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Введение 

Актуальность темы исследования. Приобретение  9 сентября 1991 г. 

Государственной независимости является величайшим достижением в 

новейшей истории Республики Таджикистан. Независимость это – 

свидетельство признания в мировом сообществе полноправного и 

суверенного государства таджиков, самостоятельно строящего свою 

внешнюю и внутреннюю политу и выступающего за экономические и 

социально-культурные преобразования в обществе, основанных на 

общечеловеческих ценностях. Одним из важных завоеваний периода 

независимости является достижение независимости в сфере культуры, в 

различных составляющих которой произошли существенные позитивные 

изменения. 

Однако, последующие годы высветили и ряд проблем в сложившихся 

непростых общественно-политических условиях. Одна из таких проблем 

заключалась в том что, несмотря на принятие 13 декабря 1997 г. Маджлиси 

Оли Республики Таджикистана Закона «О культуре»1, в стране отсутствовала 

Комплексная программа, направленная на повышение культурного уровня 

граждан страны. 

При этом, важно было сохранить высокий духовный потенциал 

культуры таджикского народа, ее преемственность,  чтобы не потерять 

исторической связи с ее тысячелетними традициями, но одновременно и 

соответствовать требованиям  современности. 

Несмотря на трудности низкого финансирования постсоветская 

таджикская культура на рубеже  ХХ-ХХI вв. продолжила свое развитие.  

Процесс демократизации, начавшийся в стране, позволил государству 

плодотворно сотрудничать с мировым сообществом  и привлечь для развития 

культуры средства таких авторитетных организаций как ЮНЕСКО, Фонд 

Ага-Хана, ЮНИСЕФ, Фонд Сороса и др. 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистана «О культуре» // Садои мардум, 1997, 13 дек. 
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Наряду с этим, в стране началось и постепенное увеличение 

финансирования государства на культурно-просветительные учреждения. 

Так, только  в течение 2007-2010 годов за счет средств «Программы 

развития  библиотечной деятельности в Республике Таджикистана на 2006-

2015 годы» было выделено 2,5 миллионов сомони для укрепления 

материально-технической базы библиотек страны, пополнения  их фондов 

вновь изданный литературой, ремонта зданий библиотек, оборудования их 

специальной мебелью, оснащение информационной технологией и другим 

необходимым инвентарём1. 

В первое десятилетие ХХI век  Правительством республики были  

предприняты меры по пополнению фондов Национальной библиотеки имени 

А.Фирдоуси, Центральной научной библиотеки им.И.Ганди, областных и 

городских библиотек. В 2007 год с целью  укрепления интереса к чтению 

книг, Министерством  культуры Республики Таджикистан  во всех регионах 

Таджикистана были проведены акции «Караван книги». В них участвовали 

известные поэты, писатели и публицисты страны, которые провели 

творческие встречи с читателями.  

Для приобретения новых изданий, Президент страны Эмомали Рахмон  

выделил Министерству культуры 200 тыс. сомони2. 

В новых исторических условиях, реализуемые в жизнь принципы 

государственной политики в области культуры – гуманистическая 

направленность системы обучения, воспитание духовности, национального 

самосознания,  гражданственности,  социальной активности, здорового образ 

жизни и др. призваны были  создать необходимые условия для 

совершенствования культурно-просветительских учреждений страны. 

Следует отметить, что перестроечные процессы в социально-

культурной сфере Республики Таджикистан начались с принятия  Закона РТ 

                                                           
1 Таджикистан 20 лет независимости. Посвящается 20-ой  годовщине Государственной 

независимости Республики Таджикистан, Душанбе, 2011.-204 
2 История таджикского народа Т.VI (новейшая история 1941-2010гг.).  / Под ред. Р.М.Масова – 

Душанбе, 2011.- С. 596-597 
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«О языке» еще в 1989 г.1 и Закона «Об образовании» 27 декабря 1993 г.2, 

которой, 17 мая 2004 года был принят в новой редакции3. 

Главной целью государственной политики в сфере культуры является, 

как явствует из названных документов – это воспитание такого поколения, 

которое своими знаниями, этикой и нравственностью, мировоззрением с 

полной ответственностью и патриотизмом взяло бы на себя построение 

независимого Таджикистана. Кроме того, в республике были разработаны и 

внедрены в жизнь: «Национальная концепция воспитания»4, «Концепция 

гражданского просвещения в Республике Таджикистан»5, Закон «Об 

ответственности родителей в воспитании и образовании детей»6 и др., в 

которых также духовное развитие граждан страны было отнесено к одной из 

важнейших задач становления независимой государственности страны, 

обеспечивающей ее демократизацию и гуманизацию. 

В системе культурно-просветительных учреждений библиотеки как 

хранилища бесценного сокровища человечества - книг занимают  

приоритетное положение, так как они выполняют одновременно роль 

пропагандистов  и распространителей  знаний и представлений, накопленных 

человечеством за всю историю своего существования. В настоящее время 

они превратились в незаменимый источник умственного, духовного и 

нравственного развития личности. 

Главной библиотекой республики, за период более 80 лет ее 

деятельности, считается Национальная библиотека  Таджикистана, роль 

которой в современную эпоху информационных технологий, всемерно 

возрастает. Президент Республики Таджикистана Эмомали Рахмон, в 

частности,  в своем выступлении на церемонии её открытия  20 марта 2012 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистана «О языке» от 22.07.1989г. // Ведомости Верховного Совета Республики 

Таджикистана, 1989.- №15.- С.102 
2 Закон Республики Таджикистана «Об образовании».- Душанбе, 1989.- №15. 
3 Закон Республики Таджикистана «Об образовании».- Душанбе, 2006.- №12  
4 Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан, Душанбе, 2006, 3 март, № 94 
5 Концепция гражданского просвещения в Республике Таджикистан.- Душанбе, 2010. (на тадж.яз.), 
6 Закон «Об ответственности родителей в воспитании и образовании детей».- Душанбе, 2011. (на 

тадж.яз.). 
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года особо подчеркнул: «… Необходимо отметить, что по мере интенсивного 

развития современного мира, возрастает роль и место книги в обществе в 

качестве источника духовного, культурного и политического прогресса. 

Национальная библиотека Таджикистана за годы своего существования 

достойно выполняла эту огромную общественную, духовную и 

информационную миссию…»1.   

В целом,  деятельность Национальной библиотеки Таджикистан как в 

советское время, так и в период независимости, ценный накопленный опыт 

по созданию библиотек в районах и городах страны, подготовки кадров 

библиотечного дела, комплектования фондов и хранении рукописей, 

проведении разнообразных культурно-массовых, научно-практических 

мероприятий и, главное, – привлечении большого количества читателей, 

специалистов и ученых в различных отраслей науки, техники и культуры 

внесла достойный вклад в повышение  научно-культурного уровня населения 

страны и подготовки высококвалифицированных кадров для важнейших 

отраслей производства, науки, культуры и образования. 

Таким образом, актуальность исследуемой проблемы обусловлена: 

во-первых, задачами совершенствования государственной политики по 

реформированию и повышению эффективности культурно-просветительских  

учреждений; 

во-вторых, необходимостью выявления кризисных явлений и 

недостатков,  существующих в данной сфере; 

в  третьих, все возрастающей потребностью её дальнейшего развития и 

модернизации в соответствии с требованиями  современного технического 

информационного прогресса; 

в-четвертых, важностью обобщения накопленного опыта данной сферы 

(на примере деятельности Национальной библиотеки Таджикистана) по 

                                                           
1 Рахмон Эмомали. Выступление Президента Республики Таджикистан на церемонии 

празднования третьего международного «Навруз» и открытии Национальной библиотеки - 20 

марта 2012 года. / Эмомали Рахмон. // Бюллетень Общественного Совета Республики 

Таджикистан.- Душанбе, 2012.- № 1-2.- С. 178-193. 
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повышению качестве образовательной и  культурно-просветительской 

деятельности; 

в-пятых, необходимостью совершенствования  воспитания граждан 

страны, его гуманизация и демократизация, без чего невозможно 

возрождение Таджикистана и дальнейшие его движение по пути социально-

культурного и научно-технического прогресса. 

Таким образом, актуальность темы исследования исходит из 

необходимости изучения, как истории, так и современного состояния  

Национальной библиотеки Таджикистана, проследив ее трансформацию и 

совершенствование просветительских задач в деле отстаивания,  защиты и 

укрепления независимость и суверенитета  республики на данном этапе ее 

развития. 

Степень научной разработанности проблемы. Необходимо отметить, 

что отдельные аспекты истории и современного  состояния Национальной 

библиотеки были объектом изучения, со стороны различных специалистов,  

включая специалистов данной отрасли. Тщательное изучение, анализ и 

систематизация изданных работ, посвященных исследуемой тематике, дает 

соискателю основание выделить три «яруса» (или «этажа»)  в развитии  

библиотеки. Освещение истории становления, развития и структуры 

Национальной библиотеки шло эволюционным путем, от простого к 

многостороннему: 

1) публикации информативного характера; 

2) материалы партийно-правительственных циркуляров советского 

времени и постановления государственных органов суверенного 

Таджикистана, относящиеся к различным аспектам становления, 

деятельности и институционального развития главной библиотеки 

республики; 

3) научные и научно-методические публикации, посвященные 

рассматриваемой тематике, истории библиотечного дела, сотрудничества 

библиотеки с библиотеками зарубежных стран, развитие сети массовых 
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библиотек с начала ее основания и компьютеризация библиотек и 

автоматизация библиотечного дела в настоящая время. 

Первые публикации носили в основном информативный или 

ознакомительный характер1. В кратком очерке «Государственная публичная 

библиотека Таджикской ССР им. А.Фирдоуси», опубликованном в 1954 году, 

автор Р.О. Тальман предприняла попытку обобщить опыт работы, создания 

отделов библиотеки, массовую  работу,  кадровую политику в библиотеке с 

начала ее основания на протяжении двадцати лет.  

В монографии З.М. Шевченко «Из истории библиотечного 

строительства в Таджикистане»2 освещается история и развитие 

библиотечного дела в стране, а также определенные этапы деятельности 

главной библиотеки республики до 60-х годов прошлого века. 

Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки, 

освещаемая в средствах массовой информации, стала достоянием 

общественности, было издано большое количество публикаций 

информационного характера о деятельности библиотеки. В  журналах и 

газетах, выходящих на территории Советского Таджикистана и за его 

пределами в 50-80-х гг. прошлого века3, публиковались материалы  о 

                                                           
1Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящие в СССР книги. //  

Коммунист Таджикистана, 1931, 15 янв.; Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 

сент.; К тысячелетию со дня рождения А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июня;  Массовая 

работа в Государственной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 15 окт.;  Найдена  рукопись 

сочинений Саади. // Коммунист Таджикистана, 1936, 11 июня;  Первомайская выставка в библиотеке 

//Коммунист Таджикистана, 1936, 30 апр.; Выставки в публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 

1937, 18 марта; В Государственной публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 окт.; 

Государственная библиотека в ленинской газете. // Коммунист Таджикистана, 1942, 17 янв. (на тадж.яз.); 

Мошияхов  И. 10 лет Публичной библиотеке. / И.Мошияхов. // Коммунист Таджикистана, 1943, 29 янв.;  

Книжная полка. // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель. 

/ М.Никитина, Р.Сергеева. // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Крупнейшая библиотека 

Таджикистана. // Правда, 1948, 5 марта; Миршакар М. Я горжусь этим. / М. Миршакар. // Сталинская 

молодежь, 1947, 7 нояб.;  Мустафокулов Д. Готовым высококвалифицированных кадров. / Д. Мустафокулов. 

// Газетаи муаллимон, 1950, 8 июля (на тадж.яз.); Каримова О.Б. Библиотека им. Фирдоуси. / О.Б. Каримова. 

// Занони Точикистони совети, 1954, № 9.- С. 9. (на тадж.яз.); Моисеенко Т. Ведущая библиотека 

Таджикистана. / Т Моисеенко. // Коммунист Таджикистана, 1954, 27 мая; Экскурсия  в ГПБ им. А. 

Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1954, 31 окт.;  Каримова О.Б. Навстречу празднику. / О.Б. Каримова. 

// Коммунист Таджикистана, 1954, 16 янв. 
2Шевченко З.М. Из истории библиотечного строительства в Таджикистане. / Под. ред. К.П.Марсакова. / З.М. 

Шевченко.- Душанбе, 1968.- 135 с. 
3 Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана. / Т. Моисеенко. // Коммунист Таджикистана, 1954, 27 

мая; Белан В.Г. Таджикскую книгу во все концы света. / В.Г.Белан. // Коммунист Таджикистана, 1969, 31 

июля; Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. // Маданияти Точикистон, 1957.- №5.- С. 

17(на тадж.яз.); Абдуллоева  С. Книга на службе у народа. / С. Абдуллоева. // Занони Точикистон, 1959.- №9. 
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материально-технической базе, стратегии комплектования фондов, 

подготовке библиотечных кадров, образовании спецфонда, фонда рукописей 

и редких книг и т.д. 

Вторая группа публикаций посвящена вопросам общего руководства 

библиотечным делом в Советском Таджикистане, согласно решениям 

партийного и правительственного руководства республики, где становлению 

главной библиотеки и ее материально-техническому обеспечению  и роли в 

развитии библиотечного дела в республике  придавалось приоритетное 

значение. Прежде всего, «История культурного строительства в 

Таджикистане (1917-1977 гг.)»1, «Развитие библиотечного дела в 

Таджикистане за годы советской власти» (авторы Тальман Р.О. и Руденко Е. 

А.)2, «Из истории сети культурно-просветительных учреждений в 

Таджикистане» (автор Шукуров М.Р.), «История культурной жизни 

Советского Таджикистана (1917-1941 гг.)» (автор Шукуров М.Р.)3, 

«Библиотеки в Туркестане» (автор Касымова А.Г.)4. 

Ухудшение общественно-политической ситуации в стране (1991-1997 

гг.) отрицательно сказалось на повседневной деятельности главной 

библиотеки и библиотечного дела в стране, что практически отразилось на 

                                                                                                                                                                                           
С.14-15 (на тадж.яз.); Книги из Нью-Йорка. // Коммунист Таджикистана, 1957, 28 февр.; Имамов А. Книгу в 

каждую семью. / А. Имамов. // Комсомолец Таджикистана, 1961, 29 янв.;  Абдуллаева С. Первый Съезд 

республиканских библиотечных работников. /С. Абдуллаева. // Точикистони совети, 1961, 1 февр. (на 

тадж.яз.); Назаров Ш. Видеть славу и гордость библиотеки. / Ш. Назаров. // Комсомолец Таджикистана, 

1962, 18 июля; Умаржанова Р. Открыт доступ к книгам. / Р. Умаржанова. // Комсомолец Таджикистана, 

1965, 2 июля;  Николаева М. Как мы комплектуемся. / М. Николаева. // Библиотекарь.- 1965.- №7.- С.49-50; 

Таджикистан-Франция. // Коммунист Таджикистана, 1966, 30 июня; Николаева М. Книги идут за границу. / 

М. Николаева. // Коммунист Таджикистана, 1960, 24 янв.; Гашо Н. Доброе имя отдела./ Н. Гашо. // 

Комсомолец Таджикистана, 1966, 25 сент.; Машкова З. Заходите в иностранный. /З. Машкова. // Коммунист 

Таджикистана, 1965, 28 дек.; Книги посланцы дружбы. // Коммунист Таджикистана, 1967, 12 апр.; Юнусов 

А. Сокровищ прибавилось. /А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1966, 11 окт.; Он же: Редкие находки. 

// Маориф ва маданият, 1967, 10 июня (на тадж.яз.); Моторин П. Золотой фонд. / П. Моторин. // Вечерний 

Душанбе, 1969, 1 сент.; Юнусов А. К юбилею поэта. / А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1970, 23 окт.; 

Белан В. По дальним адресам. /В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июня и др.  
1История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.).  Т.1. Душанбе: Дониш,  1979. 280 с. 
2 Тальман Р.О., Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы советской власти. / 

Р.О.Тальман, Е.А.Руденко. // Библиотеки СССР.- М., 1968. Вып. 37. 
3Шукуров М.Р. Из истории развития сети культурно–просветительных учреждений в Таджикистане. / Труды 

Таджикского государственного университета им. В.И Ленина.- Т.27.- Сер. истор.наук.- Вып 1. / 

М.Р.Шукуров.- Сталинабад, 1960.- С.63-82; Он же: История культурной жизни Советского Таджикистана 

(1917-1941 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1970.- Ч.1.- 496 с. 
4 Касымова А.Г. Библиотеки в Туркестане. Краткий исторический очерк развития библиотечного дела в 

дореволюционном Туркестане и Туркестанской АССР. / А.Г. Касымова.- Ташкент: Фан, 1966.- 32 с. 
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количестве посещений, объеме книговыдачи, привлечении и обслуживании 

читателей. Распад Союза ССР стал одной из главных причин резкого 

ухудшения деятельности библиотеки, в том числе сотрудничества с 

библиотеками союзных республик и зарубежных стран1. 

После обретения  Таджикистаном независимости одной из первых 

публикаций, посвященных определению институционального статуса 

Государственной республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси, была статья 

Р. Шарофзода «Национальная библиотека Таджикистана: основная 

концепция»2, где автор излагает концепцию будущего Национальной 

библиотеки. На статью были отклики специалистов в области 

библиотековедения и книжной культуры в стране. Альтернативная 

концепция «О необходимости создания Национальной библиотеки в 

Таджикистане» была опубликована в это время для широкого обсуждения. 

Специалисты данной отрасли излагали свое видение и предложения о 

будущем главной библиотеки страны3.   

В результате, Постановлением Верховного Совета Республики 

Таджикистан от 6 июня 1993 года Государственная республиканская  

библиотека им. А.Фирдоуси  была переименована в Национальную 

библиотеку им. А. Фирдоуси4.  

В третью группу публикаций входят: сборник статей 

«Библиотековедение, библиография. История таджикской книги»5 с 

научными статьями: «Зарубежные связи библиотеки им. Фирдоуси» Белана 

                                                           
1 Кочкионова Р. М. Справочно-библиографический аппарат в процессе удовлетворения читательских 

запросов. О деятельности справочно- библиографического отдела ГБ им. А. Фирдоуси. / Р.М. Кочкионова. / 

Национальная библиотека Таджикистан: Юбилейный / Под ред. Р. Шарофзода.- Душанбе, 1993.- С.54.  
2 Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистан  (К юбилею 70 летю Библиотеке им. А.Фирдоуси). / 

Р. Шарофзода.- Душанбе: Дониш, 1992.- 28 с. (на тадж.яз.) 
3 Сулаймони С. Необходимость национальной библиотеки: Национальная библиотека Таджикистана: 

альтернативная концепция. / С. Сулаймони. // Садои мардум, 1992, 25 апр. (на тадж.яз.); Шосаидов С., 

Холов Б. Создание Национальной библиотеки нельзя оставить на потом. / С.Шосаидов, Б.Холов. // Адабиёт 

ва санъат, 1992, 12 дек. (на тадж.яз.); Рахимов А., Шерматов Ч. Национальная библиотека. / А.Рахимов, 

Ч.Шерматов. // Садои мардум, 1993, 12 дек. (на тадж.яз.); Рахимзода А. Некоторые мнения о книге и 

библиотеке. / А. Рахимзода. / Национальная библиотека Таджикистана.- Душанбе, 1993.- 39 с. (на тадж.яз.) 
4 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

/С. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000.- №3. С.- 51-55. 
5Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей / Сост.: С.Н. Гоибназаров, 

А.Ю.Юнусов,  Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 131 с. 
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В.Г., «Развитие сети массовых библиотек Таджикистана», Гоибназарова С.Н., 

«Библиография Таджикистана на современном этапе», Норкаллаева И.С. и 

Мурзинской А. И. и др. В них раскрываются проблемы деятельности и 

развития Государственной республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси.  

Сборник статей (1983 г.) «Библиотеке им. А.Фирдоуси − 50 лет»1 со 

статьями: Н. Х. Бабаджановой и Л.Г. Козыревой «Главная библиотека 

республики», И. А.Джураева «Библиотека имени Фирдоуси в годы войны», 

А. Ю. Юнусова «Бесценные сокровища таджикской культуры», Д. Р. 

Раджабова «Государственная библиотека Таджикской ССР как методический 

центр»2, С. И. Сулейманова «Роль Государственной библиотеки им. 

А.Фирдоуси в организации централизованной сети государственных 

массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана»,  А. Х. Рахимова 

«Библиотека им. Фирдоуси как информационно-библиографический центр 

по культуре и искусству Таджикистана», Белана В. Г. Зарубежные друзья 

библиотеки3, - посвящёны раскрытию особенностей формирования 

библиотеки и различным направлениям ее деятельности на разных этапах ее 

функционирования. 

Сборник статей «Проблемы организации повышения эффективности 

библиотечно-библиографического обслуживания населения Таджикистана»4 

посвящен в основном обобщению опыта отделов библиотеки в организации и 

оказании методической помощи, создании библиотек в районах республики. 

                                                           
1 Библиотеке имени А. Фирдоуси – 50 лет: Сборник статей. / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. проф. А.Л. 

Хромова.- Душанбе: Ирфон, 1983.- 160 с. 
2 Раджабов Д.Р. Государственная библиотека Таджикской ССР как методической центр // Библиотеке имени 

А. Фирдоуси – 50 лет: Сборник статей / Сост. Л.Г. Козырева / Под. ред. проф. А.Л. Хромова.- Душанбе: 

Ирфон, 1983.  С.72-79.; Рахимов А.Х. Библиотека им. А.Фирдоуси как информационно-библиографический 

центр по культуре и искусству Таджикистана. / Библиотеке имени А.Фирдоуси – 50 лет. Сб. статей / Сост. 

Л.Г. Козырева / Под. ред. проф. А.Л. Хромова.- Душанбе: Ирфон, 1983.- С.104-110. 
3 Белан В.Г. Зарубежные друзья библиотеки. / В.Г. Белан. / Библиотеке имени А.Фирдоуси – 50 лет. Сб. 

статей / Сост. Л.Г. Козырева  / Под. ред. проф. А.Л. Хромова.- Душанбе: Ирфон, 1983.- С.136-139. 
4Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания 

населения Таджикистана: Сб. статей  / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. к.п.н. А.Х. Рахимова.- Душанбе: 

Ирфон, 1986.- 137 с. 
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В сборник статей «Проблемы и перспективы информационно-

библиографического обеспечения экономики и культуры Таджикистана»1 

включены статьи: А.Х. Рахимова «Состояние библиотечного дела в 

Таджикистане и пути его оптимизации»2, С.Н. Гоибназарова 

«Информационно-библиографическое обслуживание предприятий, 

учреждений культуры и искусства. Опыт и проблемы», Р.М. Кочкионовой 

«Информационно-библиографическая работа в помощь коммунистическому 

воспитанию», А.С. Мирова «Состояние и проблемы информации и 

пропаганды иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси» и других 

специалистов, где актуализируются вопросы различных аспектов развития 

Государственной республиканской библиотеки им. А. Фирдоуси3. 

За годы  независимости был опубликован ряд работ и научных статей, 

посвященных деятельности Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси. В 

1993 году был подготовлен и издан сборник статей под названием 

«Национальная библиотека Таджикистана»4. В него вошли статьи 

сотрудников библиотеки, профессоров и преподавателей библиотечного 

факультета Таджикского государственного института культуры и искусств 

им. М. Турсунзаде, в том числе статьи: Р. Шарофзода «Библиотека им. А. 

Фирдоуси и ее три книговедческих аспекта»,  Дж. Шерматова «Фонд 

библиотеки как путеводитель чтения», Р.М. Кочкионовой «Справочно-

библиографический аппарат в процессе удовлетворения читательских 

                                                           
1Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана: Сб. статей / Составитель Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- 134 с. 
2Рахимов А.Х. Состояние библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации. / А.Х. Рахимов. / 

Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана: Сб. статей / Составитель Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- С.24-41. 
3 Гоибназаров С.Н. Информационно-библиографическое обслуживание предприятий, учреждений культуры 

и искусства. Опыт и проблемы (на примере ГБ им. А.Фирдоуси). /С.Н. Гоибназаров. / Проблемы и 

перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры Таджикистана: Сб. 

статей / Сост. Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж. ССР, 1989.- С.42-49.;  Кочкионова Р.М. Информационно-

библиографическая работа в помощь коммунистическому воспитанию (на примере ГБ им. А.Фирдоуси). / 

Р.М. Кочкионова. / Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики 

и культуры Таджикистана: Сб. статей / Сост. Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- С.58-62.; 

Миров А.С. Состояние и проблемы информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. А.Фирдоуси 

/ Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана: Сб. статей / Сост. Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- С. 124-129. 
4 Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистан. Юбилейный. / Р. Шарофзода.- Душанбе, 1993.- 96 

с. (на тадж.яз.) 
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запросов», Г.Набиева «Отдел Таджикистаника: история и современное 

состояние», С.Р. Мухидинова «Совершенствование использования 

произведений по изобразительному искусству в библиотеке им. 

А.Фирдоуси», К. Буриева «Вклад библиотеки им. А.Фирдоуси в 

библиографирование литературы по хлопководству в Таджикистане», М.Х. 

Акобирова «О справочно-библиографическом аппарате библиотеки им. 

А.Фирдоуси», З. Маъзарова «Деятельность библиотеки им. А.Фирдоуси в 

иностранной литературе», А. Рытикова «История создания отделов ГБ имени 

А.Фирдоуси», Г.Ф. Фолькер «Важнейшие события из жизни 

Государственной библиотеки им. А.Фирдоуси (1982-1993 гг.)», 

затрагивающие различные аспекты развития библиотеки в 80-х гг. ХХ в. и 

начале ХХI в. В статье С.Р. Мухидинова «Национальная библиотека им. 

А.Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня»1 в сравнительном 

плане освещаются проблемы развития Национальной библиотеки на 

современном этапе.  

С 1998 года стали регулярными серии статей, где отражались 

проблемы, достижения, неиспользованные резервы, недостатки, успехи и 

перспективы развития главной библиотеки республики2.  

                                                           
1 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

/С. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000.- №3.- С.51-54. 
2 Каримзода Б. Повысить уровень образования. Беседа с директором Национальной библиотеки РТ С. 

Мухидиновым. / Б.Каримзода. // Чархи гардун, 1998.- № 36.- 11 сент. (на тадж.яз.); Сухоян С. Книге – 

бессмертие. /С. Сухоян. // Бахори ачам, 1998.- №4.- С.4,6. (на тадж.яз.); Додоев И. Кладбище книг. / И. 

Додоев. // Занони Точикистон, 1998, 13 ноя. (на тадж.яз.); Амид В. Благодаря книге мы лучше себя узнаем – 

сказал директор НБТ С. Мухидинов. / В. Амид. // Чумхурият, 1999, 14 авг. (на тадж.яз.); Хабиб П. 

Библиотеки накануне XXI века. /П. Хабиб. // Садои мардум, 1999, 3 дек. (на тадж.яз.); Каримзода Б. Какого 

обстановки в Таджикистане. Беседа с участником международной конференции на тему «Библиотеки: 

технология и новая форма сотрудничество» С. Мухидинов. /Б. Каримзода. // Паёми андоз, 1999, 25 июня (на 

тадж.яз.); Мухторов А. В сокровищнице знаний и цивилизации: библиотеки как общество имеет свою 

историю. / А. Мухторов. // Китоб, 1999, сент.- С 3.(на тадж.яз.); Холова М. Воровство культуры или 

бескультурье некоторых друзей обидно для человека! Беседа с директором Национальной библиотеки 

Таджикистан им. А. Фирдоуси С. Мухидиновым. / М. Холова.  // Чархи гардун, 2000.- №37.- 15 сент. (на 

тадж.яз.); Каримзода Б. Какой должна быть Национальная библиотека. / Б. Каримзода. // Точикистон, 2002, 

31 янв. (на тадж.яз.); Тошев Ш.К. Благодатный год сокровищницы знаний. / Ш.К. Тошев. // Китобдор, 2006, 

№1.- С.12. (на тадж.яз.); Отчет о деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан за 2010 г. и 

дальнейшее развитие на 2011 г.- Душанбе, 2011.- С.16; Мухидинов С.Р. Некоторые особенности 

комплектования книжных фондов библиотек Республики Таджикистан. / С.Р. Мухидинов. / Библиотечное 

деятельность в Таджикистане: Хрестоматия.- Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010.- С.36; Тошев Ш.К. Новая 

здания Национальной библиотеки Таджикистан уникально в Центральной Азии. / Ш.К. Тошев. // 

Чумхурият, 2011.- 21 мая (на тадж.яз.); Он же: Новая здания Национальной библиотеки  Таджикистан 

уникально в Центральной Азии. // Чавонони Точикистон, 2011.- №24.- 16 июня (на тадж.яз.); 
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Внедрение информационных технологий в библиотеках и в 

Национальной библиотеке, в частности, нашло свое отражение в работах 

Ш.Комилзода: «Плодотворный год храма науки», «Традиционные и 

электронные библиотеки: связи и особенности», «Национальная библиотека 

Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет независимости», «Новое 

здание Национальной библиотеки Республики Таджикистан, крупнейшее в 

Центральной Азии», «Национальная библиотека Таджикистана и 

перспективы ее развития», учебное пособие «Национальная библиотека 

Таджикистана: история и современность»1.  Автор,  рассматривая специфику 

и особенности развития Национальной библиотеки в годы независимости, 

акцентирует своё внимание на принятые государственные программы по 

модернизации данного храма науки.  

В сборнике тезисов и докладов республиканской научно-практической 

конференции на тему  «Библиотеки Таджикистана на пороге XXI века» (27-

28 апреля 2000 г.) обозначены важнейшие направления развития библиотек 

Таджикистана, а Национальной библиотеке Таджикистана отдавалось 

главенствующее положение. 

Таким образом, изучая и анализируя историю становления и развития 

Национальной библиотеки Таджикистана, автор пришел к выводу, что, 

несмотря на многочисленные опубликованные работы, до настоящего 

времени тема диссертационной работы не была объектом комплексного 

научного исследования, не изучена многофункциональная деятельность 

библиотеки, не проводилась периодизация истории становления и 

поэтапного развития одного из главных научно-культурных центров 

Республики Таджикистан.  

                                                           
1 Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и современность. Учебное пособие для 

вузов.- Душанбе: Ирфон, 2015.- 196 с. (на тадж.яз.); Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана 

в 20 лет независимости. /Ш. Комилзода. // Китобдор, 2011.- №1-2.- С. 12-24. (на тадж.яз.); Тошев Ш.К. 

Благодатный год сокровищницы знаний. / Ш.К. Тошев. // Китобдор, 2006.- №1.- С. 12-13 (на тадж.яз.); 

Комилзода Ш. Традиционные и электронные библиотеки: связь и различие. / Ш. Комилзода. // Китобдор, 

2010.- №1.- С.13-15 (на тадж.яз.); Он же: Национальная библиотека Таджикистана: перспективы ее развития. 

// Вестник культуры, 2012.- №3.- С.4-8.; Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и 

современность. Учебное пособие для вузов. / Ш. Комилзода.- Душанбе: Ирфон, 2015.- 196 с. (на тадж.яз.) 
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В настоящее время роль Национальной библиотеки  во всестороннем  

воспитании граждан страны определяется тем, что по мере укрепления своей 

материально-технической базы, укомплектования книжными фондами и 

квалифицированными библиотечными работниками, возможность 

использования мировых информационных ресурсов в интересах читателей, 

способствовало своевременно обслуживать читателей, постепенно 

превращаясь в главное культурно-просветительское учреждение страны.  

Национальная библиотека − это информационный автоматизированный 

центр, обслуживающий пользователей, как в локальном, так и в удаленном 

режимах и предоставляющий им широкий комплекс услуг.  

Объектом данного исследования является история Становление 

Национальной библиотеки Республики Таджикистан и её трансформация в 

период 1933-2013 гг.  

Предметом исследования является раскрытие и характеристика 

основных этапов становления и дальнейшего развития Национальной 

библиотеки Республики Таджикистан, а также особенностей формирования 

ее материально-технической базы, стратегии комплектования фондов, 

обслуживания читателей, подготовки и переподготовки кадров, внедрение 

информационных технологий, научно-методическая и информационно-

библиографическая деятельность. 

Хронологические рамки исследования охватывают более чем 80-

летний период (1933-2013 гг.) становления и  развития Национальной 

библиотеки Таджикистан, начиная  от первичной городской библиотеки до 

получения статуса Национальной библиотеки Таджикистана. 

Целью диссертационной работы является комплексное изучение 

истории становления и развития Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан за период  1933-2013 гг. и определение ее значения как 

главного научно-культурного центра Республики Таджикистан. 

В связи с этим, определены следующие основные задачи: 
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- показать историографию проблемы становления и развития 

Национальной библиотеки Таджикистана; 

- проанализировать процесс формирования и укрепления материально-

технической базы Национальной библиотеки Таджикистана;   

- исследовать стратегию комплектования библиотечного фонда 

Национальной библиотеки;   

- осветить проблемы подготовки кадров и повышения квалификации  

библиотечных работников;  

- выявить главные направления интеграции информационно-

коммуникационных технологий и автоматизации библиотечных процессов в 

Национальной библиотеке Таджикистана;   

- показать роль Национальной библиотеки Таджикистана в воспитании 

граждан страны и молодого поколения таджикского народа. 

Источниковедческая база исследования. Разнообразное содержание 

истории Национальной библиотеки Таджикистана в достаточно длительный 

период ее развития (1933-2013гг.) потребовало привлечения и изучения 

широкого круга исторических источников. Их условно можно разделить на 

следующие группы: 

Первую группу составили документальные источники – 

законодательные и программные документы1, концептуальные и 

программные документы2; тексты уставов и положений главной библиотеки 

страны в разные периоды её деятельности3; составляющие законодательную 

и нормативную базу истории развития культурно-просветительных 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан «О культуре». // Садои мардум, 1997, 13 дек.; Закон Республики 

Таджикистан «О библиотечной деятельности». // Известия Маджлиси Олии Республики 

Таджикистан, 2003.- №8;  Закон Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой 

информации».- Душанбе, 2008. 
2 Концепция развития культуры в Республики Таджикистан, Душанбе, 1992; Стратегия развития 

библиотек Таджикистана на 2000 год.- Душанбе, 1999; Программа развития Национальной 

библиотеки  Республики Таджикистан им. А Фирдоуси на 2006-2015 гг. – Душанбе, 2006. 
3 Устав Национальной библиотеки Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси.- Душанбе, 2011; 

«Положение о внутреннем распорядке  библиотеки».- Душанбе, 2011. 
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учреждений; сборники документов, справочные и статистические издания1; 

которые позволили выявить  конкретные факты и проследить 

количественную динамику основных показателей системы библиотечного 

дела, речи и выступлений  Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона2, посвященные вопросам совершенствования образовательно-

воспитательной и просветительской деятельности в стране. 

Вторую группу источников  составили разнообразные документы и 

материалы,  хранящиеся в Центральном Государственном архиве Республики 

Таджикистан3. Нами были использованы  ценные данные  о деятельности 

данной Библиотеки (Ф.17), о штатах и ассигнованиях библиотеки в 1929-

1930 гг. (Ф 306), о деятельности Библиотечного Управления при Библиотеке 

в 1934 г. (Ф 360), приказ Комитета по делам культурно-просветительских 

учреждений (Ф.1472), о штатах и бюджете городской библиотеки в 1927-

1928 гг. а также в 1929-1930 гг. (Ф1483), о юбилеи библиотеки, в связи с 

присвоением её имени  А.Фирдоуси, (Ф 1485) и др. Важные данные нами 

были получены из Постановлений Комитета по делам культурно-

просветительских учреждений при Совете Министров Таджикской ССР4, 

Приказов Министерства культуры Таджикской ССР5, отражающих 

разнообразную деятельность библиотеки, а также протоколов6,  относящиеся 

к функционированию Государственной республиканской библиотеки им. 

Фирдоуси, а также обширный материал, зафиксированный,  в частности,  в 

Постановлении коллегии Министерства  культуры  Таджикской ССР от 23 
                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (сборник документов и 

материалов).- Душанбе, 1966; Из истории культурного строительства в Таджикистане (1941-1960 

гг.) (сборник документов и материалов).- Душанбе, 1972. 
2 Рахмонов Э. На пути единства и созидания. /Э. Рахмонов. – Душанбе: Иран, 1996; Он же: Наша 

цель единство, согласия, созидания. – Душанбе: Иран, 2000; Он же: Таджикистан: 10 лет 

независимости национального единства и созидания.- Душанбе: Иран, 2001; (на тадж.яз.) Он же: 

Развития образования – основа упрочения государства. – Душанбе: Маориф, 2009 (на тадж.яз.) и 

др. 
3 Центральный государственный архив Республики Таджикистан. Ф.17; 121; 306; 360; 1472; 1483; 

1485; 1583; 1601 и др. (далее ЦГА РТ). 
4 ЦГА РТ.- Ф. 1472.-Оп. 1.- Ед. хр. 164. 
5 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 1.- Ед. хр. 1; Ф1485.- Оп. 1.- Ед. хр. 54. 
6 ЦГА РТ.- Ф. 1583.- Оп 2.- Ед. хр. 2-3. 
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февраля 1972 г. «Об основных направлениях развития Государственной 

республиканской библиотеки Таджикской ССР им. А.Фирдоуси1», за 

подписью Министра культуры Таджикской ССР, М.Н. Назарова. Наше 

внимание привлекли Предложения ГРБ им.А.Фирдоуси по выполнению  

постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 

прогрессе»2. 

На основе этих первоисточников мы использовали данные о штатах и 

ассигнованиях на содержанию Центральной библиотеки страны в разные 

периоды ее деятельности, о реорганизационных изменениях, в результате 

которых были созданы новые отделы, о содержании ее Устава и 

«Положения»,  об итогах деятельности на основе годовых отчетов и т.д. 

Третью,  весьма важную группу источников составили документы из 

архива Национальной библиотеки Таджикистана, включая период 

функционирования городской библиотеки города Душанбе, которая 

финансировалась с 1927 года из государственного бюджета, также 

действовала в годы Великой Отечественной войны, годы восстановления 

народного хозяйства и т. д.3 

Сюда мы отнесли некоторые материалы из личных архивов бывших 

директоров библиотеки и ее сотрудников. Весьма ценными для нас являются 

фотографии, на которых были запечатлены первое здание и интерьер 

библиотеки в разные периоды её существования, также фотопортреты ее 

сотрудников, которые размещены  в  монографии диссертанта4. 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1583.- Оп 1. Ед. хр. 1. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1583.- Оп.2.Ед. хр.50. 
3 Архив Национальной библиотеки Таджикистан. Оп.2.- Ед.хр.1. Лл.2, 22, 33, 41, 69; Оп.2.- 

Ед.хр.2. Лл.28, 35, 42; Оп.2.- Ед. хр. 5. Лл.30, 56, 80, 119, 145; Оп.2.- Ед.хр. 6 Л.5; Оп.2.- Ед.хр.7. 

Лл.5, 33, 94;  Оп.2.- Ед.хр.8. Л 22 и др. (далее Архив НБТ.) 
4 Мамадазимова М. Национальная библиотека Таджикистан: история  становления и развития 

(1933-1993гг). / М. Мамадазимова. – Душанбе: Ирфон, 2012.-224 с. 
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«Книжную летопись» и «Летопись газетных статей»1, в которых 

хранятся подборки о новых изданных  книгах и о статьях в газетах, 

относящихся  к библиотечному делу, мы также отнесли к этой группе 

источников. 

Наиболее ценными являются материалы еженедельной газеты «Оина» 

(Зеркало), (1913-1914гг.), которая печаталась на трёх языках на арабской 

графике, также по её статьям нам стало известно, что в 1914 году в Средней 

Азии  рекламировали французское женское бельё и помещали объявления об 

утере кошелка. Немаловажное значение имели материалы из  газет: «Овози 

точик» (Голос таджика) за 1924 г. и «Бедори точик» (Пробуждение таджика) 

за 1925 г. в которых статьи еще печатались  на арабской графике, а также 

журнала «Хорпуштак» (Ёжик) (1930г.) который печатался на латинском 

графике и др. 

Эти уникальные источники являются достоверными  свидетельствами  

особой заботы  советского правительства о  распространении грамотности и 

просвещения в стране. 

Следует отметить, что сложность использования  этих материалов 

заключалась в том, что они не все пока подвергнуты архивированию, 

поэтому автор по некоторым из низ приводил только общее название папок и 

годы. 

В целом, первоисточники из текущего архива Национальной 

библиотеки послужили нам основным материалом, отражающем ее 

становление и развитие, начиная с 1927г. тогда она имела еще статус 

городской библиотеки в г. Душанбе и в последующие годы, вплоть до 

настоящего времени.  

Четвертую группу источников составили статьи и материалы, 

опубликованные в исследуемый период в республиканских газетах и 

журналах: «Правда», «Красный библиотекарь», «Библиотекарь», 

                                                           
1 Архив Национальной библиотеки Таджикистан. // Книжная летопись 1938-1948гг., 1950-1960 гг. 

и Летопись газетных статей 1925-1945 гг., 1960-1970 гг. и др. 



20 

 

 

«Библиотеки СССР», «Коммунист Таджикистана», «Комсомолец 

Таджикистан», «Точикистони сурх» (Красный Таджикистан), 

«Таджикистан», «Садои Шарк» («Голос Востока»), «Маориф ва маданият», 

(«Образование и культуры»), «Сталинская молодежь», «Учительская газета», 

«Китоб» («Книга»), «Занони Точикистони совети» («Женщины советского 

Таджикистана»), «Маданияти Точикистон» («Культура Таджикистана»), 

«Китобдор»(«Библиотекарь»), «Омузгор» («Преподаваль»), «Вечерний 

Душанбе», «Таджикская советская энциклопедия», «Чархи гардун» 

(Небесное колесо), «Садои мардум» («Голос народа»), «Дружба», 

«Дайджест» и мн.др. 

Эти материалы также отражают исторический путь, пройденный 

работниками Национальной библиотеки в период более 80 летней своей 

истории. В изданных статьях мы нашли важную информацию  о состоянии, 

развитии, успехах и переменных проблемах главной библиотеки страны и ее 

разнообразной культурно-просветительской  деятельности. 

Пятую группу источников представляют, не менее ценные материалы, 

отраженные в опубликованных беседах с работниками библиотеки1, запись 

беседы из воспоминаний, бывших директоров Национальной библиотеки:  

Хамраевой Б.А.2, Мухидинова С.Р.3,  Комилзода Ш., также ее сотрудников: 

Ахмедова Б., Юнусова А.Ю., Нохид М., Раджабова Дж4., материалы из 

личных архивов и воспоминаний Эшанкуловой М.,  Умаровой М, Шукуровой 

Г., Шариповой Г.,  Шаропова Р., и др., которые поделились с автором 

научной работы своими воспоминаниями о достижениях и трудностях, а 

также о проблемах её деятельности. 

                                                           
1 Каримзода Б. Повысить уровень образования. Беседа с директором Национальной библиотеки РТ С. 

Мухидиновым. / Б.Каримзода. // Чархи гардун, 1998.- №36.- 11 сент. (на тадж.яз.); Холова М. Воровство 

культуры и бескультурье некоторых друзей обидно для человека. Беседа с директором национальной 

библиотеке им. А.Фирдоуси С.Р. Мухиддиновым. /М. Холова. // Чархи гардун, 2000.- 15 сент.- С.3. (на 

тадж.яз.) 
2 Мамадазимова М. Об истории деятельности Национальной библиотеки Таджикистана. Беседа и запись с 

Директором Национальной библиотеки Хамраевой Б.А.- 2010.- 12-13 янв. 
3 Материалы из личного архива Директора Национальной библиотеки (1998-2003гг.) Мухидинова С.Р. - 

2011 г. 
4 Мамадазимова М. Об истории деятельности Национальной библиотеки Таджикистана. Беседа и запись с 

работниками Национальной библиотеки Юнусов А., Ахмедов Б., Раджабов Дж., Нохид М.- 2011.-15-17 фев. 
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В диссертации также использованы материалы бесед и интервью 

автора с нынешним руководством и работниками Национальной библиотеки 

им. А.Фирдоуси, которые помогли нам разработать рекомендации для 

дальнейшего реформирования системы библиотечного дела в республике. 

Таким образом, автором в процессе проведенного исследования 

впервые введены в научный оборот материалы Центрального 

государственного архива, текущего архива Библиотеки и Министерства 

культуры Таджикистан и личных архивов бывших и нынешних ее 

руководителей и сотрудников, использован устный материал, собранный 

методом записи интервью и бесед.  

Все это позволило уточнить дату образования городской библиотеки 

г.Душанбе (1927г.), Центральной библиотеки г.Душанбе (1929г.), 

Государственной публичной библиотеки, по архивным источникам (1932г.), 

официальное открытие которой состоялась 1 января 1933 года,  штат 

библиотеки (на основе Книга приказов №1 1930 г.), фонды библиотеки (на 

основе Инвентарной книге №1 русского и таджикского фонда, нотно-

музыкального и спецфонда). Первая инвентарная книга русского фонда 

библиотеки датируется 28 января 1930 года., в которой были названы первые 

документы Библиотеки и библиотечного дела и её структурное построение. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертационной 

работе впервые в отечественной историографии на основе изучения и 

обобщения неопубликованных архивных материалов и источников, 

опубликованных работ комплексно исследуется и обобщается история 

становления и развития Национальной библиотеки Таджикистана. Впервые 

дается полноценная периодизация деятельности главной библиотеки страны. 

В работе комплексно рассмотрены проблемы становления и развития 

библиотеки, а также накопленный опыт в формировании: материально-

технической базы, стратегии  комплектования фондов библиотеки и фонда 

восточных рукописей, подготовки и переподготовки специалистов данной 

отрасли, в том числе, из представителей местного населения. 
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Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечного дела, роль 

глобальной бесплатной сети Интернет в библиотеке, формы и методы 

воспитания различных категорий читателей и граждан характеризуют статус 

библиотеки как главного научно-практического, социально-культурного и 

образовательного центра страны.  

Методологической основой диссертации послужили принцип 

историзма и объективный подход, требующие изучения исследуемых 

явлений и процессов в исторической обусловленности, а также раскрытии 

многоаспектности изучаемого объекта. 

Автор использовал различные методы исследования, такие как 

сравнительно-исторический анализ, обобщение, описание, сопоставление,  с 

целью оценить происшедшие изменения на разных этапах деятельности 

главной библиотеки страны и определить состояние текущего её развития в 

годы независимости. 

Теоретической базой работы являлись фундаментальные и научно-

теоретические издания, посвященные различным аспектам истории 

культурного строительства в Таджикистане, истории главной библиотеки и 

библиотечного дела, в частности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

основные положения диссертации могут быть использованы Министерством 

культуры, библиотечно-информационным факультетом и  учреждениями, 

работниками системы культуры и информации, Министерством образования 

и науки Республики Таджикистан. В деле дальнейшего реформирования 

системы культурно-просветительных учреждений, а также для подготовки 

основополагающих документов,  докладов и научных работ по истории 

культурного строительства, для студентов гуманитарных факультетов вузов 

республики, в разработке специальных курсов по истории культуры и науки 

таджикского народа и т.д. 

Научные выводы, предложения и рекомендации автора, полученные в 

результате исследования, могут быть использованы для улучшения работы 
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библиотек по обслуживанию читателей и стабильного развития 

библиотечного дела, а также повышения их роли в воспитательной работе 

граждан страны. 

Достоверность и обоснованность полученной информации  

базируется на результатах изучения и анализа архивных документов, 

опубликованных и неопубликованных источников по истории становления и 

развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в работе, в опубликованных статьях, монографии, выражается 

во введении в научный оборот архивных материалов, также в теоретическом 

и научно-практическом обосновании комплексного изучения истории и 

развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 

Положения, выносимые на защиту:  

Библиотека – как хранительница бесценного сокровища человечества – 

книги, всегда пользовалась почетом среди широких народных масс. В 

древности книги хранились в залах с пышным убранством,  расположенных 

во дворцах  правителей и знати, где доступ к ним простому люду был закрыт. 

Долгое время книги были собственностью царей, императоров иногда и 

у состоятельной части общества: они представляли из себя рукописные 

творения, в связи с чем,  на их создание уходило много времени и стоили они 

недёшево; 

- только  начиная с XV  века, когда было изобретено книгопечатание, 

сеть библиотек значительно расширилась, завоевав среди жителей 

цивилизованных  стран большую популярность. На территории Центральной 

Азии  библиотеки получили распространение в IX-Х вв., в период правления 

государства  Саманидов. Особую известность получили в Бухаре библиотеки 

эмира и медресе Фирдоуси;  

- в Таджикистане библиотеки советского типа появились после 

присоединения Средней Азии к России, то ест после Октябрьской 

революции, став достоянием широких народных масс.  
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Библиотеки советского типа стали превращаться просто из хранилищ 

книг в их пропагандистов и распространителей. В связи с тем, что в книгах 

собраны знания и представления, накопленные человечеством  за всю 

истории своего существования, они превратились в незаменимый источник 

духовного и нравственного развития личности; 

- создание Государственной публичной библиотеки явилось главным 

культурным достижением новообразованной Таджикской Советской 

Социалистической Республики; 

- деятельность Государственной публичной библиотеки Таджикской 

ССР  в военные и послевоенные периоды, направленная на пропаганду 

военно-патриотической литературы среди населения, использование фондов 

библиотеки,  способствовала победе советского народа над фашизмом; 

- Государственная публичная библиотека как главный научно-

культурный и просветительный центр республики, улучшая материально-

техническую базу, занимаясь комплектованием и хранением книжных 

фондов, подготовкой кадров и обслуживанием читателей, являлась 

методическим центром для библиотек республики, способствовала 

сближению книги с читателем и воспитанию граждан страны; 

- качественному изменению деятельности главной библиотеки 

республики послужили получение ею статуса Национальной библиотеки и 

участие в реализации грандиозных планов по изучению истории и культуры 

предков, повышению национального самосознания в независимом 

Таджикистане; 

- внедрение компьютеризации и автоматизация библиотечного дела в 

республике способствовали повышению  статуса  библиотеки, содействовали 

переподготовке библиотечных работников, использование информационных 

технологий и электронного каталога в библиотеке, действие глобальной сети 

Интернет оказали влияние на формирование мировоззрения молодежи и 

читателей всех слоев общества страны. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации были 

представлены в виде докладов и выступлений на научных конференциях 

профессорско-преподавательского состава Таджикского государственного 

института культуры и искусств им. М. Турсунзаде и Национальной 

библиотеки Таджикистана.  

Положения и выводы диссертации также нашли отражение в 

опубликованной монографии и статьях автора. Диссертация обсуждена на 

заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского национального 

университета и рекомендовано к защите « 26 »  « 06» 2018г. (протокол №11). 

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложений. 

В Заключении подведены итоги исследования, проведенного в 

диссертационной работе по изучению становления и развития  Национальной 

библиотеки Таджикистан (1933-2013 гг.). представлены основные его 

результаты, сделаны соответствующие обобщения и выводы, а также 

предложены ряд практических рекомендации  для  улучшения качества  

деятельность Национальной библиотеки Таджикистана и библиотечного дела 

в республике.  
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНОГО 

ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

I. 1 Историография проблемы становления и развития Национальной 

библиотеки Таджикистана 

К настоящему времени проблеме становления и развития 

Национальной библиотеки Таджикистана посвящена серия информационных 

материалов, публицистических, аналитических и научных статей. Отдельные 

аспекты становления и развития Национальной библиотеки Таджикистана 

стали объектом изучения со стороны читателей, ученых-историков и 

специалистов библиотечного дела.  

Использованную литературу мы условно разделили на три гру5ппы: 

Первая группа – это публикации, связанные со становлением и 

развитием Национальной библиотеки Таджикистана, носили в основном 

информативный или ознакомительный характер1.  

Некоторые вопросы исследуемой проблемы затронуты в работах И. 

Рутенштейна, Е. Белякова, Р. Сергеева, М. Никитина, З. Шевченко, О. 

Каримовой, Б. Абдуллаевой, Т. Моисеенко, Л. Козырева, В. Белана, С. 

Гоибназарова, Б. Ахмадова, А. Юнусова, Ч. Шерматова, А. Рахимова, С. 

Мухидинова, Ш. Комилзода, Дж. Раджабова  и многих других.  

                                                           
1Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящие в СССР книги. // 

Коммунист Таджикистана, 1931, 15 янв.; Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 

сент.;  К тысячелетию со дня рождения А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июня; Массовая 

работа в Государственной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 15 окт.; Найдена  рукопись 

сочинений Саади. // Коммунист Таджикистана, 1936, 11 июня; Первомайская выставка в библиотеке. // 

Коммунист Таджикистана, 1936, 30 апр.; Выставки в публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 

1937, 18 марта; В Государственной публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 окт.; 

Государственная библиотека в ленинской газете. // Коммунист Таджикистана, 1942, 17 янв.; Мошияхов  И. 

10 лет публичной библиотеке. /И. Мошияхов. // Коммунист Таджикистана, 1943, 29 янв.; Книжная полка. // 

Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель. / М.Никитина, 

Р.Сергеева. // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг.; Крупнейшая библиотека Таджикистана. // Правда, 

1948, 5 марта; Миршакар М. Я горжусь  этим. /М. Миршакар. // Сталинская молодежь, 1947, 7 нояб.;  

Мустафокулов Д. Готовим квалифицированные кадры. /Д. Мустафокулов. // Учительская газета, 1950, 8 

июля (на тадж.яз.); Каримова О. Навстречу празднику. / О. Каримова. // Коммунист Таджикистана, 1954, 16 

янв.  
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Большое количество публикаций информативного характера о 

деятельности библиотеки печаталось  в журналах и газетах, выходивших на 

территории Советского Таджикистана и за его пределами в 50-80-е гг. 

прошлого века1. В кратком очерке «Государственная публичная библиотека 

Таджикской ССР им. А. Фирдоуси», опубликованном в 1954 году, автор  Р. 

О. Тальман предприняла попытку обобщить становление и опыт работы 

публичной библиотеки за двадцатилетний период. В кратком очерке  

описывается становление и  материально-техническая база библиотеки, 

комплектование фондов, создание новых отделов, наличие рукописных 

собраний, работа с читателями, массовая и библиографическая работа, 

деятельность библиотеки в годы Великой Отечественной войны, и 

восстановления народного хозяйства и т.д.2 

При изучении архивных материалов и печатных изданий нами было 

установлено, что с момента основания библиотеки стояла проблема 

отсутствия собственного здания, а существующая материально-техническая 

база не соответствовала библиотечному делу. Помимо этого, существовали 

проблемы комплектования библиотечных фондов, привлечение на работу в 

                                                           
1 Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана. / Т. Моисеенко. // Коммунист Таджикистана, 1954, 27 

мая; Каримова О.Б. Библиотека им. А.Фирдоуси. / О.Б. Каримова. // Занони Точикистони совети, 1954.- №9 

С.9 ( на тадж.яз.); Экскурсия в ГПБ им. А. Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1954, 31 окт.; Белан В.Г. 

Таджикскую книгу во все концы света. /В.Г. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1969, 31 июля; Указ 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. // Культура Таджикистана, 1957.- №5.- С. 17 (на тадж.яз); 

Абдуллоева  С. Книга на службе у народа. /С. Абдуллоева. // Занони Точикистон, 1959.- № 9.- С.14-15. (на 

тадж.яз); Книги из Нью-Йорка. // Коммунист Таджикистана, 1957, 28 февр.; Имамов А. Книгу в каждую 

семью. / А. Имамов. // Комсомолец Таджикистана, 1961, 29 янв.;  Абдуллаева С. Первый Съезд 

республиканских библиотечных работников. / С. Абдуллаева. // Точикистони совети, 1961, 1 февр. (на 

тадж.яз); Назаров Ш. Видеть славу и гордость библиотеки./ С. Назаров.  // Комсомолец Таджикистана, 1962, 

18 июля; Умаржанова Р. Открыт доступ к книгам. /Р. Умаржанова. // Комсомолец Таджикистана, 1965, 2 

июля;  Николаева М. Как мы комплектуемся. / М. Николаева. // Библиотекарь.- 1965.- №7.- С.49-50; 

Таджикистан-Франция. // Коммунист Таджикистана, 1966, 30 июня; Николаева М. Книги идут за границу. 

/М. Николаева. // Коммунист Таджикистана, 1960, 24 янв.; Гашо Н. Доброе имя отдела. / Н. Гашо. // 

Комсомолец Таджикистана, 1966, 25 сент.; Машкова З. Заходите в иностранный. / З. Машкова. // Коммунист 

Таджикистана, 1965,  28 дек.; Книги-посланцы дружбы. // Коммунист Таджикистана, 1967, 12 апр.; Юнусов 

А. Сокровищ прибавилось. / А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1966, 11 окт.; Он же: Редкие находки 

// Маориф ва маданият, 1967, 10 июня (на тадж.яз); Моторин П. Золотой фонд. / П. Моторин. // Вечерний 

Душанбе, 1969, 1 сент.; Юнусов А. К юбилею поэта. / А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1970,  23 

окт.; Белан В. По дальним адресам. / В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июня и др.  
2 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. Краткий очерк. / 

Р.О. Тальман.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954.- 88с. 
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библиотеку представителей из числа местного населения, подготовки кадров 

и т.д.  

По изученным материалам было установлено, что в 30-е годы ХХ в. в 

библиотеке работали две девушки, однако их имена в документах  

библиотеки и архива не обнаружены.  

С момента основания библиотеки, по инициативе ее руководителей, 

регулярно организовывались кратковременные курсы и семинары по 

подготовке библиотечных кадров, изучению таджикского языка и 

тематические кратковременные курсы и т.д. 

Вторая группа публикаций посвящена вопросам общего руководства 

библиотечным делом в Советском Таджикистане, согласно решениям 

партийного и правительственного руководства республики, где становлению 

главной библиотеки республики, развитию материально-технической базы, 

рукописному фонду, фонду иностранной литературы и привлечению 

читателей  в библиотеку придавалось приоритетное значение. Прежде всего 

это - «История культурного строительства в Таджикистане  (1917-1977 гг.)»1, 

«Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы Советской власти» 

(авторы Р.О. Тальман и Е. А.Руденко)2, «Из истории сети культурно-

просветительных учреждений в Таджикистане» (автор Шукуров М.Р.), 

«История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941 гг.)» 

(автор Шукуров М.Р.)3, «Библиотеки в Туркестане» (автор Касымова А.Г.)4 и 

др.  

В третью группу публикаций входят: сборник статей 

«Библиотековедение, библиография. История таджикской книги»5 с 

                                                           
1История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.).- Т.1. Душанбе: Дониш, 1979.- 280 с. 
2 Тальман Р.О., Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы советской власти. / 

Р.О.Тальман, Е.А.Руденко / Библиотеки СССР. М., 1968.- Вып. 37. 
3Шукуров М.Р. Из истории развития сети культурно–просветительных учреждений в Таджикистане / Труды 

Таджикского государственного университета им. В.И Ленина.- Т.27. Сер. истор.наук. -Вып 1. / М.Р. 

Шукуров.- Сталинабад, 1960.- С.63-82; Он же: История культурной жизни советского Таджикистана (1917-

1941 гг.).  Душанбе: Ирфон, 1970. Ч.1.-  496 с. 
4 Касымова А.Г. Библиотеки в Туркестане. Краткий исторический очерк развития библиотечного дела в 

дореволюционном Туркестане и Туркестанской АССР. / А.Г. Касымова.- Ташкент: Фан, 1966.- 32 с. 
5Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей / Сост.: С.Н. Гоибназаров, 

А.Ю.Юнусов, Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 131 с. 
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научными статями: В. Г. Белана «Зарубежные связи библиотеки им. А. 

Фирдоуси», С.Н. Гоибназарова «Развитие сети массовых библиотек 

Таджикистана», И.С. Норкаллаева и А.И.Мурзинской «Библиография 

Таджикистана на современном этапе», где раскрываются история 

образования библиотек советского типа в республике, некоторые вопросы 

развития Государственной публичной библиотеки  им. А. Фирдоуси  и 

деятельность ее отделов. 

В сборник статей (1983 г.) «Библиотеке им. А. Фирдоуси - 50 лет» 

вошли статьи: Н.Х. Бабаджановой и Л.Г. Козыревой «Главная библиотека 

республики», И.А. Джураева «Библиотека имени А. Фирдоуси в годы 

войны»,  А. Ю. Юнусова «Бесценные сокровища таджикской культуры»,  

Д.Р.Раджабова «Государственная библиотека Таджикской ССР как 

методической центр»,  А.Х. Рахимова «Библиотека им. А. Фирдоуси как 

информационно-библиографический центр по культуре и искусству 

Таджикистана»,  И.С. Норкаллаева «Летопись Государственной библиотеки 

Таджикской ССР им. А. Фирдоуси»,  Дж.Икрами «Нерасторжимая связь» и 

другие. Статьи посвящены раскрытию особенностей различных периодов 

функционирования библиотеки и различным направлениям ее деятельности,  

включая годы Великой Отечественной войны и  годы восстановления 

народного хозяйства. В статье С. И. Сулейманова «Роль Государственной 

библиотеки им. А. Фирдоуси в организации централизованной сети 

государственных массовых библиотек высокогорных районов 

Таджикистана»  отражены деятельность библиотеки по направлению ЦБС 

(Централизации Библиотечной Сети) в высокогорных районах республики1.  

Одним из важнейших направлений совершенствования библиотечного 

дела в стране явилась централизация сети библиотек (ЦБС). При её 

организации было выявлено, что в библиотеках районов республики 

работают сотрудники с высшим образованием из других отраслей (не 

                                                           
1Библиотеке имени А. Фирдоуси – 50 лет: Сборник статей. / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. проф А.Л. 

Хромова.- Душанбе: Ирфон, 1983.- 160 с.  
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библиотечного профиля), со средним образованием, а также  работники с 

незаконченным средним образованием, что значительно влияло на развитие 

библиотечного дела в республике. Выяснено, что девушкам в кишлаках и 

высокогорных районах республики не разрешали поступать и продолжать 

учебу в высших учебных заведениях ни в республике, ни в зарубежных 

странах.  

В сборнике статей (1989 г.) «Проблемы и перспективы 

информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана» включены статьи: А.Х. Рахимова «Состояние библиотечного 

дела в Таджикистане и пути его оптимизации», С.Н. Гоибназарова 

«Информационно-библиографическое обслуживание предприятий, 

учреждений культуры и искусства. Опыт и проблемы», Р.М. Кочкионовой 

«Информационно-библиографическая работа в помощь коммунистическому 

воспитанию», А.С. Мирова «Состояние и проблемы информации и 

пропаганды иностранной литературы ГБ им. А. Фирдоуси» и других 

специалистов.  

В них освещались вопросы развития и совершенствования системы 

библиотечного обслуживания читателей в филиалах библиотеки, 

перспективы библиотечного дела в республике1.  

В истории становления главной библиотеки страны важной страницей 

является Первый съезд библиотечных работников, который был проведен по 

инициативе библиотеки. В нем приняли участие работники библиотек 

районов республики. Кроме того, в Душанбе библиотека организовала 

совещание библиотечных работников Средней Азии. В работе совещания 

приняли участие делегаты библиотечных работников из Узбекистана, 

Киргизии и Туркмении. К этому форуму сотрудники библиотеки 

организовали книжно-иллюстративную выставку, посвященную 

                                                           
1 Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана: Сб. статей. / Составитель Л. Г. Козырева.- Душанбе: ГБ Тадж.ССР, 1989.- 134 с. 
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достижениям республик Средней Азии в библиотечном деле за годы 

советской власти.   

В библиографическом бюллетене «Новости иностранных книг, 

поступающих в крупнейшие библиотеки Советского Союза», издаваемом в 

библиотеке,  содержалась информация о  редких книгах, поступивших из-за 

границы в Республиканскую библиотеку им. А. Фирдоуси и т.д. 

Методический отдел и отдел иностранной литературы издавали указатель 

«Таджикистан в литературе на иностранных языках», ежеквартальный 

бюллетень «Культура и искусство Таджикистана в зарубежной печати», 

«Сводный бюллетень иностранных журналов, получаемых библиотеками 

города Душанбе». В обозрении о деятельности  отдела восточных рукописей 

специалисты по  рукописям информировали читателей библиотеки о 

приобретениях  уникальных рукописей и т.д.  

В библиотеке действовал отдел депозитарного хранения и нотно-

музыкальный отдел. Однако, несмотря на проделанную работу в данных 

отделах, читатели библиотеки не были осведомлены, что в депозитарном 

отделе хранится уникальная литература прошлых веков, являющийся 

национальной гордостью страны. В музыкальном отделе хранились 

музыкальные инструменты в нерабочем состоянии и произведения великих 

музыкантов и грампластинки, о существовании которых читатели также не 

были информированы. В деятельности библиотеки существовал и другой 

недостаток, который  связан с библиотечным обслуживанием лиц с 

ограниченными возможностями и т.д. 

В начале 90-х годов в библиотеках союзных республик постепенно 

вводилась компьютеризация, автоматизация библиотечного дела и 

дополнительные платные услуги.  

Главная библиотека республики к этой инновации не была готова, 

исходя из следующего:   

- в бюджет библиотеки не входил вопрос компьютеризации 

библиотеки; 
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- руководство и сотрудники библиотеки не были готовы к применению 

информационных технологий; 

- для изучения опыта внедрения информационных технологий в 

библиотеке  не было организовано ни одной научной командировки; 

- помещение библиотеки не соответствовало для установки 

информационных технологий; 

- читатели библиотеки не были готовы к платным услугам в 

библиотеке. 

После 9 сентября 1991 года, первые годы независимости для 

Таджикистана оказались весьма тяжелыми на фоне быстроразвивающихся 

политических событий и процессов. Гражданская война (1992-1997 гг.) 

нанесла тяжелый удар экономической, социальной, научно-культурной и 

иным сферам жизнедеятельности людей. Наряду с колоссальными 

негативными воздействиями, война также нанесла огромный ущерб и 

культурной жизни республики1. 

Ухудшение общественно-политической ситуации в стране 

отрицательно сказалось на повседневной деятельности главной библиотеки 

страны, что можно проследить по уменьшению количества посещаемости 

читателей, её книговыдаче, подготовке методических пособий и 

издательской деятельности. 

Сравнивая деятельность библиотеки по комплектованию в 80-х и 90-х 

годах, следует отметить, если в 1980 году за год библиотека получала по 

инвентарной книге 4517 шт. карт по всем отраслям знаний, то в 1993 году ею  

было  куплено всего одна карта у частного лица2. 

Перед главной библиотекой республики встала объективная 

необходимость − кардинально пересмотреть цели и задачи для успешной 

деятельности в современных условиях развития. Этого требовала сама 

реальность суверенного развития независимой Республики Таджикистан. 

                                                           
1 История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.).- Т. VI. / Под.общ.ред. Р. Масова.- 

Душанбе: Империал - Групп, 2011.- С.574. 
2 Отчет отдела комплектования  НБТ за 1993 г. 
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Р. Шарофзода предложил свое видение данной проблемы в 

опубликованной брошюре под названием «Национальная библиотека 

Таджикистана: основная концепция»1. Автор новаторски подошёл к данной 

проблеме и подробно изложил свое видение будущего Национальной 

библиотеки суверенного Таджикистана. Другие специалисты в области 

библиотековедения и библиографоведения также высcказали свое мнение  о 

необходимости присвоения статуса Национальной библиотеки 

Государственной республиканской библиотекой им. А.Фирдоуси2. В статье, 

посвященной определению институционального статуса Государственной 

республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси, автор изложил концепцию 

дальнейшей деятельности Национальной библиотеки. На публикацию были 

отклики специалистов в области библиотековедения и книжной культуры. 

Альтернативная концепция «О необходимости создания Национальной 

библиотеки в Таджикистане» была опубликована для широкого обсуждения. 

20 февраля 1992 года Президиум Верховного Совета Таджикистана 

утвердил «Концепцию развития культуры Республики Таджикистан». В ней, 

исходя из новых задач, поставленных перед сферой культуры, были 

определены основные направления её всестороннего развития. Именно в ней 

была изложена первоначальная идея переименования Государственной 

республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси в Национальную библиотеку. 

 Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от  6 

июня 1993 года было решено переименовать Государственную 

республиканскую библиотеку им. А. Фирдоуси в Национальную библиотеку 

им. А. Фирдоуси3.  

                                                           
1 Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистана. (Посвященная 70 летю Библиотеке им. 

А.Фирдоуси). / Р. Шарофзода.-  Душанбе: Дониш, 1992.- 28 с.  (на тадж.яз.) 
2 Шосаидов С., Холов Б. Создание Национальной библиотеки нельзя оставить на потом. / С.Шосаидов, 

Б.Холов. // Адабиёт ва санъат, 1992, 12 дек. (на тадж.яз.); Рахимов А., Шерматов Ч. Национальная 

библиотека. / А.Рахимов, Ч.Шерматов. // Садои мардум, 1993, 12 дек. (на тадж.яз); Рахимзода А. 

Размышление о книге и библиотеке. /А. Рахимзода. / Национальная библиотека Таджикистана.- Душанбе, 

1993.- С.39. (на тадж.яз)  
3 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. / 

С. Мухидинов.  // Вестник  БАЕ. М.,  2000.- №3.- С.51-55. 
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По мнению специалистов библиотечного дела, переименование 

библиотеки с Государственной республиканской библиотеки им. А. 

Фирдоуси в Национальную библиотеку им. А. Фирдоуси ничего не поменяло 

в библиотечной системе и не повлияло на развитие библиотечного дела в 

республике. 

Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки 

республики, освещаемая в средствах массовой информации, стала 

достоянием общественности.  

За годы независимости  был опубликован ряд работ и научных статей, 

посвящённых деятельности Национальной библиотеки. В 1993 году был 

подготовлен и издан сборник статей под названием «Национальная 

библиотека Таджикистана» 1. В него вошли статьи сотрудников библиотеки, 

профессоров и преподавателей библиотечного факультета Таджикского 

государственного института искусств им. М. Турсунзаде: Р.Шарофзода  

«Библиотека им. А. Фирдоуси и ее три книговедческих аспекта», 

Дж.Шерматова «Фонд библиотеки как путеводитель чтения», 

Р.М.Кочкионовой «Справочно-библиографический аппарат в процессе 

удовлетворения читательских запросов», Г.Набиева «Отдел Таджикистаника: 

история и современное состояние», С.Р.Мухидинова «Совершенствование 

использования произведений по изобразительному искусству в библиотеке 

им. А. Фирдоуси», К.Буриева «Вклад библиотеки им. А. Фирдоуси в 

библиографирование литературы по хлопководству в Таджикистане», 

М.Х.Акобирова «О справочно-библиографическом аппарате библиотеки им. 

А. Фирдоуси», З.Маъзарова «Деятельность библиотеки им. А. Фирдоуси в 

иностранной литературе», А.Рытикова «История создания отделов ГБ им. А. 

Фирдоуси», Г.Ф.Фолькер «Важнейшие события из жизни Государственной 

библиотеки им. А. Фирдоуси (1982-1993)», затрагивающие различные 

аспекты развития библиотеки в ХХ и начале ХХI в.  

                                                           
1 Национальная библиотека им. А. Фирдоуси.  Юбилейный сборник статей.- Душанбе, 1993.- 96 с.  
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В конце 90-годов руководством библиотеки совместно с Таджикским 

филиалом института «Открытое общество - Фонд Содействия» была 

согласована «Стратегия развития библиотек Таджикистана на 2000 год», где 

были поставлены важнейшие вопросы развития библиотек республики. 

Руководством библиотеки были проведены научные семинары для ее 

работников. В результате проведенной работы, для отделов библиотеки были 

приобретены  компьютеры и сделаны первые шаги по компьютеризации 

библиотечного дела, в частности: 

- компьютеризация библиотек, обучение кадров  приемам и методам 

использования информационных технологий и т.д.; 

- подготовка материально-технической базы библиотеки для установки 

информационных технологий; 

- комплектование фондов новейшей литературой по информатике; 

- комплектация фондов литературы на родном языке и т.д. 

В сборнике тезисов и докладов республиканской научно-практической 

конференции «Библиотеки Таджикистана на пороге ХХI века» были 

обозначены важнейшие направления развития библиотек Таджикистана. 

Стали регулярно издаваться серии статей, в которых отражались недостатки 

материально-технической базы, проблемы комплектования, 

неиспользованные резервы, подготовка и переподготовка кадров, поэтапное 

развитие и перспективы деятельности главной библиотеки республики1.  

                                                           
1 Каримзода Б. Повысить уровень образования: Беседа с директором НБТ С.Р. Мухидиновым. / Б. 

Каримзода.  // Чархи гардун, 1998.- №36.- 11 сент.; Сухоян С. Книге-бессмертие. / С. Сухоян. // Бахори ачам, 

1998.- №4.- С.4,6; Додоев И. Кладбище книг. / И. Додоев. // Занони Точикистон, 1998, 13 нояб. (на тадж.яз.); 

Амид В. Благодаря книге мы лучше себя узнаем – сказал директор НБ Таджикистана С.Р. Мухидинов. / В. 

Амид. // Чумхурият, 1999, 14 авг.; Хабиб П. Библиотеки на кануне ХХI века. Беседа с директором 

Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси  С.Р. Мухидиновым. / П. Хабиб. // Садои мардум, 1999, 3 дек. 

(на тадж.яз.); Мухторов А. В сокровищнице знаний и цивилизации история библиотек подобна истории 

общества. / А.В. Мухторов. // Китоб, 1999, сент.- С. 3 (на тадж.яз.); Холова М. Воровство культуры или 

бескультурье некоторых культурных людей обидно для человека! Беседа с директором Национальной 

библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси С. Мухидиновым. / М. Холова. // Чархи гардун, 2000.- №37.- 15 

сент.- С.3 (на тадж.яз.); Каримзода Б. Сокровищница просвещение. О Национальной библиотеке. /Б. 

Каримзода. // Паёми андоз, 2001, 27 апр. (на тадж.яз.); Библиотеки и демократизация общества. // Китоб, 

2001. дек. (на тадж.яз.).; Гафарова О. Чем живет библиотека им. А. Фирдоуси-национальное достояние 

республики? Беседа с директором Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси С. Мухидиновым. /О. 

Гафарова. // Дайджест, 2002, № 49.- 6 дек. Каримзода Б. Какой должна быть Национальная библиотека. / Б. 

Каримзода. // Точикистон, 2002, 31 янв. (на тадж.яз.); Тошев Ш.К. Благодатный год сокровищницы знаний. 

/Ш. Тошев. // Китобдор, 2006. №1.- С.12 (на тадж.яз.); Отчет о деятельности Министерства культуры 
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В статье С.Р. Мухидинова «Национальная библиотека им. А. Фирдоуси 

Республики Таджикистан: вчера и сегодня» в сравнительном аспекте 

освещались проблемы развития Национальной библиотеки на современном 

этапе, предусматривались перспективы библиотеки в будущем1.  

Развитие Национальной библиотеки нашло свое отражение в работах 

Ш.Комилзода: «Плодотворный год храма науки», «Традиционные и 

электронные библиотеки: связи и особенности», «Национальная библиотека 

Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет независимости», «Новое 

здание Национальной библиотеки Республики Таджикистан: крупнейшее в 

Центральной Азии», «Национальная библиотека Таджикистана и 

перспективы ее развития», «Национальная библиотека Таджикистана: 

история и современность»2, в которых автор, рассматривая специфику и 

особенности развития Национальной библиотеки в годы независимости, 

акцентирует свое внимание на принятые государственные программы по 

модернизации данного храма науки.   

В «Программе развития Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан им. А.Фирдоуси на 2006-2015 гг.», утвержденной 

Правительством Республики Таджикистан (2005 г.), предусматривались 

вопросы содействия в автоматизации направлений библиотечной и 

информационной деятельности, компьютеризации и внедрения новых 

                                                                                                                                                                                           
Республики Таджикистан за 2010 г. и дальнейшем  развитии в 2011 г.- Душанбе, 2011.- С.16;  Мухидинов 

С.Р. Некоторые особенности комплектования книжных фондов библиотек Республики Таджикистан. / С. 

Мухидинов. / Библиотечная деятельность в Таджикистане: Хрестоматия.- Душанбе: Маориф ва фарханг, 

2010.- С.36-39. (на тадж.яз.).; Тошев Ш.К. Новая здания Национальной библиотеки бесподобна в 

Центральной Азии. / Ш.К. Тошев. // Чумхурият, 2011, 21 мая (на тадж.яз.).; Комилзода Ш. Национальная 

библиотека Таджикистана: перспектива ее развития. / Ш. Комилзода. // Вестник культуры, 2012.- №3.- С.7-

11. и др. 
1 Мухидинов С.Р. Национальная библиотека им. А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. / 

С.Р. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000.- №3.- С.51-54. 
2 Тошев Ш.К. Благодатный год сокровищницы знаний. / Ш.К. Тошев. // Китобдор, 2006.- №1.- С. 12-13 (на 

тадж.яз); Комилзода Ш. Национальная библиотека Республики Таджикистан им. А.Фирдоуси в двадцать лет 

независимости. / Ш. Комилзода. // Китобдор, 2011.- №1-2.- С.12-13 (на тадж.яз.); Он же: Благодатный год 

сокровищницы знаний. // Китобдор, 2006.- №1.- С. 12-13 (на тадж.яз.); Он же: Традиционные и электронные 

библиотеки: связь и различие. // Китобдор, 2010.- №1.- С.13-15; Он же: Новая библиотека уникально в 

Центральной Азии. // Чавонони Точикистон, 2011.- №24.- 16 июня (на тадж.яз.); Он же: Национальная 

библиотека Таджикистана: перспективы ее развития. // Вестник культуры, 2012.- № 3.- С.4-8; Комилзода Ш. 

Дворец знаний и культуры. /Ш. Комилзода. // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.- 2012.- №2.- С. 37-

39. 



37 

 

 

информационных технологий, подготовки высококвалифицированных 

специалистов и повышения квалификации библиотечных кадров.  

В годы независимости республики история становления и развития  

Национальной библиотеки республики нашли отражение в работах 

Н.Салимзода, Ш.Комилзода «Плодотворный год храма науки», 

«Традиционные и электронные библиотеки: связи и особенности», 

«Национальная библиотека Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет 

независимости», «Новое здание Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан: крупнейшее в Центральной Азии», «Национальная библиотека 

Таджикистана и перспективы ее развития» и учебном пособии 

«Национальная библиотека Таджикистана: история и современность».  

В настоящее время Национальной библиотекой издано 

библиографическое пособие, посвященное 15-летию Национального 

единства. Составлен литературный каталог, посвященный 20-летию XVI 

сессии Верховного Совета РТ. Подготовлен очерк «Достижения отдела 

национальной библиографии в годы независимости Республики 

Таджикистан». Специалистами Национальной библиотеки Таджикистана 

было опубликовано большое количество статей в области 

литературоведения, языкознания, культурологи, книговедения,  

библиографии и т.д. 

Изучив и проанализировав изданную литературу, посвященной 

проблемам становления и институционального развития Национальной 

библиотеки Таджикистана, диссертант пришел к выводу, о том,  что, 

несмотря на наличие многочисленных опубликованных работ (в основном в 

видя статей в периодической печати и в сборниках статей),  до настоящего 

времени комплексно не изучена её многофункциональная деятельность  и не 

проводилась периодизация истории становления и поэтапного развития 

главной библиотеки республики, как одного из ведущих научно-культурных 

центров суверенного Таджикистана. 
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Тщательное изучение, анализ и систематизация  изданных работ, 

посвященных исследуемой тематике, позволило нам выделить три «яруса» 

тематической литературы: 

1) публикации информативного характера; 

2) материалы, связанные с партийно-правительственными циркулярами 

советского времени, и постановлениями государственных органов 

республики, относящиеся к различным аспектам становления и развития 

главной библиотеки республики; 

3) аналитические, научные и научно-методические публикации, 

посвященные рассматриваемой тематике. 

Отсутствие целостного исследования данной проблемы  предопредил и 

выбор нами темы диссертационной работы. 

Таким образом, анализ и изучение исторической литературы и 

периодических изданий привели автора к следующим выводам:  

- с момента создания библиотеки состояние ее материально-

технической базы было неудовлетворительным; 

- на работу в библиотеку привлекались, в основном, представители 

местного населения;  

- для представителей местной национальности, работающих в 

библиотеке, требовались дополнительная  подготовка и переподготовка;  

- принятие в библиотеку людей со средним образованием, или с 

высшим образованием из других отраслей негативно сказывалось на 

развитии библиотечного дела в республике; 

- в регулярных статьях отражались недостатки в работе библиотеки: 

неиспользованные резервы, кадровая политика, технические проблемы и т.д.; 

- главная библиотека республики не была готова к внедрению 

информационных технологий; 

- для изучения информационных технологий не были организованы 

научные командировки; 
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- в бюджете библиотеки не была предусмотрена статья на 

приобретение техники для  компьютеризации библиотеки; 

- здание библиотеки не соответствовало требованиям 

компьютеризации, сотрудники не были готовы к работе с информационными 

технологиями и т.д. 

Установлено,  что  в исследуемой период, с момента  образования до 

настоящего времени, деятельность Национальной библиотеки  была 

направлена на: 

- улучшение материально-технической базы библиотеки, подготовку и 

переподготовку кадров, привлечение читателей, обмен опытом по 

проведению семинаров и практикам, проведение регулярных мероприятий по 

воспитанию молодежи и читателей библиотеки, организацию летней школы 

библиотечных работников по изучению информационных технологий, 

подготовку кадров по изучению истории Национальной библиотеки в отделе 

повышения квалификации и т.д. 

- переподготовку сотрудников с высшим образованием из других 

отраслей библиотечному делу, посредством курсов повышения 

квалификации, или получение второго высшего  библиотечного образования;  

- освоение сотрудниками информационно-коммуникационных 

технологий в библиотечной группе на библиотечном факультете 

Таджикского государственного института культуры и искусств имени 

М.Турсунзаде. 

 В Национальной библиотеке был образован отдел повышения 

квалификации, деятельность которого направлена на усовершенствование 

специальности библиотечных работников.  
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I. 2. Формирование и укрепление материально-технической базы 

Национальной библиотеки Таджикистана 

Формирование материально-технической базы Национальной 

библиотеки Таджикистана является актуальным вопросом -  изначально для 

библиотеки не было выделено специального отдельного помещения, 

пригодного для комплектования и хранения книг и отсутствовала 

необходимая материально-техническая и кадровая база. 

Исторические данные подтверждают, что в 1925 году была открыта 

первая библиотека-читальня для гражданского населения. На заседании 

коллегии Народного комиссариата просвещения Таджикской АССР от 13 

декабря 1925 г. был рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в 

Душанбе на базе первой библиотеки-читальни. Одновременно 

предпринимались усилия для улучшения материально-технической базы, 

комплектования фондов библиотеки литературой на таджикском и 

персидском языках1.  

В 1927 г. была открыта библиотека-читальня для массового читателя в 

г. Душанбе с фондом более 4000 книг. На заседании коллегии агитационно-

пропагандистского отдела обкома КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР от 

12 августа 1928 года указывалось, что «Дом дехканина» должен быть 

культурным очагом. В пункт «а» о распределении помещений попала и 

библиотека, также утвердили ориентировочную смету по оборудованию 

библиотеки. Имея прямой расход по смете на нужды библиотеки, 

предложили Наркомпросу ускорить пополнение библиотеки нужной 

литературой, читальню обязали снабжать регулярно свежими газетами и 

журналами, для чего Наркомпросу надлежало своевременно оформить 

подписку на периодические издания2. 

                                                           
1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. / Под. ред. К.П.Марсакова. / З.М. 

Шевченко.- Душанбе: Дониш, 1968. - 136 с. 
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (Сборник документов и 

материалов).- T.I. Душанбе: Ирфон, 1966.- С. 412-413. 
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Архивные  материалы подтверждают, что на содержание 

Душанбинской центральной городской библиотеки на 1927/28 гг. была 

выделена большая для тех времени  сумма, которая составила 7729 рублей, 

из которых основные средства 5000 рублей были предназначены на 

оборудование и комплектование библиотеки. В 1927-1930 гг. штат 

библиотеки состоял из трех человек: заведующего и двух библиотекарей1.  

В конце 20-х годов строительство новых дорог,  заводов, вузов, школ,  

развитие колхозов и совхозов, успехи в ликвидации неграмотности в 

республике повысили тягу к знаниям. Фонд библиотеки был 

недостаточен для удовлетворения читательских потребностей, не 

соответствовал требованиям посетителей, интересующихся периодической 

печатью. Вопрос развития библиотечного дела стал одним из главнейших в 

республике. Специалистам различных отраслей: строителям дорог, рабочим 

заводов и фабрик, преподавателям и школьникам, студентам столицы 

необходимы были библиотеки и книги. Постановление ЦК ВКП(б) от 28 

декабря 1928 г. «Об обслуживании книгой массового читателя» послужило 

дальнейшим толчком в деле развития библиотечной сети в Тадж.АССР. 

Городская библиотека  г. Душанбе являлась ведущей библиотекой в 

республике, на ее содержание из бюджета  республики были выделены деньги.  

По архивным данным, в 1929 году в Таджикистане 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 книг2.  

Исторической вехой в жизни таджикского народа стал III 

Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана, на котором 16 октября 1929 г. 

было принято Постановление и Декларация об образовании Таджикской 

Советской Социалистической Республики3. Это событие оказало неоценимое 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп.2; Ед.хр. 37. Л 205.  
2 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1; Ед.хр. 110. Л.11. 
3 ЦГА РТ.- Ф 121.- Оп.1; Л.3. 1926-1929 гг. 
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влияние на все сферы жизнедеятельности, включая научно-культурную 

сферу Советского Таджикистана. К данному периоду в республике 

насчитывалось 43 культурно-просветительных учреждения, 11 библиотек и 

32 клубных учреждения, в которых проводилась культурно-массовая работа 

по воспитанию трудящихся городов и кишлаков.  

С начала 1930 года библиотека получала обязательный бесплатный 

экземпляр всех издававшихся книг, журналов и газет, выходящих в СССР. С 

каждым днем увеличивался фонд библиотеки, однако материально-

техническая база библиотеки не соответствовала требованиям времени, 

библиотечным кадрам не хватало специального библиотечного образования. 

Получаемые библиотекой книги и журналы от издателей хранились в ящиках. 

В  документальных материалах Наркомфина Таджикской ССР обнаружена 

смета расходов по Наркомпросу Таджикской ССР на 1929-1930 гг., где 

указаны штат и ассигнования на содержание центральной библиотеки г. 

Душанбе, что составляло сумму в 47225 руб.,  а также  смета расходов по 

штату и ассигнований на содержание Центральной городской библиотеки г. 

Душанбе1.   

Однако не вся сумма, которая была выделены для приобретения 

литературы,  была использована по назначению: 

- во-первых, здание библиотеки не отвечало требованиям 

библиотечного дела;  

- во-вторых, суммы, предусмотренной на комплектование рукописей и 

литературы на местных языках, было недостаточно; 

 - в-третьих, ощущалась нехватка специалистов данной отрасли;   

- в-четвертых, большое количество населения были неграмотными или 

малограмотными, поэтому они не могли результативно использовать 

существующие рукописи и литературу.  

Постепенно деятельность библиотеки совершенствуется, на работу 

были приняты работники с высшим библиотечным образованием, 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 306.-  Оп. 1; Ед.хр. 77. Л. 69. 
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открываются новые отделы, сектора, с каждым годом росли ассигнования и 

штаты библиотеки, пополнялись книжные фонды по различным отраслям 

знаний.  

Под руководством правительства республики, городской библиотеке 

было передано помещение в центре города − часть бывшего здания ЦК КП 

(б) Таджикистана (в 1931 г. 1), в результате, здание библиотеки расширилось.  

Первый директор публичной библиотеки О.Хаджибаева в отчете, 

подготовленном секретарю ЦК КП(б) Таджикистана за 1928-1934 гг., 

подробно изложила состояние и деятельность библиотеки: «…В 

Таджикистане, проводящем напряженную работу по углублению и 

расширению культурной революции, в обстановке оторванности от крупных 

центров, более чем где-либо существует необходимость иметь библиотеку, 

отвечающую всесторонним запросам культурного строительства и 

неотъемлемой его части - научно-исследовательской работе. Такой 

библиотекой в Таджикистане должна стать Государственная публичная 

библиотека. Крупнейшее книгохранилище республиканского масштаба, 

которое с 1934 г., десятым по счету, встало в шеренгу библиотек, 

обладающих правом бесплатного всесоюзного обязательного экземпляра. 

История её возникновения относится к периоду 1927-1929 гг., когда она 

представляла собой небольшую библиотеку политпросветского типа, ставя 

основной задачей обслуживание преимущественно узкого круга 

квалифицированных читателей города Сталинабада».  

Первый директор  библиотеки О.Хаджибаева в своем отчете, изучая 

обстановку книжного дела, работу библиотеки и специалистов 

библиотечного дела, ясно сформулировала задачу руководству республики − 

расширить здание библиотеки и привлечь на работу в библиотеку 

представителей из местного населения2.  

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп.2; Ед.хр. 37. Л.205.  
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 - 1941 гг. (Сб. документов и материалов). - 

Душанбе, 1966.-Т.1.- С.426- 428 
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Решением Президиума Академии наук СССР 17 марта 1932 года в 

новообразованной республике надлежало создать Таджикскую базу 

Академии наук  с местонахождением в городе Душанбе. Однако в столице 

республики не хватало зданий.  Главная библиотека республики также внесла 

свой посильный вклад в организацию и укрепление Академии наук 

Республики Таджикистан: до 1938 года Таджикская база Академии наук 

СССР располагалась в её 3-4 небольших комнатах1. 

В 1933 году бюджет библиотеки составлял 144000 рублей. Из них на 

приобретение литературы и рукописей было израсходовано 73772 рубля. В 

следующем  году бюджет библиотеки составлял 173260 рублей. Значительно 

увеличились книжные фонды, росли параллельно книговыдача и 

посещаемость. Основным недостатком бюджета являлось то, что суммы, 

предусмотренной на покупку  рукописей и литературы на местных языках, 

было недостаточно.  

По архивным материалам установлено, что с начала 30-х годов в 

столице планировалось строительство нового здания библиотеки. Из 

предусмотренных Наркомпросом на строительство библиотеки средств, 

дирекцией не было использовано 70000 рублей. В 1935 году в бюджет 

Библиотеки было выделено 283139 рублей.  

Соответственно, Постановлением ЦИК СССР о библиотечном деле ЦК 

КП(б) Таджикистана было указано:  

- райкомам партии до 1 августа 1934 года проверить пригодность и  

материально-техническую базу занимаемых библиотеками помещений;  

состав кадров библиотекарей;  принять меры к обеспечению нормальной 

культурной обстановки для работы библиотек; 

- поручить Госплану, предусмотреть необходимое расширение 

помещения Государственной публичной библиотеки в 1935 году2. 

                                                           
1 Шукуров М.Р. История культурной жизни советского Таджикистана (1917-1941 гг.).-Ч.1. / М.Р. Шукуров.- 

Душанбе: Ирфон, 1970.- С. 470. 
2 ЦГА  РТ.- Ф. 360.-Оп. 1; Ед.хр. 328. Лл.6, 7, 20-21. 
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Постановлением также было установлено, что причинами 

неиспользования большой суммы явилось то, что: здание и материально-

техническая база библиотеки не отвечали требованиям библиотечного дела; 

фонд библиотеки был в малом количестве; ощущалась нехватка 

специалистов данной отрасли; работники библиотеки, в основном, были 

русскоязычные; основной фонд библиотеки составляла отраслевая 

литература, и обязательный бесплатный экземпляр также был на русском 

языке,  а большая часть населения было малограмотным или неграмотным; 

на поездку по дальним районам  республики для сбора и покупки рукописей 

и редких книг не хватало транспорта и т.д.  

Архивные материалы библиотеки подтверждают что, учитывая 

контингент читателей для русскоязычных работников библиотеки, в 1938 

году по инициативе очередного директора библиотеки Овчинниковой А.А. в 

библиотеке был организован кратковременный курс обучения таджикскому 

языку, посещение курса строго контролировалось, и, в результате, в 

библиотеке за счет местного населения постепенно увеличивалось 

количество читателей. 

В конце 30-х годов сфера деятельности библиотеки расширяется, 

открываются новые отделы и сектора, с каждым годом растут ассигнования и 

штат библиотеки, постепенно пополнялись книжные фонды литературой на 

местных языках по различным отраслям знаний. В 1935 году в библиотеке 

создается сектор периодики при отделе книгохранения, в 1936 году − отдел 

комплектования, 1938 году  − справочно-библиографический, в 1938 г. 

создается отдел межбиблиотечного абонемента (МБА) и т.д.1 

В 1940 году начались проектные работы по планированию и 

строительству нового здания библиотеки. Строительство нового здания 

должно было завершиться в 1941 году, но начало Великой Отечественной 

войны прервало данное строительство2. 

                                                           
1 Рытикова И.А. История создания отделов ГБ. им. А. Фирдоуси. /И.А. Рытикова. / Китобхонаи миллии 

Точикистон.  Душанбе, 1993.- С.82. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Ед.хр. 110; Л. 21. 
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Столица в военные годы испытывала трудности в снабжении 

электроэнергией, но библиотека как один из важнейших объектов 

республиканского значения обеспечивалась электроэнергией.  

Большой спрос среди читателей в этот период был на книги и 

брошюры по военной тематике. Увеличивался спрос на техническую 

военную литературу. За 1941 год библиотекой было приобретено 600 экз. 

различной военной литературы и новых плакатов, рассказывающих 

героической борьбе Красной Армии. Была организована передвижная 

библиотека оборонной литературы для военкоматов1. 

В начале войны из числа сотрудников библиотеки четырнадцать 

человек − Пятахина Н.Н., Ларина А.П., Колесикова К.А., Дмитриева И.Г., 

Нечаева Н.В., Пулатова С., Коваленко И.К., Вайнер Р.Г., Скачкова И.В., 

Абрамова О.Н., Кайбичева А.Г., Черных А.Н., Авдеева Т.М. Бернавега М.М 

освободили от занимаемых должностей  по причине призыва в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Сотрудники библиотеки были также 

мобилизованы  на восстановление г. Сталинграда2. Об их возвращении нет 

документальных данных в Библиотеке и в архивных материалах.  

Принимая во  внимание  тот факт, что по условиям военного времени 

штат Государственной библиотеки был сокращен почти наполовину, 16 июля 

1941 года Наркомпрос Таджикской ССР предупредил, что могут быть 

сокращены 45 сотрудников библиотеки, включая уборщиц, сторожа и 

швейцара3. Огромного напряжения и сил требовалось от ее оставшихся (в 

основном женщин) работников, чтобы удовлетворить все поступавшие 

заказы на литературу. 

Вся  деятельность библиотеки в это период была направлена на 

выполнение призыва партии «Все для фронта, все для победы над врагом!». 

Многие сотрудники ушли на фронт. 

                                                           
1 Тальман Р. В Государственной публичной библиотеке. / Р. Тальман. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 

окт. 
2 Архив НБТ.- Оп. 2.- Ед хр. 7, 6; Л.5.  1943-1945 гг. 
3 Архив НБТ.- Оп 2. - Ед.хр.5; Л.145.      1940-1941 гг. 
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В годы ВОВ в  библиотеке  повысилась посещаемость, увеличилось  

количество читателей за счет фармацевтов, медицинских работников 

эвакогоспиталей и раненых воинов.  

Между тем, в годы войны прекратилось поступление обязательных 

экземпляров книг. Отдел комплектования библиотеки  приобретал 

литературу через библиотечный коллектор, книжные магазины и отделения 

Союзпечати.  

В этот период в фондах библиотеки была зафиксирована потеря 

литературы, инвентарных книг и рукописей, что оказало негативное влияние 

на состояние комплектования фонда библиотеки. 

В годы войны в Таджикистан были эвакуированы  военные госпитали, 

в которых  в помощь врачам и медсестрам по уходу за ранеными участвовали 

и работники библиотеки. Они  помогали писать письма родным, читали 

свежие газеты и журналы1.   

В библиотеке тщательно следили за выпуском новых книг, неустанно 

подбирали политическую и антифашистскую литературу.  

Для подготовки библиотечных работников, в соответствии с 

Постановлением ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1944 г., в 1945 г. в республике  

был организован библиотечный техникум. Среди первых выпускников 

библиотечного техникума 1947-1948 годов − сотрудники Государственной 

публичной библиотеки Н.Грушенко, З.Тухфатуллина, З. Черных, М.Холов, 

Х.Халифаева и Л.Исматуллоева2. 

После победы советского народа над фашизмом в первые 

послевоенные годы библиотека принимала участие в восстановлении 

учреждений культуры на освобожденной от фашистов земле. О 

самоотверженном труде таджикских библиотекарей в период войны 

свидетельствуют многочисленные награды. Учитывая  доблестный труд 

                                                           
1 Набиева Р. Только вперед только на передней линии фронта! /Р. Набиева. // Бонувони Точикистон, 2013, 

май.- С.11-13. (на тадж.яз.) 
2 ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп.1.- Ед. хр. 332; Л. 12-13. 
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библиотекарей, в библиотеке им. А. Фирдоуси 25 сотрудников были 

награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ»1.  

Постановлением Совета Народного Комиссариата  Таджикской ССР и 

ЦК КП (б) Таджикистана от 11 марта 1946 г. (№244) «О состоянии работы 

Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК 

Таджикской ССР» предусматривалось освободить все помещения культурно-

просветительных учреждений, занятые прежде не по назначению, для 

улучшения их материально-технической базы. Это дало библиотекам 

возможность вернуть ранее занимаемые другими организациями помещения, 

многие из них были использованы для нужд тыла фронта (госпитали, 

военные склады, сборные пункты и т.д.)2. 

В конце  40-х годов сфера деятельности библиотеки расширяется, с 

каждым годом росли ассигнования и штат библиотеки, пополнялись 

книжные фонды по различным отраслям знаний. Начались проектные работы 

по планированию и строительству нового здания библиотеки.  

В послевоенные годы, когда в стране шло восстановление народного 

хозяйства, большинство библиотечных специалистов скептически или 

отрицательно относились к проблемам, связанным с материально-

технической базой, стратегой комплектования фондов и подготовкой кадров 

библиотеки.  

После войны библиотека продолжила пополнение фонда за счет 

восстановления связей с библиотеками союзных республик путем обмена 

литературой и покупки рукописей и редких книг. 

Учитывая трудности послевоенных лет, начало восстановления 

народного хозяйства, увеличение читателей, студентов вузов, специалистов, 

посещающих библиотеку, Государственная штатная комиссия при Совете 

Министров СССР в 1948 году утвердила увеличение штата работников 

библиотеки до19 единиц3. 

                                                           
11 Шевченко З.М. Библиотекарь в боевом строю. / З.М. Шевченко. // Комсомолец Таджикистана, 1965, 28 апр. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.2.- Ед. хр. 37; Л. 165. 
3 ЦГА РТ.-  Ф.1589.- Оп. 1.- Ед. хр.336; Л. 28. 
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Таблица №1 

Год Штат 
Ассигнование (в 

рублях)  

1948 48 +19 873 000 

1949 67 967 000 

1950 67 937 000 

1951 67 889 000 

 

Ассигнования  1951-го года по завершению строительства нового 

здания библиотеки уменьшились, а средства на капитальный ремонт больше 

не отпускались1. 

Местные советские и партийные организации, несмотря на ряд 

указаний  ЦК КП(б) Таджикистана и Совета Министров республики, 

продолжали использовать культурно-просветительных работников в 

различных кампаниях: по сбору хлопка, строительству дорог, чистки складов 

и т.д. Это негативно отражалось на деятельности культурных учреждений.  

После Великой Отечественной войны библиотекам республики 

потребовались специалисты библиотечного дела. По словам специалиста 

библиотечного дела Л.Г. Козыревой, не во всех библиотеках 

информационная работа велась успешно, она требовала высокой 

квалификации библиотекарей, знания профиля производства и минимальных 

технических знаний. Этот вопрос актуализировал переподготовку 

библиотечных работников проведением практических семинаров. 

Библиотечным работникам нужны были методические пособия по работе с 

технической литературой2.  

В начале 50-х годов, по словам директора библиотеки Каримовой О.,  в 

стесненной обстановке библиотеки, в старом здании сотрудниками 

библиотеки были организованы 158 книжно-иллюстрационных выставок, 

были проведены литературные вечера, читательские конференции, 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп 2.- Ед. хр. 37; Л. 207.  
2 Козырева Л.Г. Библиотеки Таджикистана легкой промышленности: К итогам исследования. /Л.Г. 

Козырева. / Библиотековедение и библиографии Таджикистана: Сборник статей. / Сост. и ред. к.п.н. проф. Р. 

Шарофов.-  Душанбе, 1977.- С. 25-44.  
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библиографические обзоры, библиотекой было подготовлено более 9466 

библиографических справок1. 

20 октября 1953 года после доклада директора библиотеки 

О.Каримовой «О неудовлетворительном состоянии книгохранения» в старом 

здании библиотеки и об утере 28 (двадцати восьми экз.) рукописей в отделе 

рукописей библиотеки на сумму 1723 руб., Управление по делам культурно-

просветительных учреждений при Министерстве культуры Таджикской ССР 

приняло Постановление «О состоянии книгохранения в Государственной 

публичной библиотеке им. А.Фирдоуси».   

Постановление гласило: «Обязать директора Государственной 

публичной библиотеки Каримову О. ускорить окончание строительства 

нового здания библиотеки и перевезти хотя бы часть книжного фонда, 

установить виновных лиц в утере 28 рукописных и старопечатных книг. 

Предъявить к ним соответствующие требования и увеличить штат 

библиотеки»2. По материалам дела, документы по установлению виновных 

лиц не обнаружены ни в архиве библиотеки,  ни в других документах, 

относящихся к библиотеке. 

Постановление актуализировало вопрос строительства нового 

помещения главной библиотеки республики. По проекту архитектора 

С.Л.Анисимова новое здание библиотеки было рассчитано на 1 миллион 

томов печатной продукции3. 

В конце 1953 года был издан приказ Министерства культуры 

Таджикской ССР об образовании правительственной комиссии по приемке 

нового здания библиотеки. Правительственная комиссия своим актом о 

государственной приемке от 31 декабря 1953 года постановила: построенное 

новое здание Государственной публичной библиотеки считать принятым к 

эксплуатации. Из-за некоторых незаконченных строительно-монтажных 

                                                           
1 Каримова О. Государственная публичная библиотека им. А. Фирдоуси. / О. Каримова. // Библиотекарь.- 

1954.- №11.- С 15-21. 
2 ЦГА РТ.- Ф.147.- Оп.1.- Ед.хр. 164; Л.189. 
3 Исламов Н. Строится в Советском Таджикистане./ Н. Исламов. // Советская культура, 1953, 6 окт. 
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работ открытие нового здания библиотеки было перенесено на 20 марта 1954 

года. 

Второй приказ Министерства культуры Таджикской ССР о старом 

помещении библиотеки гласил, что имущество, бывшее в употреблении в 

старом здании библиотеки стоимостью 82977 руб. 90 коп. передать 

безвозмездно культурно-просветительным учреждениям республики1. 

Приказ Комитета по делам культурно-просветительских учреждений 

«Об упорядочении и снабжении литературой библиотек республики» был 

направлен на улучшение материально-технической базы, комплектование 

фондов, подготовки кадров и повышение уровня культурно-массовой работы 

библиотеки. 

В 1955 году Министерство культуры СССР приняло Положение «О 

межбиблиотечном абонементе». В Положении было подчеркнуто, что все 

библиотеки, несмотря на место нахождения в стране, должны пользоваться 

услугами МБА. В середине 50-х годов библиотеки районов и областей 

республики широко пользовались услугами МБА. Отдел МБА как 

информационный центр разработал бланк заказов и методичку о своей 

работе2.  

Крупнейшее книгохранилище республики в 1958 году имело фонд 

более 1 млн. экз. Постепенно библиотеки республики были укомплектованы 

литературой на языках местных национальностей. Этому способствовало 

широкое развитие полиграфической промышленности, в конце 50-х годов в 

республике работали 60 типографий, оборудованных современной 

отечественной техникой3.  

В 60-е годы библиотека издает серию указателей литературы по «ГЭС 

Таджикистана». Первый выпуск включал литературу о Кайраккумской ГЭС 

«Дружба народов», второй – о Перепадной и Головной ГЭС, третий 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф 1485.- Оп.1.- Ед.хр.54; Л. 250. 
2 Эшанкулова М. Отчет о Межбиблиотечные деятельности в Республике Таджикистан за 2010 г. С. 6. 
3 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. / Под. ред. К.П.Марсакова. / З.М. 

Шевченко.-  Душанбе: Дониш, 1968. - С.81. 
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указатель был посвящен  одной из крупнейший ГЭС Советского Союза – 

Нурекской ГЭС.  

С целью расширение рукописного фонда библиотеки за 1956-1960 годы 

были приобретены около 600 уникальных рукописей  от населения 

республик Средней Азии. Отдел восточных рукописей пополнился редкими 

рукописями и уникальными книгами. В отделе восточных рукописей 

библиотеки потребовалась необходимая  реставрация рукописей и редких 

книг. В эти годы найти специалистов-реставраторов рукописей было сложно. 

Читатель отдела О.Гафуров работал над рукописями и имел опыт в переплете 

старинных книг. В 1960 году было отреставрировано 400-500 экз. рукописей 

отдела.  

В 70-е годы Библиотека отправила книги, журналы и газеты, 

издававшиеся в Таджикистане, в 62 библиотеки и учреждения 29 стран мира. 

Взамен зарубежные партнеры высылали в библиотеку книги и журналы, 

изданные за границей1.  

В этот период была сдана в эксплуатацию вторая часть нового здания 

Библиотеки, в связи, с чем улучшилась материально-техническая база 

библиотеки, расширились читальный зал, отделы периодики и технической 

литературы. В библиотеку на работу были приняты специалисты 

библиотечного дела − выпускники библиотечного факультета Таджикского 

государственного института искусств им. М. Турсунзаде. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС Советам министров 

союзных и автономных республик, в 1974-1980 годах была намечена 

централизация государственных массовых библиотек путем создания на базе 

городских и районных библиотек единой сети с общим штатом, книжным 

фондом, централизованным комплектованием и обработкой литературы. 

После принятия Постановления Совета Министров Таджикской ССР 

«О переводе государственных массовых библиотек на централизованную 

систему», библиотека для качественного повышения библиотечного дела в 

                                                           
1 Белан В. По дальним адресам. В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июня. 
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республике провела ряд семинаров, совещаний и практикумов в библиотеках 

районов и городов республики. В результате проделанной работы по ЦБС 

(Централизация Библиотечной Сети)  в 1980 году, по инициативе главной 

библиотеки страны в республике были централизованы 1161 библиотека в 44 

городах и районах с книжным фондом 7,5 млн. томов. 

В 80-е годы усилилось взаимодействие библиотеки с городскими и 

районными библиотеками и техническими библиотеками предприятий 

республики. Методические центры республики активно участвовали в 

разработке материалов, определяющих направления развития библиотечного 

дела. За эти годы научно-методическим отделом библиотеки были 

организованы и проведены  семинары. Путем анкетирования была выяснена 

потребность библиотек в методических разработках, была определена 

эффективность методической работы отделов по пропаганде общественно-

политической литературы. Также сотрудники отделов комплектования, 

научно-методического, справочно-информационного, обменно-резервного, 

патентно-технического и научно-исследовательского выезжали в районы, 

проводили семинары, обменивались опытом, подготовили методические 

пособия в помощь районным, городским и техническим библиотекам. Эти 

усилия сотрудников библиотеки были направлены на повышение уровня 

развития библиотечного дела в республике.  

9 сентября 1991 года Республика Таджикистан приобрела 

государственную независимость. Разрыв многочисленных связей, включая 

культурные взаимоотношения между постсоветскими странами, а также 

кардинальная трансформация, происходящая в экономической и 

политической сферах, не могли не отразиться на работе главной библиотеки 

страны. Перед ней  возникла объективная необходимость в пересмотре цели 

и задач в соответствии с современными условиями развития страны.  

Первые годы независимости для Таджикистана оказались весьма 

тяжелыми в плане материально-технического обеспечения главной 
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библиотеки на фоне быстроразвивающихся политических событий и 

процессов. 

Гражданская война (1992-1997 гг.) нанесла тяжелый удар 

экономической, социальной, научно-культурной и иным сферам 

жизнедеятельности людей. Были разрушены и разорены 

общеобразовательные школы, сотни клубов и библиотек, закрывались 

театры, распадались художественные коллективы, разрушалось имущество 

научных учреждений1. 

Ухудшение общественно-политической ситуации и гражданская война 

в стране существенно  повлияли на деятельность библиотеки: ослабла ее 

материально-техническая база; снизилось ее финансирование; возросли цены 

на книги и периодические издания; заработная плата библиотечных 

работников не повышалась. К этим негативным тенденциям можно отнести 

также разрушение системы гарантированного стабильного комплектования и 

работу государственной системы МБА, разрыв отлаженной системы 

книготорговой информации между партнёрами, отсутствие автоматизации 

деятельности книговыдачи и т.д.  

Из-за отсутствия средств, прекратились партнерские связи по 

книгообмену с зарубежными партнерами, было прекращено пополнение 

книжного фонда путем поиска и скупки редких книг у населения, не были 

изданы уже подготовленные методические рекомендации и справочные 

пособия. Более того, основное здание и пристройки обветшали, требовался 

срочный ремонт, а выделяемые суммы не покрывали и четверти требуемых 

затрат по реальным расценкам. 

Длительное отсутствие или недостаточность финансирования на 

внутрихозяйственные нужды привели к тому, что библиотека задолжала 

огромные суммы за водопользование, потребление электроэнергии и другие 

виды обслуживания. 

                                                           
1 История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.).- Т. VI / Под.общ.ред. Р. Масова. 

Душанбе: Империал - Групп, 2011.- С.574. 
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Децентрализация отрицательно сказалась на качестве комплектования 

и содержании книжного фонда главной библиотеки, возникли 

невосполнимые потери в фондах1. 

Постоянный рост цен на почтовые расходы, несостоятельность 

библиотеки в оплате этих расходов, а также  повышение цен на печатную 

продукцию создали дополнительную проблему библиотечным работникам.  

Наиболее ощутимой потерей для библиотеки явился отказ от 

сотрудничества в книгообмене по финансовым причинам. Библиотека  

вынуждена была прекратить книгообмен с такими  партнерами, как: 

Кембриджский университет, Британская библиотека, библиотека 

Гарвардского университета, библиотека АН в Кракове и другие. Однако 

многолетнее сотрудничество в области международного книгообмена 

продолжали поддерживать ряд зарубежных партнеров. Продолжалось 

поступление книжных и журнальных изданий от ЮНЕСКО, журнала 

«Literatura na swiecie» из Национальной библиотеки Польши, Венгерской 

энциклопедии из НБ Венгрии, журнала «Vietnam» из Национальной 

библиотеки Вьетнама, Информационного бюллетеня Библиотеки Конгресса 

США и т.д. 

Изученные нами материалы свидетельствуют, что перемены в 

деятельности библиотеки в начале 90-х годов носили негативный характер, 

чему способствовало: 

- ухудшение общественно-политической ситуации в стране, что 

отрицательно сказалось на повседневной деятельности главной библиотеки 

страны, и это отразилось на количестве посещаемости, книговыдаче  

отделов; 

-  снизилось финансирование, возросли цены на книги и периодические 

издания, заработная плата библиотечных работников не повышалась, 

престиж библиотеки упал, и это сопровождалось оттоком  читателей; 

                                                           
1 Мухидинов С.Р. Национальная библиотека имени А.Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

С.Р. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000. -№ 3.- С.52-53. 
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- не были изданы уже подготовленные методические рекомендации и 

справочные пособия,  требовался срочный ремонт лифтов для выдачи книг и 

здания библиотеки;  выделяемые суммы не покрывали больших расходов; 

- финансовый кризис привел к прекращению пополнения книжного 

фонда, скупки редких книг у населения, сокращению поступления 

учебников, монографий, рассчитанных на предпринимателей, работников  

банков, ученых; не хватало литературы для различных отраслей знаний; 

резко сокращался книгообмен  со многими зарубежными партнерами; 

- структурные изменения в книгоиздании и книгораспространении в 

стране, коммерциализация структур, децентрализация отрицательно 

сказались на качестве комплектования и содержания книжного фонда 

библиотеки; возникли невосполнимые потери в фондах.  

Прекращение гражданской войны (1992-1997 гг.) и установление мира 

и национального согласия в стране позволило всем сферам национальной 

экономики остановить падение,  достичь оживления и постепенного роста. В 

новых условиях стали активизироваться деятельность научно-культурных, 

образовательных и социальных учреждений, включая библиотеки страны. 

С 1998 года библиотеке удается наладить связь с библиотеками стран 

СНГ, возобновить работу бибколлектора и типографий. Все это 

положительно сказалось на комплектовании книжных фондов Национальной 

библиотеки. В этом году библиотека стала членом Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. В последующие годы библиотека прилагала немало  усилий для 

налаживания поступлений печатных изданий. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 9 декабря 

2005 г. (№482), в соответствии со статьей 21 Закона Республики 

Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации», в 

перечень соответствующих государственных органов и организаций, 

которым рассылают бесплатные обязательные экземпляры  под отдельным 

пунктом 8, была включена Национальная библиотека Республики 

Таджикистан им. А.Фирдоуси. Данное Постановление правительства страны 
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регулировало процедуру пополнения периодическими изданиями и 

литературой фонды главной библиотеки страны. 

4 сентября 2007 года, с участием Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона, был заложен первый кирпич в фундамент строительства 

нового здания Национальной библиотеки Республики Таджикистан. Этот 

день был объявлен «Днем книги».  

Был объявлен международный конкурс по подготовке технического 

проекта здания главной библиотеки страны. Победителем международного 

конкурса стал известный таджикский архитектор, директор «Гипропром»-а 

С. Зухуриддинов. Согласно данному проекту библиотека была рассчитана 

для хранения 10 млн. книг.  

Строительство нового здания началось в 2009 году. Новое здание 

Национальной библиотеки имеет 167 метров в длину и 152 метра в высоту. 

Его общая площадь составляет 444 тыс. 78 кв. метров. Для увековечения 

выдающихся сыновей таджикского народа было решено установить на 

передней части фасада главной библиотеки страны скульптуры 22 ярких 

мыслителей таджикского народа и его предков: Ибни Мукаффаъ (Розбех), 

Мухаммада Джарири Табари, Абуабдуллоха Рудаки, Абулкасима Фирдоуси, 

Абурайхона Беруни, Абуали ибн Сино (Авиценна), Абубакри Рози, Мир 

Саида Алии Хамадони, Камоли Худжанди, Хофизи Шерози, Абдурахмона 

Джами, Саидо Насафи, Робии Балхи, Носири Хусрава, Умара Хайёма, 

Саъдии Шерози, Джалолиддина Балхи, Мирзы Абдулкодира Бедиля, Ахмади 

Дониша, Садриддина Айни,  Бабаджана Гафурова и Мирзо Турсунзаде1. 

27 июня 2011 года Национальная библиотека Республики Таджикистан 

им.А.Фирдоуси была преобразована в Национальную библиотеку 

Таджикистана. 

                                                           
1 Тошев Ш.К. Новое здание Национальной библиотеки Таджикистана бесподобна в Центральной Азии. / 

Ш.К. Тошев. // Чумхурият, 2011, 21 мая; Он же: Новое здание Национальной библиотеки Таджикистана 

бесподобна в Центральной Азии. // Чавонони Точикистон, 2012, 16 июня; Он же: Новое здание 

Национальной библиотеки Таджикистана бесподобна в Центральной Азии. // Чавонони Точикистон, 2011.- 

№24.- 16 июня.  
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Название «Национальная библиотека Таджикистана» было учреждено 

Приказом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 27 

июля 2011 г. (№ 1093).  

Согласно плану мероприятий библиотеки одновременно проводился 

сбор литературы у населения. Благодаря безвозмездной сдаче книг 

населением, библиотека пополнилась более 2500000 (более двух с половиной 

млн.) экземплярами различной литературы.  

Открытие нового здания Национальной библиотеки состоялось 20 

марта 2012 года1. Новое здание библиотеки было оснащено комплектами 

компьютерного оборудования и техническими средствами, современной 

специальной мебелью, комплектами лифтов, работающих на постоянной 

основе. Библиотека подключена к бесплатной сети Интернет для читателей.  

Материально-техническая база библиотеки, снабженная новейшими 

достижениями науки и техники, позволила библиотекарям более 

рационально развивать инфраструктуру, использовать помещения, фонды и 

технические коммуникации библиотеки для эффективного обслуживания 

читателей.  

Таким образом, использованные источники и историческая литература 

позволили диссертанту осветить процесс формирование и развитие 

материально-технической базы Национальной библиотеки Таджикистана в 

достаточно длительный период, начиная с 30-х годов XX в. до настоящего 

времени. Причем, предпочтение отдавалось  архивным материалам, которые 

подвергались тщательной выверки, особенно даты уточнялось достоверность 

имеющихся в текста  фактов, имен и т.д. Кроме того, были привлечены 

материалы воспоминаний и периодической прессы, которые также позволили 

уточнить некоторым событиям даты. 

Изученные материалы свидетельствуют, что в условиях Таджикистана 

при организации культурно-просветительских учреждений приходилось 

                                                           
1 Отчет отдела комплектования Национальной библиотеки за 2012 г. 
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учитывать  конкретные социально-экономические  условия страны и уровень 

образованность  населения. 

Так, заложенные основы созданного библиотечного дела в 30-е годы, в 

годы войны сильно ослабли, сократилась сеть библиотек. Поэтому после 

войны началась работа по восстановлению и укрепление их материально-

технической базы и библиотечного фонда. 

В постсоветское десятилетие резко ухудшилось  состояние библиотек, 

сократилось финансирование и т.д. что снизило их роль в приобщении 

народных масс к культуре и искусству. 

В первом десятилетие XXI век развитию культурно-просветительских 

учреждений был дан дополнительный импульс. Правительством страны были 

предприняты меры по превращению Национальной библиотеки им. 

А.Фирдоуси  в главный центр просветительской деятельности. 
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I.3. Стратегия комплектования библиотечного фонда 

Национальной библиотеки 

В конце 20-х годов прошлого века руководство новообразованной 

республики обратило особое внимание на создание и общее состояние 

библиотеки советского типа: на улучшение материально-технической базы,  

комплектование фондов и  обеспечение квалифицированными кадрами.  

Создание первой библиотеки-читальни в кибитке существенно 

сковывало ее укомплектование и функционирование. Состояние городской 

библиотеки на базе библиотеки-читальни по книжному фонду представляло в 

1349 экземпляров, из которых 824 экземпляра на русском языке, на 

восточных языках: таджикском, узбекском, татарском, казахском - 525 

экземпляров1. 

В отделе комплектования Национальной библиотеки имеется текущий 

архив «Инвентарных книг», где записаны книги и издания, впервые 

поступившие в библиотеку. Как было подчеркнуто, первая, поступившая из 

Москвы, партия книг была (по версии Тальман Р.О.) зарегистрирована в 

инвентарной книге от 29 января 1930 года,  которая является первой партией. 

Однако, согласно архивным данным библиотеки, книги были 

зарегистрированы на день раньше, в количестве 25 экземпляров 28 января 

1930 года. Большую партию книг библиотека получила 2 февраля 1930 года в 

количестве 105 экземпляров. Большинство поступивших книг являлись 

художественной литературой на русском языке. Книги  были присланы из 

Москвы и Ленинграда2. 

С 1930 года в библиотеку постепенно начала поступать литература по 

различным отраслям знаний: политике, экономике, культуре, праву, физике, 

математике, промышленности, а также словари и др.  

Со второй половины 1932 года начинает поступать литература, 

печатавшаяся в издательствах, открывшихся в Таджикистане. Книги 

                                                           
1 ЦГА РТ.-  Ф. 17.- Оп.1.- Ед.хр. 84; Л. 267.  
2 Архив отдела комплектования Национальной библиотеки Таджикистана. Инвентарная кн. №1. Русский 

фонд. 1930 г. 
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краеведческого характера на таджикском, узбекском и других языках 

народов Средней Азии были зарегистрированы в инвентарной книге №1 

таджикского фонда библиотеки. Согласно архивным материалам 

Библиотеки, в связи с ветхостью все эти книги, поступившие одними из 

первых, в 1970-х гг. были  внесены в акт списания. 

В «Таджикском отделении государственного научно-

исследовательского института» (ТАДЖОГНИИ) в Среднеазиатском секторе 

Академии наук СССР, в первую очередь, проводился отбор книг, 

относящихся к Средней Азии. Академии наук СССР, Академии истории и 

марксистской культуре, Библиотеке имени Ленина и Книжной палате были 

даны распоряжения укомплектовать Государственную публичную 

библиотеку Таджикской ССР книгами научного характера по всем отраслям 

знаний. С 1931 года Государственная публичная библиотека Таджикской 

ССР должна была получать по экземпляру всех, выходящих в СССР книг. 

Отбор книг предполагалось закончить к концу февраля 1931 года. 

Также из ОГИЗ (Объединение государственных книжно-журнальных 

издательств) при Наркомпросе РСФСР было получено 50 ящиков книг по 

самым различным отраслям: по сельскому хозяйству, обществоведению, 

художественной литературе, военному делу и т.д.;  все  книги хранились в 

ящиках в библиотеке1.  

По Указу Народного Комиссариата просвещения в 1932 году городская 

библиотека г.Душанбе была реорганизована в Государственную публичную 

библиотеку Таджикской ССР,  шла подготовка к официальному открытию 

библиотеки. К открытию Государственной публичной библиотеки были 

капитально отремонтированы здание, материально-техническая база 

библиотеки,  мебель для читального зала, приведен в порядок книжный 

фонд, обработаны полученные книги  и часть имеющейся литературы. 

Библиотека впервые приступила к составлению алфавитного каталога2. 

                                                           
1 Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все выходящие в СССР книги. // 

Коммунист Таджикистана, 1931, 15 янв. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп.1.- Ед.хр.110; Л. 9. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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Именно в эти годы было создано основное ядро книжного фонда  

библиотеки  нового типа, осуществлялось комплектование книжных фондов 

новой литературой, рукописными источниками, для чего были привлечены 

студенты педагогического института − первого вуза в столице.  

Перелом в лучшую сторону в жизни библиотеки наступил со второй 

половины 1932 года. Наркомпрос выделил средства на организацию 

читального зала и соответствующее увеличение штата библиотеки; был 

организован восточный отдел и положено начало планомерной 

библиографической работе. В течение 1933 года была проведена огромная 

работа по приведению библиотечной деятельности в соответствие с 

требованиями и нормами деятельности библиотек. Библиотека 

ликвидировала залежи необработанных книг, справилась с поступлением 

обязательного платного экземпляра из РСФСР. В библиотеке действовали 

строгие правила хранения и выдачи книг. Как следует из книги приказов, за 

нарушение правил внутреннего использования произведений печати, 

сотрудников наказывали объявлением «выговора»1. 

В 1933 году в библиотеке функционировали отдел обработки 

литературы (с выполнением обязанностей комплектования) и  читальный зал 

с небольшим подсобным фондом. Постоянное пополнение фондов 

библиотеки ставило задачу создания отдельных самостоятельных фондов.  

Р.О. Тальман подтверждает, что  из общего книжного фонда тогда 

были отобраны для самостоятельного хранения книги на иностранных 

языках. В процессе исследования было выяснено, что с 9 февраля 1933 года в 

отдельную №1 Инвентарную книгу вносилась запись литературы, 

поступившей в библиотеку на иностранных языках2. 

В формировании библиотеки особое значение имело комплектование 

фондов рукописей и старопечатных книг. Эти материалы огромной 

исторической важности еще не были предметом научно-исследовательской 

                                                           
1 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп.2.- Ед. хр.1; Л.22.   1931-1934 гг. 
2 Архив отдела иностранной литературы Национальной библиотеки Таджикистана.  2010 г. 
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работы. По словам Р.Тальман, разбросанные по всему Таджикистану и 

Средней Азии, они находились в частном владении, нередко у 

некомпетентных владельцев и в ненадлежащих условиях хранения, где 

существовала угроза быть навсегда потерянными для науки. 

Основой фонда восточных рукописей и редких книг библиотеки  

послужили рукописи, переданные научно-исследовательским институтом 

при Народном комиссариате просвещения (Наркомпрос) Таджикской ССР.  

С 1 января 1934 г. удалось создать в библиотеке фонд рукописей и 

редких книг из 127 старинных рукописей, 177 старопечатных книг и 36 

имеющих историческое значение, вакуфных и иных документов. По 

архивным данным, в дальнейшем пополнение рукописного фонда 

производилось путем букинистических приобретений и покупки рукописей у 

населения республик Средней Азии1. 

С начала  функционирования в библиотеке велась большая работа по 

выявлению и сбору уникальных рукописей и редких книг таджикской 

письменности, дошедших до нас. Культурное наследие таджиков начала XIII-

конца XIX в. составляет одну из ценнейших страниц мировой культуры. 

Среди рукописей имеются бесценные произведения таджикско-персидской 

литературы: Абулькасыма Фирдоуси (поэма «Шахнаме», вошедшая в 

сокровищницу мировой литературы), полное собрание сочинений Саади 

Шерози, сочинения Абуали ибн Сино (Авиценны), Мушфики, Убайда 

Зокони, рукописи таджикского просветителя Ахмада Дониша и др. 

Однако в библиотеке остро не хватало отдельного помещения для  

хранения рукописей, стеллажей, а также средств для закупки старинных 

книг. Восточный отдел первоначально получил маленькую отдельную 

комнату для  рукописей2. По словам И.Рутенштейна, рукописи являлись 

первоисточниками для издания классических произведений таджикской 

литературы.  Изучение собранных рукописей служило делу создания 

                                                           
1 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. Краткий очерк. / 

Р.О. Тальман.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954.- 88 с. 
2 Собирать и хранить старинные рукописи // Коммунист Таджикистана, 1934, 27 июня. 
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подлинно научной истории литературы таджикского народа. Основную часть 

рукописного фонда библиотеки составляли материалы на старотаджикском 

языке. Хранилище рукописей являлось своего рода музеем по истории 

таджикской письменности1. 

По поручению Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

(ЦИК) Таджикской ССР  Народному Комиссариату просвещения с июня 

1934 года Библиотечное управление начало работу на базе Государственной 

публичной библиотеки. Одним из направлений деятельности Управления 

было руководство комплектованием библиотек через библиотечный 

коллектор2, что  дало возможность для стабильного комплектования фондов 

библиотеки.  

Постепенно фонд библиотеки пополнялся обязательным экземпляром, 

параллельно дарственным путем, покупкой государством рукописей и 

старопечатных книг у населения в городах и районах республик Средней 

Азии. Сотрудники отдела рукописей библиотеки неоднократно отправлялись 

для покупки рукописей и старопечатных книг в различные районы 

Таджикистана, Узбекистана и Туркмении3.  

Среди уникальных рукописей отдела на арабском, персидском, 

тюркском языках по истории, астрономии, медицине, философии, 

юриспруденции и художественной литературе особое место занимал 

поэтический роман в стихах (XV в.)4. 

Научные сотрудники Таджикской базы Академии наук СССР 

К.Шахиншаева и И.Болдырева работали над научным описанием рукописи 

(списка) полного собрания сочинений Саади Ширази, приобретенной 

библиотекой в городе Бухара. Целый ряд данных позволяет специалистам 

отнести ее к первой половине XIV века5.  

                                                           
1 Рутенштейн И. Хранилище рукописных памятников таджикского народа. /И. Рутенштейн. // 

Библиотекарь.- 1949.- №11.- С.12. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 360.- Оп. 1.- Ед. хр. 328; Лл. 6, 33-35. 
3 Архив Национальной библиотеки Таджикистана.  Книга приказов №2. Оп. 2.- Ед. хр. 2. Л.42. 1935-1936 гг. 
4 Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 сент. 
5 Найдены рукописи сочинений Саади. // Коммунист Таджикистана, 1936, 11 июня. 
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Основным недостатком бюджета являлось то, что суммы, 

предусмотренные на комплектование рукописей и литературы на местных 

языках, было недостаточно. В 1933 году бюджет библиотеки составлял 

144000 рублей,  на приобретение литературы и покупку рукописей было 

израсходовано 73772 рубля.  

Бюджет библиотеки в 1934 г. составлял  173260 рублей, из которых не 

были использованы 70000 рублей. На неиспользованные средства было 

решено покупать рукописи. В 1935 году из предусмотренных в бюджете 

библиотеки  в размере 283139 рублей на покупку литературы на языках 

местной национальности было выделено 97500 рублей. Библиотека не имела 

необходимого количества книг на языках местной национальности, не вела 

массовую работу среди рабочих1. 

Сотрудники библиотеки, с целью сбора и покупки рукописей и редких 

книг, неоднократно совершали служебные поездки в города Самарканд, 

Бухару, Коканд, Хиву, Фергану, Андижан и другие города Средней Азии.  

Для закупки рукописей и старопечатных книг  было выделено на 

командировочные расходы в г. Самарканд и Бухару 1739 рублей, для 

командировки в Ашхабад - 1251 рубль, в Москву - 2037 рублей, в 

Ленинабадскую область - 1318 рублей. Итого, была выделена сумма в 

размере 6345 рублей для приобретения редких книг.2. 

Выпускница  Московского института культуры Анна Сенцова начала 

свою деятельность именно с Государственной публичной библиотеки им. А. 

Фирдоуси. «Когда я устроилась на работу в библиотеку, - вспоминала она - 

книжный фонд был в малом количестве. Сама покупала книги и приносила 

для читателей. Личные книги приносила, чтобы читали. Вначале было 

тяжело работать. Читатели разных профессий спрашивали книги, журналы и 

газеты. В таких условиях трудно было работать…»3.  

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 360.- Оп. 1.- Ед. хр.328; Лл. 6, 20-21. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп.1.- Ед. хр. 336; Л.28. 
3 Сулаймони С.И. Активные глашатаи просвещения. /С. Сулаймони. // Библиотека им. А.Фирдоуси 50 лет. 

Душанбе, 1983.- С. 101-103 (на тадж.яз.) 
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Читатели посещали отдел периодики для знакомства с периодическими 

изданиями и  для получения информации о новостях общества в мире  и в 

республике.  

Исследование показывает, что получение периодической печати 

вызвало необходимость организации в 1935 году сектора периодики. В 

отделе периодики хранятся газеты с 1923 года, а журналы – с 1898 года 

издания.  

В библиотеке хранится, например, первый номер журнала «Оина» 

(«Зеркало»), выпускавшегося с 1913 по 1915 годы в городе Самарканде. Этот 

еженедельный журнал издавался на таджикском, узбекском и русском 

языках, на арабской графике. Также хранятся: газета «Туркестан», 

выходившая с 1922 года (г. Ташкент), газета «Бедории точик» 

(«Пробуждение таджика»), которая выходила с декабря 1925 г. В фонде 

имеются также экземпляры научно-литературного и педагогического 

журнала «Руководство знаний» (на тадж.яз.), издававшегося Наркомпросом 

ТАССР с 1927 г. (г. Самарканд), и «Красный Таджикистан» (на тадж.яз.), 

издававшегося с  8 октября 1928 г. и т.д.  

Над рукописными первоисточниками в библиотеке плодотворно 

работали: выдающийся историк, академик АН СССР Бабаджан Гафуров, 

создавший бессмертный труд «Таджики»; литературовед, член-

корреспондент АН Таджикской ССР Абдулгани Мирзоев; основоположник 

таджикской советской литературы Садриддин Айни, писатель Сотим 

Улугзаде и многие другие1.  

По мнению специалиста библиотечного дела Абрамова К.И.,  

«большую роль в оказании методической помощи библиотекам и внедрению 

их в работу передового библиотечного опыта сыграл журнал 

«Библиотекарь», издававшийся петербургским обществом 

библиотековедения с 1910 по 1915 годы. Журнал «Библиотекарь» имел 

                                                           
1 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

/ С. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М.,  2000.- №3.- С. 51-55. 



67 

 

 

исключительное значение для развития библиотечного дела в России. Он 

помогал обмениваться опытом работы, знакомил с состоянием 

отечественных и зарубежных библиотек. Выпуск журнала был прекращен в 

1916 г. из-за финансовых затруднений»1. Однако библиотека не получала 

экземпляры данного журнала. Ежемесячный журнал библиотечной теории и 

практики «Красный библиотекарь»  (№1) хранится в Библиотеке с 1923 года2.  

По словам постоянных читателей,  из-за тесноты читальных залов 

помещение библиотеки превращалось в склад. Посылки с новой литературой 

складывались штабелями. Читатели не могли вовремя получить книжные 

новинки. Библиотека являлась единственной учреждением в столице, где 

можно было найти достаточно материала по востребованной литературе3.  

Руководящие советские и партийные органы хорошо знали положение 

в библиотеке и как могли всесторонне оказывали содействие для 

своевременного устранения недостатков в работе, и по привлечению на 

работу представителей местной национальности. 

Всесоюзная перепись библиотек (от 27 марта 1934 г.), проведенная 1 

октября 1934 года по Постановлению Правительства СССР  «О  

библиотечном  деле в СССР»,  отразила быстрый рост библиотечной сети в 

стране. Данные переписи свидетельствовали о развитии национальной 

культуры и библиотечного дела в СССР, о массовой ликвидации 

неграмотности и малограмотности населения в ранее отсталых районах 

страны. Данная перепись также показала, что книжный фонд массовых 

библиотек еще недостаточно используется читателями, слабо развит и 

межбиблиотечный абонемент4. 

Согласно результатам переписи библиотек  и  нашему исследованию, 

на 1 октября 1934 года самой крупной библиотекой в республике была 

Государственная публичная библиотека. По сравнению с 1934 годом, в конце 

                                                           
1 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов .- М.: Книга,  1980.- С. 104-105.  
2 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 2.- Ед.хр. 37. Л. 206. Архивные данные о динамике развития Библиотеки на 1933-

1937 гг.   
3 Библиотека или склад книг? // Коммунист Таджикистана, 1935, 18 июня. 
4 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов.- М.: Книга, 1980.- C.235  
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1935 года посещаемость увеличилась на 900 человек. Требования о поднятии 

культурного уровня, предъявляемые ко всем гражданам Советского Союза, 

обязывали всемерно помогать работе единственного в республике большого 

книгохранилища1. 

Быстрый рост фонда библиотеки вызвал необходимость организации в 

1935 году сектора периодики, и на следующий 1936-й год был создан отдел 

комплектования, в 1938 году − справочно-библиографический и отдел 

межбиблиотечного абонемента (МБА) и т.д.2 

С организацией в 1937 году Книжной палаты Таджикской ССР 

Библиотека начала получать обязательные экземпляры республиканских 

изданий, в ней также постепенно развивается массовая работа. Стали нередко 

проводить читательские конференции, книжные выставки и другие 

мероприятия3. 

В конце 30-х гг. Книжной палате, Государственной публичной 

библиотеке и Центральной библиотеке Таджикской базы АН СССР было 

поручено подготовить летопись книг, газетных статей по этнографии 

Памира. По поручению Правительства в 1939 г. вышли в свет «Книжная 

летопись» за 1937-1938 гг. на таджикском и русском языках (выпуск 2), 

«Летопись газетных статей» (1940 г.), «Летопись печати Таджикистана», 

«Этнография народов Памира», которые хранятся в отделе Национальной 

библиографии библиотеки4.   

В конце 1940 года был заключен договор с Московским коллектором 

научных библиотек КОГИЗ (Книготорговое объединение государственных 

издательств) на получение платного обязательного экземпляра книжной 

продукции, в связи, с чем увеличились и бюджетные ассигнования на 

приобретение литературы.  

                                                           
1 В библиотеке с каждым днем становится теснее. // Коммунист Таджикистана, 1936, 6 март. 
2 ЦГА РТ.-  Ф 1483.- Оп.2.- Ед.хр. 37. Л.205. 
3 Выставка в публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1937, 18 март.  
4 Абулхаев Р.А., Масов Р.М.Чароги маърифат. / Р.А.Абулхаев, Р.М.Масов.- Душанбе: Ирфон, 1985. 46 с. (на 

тадж.яз.) 
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Работники библиотек  в  годы войны занимались пропагандой книги и 

краеведческой работой. В 1941 году появились первые небольшие по своему 

объему рекомендательные указатели литературы1. 

Была организована передвижная библиотека с оборонной литературой 

для военкоматов. Большой спрос среди читателей имелся на книги и 

брошюры по военной тематике. Читателями библиотеки стали военные 

эвакогоспиталей,  врачи; увеличилось число читателей за счет вылечившихся 

раненых, и повысился спрос  на техническую военную литературу2.  

В 1942 году прекратилось поступление обязательных экземпляров. 

Отдел комплектования переключил свое внимание на приобретение 

литературы через библиотечный коллектор, книжные магазины и отделения 

Союзпечати. Отдел тщательно следил за выпуском новых книг, неустанно 

подбирал наиболее злободневную политическую и антифашистскую 

литературу3. 

Для раненных бойцов-таджиков комплектовались и отправлялись 

книги преимущественно на родном языке. В 1943 году библиотека 

укомплектовала 21 библиотечку и передала их в госпитали санитарных 

поездов. 

Таблица 2 

Сведения о работе библиотеки в военные годы4 

Год Читатели Посещаемость Книговыдача 

1941 6 679 161 661 300 948 

1942 7 098 170 462 325 316 

1943 6 300 172 910 341 194 

1944 5 035 153 618 274 959 

1945 5 749 158 217 255 083 

 

                                                           
1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане / Под. ред. К.П.Марсакова. / З.М. 

Шевченко.- Душанбе: Дониш, 1968. - С.55-56. 
2 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед. хр. 5; Л. 56, 129.  1940-1941 гг.  
3Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. Краткий очерк. / 

Р.О. Тальман.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. - С. 25. 
4 Шевченко З.М. Библиотеки и другие культурно-просветительные учреждения Таджикистана в период ВОВ 

(1941-1945гг.). /З.М. Шевченко. // Изв. АН Таджикской ССР, 1963.- № 3.- С.102-110. 
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Таблица 2 показывает, что в первые годы войны, число  посетителей  

библиотеки и  книговыдача неуклонно росли, исследование показывает, что в 

годы ВОВ в столицу Таджикской ССР прибыло  более 20 эвакуированных 

госпиталей. Судя по таблице, если в годы войны количество читателей в 1941 

году составляло 6679 человек, то в 1945 году оно составило 5749, т.е. 

уменьшилось почти на тысячу человек. Если проанализировать 

посещаемость библиотеки, то в 1941г. она составила, 161661 раз, а в разгар 

войны в 1943 г. - составила 172910 раз т.е на 11 тыс. больше, а в 1945 году – 

158217 раз. Это было связано с эвакуацией граждан на территорию 

республики.  

Снижение показателей посещаемости библиотеки в этот период 

связано с тем, что в конце войны ещё не все школы, институты, заводы, 

фабрики  начали свою деятельность, а большинство специалистов ещё не 

вернулись с войны. Но, несмотря на тяжелое военное время, сотрудники 

библиотеки продолжали обслуживать читателей и знакомить их с новостями 

периодических изданий и т.д. 

Для раненых бойцов-таджиков комплектовались и отправлялись книги 

преимущественно на родном языке. В 1943 году Библиотека укомплектовала 

21 библиотечку и передала ее в госпитали санитарных поездов.  

Наряду с библиотеками союзных республик в 1944 году Библиотека 

выслала в освобожденные районы 1000 книг на украинском языке, 130 книг 

по медицине - Полтавской областной медицинской библиотеке, 65 экз. книг - 

библиотеке Кировской области, 100 экз. книг - раненым бойцам-таджикам на 

таджикском языке − библиотеке Ростовской области. Сотрудниками 

библиотеки выдали 7700 экз. книг раненым эвакогоспиталей №№ 1034, 2251, 

4446, дислоцируемых в столице Советского Таджикистана1. 

Среди граждан, работников эвакуированных предприятий  проводилась 

агитационно-массовая работа по обслуживанию книгами  раненых бойцов, 

                                                           
1`Ахмедов Б., Юнусов А. Сокровищница книг. / Б.Ахмедов, А. Юнусов // Бахори ачам, 2004.- № 11-12. (на 

тажд яз.) 
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медицинских работников в военных госпиталях и граждан, призываемых в 

армию.  

В библиотеке в годы войны особое значение придавалось 

патриотической литературе. В 1945 году в библиотеку поступила новая книга 

Александра Бека «Волоколамское шоссе», повествующая об исторической 

обороне Москвы в 1941 году1. Были приобретены несколько ценных 

рукописей − образцов древней восточной литературы. А.Мирзоев, научный 

сотрудник Института языка и литературы Таджикского филиала Академии 

наук СССР, использовав рукописи, подготовил научную диссертацию о 

Сайидо Насафи2.  

В это время много книг из библиотек было передано госпиталям, 

воинским частям, детским домам и другим учреждениям, впоследствии часть 

этой литературы была утеряна. Тиражи издаваемых сразу после войны книг 

были еще невелики и не удовлетворяли запросы библиотек. Исследование 

показало, что из Государственной публичной библиотеки в годы войны 

некоторые инвентарные книги библиотеки были утеряны, а некоторые 

сохранены до сегодняшнего дня.  

В послевоенные годы Главная библиотека республики вновь наладила 

получение обязательного бесплатного экземпляра из 11 Книжных палат 

союзных республик, начала расширять обменный фонд. 

После Великой Отечественной войны Комитет по делам культурно-

просветительских учреждений при Совете Министров Таджикской ССР 

издал приказ «Об упорядочении снабжения литературой библиотек 

республики». Все постановления данного Комитета были направлены на 

дальнейшее развитие сети культурно–просветительских учреждений 

республики, улучшение их материально-технической базы, увеличение 

                                                           
1 Книжная полка  // Коммунист Таджикистана, 1945, 24 авг. 
2 Никитина М., Сергеева Р. Библиотека и читатель. / М. Никитина, Р.Сергеева // Коммунист Таджикистана, 

1945, 24 авг. 
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книжных фондов, улучшение состава работников и повышение уровня 

культурно-массовой работы и т.д.1  

В послевоенные годы было возобновлено массовое посещение 

читателей главной библиотеки республики. Постепенно число читателей 

возрастало. Поскольку шли годы восстановления народного хозяйства, 

потребности  на литературу по сельскому хозяйству, хлопководству, а также 

техническую литературу возросли в несколько раз. Перед библиотекой 

встала задача расширения комплектования востребованной литературы и 

улучшения обслуживания читателей.  

Постепенный рост поступлений литературы, нот,  серийных изданий в 

русский и таджикский фонды библиотеки после Великой Отечественной 

войны показывает нижеследующая таблица  (1946-1950 гг.)2. 

Таблица 3 

Отчет о работе отдела обработки Государственной публичной библиотеки им. А. Фирдоуси 

за 1946-1950 гг. 

По всем фондам  1946 1947 1948 1949 1950 
Всего (за 

пять лет) 

Зарегистрировано, 

каталогизировано и 

сдано в кн.хранение  

25862 31930 34533 

38162-

(филиал 

2545) 

41532-

(филиал 

2842) 

172019 

(филиал  

5387) 

По русскому фонду 18978 24 702 26958 31459 34002 136099 

По тадж. фонду 1492 2489 3001 3614 3338 13934 

Книги на языках 

народов СССР 
3079 2620 1 308 124 678 7809 

Книги иностранной 

литературы 
400 206 256 82 171 1115 

Ноты 1058 1121 1590 1452 2510 7731 

Карты 

географические 
62 - 45 465 155 727 

Серийные издания 793 792 1375 966 678 4604 

Для филиала биб. 

Текстилькомбината 
- - - 

234520

0 

2 842 

     
5187200 

                                                           
1 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане / Под. ред. К.П.Марсакова. / З.М. 

Шевченко.- Душанбе: Дониш, 1968.- С. 62-76. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1589.-  Оп. 1.- Ед.хр.206. Лл.1, 2,4,8, 9. 
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Поэтапно открывались новые отделы Библиотеки: отдел 

комплектования, справочно-библиографический, методический отдел и отдел 

межбиблиотечного абонемента  (МБА), создавались новые секторы.   

В Дни декады литературы и искусства Советского Таджикистана в 

Москве в 1949 году приняли участие 1200 представителей интеллигенции: 

учёные, писатели, художники, кинематографисты. На этом важном для 

республики мероприятии от библиотеки приняли участие Каримова О. 

(директор), Икромова С., Саидова И. и Халифаева Х. Библиотекари 

организовали книжную выставку, посвященную достижениям Таджикской 

ССР. На данной выставке были экспонированы 2000 томов книг, в том числе 

сочинения классиков таджикско-персидской литературы и избранные 

сочинения зарубежных поэтов и писателей, переведенные на таджикский 

язык, изданные в Таджикистане1. 

Сбор, изучение и описание древних таджикско-персидских рукописей 

отражали стремительный рост самосознания таджикского народа, который 

постепенно стал обращать свое внимание на историческое прошлое и 

огромное культурное наследие своих предков. Отдел восточных рукописей 

превратился в «золотой» фонд библиотеки. Ко времени 15-летнего юбилея со 

дня создания Библиотеки ее рукописный фонд составлял 4000 экз. ценных 

рукописей2. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Таджикской ССР 

(3 июля 1953 г.) «О сосредоточении древневосточных рукописей и 

литографии в Институте языка и литературы Академии наук Таджикской 

ССР», был издан Приказ Министерства культуры Таджикской ССР, в 

котором директору библиотеки О. Каримовой и всем начальникам областных 

управлений культуры, заведующим городскими отделами культуры, 

отделами культуры районов, было поручено «…до 20 июля 1953 года 

составить список имеющихся в наличии восточных рукописей и изданий 

                                                           
1 Ахмадов Б. Облик библиотекаря. / Б. Ахмадов. // Чумхурият, 2004, 6 март. 
2 Крупнейшая библиотека Таджикистана. // Правда, 1948, 5 март. 



74 

 

 

древнетаджикской, арабской и тюркской письменности и передать их по 

актам безвозмездно в Институт языка и литературы Академии наук 

Таджикской ССР….»1. 

Согласно Указу Совета Министров республики, 3290 экземпляров книг 

(в том числе 1804 рукописей) отдела Восточных рукописей библиотеки были 

переданы в Институт языка и литературы Академии наук Таджикской ССР 2.  

Библиотека продолжала покупку  рукописей и старопечатных книг у 

населения республик Средней Азии. За 1956-1960 годы были приобретены 

около 600 уникальных рукописей.  

В отделе восточных рукописей библиотеки была начата регистрация  в 

новую инвентарную книгу по рукописным книгам с 26 марта 1955 года, 

литографированным книгам с 1952 года3. 

В 50-е годы  большое внимание в республике было уделено подготовке 

к 25-летию образования Таджикской Советской Социалистической 

Республики. В честь этой исторической даты было организовано плановое 

мероприятие, согласно которому фонд библиотеки был пополнен 

литературой о Таджикистане. В том же году было выдано 73000 экз. 

общественно-политической литературы, в том числе  29323 экз. технической 

литературы. После открытия нового, просторного здания (20 марта 1954 г.), с 

появлением читальных залов увеличилось и число читателей. Количество 

читателей по сравнению с 1953-м годом в 1954-м году составило более 4 

тысяч, книговыдача  выросла более чем 8,5 раз, посещаемость составила 

более 14160 человек4. За полтора месяца работы в новых условиях в 

библиотеку записались 7256 новых читателей (в этот список не включены 

филиал и абонемент). Ежедневно библиотеку посещали 900-1100 читателей. 

В течение 45 дней работы в новом здании библиотеки ее читальный зал 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1.- Ед.хр. 7; Л. 40. 1953 г. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп.1.- Ед.хр. 336; Л.27-29. 
3 Архив отдела восточных рукописей Национальной библиотеки Таджикистана. 
4 ЦГА РТ.- Ф.1483; Оп.1; Ед.хр. 109. Л.8. 
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посетили 14966 читателей, которым было выдано 28107 книг и другие 

произведения печати1. 

Отдел межбиблиотечного абонемента (МБА) библиотеки имел особое 

значение для районных и сельских библиотек республики и Союза. Районные 

и сельские библиотеки, которые были не в состоянии обеспечить читателей 

научной, общественно-политической, сельскохозяйственной и 

художественной литературой, решали проблему нехватки необходимой 

литературы по межбиблиотечному абонементу. Читатели, которые не могли 

получить нужную им литературу в библиотеках, благодаря услугам отдела 

МБА, могли получить книги из Государственной публичной библиотеки им. 

Салтыкова-Щедрина г. Ленинграда, Государственной библиотеки СССР им. 

Ленина г. Москвы или других библиотек Советского Союза. Согласно 

исследованию, ежегодно из библиотек Советского Союза почти 5 млн. книг 

передавались по межбиблиотечному абонементу.  

В 1955-м году Министерством культуры СССР было принято 

«Положение о межбиблиотечном абонементе». В данном Положении было 

подчеркнуто, что все библиотеки, несмотря на место нахождения в стране, 

должны пользоваться услугами МБА. Отдел МБА библиотеки как 

информационный центр,  разработал бланк заказов и подготовил методичку о 

работе МБА. Был подготовлен образец письма в помощь библиотекам 

республики. Данное письмо было юридическим документом, образцом 

правильного заполнения бланка при заказе, получении, продлении срока и 

возвращении в срок литературы. 

По МБА из Государственной библиотеки СССР им. Ленина, 

библиотеки Всесоюзного геологического института, Научно-медицинской 

библиотеки, библиотеки им. Салтыкова-Щедрина г.Ленинграда было 

получено и соответственно выдано 509 экз. книг. Услугами по МБА  

пользовались 67 районных, сельских и колхозных библиотек республики2. 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 1.- Ед.хр. 110; Л. 44. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1601.- Оп.1.- Ед.хр. 28; Л. 14. 
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Немаловажное значение для публичной библиотеки имело получение 

книг на иностранных языках: немецком, английском, французском и других 

языках мира.  Издание библиографического бюллетеня библиотеки «Новости 

об иностранных книгах, поступающих в крупнейшие библиотеки Советского 

Союза», позволяло читателям библиотеки найти и заказать нужную 

литературу по МБА из библиотек союзных республик.  

Услугами МБА (межбиблиотечный абонемент) в республике  

пользовались 1705 читателей, было отправлено 19400 экз. литературы 

библиотекам союзных республик. По межбиблиотечному абонементу из 

библиотек союзных республик было получено 28530 запросов и отправлено 

по запросам1.  

С открытием в республике промышленных предприятий, комбинатов, 

заводов и фабрик выросла потребность и в технической литературе. На 

основании приказа Министерства культуры Таджикской ССР от 16 июня 

1956 года (№118) в Библиотеке был организован отдел техники и точных 

наук. На протяжении существования данного отдела постоянно 

поддерживались связи с промышленными предприятиями республики: 

«Таджиктекстильмашем», заводом холодильников, заводом «Торгового 

машиностроения», заводом «Таджикгидроагрегат», мебельной фабрикой, 

обувной фабрикой и другими. Отдел сотрудничал с сельскохозяйственным 

институтом, с НИИ животноводства, почвоведения, земледелия и другими 

научными учреждениями республики. Отдел приблизил книгу к читателю, 

порой книгу доставляли на рабочее место потенциального читателя2. 

Со дня поступления в библиотеку книг на иностранных языках на 

постоянной основе регистрировались в отдельной Инвентарной книге (9 

февраля 1933 г.). В отделе большую ценность имел фонд краеведческой 

литературы. В нем собраны материалы по Таджикистану, о его прошлом и 

                                                           
1 Из отчета отдела МБА Государственной республиканской библиотеки им. А. Фирдоуси за 1985-86 гг. 
2 Архив отдела техники и точных наук Национальной библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси. 2011 г. 
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настоящем, переводы статей таджикских и персидско-таджикских авторов на 

иностранные языки.  

Отдел иностранной литературы библиотеки установил и поддерживал 

тесные связи с библиотеками мира, получая издания о жизни стран Востока, 

в том числе большое количество литературы о Таджикистане и других 

республиках Средней Азии. В сборе литературы для нашей республики 

оказали помощь зарубежные библиотеки: «Библиотека народова» (Польша), 

Немецкая Национальная Библиотека в Берлине, Библиографический центр в 

Лейпциге «Немецкие книги», Национальные библиотеки Венгрии, 

Чехословакии, Болгарии, Монголии, Индии. Для широкого пользования 

литературой и статьями, посвященными Таджикистану, был выпущен 

библиографический указатель «Таджикистан в литературе на иностранных 

языках». 

По словам Белана В.Г., заведующего отделом, Библиотека предприняла 

попытку выполнить задачу расширения книгообмена со странами Востока, 

но, несмотря на неоднократные попытки установить книгообменные связи с 

библиотеками Пакистана и Турции, не удалось1.  

В 60-е годы Библиотека, учитывая информационную потребность 

преподавателей, студентов и специалистов различных областей науки и 

техники, приобрела за границей  большую партию книг по химии, физике, 

геологии и по другим наукам. Из Нью-Йорка были получены книги Е.Хейсса 

и P.X.Лэйпа, Дж.Р.Стаатса и Дж.Е.Хардинга, Е.Хаусманна,  X.Нехамкина, 

У.Джервиса Миллера и др.2 

Постановлением Министерства культуры Таджикской ССР «О мерах 

по обеспечению сохранности фондов библиотек республики»  был 

организован обменно-резервный фонд. Основная задача данного фонда 

состояла в собирании и использовании дублетной литературы для 

доукомплектования фондов библиотек республики. За 1966-1972 годы сектор 

                                                           
1 Белан В.Г. Таджикскую книгу – во все концы света. /В.Г. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1969, 31 

июля. 
2 Книги из Нью-Йорка. // Коммунист Таджикистана, 1964, 17 мая. 
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обменно-резервного фонда по международному книгообмену библиотеки 

приобрел более 2000 экземпляров национальной литературы1. 

Обменно-резервный фонд действовал по двум направлениям: ВКО 

(внутрисоюзный книгообмен) и МКО (международный книгообмен). 

Значительно расширялся международный книгообмен и во все последующие 

годы. Библиотека обменивалась книгами и другой печатной продукцией с 58 

библиотеками и научными учреждениями 25 стран мира. Особенно возросло 

число обменных операций с Государственной публичной библиотекой СССР 

им. Ленина, Государственной публичной библиотекой им. Салтыкова-

Щедрина, библиотекой АНСССР, Всесоюзной государственной библиотекой 

иностранной литературы и др.2 

Среди изданий, направленных библиотекой по международному 

книгообмену во Францию, были произведения О. Хайяма, С. Айни и других 

таджикских мыслителей3. Библиотека обменивалась книгами не только с 

библиотеками, но также и с учеными из Польши, Чехословакии, Китая, 

Болгарии, Дании, ГДР и других стран. Научному сотруднику-востоковеду из 

Кракова Марику Микуле были направлены книги С. Айни; в Пекинскую 

Государственную библиотеку − книги китайских писателей, переведенные на 

таджикский язык, избранные произведения Мао Цзэдуна и др.4 

В 60-е годы в  течение шести месяцев было приобретено 170 ценных 

рукописей и 180 редких литографированных и печатных книг, в том числе 

рукопись по всеобщей истории с древнейших времен на арабской графике5.  

Из личного архива директора библиотеки (1963-1967 гг.) Хамраевой 

С.А. выяснилось, что в новом здании библиотеки увеличилось число гостей, 

посетивших библиотеку. На одной из встреч гостей из Республики 

Афганистан, в сопровождении государственного чиновника, гости посетили 

                                                           
1 Норкаллаев И. О некоторых моментах развития национальной библиографии в Таджикистане / Итоги и 

перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане. / И.О. Норкаллаев .- Душанбе, 1975.- С. 107. 
2 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов.- М.: Книга, 1980.- С.286.  
3 Таджикистан – Франция. // Коммунист Таджикистана, 1966, 30 июня. 
4 Николаева М. Книги идут за границу. / М.Николаева. // Коммунист Таджикистана, 1960, 24 янв. 
5 Юнусов А. Сокровищ прибавилось. А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1966,  11 окт. 
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отдел рукописей и редких книг библиотеки. Первому секретарю понравилась 

рукопись величиной меньше спичной коробочки. По просьбе 

сопровождающего гостей, государственного чиновника директор подарила 

ему эту рукопись. По словам Хамраевой С., директор не могла отказать 

просьбе, и реликвия была подарена из фонда отдела рукописей Библиотеки1. 

В деятельности Библиотеки встречались жалобы со стороны читателей 

на несвоевременное удовлетворение требований на источники, увеличилось 

количество отказов. Руководство Библиотеки своевременно реагировало и на 

имеющиеся недостатки в обслуживании читателей библиотеки.  

В целях улучшения обслуживания читателей руководство Библиотеки 

обратило внимание на каждый экземпляр обработанной и необработанной 

литературы. Было категорически запрещено сдавать отделам 

необработанную литературу. 

В системе работы депозитарного отдела библиотеки книги, 

периодические издания, газеты и журналы, которые в течение 4-5 лет 

читателями не были востребованы, отделялись из общего фонда библиотеки 

и в течение одного года хранились отдельно в специальном шкафу, ожидая 

своих читателей; далее сдаются в отдел депозитарного хранения2.  

Также в отделе депозитарного хранения хранятся малоиспользуемые 

произведения печати (книги, периодические издания, листовая изография, 

авторефераты и издания большого формата по изобразительному искусству), 

которые по своей значимости имеют научную и культурную ценность для 

республики.   

Для оказания методической и практической помощи библиотекам 

республики, сотрудники отдела депозитарного хранения посещали районные, 

городские и сельские библиотеки и давали методические и практические 

консультации по работе с депозитарным фондом, а также по составлению 

актов о хранящихся депозитарных книгах. 

                                                           
1 Мамадазимова М. Об истории деятельности Библиотеки. Запись  беседы с Хамраевой С.А. 2010 г. фев. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп 2.- Ед.хр. 1. Лл. 45, 51, 59. 
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В 70-е годы Главная библиотека республики отправила книги, журналы 

и газеты, издававшиеся в Советском Таджикистане, в 62 библиотеки и 

учреждения 29 стран мира. Взамен зарубежные партнеры: Библиотека 

Исторического общества Афганистана − журнал «Афганистан» и сборник 

«Кушанская культура и история»; издание  Государственной библиотеки 

ГДР, доктор Карл Шубарц, Национальная библиотека Кирилла и Мефодия 

Народной Республики Болгарии, Государственная библиотека им. Сечени 

Венгерской Народной Республики высылали в библиотеку книги и журналы1.  

Сотрудниками отдела восточных рукописей библиотеки у жителя г. 

Курган-Тюбинской области республики И. Исмоилова была приобретена 

реликвия, принадлежавшая поэту и писцу прошлого века Хочи Мирхусайни 

Кангурти2. Рукопись Хочи Мирхусайни Кангурти была зарегистрирована в 

инвентарной книге отдела под номером 492.  В ней собрано более 60 видов 

почерков рукописей, как: сулс, насх, рикоъ, таълик, настаълик, шикаста, 

райхонй и т.д. Рукопись  «Рисолаи машхур»,  приобретенная у жителя г. 

Душанбе С.Джураева, принадлежала Абу Али ибн Сино и была посвящена 

учителю Шайх-ул-Амину. Другие экземпляры философской рукописи 

находятся в Британском музее и в Исследовательском институте краеведения 

АН Узбекистана3. 

У жительницы города Душанбе Н.В. Камаловой библиотекой была 

приобретена рукопись дивана Хафиза Ширази. По утверждению 

специалистов, рукопись выполнена мелким почерком насталиком, черными и 

красными чернилами на плотной восточной бумаге, а также украшена 

золотом и разноцветными красками и пр.4 

В отделе депозитарного хранения также хранятся малоиспользуемые 

произведения печати, которые по своей значимости имеют научную и 

культурную ценность,  в том числе книги:  «Путешествие в Бухару» (1848 г.), 

                                                           
1 Белан В. По дальним адресам. В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июн. 
2 Из личного архива зав. отделом рукописей А. Юнусова. 
3 Юнусов А. Восхищающий дворец книг. / А. Юнусов. // Омўзгор, 1993, 26 май. 
4 Юнусов А. К юбилею поэта. А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1970, 23 окт. 
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«История Бухары» (1897 г.) Мухаммада Наршахи; «История Бухары или 

Тресоксании» (в 2 томах, 1873 г.) Г. Вамбери; «В горах и равнинах Бухары» 

(1913 г.) Д.Н. Логофета, а также периодические издания: «Аполлон» (1905-

1915 гг.), «Венская клиника» (1877-1916 гг.), «Вестник воспитания» (1892-

1916 гг.) и многие другие. Отделом депозитарного хранения составлен 

список непрофильных авторефератов для исключения из фонда библиотеки и 

передачи на депозитарное хранение в количестве 743 печатных единиц. 

Авторефераты были отправлены библиотекам в города Москва, Тбилиси, 

Хабаровск, Кишинев, Новосибирск, Ташкент, Алма-Ата, Владивосток, 

Якутск, Куйбышев и др.1 

В 80-е годы по межбиблиотечному абонементу библиотекам союзных 

республик библиотекой были отправлены 19400 экз. литературы,  из 

библиотек союзных республик были получены 28530 экземпляров книг и 

журнал, по разным причинам 9045 запросам было отказано. 

С обретением  независимости Таджикистаном на повестку дня встали 

вопросы продолжения комплектования библиотечных фондов и 

установления качественно нового типа взаимоотношений с зарубежными 

библиотеками,  что было  осложнено началом гражданской войны (1992-1997 

гг.). 

Главное отличие Национальной библиотеки государства состоит в ее 

уникальной функции аккумулирования всей «национальной памяти» народа. 

Предполагается собирание, хранение и библиографирование отечественных 

и зарубежных документов и изданий, относящихся к рассматриваемой 

стране, также вышедших и в зарубежных странах  и предоставление 

широкого доступа к ним2. 

Перемены в деятельности библиотеки в начале 90-х годов носили 

негативный характер: ослабла ее материально-техническая база, снизилось ее 

финансирование, возросли цены на книги и периодические издания, 

                                                           
1 Отчет отдела депозитарного хранения Национальной библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси за 2010 г. 
2 Чиныбаева А.Д. Национальная библиотека Кыргызской Республики на рубеже XXI века: состояние и 

проблемы развития. А.Д. Чиныбаева. // Вестник  БАЕ. М., 2000.- № 3. - С.43-50. 
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заработная плата библиотечных работников не повышалась. К этим 

негативным тенденциям можно также отнести разрушение системы 

гарантированного стабильного комплектования и работу государственной 

системы МБА, разрыв отлаженной системы книготорговой информации 

между партнерами, отсутствие автоматизации деятельности книговыдачи и 

т.д. В результате, происходило падение престижа библиотеки и отток ее 

читателей1. Прекратились поступления обязательного экземпляра из стран 

бывшего Союза.  

Однако некоторые организации по своей инициативе регулярно 

посылали свою печатную продукцию в библиотеку, это, в частности, 

Московский институт национальных и региональных отношений, Академия 

МВД Республики Беларусь и другие учреждения. Продолжали поступать 

авторефераты диссертаций из многих бывших союзных республик 

постсоветского пространства.  

Причинами недопоступления печатной продукции в Библиотеку 

являлись: во-первых, нестабильность в республике; во-вторых, финансовые 

проблемы; в-третьих, отсутствие специалистов и т.п. 

О посещении читателями справочно-библиографического отдела 

свидетельствует следующие показатели деятельности библиотеки: в 1991 

году посещение – 4175 читателей, книговыдача  – 24 570 экз.; в 1993 году  

читателей  2597 человек, а книговыдача – 2678 экз.2   

В сравнении с шестидесятыми годами: если Библиотека получала в год 

123662 экз. печатных изданий, в 1997 году - всего 2753 экземпляров, а в 

течение 1991-1997 гг. из 200 экз. периодических изданий, 

зарегистрированных в Министерстве культуры РТ, поступало примерно 100 

газет3.  

                                                           
1 Из личных воспоминаний директора библиотеки Мухидинова С.Р. 1998-2003 гг. 
2 Отчет справочно-библиографического отдела Национальной библиотеки Таджикистана  им. А. Фирдоуси 

за 1993 г. 
3 Архив Национальной библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси. Справка «О деятельности 

Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси» Президиуму Верховного Совета Республики Таджикистан.  

Февраль 1999 г. Л. 3. 
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Несмотря на объективные негативные процессы в годы гражданской 

войны 1992-1997 гг., руководству и профессиональному коллективу 

библиотеки страны удалось сохранить основные фонды библиотеки. 

27 декабря 1993 года Верховным Советом Республики Таджикистан 

был принят Закон «Об издательском деле» (за № 898). В статье 21 

«Бесплатные контрольные и обязательные экземпляры» отмечается: что 

«бесплатные контрольные и обязательные экземпляры периодической 

печати, зарегистрированные в Республике Таджикистан, независимо от форм 

собственности, в день опубликования оперативно рассылаются учредителями 

по соответствующим учреждениям и организациям в порядке, установленном 

Правительством Республики Таджикистан. Также контрольные и 

обязательные экземпляры периодической печати, зарегистрированные в 

Республике Таджикистан, но издаваемые за рубежом, высылаются в 

соответствующие учреждения и организации….» (Закон РТ от 10.05.2002 г.,  

№ 38)1. 

Благодаря этому закону, уже в начале периода суверенного развития 

Таджикистана были предприняты меры для восполнения библиотечного 

фонда Национальной библиотеки страны путем целевой рассылки продукции 

республиканских издательств и типографий взамен прекращения их 

поступления из-за рубежа. 

C наступлением мира и национального согласия в Таджикистане в 

деятельности главной библиотеки страны наблюдаются постепенные 

изменения: улучшение материально-технической базы, комплектование 

книжных фондов и периодической печати, решаются финансовые вопросы, 

постепенно намечалась также подготовка кадров и т.д. 

С января 1998 года в республике начал функционировать филиал 

Института "Открытое Общество" Фонд Содействия в Таджикистане (Фонд 

Сороса), задачей которого являлось оказание благотворительной помощи 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан  «О печати и других средствах массовой информации».- Душанбе, 2008.- 

С. 47-48. 
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Таджикистану в области образования, науки, искусства и культуры. 

Специалистами библиотеки и сотрудниками Таджикского филиала 

Института «Открытое общество» Фонда Содействия (Фонд Сороса) был 

подготовлен мегапроект под названием «Пушкинская библиотека». Данный 

Фонд планировал по проекту приобретение необходимой литературы из 

различных издательств Российской Федерации, в области международного 

книгообмена расширить новые формы сотрудничества.  

От зарубежных посольств и международных организаций, 

находящихся в Таджикистане,  библиотекой была получена литература. 

Особо надо отметить посольства ФРГ, США, а также международные 

организации ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНДП, ОБСЕ, КАДА, Фонд Сороса и 

др.1 

Кроме того, 1553 экземпляров книг из личной библиотеки академика 

Боголюбова М.Н., 2846 экземпляров книг из личной библиотеки академика 

Мухторова А.М., 858 экземпляров книг из личной библиотеки академика 

Тохирова Ф.Т. были подарены библиотеке; пронумерованы и внесены в 

перечень служебных каталогов2. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 9 декабря 2005 г. (№ 482), и со статьёй 21 Закона Республики 

Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации» в 

перечень соответствующих государственных органов и организаций, 

которым рассылают бесплатные обязательные экземпляры  под отдельным 

пунктом 8, в данный пункт была включена Национальная библиотека 

Республики Таджикистан. После чего комплектование книжных фондов 

Национальной библиотеки стало совершенствоваться и расширяться. Так, в 

                                                           
1 Дегтярева Е.А. Современное состояние и проблемы международного книгообмена в Национальной 

библиотеке РТ. / Е.А. Дегтярева. /  Библиотеки на кануне ХХI века.- Душанбе, 2000.- С. 28-30. 
2 Деятельность отдела научных работников Национальной библиотеки Таджикистана.  2015-2016 гг. 
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отдел комплектования библиотеки в 2010 году поступило 10762 единицы 

новой литературы1. 

В 2011 году в библиотеку поступило 20058 экз. книг на таджикском, 

русском и языках народов СНГ и на иностранных языках. В том числе, 

одновременно, проводился сбор литературы у населения республики, ввиду 

этого безвозмездной сдачи книг фонд Библиотеки пополнилась 2 500000 

(двумя с половиной миллионов) экземпляров различной литературы. До 2 

марта 2012 г. книги были обработаны работникам библиотеки и сданы в её 

фонд2. 

Торжественная церемония открытия нового здания Национальной 

библиотеки состоялась 20 марта 2012 года с участием Президента страны 

Эмомали Рахмона и представителей интеллигенции.  После открытия нового 

здания за девять месяцев в библиотеку поступило 27496  экземпляров 

печатной продукции.  

Впервые в библиотеке был образован специальный  отдел 

«Обслуживание инвалидов». Фонд данного отдела составляет большое 

количество экземпляров книг Брайля,  озвученных СD-дисков для незрячих и 

специальной художественной литературы для инвалидов  2-й и 3-й групп3.  

В 2013 году в библиотеку поступило 31010 экз. литературы из разных 

источников: посольств Америки, Австрии, Азербайджана, Казахстана, 

Кувейта, Туркменистана, Узбекистана, Индии и Пакистана; из 

республиканских издательств: ООО «Книжница», «Китоб», «Дониш», 

«Ирфон», «Эр-граф», «Академия МИД», «Общество слепых», «Общество 

Таджикистан-Иран», «Всемирный Банк», «ЕВРАЗЭС», дарственные книги от 

частных лиц и др.  

В современных условиях информационные технологии были внедрены 

в деятельность библиотек мира в начала 90- е годы,  в работе Национальной 
                                                           
1 Отчет о деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан за 2010 г. и дальнейшее  развитие  

на 2011. Душанбе, 2011. - С.16. 
2 Отчет отдела комплектования за 2012 гг. Л.3.  
3 Текущий архив Национальной  библиотеки Таджикистана. Отдел обслуживание инвалидов. 2014 

г.  
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библиотеки Таджикистана в соответствии с информационными 

потребностями и читательским  спросом в конце 90-х г.  

Вместе с тем, недостаток опыта в  республике по организации книжного 

рынка привел к существенному сокращению социально значимых книг. 

Обеспечение фондов библиотеки литературой находилось в критическом 

состоянии, состав фондов не соответствовал изменившимся условиям и 

запросам читателей. 

В стратегии  комплектования фондов главной библиотеки республики 

были следующие недостатки: 

- на наш взгляд, в старом неприспособленном здании информация о 

целых направлениях мировой культуры и науки  не доходила до читателя; 

- выделенная сумма для закупки литературы на языках местной 

национальности и рукописей не использовалась;  

- новые издания книг не поступали вовремя в Библиотеку; 

- ощущалась нехватка специалистов библиотечного дела; 

- специалисты библиотечной  отрасли подготавливались за пределами 

республики; 

- не разрешался выезд для учебы в зарубежные страны местного 

населения; 

- отсутствовали прямые договорные взаимоотношения с издателями и 

книготорговцами; 

-  в Библиотеку отправлялись непрофильная литература и авторефераты; 

- в библиотеках работали специалисты не по профилю или люди со 

средним образованием;  

- в начале ХХI века здание Библиотеки не соответствовало современным 

требованиям,  работники не были готовы к внедрению информационных 

технологий; 

- для пополнения фондов библиотеки электронными книгами и  

материалами не было соответствующей технологии и обученных 

сотрудников. 
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В начале суверенного развития Таджикистана  и с наступлением мира и 

национального согласия были предприняты меры для комплектования 

библиотечного фонда Национальной библиотеки: 

-  путем целевой рассылки продукций республиканских издательств и 

типографий взамен прекращения их поступления из-за рубежа; 

- некоторые зарубежные организации, такие как Московский институт 

национальных и региональных отношений, Академия МВД Республики 

Беларусь по своей инициативе посылали печатную продукцию в библиотеку; 

- Библиотеке удалось наладить связи с библиотеками стран СНГ; 

- в пополнении фонда библиотеки внесли свой вклад посольства ФРГ, 

США, Казахстана, Узбекистана, Индии, Туркменистана, Австрии, 

Азербайджана, Америки, Кувейта и Пакистана; 

- международные организации такие как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

ЮНДП, ОБСЕ, КАДА, Фонд Сороса способствовали формированию и 

укомплектованию фондов библиотеки; 

- благодаря безвозмездной сдаче книг населением республики фонд 

библиотеки пополнился более 2500000 экземпляров  различной литературы. 

Таким образом, комплектование библиотечного фонда, являясь 

составной частью ее формирование, представляет собой, приобретение, 

хранение, отбор, заказ и перевод документов.  С начала существования 

Библиотеки система комплектования библиотечного фонда была основана на 

постоянном читательском спросе и не на показателях числа читателей, 

зарегистрированных на территории обслуживаемой библиотекой. 

До начала ХХ века в деятельности Библиотеки существовало три вида 

комплектования: текущее (пополнения фонда выходящими изданиями); 

ретроспективное (приобретение недостающих документов прошлых лет 

издания); рекомплектование (освобождения фонда от устаревших по 

содержанию, ветхих, непрофильных и излишних дублетных экземпляров) и 

т.д. 
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Национальная библиотека Таджикистана сегодня располагает 

богатейшими фондами традиционных носителей письменной информации – 

печатных изданий, многочисленными электронными аналогами – 

электронные книги, аудиокниги, мультимедиа издания и т.п. Сегодня, в XXI 

веке глобализации и информатизации, Главная библиотека республики 

оснащена современной компьютерной техникой и 

высококвалифицированными кадрами, используя новейшие методы и формы 

библиотечного обслуживания, выполняет большую просветительскую 

функцию среди населения. 
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ГЛАВА II. ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН СТРАНЫ 

 

II. I. Подготовка кадров и повышение квалификации 

библиотечных работников 

По мере развития библиотечного дела в республике, с началом 

формирования Главной библиотеки республики остро стояли вопросы 

улучшения материально-технической базы, регулярного комплектования 

фондов библиотеки  новой литературой и покупки рукописей, привлечения и 

обслуживания читателей, подготовки библиотечных кадров, а также их 

переподготовки в области  Информационно Коммуникационной Технологии. 

В 30-е годы руководство Советского Таджикистана обращало особое 

внимание на общее состояние государственной публичной библиотеки: 

обеспечение материально-технической базы, комплектование фондов,  

подготовка кадров и т.д. Вопрос состояния публичной библиотеки 

рассматривался  секретарём ЦК КП (б) Таджикистана. В протоколе заседания 

секретариата КП(б) Таджикистана от 20 июля 1932 г. (№70) говорилось о 

значении библиотеки для культурной жизни республики, своевременном 

обеспечении её различной литературой, кадрами, создании условий для 

читателей библиотеки. В том числе, на заседании слушали вопрос «О 

состоянии Центральной библиотеки». В постановляющей части заседания 

было отмечено: предложить Народному комиссариату просвещения 

расширить штат библиотеки, с расчетом обеспечения обслуживания 

читателей, одновременно расширить и переоборудовать читальный зал1. 

Вначале собственный фонд библиотеки насчитывал малое количество 

книг, библиотекой управлял заведующий. К существенным недостаткам 

деятельности главной библиотеки в начальном периоде можно отнести 

частую смену ее руководителей. В 1929 году на работу в библиотеку была 

                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (Сборник документов и 

материалов).- T.I. Душанбе: Ирфон, 1966.- С. 419-433. 
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принята первая работница с высшим библиотечным образованием −  

Люперсольская Любовь Владимировна. 

Партийная организация республики поручила соответствующим 

органам улучшить работу вновь образованной библиотеки. Именно на этом 

совещании рассматривались вопросы организации библиотечного коллектора 

и методического центра для библиотек республики, выделение штатов для 

публичной библиотеки. 

Архивные материалы отчетов руководства библиотеки 

свидетельствуют о том, что в деятельности Библиотеки ощущалась острая 

нехватка квалифицированных библиотекарей и сотрудников библиотеки из 

представителей местной национальности. Так, в 1929 году выпускница 

Казанского университета Л.В. Люперсольская была принята на работу в 

библиотеку с высшим образованием библиотечного дела1. 

Согласно архивным данным Библиотеки, в Книге приказов № 1 с 

момента основания по август 1933 года библиотекой заведовали А.Пастернак 

и А.Белудау. После официального открытия Государственной публичной 

библиотеки с 1 августа 1933 года в должность директора библиотеки 

вступила Олия Ходжибаева2. 

В 30-е годы, в первые дни работы Главной библиотеки республики, 

внимание ее руководителя было обращено на расширение и укрепление 

восточного отдела библиотеки, были приняты на работу 2 человека из 

представителей коренных национальностей, которыми был обследован и 

реорганизован восточный отдел. Удалось добиться частичного освобождения 

здания библиотеки, занимаемого базой Академии наук СССР (1932 г.), 

произвести ремонт всего здания библиотеки, расширить и дооборудовать 

книгохранилище.  

Материалы по истории становления и развития библиотеки 

показывают, что в Таджикистане остро стоял вопрос с библиотечными 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп. 1.- Ед.хр. 332; Л. 12-13. 
2 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед.хр.1; Лл. 2, 33, 41.  1931-1934 гг. 
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кадрами из числа представителей коренных национальностей. Библиотекарей 

из числа таджиков и узбеков было мало. Вначале в библиотеке  работали две 

девушки-таджички. Одна работала в читальном зале, вторая проходила 

практический стаж. Их фамилии не обнаружены ни в одном документе 

библиотеки1.  

Директору библиотеки удалось добиться больших ассигнований на 

улучшение материально-технической базы библиотеки, покупку рукописей и 

увеличение ее штата за счет представителей местного населения. В 1932 году 

была принята на работу девушка-таджичка,  которая долгие годы поработала 

в библиотеке по фамилии С. Икромова.  

В связи с существенным расширением круга задач Библиотеки 

бюджетные ассигнования были недостаточны.  

Библиотекари  приступили к организации иностранного отдела, книги 

на таджикском и узбекском языках были каталогизированы.  

Важной  задачей Главной библиотеки страны стали координация 

работы и оказание помощи новообразованным библиотекам республики. В 

эти годы  выпускница Московского института культуры Анна Сенцова 

начала свою деятельность в Главной библиотеке республики.  

В Постановлении ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе ССР» 

(1934 г.) была дана оценка состояния библиотечного дела в стране, особое 

внимание было обращено на недостатки в работе библиотек. Было отмечено: 

Наркомпрос, Совпроф и другие ведомства и организации, ведущие 

библиотечную работу,  партийные организации на местах не уделяли 

должного внимания библиотекам и не обеспечили их надлежащим 

руководством. 

Такая недооценка значения библиотечной отрасли в условиях 

перестройки сельского хозяйства, развития промышленности и роста 

культурного уровня трудящихся Таджикистана привела к принятию 

Постановления о библиотечном деле.  

                                                           
1 Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 сент. 
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В целях реализации Постановления ЦИК СССР о библиотечном деле 

ЦК КП(б) Таджикистана постановил: 

- предложить Наркомпросу в течение 1934 г. расширить сеть библиотек 

так, чтобы в каждом районе имелась центральная библиотека, 

располагающая достаточным фондом литературы на местных и русском 

языках, необходимым помещением и подготовленными работниками; 

- предложить Наркомпросу организовать Библиотечное управление и 

Республиканский совет по библиотечному делу, привлекая к работе 

Библиотечного управления сотрудников Государственной публичной 

библиотеки;  

- Наркомпросу при летних курсах переподготовки учителей в Душанбе 

подготовить 30 библиотекарей, а также в 1934-35 учебном году создать при 

Душанбинском педагогическом техникуме отделение библиотечных  

работников и запретить использование специалистов, получивших 

библиотечную подготовку, на другой работе; 

- для развертывания библиотечной сети и подготовки библиотечных 

кадров привлекать, кроме средств местного и государственного бюджета, 

средства профсоюзов и других организаций и ведомств; 

- райкомам партии до 1 августа 1934 года проверить состав 

библиотекарей, пригодность занимаемых библиотеками помещений и 

принять меры к обеспечению нормальной культурной обстановки для работы 

библиотек1. 

По поручению Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

(ЦИК) Таджикской ССР  Народному Комиссариату просвещения 27 июня 

1934 году на базе Государственной публичной библиотеки было создано 

Библиотечное управление, которое начало свою работу. В состав 

Библиотечного управления вошли начальник Управления А.Карнеев и 

директор библиотеки О.Ходжибаева. 

Задачи и формы работы Управления были следующие: 

                                                           
1 ЦГА  РТ.- Ф. 360.- Оп.1.- Ед.хр. 328.  Л. 6-7. 
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- учет всех библиотек Советского Таджикистана; 

- государственный контроль за деятельностью библиотек в республике 

независимо от их ведомственной принадлежности; 

- руководство комплектованием библиотек через бибколлектор; 

- составление рекомендательных списков изданий для библиотек; 

- систематическое изучение, подбор и подготовка библиотечных 

кадров; 

- организация опорных и показательных библиотек в районах, и 

районных центрах республики. 

II. Организация Библиотечного управления.  

Библиотечное управление состоит из трех единиц – начальника 

управления, его заместителя и ответственного секретаря. Руководитель 

Библиотечного управления назначается и смещается Наркомпросом 

Таджикской ССР. Никакие изменения в структуре Библиотечного 

Управления без особого распоряжения Народного комиссариата 

просвещения не допускаются. 

В целях координировании библиотечной работы, Библиотечное 

Управление периодически, но не чаще одного раза в месяц, созывает при 

Наркомпросе Таджикской ССР библиотечный совет в составе 

представителей, выделяемых от следующих учреждений: Совпрофа, 

Таджгиза, Таджпартгиздата, Бибколлектора, ЦК комсомола, Политсектора, 

Наркомзема (Народный комиссариат земледелия), библиотек: городской 

Центральной, Педакадемии и Комвуза (Коммунистическое высшее учебное 

заведение). 

Библиотечное управление организует курсы подготовки и 

переподготовки библиотечных работников. 

Библиотечное управление составляет планы работы управления, 

годовые и оперативные отчёты, отчитываясь в своей работе перед 

Наркомпросом Таджикской ССР…1  

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 360.- Оп. 1.- Ед.хр. 328; Лл. 6, 35 
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В связи с реорганизацией в 1934г. в Библиотеке утверждаются новые 

штаты, устанавливаются изменения в должностях и ставках сотрудников 

библиотеки. Штат был увеличен с 5 до 17 человек. Быстро увеличился 

книжный фонд. Из года в год росли бюджетные ассигнования и штат 

библиотеки. 

О динамике развития Государственной публичной библиотеки на 1933-

1937гг. обратимся к цифрам пятилетнего показателя деятельности 

библиотеки1: 

Таблица 4 

Год штат Книговыдача книжный фонд посещаемость 

1933 17 53 616 18 873 21 467 

1934 23 77 655 37 642 31 658 

1935 28 97 587 48 444 40 155 

1936 36 150 224 72 670 60 128 

1937 49 153 890 96 487 62 721 

 

Таблица 3. показывает, если в 1933 году при штате 17 человек, 

книжный фонд составлял 18873 экз. книговыдача - 53616 экз., посещаемость 

- 21467, то в 1937 году при штате 49 это количество увеличилось в 5,11 раз 

больше, посещаемость в 2,9 раз, а книговыдача в 2,8 раза. Динамика развития 

библиотеки за эти годы показывает, что в значительной мере увеличился 

книжный фонд библиотеки, увеличилась посещаемость, также вырос 

показатель привлечения читателей в библиотеку. 

Деятельность Управления была направлена на  выполнение задач по 

систематическому изучению работы библиотек республики, подбору и 

подготовке библиотечных кадров.  

В целях координирования библиотечной работы, Управление 

библиотечным делом регулярно созывало при Наркомпросе Таджикской ССР 

библиотечный совет в составе представителей: Совпрофа, Таджгиза, 

Таджпартгиздата, Бибколлектора, ЦК комсомола, Политсектора, Наркомзема 
                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.2.- Ед.хр. 37; Л. 206 
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(Народный комиссариат земледелия), библиотек: городской Центральной, 

Педакадемии и Комвуза (Коммунистическое высшее учебное заведение). 

Библиотека и библиотечное Управление организовивали курсы 

подготовки и переподготовки библиотечных работников, контролировало 

работу библиотеки Управление Наркомпроса Таджикской ССР1.  

Каждый руководитель Библиотеки вносил свой вклад в улучшение 

материально-технической базы, подготовку библиотечных работников в 

библиотеке, обслуживание читателей. Работники Библиотеки, в основном, 

были русскоязычными, а читатели Библиотеки были из местного населения, 

мало знающие русский язык. Так, выпускница Московского института 

культуры Овчинникова Д.П. после окончания института начала свою работу 

в данной Библиотеке, и для успешного обслуживания в Библиотеке 

организовала краткосрочный курс для работников библиотеки по изучению 

таджикского языка2. 

Для оказания практической помощи библиотекам республики 

Библиотека разработала серию руководящих материалов, в частности, 

правила внутреннего распорядка массовых библиотек, инструкцию по охране 

книжных фондов, положение о передвижных библиотеках и др. За несколько 

месяцев до начала Великой Отечественной войны всем библиотекам 

областей были разосланы два первых рекомендательных списка литературы. 

Однако в связи с отсутствием необходимого количества 

подготовленных специалистов, ни Наркомпрос республики, ни 

Государственная публичная библиотека не были в состоянии обеспечить 

постоянную и планомерную помощь библиотекам в дальних районах 

республики3. 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 360.- Оп. 1.- Ед. хр. 328; Л. 6, 33-35. 
2 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп 2.- Ед. хр.5; Л.80. 1940-1941. 
3 Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана. / С. Гоибназаров. / 

Книговедение и библиографоведение Таджикистана.- Душанбе, 1977.- С.47. (на тадж.яз). 
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С началом Великой Отечественной войны вся деятельность библиотеки 

была направлена на выполнение задания Родины – оказывать помощь в 

победе над врагом. Библиотекари были мобилизованы на фронт. 

По условиям военного времени штат библиотеки был сокращен почти 

наполовину, среди ушедших на войну были и специалисты с высшим 

образованием библиотекарей. 16 июля 1941 года Наркомпрос Таджикской 

ССР предупредил, что могут быть сокращены ещё 45 сотрудников 

библиотеки включая уборщиц, сторожей и швейцара1. Сотрудников 

библиотеки освободили от должности по причине призыва в ряды Красной 

Армии2. Многие сотрудники ушли на фронт, часть была мобилизована рай-

военкоматом, закончив без отрыва от производства курсы инструкторов 

ПВХО (Противовоздушное химическое оружие).  

Оставшиеся работники библиотеки систематически проводили 

библиографическую работу, удовлетворяли запросы работников 

промышленности и сельского хозяйства, занятых выполнением 

государственных заданий для фронта.  

В годы войны вся деятельность библиотеки была направлена на 

выполнение призыва партии «Все для фронта, все для победы над врагом!». 

Этот лозунг вошел в жизнь коллектива библиотеки.  

В  начале Великой Отечественной войны (август 1941 г.) сотрудник 

библиотеки  Р.О. Тальман была отправлена в научную командировку в г. 

Москву во Всесоюзную библиотеку им. В.И.Ленина для изучения работы по 

ряду вопросов, связанных с краеведческой библиографией. Вторая группа 

сотрудников библиотеки для изучения опыта по организации алфавитных, 

систематических каталогов была направлена в Государственную публичную 

библиотеку им. Салтыкова-Шедрина в г. Ленинград.  

В годы войны ряд госпиталей с ранеными и медицинскими 

работниками, были эвакуированы в Таджикистан. Исследование показало, 

                                                           
1 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед.хр.5.- Л. 145. 1940-1941 гг. 
2 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед.хр.6.- Л. 6. 1941-1942 гг. 
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что в годы войны в Таджикистане действовало 28 эвакуационных 

госпиталей. В госпиталях, кроме врачей и медсестер, за ранеными ухаживали 

местные девушки и женщины- библиотекари1.  

По словам библиотекаря С.Икрамова, в годы Великой Отечественной 

войны, отработав положенные часы в Библиотеке, библиотекари, 

нагрузившись стопками книг, шли в госпитали к раненым  пешком, машин не  

было. Бойцы с нетерпением ожидали прихода библиотекарей. Тем, кто мог 

читать, раздавали заказанные ими книги, а тем, кто читать не мог, но хотели 

послушать, читали сами2.  

В военное время в республике функционировали некоторые научно-

исследовательские институты СССР. Более тридцати ученых во главе с 

Е.Н.Павловским внесли огромный вклад в развитие медицины и различных 

областей науки3. Специалисты разных отраслей часто посещали библиотеку 

для получения информации о ходе войны, работали в фондах и сотрудничали 

с коллективом главной библиотеки.  

В разработке 23 лекарственных растений с 1941 по 1943 годы 

участвовали ученые-ботаники Таджикского филиала АН СССР, сотрудники 

лабораторий и клиник Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова и 

сотрудники Библиотеки, в частности,  работники отдела рукописей4. 

Кроме стационарных учебных заведений и заочного обучения, 

подготовка кадров проводилась и без отрыва от работы, при Библиотеке был 

организован семинар по специальной программе.  

С окончанием ВОВ были приняты меры по восстановлению культурно-

просветительных учреждений, освобождением библиотечных помещений, 

занятых не по назначению в годы войны. В Библиотеке началось 

восстановление, возобновилась работа по подготовке кадров и т.д.  

                                                           
1 Набиева Р. Только вперед и только на передней линии фронта! / Р. Набиева. // Бонувони Точикистон, 2013, 

Май. С.11-13. (на тадж.яз.) 
2 Икрами  Дж. Нерасторжимая связь. / Дж. Икрами. // Библиотекарь.- 1977.- № 2.- С. 21. 
3 О войне и не только // Дусти, 2005. апрель-июнь. - С. 8-14. 
4 Кабылов А. Интеллигенция республики в годы ВОВ. /А. Кабылов. // Коммунисти Точикистон, 1966.- № 7.- 

С.29-33. (на тадж.яз.) 
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В конце 40-х годов  подготовка библиотечных кадров в республике 

оставалась важнейшей задачей соответствующих органов. По словам 

К.Абрамова,  после окончания Великой Отечественной войны перед 

советским народом встала одна из важнейших задач − организовать в стране 

«планомерную подготовку новых и переподготовку наличных кадров из 

числа библиотечных работников, увеличивая среди них удельный вес 

рабочих и крестьян». Эта задача  была определена в Постановлении ЦК ВКП 

(б) «Об улучшении библиотечной работы».  

В республике не было создано высшего учебного  заведения по 

подготовке специалистов библиотечного дела. До конца Великой 

Отечественной войны  на работу в  библиотеки республики из местного 

населения принимали со средним образованием или с высшим образованием 

других специальностей. Поступившие на работу в библиотеки республики с 

высшим библиотечным образованием, были выпускники Института 

культуры Москвы или Ленинграда. 

Для дальнейшего развития библиотеки особое значение имело ее 

укомплектование  и укрепление кадрами, так как большинство ее прежних 

кадров были мобилизованы на фронт. Пополнение рядов сотрудников 

библиотеки специалистами являлось главным обстоятельством повышения  

эффективности работы и улучшения обслуживания читателей. В 

соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной 

работы» для подготовки и переподготовки библиотечных работников в 

Таджикистане в конце 1944 г. - начале 1945 г. был организован 

библиотечный техникум. Техникум был размещен в поселке Кокташ (ныне 

район Рудаки). Данный техникум в 1948 г. выпустил первую группу 

библиотечных работников в количестве 33 человек, в том числе 12 - из 

представителей местной национальности. Кроме стационарных учебных 

заведений и заочного обучения, подготовка кадров проводилась и без отрыва 
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от работы. В 1948 году при Государственной публичной библиотеке им. 

А.Фирдоуси был организован семинар по специальной программе1. 

В конце 40-х годов прошлого века сфера деятельности Библиотеки 

расширяется, с каждым годом росли ассигнование и штат Библиотеки, 

Государственная штатная комиссия при Совете Министров СССР в 1948 году 

утвердила 19 единиц в штате Государственной публичной библиотеки 

Таджикской ССР им. А.Фирдоуси 2. 

Таблица 5 

Год Штат 
Ассигнование 

(в рубль) 

1948 48 +19 873 000. 

1949 67 967 000 

1950 67 937 000 

1951 67 889 000 

 

Таблица 3 показывает, что с 1950 бюджет библиотеки уменьшился, 

потому, что завершилось строительство нового здания библиотеки, и 

средства на капитальные ремонты больше не отпускались3. 

В 1949 году на текстильном комбинате столицы был открыт филиал 

Государственной публичной библиотеки. Фонд библиотеки на комбинате 

составлял свыше 10 тыс. томов и имел свыше 1800 читателей. Среди 

читателей  можно было увидеть рабочих, инженеров, техников, женщин-

передовиков производства и многих других посетителей. Данный филиал 

библиотеки ежедневно посещали 60-80 читателей-рабочих. Здесь 

организовывались вечера, книжные выставки, политические лекции, 

конференции и другие культурные мероприятия4. 

Среди первых выпускников 1949 года 24 учащихся окончили данный 

техникум по специальности «библиотекарь», некоторые из выпускников 

                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане.-Т.2. (1941-1960 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1972.- 

С.311-313. 
2 ЦГА РТ.-  Ф.1589.- Оп. 1.- Ед. хр.336.  
3 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп 2.- Ед. хр 37; Л. 207. 1945-1950 гг. 
4 Каримова О.Б. Библиотека им. А.Фирдоуси. /О.Б.  Каримова. // Занони Точикистони совети, 

1951.- №9.- С.9 (на тадж.яз.)  
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продолжили свое обучение в Московском государственном библиотечном 

институте им. Молотова. Среди первых выпускников библиотечного 

техникума были сотрудники Государственной публичной библиотеки - 

Н.Грушенко, З.Тухфатуллина, З. Черных, М.Холов, Х.Халифаева и 

Л.Исматуллоева. Из 35 работников библиотеки 11 сотрудников имели 

высшее, 3 - среднее специальное, остальные имели среднее общее 

образование1.  

Окончание войны и послевоенное восстановление страны, перенос всех 

сфер жизнедеятельности с военного времени на мирное, также 

актуализировали проблемы адаптации повседневной деятельности Главной 

библиотеки республики к требованиям мирной жизни. В послевоенные годы 

восстановления народного хозяйства (1946-1950 гг.). Публичная библиотека, 

несмотря на острую нехватку высококвалифицированных кадров, постепенно 

стала корректировать свою основную деятельность, согласно требованиям 

реалий послевоенного восстановления народного хозяйства и повышения 

уровня жизни населения республики. 

По словам Каримовой О., директора библиотеки (1950-1958 гг.), 

учитывая послевоенную обстановку, период восстановления народного 

хозяйства в 50-е годы, в республике свыше 80% сотрудников библиотек 

составляли женщины, в том числе, и в Главной библиотеке2.  

Приказом Комитета по делам культурно-просветительных учреждений 

при Совете Министров Таджикской ССР, с целью координации работы и 

оказания помощи библиотекам республики,  в Главной библиотеке в 1950 

году был организован методический отдел, на который была возложена 

задача − «содействовать улучшению качества работы библиотек по 

обслуживанию населения книгой, оказанию методической и практической 

помощи работникам районных библиотек». Научно-методический отдел 

являлся методическим, координационным и информационно-ресурсным 

                                                           
1 ЦГА РТ; Ф. 1589.- Оп.1.- Ед. хр. 332; Лл. 12-13. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп. 1.- Ед. хр. 336; Л. 29. 
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центром для всех библиотек республики. На него был возложен ряд задач, 

направленных на подготовку и повышение квалификации библиотечных 

работников путем организации семинаров, практических занятий и 

практикумов, подготовки методических пособий и т.д.  

Областным библиотекам и отделам культуры были разосланы 

«товарищеские письма», информирующие их об организации при библиотеке 

методического отдела и о возможности всех библиотек республики 

обращаться за помощью по библиотечной работе1.  

25 апреля 1953 года было образовано Министерство культуры 

Таджикской ССР. Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений (1945 г.) при Совете Министров Таджикской ССР вошел в 

состав Министерства культуры Таджикской ССР и был реорганизован в 

Управление культурно–просветительных учреждений, в котором была 

образована библиотечная инспекция2. 

После перехода в новое здание (20 марта 1954 г.) для расширения 

книжного фонда библиотеки и улучшения качества обслуживания читателей, 

стал актуальным вопрос укомплектования библиотеки специалистами и 

опытными работниками библиотечного дела. В сентябре 1953 года в 

библиотеке была проведена аттестация работников. Выяснилось, что 

большинство сотрудников библиотеки - выпускники Московского 

библиотечного института имели высшее библиотечное образование, 

сотрудники с незаконченным высшим образованием и средним специальным 

образованием. Ограниченное количество библиотечных работников не имели 

никаких документов об образовании3. Одним из серьезных недостатков в 

работе библиотек являлась нехватка сотрудников-представителей местных 

национальностей.  

В приказе Министерства культуры Таджикской ССР говорилось: 

повысить квалификацию работников библиотеки, улучшить работу по 

                                                           
1 Архив методического  отдела Национальной библиотеки Таджикистана за 2011 г. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп.2.- Ед.хр. 336; Л.5. 
3 ЦГА РТ.- Ф.1589.-  Оп.1.- Ед.хр. 336; Лл. 27-29. 
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подбору и расстановке кадров, обратить внимание на укомплектование 

штатов библиотеки за счет работников, имеющих высшее и специальное 

образование. Обратить внимание на отбор и воспитание кадров из числа 

представителей местной национальности. Контроль над выполнением 

приказа был возложен на Управление по делам культурно-просветительских 

учреждений Министерства культуры Таджикской ССР1. 

В связи с 20-летием официального открытия  библиотеки в 1953 году 

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР были удостоены 

Почетных званий и государственных наград сотрудники библиотеки: 

О.Б.Каримова, Р.О.Тальман, С.Икромова, Т.А.Моисеенко, О.Н.Гаррицкая, 

И.Гулямова, Л.В.Люперсольская, Е. К. Егошина, З. Г.Дубинина, 

Т.А.Максимова М.Яковлева, З.Черных, З.Пономарева, Л.Исакова. Многие из 

названных сотрудников библиотеки являлись выпускниками библиотечного 

техникума республики и библиотечных вузов Москвы, Ленинграда и 

Казани2. 

18 апреля 1953 года было учреждено почетное звание «Заслуженный 

библиотекарь Таджикской ССР». Звание присваивалось директорам, 

заведующим библиотеками, библиотекарям, библиографам, методистам и 

инспекторам библиотек системы Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров Таджикской ССР3. 

Учитывая многолетний труд сотрудников библиотеки, Указом 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 15 августа 1957 года 

звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» было присвоено 

старейшим библиотечным работникам республики: Р.О.Тальман, Т.А. 

Моисеенко, Л.В.Люперсольской, М.Касымовой и С.Икрамовой4. 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп. 1.- Ед.хр. 7; Лл. 120-122. 
2 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР.- 1954.- 30 апр.- №4.- С. 7-8.; Моисеенко Т. Ведущая 

библиотека Таджикистана. / Т. Моисеенко. // Коммунист Таджикистана, 1954, 27 мая. 
3 ЦГА РТ.-  Ф. 1472.- Оп.1.- Ед.хр. 164; Л. 76. 
4 Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР о почетной награды библиотечных работников 

«Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» // Маданияти Точикистон, 1957.-  №5.- С.17. 
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Библиотека проводила значительную работу по повышению 

квалификации, подготовке и переподготовке библиотечных работников 

культурно-просветительной сети. Все усилия по пропаганде книг среди 

населения были направлены на реализацию Постановления Совета 

Министров Таджикской ССР «О мерах по осуществлению контроля над 

работой библиотек республики», принятого в феврале 1960 года. Приказом 

Министерства культуры Таджикской ССР от 14 января 1960 года 

методическое руководство библиотечным делом в республике было 

возложено на научно-методический отдел Библиотеки. 

Одной из основных задач методической работы было оказание помощи 

библиотекам республики в пропаганде общественной и политической 

литературы. В 1959 году в плане Государственной республиканской 

библиотеки методическая работа состояла из следующих разделов:1 

Таблица 6 

 Мероприятия План 

в 1959 г. 

Выполнение 

плана за 1959 г. 

1.  Методические выезды 20 31 

2.  Межрайонные семинары 7 6 

3.  Практикумы библиотечных 

работников 

10 10 

4.  Методические письма 16 16 

5.  Консультация библиотечных 

работников 

- 289 

6.  Оказание методической и 

практической помощи 

библиотекам  

- 181 

 

Таблица №4 показывает, что план по методическим выездам в 1959 

году был перевыполнен в 1,5 раза. Проведение практикумов библиотечных 

работников, отправка методических писем в библиотеки республики были 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1601.- Оп.1.- Ед.хр. 28; Л.46. 
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выполнены согласно плану. Постановлением ЦК КПСС «О состоянии и 

мерах улучшения библиотечного дела в стране» задачи массовых библиотек 

были определены (1959 г.) по консультированию библиотечных работников 

и оказание им методической помощи не были запланированы, но Библиотека  

достигла больших позитивных результатов.  

В 50−60-е гг., в соответствии с приказом, Совета Министров 

Таджикский ССР в Библиотеку на работу принимались лица с 

квалификационными требованиями,  имеющие высшее библиотечное или 

высшее общее образование, либо среднее специальное или незаконченное 

высшее общее образование, но проработавшие на библиотечной работе не 

менее 10 лет.  

Перед библиотекой стояла важная задача - проведение Первого съезда 

библиотечных работников республики. Сотрудниками библиотеки к Первому 

съезду в январе 1961 года был подготовлен ряд библиографических и 

методических пособий о жизни и творчестве А.Дониша, М.Миршакара и 

многих других известных деятелей культуры и литературы. Предстоящему 

съезду была посвящена книжно-иллюстративная выставка на тему: «Все для 

тебя, советский человек!», состоявший из 15 разделов, для которых были 

использованы около 1000 экземпляров книг и журналов1.  

На съезде библиотечных работников республики с вступительным 

докладом выступила директор библиотеки С. Абдуллаева. В своем докладе 

она отметила, что «…в 1961 году библиотека получала обязательный 

экземпляр со всех концов Советского Союза. В данное время в фондах 

библиотеки собрана литература на  20 иностранных языках мира»2.  

На Первом съезде библиотечных работников республики его участники 

обменялись опытом,  успехами и недостатками работы и наметили пути 

улучшения библиотечного обслуживания населения. 

                                                           
1 Юнусов А. В дни подготовки. А. Юнусов. // Комсомолец Таджикистана, 1961, 29 янв.  
2 Абдуллаева С. Первый съезд республиканский библиотечных работников. /С. Абдуллаева. // Точикистони 

совети, 1961, 1 февр. 



105 

 

 

В 1962 г. в Душанбе открылось совещание библиотечных работников 

Средней Азии. В работе совещания приняли участие делегаты библиотечных 

работников из Узбекистана, Киргизии и Туркмении. К этому форуму 

сотрудники библиотеки организовали большую книжно-иллюстративную 

выставку достижений республик Средней Азии в годы советской власти. 

Была подготовлена диаграмма развития библиотечной сети в Таджикистане. 

Выставка ознакомила гостей и участников совещания с достижениями 

библиотек в области обслуживания читателей и с ростом библиотечных 

фондов республики1. 

С начала основания библиотеки одним из актуальных вопросов перед 

руководством Библиотеки и Министерством культуры республики стоял 

вопрос подготовки профессиональных специалистов в области 

библиотечного дела. Достижения научно-технического прогресса во всех 

отраслях народного хозяйства потребовали серьезного повышения идейно-

теоретического уровня работы библиотек и углубления  содержательной 

работы по подготовке специальных кадров. Постановление Совета 

Министров СССР в 1964 году  «Об улучшении научно-технической 

информации в стране» поставило задачу обеспечения единства в работе 

органов научно-технической информации, научных, технических и других 

специальных библиотек, расширения информационного обслуживания 

специалистов2.  

Главная библиотека республики также прилагала усилия для 

привлечения потенциальных читателей к библиотеке и ее книжным фондам. 

С открытием в республике промышленных предприятий, комбинатов, 

заводов и фабрик выросла потребность и в технической литературе. На 

основании приказа Министерства культуры Таджикской ССР от 16 июня 

1956 года (№118) в библиотеке был организован отдел техники и точных 

наук. На протяжении существования данного отдела постоянно 

                                                           
1 Назаров Ш.  Видеть славу и гордость библиотеки. / Ш. Назаров. // Комсомолец Таджикистана, 1962, 18 

июля.  
2 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов.- М.: Книга, 1980.- С. 306. 
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поддерживались связи с промышленными предприятиями республики: 

«Таджиктекстильмашем», заводом холодильников, заводом «Торгового 

машиностроения», заводом «Таджикгидроагрегат», мебельной фабрикой, 

обувной фабрикой и другими. Отдел сотрудничал с сельскохозяйственным 

институтом, с НИИ животноводства, почвоведения, земледелия и другими 

научными учреждениями республики1.  

В 60-е и 70-е годы число научных и специальных библиотек 

увеличилось во всех союзных республиках. Год за годом в библиотеку 

устраивались на работу специалисты библиотечного дела из высших учебных 

заведений страны: Московского института культуры, Ленинградского 

библиотечного института, библиотечного факультета Ташкентского 

педагогического института, библиотечного факультета Ташкентского 

педагогического государственного института им.Низами. По статистике 

библиотеки 1970-го года, 19 сотрудников были выпускниками культурно-

просветительного училища республики2.  

Из-за отсутствия высшего библиотечного учебного заведения в 

республике  на работу были вынуждены принимать  сотрудников с высшим 

образованием по различным специальностям выпускников Таджикского  

педагогического института им. Т.Г. Шевченко и Таджикского 

государственного университета им. Ленина.  

В 1974 году в республике был основан Таджикский государственный 

институт искусств, создан библиотечный факультет по подготовке кадров с 

высшим образованием  по специальности библиотекарь-библиограф. 

В начале образования  библиотечного факультета  в республике не 

было специалистов по предмету «библиотечное дело». Для чтения лекций 

студентам по книговедению, библиотековедению и библиографоведению на 

библиотечный факультет данного института были приглашены учёные-

специалисты, профессора Института культуры Москвы и Ленинграда:  

                                                           
1 Отчет отдела техники и точных наук Национальной библиотеки Таджикистана им. А.Фирдоуси. 2010 г. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп.2.- Ед.хр. 104; Лл. 1-6. 
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А.Н.Ванеев, В.С. Крейденко, Г.М. Михайлова, В.В. Скворцов, В.И. Терешин, 

Ю.С. Зубов, А.В., Суворова, Е.Леончиков,  М.А. Арьярский и др. 

Для повышения квалификации работников библиотек проводились 

семинары, совещания и конференции. Участники мероприятий обменивались 

опытом работы. Регулярно в библиотеке для переподготовки кадров была 

организована производственная учеба, проводились занятия для работников, 

не имеющих библиотечного образования, групповое обучение «Основам 

библиотечного дела». Посещение этих занятий строго контролировалось1. 

Эти занятия дали свои положительные результаты в практической 

деятельности библиотек и развитии библиотечного дела в республике.  

Постановление Министерства культуры Таджикской ССР (23 февраля 

1972 года) «Об основных направлениях развития Государственной 

республиканской библиотеки Таджикской ССР им.А.Фирдоуси», в 

частности, подчёркивалось, что библиотека является основным 

библиотечным учреждением республики для подготовки кадров и 

проведения  методических занятий.  

В Постановлении отмечалось, что, несмотря на достигнутые успехи, 

имеется ряд нерешенных вопросов, наблюдается отставание уровня работы 

библиотеки от современных задач библиотечно-библиографического 

обслуживания. Учитывая это, Коллегия Министерства культуры Таджикской 

ССР постановила: 

1. Одобрить «Основные направления развития Государственной 

республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси на 1971-1975 годы».  

Сосредоточить усилия библиотеки на: 

- развитии направлений работы, которая повышала бы организующую 

роль библиотеки как методического, справочно-библиографического, 

научного центра для библиотек республики; 

- повышении уровня информации и пропаганды новейших достижений 

науки, техники и культуры в помощь читателям библиотеки, а также 

                                                           
1 ЦГА РТ.-  Ф. 1589.- Оп. 2.- Ед.хр. 1. Л. 37. 
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промышленным предприятиям, научным учреждениям, руководящим 

органам; 

- совершенствовании системы обслуживания, развития современных 

методов обслуживания (межбиблиотечный абонемент, микрофильмирование 

и т. д.);  

- повышении оперативности обслуживания, ускорении обработки 

литературы и выполнении запросов читателей1. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Советам Министров 

союзных и автономных республик была поручена централизация 

государственных массовых библиотек путем создания на базе городских и 

районных библиотек единой сети с общим штатом, книжным фондом, 

централизованным комплектованием и обработкой литературы. На создание 

единой сети библиотек, согласно Постановлению, отводилось время с 1974 

по 1980 год2.  

После принятия Постановления Совета Министров Таджикской ССР в 

1975 году «О переводе государственных массовых библиотек на 

централизованную систему» для качественного повышения библиотечного 

дела Библиотека провела ряд семинаров, совещаний и практикумов в 

библиотеках районов и городов республики. В 1980 году в республике были 

централизованы 1161 библиотек в 44 городах и районах республики с 

книжным фондом более 7,5 млн. экз.  

Успешное осуществление централизации – являлась результатом 

творческой организаторской деятельности Министерства культуры 

республики и Государственной республиканской библиотеки им. 

А.Фирдоуси, также ряд мероприятий организованных сотрудниками отделов 

библиотеки, которые выезжали в районы, проводили семинары, 

обменивались опытом, разрабатывали методические пособия в помощь 

районным, городским и техническим библиотекам. Все усилия сотрудников 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1589.- Оп. 2.- Ед.хр. 57; Л.1-4. 
2 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов.- М.: Книга, 1980. - С. 300-301.  
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были направлены на подготовку кадров и повышение уровня развития 

библиотечного дела в республике1. 

Для успешной организации и создания ЦБС отделы библиотеки 

установили шефство над сельскими, городскими, районными библиотеками и 

библиотеками высокогорных районов республики. 

Поступательное развитие экономики республики в рамках 

общесоюзного масштаба и ее дальнейшее укрепление, потребовали 

усиленного роста численности национальных кадров и их всесторонней 

профессиональной подготовки. 

В 80-е годы в библиотеке увеличивается количество сотрудников с 

библиотечным образованием, окончивших библиотечный факультет 

Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде.  

Деятельность Библиотеки в 1967-1987 гг. считается периодом 

достижения наивысшей эффективности. Директор библиотеки Н.Х. 

Бабаджанова успешно руководила библиотекой в течение двадцати лет, была 

умелым руководителем и признанным специалистом библиотечного дела.  

Необходимо отметить, что существенным недостатком деятельности 

Главной библиотеки республики были  частые смены ее руководителей. Это 

повлияло на дальнейшее развитие Библиотеки, но, в свою очередь, каждый 

руководитель внёс свой вклад в дело развития библиотеки и библиотечного 

дела в республике.  

Обретение политического суверенитета поставило новые задачи в 

подготовке высококвалифицированных национальных кадров, однако 

достижение данной задачи было отсрочено на несколько лет, из-за начала 

гражданской войны (1992-1997 гг.). 

В первые годы независимости  вузы республики перешли на 

подготовку специалистов по образовательным стандартам нового поколения, 

                                                           
1 Сулаймонов С.И. Роль ГРБ им. А.Фирдоуси в организации централизованной сети государственных 

массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана. / Библиотеке имени А. Фирдоуси-50 лет: 

Сборник статей / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. Проф. А.Л. Хромова. / С.И. Сулаймонов.- Душанбе: 

Ирфон, 1983.- С. 80-87. 
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также впервые в истории библиотечного образования появилась возможность 

выделения особого направления - «Библиотечно-информационная 

деятельность».  

В 1992 году Р. Шарофзода опубликовал работу под названием 

«Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция»1. Он 

предложил структурно укрепить будущую Национальную библиотеку с 

последующим присоединением к ней республиканского библиотечного 

коллектора, издательства, института повышения квалификации. Другие 

специалисты в области библиотековедения и библиографоведения также 

высказали свое мнение  о необходимости получения статуса Национальной 

библиотеки Государственной республиканской библиотекой им. 

А.Фирдоуси2. 

6 июля 1993 года Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси 

была переименована в Национальную библиотеку Республики Таджикистан 

им. А.Фирдоуси3. 

Основной работой сотрудников Библиотеки, бесспорно, является 

подготовка и переподготовка кадров и обслуживание читателей на высоком 

уровне.  Ежегодно сотрудники информируют 6-7 тысяч своих пользователей 

о новинках литературы и выдают им более 8-9 тыс. устных справок. С начала 

двухтысячного года началась компьютеризация библиотечного дела4. 

                                                           
1 Шарофзода Р. Национальная библиотека Таджикистана (Посвященное 70 летю Библиотеке РТ им. 

А.Фирдоуси). / Р. Шарофзода.- Душанбе: Дониш, 1992, 28 с. 
2 Шосаидов С., Холов Б. Создание Национальной библиотеки нельзя оставить на потом. / С. Шосаидов, 

Б.Холов. // Адабиёт ва санъат, 1992, 12 дек. (на тадж. яз.);  Рахимов А., Шерматов Ч. Национальная 

библиотека. / А.Рахимов, Ч.Шерматов. // Садои мардум, 1993, 12 дек. (на тадж.яз); Рахимзода А. Некоторые 

мнения о книге и библиотеке. /А. Рахимзода. / Национальная библиотека Таджикистана. Душанбе, 1993. - 39 

с. (на тадж. яз.) 
3 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

/С. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2000.- №3.- С. 51-55. 
4 Садыкова З.Д. Отдел «Таджикистаника» и информационно-библиографическая работа в Национальной 

библиотеке им. А. Фирдоуси. / З.Д. Садыкова. / Библиотеки Таджикистана на кануне ХХI века.- Душанбе, 

2000.- С.34-35. 
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Принятие Закона РТ «О библиотечной деятельности» 1 августа 2003 г.1 

и Постановление Правительства РТ об улучшении деятельности 

Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси определили статус и правовые 

основы дальнейшего развития Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан. 

В статье 18 данного Закона подчеркнуто: «Национальная библиотека 

Республики Таджикистан является особым государственным учреждением 

культуры, национальным хранилищем документов, архивом национальной 

печати, научно-исследовательским, научно-информационным и культурным 

центром республиканского значения и своими функциями соответствует 

основным требованиям ЮНЕСКО для библиотек данного вида». 

В данном Законе также были определены основные задачи и функции 

Национальной библиотеки: 

- формирование, хранение, научная обработка и обеспечение 

физической сохранности наиболее полного собрания отечественных и научно 

значимых зарубежных документов; 

- обеспечение формирования фонда книг и других документов, 

изданных на таджикском языке на территории Таджикистана, изданий о 

Таджикистане, независимо от места их издания; 

- участие в разработке и реализации государственных программ 

развития библиотечного дела, как неотъемлемой части культурного наследия 

народов Республики Таджикистан; 

- осуществление научно-исследовательских работ по 

библиотековедению, библиографоведению, книговедению, информационной 

деятельности и другим смежным наукам; 

- общее управление и регламентация деятельности библиотек, в целях 

обеспечения контроля над проведением единой государственной политики 

по библиотечному делу; 

                                                           
1 Закон РТ «О библиотечной деятельности» // Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2003.- № 

8.- С.82. 



112 

 

 

 - координация и кооперация деятельности библиотек всех типов в 

Республике Таджикистан; 

 - формирование и организация доступа к банкам данных, участие в 

создании информационно-библиотечных компьютерных сетей; 

- библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание, а 

также редакционно-издательская и информационно-рекламная деятельность; 

- сотрудничество с зарубежными библиотеками, библиотечными и 

информационными ассоциациями; 

- собрание, защита и исследование письменных наследий; 

- участие в формировании государственной политики в области 

библиотечного дела; 

- осуществление сотрудничества по всем видам библиотечной работы с 

диаспорами таджикского народа, действующими за пределами Республики 

Таджикистан. 

Постепенно комплектование книжных фондов Национальной 

библиотеки стали совершенствоваться и расширяться. В отдел 

комплектования библиотеки в 2010 году поступило 10762 единицы новой 

литературы.1 

Таблица 7 

Годы 
Поступле

ние экз. книг 
Годы 

Поступле

ние экз. книг 
Годы 

Поступл

ение экз. 

книг 

1993 12756 1999 2894 2005 3365 

1994 7472 2000 2500 2006 3569 

1995 3138 2001 2108 2007 4504 

1996 3136 2002 2352 2008 5832 

1997 1663 2003 2623 2009 5870 

1998 2040 2004 3218 2010 7426 

 

                                                           
1 Отчет о деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан за 2010 г. и дальнейшее  развитие  

на 2011 г. – Душанбе, 2011.- С.16. 
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Таблица №7, показывает, что по сравнению с 1993 годом, когда 

поступление составляло 12756 экз., в 1997 году оно упало до 1663 экз. 

разница составила более 10000 экз.  

Это объясняется нестабильностью ситуации в республике и  

сокращениям поступления литературы в библиотеку, с 1998 год с 

установлением мира и согласия в республике происходит постепенное 

увеличение фонда библиотеки, а с 2007 года наблюдается улучшение в 

работе Библиотеки и библиотечного дела в республике,  с объявлением 4 

сентября «Днём книги»  и т.д.  

В апреле 2012 года в Национальной библиотеке открылся отдел 

диссертаций. Основные направления работы отдела заключаются в 

выполнении информационных запросов читателей, формировании и 

хранении сводных фондов диссертаций, сборе и систематизации 

диссертаций, защищённых на территории Таджикистана.  

После открытия нового здания Национальной библиотеки на работу 

было принято по конкурсу более 500 сотрудников. Следует  подчеркнуть, что 

были прияты специалисты разных отраслей − выпускники как 

республиканских, так и зарубежных высших учебных заведений.  

На библиотечном факультете Таджикского государственного института 

культуры и искусств им. М. Турсунзаде не было подготовлено достаточно 

специалистов библиотечного дела. Национальная библиотека из-за 

недостатка специалистов и кадров библиотечного дела вынуждена была 

принимать на работу людей «со стороны», сотрудникам было предложено 

получить второе высшее, библиотечное образование. При Национальной 

библиотеке был организован отдел повышения квалификации, с целью 

подготовки и переподготовки кадров библиотечного дела. 

В честь празднования Дня книги − 4 сентября 2012 года работники 

библиотеки за плодотворную деятельность в сфере библиотечного дела были 

удостоены  государственных наград, в том числе, четверо получили  премию 

«Отличник печати» и почетное звание «Отличник культуры». 
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Сегодня Национальная библиотека республики активно сотрудничает 

более чем с 20-ю крупными библиотеками зарубежных стран, что 

способствует налаживанию прямых связей.  Библиотеку посещают 

официальные делегации всех уровней. Так, в 2012 году НБТ  посетила 

делегация из Исламской Республики Иран во главе с Чрезвычайным Послом 

ИРИ в РТ  Алиашрафа Шабистари. В этом же году состоялась рабочая 

встреча директора НБТ с первым заместителем министра иностранных дел 

Египта М. Хиджаси.  4 января 2018 года посол Таджикистана в Каире Хусрав 

Нозири на встрече с председателем Совета директоров Национальной 

библиотеки и архивов Египта Ахмедом аль-Шавки обсудили вопросы 

установления и развития сотрудничества между библиотеками и 

рукописными центрами двух стран.  

Таким образом, как свидетельствует проведенное исследование, 

подготовка квалифицированных библиотечных кадров оставалась 

важнейшей задачей соответствующих  органов в указанный период истории 

создания Национальной библиотеки Таджикистана. При этом, на всех этапах 

ее становления и развития остро стоял вопрос с библиотечными кадрами из 

числа местных национальностей. 

До середины 50-х гг. ХХ  столетия, поступившие на работу в 

библиотеки республики с высшим библиотечным образованием, были 

выпускники Института культуры  Москвы и Ленинграда. 

Созданные в последствии библиотчный техникум и Таджикский 

государственный института культуры и искусствам,  в составе которого стал 

функционировать библиотечный факультет по подготовке кадров с высшем 

образованием, во многом способствовали преодолению дефицита кадров в 

библиотечном деле.  

В Главной библиотеке страны был организован методический отдел, 

одной из задач которого было повышение квалификации библиотечных 

работников путем организации семинаров, практических занятий и 

практикумов , а также подготовки методических пособий и т.д. 
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При Национальной библиотеки Таджикистана в настоящее время 

действует отдел повышения квалификации, с целью подготовки и 

переподготовки кадров библиотечного дела своих работников, которые 

имеют высшее образование по другим отраслям науки, также  

систематически проводятся семинары, совещания, встречи и научно-

методические конференции,  с участием представителей областных, 

районных и сельских библиотек страны.  
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II. 2. Обеспечение информационно-коммуникационными 

технологиями и автоматизацией Национальной библиотеки 

Таджикистана  

В 30-е годы руководство Советского Таджикистана обратило  

внимание на общее состояние Публичной библиотеки, в том числе, 

обеспечение её кадрами и улучшение материально-технической базы.  

Анализируя и изучая историю и развитие библиотеки, мы выяснили, 

что с момента её основания Библиотека поэтапно осуществила свою миссию 

в плане материально-технической базы, подготовки кадров, комплектования 

фондов, обслуживания читателей и приближения книг к читателю и т.д.  

Несмотря на существующие отрицательные факторы, на начальной 

стадии становления библиотеки, в том числе: отсутствие помещения, не 

соответствующая материально-техническая база, отсутствие  библиотечных 

кадров, она стала постепенно формироваться в качестве нового типа 

библиотеки, занимающая главенствующие положение в стране. 

В современном информационном обществе все большее значение 

приобретают социально-коммуникативные и компьютерные технологии. 

Начало XXI века привнесло широкое использование информационно-

коммуникационных технологий и в деятельности библиотек. С приходом 

новых компьютерных и телекоммуникационных технологий существенно 

расширились возможности библиотеки как информационного и культурного 

центра страны. Новые информационные технологии привели к 

трансформации традиционных функций библиотеки. Появилось новое 

содержание в таких базовых технологических процессах как комплектование 

и каталогизация. Существенные изменения произошли и в обслуживании 

читателей библиотеки, которые получили доступ к электронным сетевым 

ресурсам, расположенным в сети Интернет, что способствовало 

использованию новых информационных технологий для развития 

библиотеки и эволюции библиотечной сферы. 
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Подписание Общего Соглашения об установлении мира и 

национального согласия (27 июня 1997 г.) открыло новую страницу во 

многих сферах жизнедеятельности людей, включая  культурную жизнь, куда 

входит и библиотечное дело. В начале 2000-го года Библиотека одна из 

первых в республике начала изучение информационных технологий.  

18 мая 2000 г. в г. Душанбе состоялась презентация первой в стране 

Интернет-сайта. Был показан также первый Интернет-журнал «Новый 

Таджикистан»,  который начал выходить каждые две недели объемом - 25-30 

страниц, с эксклюзивным материалами и качественными фотоиллюстра-

циями1. Через три года все областные центры, а также местные организации, 

предприятия и фирмы получили доступ к глобальной компьютерной сети 

Интернет. Так, в 2005 г. количество глобальной сети в стране превысило 25 

тыс. чел., количество пунктов общего пользования Интернетом возросло до 

4002 

В настоящее время только несведущему человеку необходимость 

внедрения компьютеризации и программирования в деятельность 

библиотечного дела покажутся странными. Сегодня идея применения 

компьютерной технологии для решения ряд важных проблем механизма 

функционирования Библиотеки  достигла своего практического уровня и все 

больше расширяется. 

Технология библиотечного дела – это технология профессионализма, в 

основе которой повышение качества обслуживания читателей, направленная 

на своевременную коррекцию его хода. Кроме того, научный уровень 

проводимой исторической работы и агитационно-пропагандической  

деятельности библиотеки значительно возрастает. 

К концу 1999 года руководством библиотеки с Таджикским филиалом 

института «Открытое общество» - Фонд Содействия» была согласована 

«Стратегия развития библиотек Таджикистана на 2000-й год», где были 

                                                           
1 Вечерний Душанбе, 2000, 2 июня. 
2 Азия-Плюс, 2006, 19 янв. 
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поставлены важнейшие вопросы развития библиотек республики, в том 

числе проблемы комплектования фондов новейшей литературой, 

компьютеризации библиотек, подготовки кадров и т.д. В улучшении работы 

библиотеки оказали содействие проекты ЮНЕСКО, в ходе реализации 

которых Библиотека была обеспечена необходимой современной 

информационной технологией, соответствующей требованиям 

использования технологии в библиотечном деле. 

В рамках реформирования культурно-просветительской сферы 

Таджикистана немаловажное значение имела принятая в 2002 г. 

Правительством «Программа компьютеризации основных средних 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 2003-2007гг.»1. В 

скором времени на первом этапе реализации компьютерной программы  в 

школах были открыты компьютерные классы, оборудованные компьютерной 

техникой.  

В школах, в связи с этим, был введен новой курс информатики, в 

процессе изучения которого учащиеся получали  теоретические знания и 

практические навыки использования информационно-коммуникационными  

технологиями.  

Второй этап в деле расширения использования компьютеров 

подростками  и молодежью начался с момента принятие Постановления 

Правительства РТ в 2008 г. «О программе компьютеризации 

общеобразовательных  учебных заведений РТ в 2008-2010гг.»2 в результате 

еще больше школьников получили возможность совершенствовать свою 

компьютерную грамотность. 

Третий этап этого важного мероприятия начался с выходом 

постановления Правительства  РТ в 2010г. «О государственной программе 

компьютеризации общеобразовательных учебных заведений РТ на 2011-2015 

                                                           
1 Программа компьютеризации основных средних общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 

2003-2007гг. // Омузгор, 2003, 15 янв. (на тадж.яз.) 
2 О программе компьютеризации общеобразовательных  учебных заведений РТ в 2008-2010гг. // Омузгор, 

2008, 17 сент. (на тадж.яз.) 
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гг.»1, в котором был намечен план обеспечения компьютерами школ на 

ближайшую перспективу. Все это сыграло позитивную роль в приобщении 

молодежи (потенциальных читателей Национальной библиотеки) с 

современным информационным и образовательным технологиям. 

В апреле 2000-го года по инициативе Библиотеки, в Душанбе 

проходила республиканская научно-практическая конференция на тему: 

«Библиотеки Таджикистана на пороге ХХI века», на которой присутствовали 

руководители и представители всех централизованных библиотечных систем 

областей, вузовских библиотек, представители общественности республики, 

ученые, журналисты и т.д. В выступлениях участников конференции 

затрагивались важные вопросы библиотечной деятельности Таджикистана: 

подготовка кадров, компьютеризация, автоматизация, комплектование 

фондов и приобретение новой литературы, обеспечение библиотек 

периодической печатью, обслуживание читателей и т.д.2 

В ходе совещания были обсуждены также актуальные вопросы 

международного книгообмена и абонемента, внедрения использования 

Интернета в Национальных библиотеках СНГ, укрепления и развития 

международного сотрудничества библиотек. Был обсужден Проект 

«Соглашения между Государственной библиотекой Российской Федерации и 

Национальной библиотекой Таджикистана им. А.Фирдоуси о взаимообмене 

продукцией периодической печати».  

Книгообмен считается одним из важнейших источников ресурсов для 

удовлетворения потребности читателей в области политики, экономики, 

науки и культуры. По инновационным проектам библиотекой была 

приобретена новейшая технология, по мегапроекту «Пушкинская 

                                                           
1 О государственной программе компьютеризации общеобразовательных учебных заведений РТ на 2011-

2015 гг. // Омузгор, 2010, 8 сент. (на тадж.яз) 
2 Каримзода Б. Библиотека на пороге ХХI века. /Б. Каримзода. // Бахори ачам, 2000, № 4.- С.3; Он же: Храм 

знаний // Паёми андоз, 2001, 2 апр. (на тадж.яз); Мухидинов С.Р. Национальная библиотека  имени 

А.Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. /С.Р. Мухидинов. // Вестник БАЕ. М., 2001.- №3.- 

С.54. 
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библиотека» из издательств г. Москвы библиотека получила большое число 

книг1.  

В 2005 году правительством страны была принята «Программа 

развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан им. 

А.Фирдоуси на 2006-2015 гг.», утвержденная Правительством Республики 

Таджикистан (от 2 июля 2005 г.), имела целью улучшение всех направлений 

её деятельности. В ней предусматривались вопросы содействия в 

направлении автоматизации библиотечной и информационной деятельности, 

компьютеризации и внедрения новых информационных технологий, 

подготовки высококвалифицированных специалистов и повышения 

квалификации библиотечных кадров. 

Реализация Программы предполагает, прежде всего, государственные 

бюджетные источники финансирования, рассчитанные на 10 лет и включая в 

себя основные этапы развития библиотечного дела: 

I. Развитие библиотечных фондов Национальной библиотеки 

Республики Таджикистан имени А.Фирдоуси (далее - НБ). 

II. Укрепление материально-технической базы НБ.  

III. Сохранение библиотечных фондов НБ. 

IV. Автоматизация библиотечно-информационных процессов, 

компьютеризация и внедрение новых информационных технологий 

V. Подготовка кадров. 

Программа оказала существенное содействие в развитии Национальной 

библиотеки республики. С использованием финансовых ресурсов данной 

Программы было приобретено 61 наименование редких книг.  

Успешная реализация Программы дала возможность открытия отделов 

автоматизации библиотечных процессов и новых компьютерных технологий, 

усиления международного сотрудничества и проведения культурных 

мероприятий, создания и функционирования фонда электронных изданий и 

                                                           
1 Мухидинов С.Р. Развития связи сотрудничества Национальной библиотеки Таджикистана им. А.Фирдоуси 

с Национальными библиотеками Союза Независимых Государств (СНГ). /С.Р. Мухидинов. / Библиотеки 

Таджикистана на кануне ХХI века.  Душанбе, 2000.- С.7-9. (на тадж.яз.) 
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диссертаций, центров «Таджиковедение» и «Культура Китая», виртуального 

зала для читателей, зала научных работников с оснащенным бесплатным 

Интернетом и т.д. 

Национальная библиотека как центр науки и знаний, координируя 

деятельность всех библиотек страны, совершенствуя навыки и умения 

библиотекарей, предпринимает усилия для практической реализации 

библиотечной политики правительства  Республики Таджикистан. 

С целью собрания, систематизации, каталогизации, сохранения и 

научной обработки полного перечня государственных документов и актов, 

относящихся к деятельности Президента, Правительства и Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, в структуре библиотеки была создана медиатека 

Президента РТ. Медиатека формирует отдельный фонд государственных 

документов в различных формах носителей информации, вносит свой вклад в 

издание печатных и электронных форм собраний документов. Также 

медиатека способствует точному и всестороннему изучению новейшей 

истории Таджикистана и исследованию политической, социально-

экономической, научно-культурной обстановки страны в годы 

независимости, оказывая содействие ученым и специалистам в их работе с 

электронными и печатными материалами, находящимися в её распоряжении. 

Введение в библиотечную практику платных хозрасчетных услуг 

рассматривается как эффективное средство улучшения библиотечного 

обслуживания. Платность всех или отдельных услуг,  при сохранении 

государственных дотаций, предоставляет библиотекам дополнительные  

источники доходов. Получение средств можно использовать для развития и 

совершенствования библиотеки, увеличения объема фонда и для поощрения 

сотрудников. 

Платными услугами охвачены связанные с использованием новой 

техники и технологий на нетрадиционных носителях (компьютерные 

программы, дискеты, СD-диски звукозаписи и т.д.), которые, как известно,  

являются более дорогостоящими. Платные услуги повышают уровень 
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ответственности работников библиотеки перед читателями, необходимо 

искать новые формы и методы работы с читателями, улучшать культуру 

обслуживания1. 

Сотрудники Библиотеки при сотрудничестве со специалистами Центра 

«Информационных и коммуникационных технологий» подготовили 

компьютерную программу составления и использования «Каталога 

электронных книг Национальной библиотеки Таджикистана». Используя 

данную программу, читатель может в сети Библиотеки найти нужную 

литературу или  автора нужного издания. 

В настоящее время сотрудники всех отделов и центров Национальной 

библиотеки предпринимают усилия для внесения в электронный каталог всей 

литературы, находящейся в распоряжении фондов библиотеки. Библиотека в 

качестве крупного научно-культурного центра имеет возможности для 

собрания, хранения и популяризации собрания всех видов публикаций: 

традиционных (в виде рукописей и изданий), электронных (в компьютерах, 

компакт дисках, СD-дисках звукозаписи и т.д.), записных (книги со звуками), 

виртуальных (находки из Интернет ресурсов и т.д.).  

В Национальной библиотеке, создается благоприятная почва для 

повышения места и роли книги и библиотек в общественной жизни, развития 

сферы библиотечного дела и культуры чтения книг и  активной научно-

культурной позиции читателя.  

2 апреля 2012 года впервые в истории библиотечного дела в стране в  

Библиотеке был образован новый отдел «Обслуживание инвалидов», 

оснащенный информационными технологиями и установленными 

специальными программами.  

С использованием современных информационных технологий был 

открыт новый электронный читальный зал. Зал был оснащен компьютерной 

и копировальной техникой, а также связан с международной сетью Интернет. 

                                                           
1 Ниматов М.С. Платные услуги и возможность их применения. /М.С. Ниматов. / Библиотеки Таджикистана 

на кануне ХХI в. Душанбе, 2000.- С.33-34.  
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Использование интернета для читателей осуществляется на бесплатной 

основе1.  

По своим функциям библиотека соответствует основным требованиям 

ЮНЕСКО. По рекомендации Манифеста ЮНЕСКО «О публичных 

библиотеках» (1994 г.): «…Услуги должны быть физически доступны для 

всех членов общества. Поэтому библиотека должна быть удачно 

расположена,  технически оснащена, иметь хорошие залы для чтения и 

занятий. И работать в удобное для пользователей время. Предполагается, что 

она также должна предоставлять услуги пользователям, которые не могут ее 

посещать. Библиотека должна строить свою работу с учетом различных 

потребностей населения, проживающего в сельской и городской местности»2. 

Библиотекари являются активными посредниками между 

пользователями и источниками. Специальное и непрерывное образование 

библиотекаря стало неотъемлемым условием обеспечения пользователей, 

руководящим им пользоваться всеми источниками. В настоящее время 

использование современных информационных технологий в Национальной 

библиотеке дает возможность удовлетворять разносторонние потребности 

читателей в нужной им информации3.  

Национальная библиотека Таджикистана, согласно Конституции РТ, 

Гражданскому Кодексу РТ, Закону «О библиотечной деятельности» (от 1 авг. 

2003 г.) и своему Уставу, продолжает свою деятельность по увеличению 

фонда книг и иных публикаций, по подготовке традиционных и электронных 

каталогов, подготовке библиографических пособий, обслуживанию 

читателей, приему иностранных гостей и т.д. 

Работники Библиотеки в сотрудничестве со специалистами Центра 

«Информационные и коммуникационные технологии» подготовили 

                                                           
1 Комилзода Ш. Национальная библиотека Республики  Таджикистан им. А. Фирдоуси в двадцать лет 

независимости. / Ш. Комилзода. // Китобдор, 2011, №1-2.- С.12-13. (на тадж.яз.) 
2 Международное библиотечное сотрудничество. Деятельность ЮНЕСКО в отрасли культуры и 

библиотечного дела// http://site-to-you.ru/web/ref-139095. 
3 Тошев Ш.К Благодатный год  сокровищницы знаний. / Ш. Тошев. // Китобдор, 2006.- №1.- С. 12-13 (на. 

тадж. яз.); Комилзода Ш. Традиционные и электронные библиотеки: связь и различия. / Ш. Комилзода. // 

Китобдор, 2010.- №1.- С.13-15. ( на тадж.яз.) 
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компьютерную программу составления и использования «Каталога 

электронных книг Национальной библиотеки Таджикистана».  

Отдел диссертаций Национальной библиотеки располагает залом для 

научных работников, оснащенным современными информационными 

технологиями, и установленным бесплатно Интернетом. Читатели имеют 

возможность работать с диссертациями, электронной библиотекой и  

пользоваться Интернетом. 

Национальная библиотека Таджикистана подписала ряд Соглашений о 

сотрудничестве: с Российской Федерацией, Турцией, Китайской Народной 

Республикой, Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном и другими 

странами СНГ.  

В Национальной библиотеке стали использовать различные 

программы. Так, в  библиотеке внедрена  программа  «ALEPH» («Алеф»), 

использование которой позволяет читателям непосредственно пользоваться 

электронным каталогом, заниматься поиском необходимой электронной 

книги и авторов.  

Соблюдается принцип демократизации, который проявляется в 

индивидуальном подходе к пользователям, в учете их интересов и 

потребностей, в свободном доступе к литературе и информации. 

Демократизм в библиотеке проявляется также в доступности получения 

информации через систему бесплатного Интернета.  

Таким образом, как показало данное диссертационное исследование, в 

реформировании современной информационно-просветительской сферы 

решающее значение имеет её переход к новым, прогрессивным формам 

деятельности, связанные, прежде всего, с компьютерной технологией, её 

поддержки, применение все более совершенных форм информационно-

коммуникационных технологий и автоматизация в деятельности 

Национальной библиотеки Таджикистана. 

Все это, несомненно, создает благоприятную почву для повышения 

места и роли книги,  специалистов библиотечного дела и библиотек, в целом, 
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в общественной жизни, развития форм и методов получения необходимых 

знаний и получения информации из различных источников ( в том числе 

мировых), расширения кругозора и формирования активной научно-

культурной позиции современного читателя в республике. 
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III. 3. Роль Национальной библиотеки  в  воспитании граждан 

страны 

В жизни любого  общества важное место занимает процесс воспитания, 

который представляется целенаправленным формированием личности. Это 

специально организованное управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее 

формирование личности, нужной и полезной обществу. 

Процесс воспитания – процесс многоплановый, осуществляется, кроме 

семьи и учебных заведений, различными творческими союзами, Средствами 

Массовой Информации, политическими партиями, общественными 

организациями, театрами, музеями и, в том числе, библиотеками и другими 

культурно-просветительскими учреждениями. 

В результате, личность подвергается одновременному воздействию 

множества разнохарактерных влияний и накапливает не только 

положительный, но и отрицательный опыт, требующий корректировки. 

Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, он 

длится всю жизнь. К. Гельвицкий писал: «… Я продолжаю еще учиться; мое  

воспитание еще не закончено. Когда же оно закончится? Когда я не буду 

более способен к нему – после моей смерти. Все моя жизнь, собственно 

говоря, лишь одно длинное воспитание»1. Особое место в жизни человека 

занимает его воспитание в молодости, так как именно в это время 

закладываются основы формирования его личности, уровень умственных, 

духовных и моральных способностей. 

Важным государственным документом, которым и руководствуются 

все учебно-образовательные и культурно-просветительские учреждения 

страны, является «Национальная концепция воспитания в Республике 

Таджикистан»2, в которой, в частности, записано, что «… цель воспитания 

                                                           
1 Гельвецкий К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. / К.А. Гельвецкий. – М.: 

1938.- С.10 
2 Национальная концепция воспитании Республики Таджикистан // Приложение к журналу «Школа и 

общество» - Душанбе, 2007 (на тадж.яз.) 
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является составной частью цели и задач государства, направленной на 

осуществление интересов государства, общества и каждого гражданина. 

Государство призвано обеспечить такие условия, которые бы 

соответствовали жизни и деятельности человека и национального воспитания  

его граждан»1 

Основой национальной концепции воспитания в РТ является 

гражданское воспитание, которое нашло в 2010 г. свое отражение в 

«Национальной концепции гражданского просвещения в Республике 

Таджикистан»2. 

Следует отметить, что даже при четкой организации воспитательного 

процесса молодежи в ходе основных его составляющих,  рассчитывать на 

быстрые успехи нельзя, т.к. это процесс комплексный , подчиненный идее 

целостности формирования личности, рассчитанный на длительный период и 

непрерывность.  

Главная библиотека республики с момента основания, по мере 

укрепления материально-технической базы, комплектования книжными 

фондами, подготовки квалифицированных библиотечных работников 

старалась своевременно обслуживать читателей  и постепенно превратилась 

в главное научно-культурное, просветительское и воспитательное 

учреждение страны.  

Изученные факты подтверждают, что Библиотека обслуживала 

интеллигенцию и молодежь  страны, в своей деятельности старалась разными 

способами удовлетворить потребности читателей, воспитывать школьников, 

студентов, ученых, портных, художников и специалистов разных отраслей  в 

получении новых знаний.  

Библиотека уделяла большое внимание привлечению молодежи страны 

к чтению и созданию благоприятных научно-культурных условий в стране, 

                                                           
1 Национальная концепция воспитании Республики Таджикистан // Приложение к журналу «Школа и 

общество» - Душанбе, 2007, С. 12 (на тадж.яз.)  
2 Зиёзода Т.Н., Кунтувдий Н.А. Национальная концепция гражданского просвещения. / Т.Н.Зиёзода, 

Н.А.Кунтувдий. -Душанбе, 2010. 



128 

 

 

способствовала повышению их образовательных и творческих способностей, 

привлечению к библиотечной работе в государственных учреждениях, 

активному участию в политических мероприятиях, воспитанию молодежи в 

духе патриотизма и преданности делу построения демократического 

правового государства.  

Со второй половины 1932 г. Наркомпрос выделил средства на 

организацию читального зала и увеличение штата Библиотеки,  был 

организован и выделен восточный отдел и положено начало планомерной 

библиографической работе1.  

По словам сотрудницы библиотеки Р.О.Тальман, в первый день 

открытия нового читального зала Государственной публичной библиотеки, 

ее посетили 16 человек. Это были первые студенты столичного 

педагогического института г.Душанбе. В марте того  же года, когда вся 

страна отмечала 50-летие со дня смерти Карла Маркса, в библиотеке был 

оформлен стенд, были подобраны и выставлены труды  вождя пролетариата, 

работы о его жизни и творчестве, иллюстративные материалы. Это была 

первая тематическая выставка, организованная библиотекой. Тогда для 

просмотра выставки приезжали многие посетители, включая представителей 

различных городов и районов республики2.  

Однако особенность географического положения столицы республики, 

оторванность Библиотеки от крупных библиотек Союза приводили к 

изоляции и обособленности библиотеки Таджикской ССР от библиотечной 

жизни всего Советского Союза. Необходимо было принять срочные меры к 

устранению этого положения. Для того, чтобы популяризировать Публичную 

библиотеку и ознакомить центры с работой, проводящейся в ней, было 

необходимо, в первую очередь, скорейшим образом утвердить издание 

печатного ежемесячного научно-библиографического бюллетеня библиотеки 

со следующими задачами: 

                                                           
1 Место книги – читателю. // Коммунист Таджикистана, 1934, 9 сент. 
2 Сорокина И. Все тот же культармеец. /И. Сорокина. // Коммунист Таджикистана, 1973, 14 окт. 
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- освещение библиотечной жизни Таджикской ССР и работы 

Государственной публичной библиотеки; 

- научная разработка вопросов библиотечной работы и публикация в 

бюллетене итогов научной работы, проводящейся в библиотеке; 

- помещение рецензий и аннотаций на вновь выходящую литературу по 

всем отделам классификаций знаний; 

- ознакомление с новинками в библиографических списках, роспись 

журнальных статей и их библиографий. 

Ряд наиболее квалифицированных научных и инженерно-технических 

работников Советского Таджикистана дали согласие принять участие в 

издании бюллетеня. 

В 1934 году, когда в Таджикистане широко отмечали 1000-летие 

великого мыслителя Востока А. Фирдоуси, в столице СССР в Московском 

музее восточной культуры была организована большая выставка, 

посвященная юбилею поэта. Для выставки из Таджикистана были отобраны 

600 экземпляров книг, дающих представление о творчестве поэта и его эпохе. 

Были представлены: рукопись «Шахнаме», ковры XVIII-XIX вв., керамико-

стеклянные, лаковые изделия, коллекция монет, хорошо сохранившаяся 

парфянская ваза двухтысячелетней давности1. В том же году 

Государственная публичная библиотека Таджикистана была переименована в 

Государственную публичную библиотеку им. А.Фирдоуси2. 

В 30-е годы прошлого столетия Библиотека, кроме  обслуживания 

читателей, занялась организацией кружков и различных занятий для 

привлечения читателей. В 1936 году были открыты краткосрочные курсы при 

библиотеке, на которых проводились консультации по математике, 

английскому и немецкому языкам. Среди записавшихся были учащиеся школ 

и техникумов, рабочие и служащие, техники и т.д.3  В библиотеке также 

читались лекции по астрономии.  

                                                           
1 К тысячелетию со дня рождения А.Фирдоуси. // Коммунист Таджикистана, 1934, 3 июн. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1589.- Оп. 2; Л. 5.  
3 Массовая работа в Государственной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936,  15 окт.  
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Одной из задач библиотеки была подготовка и празднование 

политических и культурных памятных дат республики. В библиотеке была 

открыта специальная выставка книг, посвященная 1 Мая. Выставка включала 

четыре раздела: 1) история 1 Мая; 2) международное положение; 3) 

социалистическое строительство и стахановское движение. Кроме этого, 

была открыта выставка книг народов СССР, а также книг на 30 языках мира1. 

Сотрудники библиотеки старались привлечь читателей из местного 

населения путем проведения выставок, встреч, вечеров, творческих бесед, 

активно вели агитационную работу с участием писателей и поэтов среди 

работников заводов, фабрик, на полях колхозов районов республиканского 

подчинения2.  

Возникали трудности в обслуживании читателей, так как основной 

контингент читателей – молодежь, ученые, студенты и школьники – состояли 

из представителей таджикской национальности, а большинство сотрудников 

библиотеки были русскоязычными. Чтобы удовлетворить требования 

читателей и получить их поддержку, во исполнение Постановления 

Совнаркома Таджикской ССР и по приказу директора Государственной 

библиотеки Д. П. Овчинниковой для сотрудников Библиотеки стало 

обязательным изучение таджикского языка. В библиотеке организовали 

краткосрочные курсы по изучению таджикского языка,  явка на занятиях 

была строго обязательной3.  

В 1940 году начались проектные работы по планированию и 

строительству нового здания библиотеки. Строительство нового здания 

должно было завершиться в 1941 году, но было прервано в связи с началом 

Великой Отечественной войны4.  

Великая Отечественная война, несомненно, внесла свои жесткие 

коррективы в жизнь советского народа и повлияла на деятельность 

                                                           
1 Первомайская выставка в библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1936, 30 апр. 
2 Текущий архив Национальной библиотеки Таджикистан. Отдел рукописей и редких книг за 2011 г. 
3 Архив Национальной библиотеки Таджикистана. Оп. 2.- Ед хр. 5;  Л.80. 1940-1941 гг. 
4 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Ед.хр. 110; Л.21. 
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культурно-просветительских учреждений страны. Наркомпрос республики, 

учитывая требования военного времени, уделял пристальное внимание 

работе библиотеки, ее каждодневной деятельности.  

«Уже в первые дни войны Наркомпрос РСФСР и ЦК профсоюзов 

работников политико-просветительных, учебных и научных учреждений 

опубликовали обращение «Ко всем работникам просвещения РСФСР» о 

перестройке работы школ, вузов, библиотек и других учреждений культуры, 

деятельность которых следовало полностью подчинить интересам обороны 

страны…»1.  

С первых дней Великой Отечественной войны библиотека сумела 

перестроить свою работу в соответствии с требованиями военного времени. 

Было много сделано по обслуживанию книгой раненых, находившихся в 

военных госпиталях,  также проводилась агитационно-массовая работа среди 

граждан, призываемых в армию, и работников эвакуированных предприятий 

и др. 

Библиотека сыграла большую роль в агитационной работе по 

мобилизации сил и средств народа для усиления помощи фронту, 

выполнения важнейших политических и хозяйственных задач, стоявших 

перед республикой. 10 работников библиотеки, в том числе 3 женщины, 

ушли на фронт2. Оставшиеся работники широко развернули политико-

массовую работу среди населения. Особое внимание было уделено  

пропаганде политической и военно-оборонной литературы, материалов в 

помощь изучающим историю ВКП(б), литературе о героической истории 

народов СССР. Большое место занимала пропаганда патриотических 

подвигов советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны. 

                                                           
1 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. / К.И. Абрамов.-  М.: Книга,  1980. - С. 260.  
2 Тальман Р.О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР им. А. Фирдоуси. Краткий очерк. / 

Р.О. Тальман.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954.- С. 25. 
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Библиотечные работники вместе со всеми  несли тяготы военного 

времени. Работников библиотеки в тяжелые годы войны можно было 

встретить в воинских частях, на призывных пунктах, в госпиталях и т.д.1  

Военные госпитали размещались в лучших, благоустроенных зданиях, 

например, в городе Душанбе - в здании гостиницы «Вахш», в нынешнем 

здании Министерства финансов, в здании Института языка и литературы АН, 

в здании медицинского училища и в других удобных для размещения 

госпиталей зданиях2. В Таджикистане функционировали военные 

эвакогоспитали. В госпиталях за ранеными наряду с врачами и медсестрами 

ухаживали местные девушки и женщины, также библиотекари. Они 

помогали им писать письма родным, читали свежие газеты и журналы3.  

В военные годы ряд сотрудников Библиотеки ходили по 

эвакогоспиталям с книгами, были организаторами выставок книг с 

антивоенной тематикой, проводили политические чтения, являлись 

донорами, сдавали кровь для раненых бойцов. Раненым бойцам книги 

приносились прямо в палаты. В госпитальных палатах устраивались 

книжные выставки, оформлялись бюллетени с отзывами о прочитанных 

книгах.  

Библиотека систематически организовывала книжные выставки, 

стенды, фотомонтажи, проводила беседы, лекции. Вывешивались «Окна 

ТАСС». На видном месте в Библиотеке висела карта СССР, на которой 

регулярно отмечалось продвижение советских войск на всем протяжении 

фронта. Фактически Библиотека стала центром агитационно-массовой 

работы в столице республики. Средняя посещаемость ее в день составляла 

483 человека4. 

                                                           
1 Шевченко З. Библиотекарь в боевом строю. / З. Шевченко. // Комсомолец Таджикистана, 1965, 28 апр.  
2 О войне и не только // Дусти, 2005, апрель-июнь.- С. 8-14. 
3 Набиева Р. Только вперед, только на передней линии фронта! /Р. Набиева. // Бонувони Точикистон, 2013.- 

Май.-  С.11-13. (на тадж.яз.) 
4 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане / Под. ред. К.П.Марсакова. /З.М. 

Шевченко.- Душанбе: Дониш, 1968. - С.53. 
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На основании Постановления Совнаркома СССР о всеобщей 

обязательной подготовке населения к ПВО и распоряжения штаба МПВО 

(местная противовоздушная оборона) центрального участка города 

Сталинабада (г. Душанбе), в целях подготовки к ПВО на территории 

библиотеки с 22 декабря 1941 года проводились учения по ПВО для группы 

самозащиты, состоящей из числа сотрудников библиотеки1. 

Сотрудники библиотеки стали инициаторами организации 

тематических выставок, инициаторами и активными участниками 

мероприятий, проводимых в республике, они были и донорами в сдаче крови 

для раненых. 7 марта 1942 года на торжественном заседании в 

Государственном театре имени Лахути, посвященном Международному 

женскому дню, приняла участие сотрудница библиотеки М. Шутова. Она 

была донором для сдачи крови2. 

В помощь читателю Библиотека составила  рекомендательные списки, 

особо выделив картотеку, составленную на русском и таджикском языках, по 

теме: «Отечественная война советского народа». Научно-библиографический 

отдел широко развернул справочную работу. Библиотека провела три 

литературных обзора на тему: «Что читать об Отечественной войне 1812 

года». Один из них был проведен среди рабочих столичного хлопкозавода и 

т.д.3 

Справочно-библиографическим отделом создавались картотеки, 

которыми пользовалось большое количество читателей. Библиотекой 

выполнялись письменные библиографические справки, например: «Фашизм -

враг культуры», «Таджики - герои Отечественной войны», «Героический 

труд колхозников Таджикистана» и др. 

Многие сотрудники добровольно ушли на фронт. Часть их была 

мобилизована райвоенкоматом на курсы инструкторов ПВХО. На курсах они 

                                                           
1 Архив НБ им. А. Фирдоуси. Оп.2; Ед. хр. 5. Л. 30.  Приказ № 173, §2. 1940-1941.  
2 Торжественная общегородская совещания женщин города Сталинабада // Точикистони сурх, 1942, 8 марта. 

(на тадж.яз) 
3 В Государственной публичной библиотеке. // Коммунист Таджикистана, 1941, 23 окт. 
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обучались без отрыва от производства и стали активными организаторами 

кружков ПВХО в городе. Все работники библиотеки успешно сдали 

нормативы 1-й и 2-й ступени ПВХО и ГТО («Готов к труду и обороне»). 

Библиотекари являлись внештатными лекторами Центрального райкома 

партии.  

Согласно справке отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) 

Таджикистана, в качестве наглядной агитации и печатной пропаганды в 

республике выпускались «Окна ТаджикТА» тиражом в 500 экз. За 1942 год 

было выпущено 60 «Окон ТаджикТА». Ежедневно выпускался печатный 

плакат «Последние сообщения по радио» тиражом в 150 экз. Содержание 

последних сообщений с фронта ежедневно передавалось по телефону в 

областные центры. Ежедневно утром выпускались печатные сводки 

Советского информбюро, которые распространялись в столице и по районам 

республики1. 

Помимо своей основной деятельности сотрудники библиотеки 

выступали перед трудящимися с лекциями, докладами, дежурили в 

госпиталях, на призывных пунктах, доставляли книги рабочим 

промышленных предприятий и т.д. Активное участие в этих мероприятиях 

принимала одна из ведущих сотрудников библиотеки - Р.О.Тальман. Она 

была политруком женского снайперского взвода, проводила политбеседы с 

призывниками, выступала с лекциями и докладами на различных 

предприятиях города. Сотрудники библиотеки Л.В.Люперсольская, 

Е.А.Хохлова, М.Н.Белоштанова и С.Икрамова проводили большую работу в 

госпиталях, мобилизовали коллективы и сами активно участвовали в 

строительстве узкоколейной железной дороги, Нижне-Варзобской ГЭС, в 

хлопкоуборочной кампании и т.д. 

В годы войны библиотека выслала в освобожденные районы 1000 книг 

на украинском языке, 130 книг по медицине - Полтавской областной 

                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане. Т.2. (1941-1960 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1972.- 

С.447. 
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медицинской библиотеке, 65 экз. книг - библиотеке Кировской области, 100 

экз. книг - раненным бойцам-таджикам на таджикском языке в библиотеку 

Ростовской области. 7700 экз. книг было выдано для раненых 

эвакогоспиталей №1034, 2251, 4446, дислоцируемых в столице Советского 

Таджикистана1.  

Перед Библиотекой стояла важная задача - еще больше охватить 

читателей из числа рабочих, служащих, обратив особое внимание на 

максимальный охват читателей местных национальностей. Необходимо было 

широко развернуть агитационно-массовую работу среди молодых кадров, 

пришедших на предприятия взамен призванных в ряды Красной Армии, и 

помочь им в повседневном повышении общеобразовательного уровня и 

деловой квалификации2. 

Среди читателей Библиотеки в эти годы по посещаемости первое место 

занимали учащиеся средних школ и техникумов.  

В ноябре 1945 года Постановлением Совета Народного Комиссариата 

Таджикской ССР был организован Комитет по делам культурно-

просветительных учреждений, и все культурно-просветительные учреждения 

из ведения Народного комиссариата просвещения были переданы Комитету. 

В системе Комитета по делам культурно-просветительных учреждений 

находились: Государственная публичная библиотека, библиотечный 

техникум, курсы культпросветработников, Книжная палата, 4 музея, 60 

районных клубов, 73 районных и городских библиотеки3.  

После победы советского народа над фашизмом в первые 

послевоенные годы библиотеки Таджикистана стали принимать активное 

участие в восстановлении учреждений культуры на освобожденных от 

фашистов территориях.  

                                                           
1`Ахмедов Б., Юнусов А. Редкая ссокровищница. / Б.Ахмедов, А.Юнусов.  // Бахори ачам, 2004.- № 11-12. 

(на тадж.яз) 
2 Мошияхов И. 10 лет публичной библиотеке. / И. Мошияхов.  // Коммунист Таджикистана, 1943, 29 янв.  
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане.- Т.2. (1941-1960 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1972.- С. 

298-319. 
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ЦК КП(б) Таджикистана и Совет Министров республики продолжали 

проявлять постоянную заботу о развитии культурно-просветительных 

учреждений республики. Советом Народного Комиссариата Таджикской ССР 

и ЦК КП(б) Таджикистана от 11 марта 1946 г. (№244) было принято 

Постановление «О состоянии работы Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при СНК Таджикской ССР», согласно 

которому предусматривалось освободить все помещения культурно-

просветительных учреждений, занятых прежде не по назначению. Это дало 

библиотекам возможность занять ранее занимаемые другими организациями 

помещения, многие из них были использованы для нужд тыла  (госпитали, 

сборные пункты, военные склады и т.д.)1.  

15 марта 1946 года в СССР был принят Закон «О преобразовании 

Совета Народных Комиссаров в Совет Министров», согласно которому 

Совет Народных Комиссаров Таджикской ССР был переименован в Совет 

Министров Таджикской ССР2. 

29-30 апреля 1946 года в г. Душанбе было проведено Первое 

совещание библиотечных работников республики. Участники совещания 

обменялись опытом, говорили об успехах и недостатках работы и наметили 

пути улучшения библиотечного обслуживания населения. Они призвали всех 

библиотечных работников стать верными помощниками партии и Советского 

правительства в деле мобилизации населения для решения важнейших 

политических и хозяйственных задач.  

В исследуемый период времени сотрудники Библиотеки активно 

участвовали в общественно-политических мероприятиях, проводимых в 

республике. Одним из таких важнейших политических мероприятий, 

являлись выборы в Верховный Совет Таджикской ССР.  

В период подготовки к выборам в Верховный Совет Таджикской ССР 

Библиотека организовала встречи избирателей с кандидатами в депутаты – с 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.2.- Ед.хр. 37. Л. 165. 
2 ЦГА РТ.- Ф.Р. 370.- Оп.1.- Л. 4.   
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драматургом С. Улуг-заде и с известным писателем и учёным С. Айни. В 

библиотеке состоялся вечер, которому предшествовала большая 

подготовительная работа. В читальном зале устраивались специальные 

выставки библиографических и литературных материалов, отражающих 

жизнь и творчество писателей. В качестве лекторов были приглашены 

лучшие литературоведы, профессора и преподаватели высших учебных 

заведений.  

Библиотекой также были организованы многочисленные творческие 

вечера, посвященные: 10-летию со дня смерти А. М. Горького, 125-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова, 110-летию со дня смерти А.С.Пушкина и т.д.1 

Главная библиотека республики содействовала в организации новых 

библиотек в районах и городах республики, подготовке библиотечных 

кадров, привлечению читателей, приближению книг к читателю путем 

организации филиалов на заводах и фабриках, проведением семинаров, 

научно-практических конференций  и обеспечения методическими 

пособиями, вели большую работу среди  рабочих на предприятиях города2.  

В конце 40-х годов на совещаниях по библиотечной работе в 

республике подводились первые итоги восстановления библиотечной сети и 

вопросы качественного улучшения и поднятия идейно-теоретического 

уровня работы библиотек. На этих совещаниях ставились задачи 

превращения всех библиотекарей в активных участников социалистического 

строительства. 

Особое внимание в научно-методическом отделе библиотеки стали  

уделять подготовке и изданию пособий по пропаганде общественно-

политической  литературы.  Библиотека активно участвовала в общественно-

политической и культурной жизни республики: не оставляла без внимания 

актуальные проблемы общества, проводила культурно-просветительскую 

работу среди женщин и девушек в республике.  

                                                           
1 Лебедев Г. Лекции-концерты. / Г. Лебедев. // Библиотекарь.- 1947.- № 6.- С.39.  
2 Шейнина М. Государственная публичная библиотека им. А. Фирдоуси. / М. Шейнина. // Коммунист 

Таджикистана, 1947, 8 июня. 
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Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 

Министров Таджикской ССР издал соответствующий приказ: начальникам 

отделов Комитета, заведующим областными, городским и районным отделам 

культурно-просветительной работы, Государственной публичной библиотеке 

обеспечить проведение мероприятий по культурно-просветительной работе 

среди женщин республики1.  

Библиотека была активным участником мероприятий в данном 

направлении. По привлечению девушек и женщин к учебе и на работу на 

заводах и фабриках библиотека провела ряд мероприятий в колхозах и 

совхозах республики. Одной из выставок, посвященных женщинам 

республики, была выставка на тему «Долой паранджу»2. До  сегодняшнего 

дня в памятном альбоме библиотеки сохранены  фотографии проведенных 

работ и выставок на заводах, фабриках, колхозах и совхозах республики. 

В годы восстановления народного хозяйства были приняты меры по 

восстановлению культурно-просветительных учреждений, освобождению 

библиотечных помещений, занятых в годы войны не по назначению. В 

библиотеках началось восстановление и пополнение фондов библиотеки, 

возобновилась работа по восстановлению материально-технической базы 

библиотеки, комплектованию, подготовке кадров, покупки и приобретению 

рукописей и т.д. Сотрудники библиотек активно участвовали в общественно-

политических мероприятиях, проводимых в республике.  

В 50-е годы одним из важнейших событий в культурной жизни 

Советского Таджикистана явилось открытие нового здания 

Государственной публичной библиотеки им. А.Фирдоуси. 

На митинге, посвященном открытию «Дворца Книги», 20 марта 1954 

года собрались работники научных и просветительных учреждений, 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф. 1472.- Оп.1.- Ед.хр. 164; Л.155. 
2 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1.- Ед.хр.110; Л.75. 
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студенты, учащиеся, преподаватели школ и вузов, представители партийных 

и советских органов, городская общественность столицы1.  

По архивным материалам, с января по март месяцы  1954 года в связи с 

переездом  в новое здание библиотека была закрыта. После открытия нового 

здания в новых условиях за полтора месяца работы в библиотеку записались 

7256 новых читателей. Огромное количество читателей из городов 

республиканского подчинения также стали членами библиотеки.  В течение 

45 дней работы в новом здании читальный зал библиотеки посетили 14966 

читателей, которым было выдано 28107 книг и других произведений печати2. 

С открытием нового здания Библиотеки, увеличилась посещаемость  

гостей из районов республики и зарубежных стран. Школьники посещали 

книгохранилище, зал каталогов, юношеский читальный зал, знакомились с 

большой книжно-иллюстративной выставкой, посвященной 25-летию со дня 

образования Таджикской ССР. Посетители Библиотеки особый интерес 

проявляли к разделам: «Прогрессивное значение присоединения Средней 

Азии к России», «Великая Октябрьская революция», «Образование 

Таджикской Советской Социалистической Республики». 

Новое здание Главной библиотеки республики посетили 

многочисленные гости республики, включая посланцев индийского народа, 

президента общества англо-советской дружбы, лауреата международной 

премии мира Хьюллетта Джонсона, делегации из союзных республик: 

Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Белоруссии и других стран3. 

В 1954 году большое внимание в республике было уделено подготовке 

к 25-летию образования Таджикской Советской Социалистической 

Республики. В честь данной исторической даты было организовано плановое 

мероприятие, согласно которому фонд библиотеки был пополнен 

литературой о Таджикистане. В зале краеведения, который начал 

                                                           
1 Открытие нового здания Государственной публичной библиотеки // Коммунист Таджикистана, 1954, 22 

марта. 
2 ЦГА РТ.- Ф. 1483.- Оп. 1.- Ед. хр. 110; Л.44. 
3 Экскурсии в ГПБ им. А. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана, 1954, 31 окт. 
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функционировать с 25 апреля 1954 года, было выдано 5146 экз. книг о 

республике и более 3000 устных справок1.  

Районные и сельские библиотеки республики были не в состоянии 

обеспечить читателей нужным количеством научной, общественно-

политической, сельскохозяйственной и художественной литературы, что  

восполнялось путем услуг отдела МБА (межбиблиотечный абонемент) 

библиотеки и из других библиотек республики Советского Союза. 

По инициативе библиотекарей-энтузиастов по привлечению читателей 

в библиотеку, воспитанию граждан республики, ознакомлению посетителей 

библиотеки с новостями книжного дела и периодической печати, в 1965 году 

в библиотеке была проведена выставка «День информации», просмотр новой 

литературы, поступившей за первое полугодие текущего года. Около 

полутора тысяч человек просмотрели эту выставку, на которой 

экспонировалось 5000 книг, журналов, газет, отечественных и зарубежных 

патентов, различные материалы, изданные на иностранных языках и т.д.2 

В юношеском зале библиотеки для молодежи республики была 

организована выставка новых книг, поступивших в библиотеку. Выставка 

состояла из книг художественной литературы и искусства, архитектуры и 

строительства, науки и техники, сельскохозяйственной тематики и сферы 

промышленности и т.д. Особое внимание привлек раздел «В помощь 

изучающим иностранный язык». Организаторы выставки обратили внимание 

на результат проделанной работы и в дальнейшем планировали устраивать 

тематические выставки3. Все проведенные мероприятия библиотеки были 

направлены на воспитание молодежи и граждан страны, подготовке 

специалистов разных отраслей  и привлечению школьников и студентов к 

чтению. 

В 1971 году вся страна готовилась к 650-летнему юбилею  

выдающегося поэта и просветителя ХIV века Х. Ширози. В юбилее 

                                                           
1 ЦГА РТ.- Ф.1483.- Оп.1.- Ед.хр. 109; Л. 8. 
2 Пшеничный Б. Сокровищница книг. Душанбе: Ирфон, 1966.- С. 107. 
3 Умаржанова Р. Открыт доступ к книгам // Комсомолец Таджикистана, 1965, 2 июл. 
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принимали участие: Министерство культуры Таджикской ССР, Академия 

наук Таджикской ССР, Союз писателей, Союз композиторов, Союз 

художников и библиотека. В отделе восточных рукописей и редких книг 

была подготовлена аннотация  рукописей Х. Ширози,  также составлена 

картотека «Рукописные и литографированные произведения Хафиза Ширози 

на основе арабского алфавита». В преддверии события библиотекой была 

приобретена уникальная рукопись дивана Х.Ширози у жительницы города 

Душанбе Н. В. Камаловой1. 

ХVI сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО объявила 1972 год 

«Международным годом книги». Свой вклад в это важнейшее 

международное мероприятие внесла и Библиотека. Главная библиотека 

республики поддерживала тесные научные связи с научными центрами 

дальнего зарубежья, отправляя книги, журналы и газеты, издававшиеся в 

Таджикистане, в 62 библиотеки и учреждения 29 стран мира. Взамен 

зарубежные партнеры направляли в библиотеку книги и журналы, изданные 

за границей.   Библиотека «Исторического общества Афганистана» отправила 

журнал «Афганистан» и сборник «Кушанская культура и история»2. 

Библиотека тесно сотрудничала  с библиотекой города Рогун, которая в 

1979 году была открыта в качестве филиала библиотеки. Сотрудники 

филиала постоянно проводили политико-воспитательную работу среди 

рабочих-читателей, используя традиции и опыт работы коллег из Нурекской 

ГЭС. Проводились также мероприятия по созданию филиалов в других 

городах республики, где создавались крупные промышленные или 

энергетические объекты, трудящиеся которых нуждались в доступе к 

тематической литературе. 

В связи со строительством в республике гидроэлектрических станций, 

специалисты и строители нуждались в спецлитературе. Библиотека с 1962 

года издает серию указателей литературы «ГЭС Таджикистана», в первый 

                                                           
1 Юнусов А. К юбилею поэта. /А. Юнусов. // Коммунист Таджикистана, 1970, 23 окт. 
2 Белан В. По дальним адресам. /В. Белан. // Коммунист Таджикистана, 1972, 6 июн. 
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выпуск была включена литература о Кайраккумской ГЭС «Дружба народов», 

во второй - о Перепадной и Головной ГЭС, третий указатель был посвящен 

крупнейшей ГЭС Советского Союза – Нурекской ГЭС. В 1979 году был 

издан четвертый рекомендательный указатель литературы - «Шаги рабочей 

эстафеты». В организации  библиотеки в городе Нуреке заслуги 

Национальной  библиотеки велики, в 1971 году был образован филиал 

библиотеки в городе Нурек1. 

В октябре 1974 года в Библиотеке была открыта выставка «Книги 

Кыргызстана», посвященная 50-летию Кыргызской ССР и Компартии 

Кыргызстана. В пяти секциях были выставлены 300 наименований книг 

разного содержания, литература различной тематики. На отдельной витрине 

были выставлены произведения лауреата Ленинской и Государственной 

премий, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, включая его 

книги, переведенные на русский, таджикский, чешский, арабский, 

французский и другие языки мира2. 

14 декабря того же года в Библиотеке была организована книжно-

иллюстративная выставка на тему «Таджикистан-Чехословакия», 

посвященная советско-чехословацкой дружбе. Среди экспонатов выделялись 

изданные на таджикском языке произведения чехословацких писателей и 

произведения таджикских авторов, переведенные на чешский язык3. 

Исследование показало, что в период централизации библиотек − 70-е 

и 80-е годы увеличилось число читателей, фонд Библиотеки постоянно 

пополнялся.  

Сотрудники отделов комплектования, научно-методического, 

справочно-информационного, обменно-резервного, патентно-технического, 

научно-исследовательского выезжали в районы, проводили семинары, 

обменивались опытом, подготовили методические пособия в помощь 

                                                           
1 Шукуров Б.Ш. Морозова Т.А. Библиотека и Нурекская ГЭС. / Б.Ш.Шукуров, Т.А. Морозова. / Библиотеке 

имени А. Фирдоуси – 50 лет: Сборник статей / Сост. Л.Г. Козырева / Под. ред. Проф. А.Л. Хромова.  

Душанбе: Ирфон, 1983.-  С. 25-26. 
2 Выставка книги Киргизстана. // Точикистони Совети, 1974, 22 окт. (на тадж.яз) 
3 Таджикистан-Чехословакия. // Коммунист Таджикистана, 1974, 14 дек. 
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районным, городским и техническим библиотекам. Все усилия сотрудников 

библиотеки были направлены на повышение уровня развития библиотечного 

дела в республике. В рабочие группы были включены квалифицированные 

работники многих отделов библиотеки1. 

Успешное осуществление централизации – результат творческой 

организаторской деятельности  Государственной республиканской 

библиотеки им. А.Фирдоуси и центральных районных библиотек 

республики.  

80-е годы в деятельности Библиотеки являлись  успешными: 

сотрудники оказывали практическую помощь районным библиотекам в 

проведении мероприятий, семинарских занятий по работе с фондами 

библиотек, планировании работы и т.д. В результате подобного шефства 

стало увеличение числа читателей и книговыдачи. 10 библиотекам 

высокогорных районов республики было присвоено звание «Библиотека 

отличной работы»2.  

По услугам МБА в Библиотеке количество читателей достигло 1705, по 

межбиблиотечному абонементу библиотекам союзных стран были 

отправлены 19475 экз. литературы,  из библиотек союзных республик были 

получены 28530 запросов, также по 9045 запросам было отказано. Читатели, 

пользуясь  библиографическим бюллетенем «Новости об иностранных 

книгах, поступающих в крупнейшие библиотеки Советского Союза», могли 

найти и заказать нужную литературу по МБА из библиотек союзных 

республик. Сотрудники отдела были активными участниками мероприятий в 

республике3. 

                                                           
1 Сулаймонов С.И. Роль ГРБ им. А. Фирдоуси в организации централизованной сети государственных 

массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана. / Библиотеке имени А. Фирдоуси – 50 лет: 

Сборник статей / Сост. Л.Г. Козырева. / Под. ред. проф. А.Л. Хромова. / С.И. Сулаймонов.- Душанбе: 

Ирфон, 1983. - С. 81. 
2 Раджабов Д.Р., Сулаймонов С.И. О проблемах совершенствования организационно-методического 

руководства библиотечным делом в Таджикистане. / Проблемы организации и повышения эффективности 

библиотечно-библиографического обслуживания населения Таджикистана: Сборник статей. / Сост. Л.Г. 

Козырева. / Под. ред. канд. пед. наук А.Х. Рахимова. / Д.Р.Раджабов, С. Сулаймонов.- Душанбе: Ирфон, 

1986. - С.94-95.  
3 Отчет отдела межбиблиотечного абонемента (МБА) за 1986 г. 
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Обретение политического суверенитета Республикой Таджикистан 

создало условия для дальнейшего роста главной библиотеки страны, так как 

требования к ее деятельности качественно изменились согласно новым 

реалиям. 

Постепенно практическая деятельность Библиотеки стала достоянием 

общественности, особенно в средствах массовой информации. В конце 90-х 

годов  в печати стали появляться статьи, в которых отражались достижения и 

недостатки, проблемы и перспективы, использованные и неиспользованные 

резервы главной библиотеки республики. 

9 сентября 1991 года, в соответствии с принятой 24 августа 1990 года 

Декларацией о суверенитете Советской Социалистической Республики 

Таджикистан, Верховный Совет провозгласил государственную 

независимость страны. Перед политическим руководством независимого 

государства были поставлены новые цели и задачи воспитания граждан 

молодого независимого государства  в духе патриотизма и гуманизма. 

За  время гражданского противостояния молодежь и граждан  страны, в 

буквальном смысле, «оторвали» от книг и библиотек. С восстановлением 

мира в республике одной из задач было привлечение молодого поколения в 

библиотеки.  

В сентябре 1999 года по инициативе руководства библиотеки впервые в 

истории Национальной библиотеки для освещения библиотечного дела 

вышла из печати газета «Книга»1. Главной задачей данной газеты являлась 

пропаганда книги в качестве сокровищницы знаний, а также 

информирование читателей о достижениях в области библиотечного дела. В 

газете освещалась  деятельность Национальной библиотеки, в целом, и ее 

различных фондов, в частности. Для морального поощрения читателей в 

Библиотеке учредили почетное звание «Лучший читатель библиотеки». В 

1999 году данное звание было присуждено академику А.Мухтарову. 

                                                           
1 Каримзода Б. Вышел первый номер газеты «Китоб». / Б. Каримзода. // Китоб, 1999.- № 1. - сент.- С.1. 
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В Национальной библиотеке стал функционировать ученый Совет, на 

заседаниях которого рассматривались важные вопросы жизнедеятельности 

этого «храма науки». Впервые был создан Совет читателей, в состав которого 

вошли активные читатели и представители общественности города Душанбе.  

На заседаниях данного Совета рассматривались вопросы обеспечения 

читателей литературой, вопросы обслуживания, этики обращения с 

изданиями и проведение различных культурно-массовых и образовательных 

мероприятий. В Библиотеке функционировал постоянно действующий 

творческий клуб с представителями творческой интеллигенции «Беседа 

просветителей».  

Торжественная церемония открытия нового здания Национальной 

библиотеки состоялась 20 марта 2012 года в рамках празднования 

международного праздника «Навруз», с участием Президента страны 

Эмомали Рахмона и представителей интеллигенции.  

В выступлении Президента страны анализировалось состояние 

библиотечного дела в истории страны, включая годы независимости. 

Отмечалось, что стратегия Национальной библиотеки Таджикистана связана 

со строительством современного здания, принципиально меняющего 

содержание работы, отвечающего потребностям времени и открывающего 

новые перспективы развития библиотеки1. 

В настоящее время  библиотека стремится дать  читателям  лучшие 

возможности для получения информации, знаний, знакомя с опытом нации и  

культурой предков. Основную работу в этом направления в области 

краеведения и национальной библиографии в  библиотеке ведет отдел 

«Таджикистаника».  

Сотрудники отдела исполняют письменные запросы для министерства 

культуры, исполнительного аппарата Президента РТ, Парламента и других 

государственных учреждений страны. Постоянно подбирается материал для 

                                                           
1 Рахмон Эмомали. Выступление Президента Республики Таджикистан на церемонии празднования третьего 

международного «Навруз» и открытии Национальной библиотеки. 20 марта 2012 года. / Эмомали Рахмон. / 

Бюллетень Общественного Совета Республики Таджикистан, 2012.- №1-2.- С.178-193 
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тематических выставок в библиотеке. Основной работой сотрудников, 

конечно, является обслуживание читателей.  

Сегодня библиотеки переходят на новый механизм хозяйствования. 

Введение в библиотечную практику платных хозрасчетных услуг 

рассматривается как эффективное средство улучшения библиотечного 

обслуживания. Платными услугами необходимо охватить, в первую очередь, 

те услуги, которые связаны с использованием новой техники и технологии на 

нетрадиционных носителях (компьютерные программы, дискеты, СD-диски 

звукозаписи и т.д.), являющиеся дорогостоящими.  

Платные услуги повышают уровень ответственности работников перед 

читателями и поэтому им необходимо искать новые формы и методы работы 

с читателями, улучшать культуру обслуживания1. 

Библиотека обладает специализированным (профессиональным) 

изданием: сначала издавала газету «Китоб» (Книга), позже газету «Хирад» 

(Разум). В настоящее время библиотека предоставляет всем 

заинтересованным сторонам журнал «Китобдор» («Библиотекарь»), который 

издается с 2006 года, по сей день. 

Новое здание Библиотеки, как крупный научно-культурный центр, 

имеет все возможности для сбора, хранения и популяризации всех видов 

публикаций: традиционных (в виде рукописей и изданий), электронных (в 

компьютерах, компакт-дисках, СD-дисках звукозаписи и т.д.), записных 

(книги со звуками), виртуальных (находки из Интернет ресурсов и т.д.).  

Библиотека, являясь информационным институтом в современном 

обществе, способствует повышению духовного потенциала общества, 

важной частью ее деятельности является повышение ее роли в обществе. 

 С приобретением суверенитета, открылась новая страница в 

деятельности Национальной библиотеки страны, которая не только 

продолжила свою благородную просветительную миссию с использованием 

                                                           
1 Ниматов М.С. Платные услуги и возможность их применения. /М.С. Ниматов. / Библиотеки Таджикистана 

на кануне ХХI в. - Душанбе, 2000. - С.33-34. 
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новых электронных технологий, но и наполнила ее качественно новым 

смыслом – воспитание подрастающего поколения, рожденного в условиях 

национальной независимости, и поддержание престижа и ценности чтения. 

С  момента образования одна из функций Библиотеки была направлена 

на  воспитание граждан страны: школьников, студентов, ученых, художников 

и специалистов разных отраслей науки в духе патриотизма и любви к 

Отечеству через проведение мероприятий, встреч, бесед, выставок новых 

книг и журналов и т.п., пропагандируя книги по истории, культуре и 

национальным традициям таджикского народа. 

В целях воспитания у читателей бережного и уважительного 

отношения к книге, обогащения внутреннего мира и расширения кругозора 

библиотека проводила и организовывала многочисленные социально-

культурные научно-практические конференции, книжные выставки, 

тематические встречи и вечера, презентации новых книг, юбилейные и иные 

культурно-массовые мероприятия, семинары выставок, как «День 

информации», «Все для тебя, советский человек», «Книги Кыргызстана», 

«Долой паранджу» и т.п. 

Современная библиотека − это информационный автоматизированный 

центр, обслуживающий пользователей, как в локальном, так и в удаленном 

режимах и предоставляющий им широкий комплекс услуг. Это центр работы 

с книгой и информацией, центр общения и досуга, центр развития 

интеллектуального и творческого потенциала читателей и молодежи страны. 

Таким образом, как социальный институт, библиотека играет 

существенную роль в идейно-политическом, трудовом, эстетическом, 

патриотическом воспитании граждан республики. Так как Библиотеку 

посещают все категории населения − дошкольники, учащиеся школ, вузов, 

рабочие, служащие, инженеры, педагоги, врачи, предприниматели, банкиры, 

пенсионеры и др., большое внимание уделяется информационному 

обеспечению, профессиональной помощи в поиске необходимой книги, 

информации и консультации в процессе поиска литературы.  
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Роль Национальной библиотеки  во всестороннем  воспитании граждан 

страны определяется тем, что по мере укрепления своей материально-

технической базы, укомплектования книжными фондами и 

квалифицированными библиотечными работниками, возможность 

использования мировых информационных ресурсов в интересах читателей, 

способствовало своевременному обслуживанию читателей, постепенно 

превращаясь в главное культурно-просветительское учреждение страны. В 

своей деятельности Библиотека старалась  удовлетворить потребности всех 

групп  населения в получении новых знаний, помогала районам и городам  

республики в организации библиотек и  библиотечного дела.   

Как социальный институт в сохранении культурного наследия, 

развития культурного и научного потенциала общества, Библиотека 

стремится обеспечить преемственность развития национальной культуры и 

науки, проводя инновационную деятельность в этом направлении, помогает 

гражданам страны  адаптироваться в новой экономической, политической, 

социальной и культурной жизни.  

В настоящее время сложилась благоприятная ситуация для развития 

специализированного библиотечного обслуживания молодёжи.  

Воспитательная роль библиотеки в современных условиях состоит 

вовсе не в том, чтобы замкнуть на себе все воспитательные влияния и взять 

руководство этим процессом в сои руки. Наоборот, ее организующая и 

направляющая сила тем значительнее, чем больше в ней демократизма и 

творческой свободы.  

Поэтому важная задача нынешнего работника библиотеки состоит в 

том, чтобы расположить читателя к воспитательному влиянию, которое 

должно быть деликатным, незаметным, возможно, более скрытым от 

воспитуемого. При этом необходимо, на наш взгляд, разнообразить 

культурно-массовую работу более современными и содержательными 

мероприятиями, подключая к их реализации идейный и творческий 
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потенциал самих читателей, особенно молодой их части: школьников, 

студентов, аспирантов и т.д.  

Использование в деятельности библиотеки инновационных и 

эффективных форм работы содействует патриотическому воспитанию, 

формированию национального, культурного самосознания подрастающего 

поколения граждан республики. Сотрудники библиотеки призваны оказывать 

влияние на читателей, прививать им любовь к книге, воспитывать культуру 

чтения и такие общечеловеческие качества, как честность, добросовестность, 

правдивость, порядочность, высокую нравственность и духовность. Это и 

есть профессиональный долг Библиотеки и  библиотекаря. 
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Заключение 

Таким образом, как известно ХХI век, наряду с другими проблемами 

общечеловеческого масштаба, актуализировал демократизацию и 

гуманизацию внутригосударственных процессов. Всемирное 

распространение все больше получает такое явление, как повышение 

интереса широких масс к получению знаний и их прогрессирующая 

политизация, повсеместно требующих доступа к научным знаниям и 

информации. 

Достижения постиндустриальной революции: спутниковая связь, 

кабельное телевидение, телефаксы и электронная почта, глобальная сеть 

Интернет, делающая возможным почти мгновенное распространение и 

получение необходимой информации, едва ли не по всем интересующим 

современного человека вопросам, - не только стали признаками 

повседневной жизни людей в экономически наиболее развитых государствах, 

но и получают все более широкое распространение во всем мире. 

Все это не могло не сказаться на отношении населения  (особенно 

молодежи) к традиционным источникам информации – книгам, значимость 

которых в обществе резки снизилась.  В Средствах Массовой Информации 

нередко можно встретить мнения о том , что век книжной информации  и 

других печатных изданий подходит к концу, что скоро даже отпадёт 

необходимость в существовании библиотек и т.д.  

Естественно, мы не можем согласиться с такими пессимистическими 

прогнозами, считая, что в современном мире, несмотря на расширения форм, 

и способов получения необходимой информации, в этом многообразии 

информационно-коммуникативных технологий роль и место книги – 

непоколебима. 

Еще долгое время сохранится интерес людей к такому уникальному 

источнику знаний – как книга.  Сохранение и даже увеличение многообразия 

альтернативных, электронных средств получения информации в 

современном мире не должны стать препятствием для издания и 
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распространения  качественной, умной и доброй книги, единение и 

взаимозависимость ее с новейшими информационно-коммуникативными 

технологиями для комплексного их использования во имя научно-

технического прогресса человечества. 

На основании изучения истории становления и развития Национальной 

библиотеки республики можно сделать вывод о том, что со времени 

основания до настоящего времени Библиотека прошла несколько этапов в 

своем развитии, каждый из которых имел свою специфику.  

- Начальный этап связан с образованием библиотеки-читальни, 

происходило формирование материально-технической базы,  комплектование 

фондов, обеспечение периодическими изданиями, покупка и приобретение 

рукописей и старопечатных книг, разрабатывались методы  привлечения 

читателей в библиотеку.  

- Следующий период связан с подготовкой и переподготовкой 

библиотечных работников путем проведения краткосрочных курсов, 

практикумов и семинаров. Совершенствование деятельности библиотек 

районов, городов, заводов и фабрик республики проходило наряду с 

освоением новшеств путем повышения квалификации библиотечных кадров, 

оказания консультационно-методической помощи. Сотрудниками 

библиотеки велась работа по ориентации читателей на специализированные 

фонды, оперативно удовлетворялись потребности читателей в литературе, 

стимулировалось углубление библиотечного обслуживания читателей по 

МБА (Межбиблиотечный абонемент).  

- На следующем этапе развития Библиотеки устанавливалось 

сотрудничество с библиотеками зарубежных стран, внедрялись 

компьютерные технологии, проводилась автоматизация библиотеки и 

библиотечного дела в республике  и т.д.   

Каждый этап деятельности библиотеки имел свои особенности: 

- 1925-1941 годы характеризуются как период становления библиотеки 

советского типа и библиотечного дела в республике.  
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Данный этап является сложным процессом адаптации и 

взаимодействия местного населения к  деятельности библиотеки советского 

типа.  

Изучение  архивных документов и материалов периодической печати 

показало, что на начальном этапе формирования Библиотеки наибольшее 

внимание уделялось материально-технической базе, стратегии 

комплектования фондов, системе подготовки кадров библиотечного дела,  

строительству нового здания и отдельного читального зала библиотеки. 

На заседании Народного комиссариата просвещения Таджикской 

АССР в 1925 году был рассмотрен вопрос о создании Городской библиотеки 

в Душанбе на базе первой библиотеки-читальни.  

В конце 20-х годов вопрос о состоянии публичной библиотеки 

рассматривался у секретаря ЦК КП(б) Таджикистана. Главной задачей было  

своевременное обеспечение материально-технической базы, поступление 

литературы и периодической  печати, обеспечение кадрами данной отрасли, 

создание условий для читателей библиотеки и т.д.  

В результате, в 1931 г. Городской библиотеке было передано новое 

помещение в центре города - часть бывшего здания ЦК КП (б) 

Таджикистана. 

В 1932 году  по Указу Народного Комиссариата просвещения 

Городская библиотека г.Душанбе была реорганизована в Государственную 

публичную библиотеку Таджикской ССР.  

Для  покупки рукописей и старопечатных книг сотрудники библиотеки 

неоднократно отправлялись в различные районы областей Республики 

Таджикистан, Узбекистана и Туркмении, в города Самарканд и Бухару и т.д.  

В 1934 году в честь тысячелетия великого таджикско-персидского 

классика и мыслителя Востока Абулькасима Фирдоуси  Главной библиотеке 

страны было присвоено его имя.  

При формировании Библиотеки существовали проблемы: отсутствие 

отдельного здания и читального зала; слабая материально-техническая база; 
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частые смены заведующего и работников; неиспользованные суммы для 

покупки рукописей и старопечатных книг; нехватка 

высококвалифицированных кадров библиотечного дела.  

Именно в тридцатые годы было создано основное ядро книжного 

фонда, библиотеки  нового типа.   

Строительство нового здания библиотеки планированного в 1939 г., 

должно было завершиться в 1941 году, но начало Великой Отечественной 

войны прервало данное строительство. 

В 1941-1945 годы – (годы войны) вся деятельность Библиотеки была 

направлена на выполнение призыва партии - «Все для войны, все для победы 

над врагом». Многие сотрудники ушли на фронт, часть их была 

мобилизована райвоенкоматом; окончив краткосрочные курсы ПВХО, они 

занимались с населением в качестве инструкторов по противовоздушной и 

химической обороне. Оставшиеся сотрудники библиотеки при поддержке 

Красной Армии на сборных пунктах проводили читки патриотической 

литературы, политбеседы с призывниками на призывных пунктах, выступали 

с лекциями и докладами на заводах и фабриках, дежурили в госпиталях и т.д.  

В годы войны в деятельности Библиотеки отмечен ряд негативных 

моментов: было прервано строительство нового здания библиотеки; 

библиотеке не оказывалась материальная помощь;  материально-техническая 

база библиотеки использовалась для нужд военных требований; работники 

библиотеки, в том числе женщины, ушли на фронт; ухудшилось 

комплектование фондов, прекратилось поступление обязательных 

экземпляров; приостановились проведение семинаров и краткосрочных 

курсов по  подготовке кадров; в фондах Библиотеки отмечена утеря изданий 

и инвентарных книг  и т.д. 

В Библиотеке систематически проводилась справочно-

библиографическая работа, удовлетворялись запросы работников 

промышленности и сельского хозяйства, занятых выполнением 

государственных заданий для фронта и в тылу и т.д. 
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В 1946-1953 годы – (послевоенные годы восстановления народного 

хозяйства), несмотря на ухудшение материально-технической базы, 

ослабление фондов и острую нехватку высококвалифицированных кадров, 

развитие Главной библиотеки республики не останавливалось.  

В конце 1953-го года построенное новое здание Библиотеки 

планировалась сдать в эксплуатацию.  

В послевоенные годы восстановления Библиотека продолжала сбор и 

закупку рукописей и старопечатных книг в районах и областях республики,   

в городах Самарканд, Бухара, Ашхабад, для чего была выделена 

значительная сумма. 

В 1954-1990 годы – в республике стал функционировать библиотечный 

техникум, достроено отдельное здание Библиотеки. 20 марта 1954 года 

состоялось открытие нового здания Государственной публичной библиотеки 

им. А.Фирдоуси. 27 мая 1954 года Государственная публичная библиотека 

им. А.Фирдоуси была переименована в Государственную республиканскую 

библиотеку им. А.Фирдоуси. 

В эти годы также наблюдается качественное улучшение кадрового 

потенциала Библиотеки за счет  выпускников  библиотечного техникума со 

средне-специальным библиотечным образованием.  

Сотрудники Библиотеки осуществляли выезды в библиотеки 

республики, с целью оказания методической помощи, проведения семинаров 

и краткосрочных курсов по подготовке специалистов библиотечного дела. 

В это время библиотека расширяет и укрепляет свои связи с другими 

главными библиотеками союзных республик. 

В 50-60-е годы, после открытия нового просторного здания 

библиотеки, количество читателей увеличивается. Однако существовали и 

некоторые  проблемы: нехватка специалистов-библиотекарей с высшем 

образованием; отдел периодических изданий и отдел хранения библиотеки 

находились в  подвале; в библиотеке работали специалисты с высшим 
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непрофильным образованием, со средним образованием, что негативно 

влияло на развитие библиотеки и библиотечного дела.  

Образование Таджикского государственного института искусств в 

республике (1973 г.) и библиотечного факультета при институте  

содействовало подготовке работников библиотек с высшим библиотечным 

образованием.  

Постепенно стала функционировать вторая часть здания библиотеки, 

успешно проводилась централизация библиотечной сети (ЦБС) в республике, 

библиотека занималась  сохранением и изучением рукописного наследия. 

Кроме того, библиотека активно начала покупать и приобретать рукописи, 

для чего снаряжались специальные экспедиции. 

В 1991-1997 гг. с обретением Таджикистаном государственной 

независимости (1991 г.), ухудшением общественно-политической ситуации в 

годы гражданского противостояния (1992-1997 гг.), все это отрицательно 

сказалось на повседневной деятельности Главной библиотеки страны.  

В этот период истории Библиотеки: уменьшилось поступление 

обязательного экземпляра печатной продукции; из-за отсутствия средств 

прекратились партнерские связи по книгообмену с зарубежными странами; 

был прекращен поиск и покупка редких книг у населения; не были изданы 

уже подготовленные методические рекомендации и справочные пособия; 

выделяемые суммы не покрывали и четверти требуемых затрат по реальным 

расценкам. Низкая была заработная плата библиотечных работников; 

русскоязычные сотрудники прекратили работу в библиотеке; длительное 

отсутствие или недостаточность финансирования на внутрихозяйственные 

нужды привели к тому, что Библиотека задолжала огромные суммы за 

водопользование, потребление электроэнергии, охрану здания и другие виды 

обслуживания.  

Несмотря на все сложности в период гражданской войны,  руководству 

и коллективу Библиотеки  удалось сохранить основные фонды библиотеки и 

механизмы их пополнения фондов. 
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6 июля 1993 года Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси 

была переименована в Национальную библиотеку Республики Таджикистан 

им. А.Фирдоуси. 

В конце 1993 года Верховным Советом Республики Таджикистан был 

принят Закон «Об издательском деле» (за №898). Еще в начале процесса 

формирования и развития Таджикистана как суверенного и независимого 

государства были предприняты меры для восполнения фонда Национальной 

библиотеки и других библиотек страны путем целевой рассылки продукций 

республиканских издательств и типографий.  

Главное достижение независимости - восстановление мира и согласия в  

стране позволило Национальной библиотеке Таджикистана наладить и 

расширить научные и профессиональные связи с ведущими библиотеками не 

только постсоветского пространства, но и с библиотеками мира. 

Представители главной библиотеки страны принимали активное участие в 

многочисленных международных конференциях, симпозиумах и научных 

форумах по библиотечному делу. 

В 1998-2013гг. -  в постконфликтный период улучшилась материально-

техническая база библиотеки; увеличилось комплектование книжных фондов 

и периодической печати; осуществлялось формирование, развитие кадрового 

потенциала и издательской деятельности; осуществлялся активный 

книгообмен; велась  большая работа по комплектованию фондов новейшей 

литературой на родном языке; внедрялись современные технологии и 

компьютеризация библиотечно-информационных процессов; параллельно с 

информатизацией библиотек проходит переподготовка библиотечных кадров 

и т.д.   

Деятельность Национальной библиотеки широко освещалась в 

средствах массовой информации. В этот период отмечаются новые 

возможности удовлетворения потребностей читателей с использованием 

как традиционных, так и новых информационных технологий.  
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4 сентября 2007 года с участием Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона был заложен первый кирпич в фундамент строительства 

нового здания Национальной библиотеки Республики Таджикистан. Этот 

день в республике был объявлен «Днем книги», и проведен международный 

конкурс по подготовке технического проекта здания Главной библиотеки 

страны. Победителем международного конкурса стал известный таджикский 

архитектор, директор «Гипропром» С. Зухуриддинов. Согласно данному 

проекту здание библиотеки было рассчитано для хранения 10 млн. экз. книг.  

27 июня 2011 года Национальная библиотека Республики Таджикистан 

им.А.Фирдоуси была преобразована в Национальную библиотеку 

Таджикистана. 

20 марта 2012 года с участием Президента страны Эмомали Рахмона и 

представителей интеллигенции состоялось открытие нового здания 

Национальной библиотеки Таджикистана, которое было оснащено 

современным инженерным оборудованием, специальной мебелью, внедрены 

информационные технологии и Библиотека подключена к сети Интернет.  

С открытием нового здания Библиотеки начал действовать 

дополнительный электронный читальный зал, оснащенный компьютерной, 

копировальной техникой и подключен к сети Интернет. Использование 

Интернета для читателей осуществляется на бесплатной основе. 

Национальная библиотека, как социальный институт, активно помогает 

читателю адаптироваться в новой экономической, политической, социальной 

и культурной жизни. 

- В настоящее время Национальная библиотека − это информационный 

автоматизированный центр, обслуживающий пользователей, как в 

локальном, так и в удаленном режимах и предоставляющий им широкий 

комплекс услуг.  

Новые информационные технологии привели к трансформации 

традиционных функций библиотеки. Появилось новое содержание в базовых 

технологических процессах как комплектование и каталогизация. 
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Существенные изменения произошли и в обслуживании читателей 

библиотеки, которые получили доступ к электронным сетевым ресурсам, 

расположенным в Интернет, что ориентирует библиотеку к освоению и 

созданию электронных ресурсов. 

Реализация Программы по автоматизации библиотек позволила 

внедрить автоматизированные процессы учёта и обработки новых 

поступлений, организации электронного каталога, увеличила список 

информационных и библиотечных услуг и т.п. 

Библиотека тесно связана с обществом и государством, служила их 

интересам и потребностям. Сегодня, возрастает общественная роль 

Библиотеки в формировании интеллектуального потенциала нации. 

Библиотека, являясь подлинным очагом культуры, центром политико-

массовой и культурно-воспитательной работы, вносит весомый вклад в 

пропаганду книг по истории, культуре и национальным традициям 

таджикского народа, воспитывая молодое поколение и граждан страны в 

духе патриотизма и любви к Отечеству.  

Без преувеличения можно заметить, что главная библиотека 

республики превратилась в подлинный очаг науки и просвещения, став 

одним из важных научно-культурных центров страны. Библиотека, как 

современный культурно-информационный центр, имеет огромное  влияние 

на формирование граждан страны и патриотического сознания 

подрастающего поколения и молодежи.  

Исходя из результатов проведенного исследования по изучению 

истории создания и развития Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан, и в целях дальнейшего улучшения деятельности Главной 

библиотеки страны, на наш взгляд, необходимо учесть следующие  

предложения:  

- для совершенствования работы библиотечной системы в республике, 

оказания методической, консультационной помощи работникам библиотеки 

страны, межведомственного и координационного центра, с целью 
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совместной реализации государственных программ и привлечения грантов по 

развитию библиотечного дела в стране, следует возобновить функции 

Главного научно-методического центра республики; 

- необходимо разработать специальный курс по «Истории 

Национальной библиотеки Республики Таджикистан» для студентов 

библиотечного и информационного факультета ТГИКИ им. М.Турсунзаде,  

вузов страны и Республиканского колледжа культуры им. П.Буйдокова, а 

также библиотечных колледжей областей республики и т.д.; 

- на основе материалов диссертационной работы можно разработать 

пособие-путеводитель по истории Национальной библиотеки для ее 

сотрудников; 

- в перспективе необходимо расширить Центр по повышению 

квалификации и образования библиотечных работников в Национальной 

библиотеке и на его основе создать республиканские курсы повышения 

квалификации библиотечных работников страны; 

- для дальнейшего хранения и использования отечественных и 

иностранных изданий в Национальной библиотеке создать репертуар 

Национальной книги; 

- для дальнейшего изучения и распространения опыта деятельности 

Национальной библиотеки и научно-методической поддержки всего 

библиотечного дела в республики создать Республиканский библиотечный 

фонд; 

- при Национальной библиотеке открыть Академию книги, для 

проведения исследовательских работ по книговедению, библиотековедению 

и библиографоведению; 

- для изучения опыта работы в сфере библиотечного дела 

систематически отправлять работников Национальной библиотеки в ведущие 

библиотеки зарубежных стран; 

Несомненно, эти и другие меры будут способствовать поднятию 

статуса Национальной библиотеки в глазах общественности и зарубежных 
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стран , способствуя совершенствованию всего библиотечного дела в стране, в 

связи с требованиями современного научно-технического прогресса в мире и 

задачами научно-методической подготовки молодежи для интегрирования их 

в образовательно-научное мировое современное пространство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Хронология  деятельности Национальной библиотеки Таджикистана и 

библиотечного дела (1923-2013) 

1923 г. – Гарнизонная библиотека. 

1925 г.- Первая библиотека-читальня (для гражданского населения) в 

г.Душанбе. 

1925 г. - Городская библиотека. 

1927 г. – Городская центральная библиотека Душанбе. 

1931 - Городской библиотеке было  передано новое помещение в 

центре города - часть бывшего здания ЦК КП (б) Таджикистана. 

1932 г. 

- По Указу Народного Комиссариата просвещения городская  

библиотека была реорганизована в Государственную публичную библиотеку 

Таджикской ССР. 

- Президиум Академии наук СССР принял решение о создании 

Таджикской базы Академии наук с местонахождением в Душанбе (в здании 

Государственной публичной библиотеки) (17 марта). 

1933 г.  

-Официальное открытие Государственной публичной библиотеки (1 

января). 

- Организован отдел рукописей (май). 

- Право на получение обязательного экземпляра. 

-Бюро ЦК КП (б) Таджикистана постановило создать хранилище 

рукописей при Государственной публичной библиотеке (16 июня). 

1934 г. 

- Государственной публичной библиотеке присвоено имя  

Абулкасыма Фирдоуси. 

- ЦИК СССР принял постановление «О библиотечном деле в Союзе 

ССР» (27 марта). 
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- ЦК КП (б) Таджикистана обязал Наркомпрос организовать при 

Душанбинском педагогическом институте библиотечное отделение (14 

июня). 

- ЦК КП (б) Таджикистана принял постановление «О расширении сети 

библиотек и улучшении организации библиотечного дела в Таджикистане» 

(14 июня). 

- Проведена Всесоюзная перепись библиотек (октябрь). 

- При «Таджиккитоб» был  организован Библиотечный коллектор.  

- На базе Государственной публичной библиотеки организовано 

Библиотечное управление.  

1935 г. 

- Организован сектор периодики в  отделе хранения. 

1936 г.  

С 15 июля  1935 по 1 января 1936 – Всесоюзный конкурс на лучший  

район по постановке библиотечного дела на селе. 

- Образован отдел комплектования Государственной публичной 

библиотеки им. А.Фирдоуси. 

1937 г. 

-Постановление СНК Таджикской ССР «О сети и состоянии 

ученических библиотек при школах» (2 январь). 

-Постановление ЦИК и СНК Таджикской ССР  «О создании книжной 

палаты Таджикской ССР» (11 августа). 

1938 г.  

- Открытие массового отдела (март).  

- Открыт справочно-библиографический отдел. 

1939 г.  

-Библиотека АН СССР  приступила к составлению библиографии 

Памира (январь). 

- Образован спецфонд для русского фонда Государственной 

публичной библиотеки им. А.Фирдоуси. 
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-принять проект нового здание библиотеки. 

1941 г. 

- «О работе библиотек, изб-читален и клубов, в связи с 

постановлением Государственного комитета обороны «О всеобщем 

обязательном обучении военному делу граждан СССР» (12 ноября). 

1943 г.  

-Создан Государственный фонд литературы для пополнения 

библиотек пострадавших от немецко-фашистских захватчиков (ноябрь). 

1944 г.  

-Распоряжение СНК СССР «О типовых штатах городских, районных и 

детских библиотек» ( 25 апреля). 

1945 г.  

-Был организован библиотечный техникум в столице Таджикской 

ССР. 

-Организован Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров Таджикской ССР (ноябрь). 

1946 г. 

-Первое совещание библиотечных работников республики в городе 

Душанбе (29-30 апреля). 

-Совет Министров Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана 

приняли постановление «О мероприятиях по стимулированию 

социалистического соревнования между областями республики по 

культурно-просветительной работе» (7 мая). 

1947 г. 

-Постановление СНК Таджикской ССР «О мерах по укреплению 

районных и сельских библиотек» (23 января). 

1948 г. 

-Комитет по делам культурно-просветительских учреждений при 

Совете Министров Таджикской ССР издал приказ «Об упорядочение 

снабжения литературой библиотек республики» (1 марта). 
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-Организован Таджикский государственный университет с 

фундаментальной библиотекой (21 марта). 

- выпуск первой группе Библиотечного техникума республики со 

средне специальным образованием «Библиотекарь». 

1949 г. 

- Дни литературы и искусства Советского Таджикистана в Москве.  

-На текстильном комбинате столицы города Душанбе открыт филиал 

Государственной публичной библиотеки. 

- Таджикгосиздат впервые осуществил издание серии «Классики 

таджикской литературы», в связи с подготовкой к декаде Таджикской 

литературы в городе Москве. 

- образован спецфонд для таджикского фонда Государственной 

публичной библиотеке имени Фирдоуси. 

1950 г. 

-Приказом Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров Таджикской ССР в Государственной 

публичной библиотеке имени Фирдоуси был организован методический 

отдел. 

1951 год.  

-В республике была создана Академия наук Таджикской ССР. 

1952 г. 

-XI пленум ЦК КП Таджикистана обсудил вопрос «О состоянии 

работы культурно-просветительных учреждений и книгообслуживании  

населения» (7-8 июня). 

1953 г. 

-Образовано Министерство культуры Таджикской ССР (25 апреля). 

-Комитет по делам культурно–просветительных учреждений при 

Совете Министров Таджикской ССР вошел в состав Министерства культуры 

Таджикской ССР и был реорганизован в Управление культурно–
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просветительных учреждений, в котором была образована библиотечная 

инспекция.  

-Постановление Управления по делам культурно–просветительных 

учреждений при Министерстве культуры Таджикской ССР «О состоянии 

книгохранения в Государственной публичной библиотеке им. Фирдоуси»   

(20 октября). 

-Приказ Министерства культуры Таджикской ССР об образовании 

правительственной комиссии по приему нового выстроенного здания 

Государственной публичной библиотеки (15 декабря).  

-Постановление Правительственной комиссии о государственной 

приемке  выстроенного нового здания Государственной публичной 

библиотеки (31 декабря). 

1954 г. 

- Открытие нового здания Государственной публичной библиотеки 

им. А.Фирдоуси (20 марта). 

- Государственная публичная библиотека им. А.Фирдоуси 

переименована на Государственная республиканская библиотека им. А. 

Фирдоуси (27 май) 

1955 г. 

-Министерство культуры СССР приняло «Положение о 

межбиблиотечном абонементе». 

1956 год. 

-Приказ Министерства культуры СССР «О мерах по улучшению 

работы библиотек» (29 июня). 

-В Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси был 

создан отдел иностранной литературы.  

-В Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси  создан 

отдел специальных видов технической литературы. 

-В Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси 

организован сектор обменно-резервного фонда в отделе комплектований. 
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1957 год 

-Сектор обменно-резервного фонда реорганизован в отдел обменно-

резервного  фонда. 

1959 год 

- Отдел рукописей был переименован в отдел восточных рукописей и 

редких книг. 

- Отдел специальных видов технической литературы переименован в 

отдел патентно-технической литературы. 

1960 г.  

-Постановление Совета Министров Таджикской ССР «О мерах по 

осуществлению контроль над работой библиотек республики» (февраль). 

-Постановление Совета Министров Таджикской ССР о создании 

Межведомственного  библиотечного совета (21 сентября). 

-Открытие филиалов Государственной публичной библиотеки им. А. 

Фирдоуси на  новом цементном заводе  и в городе Нуреке. 

-Методический отдел Государственной публичной библиотеки был 

переименован в научно-методический отдел. 

1961 г. 

-1-й съезд библиотечных работников республики (январь). 

1962 г.  

-В городе Душанбе, открылось совещание библиотечных работников 

Средней Азии (17 июля). 

1966 год 

-Министерством культуры Таджикской ССР принято постановление 

«О мерах по обеспечению сохранности фондов библиотек республики» 

(сентябрь). 

1967 год. 

-В Государственной республиканской библиотеке им.А.Фирдоуси 

открылась книжная выставка «Лучшие книги СССР и РСФСР». 

1967 год  



183 

 

 

Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси было 

вручено Памятное знамя ЦК КП Таджикистана, Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР и Республиканского совета профсоюзов. 

- Образован научно-исследовательский отдел. 

1970 год 

-  Создан отдел межбиблиотечного и персонального абонемента. 

1971 год 

-Образованы отделы справочно-библиографической и  

информационной работы. 

- Образован отдел национальной библиографии. 

1972 год 

-Коллегия Министерства культуры Таджикской ССР приняла 

постановление (за № 217) «Об основных направлениях развития сектора 

периодики в отделе книгохранения  (23 февраля). 

-По предложению Советского Союза на ХVI сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО объявил  - «Международный год книги». 

1977 год  

- Образован нотно-музыкальный отдел в Государственной публичной 

библиотеке им. А.Фирдоуси. 

-Сектор периодики переименован в отдел периодики. 

- Создано  депозитарное хранение (Д/Х). 

- Создан отдел ротапринтирования и микрофильмирования. 

1979 год 

- В  научно-исследовательском отделе организован сектор нот. 

1984 год 

- Создан отдел техники и точных наук. 

1988 год 

- Организован сектор социологической службы. 

1991 год 
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-9 сентября 1991 года Республика Таджикистан приобрела 

Государственную независимость. 

-Отдел национальной библиографии был переименован в отдел 

«Таджикистаника». 

-Отдел восточных рукописей и редких книг стал сектором восточных 

рукописей и редких книг в отделе «Таджикистаника». 

-Отдел нотно-музыкальный был переименован в сектор нотно-

музыкальной литературы  в  отделе «Таджикистаника». 

2007 г. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, объявил 4 сентября в 

республике «Днем книги». 

2012 г. 

-20 марта, открытие новое здание Национальной библиотеки 

Таджикистана. 

- апрель, Организована отдел «Обслуживание инвалидов». 
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Приложение №2 

Список руководителей Национальной библиотеки Таджикистана (1931-

2013 гг.) 

1. Пастернак А. Н. –  заведующий библиотекой май 1931г. по 16 июля 

1932г.  

2. Белудау А. Л. – заведующий библиотекой с июля 1932г. по августа 

1933 г. 

3. Ходжибоева Олия – директор, с авг. 1933 г. по май 1935 г.  

4. Сирус Б. - директор, с 20 июнь  1935г. по нояб. 1935 г. 

(и.о. Сенцова А.А.  по 7.08.1936г.) 

5. Содиков Ризо - директор, с авг. 1936 по 28 сентябри 1937 г. 

6. Рахматзода У.Ќ. - директор, с 10 окт.  1937 по 12 феврали 1938 г. 

7. Овчинникова Д.П. - директор,17 февр. 1938г. по 4 марта 1944 г. 

8. Тальман Р.О. - директор, с 4 марта 1944 г. по 18 октября 1946 г. 

9. Зокиров И. - директор, с 19 окт. 1946 г. по 1 июня 1949 г. 

10. Слиозберг О.Е. директор, с 13 июня 1949 г. по 20 марта 1950 г. 

11. Каримова О.Б. - директор, с 20 марта с.1950 по 4 окт. 1958 г. 

12. Абдуллаева С.Х. - директор, с 28 окт. 1958 г. по 25 апр. 1963 г. 

13. Хамраева  Б.А. - директор, с 1 июня 1963 г. по 10 ноя. 1967 г. 

14. Бабаджанова Н.Х. - директор, с 10 ноя. 1967 г. по февр. 1987г. 

15. Гоибназаров С. - директор, с  февр. 1987 г. по 1998 г. 

16. Мухидинов С.Р.  – директор май 1998 г. по 2003 г. 

17. Тошев Ш.К. - директор с 2003 г. по 2011 г.  

18. Салимзода Н. - директора Национальной библиотеки 

Таджикистана с авг. 2011 г. по декабря 2014 г. 

19.  Назарзода С. - директора Национальной библиотеки 

Таджикистана с декабря 2014 г.  

20. … 

 


