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Введение 

 

Актуальность исследования. На территории современного 

Таджикистана культурно-просветительские учреждения начали создаваться 

сразу же после установления Советской власти, еще в условиях гражданской 

войны. В течение 1917-1924 гг. здесь были открыты библиотеки, клубы, 

красные чайханы, Дом деāöìùôùì, öôùúþñìþüć, úüïìùôóúîìùć ÿïú÷öô µÓì 

ïüìøúþÿ½, ÷ñùôùýöôñ ÿïú÷öô ô ðüÿïôñ. Íú÷ĈĄôùýþîú ôó ùôā ùìāúðô÷ôýĈ î 

ýñîñüùćā üìõúùìā üñýûÿí÷ôöô. Î ùôā ÿýþüìôîì÷ôýĈ ïüúøöôñ ăôþöô ïìóñþ ô 

òÿüùì÷úî ð÷ċ ùìýñ÷ñùôċ, ôó öúþúüćā ðñāöìùñ ÿóùìîì÷ô ú ûúý÷ñðùôā 

ýúíćþôċā î ýþüìùñ ô óì üÿíñòúø, ûüúîúðô÷ôýĈ íñýñðć ô ÷ñöĂôô ùì 

üìó÷ôăùćñ þñøć1. Современное состояние культурно-просветительских 

учреждений суверенного Таджикистана невозможно предоставить без места и 

роли Национальной библиотеки республики, которая за 80 лет своего 

развития оказала большое воздействие на интеллектуальный уровень 

таджикского народа. Исследование объективных предпосылок создания 

главной библиотеки страны, ее исторических этапов развития и укрепления, 

позволит нам раскрыть полноценную картину дальнейшего роста духовной 

жизни таджикского народа, раскрыть особенности повышения всеобщей 

грамотности и интеллектуального уровня таджикского народа в условиях 

светской государственности. Диссертационное исследование раскрывает 

каждый этап развития Национальной библиотеки, деятельность которой была 

направлена на решение важнейших общественно-политических и 

экономических задач, поэтапно, порой очень остро, стоявших перед 

таджикским народом. 

В настоящее время, в эпоху небывалого роста информационных 

технологий, роль главной библиотеки не снижается, а наоборот, еще более 

                                                           
1 Ôýþúüôċ þìðòôöýöúïú ùìüúðì. ÙúîñõĄìċ ôýþúüôċ  (1917-1941ïï.) / ûúð. Üñð. Ü.Ø.Øìýúîì.- ÐÿĄìùíñ, 

2004.-Þúø V.- Ý 352 



4 

 

повышается. В целях своевременного удовлетворения потребностей своих 

читателей библиотека своевременно реагирует, открывая новые отделы, 

оказывая новые виды услуг, чтобы не отставать от требований жизни. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении 

на церемонии открытия Национальной библиотеки Таджикистана 20 марта 

2012 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 имени А.Фирдоуси за 

годы своего существования достойно выполняла эту огромную 

общественную, духовную и информационную миссию»
1
. Оценка главы 

государства дает возможность утверждать, что накопленный огромный опыт 

библиотеки за годы Советской власти, в области комплектования фондов, 

особенно уникальных, средневековых рукописей, позволило привлечь 

большое количества читателей, специалистов в различных областях науки, 

образования и культуры. Воспитана целая плеяда ученых, специалистов, 

послуживших основой для успешной реализации новых программ и проектов, 

разработанных в условиях суверенного развития Таджикистана. 

Актуальность темы исследования диссертационной работы 

обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, Национальная библиотека Таджикистана, пройдя 

относительно долгий путь развития, в настоящее время превратилась в один 

из важнейших факторов, влияющих на формирование мировоззрения 

подрастающего поколения, на повышение всеобщей грамотности и 

интеллектуального уровня населения страны. 

                                                           
1 Îćýþñû÷ñùôñ Ûüñóôðñùþì Üñýûÿí÷ôöô Þìðòôöôýþìù éøúøì÷ô Üìāøúùì ùì Ăñüñøúùôô 
ûüìóðùúîìùôċ þüñþĈñïú øñòðÿùìüúðùúïú ûüìóðùôöì µÙìîüÿó½ ô úþöüćþôċ ÙìĂôúùì÷Ĉùúõ 
íôí÷ôúþñöô ï.ÐÿĄìùíñ, 20 øìüþì, 2012ï. // ÍĊ÷÷ñþñùĈ Úíąñýþîñùùúïú Ýúîñþì Üñýûÿí÷ôöô 
Þìðòôöôýþìù, 2012.-Ĝ1-2.- Ý. 189. 
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В-вторых, Национальная библиотека, превратившаяся в один из 

важнейших культурных центров страны, оказывает безусловное влияние на 

культурный рост большой части населения, а также на формирование и 

развитие политической культуры различных слоев общества. 

В-третьих, изучение истории становления и развития главной 

библиотеки страны, когда на различных этапах ее развития стояли различные 

задачи и проблемы, сегодня может оказать методическую помощь в создании 

новых и уже существующих крупных библиотек в различных городах и 

районах страны. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени, тема 

диссертационной работы  не была объектом комплексного научного 

исследования. Однако, отдельные ее аспекты, стали объектом изучения со 

стороны различных специалистов, включая специалистов данной отрасли. 

Тщательное изучение, анализ и систематизация изданных работ, 

посвященных исследуемой тематике, дает диссертанту основание выделить 

три «яруса» (или «этажа»), когда освещение истории становления, развития 

национальной библиотеки и ее структур шло эволюционным путем, от 

простого к сложному: 

1) публикации информативного характера; 

2) материалы партийно-правительственных циркуляров советского 

времени и постановления государственных органов суверенного 

Таджикистана, относящиеся к различным аспектам становления и развития 

главной библиотеки республики; 

3) научные и научно-методические публикации, посвященные 

рассматриваемой тематике. 
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1. Самые первые публикации, в основном, носили информативный или 

ознакомительный характер
1
. В кратком очерке «Государственная публичная 

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

автор Р.О. Тальман (работал заведующим отделом, директором библиотеки) 

впервые, была предпринята попытка обобщить опыт работы публичных 

библиотек на протяжении двадцати лет. Автором описывается история 

создания библиотек на территории бывшей Восточной Бухары в 20-х годах 

прошлого столетия. Описываются условия создания публичных библиотек, 

фонды библиотек, наличие рукописных собраний, работа с читателями, 

массовая и библиографическая работа и т.д. 

Большое количество публикаций информационного характера о 

деятельности библиотеки были отражены в журналах и газетах, выходящих на 

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

прошлого века
2
. Постепенно практическая деятельность Национальной 

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

Коммунист Таджикистана.- 1931.- 15 янв. Место книги читателю //  Коммунист Таджикистана.- 1934.- 9 сент. 

К тысячелетию со дня рождения Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.- 1934.- 3 июня. Массовая работа в 

Государственной библиотеке // Коммунист Таджикистана.- 1936.- 15 окт.  Найдена  рукопись сочинений 

Саади // Коммунист Таджикистана.- 1936.- 11июня.  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. Китобхонаи 

давлати дар рўзномаи ленини // Коммунист Таджикистана.- 1942.-  17 янв. Мошиняков  И. 10 лет Публичной 

библиотеке // Коммунист Таджикистана.- 1943.- 29 янв;  Книжная полка // Коммунист Таджикистана.- 1945.- 

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

Крупнейшая библиотека Таджикистана // Правда.- 1948.- 5 март.; Миршакар М. Я горжусь  этим // 

Сталинская молодежь.- 1947.- 7 ноябрь.  Мустафокулов Кадрхои биландихтисос  тайѐр  мекунем // Газетаи 

муаллимон.- 1950.- 8 июл.; Каримова О.Б. Китобхонаи ба номи Фирдавси// Занони Точикистони совети.- 

1954.- №9 С.9.; Моисеенко  Т. Ведущая библиотека Таджикистана.- 1954.- 27 мая.; Экскурсия  в ГПБ им. 

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

Таджикистана.- 1954. 16 янв.;  
2
 Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана // Коммунист Таджикистана.- 1954.- 27 мая.; Белан В.Г. 

Таджикскую книгу во все концы света // Коммунист Таджикистана.- 1969.- 31 июля.; Укази Президиуми 

Совети Олии РСС Точикистон-Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР // Маданияти 

Точикистон.- 1957.- №5.- С. 17.; Абдуллоева  С. Китоб дар хизмати халк-Книга на службе у народа // Занони 

Точикистон .- 1959.- №9 .- С.14-15.; Книги из Нью-Йорка // Коммунист Таджикистана.-1957.- 28 фев.; Имамов 

А. Книгу в каждую семью // Комсомолец Таджикистана.- 1961.- 29 янв.;  Абдуллаева С. Анчумани якуми 

республикавии коркунони китобхонахо – Первый Съезд республиканских библиотечных работников // 

Точикистони совети – 1961.- 1 фев.; Назаров Ш. Видеть славу и гордость библиотеки … // Комсомолец 

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

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

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

Таджикистана.-1960.- 24 янв. Гашо Н. Доброе имя отдела // Комсомолец Таджикистана.-1966.- 25 сент.; 

Машкова З. Заходите в иностранный… // Коммунист Таджикистана.- 1965.- 28 дек.; Книги посланцы дружбы 

// Коммунист Таджикистана.- 1967.- 12 апр.; Юнусов А. Сокровищ прибавилось // Коммунист Таджикистана.-
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библиотеки стала достоянием общественности, освещаемая в средствах 

массовой информации. С 1998 г. стали регулярными серии статьей, где 

отражались достижения, неиспользованные резервы, недостатки, успехи, 

перспективы главной библиотеки республики
1
. 

2. Вторая группа публикаций посвящена вопросам общего руководства 

библиотечным делом в Советском Таджикистане, согласно решениям 

партийного и правительственного руководства республики, где становлению 

главной библиотеки республики, ее институциональному материально-

техническому развитию придается приоритетное значение. Это, прежде всего, 

такие сборники документов и материалов как: «Из истории культурного 

строительства в Таджикистане (1924-1941гг.)»
2
, «История культурного 

                                                                                                                                                                                             
1966.- 11 окт.; Он же: Бозѐфтхои нодир-Редкие находки // Маориф ва маданият.- 1967.- 10 июня.; Моторин П. 

Золотой фонд // Вечерний Душанбе .- 1969.- 1 сент.; Юнусов А. К юбилею поэта // Коммунист 

Таджикистана.-1970.- 23 окт.; Белан В. По дальним адресам // Коммунист Таджикистана.-1972.- 6 июня и др.  
1
 Каримзода Б. Бештар маърифат омўзем: мубохиса бо Раиси Китобхонаи Миллии Точикистон С. 

Мухиддинов – Повысить уровень образования: Беседа с директором НБТ С. Мухиддиновым  // Чархи гардун.- 

1998.- №36 (108).- 11 сент.; Сухоян С. Книге- бессмертие! // Бахори ачам.- 1998.- №4.- С.4,6.; Додоев И. 

Гўристони китобхо - Кладбищ книг // Занони Точикистон.- 1998.- 13 нояб.; Амид В. Китоб буд, ки мо худро 

шинохтем.- мегуяд раиси Китобхонаи миллии чумхури С. Мухидинов – Благодаря книге мы лучше себя 

узнаем – сказал директор НБТ С. Мухиддинов // Чумхурият .- 1999.-14 авг.; Хабиб П. Китобхонањо дар 

арафаи асри ХХI: Мусохиба бо раиси Китобхонаи миллии Точикистон ба номи А. Фирдавси С. Мухиддинов – 

Библиотеки накануне XXI век. // Садои мардум.- 1999.- 3 дек.; Каримзода Б. Вазъи Тољикистон чи гуна аст? 

Мубохиса бо иштирокчии конфронси байналмилали  тахти унвони  «Китобхонахо ва иттиходияхо дар чахони 

таѓйирпазир: технологияхо ва шаклхои нави хамкори дар Крими Украина» С. Мухидинов // Паѐми андоз.- 

1999.- 25 июн.; Мухторов А. Дар ганчинаи илму тамадун: китобхонахо ба мисли таърихи чамъият дорои 

таърихи худ мебошад - В сокровищнице знаний и цивилизации история библиотек подобна истории общества 

// Китоб.- 1999.- сент.-С 3.; Холова М. «Дуздани фарханги ѐ бефархангии баъзе фархангдўстон» алами касс 

меояд! Мусохиба бо раиси Китобхонаи миллии Тољикистон ба н. А. Фирдаси С. Мухиддинов- Воровство 

культуры или бескультурье некоторых друзей обидно для человека! Беседа с директором Национальной 

библиотеки Таджикистан им. А. Фирдоуси С. Мухиддиновым  // Чархи гардун.- 2000.-№37 (213) .- 15 сент.- 

С.3.; Каримзода Б. Хазинаи маърифат: Дар бораи китобхонаи милли-О Национальной библиотеке // Паѐми  

андоз.- 2001.- 27 апр.; Китобхонахо ва демократикунонии чомеа- Библиотеки и демократизация общества // 

Китоб.- 2001.- декабр.; Гафарова О. Чем живет библиотека им. А. Фирдоуси -  национальное достояние 

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

2002.- №49 (416).- 6 дек.; Каримзода Б. Китобхонаи милли чи гуна бояд бошад – Какой должна быть 

Национальная библиотека // Точикистон.- 2002.-31 янв. Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина Благодатный год 

для сокровищницы знаний // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С.12; 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 // 

Фаъолияти китобдори дар Точикистон: Хрестоматия.- Душанбе, 2010.- С.36.; Тошев Ш.К. Бинои нави 

Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи  Маркази беназир аст (Бахшида ба 20-солагии давлати Чумхурии 

Точикистон) // Чумхурият.- 2011.- 21 май; он же. Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикистон дар Осиѐи  

Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.- 2012.-16 июн.; Китобхонаи нав дар Осиѐи  Маркази беназир 

аст // Чавонони Точикистон.-2011.- №24.- 16 июн. Комилзода Ш. Национальная библиотеки Таджикистана: 

перспектива ее развития // Вестник культуры.- 2012.- №3 (20).- С.7 и др. 
2
Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941гг. (сб. документов и материалов) в 2-х 

т.- Душанбе, 1966.- Т.1.- 412-413. 
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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
, «Из истории культурного 

строительства в Таджикистане (1941-1960гг.)» и другие. 

После распада СССР и обретения Таджикистаном независимости в 

одних из первых публикаций, посвященных определению институциональ-

ного статуса Государственной библиотеки им. А.Фирдоуси, была сделана Р. 

Шарофзода «Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция»
5
, 

где автор излагает концепцию будущей национальной библиотеки. На нее 

были отклики специалистов в области библиотековедения и книжной 

культуры
6
. 

Альтернативная концепция «О необходимости создания Национальной 

библиотеки в Таджикистане»
7
 была опубликована для широкого обсуждения. 

Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от 6 

июня 1993 года было решено переименовать Государственную республикан-

                                                           
1
История культурного строительства в Таджикистане  (1917-1977гг.).- Душанбе, 1979.- 279 с.  

2
Тальман Р.О. Руденко Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы Советской власти // 

Библиотеки СССР.- М. 1968.- вып. 37. 
3
Шукуров М.Р. Из истории сети культурно-просветительных учреждений в Таджикистане // Тр. ТГУ. 

Т.27.Сер.истории. Наук. Вып. 1. – Душанбе, 1960.- С.64. Он же: История культурной жизни Советского 

Таджикистана (1917-1941 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1970.- Ч.1. 
4
 Касымова А.Г. Библиотеки в Туркестане. - Ташкент, 1966 

5
Шарофзода Р. Китобхонаи миллии Точикистон: акоиди асоси.- Душанбе , 1992.- 28 с. 

6
Шосаидов С., Холов Б. Таъсиси китобхонаи миллиро таъхир набояд= Создание Национальной библиотеки 

нельзя оставить на потом //Адабиѐт ва санъат.- 1992.- 12 дек.; Рахимов А., Шерматов Ч. Китобхонаи милли= 

Национальная библиотека // Садои мардум.- 1993.- 12 дек.; Рахимзода А. Андешахо перомуни китобу 

китобхона= Некоторые мнения о книге и библиотеки // Китобхонаи миллии Точикистон-Национальная 

библиотека Таджикистана.- Душанбе, 1993.- С. 39.; 
7
 Сулаймони С. (Эрондуст) Зарурати китобхонаи милли: Китобхонаи  миллии Точикистон: консепсияи 

альтернативи – Необходимость национальной библиотеки:Национальная библиотека Таджикистана: 

альтернативная концепция // Садои мардум.- 1992.- 25 апр. 
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скую библиотеку им. А.Фирдоуси в Национальную библиотеку им. А. 

Фирдоуси»
1
. 

3. В третью группу публикаций входять следующие: монография З. М. 

Шевченко «Из истории библиотечного строительства в Таджикистане»
2
; 

сборник статьей «Библиотековедение, библиография. История таджикской 

книги»
3
 с научными статьями В. Г. Белана «Зарубежные связи библиотеки им. 

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

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

Таджикистана на современном этапе», где раскрываются некоторые вопросы 

развития Государственной публичной библиотеки им. А.Фирдоуси.  

Сборник статей (1983 г.) «Библиотеке им. А.Фирдоуси- 50 лет»
4
, 

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

республики»
5
, И. А.Джураева «Библиотека имени Фирдоуси в годы войны»

6
, 

А.Ю.Юнусова «Бесценные сокровища таджикской культуры»
7
, Д.Р. 

Раджабова «Государственная библиотека Таджикской ССР как методической 

центр»
8
, С. И. Сулейманова «Роль Государственной библиотеки им. 

А.Фирдоуси в организации централизованной сети государственных массовых 

библиотек высокогорных районов Таджикистана»
9
, А.Х. Рахимова 

«Библиотека им. Фирдоуси как информационно-библиографический центр по 

культуре и искусству Таджикистана»
10
, И.С. Норкаллаева «Летопись 

Государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси (к 50-летию со 

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

сегодня  // Вестник БАЕ. М.,- 2000.- №3. С.51-55. 
2
Шевченко З.М. «Из истории библиотечного строительства в Таджикистане.- Душанбе, 1968.- 135 с. 

3
Библиотековедение, библиография. История таджикской книги. Сб. статей. / Сост.: С.Н. Гоибназаров, 

А.Ю.Юнусов и Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1981.- 142 с. 
4
Библиотеке им. Фирдоуси-50 лет / составители  … Л.Г. Козырева.- Душанбе: Ирфон, 1983.- 160 с.  

5
 Там же С.5-23 

6
 Джураев И.А. Библиотека имени Фирдоуси в годы войны С. 28-35. 

7
 Юнусов А.Ю. «Бесценные сокровища таджикской культуры.- С. 60-71. 

8
 Раджабов Д.Р. Государственная библиотека Таджикской ССР как методической центр.- С.72-79. 

9
 Сулейманов  С.И. Роль Государственной библиотеки им. Фирдоуси в организации централизованной сети 

государственных массовых библиотек высокогорных районов Таджикистана.- С.80-87. 

10Рахимов А.Х. Библиотека им. Фирдоуси как информационно-библиографический центр по культуре и 

искусству Таджикистана.- С.104-110. 
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дня открытия)»
1
, посвящены раскрытию особенностей различных периодов 

функционирования библиотеки и различным направлениям ее деятельности. 

Сборник статей «Проблемы организации повышения эффективности 

библиотечно-библиографического обслуживания населения Таджикистана»
2
, 

в основном, посвящен обобщению опыта научно-методического отдела 

Республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси в организации и оказания 

методической помощи библиотекам республики. 

В очередной сборник статей (1989 г.) «Проблемы и перспективы 

информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана»
3
, включены статьи: А. Х. Рахимова «Состояние библиотечного 

библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации»
4
, С.Н. 

Гоибназарова «Информационно-библиографическое обслуживание 

предприятий, учреждений культуры и искусства. Опыт и проблемы»
5
, Р.М. 

Кочкионовой «Информационно-библиографическая работа в помощь 

коммунистическому воспитанию»
6
, А.С. Мирова «Состояние и проблемы 

информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси»
7
 и 

других специалистов, в них актуализируются вопросы различных аспектов 

развития Государственной публичной библиотеки им. А. Фирдоуси. 

За годы независимости были опубликованы ряд работ и научных 

статей, посвящѐнных деятельности Национальной библиотеки им. А. 

                                                           
1Норкаллаев  И.С. «Летопись Государственной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси (к 50-летию со 

дня открытия).- С. 142-159. 

2Проблемы организации повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания 

населения Таджикистана: Сб. статей / Сост.: Л.Г. Козырева.- Душанбе, 1986.- 139 с. 

3Проблемы и перспективы информационно-библиографического обеспечения экономики и культуры 

Таджикистана: Сб. статей / Сост.: Л.Г. Козырева.- Душанбе , 1989.- 136 с. 

4Рахимов А.Х. Состояние библиотечного дела в Таджикистане и пути его оптимизации.- С. 2-41. 
5
Гоибназаров С.Н.  Информационно-библиографическое обслуживание предприятий, учреждений культуры и 

и искусства. Опыт и проблемы (На примере ГБ им. Фирдоуси).- С.42-49. 

6Кочкионова  Р.М. Информационно-библиографическая работа в помощь коммунистическому воспитанию 

(На примере ГБ им. Фирдоуси).- С. 58-62. 

7Миров  А.С. «Состояние и проблемы информации и пропаганды иностранной литературы ГБ им. 

Фирдоуси.- С. 124-129 
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Фирдоуси. В 1993 году подготовлен и издан сборник статей под названием 

«Национальная библиотека Таджикистана»
1
. В него вошли статьи 

сотрудников библиотеки, профессоров и преподавательей 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 

библиотекикак 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 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 начала ХХI вв. 

В статье С.Р. Мухидинова «Национальная библиотека им. А.Фирдоуси 

Республики Таджикистан: вчера и сегодня»
2
 в сравнительном аспекте 

освещались проблемы развития Национальной библиотеки на современном 

этапе. 

Данный этап развития Национальной библиотеки нашѐл свое 

отражение также в работах Ш.Комилзода «Плодотворный год храма науки»
3
, 

«Традиционные и электронные библиотеки: связи и особенности», 

                                                           
1
Китобхонаи  миллии Точикистон: Чашннома=Национальная библиотека им. Фирдоуси: Юбилейный сборник 

статей.- Душанбе, 1993.- 96 с.  
2
 Мухиддинов С.Р. Национальная библиотека им. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня // 

Вестник БАЕ.- М., 2000.- №3.- С.51-54., с фотогр. С.25. 

3 Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. 
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«Национальная библиотека Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет 

независимости», «Новое здание Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан: крупнейшая в Центральной Азии», «Национальная библиотека 

Таджикистана и перспективы ее развития»
1
. Особенно в работах: 

«Национальная библиотека Таджикистана имени А.Фирдоуси: двадцать лет 

независимости»
2
, «Национальная библиотека Таджикистана и перспективы ее 

развития»
3
, учебное пособие «Национальная библиотека Таджикистана: 

история и современность»
4
. Автор, рассматривая специфику и особенности 

развития Национальной библиотеки в годы независимости, акцентирует своѐ 

внимание на принятые государственные программы по модернизации данного 

храма науки. 

В сборнике тезисов докладов республиканской научно-практической 

конференции на тему: «Библиотеки Таджикистан на пороге ХХI века» (27-28 

апреля 2000 г.) были обозначены определенные важнейшие направления 

развития библиотек Таджикистана, и, где Национальной библиотеке им. 

А.Фирдоуси отдавалось главенствующее положение. 

Изучая и анализируя историю создания и развития Национальной 

библиотеки Таджикистана, автор пришел к выводу, что, несмотря на 

многочисленные опубликованные работы, до настоящего времени комплексно 

                                                           
1 Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. Комилзода Ш. Китобхонаи 

Миллии Чумњурии Тољикистон  ба н. А. Фирдавси дар бист соли истиќлолият // Китобдор.- 2011.- №1-2 (9) .- 

С.12-13; он же: Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. Он же  Китобхонахои анъанавї 

ва электронї: робита ва тафовут // Китобдор.- 2010.- №1 (7).- С.13-15.
 
 Он же  Китобхонаи Миллии Чумњурии 

Тољикистон  ба н. А. Фирдавси дар бист соли истиќлолият // Китобдор.- 2011.- №1-2 (9) .- С.12-13 он же. 

Китобхонахои анъанавї ва электронї: робита ва тафовут // Китобдор.- 2010.- №1 (7).- С.13-15. Он же  Бинои 

нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи  Маркази беназир аст (Бахшида ба 20-солагии давлати 

Чумхурии Точикистон) // Чумхурият.- 2011.- 21 май; он же. Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар 

Осиѐи  Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.- 2012.-16 июн.; Китобхонаи нав дар Осиѐи  Маркази 

беназир аст // Чавонони Точикистон.-2011.- №24.- 16 июн.; Он же. Национальная библиотека 

Таджикистана: перспективы ее развития // Вестник культуры.- 2012.- №3 (20).- С.4-8. 
2 Комилзода Ш. Китобхонаи миллии Чумхурии Точикистон дар 20 соли Истиклолият // Китобдор. – 2011. - 

№1-2 (9). – С. 12-24. 
3
 Комилзода Ш. Дворец знаний и культуры // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2012. –  №2. – С. 

37-39.; Национальная библиотека Таджикистана: перспектива ее развития // Вестник культуры.- 2012. - 

№3(20). – С. 4-8.  
4 Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: история и современность. Учебное пособие для 

вузов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с. – Текст на тадж.яз. 
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не изучена ее многофункциональная деятельность и не проводилась 

периодизация истории становления и поэтапного развития главной 

библиотеки независимого Таджикистана (Национальной библиотеки) как 

одного из главных культурных центров суверенного Таджикистана. 

Относительно исследуемой проблемы, некоторые вопросы затронуты и 

в работах И.Рутенштейна, Е.Белякова, З.Шевченко, О.Каримовой, 

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. 

Объектом данного исследования является история становления и 

развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан (1933-2013 гг.). 

Предметом исследования является раскрытие и характеристика 

основных этапов становления и дальнейшего развития Национальной 

библиотеки Республики Таджикистан, а также особенности формирования ее 

книжных фондов, обслуживание читателей, научно-методическая и 

информационно-библиографическая деятельность. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1933-2013гг., 

весь период становления и развития Национальной библиотеки от первичной 

городской библиотеки до получения статуса Национальной библиотеки 

страны в настоящее время. 

Целью диссертационной работы является комплексное изучение 

истории становления и развития Национальной библиотеки Республики 

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

культурного центра независимого Таджикистана. 

В связи с этим определены следующие основные задачи: 

- проследить историю создания Государственной публичной 

библиотеки как качественно нового этапа в развитии библиотечного дела в 

Советском Таджикистане (1933-1945 гг.); 
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- охарактеризовать деятельность Государственной публичной 

библиотеки  в послевоенные годы востановления (1946-1950 гг.). 

- обосновать роль Государственной публичной библиотеки им. 

А.Фирдоуси как одной из главных культурно-просветительных центров 

Таджикской ССР (1951-1990 гг.); 

- рассмотреть деятельность Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан в годы обретения государственной независимости (1991-1997 

гг.). 

- выявить сущность государственных программ развития 

Национальной библиотеки  Республики Таджикистан (1998-2013 гг.). 

Источниковедческая база исследования 

В первую группу источников  вошли архивные документы, в 

частности, материалы Центрального Государственного архива Республики 

Таджикистан, такие фонды: 17- о деятельности данной библиотеки, 121-Съезд 

Советов об образовании Таджикской Советской Социалистической 

Республики 1929г., 306 - о штатах и ассигнования библиотеки 1929-1930гг., 

360-о деятельность Библитечного Управления при библиотеке в 1934г., 1472 - 

Приказ Комитета по делам культурно-просветительных учреждений, 1483-о 

штатах и бюджете городской библиотеки в 1927-1928 и 1929-1930гг., 1485-о 

юбилее библиотеки в связи с присвоением имени А.Фирдоуси, 1589 - Отчет 

директора библиотеки И.Зокирова 1948 года о кадрах библиотеки и об 

утверждении штата библиотеки Государственной штатной комиссией при 

Совете Министров СССР, 1601 – об услугах по МБА и методических работах 

данной библиотеки, а также текущие архивы Национальной библиотеке 

Республики Таджикистан, которые являются основными материалами 

институционального становления и развития при определении и изменении 

статуса Национальной библиотеки за весь период функционирования, начиная 

с городской библиотеки г.Душанбе, которая финансировалась с 1927-1928, 

1929-1930гг. бюджетом государства, до указания точной даты реорганизации 
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Государственной публичной бибилотеки (1932г.). В архивах также имеются 

сведения о первой инвентарной книге библиотеки, которая вела записи с 28 

января 1930 года, о первых специалистах библиотечного дела, об отдельных 

русских, таджикских и иностранных фондах, о спецфондах библиотеки и т.д. 

Немаловажную роль для изучения проблемы играли средства массовой 

информации. Были использованы материалы, опубликованные в печатных 

органах, особенно газетах и журналах такие как: «Правда», «Красный 

библиотекарь», «Библиотекарь», «Коммунист Таджикистана», «Комсомолец 

Таджикистана», «Маориф ва маданият» («Образование и культура»), 

«Сталинская молодежь», «Учительская газета», «Вечерний Душанбе», 

«Китоб» («Книга»), «Бедории точик» («Пробуждение таджика»), «Занони 

Точикистони совети» («Женщины советского Таджикистана»), «Маданияти 

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

«Занони Точикистон» (Женщины Таджикистана), «Китобдор» 

(«Библиотекарь»), «Дусти» («Дружба») и другие. В этих изданиях 

опубликована намаловажная информация, о состоянии и развитии главной 

библиотеки, которая дополнила важнейшие сведения о деятельности 

библиотеки в сфере культуры. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертационной 

работе впервые в историографии Таджикистана на основе изучения и 

обобщения архивных материалов, опубликованных работ и других 

источников, комплексно исследуется история становления и развития 

Национальной библиотеки Республики Таджикистана. Также впервые дается 

полноценная периодизация деятельности главной библиотеки страны. Новым 

в работе является комплексное рассмотрение истории становления и развития 

Национальной библиотеки, в том числе накопленного опыта в формировании 

книжных фондов библиотеки, фонда восточных рукописей, форм и методов 

обслуживания различных категорий читателей, характеризуется статус 

библиотеки как главного культурно-образовательного центра страны. 
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Впервые уточнена дата образования Государственной публичной библиотеки 

в обнаруженных архивных данных о библиотеке согласно Инвентарной книге 

№1 28 января 1930 года. Настоящая дата официального открытия библиотеки 

- 1 января 1933 года, а в 1932 год по архивным данным называется как 

Государственная публичная библиотека. 

Методологической основой диссертации послужил принцип 

историзма и объективный подход, требующий  изучения исследуемых 

явлений и процессов в их конкретно исторической обусловленности, также 

раскрытие многоаспектности объекта. 

Теоретической базой работы являлись фундаментальные и научно-

теоретические издания, посвященные различным аспектам истории 

культурного строительства в Таджикистане вообще, и библиотечного дела, в 

частности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

обобщенные в диссертации материалы, могут быть использованы 

работниками Национальной библиотеки в процессе совершенствования 

комплектования фондов, обслуживания читателей, пропаганды книжного 

фонда и т.д. Выводы, предложения и рекомендации автора диссертации также 

могут быть использованы для написания обобщающих работ по истории 

культурного строительства, разработке специальных курсов по истории 

таджикского народа, истории библиотечного дела и культурологии в 

Таджикистане. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется 

на результатах изучения и анализа архивных и опубликованных источников 

становления и развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в работе и в опубликованных статьях, монографии выражается в 

теоретическом и научно-практическом обосновании комплексного изучения 

истории и развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 
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Положения, выносимые на защиту:  

- создание Государственной публичной библиотеки являлось главным 

культурным достижением новообразованной Таджикской Советской 

Республики; 

- деятельность Государственной публичной библиотеки Таджикской 

ССР в военный и послевоенный периоды, направленная на пропаганду 

военно-патриотической литературы среди населения, которая способствовала 

победе советского народа над фашизмом; 

- Государственная публичная библиотека как главный культурно-

просветительный центр республики, занимаясь комплектованием, хранением 

книжных фондов и обслуживанием читателей, являлась методическим 

центром для всех библиотек республики, способствовала сближению книг с 

читателем; 

- качественным изменением в деятельности главной библиотеки 

республики послужило получение статуса Национальной библиотеки и ее 

участие в реализации грандиозных планов по изучению истории и культуры 

предков, национального самосознания в Независимом Таджикистане. 

Апробация работы Основные положения диссертации были 

представлены в виде докладов и выступлений: 

- Выступление на тему «Роль женщин-библиотекарей в развитии 

библиотечного дела в Таджикистане» на научно-практической конференции в 

ТГИИ им. М.Турсунзаде, посвященной 22-летию Государственной 

независимости Таджикистана, 27 мая 2013г. 

- Выступление на тему «Хранительницы сокровищницы» на научно-

практической конференции «Вклад женщин в развитии науки в 

Таджикистане» в Академии Наук РТ, 17 июня 2014г., 

- Выступление на тему «Использование информационно-

коммуникационной технологии в деятельности библиотек в Таджикистане» на 

научно-практической конференции в ТГИИ им. М.Турсунзаде, 7 марта 2014г., 
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- Выступление на тему «Основоположники отдела национальной 

библиографии» на семинаре в отделе национальной библиографии в 

Национальной библиотеке Таджикистана, 26 мая 2014г., 

- Выступление на тему «Вклад библиотеки в укреплении правовой 

культуры молодежи» на научной конференции в Национальной библиотеке 

Таджикистана, 8 август 2014г., 

- Выступление на тему «От фестиваля до фестиваля» в семинаре о 

деятельности ГРДБ им. М.Миршакара 26 февраля 2015г., 

- Выступление на тему «Роль библиотек в культурном воспитании 

молодежи» на научно-практической конференции в ТГИИ им. М.Турсунзаде, 

29 апреля 2015г., 

- Выступление на тему «О поведении библиотечных работников» в 

отделе повышения квалификации в Национальной библиотеке Таджикистана, 

8 апреля 2015 г., 

- Выступление на тему «Рукописи мыслителей таджикского народа в 

цивилизации Востока» на конференции посвященной «Дню книги» в 

Национальной библиотеке Таджикистана, 7 сентября 2015 г. и т.д. 

- Выступление на тему «Особенности библиотечного обслуживание 

детей и подростков в современном обществе» на научно-практической 

конференции в ГРДБ им. М.Миршакара, 23 Āñîüì÷ċ  2016 ï. 

- Выступление на тему «Роль Национальной библиотеки Таджикистана 

в годы Независимости», на научно-практической конференции в ТГИИ им. 

М.Турсунзаде, 29 ìûüñ÷ċ 2016 ï. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав, 

которые охватывают шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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Глава I. Исторические предпосылки создания и поэтапного развития 

Государственной публичной библиотеки в Советском Таджикистане. 

 

§1. Объективные причины создания и институционального развития 

Государственной публичной библиотеки в Советском Таджикистане в 

1933-1940 гг. 

Стремительные общественно-политические перемены 20-х годов 

прошлого столетия, установление советской власти в регионе, ликвидация 

Бухарского эмирата, создание народных республик (БНР, ХНР, Туркестанская 

АССР), национально-территориальное размежевание народных республик, 

создание Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики 

внесли, несомненно, существенные коррективы в развитие культурно-

просветительской отрасли в республике, где библиотечному делу придавалось 

приоритетное значение. 

Исторические данные подтверждают, что в 1925 году, спустя год после 

образования ТАССР с центром в Душанбе, была открыта первая библиотека-

читальня для гражданского населения. Она находилась в маленькой кибитке 

на территории городского парка. Уникальная фотография этой библиотеки - 

читальни сохранилась до наших дней в памятном альбоме Национальной 

библиотеки Таджикистана
1
. Старейший библиотекарь Советского 

Таджикистана Зинаида Матвеевна Шевченко, ссылаясь на архивные 

материалы, отмечает, что на заседании коллегии Народного комиссариата 

просвещения (Наркомпроса) Таджикской АССР от 13 декабря 1925г. был 

рассмотрен вопрос о создании городской библиотеки в Душанбе на базе 

первой библиотеки-читальни. Одновременно, предпринимались усилия, для 

комплектования ее фондов литературой на таджикском и персидском языках, 

были выделены необходимые средства на эти цели.
 

                                                           
1
 Из Памятного альбома Национальной  библиотеки Таджикистана. 



20 

 

За короткий промежуток времени после создания городской 

библиотеки встал вопрос о ее реорганизации. Согласно архивным данным, в 

решении коллегии Наркомпроса ТАССР от 12 января 1927г., указывалась 

необходимость реорганизации городской библиотеки в центральную 

библиотеку г.Душанбе, причем главное внимание следовало обратить на 

организацию национальной части библиотеки (на таджикском и узбекском 

языках) и на организацию читальни, а в отношении части библиотеки на 

русском языке обратить внимание на комплектование отдела литературой по 

советскому и культурному строительству».
1
 

Особенно это касалось книжного фонда библиотеки, например 

реорганизация городской библиотеки по книжному фонду представляла 

следующую картину: «Общее количество книг в данный момент равно 1349 

экземплярам, из которых 824 экземпляра на русском языке, на восточных 

языках: таджикском, узбекском, татарском, казахском - 525 экземпляров. 

Система ведения библиотечного дела принята по десятичной классификации. 

Однако, за отсутствием помещения библиотека не функционировала».
2
 

С каждым днем увеличивался фонд библиотеки, однако в городе из-за 

отсутствия помещений, в библиотеке не было отдельного читального зала. 

Рядом с библиотекой, помещающейся в Доме дехканина, была большая 

комната. Но данная комната была занята экспонатами краеведческого музея, 

открытие которого откладывалось несколько раз. Наркомпросс ТАССР, 

несмотря на настойчивые просьбы заведующего библиотекой, освободить 

комнату не соглашался 
3
. 

Как отмечает библиотекарь З. Шевченко, «активное участие в создании 

сети культурно-просветительских организаций в республике принимали 

профсоюзы. По их инициативе открывались клубы, красные чайханы, 

библиотеки и другие учреждения. При непосредственном участии Совпрофа 

                                                           
1
 Тальман P.O.Указ раб.   С.10-11 

2
 ЦГА РТ.  Фонд 17, Оп.1. Ед.хр. 84, 267.  

3
 Почему нет читальни? // Коммунист Таджикистана.- 1931г. 15 янв. 



21 

 

республики в 1927г. была открыта библиотека-читальня в г.Душанбе с 

фондом более 4000 книг»
1
. 

На заседании коллегии агитационно-пропагандистского отдела обкома 

КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР от 12 августа 1928 года, 

(постановляющая часть Протокола № 27) указывалось, что «Дом дехканина 

должен являться культурным очагом, поэтому в предоставлении помещения 

преимущественно нужно оказать всяческую помощь культурно-

просветительным учреждениям». В пункт «а» о распределении помещения 

попала и библиотека, также утвердили ориентировочную смету по 

оборудованию библиотеки, Наркомпросу было поручено в 2-х недельный 

срок, представить список необходимой литературы, применительно к 

потребностям читателей, недостающей в библиотеке, для комплектования ею. 

Имея прямой расход по смете на нужды библиотеки, предложили 

Наркомпросу ускорить пополнение библиотеки нужной литературой. 

Читальню снабжать регулярно свежими газетами и журналами, для чего 

Наркомпросу надлежит своевременно сделать подписку»
2
. 

Кабинет Председателя ЦИК Таджикской АССР Нусратулло Махсума и 

другие государственные учреждения также находились в «Доме дехканина», 

рядом с которым  поместилось здание библиотеки. 

Нахождение главной библиотеки города в здании, где были 

расположены высшие государственные структуры автономной республики, 

подтверждается и другими архивными данными: «...В 1928 году библиотека 

была размещена в одной из комнат «Дома дехканина» и была открыта для 

массового читателя. На содержание Душанбинской центральной городской 

библиотеки были отпущены довольно большие, по тому времени, средства: 

«Бюджет библиотеки на 1927/28 г. составлял сумму в 7729 рублей, из которых 

основные средства предназначены на оборудование и комплектование - 5000 

                                                           
1
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане.- Душанбе.-1968.- С. 27-28 

2
 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941гг. (Сб.документов материалов): В 2 т.- 

Душанбе, 1966.-Т.1.- С. 412-413. 
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рублей». Исследование подтверждает, что и в 1927-1930гг. библиотека 

размещалась в одной из комнат «Дома дехканина». Штат библиотеки состоял 

из трех человек: заведующего и двух библиотекарей
1
. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1928г. «Об обслуживании 

книгой массового читателя» послужило дальнейшим толчком в дело развития 

библиотечной сети в ТАССР
2
. 

По архивным данным, в 1929 году в Советском Таджикистане уже 

насчитывалось 11 массовых библиотек с общим книжным фондом в 12 тысяч 

экземпляров
3
. 9 библиотек находились в сельской местности и 2 в городах. 

Наиболее крупной библиотекой являлась городская библиотека в Душанбе, 

насчитывавшая 4 тысячи экземпляров книг
4
. 

15-19 октября 1929 года, был созван III  Чрезвычайный съезд Советов 

Таджикистана, 16 октября он принял Постановление и Декларацию об 

образовании Таджикской Советской Социалистической Республики
5
. Это 

стало исторической вехой в жизни таджикского народа и оказало неоценимое 

влияния на все сферы жизнедеятельности людей, включая культурную сферу 

Советского Таджикистана. К данному времени в республике насчитывалось: 

43 культурно-просветительных учреждений, 11 библиотек с фондом 12 из тыс. 

книг и 32 клубных учреждений, в которых проводилась огромная культурно-

массовая работа по воспитанию трудящихся города и деревни
6
. 

В документальных материалах Наркомфина Таджикской ССР 

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

В ней указаны штат и ассигнования на содержание центральной библиотеки 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф. 1483 Оп.2 Ед.хр. 37. л 205.  

2
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва: Книг, 1980.- С. 338  

3
 ЦГА РТ Ф.1483 Оп.1 Ед.хр. 110 Л.11. 

4
 Хамракулов П.Успехи таджикского народа в развитии культуры и науки // Таджикистан за годы советской 

власти.- Сталинабад,1957.-С. 197. 
5
 ЦГА РТ. Ф 121 Оп.1. л.3 1926-1929 гг. Съезды советов Таджикской ССР 

6
 Из истории культурного строительства в Таджикистане Т. II . 1941-1960 гг. - Душанбе, 1972. - С. 317. 
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г.Душанбе: «Расходы на центральную библиотеку составляли сумму в 47 225 

руб.»
1
. 

В 1931 году жители столицы вышли с предложением об открытии 

детской библиотеки или открыть временное детское отделение при городской 

библиотеке, прибавив туда 1-2 библиотекарей. В статье Мозолова, 

опубликованной в газете «Коммунист Таджикистана» говорилось: «Школы 

столицы заканчивают свой учебный год. Выпускают детей прямо на улицу. У 

нас нет ни детского клуба, ни детской библиотеки. Любовь к книге развивается 

в детском возрасте. У нас имеется богатая детская литература. Мы обязаны 

дать детям здоровую интересную советскую книгу»
2
. 

В 30-е годы прошлого века число читателей библиотеки постепенно 

увеличивалось из числа местных национальностей, в первую очередь, из числа 

коренного населения-таджиков. В мае 1931 года из 1 788 читателей 612 были 

таджиками. Постепенно в библиотеку начала поступать и отраслевая 

литература, а помещение библиотеки не располагало площадями для 

содержания больших количеств книг. 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. Ящики постепенно вскрывались, вынимались книги и складывались в 

кучи. Предлагалось также устроить в городском саду читальню и использовать 

их там. 

В 1931г. городской библиотеке было передано новое помещение в 

центре города - часть бывшего здания ЦК КП (б) Таджикистана
3
. 

В сборнике документов и материалов «Из истории культурного 

строительства в Таджикистане в 1924-1941гг.» хранится «Докладная записка 

директора Государственной публичной библиотеки Таджикской ССР 

                                                           
1
 ЦГА РТ. Фонд 306. Оп. 1. ед.хр. 77, л. 69. 

2
 Дайте детям книги // Коммунист Таджикистан.- 1931.- 30 мая. 

3
 ЦГА РТ  Ф 1483 Оп.2 Ед.хр 37. л.205.  

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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О.Хаджибаевой секретарю ЦК КП(б) Таджикистана о состоянии и работе 

библиотеки за 1928-1934гг.». Директор публичной библиотеки О.Хаджибаева 

подробно излагает отчет о работе библиотеки за 4 года деятельности, в том 

числе отмечает: «В Таджикистане, проводящему напряженную работу по 

углублению и расширению культурной революции в обстановке оторванности 

от крупных центров, более чем где-либо имеется 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 1934г., десятым по счету, встало в шеренгу библиотек, обладающих 

правом бесплатного всесоюзного обязательного экземпляра. История еѐ 

возникновения относится к периоду 1928-1929гг., когда она представляла 

собой небольшую библиотеку политпросветского типа, ставя основной своей 

задачей обслуживание, преимущественно, узкого круга квалифицированного 

читателя города Сталинабада». 

В начале 30-х годов прошлого века произошло много изменений в 

общественной жизни публичной библиотеки. В 30-е годы руководство 

Советского Таджикистана обращало особое внимание на общее состояние 

Публичной библиотеки, в том числе на ее обеспечение квалифицированными 

кадрами и улучшение ее материально-технической базы. Вопрос о состоянии 

публичной библиотеки рассматривался у секретаря ЦК КП(б) Таджикистана 

Михайлова. В опубликованных архивных материалах имеется Протокол 

заседания секретариата КП(б) Таджикистана от 20 июля 1932г., №70. В нем 

говорится о значении данной библиотеки для культурной жизни республики, 

своевременном обеспечении разнообразной литературой, кадрами, создании 

условий для читателей библиотеки, обеспечении материально-технической 

базы. В том числе на заседании слушали вопрос «О состоянии Центральной 

библиотеки». В постановляющей части заседания было отмечено следующее: 
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1. Предложить Народному комиссариату просвещения расширить штат 

библиотеки с таким расчетом, чтобы обеспечить полное обслуживание 

читателей, одновременно с этим расширить и переоборудовать читальный зал. 

2. Просить Культурно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б) обязать 

соответствующие учреждения высылать библиотеке обязательный экземпляр 

из Книжной палаты. 

3. Предложить Наркомпросу усилить работу по пополнению 

библиотеки литературой. Обязать республиканские учреждения сдать часть 

своих ведомственных библиотек в публичную библиотеку. 

4. Книгоцентру совместно с Наркомпросом в декадный срок 

организовать библиотечный коллектор. 

5. Обязать райкомы партии за счет средств районов выделить 

специальных работников для работы библиотек. 

6. Поручить редакциям газет широко осветить вопрос о развертывании 

библиотечной работы по районам
1
. 

Таким образом, партийная организация республики поручила 

соответствующим органам улучшить работу вновь организованной 

библиотеки. Именно, на этом совещании рассматривались вопросы 

организации библиотечного коллектора и методического центра для 

библиотек республики, выделение штатов для публичной библиотеки. 

В 1931 году идею организации в Таджикистане «ТАДЖОГНИИ» 

(Таджикского отделения государственного научно-исследовательского 

института) поддержали учѐные в Москве и Ленинграде. В Среднеазиатском 

секторе Академии наук СССР были согласны участвовать в организации 

работы института. Под руководством профессора А.Умнякова, члена оргбюро 

будущего Таджикского научно-исследовательского института, в первую 

очередь, проводился отбор книг, относящихся к Средней Азии. Академии 

наук, Академии истории и марксистской культуры, библиотеке имени Ленина 
                                                           
1
 Из истории культурного строительства в Таджикистане Т. I 1924-1941 гг. (Сб.документов и материалов). - 

С.419-433 
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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 предполагался закончить к концу 

февраля 1931 года
1
. 

Анализ отчетов руководства Государственной публичной библиотеки 

свидетельствует о том, что в деятельности библиотеки ощущалась острая 

нехватка квалифицированных библиотекарей. Например: в Приказе №1 от 28 

мая 1931 года на основании заявления старейшего сотрудника библиотеки 

Люперсольской Л. В. говорится о том, что ее трудовой отпуск за 1930 год был 

присоединен к трудовому отпуску 1931 года
2
. А время поступления 

Люперсольской Л.В. на работу в Государственную публичную библиотеку, по 

архивным данным, указывается 1929 год 
3
. 

В 1931 году по Государственной публичной библиотеке были 

подписаны 14 приказов. Согласно архиву библиотеки и Книге приказов № 1 с 

4 мая 1931г. по 15 июля 1932 года библиотекой заведовал А.Пастернак, а с 16 

июля 1932 года по август 1933 года заведовал публичной библиотекой 

А.Белудау. В книге приказов за 1931-1934 гг. зафиксированы приказы по 

увольнению и назначению сотрудников на должности
4
. По приказам, которые 

зафиксированы, на работу в библиотеку были приняты библиотекари–

практиканты. После того как ими был приобретен определенный опыт работы 

в библиотеке, их принимали на работу в качестве библиотекарей. Таким 

образом, были приняты Ниланов Я. Аббасов Ф. и многие другие. 

Впоследствии они долгие годы обслуживали читателей данной библиотеки
5
. 

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

Таджикистана.- 1931.- 15 янв. 

2 Архив НБ Таджикистана Оп 2 Ед. хр. 1. 1931-1934 г. Приказ №3. 
3
 ЦГА РТ Ф. 1589. Оп. 1. Ед.хр. 332. л. 12-13 

4
 Архив НБ Таджикистана. Оп 2 Ед хр.1 1931-1934 гг.  л. 2. Приказ №3 §2. 

5
 Архив НБ Таджикистана Оп. 2. Ед.хр.1 1931-1934 гг. л. 41. Приказ № 92. 
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В приказах и документах библиотеки данного времени фигурирует 

название «Государственная Публичная библиотека им. Мирзо Гусейнова», 

однако подтверждающее постановление о присвоении Государственной 

публичной библиотеке имени Мирзо Гусейнова нами не было обнаружено. 

Согласно советским партийным документам, Мирзо Гусейнов являлся 

известным партийным и государственным деятелем Советского 

Таджикистана. Он родился в марте 1884 года в городе Баку. Состоял членом 

Коммунистической партии с 1918 года. В 1930-1933 годах он был первым 

Секретарѐм ЦК КП Таджикистана. Он также являлся делегатом XIV  (1925) и 

XVI  (1930) съездов ВКП(б). Последние годы жизни работал в Комиссариате 

просвещения РСФСР
1
. 

Важнейшей частью содержания каждой библиотеки является 

комплектование фондов. Поступавшая в библиотеку литература определяла 

важность пополнения информации в главной библиотеке республики. В 

данном исследовании в рассмотрении вопросов комплектования фондов 

используются архивные материалы, что дает возможность больше и шире 

узнать о содержании и значении книг и других носителей информации, 

предоставленных в распоряжение читателей, фондов на начальном этапе 

создания библиотеки. В отделе комплектования данной библиотеки имеется 

архив «Инвентарных книг», в которых записаны книги и издания, впервые 

поступившие в библиотеку. Как было подчеркнуто выше, первая, 

поступившая из Москвы, партия книг была зарегистрирована в инвентарной 

книге от 29 января 1930 года. Однако, согласно новым архивным данным, 

обнаруженный нами, книги были зарегистрированы на день раньше, т.е. 28 

января 1930 года
2
. 

Инвентарные книги русских и таджикских фондов хранятся в 

отдельном шкафу библиотеки. Инвентарная книга №1 состоит из 280 страниц, 

                                                           
1Хусейнов М. // Энциклопедияи Советии Точик. Æ.8. - Душанбе, 1988.- С. 424.  

2 Архив НБ Таджикистана.  Инвентарная книга №1 Русский фонд библиотеки 1930г. 



28 

 

где зарегистрированы 7000 (семь тысяч) книг на русском языке. Согласно 

нумерации в инвентарной книге, первая партия литературы поступила в 

библиотеку 28 января 1930 года, в количестве 25 экземпляров. Запись, 

произведенная в инвентарной книге №1, изученная автором, является первым 

документом Государственной Публичной библиотеки Советского 

Таджикистана. Вторая партия поступила в библиотеку 29 января 1930 года 

также в количестве 25 книг. Большую партию книг библиотека получила 2 

февраля 1930 года в количестве 105 экземпляров. Большинство поступивших 

книг также являлись художественной литературой
1
.  

Начиная с 1930 года в библиотеку постепенно начала поступать 

литература по различным отраслям знаний: по культуре, политике, физике, 

математике, промышленности, экономике, праву, а также словари и др. 

Достаточно отметить названия некоторых книг, поступивших в 1930г. – книга 

Каменьшикова Н. «Начальная астрономия» (М., 1924г.), Лебедева П.П. 

«Рабочая книга по химии», выпуск II  (М., 1928г.), Кэй Г. «Рентгеновские 

лучи» (М.,1928г.). Наше исследование показало, что в связи с ветхостью все 

эти книги, поступившие одними из первых в библиотеку, в 1970-х гг. были  

внесены в акт списания. 

Таким образом, до 1 января 1931 года (согласно инвентарной книге №1 

русского фонда ) библиотека имела 6 025 экз. книг на русском языке
2
. 

Со второй половины 1932 года начинают поступать книги 

краеведческого характера на таджикском, узбекском и других языках народов 

Средней Азии. К этому времени библиотека пополнилась книгами, 

присланными из Москвы, Ленинграда. В 1932г. по Указу Народного 

Комиссариата просвещения городская библиотека была реорганизована в 

Государственную публичную библиотеку Таджикской ССР
3
..

4
. 

                                                           
1
 Архив НБ Таджикистана.   Русский фонд. Инвентарная кн. №1.1930г 

2
 Инвентарная книга №1 1930г. русского фонда отдела комплектования НБ Таджикистана. 

3
 ЦГА РТ Ф. 1483 Оп.1 Ед.хр.110 л.9 

4
 Архив НБ Таджикистана.  Инв.кн.Русский и таджикский фонд 1933г. 
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По словам специалиста библиотечного дела Рина Тальман «с июля по 

декабрь 1932 года шла интенсивная подготовка к открытию Государственной 

публичной библиотеки, было капитально отремонтировано здание, 

изготовлена мебель для читального зала, проведен переучет книжного фонда, 

обработаны книги нового поступления и часть литературы, прибывшей из 

Ленинграда. Библиотека впервые приступила к составлению алфавитного 

каталога. Работники библиотеки стремились как можно скорее открыть 

трудящимся доступ к книжным фондам». 

Городская библиотека Душанбе, позднее преобразованная в 

Государственную публичную библиотеку не только стала особым событием в 

культурной жизни таджикского народа, но и качественно новым этапом в 

развитии библиотечного дела в Таджикистане начиная с 30-х годов XX века. 

Именно в эти годы было создано основное ядро книжного фонда библиотеки 

нового типа, осуществлялось комплектование книжных фондов новой 

литературой, рукописными источниками, были привлечены разные категории 

читателей, созданы новые подразделения. В это же время, библиотека 

приступила к организации своего фонда и составлению систематического 

каталога.  

О деятельности библиотеки в первые годы после реорганизации, 

рассказала ее директор Олия Хаджибаева: «Перелом в лучшую сторону 

наступил в жизни библиотеки со второй половины 1932г. Наркомпрос 

выделил средства на организацию читального зала и соответствующее 

увеличение штата библиотеки; был организован и выделен восточный отдел и 

положено начало планомерной библиографической работе. Задачи огромной 

черновой работы по приведению библиотеки в нормальное состояние были в 

течение 1933г., блестяще выполнены коллективом библиотеки. Библиотека не 

только ликвидировала залежи необработанных книг, не только справилась с 

поступлением обязательного платного экземпляра из РСФСР, который 
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приходил в библиотеку с 1933г., добившись полной обработки и доведения до 

читателя каждого поступления через 24 часа после его приѐма. 

Вначале 30-х годов прошлого столетия велась подготовка кадров в 

библиотеки из числа национальных кадров. Например, в Государственную 

публичную библиотеку приняли на работу двух девушек-таджичек. Одна 

работала в читальном зале, вторая девушка проходила практический стаж 

(фамилии неизвестны), и они хорошо справлялись с обслуживанием 

посетителей
1
. 

Когда 17 марта 1932 года Президиум Академии наук СССР принял 

решение о создании Таджикской базы Академии наук с местонахождением в 

г.Душанбе в ее составе было 5 старших и 2 младших научных сотрудников. 

До 1938 года она располагалась в 3-4 небольших комнатах Государственной 

публичной библиотеки
2
. 

Данная историческая справка свидетельствует о том, что Главная 

библиотека республики также внесла свой посильный вклад в организацию и 

укрепление еще одного из важных научных центров республики, каковым 

является Академия наук Республики Таджикистан. 

В столице постепенно начали открываться высшие учебные заведения, 

база Академии наук, техникумы, заводы, фабрики и другие учреждения, 

поэтому число работников библиотеки и ее читателей из числа коренных 

национальностей существенно увеличилось. 

По состоянию на 1 января 1933 года, согласно Инвентарной книге №1, 

в Таджикском фонде были зарегистрированы 1583 (одна тысяча пятьсот 

восемьдесят три) экземпляра книг. Записи производились на латинском 

алфавите. Поступившие книги имели отраслевой характер
3
. 

                                                           
1 Место – книге и читателю // Коммунист Таджикистана.- 1934.- 9 сент. 
2
 Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941гг.) Ч. 1.- Душанбе: Ирфон.- 

1970.- С. 470. 
3
 Архив НБ Таджикистана.  Инв.кн. №1 Русской и таджикский фонд 1933г. 



31 

 

С 1933 года в Государственную публичную библиотеку начали 

поступать также книги на иностранных языках. В данном отделе велась 

отдельная Инвентарная книга, в которой книги зарегистрированы с 9 февраля 

1933 года. Первая партия книг в данном отделе состояла из 35 экземпляров, 

это книги на французском, немецком, английском и других языках мира. 

Согласно данным, за неделю отдел получал из различных источников 

комплектования 25-30 экз. книг и т.д.
1
 

В первый день открытия нового (отремонтированного) читального зала 

Государственной публичной библиотеки ее посетили 16 человек
2
. Первыми в 

новый читальный зал библиотеки вошли студенты столичного 

педагогического института. Долгие годы старейшие работники библиотеки 

помнили первых шестнадцать студентов, потому что, в те далекие годы редко 

приходило одновременно такое количество читателей в библиотеку
3
. 

Старейшая работница библиотеки Р. О. Тальман описала, как в первый 

раз в читальный зал библиотеки, вошли первые читатели, а также и первую 

книжную выставку, посвященную пятидесятилетию со дня смерти Карла 

Маркса
4
. 

Первая тематическая выставка была организована спустя три месяца 

после ремонта читального зала библиотеки. В марте 1933 года, когда вся 

страна отмечала 50-летие со дня смерти Карла Маркса, в Государственной 

публичной библиотеке был оформлен стенд, были подобраны труды вождя 

пролетариата, выставлены работы о его жизни и творчестве, выставлены 

иллюстративные материалы. Это была первая тематическая выставка, 

организованная библиотекой. Тогда для просмотра выставки приезжали 

многие посетители, включая представителей различных городов и районов 

республики. 

                                                           
1
 Отдел Иностранной литературы. НБ Таджикистана Инв.кн.№1 С. 18, 30,52. 1933г. 

2
  Никитин М., Сергеева Р.  Библиотека и читатель // Коммунист Таджикистана.- 1945.- 24 авг. 

3
 Пшеничный Б. Сокровищница книг. Душанбе, «Ирфон».-1966.- С. 19  

4
 Сорокина И. Все тот же культармеец // Коммунист тадж. 1973.14 октября. 
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В библиотеке действовали строгие правила выдачи книг. За нарушение 

правил внутреннего использования произведений печати сотрудников 

наказывали. Например, приказом заведующего библиотекой А. Белудау от 14 

марта 1933 года за самовольное взятие из шкафа читального зала книги «1001 

ночь» библиографу Н.Г.Проценко объявили выговор и предложили сдать 

книгу к 10 часам 15 марта 1933года. Книга была сдана к указанной дате
1
. 

С 1 августа 1933 года в должность директора Государственной 

публичной библиотеки вступила
 
Олия Ходжибаева

2
. О первых днях своей 

деятельности в качестве руководителя главной библиотеки республики она 

вспоминает следующее: «Я вступила в должность директора библиотеки 1 

августа 1933г., сразу же мной было обращено внимание на расширение и 

укрепление восточного отдела библиотеки; были приняты на работу 2 

человека из представителей коренных национальностей, которыми был 

проверен и реорганизован восточный отдел. Далее мне удалось добиться 

частичного освобождения здания библиотеки, занимаемого базой Академии 

наук, произвести ремонт всего здания библиотеки, расширить и 

дооборудовать книгохранилище. В 1934г. удалось добиться больших 

ассигнований на оборудование библиотеки и увеличение ее штата. Однако, в 

связи с расширением задач библиотеки, предоставленные ассигнования в 

некоторых своих частях были недостаточны. В 1934г. библиотека приступила 

к организации иностранного отдела, а в части литературы на немецком языке, 

он уже был приведен в порядок и получил свой каталог. Восточный отдел 

библиотеки за 1933г. значительно вырос и находился на относильно должном 

уровне. Книги на таджикском и узбекском языках были каталогизированы, и 

тем самым читатель получил возможность пользоваться национальной 

литературой. Но количественно книги на таджикском и узбекском языках 

                                                           
1
 Архив НБ Таджикистана. ОП 2 хр 1 Л.22. Приказ №15. 1931-1934 гг. 

2
 Архив НБ Таджикистана. ОП 2 хр. 1. Л 33. 1931-1934 гг. 
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составляли всего 5% общего фонда библиотеки. Их качество не отвечало 

требованию времени»
1
. 

В 1933 году в библиотеке функционировали следующие отделы: 

Отдел обработки литературы и книгохранения (с выполнением 

обязанностей комплектования). 

Читальный зал с небольшим подсобным фондом. 

В мае 1933 года создается отдел восточных рукописей. Основой его 

фонда послужили рукописи, переданные библиотеке научно-

исследовательским институтом при Народном комиссариате просвещения 

(Наркомпрос) Таджикской ССР. В дальнейшем, пополнение рукописного 

фонда производилось путем букинистических приобретений и покупки 

рукописей у населения республик Средней Азии. 

Одной из важнейших частей деятельности библиотеки явились 

отраслевые фонды. Постоянное пополнение фондов библиотеки ставило 

задачу создания отдельных самостоятельных фондов. Тогда был выделен 

специальный отдел хранения. По словам Тальман Р.О. из общего книжного 

фонда тогда были отобраны для самостоятельного хранения книги на 

иностранных языках. Исследования показала, что с 9 февраля 1933 года в 

отдельную Инвентарную книгу вносилась запись литературы, поступившей в 

библиотеку на иностранных языках (с 1956г. - отдел иностранной 

литературы)
2
. 

Особое значение имело комплектование рукописей и старопечатных 

книг. Эти материалы, огромной исторической важности, еще не были 

предметом научно-исследовательской работы. Разбросанные по всему 

Таджикистану, они находились в частном владении, нередко у 

некомпетентных владельцев и в ненадлежащих условиях хранения, где 

существовала угроза быть навсегда потерянными для науки. 

                                                           
1Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Т.I (Сб. документов и 

материалов).- С. 428 
2
 Архив отдела иностранной литературы НБ им. Фирдоуси.  
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Благодаря принятым мерам, стимулировавшим приток рукописей в 

библиотеку, 1 января 1934г. удалось создать в библиотеке фонд из 127 

старинных рукописей, 177 старопечатных книг и 36 имеющих историческое 

значение вакуфных и иных документов. Таким образом, в части изучения в 

подлинниках старинной таджикской литературы и истории таджиков в 

библиотеке стали накапливаться соответствующие материалы
1
. 

С начала существования отдела восточных рукописей ее материалами 

стали интересоваться специалисты, литературоведы, учащиеся и т.д. Однако 

отдельного помещения, стеллажей и средств для закупки старинных книг 

остро не хватало. Восточный отдел первоначально получил маленькую 

отдельную комнату для хранения рукописей
2
. По словам Рутенштейна И. 

рукописи являлись первоисточниками для издания классических 

произведений таджикской литературы, предпринятого Государственным 

издательством Таджикской ССР. Изучение собранных рукописей служило 

делу создания подлинно научной истории литературы таджикского народа. 

Основную часть рукописного фонда библиотеки составляли материалы на 

фарси-дари (старотаджикском языке). Хранилище рукописей являлось своего 

рода музеем по истории Таджикской письменности 
3
. 

Среди особых уникальных рукописей на арабском, персидском, 

тюркском языках: по истории, астрономии, медицине, философии 

юриспруденции и художественной литературе, особое место занимал и 

поэтический роман в стихах (XVв.), принадлежащий малоизвестному 

иранскому писателю Низори. Второй экземпляр этой книги находился в 

Париже в Национальном музее
4
. 

В результате постоянной заботы советского правительства, 

бескорыстной помощи других народов Советского Союза Таджикская ССР к 

                                                           
1
 Из истории культурного строительства в Таджикистане в1924-1941 гг.-С.428 

2
 Собирать и хранить старинные рукописи // Коммунист Таджикистана.- 1934. - 27 июня. 

3
 Рутенштейн И. Хранилище рукописных памятников таджикского народа // Библиотекарь.- 1949.- №11.- 

С.12. 
4
 Место – книге и читателю // Коммунист Таджикистана.- 1934.- 9 сент. 
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своему десятилетнему юбилею (1939г.) пришла с большими достижениями в 

области развития культурно-просветительных учреждений. К этому времени 

республика уже располагала целой сетью культурно-просветительных 

учреждений: 104 библиотеки городского типа с книжным фондом 179500 

книг, 321 сельская библиотека с фондом 135 500 книг, 2 историко-

краеведческих музея, 4 парка культуры и отдыха, 735 клубных учреждений
1
. 

В главной библиотеке республики была представлена почти вся 

литература на таджикском языке, вышедшая в свет с 1930 года, что 

составляло не менее 250 экземпляров книг и журналов и почти 500 

экземпляров газет
2
. 

Координация работы и оказание помощи библиотекам республики 

стали важной задачей главной библиотеки республики. С этой целью 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) Таджикской 

ССР 11 июня 1934 года, (за №52 параграфа 4) поручил Народному 

Комиссариату просвещения проработать вопрос об организации на базе 

Государственной публичной библиотеки Библиотечного управления и 

республиканского совета по библиотечному делу, и представить на 

утверждение ЦИК не позднее 20 сентября 1934 года. Центральному 

Исполнительному Комитету республики было сообщено, что Библиотечное 

управление на базе Государственной публичной библиотеки организовано и с 

27 июня 1934 года оно начало свою работу. В состав Библиотечного 

управления вошли также начальник Управления А.Карнеев и директор 

библиотеки О.Ходжибаева
3
. 

Таким образом, во исполнение Постановления ЦИК СССР от 27 июня 

1934 года было образовано Библиотечное управление Наркомпроса 

Таджикской ССР на базе Государственной публичной библиотеки. 

Задачи и формы работы Управления были следующие: 

                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане (1941-1960гг.). Т.2.- С.318  
2
 Отдел периодики Национальной Библиотеки Таджикистана им им.Фирдоуси. 

3
 ЦГА РТ. Ф 360. Оп 1 хр. 328 л 6 л.33-34 
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- учет всех библиотек Советского Таджикистана; 

- государственный контроль за деятельностью всех библиотек 

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.  

1. 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. 

2. В целях координирования 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). 

3. Библиотечное Управление организует курсы подготовки и 

переподготовки библиотечных работников. 

Библиотечное Управление составляет планы работы управления, 

годовые и оперативные отчѐты, отчитываясь в своей работе перед 

Наркомпросом Таджиксой ССР…
1
  

                                                           
1
 ЦГА РТ. Ф 360 Оп 1 хр. 328 Л. 6; л.35 



37 

 

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. 

Говоря о динамике развития Государственной публичной библиотеки 

на 1933-1937гг. обратимся к цифрам пятилетнего показателя деятельности 

библиотеки
1
: 

Таблица 1. 

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 показывает, если в 1933 году при штате 17 человек книжный 

фонд составлял 18873 экз. книговыдача - 53616 экз., посешаемость - 21467, то 

в 1937 году при штате 49 это количество увеличилось в 5,11 раз больше, 

посешаемость в 2,9 раза а книговыдача в 2,8 раза. Динамика развития 

библиотеки за эти годы показывает, что в значительной мере увеличился 

книжный фонд библиотеки, увеличилась посещаемость, вырос показатель 

привлечения читателей в библиотеку. 

Не очень высокий показатель книговыдачи говорит о том, что читатели 

посещали библиотеку не только для чтения книг, но и для получения 

информации о новостях общества и республики, в связи с чем посетители 

обращались в отдел периодики для знакомства с периодическими изданиями и 

для получения нужных им справок. 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф.1483. Оп.2 Ед.хр. 37.л.206 
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Однако, особенность географического положения столицы республики 

и вытекающая отсюда оторванность библиотеки от крупных библиотек 

Союза, приводили к известной изоляции и обособленности библиотеки 

Таджикской ССР от библиотечной жизни всего Советского Союза. 

Поэтому 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: 

- 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. 

Каждый выпуск бюллетеня предполагалось печатать объемом в 1,5-2 

печатного листа. Ряд наиболее квалифицированных научных и инженерно-

технических работников Советского Таджикистана дали согласие принять 

участие в издании бюллетеня. 

Серьезно стоял вопрос с библиотечными кадрами, из числа 

представителей коренных национальностей. Проблема нехватки 

библиотечных работников Таджикистана являлась частью общей проблемы 

всесоюзного масштаба. 

Но в Таджикистане данный вопрос ощущался особенно остро. 

Библиотекарей из числа таджиков и узбеков было мало, в связи с чем, 

необходимо было решить задачу подготовки кадров из числа представителей 
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местной национальности. Поступило также предложение об организации 

библиотечного отделения при педагогическом техникуме.
1
 

В Постановлении ЦИК СССР от 27 марта 1934г. «О библиотечном деле 

в СССР» были намечены конкретные меры по улучшению работы библиотек 

и подготовке необходимых кадров. ЦИК СССР возложил руководство 

библиотеками на органы Наркомпроса страны. В целях единого учета было 

решено провести Всесоюзную библиотечную перепись. В результате 

переписи, которая прошла в октябре 1934г., в республике было учтено 325 

библиотек всех типов с книжным фондом из 506 363 книг. Перепись выявила 

неравномерное распределение книжного фонда между городом и селом. 

Подавляющее большинство библиотек было сосредоточено в городах, 

поселках городского типа и районных центрах
2
. 

По словам специалиста библиотечного дела Абрамова К.И. 

подавляющее большинство научных и специальных библиотек создавались в 

годы создания социалистического уклада народного хозяйства. После 1917г. 

были открыты 356 библиотек в Узбекской ССР - 98%, 53 библиотеки в 

Туркменской ССР - 98%, все 20 научных библиотек Таджикской ССР были 

открыты после 1917 года
3
. 

К существенным недостаткам деятельности главной библиотеки 

республики можно также отнести частые смены ее руководителей. Например, 

с 4 мая 1931г. по январь 1935г. четыре раза менялись руководители 

библиотеки. Это повлияло на дальнейшее развитие библиотеки, но в свою 

очередь каждый руководитель вложил свой труд и опыт в дело развития 

библиотеки и библиотечного дела в республике. 

С 15 октября 1934 года обязанности директора и распоряжение 

кредитами были возложены на заместителя директора Анну Сенцову
4
. 

                                                           
1
 Из истории культурного строительства в Таджикистане в1924-1941 гг. Там же. С. 430-431.  

2 Шевченко З.М. История библиотечного дела в Таджикистане. Душанбе.- 1968.- С. 38 
3
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.241  

4
 Архив НБ Таджикистана. Оп 2 Ед хр.1 1931-1934гг.. - С. 66 Приказа №62 
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После окончания Московского института культуры Анна Сенцова 

начала свою деятельность именно в Государственной публичной библиотеке 

Советского Таджикистана. «Когда я устроилась на работу в библиотеку, - 

вспоминает она позже, - книжный фонд был в малом количестве. Тем более 

места было достаточно. 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»
1
. 

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

27 марта 1934г.) давалась оценка состояния библиотечного дела в стране, а 

также обращалось внимание на недостатки, имеющие место в работе 

библиотек. В том числе было отмечено: Наркомпрос, Совпроф и другие 

ведомства и организации, ведущие библиотечную работу, а также партийные 

организации на местах не уделяли должного внимания библиотекам и не 

обеспечили руководствам. 

Недооценка значения библиотечного дела становится совершенно 

нетерпимой в условиях перестройки сельского хозяйства, развития 

промышленности и роста культурного уровня трудящихся Таджикистана. 

В целях реализации данного Постановления ЦИК СССР о 

библиотечном деле ЦК КП(б) Таджикистана постановлял: 

1.Предложить Наркомпросу в течение 1934г. 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. 

Возложить на районные библиотеки организацию передвижных 

библиотек по предприятиям, джамаатам, колхозам, красным чайханам, 

школам ликбеза и малограмотных. 

                                                           
1
 Сулаймони С.И. Чорчиѐни фаъоли маърифат // Китобхонаи ба номи Фирдавси 50 сола.- Душанбе, 1983.- С. 

101 
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 2.Предложить Наркомпросу организовать Библиотечное Управление и 

Республиканский совет по библиотечному делу не позднее 1 июля 1934 года, 

привлекая к работе библиотечного управления сотрудников Государственной 

публичной библиотеки. 

3.Для организации правильного комплектования библиотеки 

Книгоцентру и Таджикгизу под руководством Народного комиссариата 

просвещения организовать не позднее 26 июня Республиканский 

библиотечный коллектор. Передать аппарат и функции закрытого 

распределителя Таджикпартиздата библиотечному коллектору Книгоцентра. 

4.Наркомпросу и Наркомфину обеспечить бесперебойный отпуск 

средств, ассигнованных на библиотеки и полное использование их по 

назначению, для чего проработать вопрос о возможности централизации 

средств комплектования библиотек через коллектор под контролем 

библиотечного управления Наркомпроса. 

5.Наркомпросу при летних курсах переподготовки учителей в Душанбе 

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

Душанбинском педагогическом техникуме библиотечное отделение 

работников и запретить использование специалистов, получивших 

библиотечную подготовку на другой работе. 

6.Для развертывания библиотечной сети и подготовки библиотечных 

кадров привлекать, кроме средств местного и государственного бюджета, 

средства профсоюзов и других организаций и ведомств. 

7.Райкомам партии и районов до 1 августа проверить состав 

библиотекарей, пригодность занимаемых библиотеками помещений и принять 

меры к обеспечению нормальной культурной обстановки для работы 

библиотек. 

8.Поручить Госплану предусмотреть необходимое расширение 

помещения Государственной публичной библиотеки в 1935 году. 
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9.Предложить редакциям республиканских газет и Государственной 

публичной библиотеке ввести в систему рекомендательно - 

библиографическую информацию читателям, прежде всего освещая 

литературу национальных издательств
1
. 

В 1934 году, когда в Таджикистане 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 -XIXвв., керамико-

стеклянные, лаковые изделия, коллекция монет, хорошо сохранившаяся 

парфянская ваза двухтысячелетней давности
2
. И в том же году 

Государственная публичная библиотека (им.М.Гусейнова) была 

переименована в Государственную публичную библиотеку им. А.Фирдоуси.
3
. 

После переименования Государственной публичной библиотеки фонд 

библиотеки пополнялся не только обязательным экземпляром и дарственным 

путем, но и покупкой государством рукописей и старопечатных книг у 

населения. Например, сотрудник отдела рукописей библиотеки Абдулло 

Абдухаликов с 15 июня по 1 августа 1935 года был командирован в 

Самарканд и Бухару для покупки рукописей. Он неоднократно отправлялся 

для покупки рукописей и старопечатных книг в различные районы самого 

Таджикистана, а также Узбекистана и Туркмении.
4
 

В 1933 году бюджет библиотеки составлял 144 000 рублей. Из них на 

приобретение литературы и рукописей было израсходовано 73 772 рубля. В 

1934 году бюджет библиотеки уже составлял 173 260 рублей. Основным 

недостатком бюджета являлось то, что суммы, предусмотренной на 

комплектование рукописей и литературы на местных языках, было 
                                                           
1
 ЦГА  РТ. Ф. 360 Оп. 328 л. 6-7 

2
 К тысячелетию со дня рождения Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.- 1934.-3 июня. 

3
 ЦГА РТ. Ф.1589. Оп. 2 л. 5.  

4
 Архив НБ Таджикистана.  ОП 2 Ед хр 2 л.42. . Книга Приказов №2. 1935-1936г. 
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недостаточно. На культурно-просветительскую работу в библиотеке было 

ассигновано 566 тыс. рублей. Ассигнования были увеличены для пополнения 

книжного фонда. За этот же период штат библиотеки увеличился с 17 до 28 

человек. Значительно увеличились книжные фонды, росли параллельно 

книговыдача и посещаемость
1
. Из предусмотренных Наркомпросом в 1934 

году на строительство библиотеки средств, дирекцией не было использовано 

70 000 рублей. В 1935 году бюджет библиотеки был предусмотрен в размере 

283 139 рублей. Для улучшения работы библиотеки в 1935 году было 

запланировано израсходовать на покупку литературы на языках местной 

национальности 97 500 рублей, а на 70 000 руб., неиспользованных в 1934 

году, было решено покупать не только литературу, но и рукописи. 250 000 

рублей было выделено на строительство. Библиотека не имела необходимого 

количества книг на языках местной национальности, не вела массовую работу 

среди рабочих. Читальный зал библиотеки работал с 10 часов утра до 10 часов 

вечера, однако посещаемость представителей рабочих была слабой - 3,5%, 

читателей местной национальности - 15.6 %, служащих-европейцев – 76,9%, а 

учащихся - 20,5 %. Сотрудники библиотеки с большой ответственностью 

относились к полученным книгам и печатной продукции 
2
. 

В 30-е годы прошлого столетия книжный фонд Государственной 

публичной библиотеки Таджикской ССР значительно увеличился. Библиотека 

получала бесплатный союзный обязательный экземпляр, создавался фонд 

рукописей и старопечатных книг. В результате, из-за тесноты, по словам 

постоянных читателей, помещение библиотеки превращалось в склад. 

Посылки с новой литературой складывались в штабеля. Читатель не мог 

вовремя получить книжных новинок. Государственная публичная библиотека 

являлась единственной библиотекой в столице, где можно было найти 

достаточного материала по востребованной литературе, среди которых 

                                                           
1
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дело в Таджикистане. Указ.раб.-С.38. 

2
 ЦГА РТ. Ф.360.Оп 1 хр.328. л.6, л.20-21 
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имелись и ценнейшие экземпляры
1
. Руководящие советские и партийные 

органы хорошо знали положение библиотеки и оказывали содействие для 

своевременного устранения недостатков в ее работе. 

Всесоюзная перепись библиотек, проведенная 1 октября 1934 года по 

Постановлению правительства СССР (от 27 марта 1934г. «О библиотечном 

деле в СССР») отразила быстрый рост библиотечной сети в стране. За период 

с 1924 по 1934гг. сеть библиотек в Таджикской ССР увеличилась в 24 раза, в 

Узбекской ССР - в 11 раз, в Азербайджанской и Туркменской ССР - в 10 раз и 

т.д. Эти 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 абонемент
2
. 

Согласно результатам переписи библиотек на 1 октября 1934 года, 

самой крупной библиотекой в республике была признана Государственная 

публичная библиотека. Ее книжный фонд в этот период составлял 95 616 экз. 

Значительное количество литературы библиотека получила из 

Ленинградского книжного фонда. Усиленному комплектованию фондов 

библиотеки способствовали неоднократные командировки работников отдела 

комплектования в Москву и другие города для изучения постановки дела 

комплектования и для закупки букинистических книг
3
. 

Руководство и сотрудники библиотеки обращали пристальное 

внимание на положение в библитеке, а также на качественное обслуживание 

читателей. По сравнению с 1934 годом, в конце 1935 года посещаемость 

увеличилась на 900 человека. За весь 1935 год библиотеку посетили 3363 

человека. Требования о поднятии культурного уровня, предъявляемого ко 

                                                           
1
 Библиотека или склад книг? // Коммунист Таджикистан.- 1935.- 18 июня. 

2
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- C.235  

3
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане.- Указ.раб.-С.38. 



45 

 

всем гражданам Советского Союза, обязывали всемерно помогать работе 

единственного в республике большого книгохранилища 
1
. 

Несмотря на трудное положение в республике и из-за стеснѐнного 

положения помещения, сотрудники библиотеки постарались сохранить 

имеющиеся в библиотеке книги и периодические издания на долгие годы. 

Быстрый рост фонда библиотеки вызвал необходимость организации в 1935 

году сектора периодики
2
. За 1935г. количество книжных единиц в библиотеке 

возросло с 35 до 65 тыс. экземпляров. Средняя цифра посещаемости читальни 

к концу года дошла до 150 человек в день, из которых 15-17 % занимали 

читатели, принадлежащие к коренным национальностям» 
3
. 

С самого начала своего функционирования, библиотека вела большую 

работу по выявлению и сбору уникальных рукописей и редких 

литографированных книг, в ней хранятся редкие экземпляры литературы, 

дошедшие до нас рукописные памятники таджикской письменности. 

Культурное наследие таджиков начала XIII - конца XIXв. составляет одну из 

ценнейших страниц мировой культуры. Среди рукописей имеются бесценные 

произведения таджикско-персидской литературы: Абулькасыма Фирдоуси 

(его знаменитая 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 т.д. 

В отделе восточных рукописей библиотеки хорошо сохранился 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. Титульный лист журнала 

был украшен классическими узорами, а его название было представлено на 

трех языках («Оина», «Кўзгу» и «Зеркало»). Редактором издательства был 

                                                           
1
 В библиотеке с каждым днем становится теснее // Коммунист Таджикистан.- 1936.- 6 марта. 

2
 Тальман Р.О. Указ. раб.-1954.- С. 15 

3 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Т. 1. - С. 427. 
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известный просветитель, джадид Махмуд Ходжа Бехбуди. Также газеты 

«Туркестан», выходившей с 1922 года (г. Ташкент), «Бедории точик» 

(«Пробуждение таджика»), которая выходила с декабря 1925г. XX века. В №7 

газеты можно увидеть фотографию заместителя председателя Наркомпроса 

Советского Таджикистана, известного поэта А.Лахути и первого организатора 

и инспектора комиссариата образования Аббаса Алиева. В фонде имеются 

также экземпляры научно-литературного и педагогического журнала 

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

1927г. (г.Самарканд), и «Красный Таджикистан» (на тадж.яз.), 8 октября 

1928г. и т.д.
1
. Эти издания вначале были сохранены в отделе периодики 

бибиотеки позднее экземпляры этих изданий были переданы в отдел 

восточных рукописей библиотеки. 

Над рукописными первоисточниками в библиотеке плодотворно 

работали: выдающийся историк, академик АН СССР Бабаджан Гафуров, 

создавший бессмертный труд «Таджики»; литературовед, член-корреспондент 

АН Таджикской ССР Абулгани Мирзоев; основоположник таджикской 

советской литературы Садриддин Айни, писатель Сотим Улуг-заде и многие 

другие
2
. Отдел рукописей считался золотым фондом библиотеки. Отдел 

работал с 11 часов утра до 10 часов вечера. Сотрудникам данного отдела по 

приказу директора установили дополнительную оплату
3
. 

В 30-е года библиотека кроме обслуживания читателей, также занялась 

организацией кружков и различных занятий для привлечения читателей. В 

1936 году были открыты краткосрочные курсы при библиотеке, где 

проводились консультации по математике, английскому и немецкому языкам. 

Среди записавшихся были учащиеся школ и техникумов, большинство 

                                                           
1
 Отдел Восточных рукописей и редких книг НБ Таджикистана 

2
 Мухиддинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня. 

//Вестник БАЕ.- М.,  2000.- №3. С. 51-55. 
3
 Архив НБ Таджикистана. ОП 2 Ед. хр 2. л.35.  1935-1936г 
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рабочие и служащие, техники и т.д. 
1
. В библиотеке также велись лекции по 

астрономиии. 

Выполняя решения ЦИК Таджикской ССР, Наркомпрос республики 

ввел в штат районных отделов народного образования политпросвета 

инспекторов (инспекторов по политическому просвещению), которые должны 

были осуществлять руководство работой библиотек всех систем. Были 

значительно увеличены бюджетные ассигнования для комплектования фондов 

библиотек республики. Быстрый рост фонда библиотеки вызвал 

необходимость организации в 1935 году сектора периодики (ныне отдел 

периодики). Первоначально отдел функционировал как сектор периодики при 

отделе хранения.
2
. В отделе периодики хранятся газеты с 1925 года, а 

журналы с 1898 года издания. Ежемесячный журнал библиотечной теории и 

практики «Красный библиотекарь» (№1) с 1923 года. В отделе также, можно 

обнаружить ежемесячный журнал «Хлопководство». С 1927 года номера 

ежемесячных журналов по технике и экономике, заготовке, хранению и 

переработке зерна и зерновых продуктов, а также «Советское мукомолье и 

хлебопечение», ежемесячный журнал «За социалистическую литературу» (на 

тадж.яз.) с августа 1932г. и другие поступавшие в библиотеку журналы
3
. 

По мнению 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 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 

                                                           
1 Массовая работа в Государственной библиотеке // Коммунист Таджикистана.- 1936. - 15 окт.  
2
 Рытикова И.А.История создания отделов ГБ. им. Фирдоуси // Китобхонаи миллии Точикистон. Сборник 

статей.- Душанбе.- 1993. - Сах.81. 
3
 Отдел периодики НБ Таджикистана 
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1916г. из-за финансовых затруднений»
1
. В Государственной публичной 

библиотеке хранился первый номер журнала «Красный библиотекарь» 

выпуска 1923 года. 

Задачи планового комплектования, и что не менее важно, 

докомплектования книжного фонда публичной библиотеки настоятельно 

требовали организации еще одного отдела - Отдела комплектования, который 

и был организован в начале 1936 года
2
. 

С 1936 года отдел обработки литературы стал применять научные 

принципы каталогизации. Библиотека вела служебный, алфавитный, сводный 

каталог на журналы и газеты, топографический - на фонд таджикской и 

русской книги, нотный, систематический и алфавитный каталоги на 

литературу на языках народов СССР и другие
3
. 

Научные сотрудники Таджикской базы Академии наук СССР 

Шахиншаев и Болдырев закончили научное описание интересной рукописи 

(списка) - полного собрания сочинений Саади Ширази, приобретенной 

Государственной публичной библиотекой им. А.Фирдоуси у одного любителя 

старины г.Бухары. Рукопись привлекает внимание своей древностью. Целый 

ряд данных позволяет специалистам отнести ее к первой половине XIV  века. 

По оценкам специалистов, она является одним из редких изданий, наиболее 

древним из всех известных списков собрания сочинений Саади
4
. 

Одной из задач библиотеки была подготовка и празднование 

политических и культурных памятных дат республики. В Государственной 

публичной библиотеке в 1936г. была открыта специальная выставка книг, 

посвященная 1-Мая. Выставка состояла из четырех разделов: История 1 Мая, 

международное положение, социалистическое строительство и стахановское 

                                                           
1
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.-С. 104-105  

2 Рытикова И.А. Указ.раб. С.81. 
3
 Мухиддинов С.Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и 

сегодня // Вестник БАЕ., М.,- 2000.- №3. С.51-55. 
4
 Найдены рукописи сочинений Саади // Коммунист Таджикистана.- 1936.-11 июнь. 
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движение. Кроме этого, была открыта выставка книг народов СССР, в 

которой была представлена литература на 30 языках мира, и докладчикам по 

этой теме была подобрана специальная литература
1
. 

Первыми профессиональными кадрами местных библиотек республики 

были: в Исфаре - Юшкова Александра Александровна, в Шурабе - Юдина 

Анастасия Васильевна. Государственная публичная библиотека приняла в 

свои ряды первого библиотекаря - таджичку Саодат Икрамову; в библиотеке 

Таджикской базы Академии наук СССР с местонахождением в г.Душанбе 

работала Хохлова Надежда Николаевна
2
. 

Немаловажное значение для публичной библиотеки имела работа с 

иностранной литературой. С начала своей деятельности библиотека почти 

еженедельно, получала книги на иностранных языках. Например, согласно 

инвентарной книге данного отдела, только в 1936 году библиотекой были 

получены 790 экз. книг на немецком, английском, французском и др. языках 

мира. Большинство книг были куплены или получены в дар. В 1937 году 

библиотека получила 587 экз. книг на иностранных языках. В данном отделе 

также хранятся редкие книги: как «Азиатский журнал» на французском языке, 

издаваемый с 1823 года в Париже, «Исторический очерк по законодательству 

Персии» (Париж, 1789г.), поступивший в библиотеку Академии 

общественных наук при ЦК ВКП(б) и книга «Магомед и Коран», издания 1865 

года (Париж, на французском языке) и сохранились в хорошем состоянии.
3
. 

Все книги на иностранных языках, поступавшие в библиотеку, 

регистрировались в отдельной Инвентарной книге и сохранены в хорошем 

состоянии. 

С организацией в 1937 году Книжной палаты Таджикской ССР, 

библиотека начала принимать обязательные экземпляры республиканских 

изданий. В библиотеке также постепенно развивается массовая работа. Стали 

                                                           
1
 Первомайская выставка в библиотеке // Коммунист Таджикистана.-1936.-30 апр. 

2
 Шевченко З.М.- Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб.- С.44. 
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нередко проводить читательские конференции, книжные выставки и другие 

мероприятия. Например, в 1937 году, в библиотеке развертывались книжные 

выставки к 100-летию со дня гибели великого русского поэта А. С. Пушкина и 

Дня Парижской Коммуны
1
. 

С 30-х годов прошлого столетия стала расширяться сфера деятельности 

библиотеки. Стали открываться новые отделы, активизируется работа 

библиотеки с другими учреждениями культуры в республике. В 1935 году в 

библиотеке создается сектор периодики при отделе хранения, а в 1936 году 

отдел комплектования, в 1938 году справочно-библиографический и отдел 

межбиблиотечного абонемента (МБА) и т.д.
2
. 

К составлению библиографии краеведческой литературы библиотека 

приступила в 1938 году. Работа велась одновременно на таджикском и 

русском языках. В библиотеке в краеведческой картотеке до 1941 года 

собрано до 10 000 карточек
3
. В эти годы большинство сотрудников 

Государственной библиотеки были русскоязычными кадрами, а основной 

контингент читателей молодой республики - молодежь, ученые, студенты и 

школьники - были представителями таджикской национальности. 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 занятия была 

строго обязательна, а сотрудница библиотеки А. Коврижина была назначена 

старостой группы
4
. 

Одним из достижений библиотеки, является библиографическая 

работа, направленная на удовлетворение информационных потребностей 
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 Выставка в публичной библиотеки // Коммунист Таджикистан.- 1937. 18 март.  

2
 Рытикова И.А. История создания отделов ГБТ. им. Фирдоуси // Китобхонаи миллии Точикистон.- Душанбе, 
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читателей. Сотрудниками отдела составлялись информационные списки, 

рекомендательные и ретроспективные указатели литературы по экономике, 

политике, образованию и другим отраслям знания, библиографические обзоры 

и иные виды информационных документов
1
. 

В библиотеке на постоянной основе велась работа с фондами. Из 

общего фонда библиотеки были выделены, и находились в отдельном фонде 

книги, запрещенные по тематическому содержанию и фамилиям авторов. В 

Русском фонде для спецфонда в первую Инвентарную книгу №1, записи 

начали вестись с 1 ноября 1939 года. В таджикском фонде записи начали 

вестись чуть позднее
2
. 

После двухгодичной деятельности, отдел обработки библиотеки 

приступил к составлению топографического каталога для таджикских и 

русских книг. Важным событием в 1939 году явилась организация 

алфавитного каталога, предназначенного для пользования читателей. С начала 

поступления в библиотеку карт, изографики и микрофильмов велась 

отдельная инвентарная книга. В Инвентарной книге №1 для карт запись была 

начата с 1 октября 1939 г
3
. 

Опираясь на всестороннюю помощь государства, многие библиотеки 

республики добились хороших результатов в своей работе, цифровые 

показатели говорят о том, что книга стала жизненной потребностью населения 

республики. Так, в 1940г. только Государственная публичная библиотека 

имела более 5,6 тысяч постоянных читателей, которые посетили библиотеку 

148,5 тыс. раз; книговыдача за год составляла около 300 тыс. экз. Только в 

1940г. на приобретение литературы библиотека израсходовала 603 900 руб 
4
. 

По словам Р.О.Тальман в 1939 году в связи с празднованием 10-летия 

Таджикской ССР было решено начать строительство нового здания 
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 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и 
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Государственной публичной библиотеки. Это было связано, с увеличением 

количества фондов, организацией отделов и его статуса. Книжный фонд 

увеличился с 18873 экз. в 1933г. до 169 094 экз. в 1940г
1
. Естественным было 

и привлечение читателей. Сотрудники библиотеки с участием писателей и 

поэтов активно вели агитационные работы среди работников заводов, фабрик 

и среди колхозников районов республиканского подчинения. Это отражено в 

памятных фотографиях, показывающих эти мероприятия. Они сохранены в 

библиотеке до сегодняшнего дня в памятных альбомах. 

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. Таким образом, проблема комплектования и 

доукомплектования библиотеки была успешно разрешена. 

Однако, как показало наше исследование, согласно архивным 

материалам в инвентарных книгах Государственной публичной библиотеки в 

Русском фонде, в таджикском фонде, согласно инвентарной книге отдел 

иностранной литературы  на иностранных языках можно заключить, что 

главная библиотека страны имела в своем распоряжении к 1 январю 1940 года 

180527 экземпляров книг
2
. 

Библиотеки Советского Таджикистана к этому времени накопили 

определенный опыт библиографической работы: составление 

систематических карточек, списков литературы, литературных обзоров и т.д. 

В составлении и публикации библиографических указателей большую 

помощь республике оказывали библиотеки Москвы и Ленинграда. На 

Книжную палату Таджикской ССР (которая была создана еще в 1937г.), 

Государственную публичную библиотеку, Центральную научную библиотеку 

                                                           
1
 Талман Р.О. Государственная Публичная Библиотека Таджикской ССР им. Фирдоуси. Указ.раб.-

С.42. 
  
 

2
 Инв. кн. Русский, таджикский фонд и иностранный отдел  НБ Таджикистана 
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Таджикской базы АН СССР была возложена задача составить 

рекомендательную, персональную, отраслевую, учетно-регистрационную и 

прочую библиографию. 

В конце 30-х годов Книжной палате, Государственной публичной 

библиотеке и Центральной библиотеке Таджикской Базе АН СССР было 

поручено подготовить летопись книг, газетных статей, этнографии по Памиру, 

рекомендательные, отраслевые и персональные библиографии
1
. В 1939г. 

вышла в свет «Книжная летопись» за 1937-1938гг. на таджикском и русском 

языках (выпуск 2), «Летопись газетных статей» (1940г.). Книжная палата 

республики начала выпускать ежемесячное издание «Летопись печати 

Таджикистана». Была опубликована библиография Памира под названием 

«Этнография народов Памира». Поручение Правительства было успешно 

выполнено и до сегодняшнего дня в отделе Национальной библиографии 

хранятся эти издания
2
. 

Для оказания практической помощи библиотекам республики 

Государственная публичная 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 были разосланы первые два 

рекомендательных списка литературы. Были также проведены семинары 

библиотечных работников в Кулябской, Ленинабадской и Сталинабадской 

областях. 

Однако, в связи с отсутствием необходимого количества 

подготовленных специалистов, ни Наркомпрос республики, ни 

                                                           
1
 Масов Р.М., Абулхаев Р.А.. Чароги маърифат.- Душанбе: Ирфон, 1985.-С.46.  

2 Отдела Национальной библиографии НБ Таджикистана. 
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Государственная публичная библиотека не были в состоянии обеспечить 

постоянную и планомерную помощь другим библиотекам республики
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 строительство
2
. 

Таким образом, исторические данные и проведенный анализ 

показывает, что после установления советской власти в Таджикистане 

происходят стремительные общественно-политические перемены, в том числе 

в области культурно-просветительных учреждений. Важнейшим фактом того 

времени стало открытие первой библиотеки-читальни для граждан на 

территории г.Душанбе. Дальнейшая реорганизация библиотеки привела к 

созданию в 30-е годы публичной библиотеки, что дало возможность 

дальнейшего углубления и расширения культурной революции. Впоследствии 

библиотека стала крупнейшим книгохранилищем республиканского 

масштаба. Руководство советского Таджикистана обращало особое внимание 

на общее состояние публичной библиотеки в том числе на ее обеспечение 

квалифицированными кадрами и улучшение материально-технической базы. 

Библиотеке было передано новое помещение в центре города - часть бывшего 

здания ЦК КП(б) Таджикистана. 

В 30-е годы было обращено внимание на то, что важную роль в работе 

библиотеки играет комплектование фондов и их хранение, так как именно в 

эти годы в библиотеку начала поступать литература по различным отраслям 

знаний и немаловажную роль играла покупка рукописей на выделенные 

государством огромные деньги, а также поступали книги на иностранных 

языках. 

                                                           
1
 Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана // 

Книговедения и библиографоведение Таджикистана (на тадж.яз).- Душанбе.- 1977.- С.47. 
2
 ЦГА РТ. Ф. 1483 Ед.хр. 110. л.21 
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Книги поступали в библиотеку из центрального библиотечного 

коллектора. В эти годы только для приобретения литературы и рукописей 

бюджету библиотеки было выделено 73772 рубля. Также число читателей 

библиотеки постепенно увеличивалось из числа местных национальностей, в 

первую очередь, из числа коренного населения, в 1935 году число читателей 

увеличилось на 900 человек. 

Таким образом с самого начала своего функционирования библиотека 

вела большую работу по выявлению и сбору уникальных рукописей и редких 

литографированных книг, дошедших до нас рукописных памятников 

таджикской письменности, параллельно библиотека провела многочисленные 

мероприятия политического и культурного характера. Год за годом 

открывались отделы как: комплектования, справочно-библиографический и 

отдел межбиблиотечного абонемента (МБА), создаются сектора и т.д. Для 

оказания практической помощи библиотекам республики, библиотека 

разрабатывала и рассылала рекомендательные списки литературы. 

Увеличивался фонд библиотеки, при библиотеке были организованы 

краткосрочные курсы, для практической помощи библиотекам республики, 

было создано Библиотечное Управление, на работу были приняты сотрудники 

из местного населения и т.д. 
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§2. Деятельность Государственной публичной библиотеки в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления  

в 1941-1950 гг. 

Начало Великой Отечественной войны (1941-45гг.), несомненно, 

внесло свои жесткие коррективы в жизнь советского народа и влияло на 

деятельность культурно-просветительских учреждений страны. Наркомпрос 

республики, учитывая требования военного времени, уделял пристальное 

внимание работе Государственной публичной 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
, В годы войны библиотечные работники республики вместе со 

всеми другими несли тяготы военного времени. Работников библиотеки в 

тяжелые годы войны можно было встретить в воинских частях, на призывных 

пунктах, в госпиталях и т.д.
2
 В тяжелые военные годы ряд сотрудников 

библиотеки также ходили по госпиталям с книгами, были организаторами 

выставок книг с антивоенной тематикой, проводили политические чтения, 

являлись донорами сдавали кровь для раненных бойцов и т.д. 

В годы войны вся деятельность библиотеки была направлена на 

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

Этот лозунг во всем своем суровом значении вошел в жизнь коллектива 

библиотеки. Многие сотрудники ушли на фронт. Часть их была мобилизована 

райвоенкоматом на курсы инструкторов ПВХО (протвовоздушная химическая 

оборона). На курсах они обучались без отрыва от производства. Они стали 
                                                           
1
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.260  

2
 Шевченко З. Библиотекарь в боевом строю // Комсомолец Таджикистана.- 1965.- 28 апр.  
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активными организаторами кружков ПВХО в городе. Все работники 

Государственной публичной библиотеки успешно сдали нормативы 1 и 2 

ступени ПВХО и ГТО (Готов к труду и обороне). Молодежь изучала 

стрелковое дело. Библиотекари являлись внештатными лекторами 

Центрального райкома партии. У оставшихся в трудовом коллективе 

прибавилось много новых обязанностей. Выходных дней почти не было, так 

как приходилось работать на прокладке узкоколейной железной дороги, на 

строительстве Варзобской ГЭС, выезжали в колхозы и на торфоразработку. С 

энтузиазмом работали сотрудники библиотеки и в подшефных госпиталях. 

Раненым бойцам книги приносились прямо в палаты. Здесь же проводились 

политические беседы, читки и обзоры художественной литературы. В 

госпитальных палатах устраивались книжные выставки, оформлялись 

бюллетени с отзывами о прочитанных книгах. Эти мероприятия вызывали у 

раненых военнослужащих интерес к книге. Многие из них, начали изучать 

литературу по различным специальностям: радиотехнике, автоделу, 

слесарному делу и др. Некоторые серьезно изучали иностранные языки. Всем 

занимающимся самообразованием специально подбиралась необходимая 

литература. Основную свою работу в библиотеке выполнять становилось все 

труднее. Обязанности ушедших на фронт, оставшиеся делили между собой. 

Согласно архивным документам ГПБ им. А.Фирдоуси с 1938 года по 

март 1944 года библиотекой руководила Овчинникова Д. С марта месяца 1944 

по 1946 годы по Приказу Наркомпроса Таджикской ССР директором 

библиотеки стала Рина Осиповна Тальман
1
. Она была пропагандистом 

обсуждения проекта новой Советской Конституции (1936г.) часто выступала 

перед рабочими и колхозниками. По собственной инициативе стала вести 

библиографическую работу в библиотеке. Ее небольшие записи перерастали в 

толстые тома, и национальная библиография сегодня стала одним из ведущих 

отделов данной библиотеки. 

                                                           
1 Архив НБ Таджикистана. Оп. 2 Ед.хр.7. 1943-1945гг. Приказ №23. л.33. 
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Работники библиотеки, несмотря на трудные годы войны, занимались 

пропагандой книги и краеведческой работы. Библиотека приступила к 

составлению и публикации библиографических указателей литературы. В 

1941 году появились первые небольшие по своему объему рекомендательные 

указатели литературы: «М.Ю. Лермонтов. Краткий указатель литературы» 

(1941г.), «Красная Армия на страже социалистической Родины» (1941г.), 

«Краткий указатель литературы к 23-й годовщине Рабоче-крестьянской 

Красной Армии и Военно-Морского флота» (1941г.). В последующие годы, 

было составлено еще несколько указателей рекомендательного характера на 

общественно-политическую и историческую тематику. В связи с повышенным 

интересом читателей к героическому прошлому таджикского народа, 

значительно возросла работа по краеведению 
1
. 

В первые месяцы войны (2 августа 1941г.), когда фашисты 

продвигались к Москве, заведующая справочно-библиографическим отделом 

публичной библиотеки Р.О. Тальман была отправлена в научную 

командировку в г.Москву во Всесоюзную библиотеку им. В.И.Ленина для 

работы над библиографической картотекой по ряду вопросов, связанных с 

краеведческой библиографией. 

В научную командировку в г.Ленинград, в ГПБ им. Салтыкова-

Шедрина по вопросу изучения опыта по организации алфавитных, 

систематических каталогов были также отправлены ряд сотрудников 

библиотеки. 

В целях обеспечения охраны и порядка в Государственной публичной 

библиотеке устанавливались круглосуточные дежурства ее работников с 22 

вечера до 9 часов утра.
2
 

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 
                                                           
1
 Шевченко З. М Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Указ.раб.- С.55-56. 

2
 Архив НБ Таджикистана ОП 2 ЕД. ХР 5. л. 56, 129.  Приказ № 93.  1940-1941гг  
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республикой. 10 работников библиотеки, в том числе 3 женщины, ушли на 

фронт 
1
. Оставшиеся работники библиотеки широко развернули политико-

массовую работу. Прежде всего, особое внимание было уделено пропаганде 

политической и военно-оборонной литературе, 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. 

Согласно справке отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) 

Таджикистана, в качестве наглядной агитации и печатной пропаганды в 

республике выпускалось «Окно Таджик ТА» тиражом в 500 экз. За 1942 год 

было выпущено 60 «Окон Таджик ТА». Ежедневно выпускался печатный 

плакат «Последние сообщения по радио» тиражом в 150 экз. Содержание 

последних сообщений с фронта, ежедневно передавалось по телефону в 

областные центры. Также, ежедневно утром выпускались печатные сводки 

Советского информбюро, которые распространялись в столице и по районам 

республики
2
. 

Среди читателей библиотеки по посещаемости первое место занимали 

учащиеся средних школ и техникумов, затем специалисты, педагоги, студенты 

вузов, рабочие и служащие. Библиотека систематически организовывала 

книжные выставки, стенды, фотомонтажи, проводила беседы, лекции. 

Вывешивались «Окна ТАСС». На видном месте в библиотеке висела карта 

СССР, где регулярно отмечалось продвижение советских войск на всем 

протяжении фронта. Фактически, библиотека стала центром агитационно-

массовой работы столицы республики. Средняя посещаемость ее в день 

составляла 483 человека
3
. 

На основании Постановления Совнаркома СССР о всеобщей 

обязательной подготовке населения к ПВО и распоряжения штаба МПВО 

                                                           
1
 Тальман Р.О. Государственная публичная Библиотека Таджикской ССР. Указ.раб.С. 25 

2 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960гг.- Душанбе, 1972.-  Т.2.- С.447. 
3
 Шевченко З.М Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб. - С.53. 
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(местная противовоздушная оборона) центрального участка города 

Сталинабада (г.Душанбе), в целях подготовки к ПВО на территории 

Госбиблиотеки с 22-го декабря 1941 года проводилось учение по ПВО для 

группы самозащиты, состоящей из числа сотрудников Госбиблиотеки 
1
. 

В этот же период в Душанбе были открытии госпитали в которые 

принимались раненые на фронтах войны. Наряду с работниками 

здравоохранения, сотрудники библиотеки стали инициаторами организации 

тематических выставок, инициаторами и активными участниками 

мероприятий, проводимых в республике. 

Сотрудники библиотеки были организаторами тематических вечеров, 

лекторами в госпиталях и активистами мероприятий столицы. 7 марта 1942 

года на торжественном заседании в Государственном театре имени Лахути, 

посвященном международному женскому дню, приняла участие одна из 

активных сотрудниц библиотеки М. Шутова
2
. 

Улучшение работы библиотеки постоянно находилось в центре 

внимания ЦК КП(б) Таджикистана и Правительства республики. 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 ещѐ 45 

сотрудников библиотеки, включая уборщиц, сторожей и швейцара
3
, не трудно 

представить какое огромное напряжение и сил требовалось от ее работников, 

чтобы удовлетворить все поступавшие заказы на литературу. 

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 

                                                           
1
 Архив НБ им. Фирдоуси. ОП2 ед. ХР 5 л. 30.  1940-1941. Приказ №173 §2  

2
 Мачлиси умумишахрии тантанавии занони шахри Сталинобод // Точикистони сурх.-1942.-8 март. 

3
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политруком женского снайперского взвода, проводила политбеседы с 

призывниками, выступала с лекциями и докладами на различных 

предприятиях города. Такие сотрудники библиотеки как Л.В.Люперсольская, 

Е.А.Хохлова, М.Н.Белоштанова и С.Икрамова проводили большую работу в 

госпиталях, мобилизовывали коллективы и сами активно участвовали в 

строительстве узкоколейной железной дороги, Нижне-Варзобской ГЭС, 

торфяных разработках, в хлопкоуборочной кампании и т.д. 

Военные госпитали размещались в лучших благоустроенных зданиях, 

например, в Душанбе - в здании гостиницы «Вахш», в нынешнем здании 

Министерства финансов, в здании Института языка и литературы АН, в 

здании медицинского училища и других подобных строениях
1
. 

В Таджикистане функционировали 28 военных эвакогоспиталей. В 

госпиталях за раненными наряду с врачами и медсестрами также ухаживали 

местные девушки и женщины. Они помогали им писать письма родным, 

читали свежие газеты и журналы.
2
 «В годы Великой Отечественной войны, - 

вспоминала тогда библиотекарь С.Икрамова, - работа наших библиотекарей 

была нелегкой. Отработав положенные часы в библиотеке, мы, нагрузившись 

стопками книг, шли в госпитали, к раненым. Разумеется, пешком, потому что 

не было машин. Бойцы таджики и узбеки - с нетерпением ожидали моего 

прихода. Услышав наши шаги, они выходили навстречу с радостными 

возгласами: «Апа Саодат пришла, апа Саодат принесла книги». Я с ними 

ласково здоровалась и тем, кто мог читать, раздавала заказанные ими книги, а 

тем, кто читать не мог, но хочет послушать, читала сама. Они любили слушать 

стихи Лахути, П.Сулаймони, Х.Юсуфи и М.Турсунзаде, а также рассказы, 

повести и романы С. Айни, Р.Джалила и других, и переведенные на 

таджикский язык произведения М.Шолохова, Л.Толстого, И.Эренбурга, 

К.Симонова…. А дома меня ждали дети и я вынуждена была уходить, 
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попрощавшись, я возвращалась домой, но сердце болело о тех молодых 

бойцах, и я проклинала войну и фашистов. Удивительно было то, что после 

бесед с ними я совсем не чувствовала усталости»
1
. 

Библиотека оперативно подбирала необходимую литературу и 

составляла библиографические справки для партийных, правительственных и 

советских учреждений, для командования Советской Армии, для госпиталей, 

научных организаций, учебных заведений и промышленных предприятий 

республики. Быстро удовлетворялись многочисленные и разносторонние 

требования лекторов, докладчиков, агитаторов, научных работников и других 

посетителей и читателей библиотеки
2
. 

Яркими свидетельствами этих слов являются отзывы читателей, 

пользовавшихся услугами библиотеки в тяжелые годы войны. «Я - ваш 

бывший читатель, – писал офицер Красной Армии Зайцев – здесь, в тяжелых 

фронтовых условиях с любовью и уважением вспоминаю библиотеку, ее 

работу и сотрудников». Такие письма коллектив Государственной публичной 

библиотеки получал нередко. Раненые из эвакогоспиталя №2011 города 

благодарят за посылку с книгами на родном языке, заботливо составленную 

сотрудниками библиотеки: «Среди книг мы нашли близких и известных нам 

писателей. Ближе становится Родина и семья, когда берешь в руки одну из 

полученных книг». Как пишут авторы статьи «Библиотека и читатель» 

М.Никитина и Р.Сергеева: «несмотря на тяжелое положение войны, 

ежедневно посещают библиотеку (ГПБ им. А.Фирдоуси - М.М.) 400 человек - 

специалисты, врачи эвакогоспиталей, интересующиеся вопросами о войне и 

победы над фашизмом»
3
. 

За последние два месяца 1941 года библиотекой было приобретено 600 

экз. различной военной литературы и много новых плакатов, посвященных 
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 Икрами  Дж.. Нерасторжимая связь // Библиотекарь.- 1977.- № 2.- С. 21. 
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тематике героической борьбы Красной Армии. Была организована 

передвижная библиотека оборонной литературы для военкоматов. Большой 

спрос среди читателей имелся на книги и брошюры по военной тематике. 

Увеличился спрос и на техническую военную литературу. 

Библиотека организовала 11 выставок на темы, посвященные Великой 

Отечественной войне и обороне Сталинграда. В помощь читателю библиотека 

составила 20 рекомендательных списков, 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
1
. 

Когда 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 литературу
2
.  

Столица в военные годы испытывала трудности в снабжении 

электроэнергией, но Государственная библиотека как один из важнейших 

объектов республиканского значения постоянно обеспечивалась 

электроэнергией. Это давало возможность за счет работы в вечерние часы 

обеспечивать литературой в читальном зале наибольшее количество 

читателей. 

Ко дню рождения вождя пролетариата В.И.Ленина, с 1 по 17 января 

1942 года в библиотеке проводились консультации для группы докладчиков, 
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состоявшей из тридцати человек. Была подготовлена выставка о деятельности 

В.И.Ленина, о Великой Отечественной войне и о Победе над врагом
1
. 

Рост численности читателей, посещаемости и книговыдачи в годы 

Отечественной войны, является показателем деятельности библиотеки.  

Согласно данным, приводимым Начальником Управления политико-

просветительской работы и образования взрослых Наркомпроса Таджикской 

ССР. И.Мошияхова, штат главной библиотеки в 1943 году составлял 50 

работников, в числе которых 22 человека были специалистами-

библиографами. Выдавали справки научным работникам, стахановцам, 

агитаторам и другим читателям по всем интересующим их вопросам, по 

пропаганде антифашистской, оборонной и художественной литературы. Если 

в 1933 году было выдано всего 583 справки, то в 1939 году - 2583 и в 1942 

году - 4803… 
2
. 

В библиотеке систематически велась библиографическая работа, 

удовлетворялись запросы работников промышленности и сельского 

хозяйства, занятых выполнением государственных заданий для фронта. Всего, 

за годы войны, было выдано читателям и специалистам около 19 тыс. 

библиографических справок, более 31 тыс. читателей получили консультации. 

В годы войны со всех научно-исследовательских институтов 

Советского Союза в Таджикистан, были эвакуированы более тридцати ученых 

во главе с Е.Н.Павловским. Они внесли огромный вклад в развитие медицыни 

и различных областей науки в республике
3
. Эти специалисты часто посещали 

библиотеку, работали в фондах и сотрудничали с коллективом 

Государственной публичной библиотеки. 

В разработке 23 лекарственных растений с 1941 по 1943 год учеными-

ботаниками Таджикского филиала АН СССР совместно с лабораториями и 
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клиниками Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, были 

отмечены большие заслуги сотрудников библиотеки
1
. 

С первых дней Великой Отечественной войны Государственная 

публичная библиотека сумела перестроить свою работу в соответствии с 

требованиями военного времени. Было много сделано по обслуживанию 

книгой раненых бойцов, находившихся в военных госпиталях, а также 

проводилась агитационно-массовая работа среди граждан, призываемых в 

армию и работников эвакуированных предприятий и др. 

Справочно-библиографическим отделом создавались картотеки: 

«Великая Отечественная война Советского Союза», «Таджикистан в годы 

Великой Отечественной войны» и др., которыми пользовалось большое 

количество читателей. Библиотекой выполнялись письменные 

библиографические справки, например: «Фашизм-враг культуры», «Таджики-

герои Отечественной войны», «Героический труд колхозников Таджикистана» 

и др.
2
 

В тяжелые годы войны таджикский народ, как и другие народы, стал 

искать опору в историческом опыте своих предков, которые показывали 

чудеса и примеры мужества в борьбе против чужеземных захватчиков. 

Обращение к историческому прошлому с целью повышения чувства 

патриотизма и самоотдачи в тяжелой войне против сильного врага 

(учреждение орденов Суворова, Нахимова и др., создание фильма об 

Александре Невском, издание книги С.Айни «Темурмалик» и др.) в 

послевоенные годы придало импульс, в результате чего, еще больше усилился 

интерес к своему прошлому среди всех советских  народов. 

Таджикистан не остался в стороне от этого процесса, таджикский 

народ проявлял огромный интерес к своему великому духовно-поэтическому 
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прошлому, в новое время выступившему как предмет национальной гордости 

таджиков. 

В 1943 году в социалистическом соревновании с Туркменской 

Государственной публичной библиотекой, библиотека выполнила все взятые 

на себя обязательства и вышла победительницей
1
. 

По распоряжению Райисполкома Центрального района столицы 

библиотекари М.Д.Усенко, В.Н. Иваненко, Е.П.Лебедев были мобилизованы 

на сельхоз работы. Сотрудники библиотеки были не только привлечены на 

сельскохозяйственные работы и стройки. По решению Бюро обкома партии 

библиотечный работник М.Н.Белоштанова была вызвана на партийную 

работу.
2
 

Также библиотекарь отдела обработки библиотеки М.М.Бернавега с 9 

августа 1943 года была освобождена от занимаемой должности в связи с 

мобилизацией на восстановительные работы в г.Сталинград
3
. Исследование 

показало, что из числа сотрудников библиотеки, четырнадцать человек в том 

числе: Н.Н.Пятахина, А.П.Ларина, К.А.Колесикова, И.Г.Дмитриева, 

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

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

др. были призваны в ряды Красной Армии
4
. Об их возвращении в коллектив 

библиотеки (кроме Черных А.Н., Коваленко И.К. и Нечаева Н.В. 

М.М.Бернавега) нет документальных данных. 

Несмотря на тяжелые военные времена Правительство республики не 

забыло о годовщине принятия статуса Государственной публичной 

библиотеки страны и доблестном труде ее сотрудников. По приказу 

Народного комиссариата просвещения Таджикской ССР №14 от 20 января 

1943 года и по приказу Государственной публичной библиотеки от 25 января 
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1943, №11, в связи с десятилетним юбилеем Государственной публичной 

библиотеки Таджикской ССР за доблестный труд сотрудникам библиотеки 

была объявлена благодарность.
1
 

Перед Государственной публичной библиотекой Таджикской ССР 

стояла большая 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 

квалификации
2
 

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 раненным бойцам-таджикам на таджикском языке библиотеке 

Ростовской области. Сотрудниками библиотеки выданы 7700 экз. книг 

раненным эвакогоспиталей №1034, 2251, 4446, дислоцируемых в столице 

Советского Таджикистана
3
. 

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 годы
4
 

Год Читатели Посещаемость Книговыдача 

1941 6 679 161 661 300 948 
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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 

 

Таблица 2 показывает, что в первые годы войны, в столицу Советского 

Таджикистана прибыло много эвакуированных, и поэтому, число читателей, 

посещений и книговыдача в эти годы неуклонно росла. Судя по таблице в 

годы войны количество читателей, посещаемость и книговыдача колебалась 

то вверх, то вниз. Если в 1941 году количество читателей составляло 6679 

человек, то в 1945 году она составила 5749, т.е. уменьшилась почти на тысячу 

человек. Если анализировать посещаемость библиотеки, то в 1941г. она 

составила, 161661 раз, а в разгар войны 1943 г. составила 172910 раз т.е на 11 

тыс. больше. Это было связано с эвакуацией граждан на территорию 

республики, а в 1945 году 158217 раз. Снижение показателя посещаемости 

библиотеки в этот период связано с тем, что в конце войны ещѐ не все школы, 

институты, заводы, фабрики  начали свою деятельность, а больщинство 

специалистов ещѐ не вернулись с войны. Но несмотря на тяжелое время 

сотрудники библиотеки продолжали обслуживать читателей и знакомить их с 

новостями периодических изданий. 

В библиотеку поступали произведения писателей и поэтов 

Таджикистана А.Дехоти, А.Лахути, М.Миршакара, М.Турсунзаде, С.Айни и 

др., переведенные на русский язык. Были составлены библиографические 

указатели «Летопись печати Таджикистана за 1941-1945 годы», «Писатели 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны» на таджикском, 

узбекском и русском языках. 

В годы войны были приобретены несколько ценных рукописей - 

образцов древней восточной литературы. Некоторые экземпляры рукописей 

не имеют аналогов в мире, так как подобных книг нет ни в одной библиотеке 

мира. В отделе рукописей до наших дней хранятся рукописи Фирдоуси, 
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Саади, Джами, Низами, К.Худжанди и других наших мыслителей. Писатели 

Таджикистана, научные работники регулярно посещали этот отдел, получая 

профессиональные консультации библиотекарей и необходимые материалы. 

Нередко, среди читателей отдела рукописей, в главной библиотеке 

республики присутствовали Р.Джалил, М.Турсунзаде, А.Дехоти, С.Улугзаде и 

другие известные писатели Таджикистана. А.Мирзоев, научный сотрудник 

Института языка и литературы Таджикского филиала Академии наук СССР, 

ознакомился в этом отделе с содержанием примерно 60 книг, готовя свою 

научную диссертацию о Сайидо Насафи
1
.  

В Государственной публичной библиотеке в годы войны, особое 

значение придавалось патриотической литературе. Например, в 1945 году в 

библиотеку поступила недавно вышедшая книга Александра Бека 

«Волоколамское шоссе», повествующая об исторической обороне Москвы в 

1941 году. Она была посвящена истории одного из батальонов 

прославленного Талгарского полка знаменитой Панфиловской дивизии, 

мобилизованной из числа среднеазиатских бойцов 
2
. 

После сокращений и мобилизации сотрудников, оставшимся 

работникам библиотеки пришлось работать без отпуска и выходных. По 

приказу директора Государственной публичной библиотеки Р.О.Тальман 

трудовой отпуск сотрудников был перенесен на 1946 год
3
. За 

самоотверженный труд в тяжелые годы войны 25 работников библиотеки 

были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» и благодарности Наркомпроса республики, командования госпиталей 

и Военкомата
4
. Наряду с другими работниками библиотеки, учитывая ее 

доблестный труд в военные годы, С.Икрамова была награждена тремя 

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

2
 Книжная полка  // Коммунист Таджикистана.- 1945.- 24 авг. 

3
 Архив НБ Таджикистна. Оп 2 Ед хр. 7 л. 5.  1943-1945г. Приказ №73.  

4
 Шевченко З. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб.- С.56. 
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почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и 

медалью «За доблестный труд в годы ВОВ в 1941-1945гг.»1. 

В годы войны много книг из библиотек было передано госпиталям, 

воинским частям, детским домам и другим учреждениям в последствии чего, 

часть этой литературы была утеряна. Тиражи издаваемых сразу после войны 

книг были еще не велики и не удовлетворяли запросы библиотек
2
. 

Исследование показала что из Государственной публичной библиотеки в годы 

войны некоторые Инвентарные книги библиотеки были утеряны. Которые 

остались до сегодняшнего дня хорошо сохранены в отдел комплектовании 

данной библиотеки. 

После победоносного окончания Великой Отечественной войны перед 

советским народом встала важнейшая задача в кратчайшие сроки 

восстановить народное хозяйство, экономику, культуру и народное 

образование огромной страны. Задача организовать в стране «планомерную 

подготовку новых и переподготовку наличных кадров из числа библиотечных 

работников, увеличивая среди них удельный вес рабочих и крестьян», была 

выдвинута уже в Постановлении ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной 

работы», в ходе его реализации в РСФСР в конце 20-х-начале 30-х гг. были 

открыты: Ярославский, Ленинградский, Ростовский, Средневолжский и 

другие библиотечные техникумы. В июле 1930 года по постановлению 

правительства был открыт Московский библиотечный институт - первый 

библиотечный вуз в стране. Постановление ЦИК СССР «О библиотечном деле 

в Союзе ССР» поставило задачу к концу второй пятилетки добиться 

укомплектования руководящих кадров республиканских областных и крупных 

городских и районных библиотек не менее чем на 50% специалистами с 

                                                           
1 Масов Р.М., Абулхаев Р.А. Чароги маърифат.- Душанбе: Ирфон, 1985.-С.51.  

2 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане Указ. раб.- С.62. 
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высшим образованием, а библиотек предприятий и колхозов работниками со 

средним специальным образованием…
1
. 

Также, для подготовки библиотечных работников в соответствии с 

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

был организован библиотечный техникум. В 1948г. техникум выпустил 

первую группу библиотечных работников в количестве 33 человек, в том 

числе 12 из представителей местной национальности. Техникум был 

размещен в поселке Кокташ (ныне район Рудаки)
2
. 

Победоносное завершение Великой Отечественной войны и 

возникновение острых вопросов послевоенного восстановления страны, 

связанных переносом всех сфер жизнедеятельности людей из военного в 

мирное время, среди прочего, актуализировали проблемы пересмотра 

повседневной деятельности главной библиотеки республики требованиям 

мирной жизни. В послевоенные годы (1946-1950гг.) 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 жителей республики. 

После победы советского народа над фашизмом, в первые 

послевоенные годы библиотеки Таджикистана стали принимать активное 

участие в восстановлении учреждений культуры на освобожденных от 

фашистов землях.  

Культурно-просветительные учреждения страны, являлись важнейшей 

структурой идеологической работы государства. Это отражалось в принятии 

различных постановлений Коммунистической партии и Советского 

правительства, а также союзных республик по улучшению деятельности 

культурно-просветительных учреждений, включая библиотеки.  

                                                           
1 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.253 (всего с. 352) 
2
 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.  Том 2. Указ.раб.- С.311-312. 
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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 библиотек
1
. 

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. Партия и 

правительство обратили серьезное внимание на развитие библиотечной сети в 

стране. Это дало библиотекам возможность занять ранее занимаемые другими 

организациями помещения, многие из них были использованы для нужд тыла 

фронта (госпитали, военные склады и т.д.)
2
. 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 ССР 
3
. 

Местные советские и партийные организации, несмотря на ряд 

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

                                                           
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. Т. 2.- С. 298-319 

2 ЦГА РТ. Ф.1483 Оп.2.Ед.хр. 37 л. 165 

3 ЦГА РТ. Ф.Р-370. Оп.1. л.4. 1938-1953гг.  
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продолжали использовать культурно-просветительных работников не по 

назначению. Это негативно отражалось на деятельности данных учреждений. 

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. Другим важным документом является 

Постановление Совета Министров Таджикской ССР и ЦК КП(б) 

Таджикистана от 7 мая 1946 года (за №377) «О мероприятиях по 

стимулированию социалистического соревнования между областями 

республики по культурно-просветительной работе». Этим Постановлением 

учреждалось переходящее Красное Знамя Совета Министров Таджикской 

ССР и ЦК КП(б) Таджикистана и 15 тысяч рублей для победителей 

социалистического соревнования по развертыванию культурно-

просветительной работы. Комитету по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров Таджикской ССР разрешалось учредить 

четыре переходящих Красных Знамени для стимулирования 

социалистических соревнований между клубами, библиотеками, красными 

чайханами, чайханами-читальнями и т.д.
1
  

По приказу Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров Таджикской ССР от 18 октября 1946 года, 

директор Государственной публичной библиотеки Р.О.Тальман, была 

освобождена от должности и назначена заведующей справочно-

библиографическим отделам. 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф.1483 Оп.2 Ед.хр.37 л.165. 1945-1950гг. 
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С 19 октября 1946 года директором Государственной публичной 

библиотеки был назначен И.Зокиров
1
. 

23 января 1947 года Совет Министров Таджикской ССР принял 

Постановление «О мерах по укреплению районных и сельских библиотек», 

которым наметил конкретные шаги по улучшению библиотечной работы в 

республике
2
. В описываемый 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, 

Государственная публичная библиотека организовала встречи избирателей с 

кандидатами в депутаты - драматургом С.Улуг-заде и с известным писателем 

и учѐным С.Айни. 22 января 1947 года 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. Лекции и концерты устраивались регулярно и 

посвящались жизни и творчеству классиков художественной литературы и 

советских писателей. Библиотекой также были организованы многочисленные 

творческие вечера: 10-летие со дня смерти (18 июня 1936г.) известного 

советского писателя А. М. Горького, 105-летие со дня смерти писателя 

М.Ю.Лермонтова, 125-летие со дня рождения писателя Н.А. Некрасова, 110-

летие со дня смерти великого русского поэта А.С.Пушкина и т.д.
3
 

За качественное составление каталога по культурно-просветительной 

работе в библиотеке, по Приказу Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров Таджикской ССР, 

                                                           
1
 Архив НБ Таджикистна. Оп 2. Ед.хр 8 С.22. Приказ №48, Приказ №49. 1946-1947гг. 

2
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - 1968.- С.61-62 

3
 Лебедев Г. Лекции-концерты // Библиотекарь .- 1947.-№6.- С.39.  
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заведующей справочно-библиографическим отделом Тальман Р.О. (№55) от 

26 июля 1947 года была объявлена благодарность
1
. 

Главная библиотека республики содействовала появлению новых 

библиотек в районах, в колхозах, организации семинаров и обеспечении 

методическими пособиями, также поддерживала эти библиотеки путем 

организации семинаров для подготовки библиотечных кадров и т.д.  

Сотрудники библиотеки вели большую работу на предприятиях 

города. Были организованы передвижные выставки и читательские 

конференции по книгам Н.Островского «Как закалялась сталь», Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке», П.Люкницкого «Ниссо» в молодежном 

общежитии завода им.Орджоникидзе, в железнодорожном училище №1, в 

ремесленном училище №1, в училище связи №3 и других местах
2
.  

Для Государственной публичной библиотеки, особое значение, имело 

ее комплектование и укрепление кадрами, так как большинство ее прежних 

работников были мобилизованы на фронт. Пополнение сотрудников 

библиотеки специалистами являлось главным фактором повышения 

эффективности работы и улучшения обслуживания читателей. 

Согласно отчету директора библиотеки И.Зокирова, в начале 1948 года 

из тридцати пяти сотрудников библиотеки, одиннадцать имели высшее, двое - 

среднее специальное образование и большой стаж библиотечной работы. В 

тяжелые годы войны и после ее окончания, большинство из этих опытных 

сотрудников продолжали работать в Государственной публичной 

библиотеке
3
. 

Вопросы качественного улучшения и поднятия идейно-теоретического 

уровня работы библиотек получили всестороннее освещение на проведенных 

в 1948-1949 гг. совещаниях по библиотечной работе в РСФСР, УССР, 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф.1472 Оп.1 Ед.хр 1.л. 162. 1946-1947гг 

2
 Шейнина М. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.- 

1947.- 8 июня. 
3
 ЦГА РТ. Ф.1589 Оп.1 Ед. хр. 332. л 12-13. 
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Таджикской ССР и других союзных республиках. На этих совещаниях 

подводились первые итоги восстановления библиотечной сети, ставились 

задачи превращения всех библиотекарей в активных участников 

социалистического строительства. Большое влияние на подъем библиотечной 

работы оказало проходившее в марте 1948г. Всероссийское совещание 

библиотечных работников, решение которого имели значение и для 

улучшения деятельности библиотек всех союзных республик
1
. 

1 марта 1948 года 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 книжных фондов, улучшение 

состава работников и повышение уровня культурно-массовой работы и т. д.
2
 

Ко времени 15-летнего юбилея (1933г.) со дня создания Государственной 

публичной библиотеки, ее фонд составлял 365 тысяч томов различной 

литературы мира и 4000 экз. ценных рукописей
3
. 

В послевоенные годы было возобновлено массовое посещение 

читателей главной библиотеки республики. Постепенно число ее читателей 

возрастало. Поскольку, шли годы восстановления народного хозяйства, 

требования на литературу по сельскому хозяйству, хлопководству, а также 

техническую литературу возросло в несколько раз. Перед библиотекой встала 

задача расширения комплектования востребованной литературы по данной 

тематике и улучшения обслуживания читателей. 

Известный ученый–историк, профессор М. Бобохонов, был одним из 

сотрудников библиотеки в послевоенные годы. В 1948 году был образован 

первый Государственный университет Таджикской ССР им. В.И. Ленина. В 
                                                           
1
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.280  

2 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб.- С. 62. 
3
 Крупнейшая библиотека Таджикистана  // Правда.- 1948.- 5 март. 
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библиотеке университета не было достаточного количества необходимой 

литературы. Студенты молодого высшего учебного заведения республики 

посещали городскую библиотеку им.Лахути и Государственную публичную 

библиотеку им. А.Фирдоуси. Те, кто вернулись с войны, и молодежь, которая 

трудилась в тылу и не могла продолжать учебу, занимались в библиотеке им. 

А.Фирдоуси самообразованием. М.Бобохонов провел учебную практику в 

отделе восточных рукописей библиотеки и познакомился с известным ученым 

республики профессором А.Мирзоевым
1
. Несмотря на тяжелые послевоенные 

годы, сотрудники библиотеки старались удовлетворить разносторонние 

требования читателей. Энтузиастами были Р.О.Тальман, О.Б.Каримова, 

С.Икромова, Г. Ахмадов, Е.К.Егошина, М. Касимова, Е.Хохлова, С.Бурхонова 

и многие другие. Библиотека наладила получение обязательного бесплатного 

экземпляра из 11 Книжных палат союзных республик, начали расширять 

обменный фонд, который был организован в 1939 году
2
. 

Деятели литературы и искусства часто посещали главную библиотеку 

Таджикистана, где устраивались вечера поэзии, диспуты, громкие читки и 

другие виды культурно-просветительских мероприятий. В библиотеке 

постоянно организовывались книжные выставки, отражающие жизнь и 

творчество поэтов, писателей и других представителей творческой 

интеллигенции. 

В главной библиотеке республики трудились люди, которые без 

преувеличения стояли у истоков создания библиотеки нового советского типа 

в Таджикистане. К их числу можно отнести заведующего методическим 

кабинетом публичной библиотеки Евгения Григорьевича Белякова. Во всех 

этих важных делах, в Организации и развитии библиотечного дела в 

Таджикистане принимал большое участие, заведовал библиотекой Дома 

офицеров, был старшим инспектором комитета Министерства культуры по 

                                                           
1
 Бобохонов М. Кохи маърифат // Ганчинаи фарханг: Чашннома бахшида ба 70-солагии Китобхонаи 

миллии Чумхурии Точикистон ба номи А.Фирдавси.–Душанбе: «Эчод», 2004.-С.36-42 
2
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - С.76. 
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библиотекам, заведующим методическим кабинетом в библиотеке им. 

А.Фирдоуси. Он написал много работ по библиотечному делу. Вот некоторые 

из них, изданные на таджикском языке: «Как организовать работу чайханы-

читальни», «Извлечения из десятичной классификации для небольших 

библиотек», «В помощь работникам колхозных библиотек». Много статей и 

методических указаний было опубликовано в газетах и журналах. Активно 

участвовал Е.Г.Беляков и в подготовке библиотекарей, преподавал в 

библиотечном техникуме и на курсах. Е. Г. Беляков был награжден орденом 

боевого Красного Знамени, медалью «XX лет РККА», двумя Почетными 

Грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, грамотами и 

ценными подарками комитета культпросветучреждений
1
. 

За 4 года после войны 132 работника библиотеки были награждены 

Почетными грамотами Комитета по делам культпросвет учреждений. К 20-

летию Таджикской ССР 20 работников были награждены орденами и 

медалями и 5 человек – грамотами Верховного Совета Таджикской ССР. 

Параллельно в годы восстановления подготовка библиотечных кадров в 

республике оставалась важнейшей задачей соответствующих органов. 

В 1948 году библиотечный техникум выпустил первую группу 

библиотечных работников в количестве 33 человек, в том числе 12 человек из 

числа местной национальности. Позже, техникум был переведен в 

Кокташский район (ныне район Рудаки) Таджикской ССР
 2
. Выпускники были 

распределены по библиотекам республики, в том числе и в Государственную 

публичную библиотеку. Н.Грушенко, З.Тухфатуллииа, З.Черних, М.Холова, 

Х.Халифаева, Л.Исматуллоева и др. 

Среди первых выпускников 1948 года, вышеупомянутого техникума, 

25 человек составляли девушки. В 1949 году 24 учащихся окончили данный 

техникум по специальности «библиотекарь», и некоторые из выпускников 

                                                           
1 Пионер библиотечного дела // Коммунист Таджикистана.-1961.-24 янв. 
2
 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. Т. 2. С.311-313. 
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продолжили свое обучение в Государственном библиотечном институте им. 

Молотова города Москвы. Среди первых выпускников библиотечного 

техникума 1947-1948 годов обучения, оказались сотрудники Государственной 

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

Х.Халифаева и Л.Исматуллоева, которые свою трудовую деятельность 

связывали с этой профессией
1
. Студенты техникума были активными 

агитаторами в период сбора хлопка, они организовывали громкие читки, а во 

время отдыха колхозников на поля носили им книги. Из общего количества 

работников Государственной публичной библиотеки в составе 35 человек, 11 

сотрудников имели высшее образование и 3 - среднее специальное 

образование, остальные имели среднее образование
2
. 

В вузах республики остро ощущалась нехватка учебников и учебно-

методических пособий по библиотечному делу. Идейно-теоретический 

уровень обучения в учебных заведениях сильно страдал ввиду отсутствия 

учебников и учебных пособий по специальным дисциплинам, 

неудовлетворительно отражаясь на подготовке библиотечных кадров. В 50-е 

годы прошлого века был организован выпуск отдельных печатных 

лекционных занятий и методических пособий для студентов заочных и 

вечерних отделений. Появились первые учебные пособия («Организация 

библиотечных фондов», «Систематический каталог» и др.). В конце 50-х 

годов прошлого века стали издаваться вузовские учебники по 

библиотековедению и библиографии («Общая библиография», «Библиография 

общественно-политической литературы», «История библиотечного дела в 

СССР» и др.)
3
. 

Кроме стационарных учебных заведений и заочного обучения, 

подготовка кадров проводилась и без отрыва от работы. В 1948 году при 

Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси был организован 6-
                                                           
1 Мустафокулов.  Кадрхои баландихтисос тайѐр мекунем // Газетаи муаллимон.- 1950.- 8 июл. 
2
 ЦГА РТ. Ф.1589 Оп.1 Ед. хр. 332. л 12-13. 

3 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.294 (всего с. 352) 
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дневный семинар по специальной программе. На семинарских занятиях 

обучались 68 библиотечных работников 
1
. 

В конце 40-х годов прошлого века сфера деятельности библиотеки 

расширяется, с каждым годом росли ассигнование и штат библиотеки, 

пополнялись книжные фонды по различным отраслям знаний. 

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 3 

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 отпускались
3
. 

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 мероприятия
4
. 
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 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. Т.2.- Указ. раб.- С 312. 

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. Китобхонаи ба номи Фирдавсї // Занони Тољикистони советї.- 1951. №9.С.9 



81 

 

С ростом книжных фондов в библиотеке возрастает потребность в 

справочно-библиографической работе. В 1949г. библиотека возобновила 

публикацию библиографических указателей рекомендательного характера для 

различных категорий читателей. От школьников до взрослых, читатели имели 

возможность получить по интересующим их темам литературу. Во второй 

половине 50-х годов, библиотека стала серьезно заниматься подготовкой и 

публикацией библиографических указателей. Например, в течение 1945-

1958гг. главная библиотека республики опубликовала более 60 библиотечно-

библиографических работ, в том числе 4 работы совместно с Центральной 

научной библиотекой АН Таджикской ССР, Книжной палатой Таджикской 

ССР и Государственной библиотекой им. Ленина
1
. 

Немаловажное значение в эти годы приобретали сбор, изучение и 

описание древних таджикско-персидских рукописей. Они отражали 

стремительный рост самосознания таджикского народа, который постепенно 

стал обращать свое внимание на историческое прошлое и огромное 

культурное наследие своих предков. Отдел восточных рукописей главной 

библиотеки республики постепенно превратился в «золотой» фонд 

библиотеки, основанный ещѐ в начале 30-х годов, то есть с первых лет 

функционирования библиотеки. 

На основе изучения фонда отдела восточной рукописи библиотеки в 

республике было впервые осуществлено издание серии «Классики 

таджикской литературы» Таджикгосиздатом в связи с подготовкой к декаде 

таджикской литературы в Москве в 1949 году. В Днях декады литературы и 

искусства Советского Таджикистана в Москве приняли участие 1200 

представителей интеллигенции: учѐные, писатели, художники, 

кинематографисты, а также библиотечные работники главной библиотеки 

республики. На этом важном для республики мероприятии из 

Государственной публичной библиотеки приняли участия Каримова О. 

                                                           
1
 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. Душанбе .- 1968.- С. 80 
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(директор), Икромова С., Саидова И. и Халифаева Х., которые организовали 

книжную выставку, посвященную достижениям Таджикской ССР. На данной 

выставке были экспонированы 2000 томов книг, в том числе сочинения 

классиков таджикско-персидской литературы: А.Рудаки, А.Фирдоуси, Абуали 

ибн Сино, О.Хайяма, К. Худжанди, Н.Ганджави, С.Ширази, Х.Ширази, 

А.Джами, а также произведения современных писателей и поэтов С.Айни, 

А.Лахути, М.Турсунзаде, Дж.Икроми, С.Улугзаде, А..Дехоти, Б.Рахимзаде, 

М.Миршакара и многих других. Избранные сочинения зарубежных поэтов и 

писателей, переведенные на таджикский язык, и другие книги, изданные в 

Таджикистане, также были выставлены для посетителей данной выставки
1
.  

В библиотеке хранится уникальная рукопись «Диван» (сборник стихов) 

А.Джами (1414-1492). Эта рукопись переписана спустя 34 года после смерти 

поэта. «Диван» Джами был подарком узбекского народа таджикскому народу 

в честь 20-летия Таджикской ССР. На футляре рукописи сохранилась 

следующая надпись: «От узбекского народа-таджикскому народу в день 20-

летия (1949г.) Таджикской Советской Социалистической Республики»
2
. 

В 1951 году для закупки рукописей и старопечатных книг, было 

выделено на командировочные расходы для сотрудников библиотеки в 

Самарканд и Бухару 1739 рублей, для командировки в Ашхабад - 1251 рубль, 

в Москву - 2037 рублей, в Ленинабадскую область - 1318 рублей. Итого, была 

выделена солидная сумма в размере 6345 рублей для приобретения редких 

книг. Среди перечня редких книг можно назвать книги историка Наршахи 

«История Бухары» и Н.Е.Симакова «Искусство Средней Азии» и другие 

издания. Сотрудники библиотеки с целью сбора и покупки рукописей и 

редких книг неоднократно совершали служебные поездки в города 

                                                           
1
 Ахмадов Б. Чехраи китобдор // Чумхурият.- 2004.- 6 март. 

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

С.32. 
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Самарканд, Бухару, Коканд, Хиву, Фергану, Андижан и другие города 

Средней Азии
1
. 

До 1953 года, при содействии и усилиями известных таджикских 

ученых: Б.Гафурова, З.Раджабова, профессоров Н.Ниѐзмухаммедова, 

М.Фозилова и сотрудников библиотеки, были собраны уникальные книги, в 

том числе редкие рукописи, которые были и остаются до настоящего времени 

гордостью библиотеки. Среди них редкие экземпляры: «Таърихи Табари» 

(«История Табари») (XIII -XIV  век), «Таърихи гузида» («Избранная история») 

Халилуллохи Казвини (ХVII  век), «Хабиб-ус-сияр» Хондамира (XVI  век) и 

многие другие. Собранные с 1933 по 1953 годы книги составили уникальный, 

золотой фонд Государственной публичной библиотеки им. Фирдоуси. За 

менее чем 30 лет своей деятельности, с 1925 по 1953гг., главная библиотека 

республики накопила колоссальные культурные ценности в виде рукописных 

памятников таджикской письменности и истории таджикского народа. В 

Отделе Восточных рукописей Инвентарную книгу вели по рукописным 

книгам с 26 марта 1955 года, литографированным книгам с 1952 года
2
. Над 

рукописными первоисточниками библиотеки скрупулезно трудился 

известный  партийный и государственный деятель Бободжон Гафуров, 

создавший свой фундаментальной труд «История таджикского народа в 

кратком изложении», (том I. «С древнейших времен до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года»). 

Однако, 3 июля 1953 года, в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Таджикской ССР от 25 июня 1953 года (№352) «О сосредоточении 

древневосточных рукописей и литографии в Институте языка и литературы 

Академии наук Таджикской ССР», был издан Приказ Министерства культуры 

Таджикской ССР (министром культуры Таджикской ССР М.Раджабовым), 

согласно которому директору Государственной публичной библиотеки 

                                                           
1 ЦГА РТ. Ф.1589. Оп.1. ед. хр. 336. л.28. 
2
 Отдел восточных рукописей НБ Таджикистана  
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Таджикской ССР им. А.Фирдоуси О.Каримовой, всем начальникам областных 

управлений культуры, заведующим городскими отделами культуры, отделами 

культуры районов республиканского подчинения и всех бюджетных 

библиотек, было поручено до 20 июля 1953 года составить список имеющихся 

в наличии восточных рукописей и изданий древнетаджикской, арабской и 

тюркской письменности и передать их по актам безвозмездно в Институт 

языка и литературы Академии наук Таджикской ССР. Контроль за 

исполнением приказа был возложен на начальника Управления по делам 

культурно-просветительных учреждений Министерства культуры республики 

Гончарова.
1
 

Согласно Указу Совета Министров республики, 3 290 экземпляров 

книг (в том числе 1804 рукописей) отдела Восточных рукописей 

Государственной публичной библиотеки им. А.Фирдоуси, были переданы в 

распоряжение отдела рукописей Академии наук республики. Таким образом, 

на основе этих рукописей был создан Отдел востоковедения и письменного 

наследия (ныне Институт языка, литературы, востоковедения и письменного 

наследия АН Республики Таджикистан)
2
. 

Одновременно комплектование уникального фонда восточных 

рукописей библиотеки продолжался за счет сбора их у населения республик 

Средней Азии. Старейший сотрудник библиотеки 70-летний Гази Ахмедов, 

был руководителем группы поиска редких книг. По его информации за 1956-

1960 годы были обнаружены и приобретены около 600 уникальных 

рукописей. Среди редчайших экземпляров книг была рукопись «Таърихи 

фаришта» («История ангела»), энциклопедия XI-XII  веков. (составитель - 

индийский (мусульманский) автор Мулло Мухаммадкасым Хиндшо. 

Рукопись, относящаяся  к 1352 году, хорошо сохранилась
3
. 

                                                           
1 ЦГА РТ. Ф.1483 Оп.1 Ед.хр. 7 л. 40 1953г. 
2
 Юнусов А. Бесценные сокровища Таджикской культуры // Библиотеке им. А.Фирдоуси – 50 лет.- 

Душанбе, 1983.- С.61. 
3
 Новые находки уникальных рукописей // Коммунист Таджикистана.- 1960.- 24 фев.  
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Также в отделе рукописей трудились опытные работники Г.Ахмедов, 

К.Джамолов и Б.Ахмедов, которые совершали командировки с целью 

приобретения рукописей и старинных книг в Самарканде и Бухаре. Для 

читателей библиотеки огромное значение имело приобретение редких книг, 

которые были объектом поиска со стороны главной библиотеки республики. 

У одного жителя Бухарского района, книголюба Мухиддина Макдума, 

работники библиотеки приобрели книги: «Девони Носир Алии Хиндустони», 

«Шархи касидаи Кошони» поэта Шодмони, «Таърихи Фирузшохи» 

Зиѐвуддини Баравни
1
. Полномочным представителем Государственной 

публичной библиотеки по приобретению старинных рукописей был 

Б.Ахмедов. В архиве библиотеки сохранилось его удостоверение, дающее 

право выступать покупателем редких книг от имени данной библиотеки
2
. 

Ежегодно расширялся фонд рукописей и редких книг в отделе 

восточных рукописей, все больше становилось посетителей и гостей главной 

библиотеки республики. Рабочий график отдела составлял с 9.00 утра до 20. 

00 вечера.  

Подготовка библиотечных кадров являлась одной из важных задач 

руководства новообразованного (25 апреля 1953 года) Министерства 

культуры Таджикской ССР. В своей деятельности библиотека, в первую 

очередь опиралась на свои высококвалифицированные кадры. С 20 марта 1950 

года по 1958 год Государственную публичную библиотеку им. А.Фирдоуси 

возглавила О.Б.Каримова
3
. По словам директрисе в 1951 году в республике 

свыше 80% сотрудников библиотек составляли женщины, так из общего числа 

- 67 сотрудников Государственной публичной библиотеки - 61 составляли 

женщины
4
. 

                                                           
1
 Из воспоминаний сотрудника библиотеки Б. Ахмедова в 2011 г. 

2
 Ахмадов Б. Осори нотакрор // Ганчинаи фарханг 70-сол. – Душанбе: Эчод, 2004.- С. 49. 

3
 ЦГА РТ Ф. 1589 Оп.1 Ед. хр.336  Там.же. л. 29.  

4
 КаримоваО. Китобхонаи ба номи Фирдавсї // Занони Точикистони совети.- 1951.-№9.- С.9 



86 

 

Координация работы и оказание помощи библиотекам республики, 

стали важной задачей главной библиотеки республики. Для этой цели 

Приказом Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при 

Совете Министров Таджикской ССР в библиотеке в 1950 году был 

организован методический отдел. На вновь образованный отдел 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 

центром для всех библиотек Советского Таджикистана. На него были 

возложены следующие задачи: 

- содействие улучшению качества работы библиотек по обслуживанию 

населения книгой; 

- оказание методической и практической помощи работникам 

районных, городских, сельских, детских и других библиотек по всем вопросам 

библиотечной работы; 

- изучение передового опыта работы библиотек; 

- повышение квалификации библиотечных работников путем 

организации семинаров, практикумов и подготовки методических пособий и 

т.д.  

С первых дней организации методического отдела, перед его 

сотрудниками стала задача налаживания связи с библиотеками на местах, 

определения необходимой первоочередной помощи им и т.д. Областным 

библиотекам и отделам культуры были разосланы «Товарищеские письма», 

информирующие их об организации при Государственной публичной 

библиотеке методического отдела и о возможности всех библиотек 

республики обращаться за помощью по библиотечной работе. В данный отдел 

в короткий промежуток времени стали поступать  письма от работников 

библиотек: Регарского района (ныне г.Турсунзаде) о консультации по 
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вопросам организации передвижек, районов Вахшской долины - по вопросам 

классификации книг и их расстановки, библиотек города Душанбе по 

вопросам обслуживания производственных предприятий и т.д
1
. 

Еще до организации научно-методического отдела были изданы 

инструктивно-методические материалы в помощь библиотекам: «Сборник 

инструктивных и методических материалов» (1940г.), «Извлечения из 

десятичной квалификации для небольших библиотек» (1948г.), 

«Организаторам массовых библиотек» (1950г.), «Организация работы 

массовых библиотек. Инструкция и учетные формы» (1950г.). В последствие 

(после организации отдела), были изданы следующие методические пособия: 

«Краткие таблицы классификации книжных фондов массовых библиотек» 

(1957г.), «Примерный перечень индексов для расстановки книг в сельской 

библиотеке» (1957г.), «Организация книжного фонда на основе ББК» (1979г.) 

и другие. 

Особое внимание научно-методический отдел библиотеки стал уделять 

подготовке и изданию пособий по пропаганде общественно-политической  

литературы: «50-летие первой русской революции (1905-1906гг.)» (1955), 

«Великая Октябрьская революция и рассвет Советского Таджикистана» 

(1957г.), «Решения XXV  съезда КПСС - в жизнь» (1976г.) и многие другие
2
. 

Отделом были подготовлены и изданы следующие методические 

пособия: «Гиссарская районная библиотека» (1956г.), «Пахтаабадская 

библиотека» (1960г.), «Приближаем книгу к читателю» (1961г.), «Регарская 

детская библиотека» (1961г.), «Воспитываем патриотов» (1980г.) и другие. 

Издания отдела были отражены в библиографических указателях «Библиотека 

им. Фирдоуси» (1973г., 1982г.)
3
. Однако в методической работе имелся ряд 

существенных недостатков. Главным недостатком являлось как отсутствие 

специалистов в Государственной республиканской библиотеке, так и 
                                                           
1 Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана // Книговедение и 

библиография Таджикистана (сборник статьей) . Указ. раб. С.45-63. 
2
 Ïúôíùìóìüúî Ý. ßöìó.üìí. Ý.60. 

3 Отчет научно-методического отдела НБ им.Фирдоуси за 2010г.  
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отсутствие специалистов и методических отделах в областных, городских и 

районных библиотеках. Были ограничены средства на командировочные 

расходы и т.д.
1
 

Библиотека активно участвовала в общественно-политической и 

культурной жизни республики и не оставляла без внимания актуальные 

проблемы, волновавшие общество. Одной из таких тем, было обращение 

передовых женщин Таджикистана, опубликованное в газете «Точикистони 

сурх» (Красный Таджикистан). В 50-годы проводилась активная культурно-

просветительская работа среди женщин республики. Комитет по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете Министров Таджикской 

ССР издал соответствующий Приказ (начальникам отделов Комитета, 

заведующим областными, городскими и районными отделами культурно-

просветительной работы, директору республиканского лекционного бюро, 

республиканского методкабинета, Государственной публичной библиотеки) 

обеспечить проведение мероприятий по культурно-просветительной работе 

среди женщин республики
2
. Библиотека была активным участником 

мероприятий в данном направлении. Одной из выставок, посвященных 

женщинам республики, была выставка на тему «Долой паранджу»
3
. 

С окончанием Великой Отечественной войны были приняты меры по 

восстановлению культурно-просветительных учреждений, освобождение 

библиотечных помещений, занятых не по назначению в годы войны. В 

библиотеках началось восстановление и пополнение фондов библиотеки, 

возобновилась работа по подготовке кадров и т.д. Сотрудники библиотек 

активно участвовали в общественно-политических мероприятиях, 

проводимых в республике. Год за годом обогащались отделы книжных 

фондов библиотеки. 

                                                           
1
Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана // Китобшиноси ва 

библиографияи Точикистон (маљмўаи маќолањо) - Книговедение и библиография Таджикистана 

(сборник статьей) . Указ. раб. С.45-63. 
2
 ЦГА РТ. Фонд 1472 Оп.1 Ед.хр. 164 л.155 

3
 ЦГА РТ. Ф.1483 Оп.1 Ед.хр.110 л.75 
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Нижеследующая таблица показывает постепенный рост поступлений 

литературы после Великой Отечественной войны в 1946-1950 гг.
1
. 

Таблица 4 

Отчет о работе отдела обработки Государственной публичной библиотеки 

им. Фирдоуси за 1946-1950гг. 

По всем фондам  1946 1947 1948 1949 1950 
Всего (за пять 

лет) 

Зарегистрировано, 

каталогизировано и 

сдано в кн.хранение  

25 862 31 930 34 533 

38162-

(филиал 

2 545) 

41532-

(филиал 

2 842) 

172 019 

(филиал  

5 387) 

По русскому фонду 18 978 24 702 26 958 31 459 34 002 136 099 

По тадж. фонду 1 492 2 489 3 001 3 614 3 338 13 934 

Кн. на яз. народов 

СССР 
3 079 2 620 1 308 124 678 7 809 

Книги иностранной 

литературы 
400 206 256 82 171 1 115 

Ноты 1 058 1 121 1 590 1 452 2 510 7 731 

Карты 

географические 
62 - 45 465 155 727 

Серийные издания 793 792 1 375 966 678 4 604 

Для филиала биб. 

Текстилькомбината 
- - - 

2 345 

200 

2 842 

    - 

5 187 

200 

 

Таким образом, Деятельность Государственной публичной библиотеки 

им. А. Фирдоуси в послевоенные годы была направлена на комплектование 

книжных фондов библиотеки, были образованы отделы, сектора в отделах, 

проведение различных массовых мероприятий, а также велась подготовка 

квалифицированных библиотекарей и осуществлялась пропаганда 

достижений партии и государства в восстановления народного хозяйства 

республики. Успешное послевоенное восстановление народного хозяйства 

Советского Союза, охватывающее среди других отраслей и культурно-

просветительскую работу, позволило не только восстановить их довоенные 

показатели и достигнутые рубежи, но и начать новую страницу в их 

дальнейшем развитии. 

Содействовало улучшению качества работы библиотек по 

обслуживанию населения книгой. Оказало методические и практические 

помощи работникам библиотек по всем вопросам библиотечной работы. Для 

                                                           
1
 ЦГА РТ. Ф 1589  Оп 1. Ед.хр.206. л.1, 2,4,8,9. 
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повышения квалификации библиотечных работников, были организованы 

семинары, подготовлены методические пособии. Налажена связь с 

библиотеками на местах, определена необходимая первоочередная помощь им 

и т.д. 
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Глава II. Состояние Государственной публичной библиотеки 

Таджикской ССР в 1951-1990 гг. 

§1. Факторы превращения Государственной публичной 

библиотеки в одно из главных культурно-просветительных учреждений 

республики (1951-1960 гг.). 

В 50-е годы прошлого века библиотечное дело в СССР развивалось 

особенно быстрыми темпами, в связи с большими успехами, достигнутыми 

советским народом в укреплении промышленности и сельскохозяйственного 

производства
1
.  

В том числе и в Советском Таджикистане, учитывая большие успехи, 

достигнутые в работе библиотек и в целях стимулирования и поощрения 

работников, особо отличившихся в своей библиотечной деятельности, 18 

апреля 1953 года было учреждено почетное звание «Заслуженный 

библиотекарь Таджикской ССР», которое присваивается директорам, 

заведующим библиотеками, библиотекарям, библиографам, методистам и 

инспекторам библиотек системы Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров Таджикской ССР
2
. 

25 апреля 1953 года было образовано Министерство культуры 

Таджикской ССР. Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 

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 

инспекция
3
. 

Несмотря на стесненную обстановку библиотеки, в старом здании в 

1953 году сотрудниками библиотеки были организованы 158 книжно-

иллюстрационных выставок, были проведены 17 литературных вечеров, 11 

читательских конференций, 46 библиографических обзоров, прочитано более 

                                                           
1
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.281. 

2
 ЦГА РТ  Ф 1472 Оп.1 Ед.хр. 164 л.76 

3
 ЦГА РТ. Ф.1589. Оп.2.л.5. 
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90 лекций и докладов. За 1953 год библиотекой выполнено 9 466 

библиографических справок.
1
. 

Одним из важных решений Управления по делам культурно-

просветительных учреждений при Министерстве культуры Таджикской ССР 

от 20 октября 1953 года было Постановление «О состоянии книгохранения в 

Государственной публичной библиотеке им. А.Фирдоуси». Постановление 

было принято после доклада директора Государственной публичной 

библиотеки О.Каримовой «О неудовлетворительном состоянии 

книгохранения в старом здании библиотеки и об утере 28 (двадцать восемь 

экз.) рукописей на сумму 1723 руб. в отделе рукописей (по вине 

администрации)». 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 

Государственной публичной библиотеки»
2
. 

Руководство библиотеки уделяло особое внимание рукописным 

собраниям и редким книгам отдела восточных рукописей. В отдел принимали 

на работу специалистов, знающих арабский алфавит и язык, а также людей, 

занимающихся научной работой. Одним из перспективных специалистов 

отдела рукописей являлся будущий академик Ахрор Мухторов. 

В 1953 году А.Мухторов (позже академик АН РТ) был принят на 

работу зав. отделом восточных рукописей. Ознакомившись с рукописями, 

А.Мухторов обнаружил интересное стихотворение в книге М.Бабура 

«Бобурнома», которое было также написано на камне, находившемся Горно-

Матчинского района. По просьбе А.Мухторова и с разрешения директора 

библиотеки О.Каримовой была организована экспедиция на место 

нахождения данного камня. Данный камень со стихами был доставлен в 
                                                           
1
 Каримова О. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси // Библиотекарь 1954 №11.- С 15-21. 

2
 ЦГА РТ. Ф.1472 Оп.1 Ед.хр. 164 л.189 
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Душанбе, в Институт истории АН ТССР. Благодаря изучению старинных 

рукописей сотрудниками отдела восточных рукописей библиотеки был 

найден еще один уникальный исторический экспонат
1
. 

Увеличение книжных фондов библиотеки и расширение сферы 

деятельности потребовали дополнительных помещений для размещения 

ее книжных фондов. Эти вопросы актуализировали вопрос 

строительства нового, более обширного помещения главной библиотеки 

республики. По проекту архитектора С.Л.Анисимова новое здание 

Государственной публичной библиотеки было рассчитано на 1 миллион 

томов
2
. 

Переход в новое здание, расширение книжного фонда библиотеки и 

для улучшения качества обслуживания читателей нужны были специалисты и 

опытные работники библиотечного дела. В сентябре 1953 года в 

Государственной публичной библиотеке была проведена аттестация 

работников. Выяснилось, что большинство сотрудников библиотеки имели 

высшее библиотечное образование были выпускниками Московского 

библиотечного института и были сотрудники с незаконченным высшим 

образованием, среднее специальное образование Кокташского библиотечного 

техникума и средним образованием, а ограниченное количество 

библиотечных работников не имели никаких документов об образовании
3
. 

Одним из серьезных недостатков в работе библиотеки являлась нехватка 

сотрудников из местных национальностей. 

Приказ Министерства культуры Таджикской ССР гласил: «… 

Обеспечить повышение квалификации работников библиотеки, улучшить 

дело подбора и расстановки кадров, обратить внимание на укомплектование 

штатов библиотеки за счет работников, имеющих высшее специальное 

образование. Обратить внимание на отбор и воспитание кадров из числа 
                                                           
1 Мухторов А. Тахкурсии илму дониш // Ганчинаи фарханг.- Душанбе: «Эчод», 2004.-С.21-22. 
2
 Исламов Н. Строится в советском Таджикистане // Советская культура.- 1953.- 6 окт. 

3
 ЦГА РТ Ф.1589 Оп.1. Ед.хр. 336.л.27-29. 
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представителей местной национальности. Контроль над выполнением приказа 

был возложен на Управление по делам культурно - просветительских 

учреждений Министерства культуры Таджикской ССР» 
1
. 

15 декабря 1953 года был издан приказ Министерства культуры 

Таджикской ССР об образовании правительственной комиссии по приему 

нового выстроенного здания Государственной публичной библиотеки. 

Правительственная комиссия своим актом о государственной приемке от 31 

декабря 1953 года постановила: выстроенное новое здание Государственной 

публичной библиотеки считать принятым к эксплуатации. 

Приказ Министра культуры Таджикской ССР гласил: 

1.Выстроенное новое здание ГПБ им. А.Фирдоуси общим объемом 18 

664 куб. метр. стоимостью в 4 067,8 тыс. руб. принять и передать для 

эксплуатации по назначению. 

2. Директору Государственной публичной библиотеки:  

а) новое здание библиотеки принять на баланс; 

б) до 20 февраля 1954 года закончить перевозку имущества 

Государственной публичной библиотеки в новое здание. Открытие нового 

здания библиотеки назначить на 23 февраля 1954 года. Однако, в связи с 

незавершением некоторых строительных работ здания библиотека 

официально была открыта 20 марта в 1954г. 

Передать безвозмездно освобождающееся здание с баланса 

Государственной публичной библиотеки на баланс Республиканского 

историко-краеведческого музея Таджикской ССР, выделив 4 комнаты для 

Книжной палаты, 2 комнаты - для заочного отделения Республиканской 3-х 

годичной школы по подготовке культурно-просветительных работников, 2 

комнаты - для республиканского лекционного бюро и 2 комнаты - для 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф.1483 Оп 1 Ед.хр.7  л.120-122. 
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республиканского научно-методического кабинета культурно-

просветительных работ
1
. 

Второй Приказ Министерства культуры Таджикской ССР об 

эксплуатации  старого помещения Государственной публичной библиотеки в 

апреле 1954 года коснулся следующих вопросов: об эксплуатации нового 

здания и изготовлении нового оборудования для Государственной публичной 

библиотеки, а имущество, бывшее в употреблении в старом здании 

библиотеки стоимостью 82977 руб. 90 коп. передать, безвозмездно, 

культурно-просветительным учреждениям республики
2
. 

По некоторым причинам день открытия нового здания библиотеки был 

перенесен на более поздний срок. Одним из важнейших событий в 

культурной жизни Советского Таджикистана в 1954 году являлось 

открытие нового здания Государственной публичной библиотеки им. 

А.Фирдоуси, которое состоялось 20 марта 1954 года. 

На митинге, посвященном открытию «Дворца Книги», собрались 

работники научных и просветительных учреждений, студенты, учащиеся, 

преподаватели школ и вузов, представители партийных и советских органов, 

городская общественность столицы. На церемонии открытия выступили 

секретарь столичного горкома КП Таджикистан Фадеичев, заместитель 

министра культуры Таджикской ССР Исламов, директор Государственной 

публичной библиотеки О.Каримова. От имени профессорско-

преподавательского состава и студенчества Таджикского государственного 

университета им. В.И.Ленина выступил проректор С.Табаров и многие 

другие
3
. 

С 23 января по 20 марта 1954 года в связи с переездом в новое здание 

библиотека была закрыта. За полтора месяца работы в новых условиях (после 

                                                           
1
 ЦГА РТ. Ф 1485 Оп.1 Ед.хр.54 л.23 

2
 ЦГА РТ. Ф 1485 Оп.1 Ед.хр.54 л. 250 

3
 Открытие нового здания Государственной публичной библиотеки // Коммунист Таджикистана.- 1954.- 22 

март. 
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сдачи в эксплуатацию нового здания), в библиотеку записались 7 256 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 посетили 14 966 читателей, которым 

было выдано 28 107 книг и другие произведения печати.
1
 

Из воспоминаний секретаря партийной организации библиотеки Т. 

Моисеенко: «двадцать с лишним лет тому назад (1933г.) раскрыла свою дверь, 

ее первыми читателями были студенты Педагогического института им. 

Шевченко, первого вуза в Таджикистане. Библиотека была включена в список 

библиотек, получающих бесплатный обязательный экземпляр всей печатной 

продукции, издаваемой в СССР. Однако в библиотеке была представлена 

почти вся литература, вышедшая в Таджикистане с 1930 года. Если в 1934 

году был 1801 читатель, то в конце 1953 года количество читателей 

составляло 11683 человек»
2
. За двадцать с лишным лет деятельность читатели 

библиотеки увеличивались свыше на десять тысяча. 

После открытия нового просторного здания, были организованы 

различные кружки, семинары, занятия по развитию библиотечного дела и т.д. 

В 1954 году по инициативе Государственной республиканской библиотеки им. 

А.Фирдоуси при Центральной городской библиотеке им. Лахути г. Душанбе 

был организован методический семинар для массовых библиотек столицы. В 

его работе приняли участие заведующие государственных и профсоюзных 

библиотек столицы. Занятия состоялись как в ГПБ им. А.Фирдоуси, так и в 

Центральной библиотеке им. Лахути
3
. Сотрудниками библиотеки были 

разработаны методические пособия, проведены семинары, организованы 

выставки и другие культурно-массовые и научно-методические мероприятия. 

                                                           
1
 ЦГА РТ. Ф 1483 Оп. 1. Ед.хр. 110. С.44 

2
 Моисеенко Т. Ведущая библиотека Таджикистана // Коммунист Таджикистана.- 1954.- 27 май. 

3
 Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана.- // Китобшиноси ва 

библиографияи Точикистон (маљмўаи маќолањо) - Книговедение и библиография Таджикистана 

(сборник статьей) . Указ. раб. С.45-63. 



97 

 

Открытие нового здания Государственной публичной библиотеки 

увеличил посещаемость гостей и экскурсантов. Школьники посещали 

книгохранилище, зал каталогов, юношеский читальный зал, познакомились с 

большой книжно-иллюстративной выставкой, посвященной 25-летию со дня 

образования Таджикской ССР. У посетителей главной библиотеки республики 

особый интерес был проявлен к следующим разделам: «Прогрессивное 

значение присоединения Средней Азии к России», «Великая Октябрьская 

революция», «Образование Таджикской Советской Социалистической 

Республики» и другим разделам. 

Новое здание главной библиотеки республики посетили 

многочисленные гости республики, включая посланцев индийского народа, 

президента общества англо-советской дружбы, лауреата международной 

премии мира Хьюллетт Джонсона, делегации из союзных республик Латвии, 

Литвы, Эстонии, Азербайджана, Белоруссии и других стран
1
. 

Открытие нового здания библиотеки было достойным подарком 

Правительства республики таджикскому народу. Светлое, просторное здание 

главной библиотеки республики с большим фондом книг, радовало читателей, 

писателей, поэтов, а также гостей столицы. Воодушевленный открытием этого 

«Дворца книг», республиканский поэт В. Кириллов посвятил ему свое 

стихотворение «Встреча во Дворце книги»
2
. С переходом в новое здание 

деятельность библиотеки расширилась, увеличилась книговыдача, 

улучшилось обслуживание читателей, в библиотеке были организованы новые 

отделы и сектора. 

27 мая 1954 года отмечался юбилей, связанный с присвоением 

библиотеке республики имени великого Абулькасима Фирдоуси
3
. 

В связи с 20-летием образования Государственной публичной 

библиотеки им. А.Фирдоуси Президиум Верховного Совета Таджикской ССР 

                                                           
1
 Экскурсии в ГПБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.- 1954. 31 окт. 

2
 Кириллов В. Встреча во Дворце книги // Коммунист Таджикистана.- 1954.- 11 июля. 

3
 ЦГА РТ Ф.1485. Оп.1 Ед.хр. 54. л.249. 
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наградил 24 сотрудников библиотеки Почетными званиями и 

государственными наградами: О.Б.Каримову, Р.О.Тальман, С.Икромову, 

Т.А.Моисеенко, О.Н.Гаррицкую, И.Гулямову, Л.В.Люперсольскую, Е. К. 

Егошину, З. Г.Дубинину, Т.А.Максимову М.Яковлеву, З.Черных, 

З.Пономареву, Л.Исакову и других. Многие из этих сотрудников библиотеки 

являлись выпускниками библиотечного техникума республики и 

библиотечных вузов Москвы, Ленинграда и Казани
1
. 

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. Только в зале краеведения, который начал функционировать 

с 25 апреля 1954 года, было выдано 5146 экз. книг. В том же году было 

выдано 73000 экз. общественно-политической литературы. Возросла и выдача 

технической литературы - 29 323 экз.
2
. 

Сведения о деятельности библиотеки за 1953-1954 гг. 

Таблица 5 

Деятельность библиотеки 1953г. 1954г. 

Читателей 9 134 13 000 

Выдача книг  406 605 415 029 

Посещаемость 167 715 181 870 

 

После открытия нового просторного здания, появления читальных 

залов увеличилось и число читателей. Количество читателей по сравнению 

1953 годом в 1954 году составило более 4 тысяч, книговыдача более 8,5 раз., 

посешаемость - более 14160 человек. 

В 1956 году был образован отдел иностранной литературы. Факты 

подтверждают, что данный отдел (фактически) существовал с самого 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР.- 30 апр.-1954 №4 (208).- с.7-8.; Моисеенко Т. Ведущая 

библиотека Таджикистана // Коммунист Таджикистана.- 1954.-27 мая. 
2
 ЦГА РТ. Ф.1483 Оп.1 Ед.хр. 109 . л.8 
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основания библиотеки. Со дня поступления книг на иностранных языках в 

библиотеку они на постоянной основе регистрировались в отдельную 

Инвентарную книгу с 9 февраля 1933года. 

Одним из ведущих отделов Государственной публичной библиотеки 

являлся Отдел межбиблиотечного абонемента (МБА), Отдел имел особое 

значение для районных и сельских библиотек республики и Союза. Районные 

и сельские библиотеки, которые не были 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 Государственной публичной библиотеки, могли получить книги из 

Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 

г.Ленинграда, Государственной библиотеки СССР им. Ленина г.Москвы или 

других библиотек Советского Союза. Ежегодно, из библиотек Советского 

Союза, почти 5 млн. книг, передавались по межбиблиотечному абонементу. 

Библиотеки республики обращались в отдел МБА библиотеки не 

только за научной и отраслевой литературой, но и за методическими 

пособиями. Например: Пенджикентская городская библиотека, Ура-

Тюбинская детская библиотека обращались в методический отдел с просьбой 

прислать методические разработки для проведения читательской 

конференции. По словам сотрудников отдела самыми дисциплинированными 

читателями считались заочные абонементы отдела. Они бережно относились к 

книгам и иногда просили продлить срок возврата книги. В архивных 

материалах отдела Межбиблиотечного абонемента можно встретить 

множество писем с «благодарностью» и «просьбами» аккуратных читателей
1
. 

                                                           
1 Отдел МБА Национальная библиотека Таджикистана. 2010 г. 
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В 1955 году Министерство культуры СССР приняло «Положение о 

межбиблиотечном абонементе»
1
. В данном Положении было подчеркнуто, что 

все библиотеки, несмотря на место нахождения в стране, должны 

пользоваться услугами МБА. В середине 50-х годов прошлого столетия 

Государственная публичная библиотека и другие городские библиотеки 

Ленинабада, Ура-Тюбе, Куляба, Курган-Тюбе, а также Колхозабадские, 

Пенджикентские, Регарские, Шахринауские районные библиотеки широко 

пользовались 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, составленное 

А.К.Сергеевым и Х.Зиѐевым. Данное письмо было юридическим документом, 

образцом правильного заполнения бланка при заказе, получении, продлении 

срока и возвращении в срок литературы.  

Таблица 6 

Деятельность отдела МБА  1958г. 1959г. 

Посещаемость 26 382 30 798 

Книговыдача 54 797 59 728 

 

Таблица показывает что объем работы в отделе Межбиблиотечного 

абонемента и индивигндуального абонемента в 1959 году увеличился по 

сравнению с 1958 годом за счет библиотек республики, особенно районных, 

сельских колхозных и др. Посещаемость читателей увеличилась на 4 с 

лишним тысячи человек, книговыдача увеличилась на 5 тысяч экземпляров
2
. 

Выдача литературы имела по содержанию разносторонний характер: 

общественно-политические сочинения, произведения классиков марксизма-

ленинизма, сельскохозяйственная, техническая литература, по математике, 

литературоведению и литературной критике и по другим отраслям. По МБА 

из Государственной библиотеки СССР им.Ленина, библиотеки Всесоюзного 

                                                           
1 Эшанкулова М. Фаъолияти байни китобхонањо дар Чумхурии Точикистон, Душанбе, 2013, стр.6 
2 Отдел МБА ГПБ им. Фирдоуси. 2010 г. 
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геологического института, научно-медицинской библиотеки, библиотеки им. 

Салтыкова-Щедрина г.Ленинграда, получено и выдано 509 экз. книг. 

Услугами по МБА в 1959 году пользовались 67 районных, сельских и 

колхозных библиотек республики
1
. 

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.Икрамовой – 

библиографу Государственной республиканской библиотеки им. Фирдоуси, 

первой женщине -таджичке, избравшей профессию библиотекаря, 

Е.В.Сперанской - директору городской библиотеки им. А.Лахути и 

С.И.Ибрагимову - директору Книжной Палаты Таджикской ССР 
2
. 

Развитие библиотеки во многом зависело от организаторской 

способности ее руководителя. Со дня основания, библиотекой руководили 

грамотные, способные специалисты в данной отрасли. С марта месяца 1950 

года по октябрь 1958 года, Государственной республиканской библиотекой 

руководила О.Каримова
3
 По словам очередного руководителя библиотеки 

Абдуллаевой С. которая возглавляла данную библиотеку с октября 1958 по 

апрель 1963 года
4
: «в 50-е годы сфера деятельности библиотеки расширялась, 

международный книгообмен приносил свои плоды, в конце 50-х г. 

Государственная республиканская библиотека имела почти 1 200000 

экземпляров книг, журналов и газет. Количество книг выросло в 63 раза по 

сравнению с 1933 годом. В первой половине 1956 года в Польшу, Болгарию, 

ГДР, Данию, Чехословакию были отправлены книги С. Айни «Восифи ва 

                                                           
1
 ЦГА РТ. Ф 1601 п.1 Ед.хр. 28 л. 14 

2
 Укази Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон дар бораи ба коркунони китобхонахо додани номи 

фахрии «Коркуни хизматнишондодаи китобхонаи РСС Тољикистон» // Маданияти Точикистон.- 1957.- Ĝ5.- 

Ý.17 
3
 Архив НБ РТ им. Фирдоуси. 2010 г. 

4
 Аĕмадов Б. Абдуллоева СоĔида ХоĔìñîùì // ÖúüĄôùúýúùô öôþúíāúùìô øô÷÷Ē (ØìĆ÷ÿøúþùúøìô 
Ąìüĕôĕú÷ôĊ íôí÷ôúïüìĀĒ).- ÐÿĄìùíñ.- 2006.-Ý.3-4 
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хулосаи «Бадоеъ-ул-вакоеъ», «Ашъори мунтахаб», «Мухтасари тарчимаи холи 

худам», К.Айни «Бадриддин Хилоли», Абуали ибни Сино «Донишнома»
1
. 

Республиканский библиотечный коллектор не всегда учитывал 

запросы библиотек и часто направлял в районные и сельские библиотеки 

литературу без учета их потребностей. Библиотеки республики поддерживали 

оживленный книгообмен, взаимно помогая друг другу. 

В 1958 году библиотека обменивалась с 32 библиотеками и научными 

учреждениями в 20 странах мира, принимала активное участие в организации 

и ведении книгообмена с зарубежными странами. Только в 1956-1957 годах 

было получено из-за рубежа более 15 тыс. экз. книг и журналов, в основном из 

ГДР, Польши, Болгарии, Чехословакии и других зарубежных стран, а также из 

библиотек республик. 

Республиканская трехгодичная школа ежегодно готовила культурно-

просветительных работников, в том числе и библиотечных работников. В 

1958 году она выпустила более 50 специалистов библиотечного дела. На 

стационарном и заочном отделениях школы в 1958-1959 учебном году 

обучалось свыше 550 человек, в том числе 215 девушек. Помимо этого, как и в 

предшествовавшие годы, подготовка и переподготовка библиотечных 

работников велась на семинарах и краткосрочных курсах
2
. Значительную 

работу по повышению квалификации работников библиотечной сети вела 

Государственная республиканская библиотека. Методисты библиотеки 

регулярно выезжали на места для проведения семинаров, консультаций и 

других образовательно–консультационных мероприятий. Ускоренное 

развитие народного хозяйства, промышленности, науки и техники, искусства 

и культуры в республике, в свою очередь, привело к повышенному 

востребованию книжного фонда главной библиотеки республики. 

                                                           
1 Абдуллоева С. Китоб дар хизмати халќ // Занони Точикистон.- 1959 №9.- С.14-15. 

2 Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане. - С. 62-78.Указ.раб. 
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С открытием в республике промышленных предприятий, комбинатов, 

заводов и фабрик выросла потребность и на техническую литературу. На 

основании приказа Министерства культуры Таджикской ССР от 16 июня 1956 

года (№118) в Государственной республиканской библиотеке был 

организован отдел техники и точных наук
1
. В подсобном фонде отдела 

техники и точных наук были созданы: систематический, алфавитный и 

топографический каталоги, которые обновлялись на постоянной основе. На 

протяжении существования данного отдела, имелись и 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 читателя. Вместе с 

сотрудниками отдела обработки его сотрудники ежегодно выезжали 10-12 раз 

в подшефные районы. На местах организовывались выставки, тематические 

просмотры и другие мероприятия. 

В 1959 году отдел техники и точных наук библиотеки переименовали в 

отдел патентно-технической литературы. В период двадцатилетней 

деятельности в патентно-техническом отделе постоянных читателей было 

3178 человек и выдано 80500 экз. специальной литературы
2
. 

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:
3
 

 

                                                           
1
 Рытикова И.А. Указ.раб.- С. 82. 

2 Текущий архив отдела техники и точных наук. НБ  Таджикистана им. Фирдоуси. 2011г. 
3
 ЦГА РТ. Ф. 1601. Оп.1. Ед.хр. 28. л.46. 
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Таблица 7 

Мероприятия 
План 

в 1959 году 

Выполнение 

плана за 1959г. 

Методические выезды 20 31 

Межрайонные семинары 7 6 

Практикумы библиотечных работников 10 10 

Методические письма 16 16 

Консультация библиотечных работников - 289 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекам  

- 181 

 

Таблица №6 показывает, что план по методическим выездам в 1959 

году был выполнен в 1,5 раза. Проведение практикумов библиотечных 

работников, отправка методических писем в библиотеки республики былы 

выполнены согласно плану. Несмотря на то, что работа по косультированию 

библиотечных работников и оказание им методической помощи не была 

запланирована. Государственная республиканская библиотека постоянно 

работала в этом направлении и сумела достичь больших результатов в 1959 

году. Новые успехи в развитии библиотечного дела в республике 

наблюдались в 60-е годы XX века. Конкретные задачи массовых библиотек 

были определены в Постановлении ЦК КПСС «О состоянии и мерах 

улучшения библиотечного дела в стране» (1959 г.). 

Согласно докладу Министра культуры Таджикской ССР А.Имомова, в 

1960 году в республике насчитывалось 2430 библиотек с книжным фондом 

более 11 млн. томов. Книжный фонд Государственной библиотеки составлял 

1300 тысяч томов. По словам Имамова А. в Таджикистане на каждого жителя 

приходилось почти 6 библиотечных книг, в Турции - 0,13 книг, в Иране- 0,02, 

в Англии - 2,4 в США - 2,7 книг. В проведении культурно-массовой работы и 

пропаганде книг среди населения, особую активность проявили сотрудники 

филиала Государственной республиканской библиотеки, которые были в 

тесном контакте: при Текстильном комбинате, Ленинабадской областной 
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библиотеке, Исфаринской городской библиотеке, Ишкашимской районной 

библиотеке, Кулябской сельской библиотеке и др 
1
. В картотеке, составленной 

специалистами и работниками отдела комплектования библиотеки в 1960 

году, были учтены все издания, относящиеся к Средней Азии и Таджикистану, 

союзным и зарубежным странам. Но библиотекари испытывали трудности в 

поиске старых газет, прежде всего, первых послеоктябрьских периодических 

изданий. Такая же картина сложилась с издававшимися периодическими 

изданиями в первые годы установления Советской власти в Ташкенте, Бухаре, 

Самарканде. 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 

Таджикской ССР от 14 января 1960 года, методическое руководство 

библиотечным делом в республике было возложено на научно-методический 

отдел Государственной республиканской библиотеки 
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Имамов А. Книгу - в каждую семью! // Комсомолец Таджикистана.- 1961.- 29 янв. 

2 Гоибназаров С. Основные этапы методической работы библиотек Таджикистана // ÖôþúíĄôùúýĒ îì 

íôí÷ôúïüìĀôċô ÞúĔôöôýþúù .- ÐÿĄìùíñ. 1977.- Ý.52 
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§ 2. Развитие Государственной республиканской библиотеки им. А. 

Фирдоуси в 1961-1990 гг. 

В 1961 году перед руководством и сотрудниками библиотеки стояла 

важная задача проведения Первого съезда библиотечных работников 

республики. Сотрудниками библиотеки к Первому съезду библиотечных 

работников республики в январе 1961 года был подготовлен ряд 

библиографических методических пособий о жизни и творчестве А.Дониша, 

М.Миршакара и многих других известных деятелей культуры и литературы. 

Предстоявшему съезду была посвящена книжно-иллюстративная выставка на 

тему: «Все для тебя советский человек!», состоявшая из 15 разделов, для 

которых были использованы около 1000 экземпляров книг и журналов
1
. 

Первый съезд библиотечных работников разработал широкую программу 

улучшения работы библиотек в соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и 

ЦК Компартии Таджикистана. 

К первому съезду библиотечных работников республики 

подготовились не только сотрудники Государственной республиканской 

библиотеки, но представители всех библиотек городов и районов республики. 

В Кулябе, Файзабаде проводилась 1-я конференция работников библиотек. На 

конференцию были направлены лучшие библиотечные работники в качестве 

делегатов
2
. 

На съезде библиотечных работников республики с вступительным 

докладом выступила директор Государственной республиканской 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 языках мира. Каждый 

год библиотека получала около 150 тыс. книг, журналов и газет. Фонд 

библиотеки насчитывает более 1,300 тыс. экземпляров печатной 

                                                           
1 Юнусов А. В дни подготовки // Комсомолец Таджикистан.- 1961.- 29 янв.  
2
 Давлатов А. Пропагандаи китоб вазифаи муњим // Точикистони совети.- 1961.-24 янв. 
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продукции…» 
1
. На первый съезд были делегированы библиотечные 

работники из всех городов и районов республики
2
. Съезд успешно завершил 

свою работу. 24 марта 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР за большие заслуги и развитии библиотечного дела и 

активное участие в пропаганде книги, библиотечным работникам было 

присвоено почетное звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР»
3
. 

Год за годом расширялась деятельность библиотеки в области 

пропаганды, обмена книгами и опытом библиотечного дела между союзными 

республиками. 17 июля 1962 года 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 им. А.Фирдоуси 

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 

республики
4
. 

Один из ветеранов библиотечного дела Василий Белан двадцать один 

год (1963-1984гг) заведовал отделом иностранной литературы 

Государственной публичной библиотеки, был членом ученого совета 

библиотеки. По инициативе Василия Белана в библиотеке была организована 

библиография публикаций о Таджикистане в зарубежных изданиях. В Архиве 

отдела иностранной литературы хранятся отчеты заведующего отделом 

Василия Белана
 5
. 

                                                           
1
 Абдуллаева С. Анчумани якуми республикавии коркунони китобхонахо // Точикистони совети.- 1961.- 1 

фев. 
2
 Зокири Ф. Фуруги субхи донои // Точикистони совети.- 1961.-29 янв. 

3
 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. – 1961.-№10.- С.436 

4
 Назаров Ш.  Видеть славу и гордость библиотеки… // Комсомолец Таджикистана.- 1962.- 18 июля.  

5
 Отдел иностранной литературы НБ  им. Фирдоуси. 2010 г. 
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Работа с иностранной литературой в библиотеке является нелегким 

делом. В отделе большую ценность имеет фонд краеведческой литературы. В 

нем собираются материалы по Таджикистану, о его прошлом и настоящем, 

переводы статей таджикских и персидско-таджикских авторов на 

иностранные языки. Отдел иностранной литературы является комплексным 

отделом. 

В 1963 году Государственная республиканская 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 т.д
1
. 

С начала основания библиотеки одним из актуальных вопросов перед 

Министерством культуры республики и руководством библиотеки, стоял 

вопрос подготовки профессиональных специалистов в области библиотечного 

дела. Количественный рост библиотек и нехватка специалистов, стали 

поводом для скорейшей организации работы в этой области, особенно в 

области науки и техники. Был принято ряд постановлений в этом плане. 

Достижения научно-технической революции во всех отраслях 

народного хозяйства потребовали серьезного подъема идейно-теоретического 

уровня работы библиотек и углубления ее содержательной работы. 

Постановление, которое было принято Советом 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 специалистов
2
. C 1964 года в библиотеке 

издается «Календарь знаменательных и памятных дат Таджикской ССР». В 

                                                           
1
 Книги из Нью-Йорка // Коммунист Таджикистана.-1964.- 17 май 

2
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва, «Книга».-1980.- С.306. 
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редакционном совете обсуждался каждый номер данного указателя, 

всесторонне рассматривалась вся структура работы. 

Библиотека постаралась с новыми идеями как можно больше читателей 

привлечь в библиотеку и к книге. Постаралась в короткое время познакомить 

с новыми поступлениями. Впервые, 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.
1
 

Также и в юношеском зале библиотеки 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 иностранные 

языки». Организаторы выставки обратили внимание на результат 

проделанной работы и в дальнейшем планировали устраивать тематические 

выставки
2
. 

Фонд открытого доступа был организован и в филиалах библиотеки: 

при Душанбинском текстильном комбинате (1949г.), новом цементном заводе 

(1960г.) и в г. Нуреке
3
. 

На коллегии Министерства культуры Таджикистана (1965г.) было 

заслушано сообщение Комиссии специалистов о работе библиотеки на 

которой было принято решение расширить международный книгообмен как 

один из главных источников приобретения иностранной литературы
4
. 

Обменно-резервный фонд действовал по двум направлениям: ВКО 

                                                           
1 Пшеничный Б. Сокровищница книг. Душанбе, «Ирфон».- 1966.- С.84. (107 стр.) 
2
 Умаржанова Р. Открыт доступ к книгам // Комсомолец Таджикистан.- 1965.-2 июля. 

3
 Шевченко З. Из истории библиотечного дела в Таджикистане Указ. раб.- С.87. 

4
 Николаева М. Как мы комплектуемся // «Библиотекарь», 1965.- №7.- С.49-50 
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(внутрисоюзный книгообмен) и МКО (международный книгообмен). 

Значительно расширился международный книгообмен и в последующие годы. 

Только в 1965 году Государственная республиканская библиотека им. 

А.Фирдоуси обменивалась книгами и другой печатной продукцией с 58 

библиотеками и научными учреждениями 25 стран мира
1
. Число обменных 

операций особенно возросло из Государственной Публичной библиотеки 

СССР им.Ленина, Государственной Публичной библиотеки им.Салтыкова-

Щедрина, Библиотеки АН СССР, Всесоюзной государственной библиотеки 

иностранной литературы и др.
2
. 

В сентябре 1966 года Министерством культуры Таджикской ССР 

принято Постановление «О мерах по обеспечению сохранности фондов 

библиотек республики». В этом году был организован обменно-резервный 

фонд. Основная задача данного фонда состояла в собирании и использовании 

дублетной литературы для доукомплектования фондов библиотек 

республики
3
. За 1966-1972 годы своей деятельности сектор обменно-

резервного фонда по международному книгообмену библиотеки приобрел 

более 2000 экземпляров национальной литературы
4
. 

В 1967г. Памятного знамени ЦК КП Таджикистана, Верховного Совета 

Таджикской ССР, Совета Министров республики и Таджиксовпрофа в честь 

50-летия Великого Октября. На торжестве, посвященном вручению Знамени, 

присутствовали работники Министерства культуры Таджикской ССР, 

горисполкома, читатели и сотрудники библиотек г.Душанбе. От имени ЦК КП 

Таджикской ССР и правительства республики знамя вручила секретарь РК 

КПСС Центрального района г.Душанбе О.Б.Каримова. В своем выступлении 

очередная директриса библиотеки Б.Хамраева выразила благодарность партии 

                                                           
1
 Шевченко З.М. Из истории библиотечное дела в Таджикистане Указ. раб.- С.102. 

2
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.286. (всего с. 352) 

3
 Библиотеки Таджикистана.- Душанбе, 1978.- С.8. 

4
 Норкаллаев И. О некоторых моментах развития национальной библиографии в Таджикистане // Итоги и 

перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане.- Душанбе, 1975.-С.107. 
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и правительству
1
. С 1963 по 1967 гг., руководя библиотекой, Б.Хамраева 

вложила максимум усилий для дальнейшего развития библиотеки. Была 

назначена заместителем Министра культуры республики 
2
. 

У главной библиотеки республики в конце 60-х годов было 57 

партнеров в 25 странах мира. В числе партнеров выступали национальные 

библиотеки, библиотеки институтов, университетов, библиотеки 

социалистических стран, в том числе Национальная библиотека Франции, 

Британский музей, библиотека конгресса США в Вашингтоне, Национальная 

библиотека Индии в Калькутте, библиотеки Колумбийского и Гарвардского 

университетов и многие другие. 

Главная библиотека республики в свое время получила 24-томную 

Британскую энциклопедию и 15-томную Энциклопедию Чамберса, немало 

изданий из жизни стран Востока, в том числе, множество литературы о 

Таджикистане и других республиках Средней Азии. В сборе литературы для 

нашей республики оказали помощь «Библиотека народова» (Польша), 

Немецкая Национальная Библиотека в Берлине, библиографический центр в 

Лейпциге «Немецкие книги», Национальные Библиотеки Венгрии, 

Чехословакии, Болгарии, Монголии, Индии. Для того, чтобы предоставить 

возможность широкого пользования литературой и статьями, посвященными 

Таджикистану, был выпущен библиографический указатель «Таджикистан в 

литературе на иностранных языках 1961-1965 годы». 

Библиотека предприняла попытку выполнить задачу расширения 

книгообмена со странами Востока, но, несмотря на неоднократную попытку, 

не удалось установить книгообменные связи с библиотеками Пакистана и 

Турции
3
. 

                                                           
1
 Гоибназаров С. Памятное знамя библиотеки // Библиотекарь.-1968. №1.- С.64. Шевченко З.М. Деятельность 

библиотек Таджикистана в годы восьмой пятилетки (1966-1970гг.) // Известия АН Таджикской ССР. 1973. 

Вып.1 (71). С.24-30. 

2 Из личного архива  Б.Хамраевой  2010 г. 
3
 Белан В.Г. Таджикскую книгу – во все концы света // Коммунист Таджикистан.- 1969.- 31 июля. 
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Главная библиотека республики долгие годы поддерживала тесную 

связь с несколькими культурными учреждениями Франции. Среди изданий, 

направленных библиотекой по международному книгообмену во Францию, 

были произведения О.Хайяма, С.Айни и других таджикских мыслителей
1
. 

Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси обменивалась книгами 

не только с библиотеками, но также и с учеными из Польши, Чехословакии, 

Китая, Болгарии, Дании, ГДР и других стран. Например, научному 

сотруднику - востоковеду из Кракова Марику Микуле были направлены по 

его просьбе книги С.Айни; в Пекинскую Государственную библиотеку были 

направлены книги китайских писателей, переведенные на таджикский язык, 

избранные произведения Мао Цзэдуна, рассказы Мао Дуня (псевдоним, 

китайский писатель, общественный деятель) и Го Може (китайский писатель, 

поэт, историк, археолог и государственный деятель)
2
. 

С 1967 года руководит библиотеку была назначена опытная 

специалистка библиотечного дела в республике Бабаджанова Нуринисо 

Хамиджановна. И целых двадцать лет она возглавляла Государственную 

республиканскую библиотеку. До сегодняшнего дня сотрудники вспоминают 

те двадцать лет так как они были годами процветания библиотеки. 

С 1968 года библиотека поддерживала постоянную связь с 

Государственной библиотекой Чешской Республики. В «Вестнике 

Государственной библиотеки Чешской Республики» в Праге, была напечатана 

статья востоковеда Иржи Бечки. Статья была посвящена Республиканской 

библиотеке им. Фирдоуси, с которой ученый поддерживал связь с 1958 года 

(его читательский билет - №9534). От сотрудников отдела иностранной 

литературы библиотеки требовалось не только знание иностранного языка, 

опыт библиотечной работы, но и широкий общеобразовательный уровень. С 

помощью указателя «Таджикистан в иностранной литературе 1946-1965гг.» 

                                                           
1 Таджикистан – Франция // Коммунист Таджикистана.- 1966.- 30 июня. 
2
 Николаева М. Книги идут за границу // Коммунист Таджикистана.- 1960.- 24 янв. 
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можно будет найти все, что писалось о Таджикистане, а также произведения и 

статьи таджикских писателей, изданные за границей. Этот указатель стал 

частью «Летописи печати Таджикской ССР»
1
. 

60-е годы прошлого столетия стали успешными годами для 

сотрудников отдела восточных рукописей, так как фонд отдела пополнялся 

редкими рукописями и уникальными книгами благодаря неустанным поискам 

и стараниям его сотрудников. Среди приобретенных рукописей имеется 

литература по всем отраслям науки. Читатели, специалисты, научные 

работники, аспиранты, литературоведы, историки и другие заинтересованные 

лица могут использовать их научный потенциал для научной работы и 

исследований
2
. 

Отделом восточных рукописей и редких книг библиотеки долгие годы 

заведовал кандидат филологических наук А.Юнусов. Начиная с 1960 года, 

таджикские ученые-востоковеды вели научное описание всех хранящихся в 

фонде рукописей. 

В 1966 году в отделе восточных рукописей и редких книг хранилось 

7000 бесценных литературных памятников прошлого. В  течение полугода 

1966-го были приобретены 70 ценных рукописей и 180 редких 

литографированных и печатных книг на арабской графике. Среди них 

большой интерес представляли «Пятерица» («Хамса») и «Дувалрони и 

Хизрхон» Амир Хусрава Дехлеви (XIII -XIVвв.), Саади Ширази «Розовый 

цветник» («Гулистон») 1258 года (список переписан в 1698 году), 

замечательная рукопись «Степени духовного совершенства Мавлави Джами», 

Мавлоно Камолитдина Абдулваси, жизнеописание Джами, написанное в 1492 

году незадолго до его смерти, ценный экземпляр «Масневи Маънави» 

Джалолиддина Руми XIII  века и другие фолианты. Эти рукописи были 

                                                           
1
 Машкова Э. Заходите в иностранный … // Коммунист Таджикистана .- 1965.-28 дек.  

2
 Юнусов А. Бозьѐфтхои нодир // Маориф ва маданият.- 1967.- 10 июнь. 
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приобретены с помощью энтузиастов - ценителей старины А.Султанова 

(Курган-Тюбе), С.Джураева (Душанбе) и А.Нуритдинова (Самарканд)
1
. 

В 1967 году было приобретено около 100 ценных рукописей. Была 

приобретена рукопись по всеобщей истории с древнейших времен до 1524 

года - «Друг жизнеописаний» известного историка Востока Хондамира 

(1535г.), три редких списка по художественной литературе: «Пятерица» 

Низами Ганджави, «Огород и сад» С.Ширази, и сборник стихотворений поэта 

Амир Шаха (1385-1453гг.). 

Отдел восточной рукописи библиотеки аккумулирует в себя мудрость 

веков, бесценные сгустки человеческой мысли, знаний. Особая гордость 

библиотеки – древние рукописи, и рядом с ними - творение сверхскоростной 

полиграфии, книги, изданные многочисленными тиражами
2
. Главная 

библиотека республики также вела научно-изыскательскую работу и поиск 

книг совместно с библиотеками производственных предприятий республики. 

Эти находки, как подчеркивал зав. отделом восточных рукописей и редких 

книг библиотеки А. Юнусова, «ждут своих читателей-исследователей»
3
. 

В отделе восточных рукописей было собрано множество рукописей и 

редких книг, которые необходимо было реставрировать. По словам 

заведующего отделом А.Юнусова, в 60-е годы прошлого века специалистов-

реставраторов рукописей найти было делом не из легких. Благодаря работе с 

читателем отдела выяснилось, что О. Гафуров, житель города Душанбе, 

работал над книгами, написанными арабским алфавитом, и имеет опыт в 

переплете старинных книг. О.Гафуров имел специальную бумагу: «Шарки», 

«Кўканди», «Фаргони» для реставрации страниц, картон и тесьму для 

обложки предоставлялись библиотекой. Книга Ибодулло-ал-Кави Абдулвохид 

бинни Мухаммад-ал-муфти «Ачойиб-ул-касос» (инв. №382), «Девони имло» 

(инв. №373), рукопись Камолиддина Хусайн бинни Али ал-Воизи ал-Кошифи 

                                                           
1
 Юнусов А. Сокровищ прибавилось // Коммунист Таджикистана.- 1966,- 11окт. 

2
 Сорокина И. Большое чудо // Коммунист Таджикистана.- 1968,- 23 апр.  

3
 Юнусов А. Найдены уникальные рукописи // Коммунист Таджикистана.- 1967,- 27 сент. 
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(1471-1504гг.) и другие редкие книги требовали срочной реставрации. 

О.Гафуров реставрировал 400-500 экземпляров рукописей данного отдела. За 

оказанные услуги ему была заплачена небольшая сумма
1
. 

Читатели воспринимали библиотеку не только как книжную 

сокровищницу, ее считали центром культуры. Сюда приезжали учиться 

сельские библиотекари, и их снабжали в порядке книгообмена учебниками, 

редкими книгами. 

По подготовке библиотечных кадров и функционирования 

библиотечных факультетов в высших учебных заведениях, Советский 

Таджикистан старался не отставать от успешных республик Советского 

Союза. С 1964-1970 гг. число научных и специальных библиотек увеличилось 

во всех союзных республиках, особенно в Армении, Молдове, Казахстане, 

Киргизстане и в Таджикистане. Быстрыми темпами шел прирост книжных 

фондов. В целом они выросли в библиотеках Таджикистане - на 50%
2
. 

С 1969 года отдел иностранной литературы библиотеки выпускал 

указатель «Таджикистан в литературе на иностранных языках», составителем 

которого многие годы был его заведующий отделом Василий Белан. 

Ежеквартально, он представлял Бюллетень «Культура и искусство 

Таджикистана в зарубежной печати». С 1970 года отдел стал публиковать 

«Сводный бюллетень иностранных журналов, получаемых библиотеками 

города Душанбе». Бюллетень издавался один раз в два года. Из 

библиографического бюллетеня «Новости иностранных книг, поступающих в 

крупнейшие библиотеки Советского Союза» можно было узнать, какие редкие 

книги поступили из-за границы в республиканскую библиотеку. В 1968 году 

библиотекой было получено 2000 единиц литературы, из них 762 экз. книг
3
. В 

                                                           
1 Из воспоминаний зав. отделом восточных рукописей и редких книг НБ. им. Фирдоуси Юнусова А. 2011г. 
2
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР. Москва, «Книга».- 1980.- 308.  

3
 Из отчета отдела иностранной литературы НБ РТ. им. Фирдоуси. 2010 г. 
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отделе иностранной литературы собран значительный фонд справочной 

литературы. Весь фонд разделен по видам изданий: книги, журналы и газет
1
. 

Год за годом в библиотеку устраивались на работу специалисты 

библиотечного дела из высших учебных заведений. Статистика 

Государственной республиканской библиотеки в 1970 году показывает, что 21 

сотрудник имел высшее библиотечное образование, являясь выпускниками 

Московского института культуры, Ленинградского библиотечного института, 

библиотечного факультета Ташкентского педагогического института им. 

А.Навои, библиотечного факультета ТПГИ им.Низами, а 19 сотрудников были 

выпускниками культурно-просветительного училища республики. В 

библиотеке также трудились сотрудники с высшим образованием по 

различным специальностями: историки, филологи, литературоведы, юристы, 

выпускники факультета иностранных языков ТПИ им. Т.Г.Шевченко, ТГУ им. 

Ленина, а также имелись сотрудники со средним образованием
2
. 

Во исполнение «Плана мероприятий Министерства культуры 

Таджикской ССР по усилению культурного обслуживания тружеников села», 

одобренного коллегией Министерства культуры Таджикской ССР (согласно 

приказу №105 от 18 ноября 1970 года), отделами Государственной 

республиканской библиотеки было установлено шефство над библиотеками 

районов республики: 

1.Научно-методический отдел библиотеки шефствовал над 

Чортепинской сельской библиотекой Ленинского района (ныне район 

Рудаки). 

2.Отдел комплектования над районной библиотекой Ленинского 

района. 

3.Отдел обработки и каталогов над районной библиотекой 

Орджоникидзеабадского района (ныне г.Вахдат). 

                                                           
1
 Отдел иностранной литературы НБ им. Фирдоуси. 

2 ЦГА РТ Ф 1589 Оп.2 Ед.хр. 104. л. 1-6 
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4.Справочно-библиографический отдел над городской библиотекой 

Регарского района (ныне г.Турсунзаде). 

Проведенные мероприятия строго контролировались руководством 

библиотеки. 

В 70-е годы прошлого века на одном из заседаний редакционного 

совета библиотеки была обсуждена работа Р.Шаропова «Основные этапы и 

закономерности развития таджикской национальной литературы и 

библиографии», перевод «Единых правил описания» на таджикский язык и 

другие вопросы библиотечной жизни страны. На редакционном совете 

библиотеки в обсуждение приняли участие специалисты библиотечного дела 

Наркаллаев И., Тальман Р.О., Белан В.Г., Кирюшатов Д., Юнусов А., Юсупова 

О. и другие работники
1
. 

Также на одном из заседаний редакционного совета библиотеки была 

рассмотрена работа В.Г.Белана «Таджикская советская литература в 

социалистических странах». На совещании редакционного совета 

присутствовали 10 сотрудников библиотеки: Д.М.Кирюшатов - председатель 

редакционного совета библиотеки, Р.Хошим, В.Белан, Н.Норкаллаев, 

О.Юсупова, Е.Руденко, Э.Н. Яковлева, З.Черных, Н.Кароматуллоев, 

Р.М.Кочкионова. Выступивший в обсуждении Р.Хошим подчернул: «Для нас, 

работников литературы, это очень ценная работа. Конечно, библиография бы 

придала ценность этой работе. Я очень доволен, что такая работа начата…»
2
. 

На редакционном совете библиотеки в обсуждении учитывались не только 

точки зрения специалистов библиотеки, но и выслушивались мнения 

приглашенных гостей и посетителей библиотеки. 

Для улучшения качества обслуживания читателей необходимы были 

специалисты, опытные кадры библиотечного дела. Для повышения 

квалификации работников библиотек проводились семинары, совещания, 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф 1589  Оп. 2 Ед.хр.23  л. 16-23. 

2
 ЦГА РТ Ф. 1589  Оп.2 Ед.хр. 23 л. 32-33. 
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конференции. Участники мероприятий обменивались опытом работы. 

Приказом №103 от 17 ноября 1970г. в Государственной республиканской 

библиотеке была организована производственная учеба. Заведующие отделов 

и секторов были обязаны не реже одного раза в месяц проводить занятия 

технического минимума. Проводились занятия для работников, не имеющих 

библиотечного образования, было организовано групповое обучение 

«Основам библиотечного дела», посещение этих занятий строго 

контролировалось
1
. Занятия, которые проводились, дали свои положительные 

результаты в практической деятельности библиотек и развитии 

библиотечного дела в республике. 

Руководство библиотеки своевременно реагировало и на имеющиеся 

недостатки в обслуживании читателей библиотеки. Со стороны читателей 

библиотеки были жалобы на несвоевременное удовлетворение требований на 

источник, увеличилось количество отказов. Приказом №4 от 11 января 1971 

года, в целях улучшения обслуживания читателей, со стороны руководства 

библиотеки был принят ряд конкретных мер
2
. Руководство библиотеки 

обращало внимание на каждый экземпляр необработанной литературы, 

поступающей в библиотеку, было категорически запрещено отделу обработки 

и организации каталогов сдавать отделам необработанную литературу
3
. 

В 1971 году вся страна готовилась к 650-летному юбилею 

выдающегося поэта и просветителя ХIV века Х.Ширози. В подготовке к этому 

юбилею принимали участие Министерство культуры Таджикский ССР, 

Академия наук Таджикской ССР, Союз писателей, Союз композиторов, Союз 

художников и Государственная республиканская библиотека. В отделе 

восточных рукописей и редких книг была подготовлена аннотация на 30 

рукописей Х.Ширази, а также была составлена картотека «Рукописные и 

литографированные произведения Хафиза на основе арабского алфавита». В 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф 1589 Оп 2 Ед.хр. 1 л.37 

2
 ЦГА РТ Ф 1589 Оп 2. Ед.хр. 1 л 45.  

3
 ЦГА РТ. Ф 1589 Оп.2 Ед.хр. 1 л.51 
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то время библиотекой была приобретена уникальная рукопись дивана Хофиза 

Ширози у жительницы города Душанбе Н. В.Камаловой. Рукопись была 

подготовлена спустя три столетия после написания оригинала автором. По 

утверждению зав. отделом восточных рукописей А.Юнусова, «рукопись была 

выполнена мелким и четким насталиком (вид почерка), черными и красными 

чернилами на плотной восточной бумаге, а также, украшена золотом и 

разноцветными красками»
1
. 

По предложению Советского Союза ХVI сессия Генеральной 

конференции ЮНЕСКО объявила 1972 год «Международным годом книги». 

Свой вклад в это важнейшее международное мероприятие внесла и 

Государственная республиканская библиотека. Главная библиотека 

республики отправила книги, журналы и газеты, издававшиеся в Советском 

Таджикистане в 62 библиотеки и учреждения 29 стран мира. Взамен 

зарубежные партнеры направили в библиотеку книги и журналы, изданные за 

границей. Например, библиотека Исторического общества Афганистана 

отправила журнал «Афганистан» и сборник «Кушанская культура и история». 

В Государственную республиканскую библиотеку поступили ценные 

библиографические списки направленные директором отдела Азии и Африки 

Немецкой Государственной библиотеки ГДР доктором Карлом Шубарц, 

директором отдела Национальной библиотеки Кирилла и Мефодия Народной 

Республики Болгарии, а также Государственной библиотеки им. Сечени 

Венгерской Народной Республики и от других партнеров
2
. 

23 февраля 1972 года Коллегия Министерства культуры Таджикской 

ССР приняла Постановление (за №217) «Об основных направлениях развития 

Государственной республиканской библиотеки Таджикской ССР 

им.А.Фирдоуси». В данном Постановлении, в частности, отмечалось, что 

Государственная республиканская библиотека является основным 

                                                           
1
 Юнусов А. К юбилею поэта // Коммунист Таджикистан,- 1970.- 23 окт. 

2 Белан. В. По дальним адресам // Коммунист Таджикистана.- 1972.- 6 июня. 
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библиотечным учреждением республики. В 1966-1970гг. в библиотеку 

поступили 580144 печатные единицы различной литературы. 

Для улучшения обслуживания читателей были объединены два отдела 

- технической и патентной литературы. Организован сектор обменно-

резервного фонда, сотрудники сектора провели определенную работу по 

внутрисоюзному и внутриреспубликанскому книгообмену. Активизировалась 

методическая работа, за пять лет библиотекой был подготовлены и изданы ряд 

библиографических работ: «Города Таджикистана» - указатель литературы, 

«Таджикистан в литературе на иностранных языках», «Библиотечно-

библиографическая работа библиотек Таджикистана в помощь эстетическому 

воспитанию трудящихся», «Основные этапы и закономерности развития 

Таджикской литературной библиографии», «Каталог таджикско-персидских 

рукописей ГРБ им. А.Фирдоуси», и ежегодно издавался «Календарь 

знаменательных и памятных дат Таджикской ССР» и др. 

Однако, в вышеупомянутом Постановлении отмечалось, что, несмотря 

на достигнутые успехи, имеется ряд нерешенных вопросов, наблюдается 

отставание уровня работы библиотеки от современных задач библиотечно-

библиографического обслуживания. В связи с этим 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: 

- развитие направлений работы, которая повышала бы организующую 

роль библиотеки как методического, справочно-библиографического, 

научного центра для библиотек республики; 

- повышение уровня информации и пропаганды новейших достижений 

науки, техники и культуры в помощь читателям библиотеки, а также 

промышленным предприятиям, научным учреждениям, руководящим 

органам; 
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- совершенствование системы обслуживания, развитие современных 

методов обслуживания (межбиблиотечный абонемент, микрофильмирование 

и т. д.). 

- повышение оперативности обслуживания, ускорение обработки 

литературы и выполнение запросов читателей. 

Второй пункт постановления был направлен на план реконструкции, 

переоборудования и механизации библиотеки с учетом нового строительства, 

и пополнение библиотеки множительной техникой в 1973-1974 годы
1
. 

На ученом совете Государственной публичной библиотеки нередко 

рассматривались научные проблемы развития книжного и библиотечного дела 

в Таджикистане. 27 февраля 1974 года на заседании ученого совета 

Государственной публичной библиотеки приняли участие представители 

Министерства культуры республики, Института языка и литературы им. 

А.Рудаки, Таджикского государственного университета (ныне Национальный 

университет Таджикистана), Республиканской книжной палаты (ныне Дом 

книги). Были рассмотрены актуальные вопросы книговедения в республике и 

обоснование темы «Актуальные проблемы книговедения в Таджикистане»
2
. 

В библиотеке открывались новые отделы, работа в библиоетке шла 

успешно, книжный фонд увеличивалась день за днем. По приказу директора 

библиотеки Н.Х.Бабаджановой в апреле 1971 года были утверждены штаты 

вновь созданных отделов как национальной библиографии
 3
. 

В поле зрения главной библиотеки республики находились и 

актуальные вопросы общественно-политической жизни республики. Одной из 

таких актуальных проблем, интересовавших читателей библиотеки, было 

строительство в стране гидроэлектростанций. В настоящее время библиотека 

имеет тесную связь с библиотекой города Рогуна, так как, уже с 1979 года был 

открыт филиал библиотеки в городе Рогуне. (при Душанбинском текстильном 

                                                           
1
 ЦГА РТ Ф. 1589 Оп.2 Ед.хр. 57 л.1-4 

2
 ЦГА РТ. Ф 1589 Оп 2 Ед.хр. 27 л.5-10 

3
 ЦГА. РТ. Ф.1589. Оп 2. Д.1 л.59. 
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комбинате 1949г. новом цементном заводе и в г. Нуреке 1960г.) Сотрудники 

филиала постоянно проводили политико-воспитательную работа среди 

рабочих-читателей, используя традиции и опыт работы коллег из Нурекской 

ГЭС. Таким образом трудились и старались книгу приблизить к читателю. 

Государственная публичная библиотека с 1962 года издает серию 

указателей литературы «ГЭС Таджикистана», в которой первый выпуск 

включал литературу о Кайраккумской ГЭС «Дружба народов», второй - о 

Перепадной и Головной ГЭС, третий указатель был посвящен одной из 

крупнейших ГЭС Советского Союза – Нурекской ГЭС. В 1979 году был издан 

четвертый рекомендательный указатель литературы «Шаги рабочей 

эстафеты». В 1971 году филиал Государственной республиканской 

библиотеки в городе Нуреке был преобразован в городскую библиотеку
1
. 

Одним из ведущих отделов для хранения уникальных книг является 

отдел депозитарного хранения Государственной республиканской 

библиотеки. Данный отдел был создан 1 января 1977 года. 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. Фонд 

отдела отражен в каталогах библиотеки. В фондах отдела собраны такие 

ценные книги дореволюционного периода: «Путешествие в Бухару» (1848г.), 

«История Бухары» Мухаммада Наршахи (1897г.), «История Бухары или 

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

Д.Н. Логофета (1913г.); периодические издания: «Аполлон» (1905-1915гг.), 

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

Имеются в фонде такие уникальные книги маленького формата как комплект 

эпиграмм: объемом тоньше спичечной коробочки и т.д. Всѐ сохранено в 

                                                           
1
 Шукуров Б.Ш. Морозова Т.А. Библиотека и Нурекская ГЭС // Библиотеке им. Фирдоуси – 50 лет.- 

Душанбе.- 1983.- С. 25-26. 
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хорошем состоянии. Некоторое время отдел выполнял функции резервного 

фонда, обменивался с библиотеками других республик и регионов РСФСР
1
. 

Для оказания методической и практической помощи библиотекам 

республики, сотрудники отдела депозитерного хранения посещали районные, 

городские и сельские библиотеки и давали методические и практические 

консультации по работе с депозитарным фондом, а также составлению актов о 

хранящихся депозитарных книгах. Система работы отдела состояла в том, что 

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

лет читателями не были востребованы, отделяются из общего фонда 

библиотеки и в течение одного года хранятся отдельно в специальном шкафу 

(депозитарное хранение). С целью пропаганды депозитарных фондов 

подбирались отдельные произведения для экспонирования на книжных 

тематических выставках, организуемых сектором массовой работы 

библиотеки. 

Справочно-библиографический и информационный отдел библиотеки 

начал организацию своего каталога, как мы отметили выше в 1938 году. Отдел 

называется справочно-библиографическим
2
. На базе справочно-

библиографического отдела в 1971 году был образован отдел национальной 

библиографии
3
. По утверждению зав. отделом И. Норкаллаева, «достаточно 

сказать, что в 1971 году с целью выявления материалов для краеведческого 

каталога было просмотрено 42000 книг, 6069 журналов, 3500 научно-

публицистических и продолжающихся изданий, 7 859 номеров газет, 

написано и сдублировано от руки 24192 карточки»
4
. Фонд отражен в 

алфавитном, систематическом и топографическом каталогах отдела на 

                                                           
1 Отчет отдела депозитарного хранения НБ им. Фирдоуси за 2010г. 
2
 Норкаллаев И. О некоторых моментах развития национальной библиографии в Таджикистане // 

Итоги и перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане.- Душанбе.- 1975.-С.109.  
3
 Рытикова  И.А. Указ. раб. С.81. 

4
 Норкаллаев И. О некоторых моментах развития национальной библиографии в Таджикистане // 

Итоги и перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане. Указ.раб.-С.110.  
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таджикском и русском языках. В них содержатся около 800 тыс. карточек с 

описанием опубликованных источников
1
. 

Наше исследование показало, что в отделе национальной 

библиографии имеются интересные цифры и факты по истории, культуре и 

экономике Таджикистана: «Библиография Востока», Том I. (АН СССР, 

Ленинград, 1932г.), «Таджикская комплексная экспедиция» (1932г.), «Труды 

первой конференции по изучению производительных сил Таджикской ССР» 

Том II. (Ленинград, 1934г.). На первой странице последней книги расположен 

доклад А. Р. Абдуджаббарова (постоянный представитель Таджикской ССР 

при правительстве СССР), книга оснащена картами: карта земледелия 

Таджикской ССР, карта распространения наиболее хозяйственно-ценных 

диких плодовых в Таджикистане, карта плотности населения и т.д. 

Библиографический указатель «Писатели Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны: июнь 1941 июнь 1942гг.», «Библиография писателей 

Таджикистана за годы Великой Отечественной войны», «Библиография 

произведений писателей Таджикистана за годы Великой Отечественной 

войны, переведенных на русский язык» и «Указатель историко-

этнографической литературы о Таджикистане» (Ташкент, 1946г. ГПБ УЗ. ССР 

им. А.Навои), «Книжная летопись» (1938-1948гг.), «Летопись газетных 

статей» (1939-1940гг.), «Летопись, посвященная 20-летию Таджикской ССР», 

«Этнография народов Памира», «Советская этнография», «Летопись печати 

Таджикистана 1941-1945гг.» на русском и таджикском языках и т.д. В данном 

отделе читатель может получать уникальную информацию ознакомившись с 

этими материалами о республике
2
. 

До 1971 года вся библиографическая работа библиотеки была 

сосредоточена в справочно-библиографическом отделе. В апреле 1971 года 

были созданы два отдела: справочно-библиографический и информационный 

                                                           
1
  Отчет отдела Национальной библиографии НБ. Им. Фирдоуси за 2011 г.  

2
 Фонд отдела  «Таджикистаника» НБ. им. Фирдоуси. 2010г. 
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отдел и национальной библиографии
1
. Со временем одним из важных отделов 

библиотеки стал отдел периодики. Первоначально отдел функционировал как 

сектор, в 1935 году, в секторе работали 3 сотрудника. С открытием нового 

здания библиотеки в 1954 году отделу был выделен просторный зал для 

хранения печатной продукции и читальный зал периодики на 75 мест. 

В отделе периодики хранятся журналы с 20-х гг. ХХ века «Красный 

библиотекарь» (№1 1923г), «Советское мукомолье и хлебопечение» (1927г.), 

«Звезда» (1924г.), «Вестник финансов» (Москва, 1926г.), «Вестник хирургии» 

(Ленинград-Москва, 1933г.), «Вестник АН СССР» (1941г.) и т.д. Главным 

источником поступлений является обязательный экземпляр республиканской 

печати, поступающий непосредственно из типографий республики 
2
. 

В октябре 1974 года в библиотеке была открыта выставка «Книги 

Киргизстана», посвященная 50-летию Киргизской ССР и Компартии 

Киргизстана. 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 с кыргызского на русский, таджикский, чешский, 

арабский, французский и другие языки мира.
3
 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 язык
4
. 

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

перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб.- С.- 97-122. 

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

перспективы развития библиотечного дела в Таджикистане. Указ. раб.- С.107. 
3
 Виставкаи китобхои ќиргизи // Точикистони совети.- 1974.- 22 окт. 

4
 Таджикистан-Чехословакия // Коммунист Таджикистана.- 1974.-14 дек. 
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В конце 60-годов прошлого века в Советском Союзе начался 

эксперимент по централизации сети массовых библиотек, который был 

организован в городах России как: Липецк, Нижнем Тагиле и Шахтах. Опыт 

централизации сети государственных массовых библиотек, явился наиболее 

прогрессивной и эффективной формой. Коллегия Министерства культуры 

СССР одобрила централизацию библиотечной сети и поставила задачу перед 

Министерствами культуры республик, составить на ближаещие 5-7 лет планы 

поэтапной централизации сети библиотек в городских и сельских местностях. 

К началу 1974 года централизация сети государственных массовых библиотек 

была осуществлена более, чем в 140 городах и сельских районах восьми 

союзных республик
1
. После принятия Постановления Совета Министров 

Таджикской ССР «О переводе государственных массовых библиотек на 

централизованную систему» в 1975 году, для качественного повышения 

библиотечного дела библиотека провела ряд семинаров, совещаний и 

практикумов в библиотеках районах и городах республики. А уже в 1980 году, 

в республике были централизованы 1161 библиотеки в 44 городах и районах 

республики с книжным фондом более 7,5 млн. экз. В соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС Советам Министров союзных и автономных 

республик в 1974-1980 годах, 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. 

Специалист библиотечного дела С.Сулаймонов хорошо владеющий 

информацией о высокогорных районах республики, анализирует: 

«Централизация – задача сложная, требующая учета особенностей 

размещения сети библиотек в регионах, различающихся демографическими, 

экономическими и другими условиями. Это обстоятельство еще в большей 

мере увеличивает потребность разработки, уточнения путей и методов 

                                                           
1
 Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР.- Москва «Книга».-1980.- С.300-301  
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централизации в различных условиях, а также определяет значимость проблем 

совершенствования работы ЦБС для разных регионов. Успешное 

осуществление централизации - результат творческой организаторской 

деятельности Министерства культуры республики, Государственной 

республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси и методических центров – 

центральных и районных библиотек...». И приводит пример целого ряда 

мероприятий на основе централизации сети библиотек, организованных 

сотрудниками различных отделов библиотеки. Таких отделов: 

комплектования, научно-методического, справочно-информационного, 

обменно-резервного, патентно-технического, научно-исследовательского. 

Сотрудники выезжали в районы, проводили семинары, обменивались опытом, 

разрабатывали методические пособия в помощь районным, городским и 

техническим библиотекам. Все эти усилия сотрудников библиотеки были 

направлены на повышение уровня развития библиотечного дела в 

республике.
1
. 

Отделы библиотеки установили шефство над сельскими и районными 

библиотеками районов республиканского подчинения и высокогорных 

районов республики, оказывая большую консультационно-методическую 

помощь местным библиотекам для повышения навыков и умений их 

сотрудников. 

В 1976 году с переходом отдела техники и точных наук библиотеки в 

новый корпус здания, в период с октября по декабрь месяц того же года 

читальный зал был закрыт, количество читателей значительно сократилось. 

Однако, отдел продолжал активно пропагандировать патентно-техническую 

литературу, учитывал потребности всех категорий читателей, принимая во 

внимание их профессиональные интересы. За 1976 год сотрудниками отдела 

были выполнены 10 письменных справок: «Технические средства 

                                                           
1
 Сулаймонов С.И. Роль ГРБ им. Фирдоуси в организации централизованной сети государственных массовых 

библиотек высокогорных районов Таджикистана // Библиотеке им. Фирдоуси – 50 лет.- Душанбе .- 1983.- С. 

80-87. 
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программирования», «Промышленные печи для окисления битума», «Без 

канальная прокладка трубопроводов» и др. Устные библиографические 

справки для читателей по своей сложности требовали высоких технических 

знаний, и порой, необходимо было, много времени для выполнения подобных 

справок. Забегая вперед, отметим, что в 1984 году отдел патентно-

технической литературы был переименован в отдел техники и точных наук 
1
. 

Отдел технических наук в свое время был активным участником процесса 

развития народного хозяйства, науки и промышленности в республике. В 

соответствие с «мероприятиями Министерства культуры Таджикской ССР по 

улучшению библиотечного обслуживания рабочих промышленности, 

строительства, транспорта Таджикистана», (разработанных в октябре 1972 

года), в 1973-1975 годах проводились исследования по источникам легкой 

промышленности в технических, профсоюзных и массовых библиотеках 

городов: Душанбе, Ленинабаде, Кайраккуме и Канибадаме. В исследовании 

принимали участие сотрудники научно-методического, патентно-

технического, научно-исследовательского, а также, сотрудники отдела 

библиотековедения и отдела истории книги Государственной 

республиканской библиотеки им. Фирдоуси и работники базовых библиотек. 

Основной целью данной работы был анализ формирования и использования 

фондов литературы по легкой промышленности в этих библиотеках, и 

выработка на основе этого исследования конкретных рекомендаций по 

улучшению библиотечного обслуживания рабочих и инженерно-технических 

работников предприятий промышленности. По заключению специалиста 

библиотеки Л.Г.Козыревой, не во всех библиотеках информационная работа 

велась успешно, она требовала высокой квалификации библиотекарей, знания 

профиля производства и минимальных технических знаний. Библиотечным 

работникам необходимы были методические пособия по работе с технической 

литературой, методическая помощь в организации фондов справочно-
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 Рытикова И.А. Указ.раб. С.81. 
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библиографического аппарата, информационной работы.
1
 Подготовкой 

методических пособий для районных библиотек и библиотек предприятий 

промышленности занимались квалифицированные специалисты отделов 

главной библиотеки республики, и были в тесном контакте с ними. 

Год за годом расширялась деятельность методического отдела 

библиотеки. В 1977 году были образованы секторы, за каждым сектором была 

закреплена ответственность за состояние библиотечной работы по областям 

республики: сектор комплектования и организации книжных фондов за 

Горно-Бадахшанской автономной областью; сектор централизации за 

Ленинабадской областью; сектор работы с читателями за Курган-Тюбинской 

области; сектор планирования, учета и отчетности за Кулябской областью 

республики. В 1979 году при научно-методическом отделе был организован 

кабинет библиотековедения и библиографии. Работа кабинета состояла в 

комплектовании фонда литературой по книговедению, литературоведению, 

библиографии на русском и таджикском языках, организации обслуживания 

специалистов, работников, преподавателей, аспирантов, изучающих вопросы 

истории, теории и практики библиотечного дела, а также лиц, занимающихся 

вопросами библиотечного дела и библиографии
2
. Сотрудники оказывали им 

практическую помощь в проведении мероприятий, семинарских занятий в 

работе с фондами библиотек, планировании работы и т.д. В 1980 году 

результатом работы подобного шефства стало увеличение числа читателей и 

книговыдача. 10 библиотекам высокогорных районов республики было 

присвоено звание «Библиотека отличной работы»
3
. 
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После централизации библиотек число читателей повысилось и по 

межбиблиотечному абонементу и в библиотеках предприятий, колхозов и 

сельских местностей. 

В 80-е годы прошлого столетия усилилось взаимодействие библиотеки 

с городскими и районными библиотеками и техническими библиотеками 

предприятий и других ведомств по координации методической работы. 

Методические центры республики активно участвовали в разработке 

материалов, определяющих направление развития библиотечного дела. 

Научными библиотеками и Министерством культуры республики были 

разработаны такие документы, как: «Основные направления развития 

библиотечного дела в республике на 1981-1985гг.», составлены планы 

методической работы библиотек – методических центров, ряд пособий по 

централизации и внедрению библиотечно-библиографической классификации 

(ББК). За эти годы научно-методическим отделом библиотеки были 

организованы и проведены 60 семинаров, 116 библиотечных работников 

прошли стажировку в Государственной республиканской библиотеке им. 

Фирдоуси. В первые два года (1950г.) методический отдел издал 5 работ, за 

1979-1980 гг. были изданы 40 разработок. Один из семинаров, был проведен 

методическим отделом библиотеки в Ордженикидзеабадском районе (ныне 

г.Вахдат) на тему: «Изучение эффективности использования методических 

пособий Государственной республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси». На 

семинаре путем анкетирования была выяснена потребность библиотек в 

методических разработках, был определен эффект методической работы 

отдела по пропаганде общественно-политической литературы
1
. Методическим 

отделом были подготовлены и изданы: методические материалы в помощь 

библиотекам республики; перевод фондов и каталогов массовых библиотек на 

таблицы ББК, «Справочный аппарат отдела комплектования ЦБС», 

                                                           
1
 Раджабов Дж. Государственная библиотека Таджикской ССР как методический центр // Библиотеке им. 

Фирдоуси – 50 лет.- Душанбе .- 1983.- С. 126. 
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«Положение и инструкции по внедрению ББК в практику работы библиотек 

республики» и т. д. 

В 1985 году, услугами МБА пользовались 1705 читателей, а по 

межбиблиотечному абонементу было отправлено 19400 экз. литературы 

библиотекам союзных республик. В 1986 году по межбиблиотечному 

абонементу из библиотек союзных республик было получено 28530 запросов 

и отправлено по запросам 19475 экз. литературы
1
. Издание 

библиографического бюллетеня «Новости об иностранных книгах, 

поступающих в крупнейшие библиотеки Советского Союза», позволяло 

читателям библиотеки оперативно найти и заказать нужную литературу по 

МБА из библиотек других союзных республик. 

Исследование показало, что в период централизации библиотек 

увеличилось число читателей, и фонд библиотеки пополнился. Были 

организованы новые отделы и сектора. В 1984 году в отделе техники и точных 

наук библиотеки был организован сектор сельскохозяйственной литературы. 

Сектор обслуживал читателей библиотеки для проведения научно-

исследовательской, учебной и практической работы во всех областях 

сельскохозяйственных наук и народного хозяйства. В 1985 году, когда вся 

страна отмечала 50-летие стахановского движения, на заводе 

«Таджиктекстильмаш» им.Дзержинского и на заводе «Холодильник», были 

проведены читательские конференции. Книжный фонд отдела техники и 

точных наук библиотеки в 1986 году составлял 194443 экз. Ежегодно отдел 

организовывал 75-80 книжно-иллюстративных выставок, из них 35-40 

тематических, 30-35 выставки новых поступлений книг, периодики и др. 

источников. Осуществлялся обмен опытом передовых библиотек 

предприятий. В 1985-1987гг. отдел совместно с сельскохозяйственным 

институтом подготовил к изданию и выпустил аннотированные указатели
2
. 

                                                           
1
 Из отчета отдела МБА Государственной республиканской библиотеки им. Фирдоуси за 1985-86гг. 

2
 Из отчета отдела техники и точных наук НБ Таджикистана за 1985-87 гг. 
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Эти годы (1967-1987гг.) считаются в деятельности библиотеки 

периодом достижения наивысшей эффективности. Руководитель библиотеки 

Бабаджанова Н.Х. (1931-2007) в течение двадцати лет, успешно руководила 

библиотекой и была умелым руководителем и специалистом библиотечного 

дела. Она прошла трудовой путь от простого библиотекаря до Руководителя 

храма науки. Она была выпускницей Педагогического техникума г. 

Сталинабада. Работала инструктором ЦК ЛКСМ Таджикистана и в 1954-1959 

продолжала учебу в Таджикском Государственном Университете им. Ленина 

(ныне ТНУ). Свою библиотечную деятельность с 1959 года начала в 

Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси. (ныне НБТ). 

Она начала работу в библиотеке с простого библиотекаря доросла до 

заведующего отделом и руководителя данной библиотеки. 

В отделе восточных рукописей продолжали работу над рукописями. 

Интересные сведения о состоянии дел накануне 60-летнего юбилея главной 

библиотеки республики привел заведующий отделом восточных рукописей 

А.Юнусов: «Из 17000 экз. редких книг более 2500 экз. являлись рукописами. 

В отделе работа над рукописями показала интересный факт о почерках. Ключ 

для чтения рукописей в отделе находится под инвентарным номером 492. 

Собрано более 60 видов почерков рукописей такие как: сулс, насх, рикоъ, 

таълик, настаълик, шикоста, райхонй и т.д. Составителем данной уникальной 

книги являлся поэт и писец (хаттот) прошлых век Хочи Мирхусайни 

Кангурти. Данная книга была приобретена у пенсионера книголюба, жителя 

г.Курган-Тюбе И.Исмоилова
1
. Следующая, приобретенная рукопись у жителя 

г.Душанбе С.Джураева, принадлежала Абу Али ибн Сино «Рисолаи машхур», 

посвященная учителю Шайх-ул-Амину. Философская рукопись находилась в 

Британском музее и в Исследовательском Институте краеведения АН 

Узбекистана. Было выяснено, что рукопись была переписана пять веков назад. 

Заголовки были украшены красными чернилами. Уникальность рукописи 

                                                           
1
 Из воспоминаний зав. отделом рукописей А. Юнусова. 2010 г. 
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состоит в том, что из имеющихся рукописей, это книга является подробной и 

старинной.
1
. 

В 1989 году вышел шестой том каталога собрания восточных 

рукописей. В каталог включены 444 рукописи на таджикском, персидском, 

узбекском и арабском языках, посвященные различным отраслям знаний. В 

каталоге семнадцать разделов: в разделе «Лексикография» описаны семьдесят 

словарей различных типов; в разделе «Поэтика» даются описания рукописей и 

другие ценные сведения; среди рукописей по медицине и фармакологии 

научные сотрудники и специалисты могут познакомиться с трудами по 

глазным болезням «Тазкират-ал- каххалин» (ХVIIв.); по анатомии мозга 

«Ташрихи-димог» (ХVII  в.); о диетическом питании в «Атъимаи марази» 

(XIXв.) и другие разделы
2
. 

Как было рассмотрено выше, в послевоенные годы библиотека 

превратилась в одно из ведущих культурно-просветительских учреждений 

Советского Таджикистана. Актуальность послевоенного восстановления 

экономики республики в рамках общесоюзного масштаба и ее дальнейшего 

роста, востребовала усиленного роста числа национальных кадров, и их 

всестороннюю подготовку. 

Были созданы высшие и средне-специальные учебные заведения, 

техникумы по подготовке работников культпросвещения, библиотечных 

работников. Образовано Министерство культуры Таджикской ССР, 

учреждено почетное звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» 

(1953г.), создан Комитет по делам культурно–просветительных учреждений 

(1945г.) и был реорганизован в Управление культурно-просветительных 

учреждений (1953г.), образована библиотечная инспекция, открыта новое 

просторное здание библиотеки, создан Таджикский государственный 

институт искусств им. М.Турсунзаде с библиотечным факультетом. Все это 

                                                           
1
 Юнусов А. Ќасри дилафрузи китоб // Омўзгор.- 1993.- 26 май. 

2
 Юнусов А. Каталог собрания древних рукописей // Вечерний Душанбе.- 1989.-15 мая. 
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повлияло на рост культуры и искусства, а также на увеличение библиотек и 

библиотечных кадров и на развитие библиотечного дела в республике. 

В этот период в библиотеке увеличивается количество сотрудников с 

библиотечным образованием окончивших библиотечный факультет 

Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде
1
. 

Выпуск специалистов высших и средних специальных учебных 

заведений республики по специальностям: культурно-просветительная работа, 

библиотековедение, библиография и библиотечное дело, искусство - 

выглядело следующим образом.  

Таблица 8 

ВУЗ. Выпущено по 

специальностям 

 

1960 

 

1965 

 

1966 

 

1967 

 

1968 

 

1969 

 

1970 

 

1971 

 

1972 

 

1973 

Культурно-

просвет-ная работа 

- - - - - - - 17 28 - 

Библиотечное дело - - - - - - - 25 39 - 

Искусство - - - - - - - - 42 43 

Средние спец. учебные заведения Выпущено по специальностям 

Культпросвет. 

Работа 

46 14 26 35 24 32 41 76 75 77 

Библиотечное дело 95 92 121 149 204 112 114 117 110 98 

Искусство 76 113 119 122 131 160 162 164 196 210 

 

Таблица показывает, что до 1970 года подготовка специалистов 

высших учебных заведений в республике по специальностям: культурно-

просветительная работы, библиотековедение, библиография и библиотечное 

дело, искусство были подготовлены только в средних специальных учебных 

заведениях. Высшие учебные заведения постепенно открылись после 70-годов 

прошлого столетия
2
. 

                                                           
1
 Отчет отдела комплектования НБ Таджикистана  за  2012 г.  

2  Народное образование, наука и культура Таджикской ССР (статистический сборник). Душанбе, 1978.- 

С.207 
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Успешно были проведении Первый съезд Библиотечных работников 

республики (1961г.), в Душанбе открылось совещание библиотечных 

работников Средней Азии, в котором приняли участие делегаты 

библиотечных работников из Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Открыты 

филиалы в Душанбинском текстильном комбинате, новом цементном заводе в 

г. Нуреке, 70-80-е годы ЦБС (централизация библиотечных систем) вес это 

способствовало увеличению читателей на местах и высокогорных районах 

республики. 

Таким образом, в послевоенные годы библиотека превратилась в одно 

из ведущих культурно-просветительских учреждений Советского 

Таджикистана. Ее дальнейший рост востребовал еще большее число 

национальных кадров, и их всестороннюю подготовку. 

Были созданы высшие и средне-специальные учебные заведения, 

техникумы по подготовке работников культпросвещения, библиотечных 

работников. Образовано Министерство культуры Таджикской ССР, 

учреждено почетное звание «Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР» 

(1953г.), создан Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 

(1945г.) и был реорганизован в Управление культурно-просветительных 

учреждений (1953г.), образована библиотечная инспекция, открыта новое 

просторное здание библиотеки, создан Таджикский государственный 

институт искусств им.М.Турсунзаде с библиотечным факультетом. Все это 

повлияло на рост культуры и искусства, а также на увеличение библиотек и 

библиотечных кадров и на развитие библиотечного дела в республике. 

В период централизации библиотеки увеличилось число читателей, и 

фонд библиотеки пополнился. Были организованы новые отделы и сектора. 

По словам сотрудников библиотеки, годы централизации в истории 

библиотеки считаются годами «процветание». 
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Глава III. Трансформационные изменения в деятельности Национальной 

библиотеки в годы независимости Таджикистана (1991-2013 гг.). 

 

§1. Особенности деятельности Национальной библиотеки в первые годы 

государственного суверенитета Республики Таджикистан (1991-1997 гг.) 

 

Приобретение политического суверенитета Республикой Таджикистан 

создало условия для дальнейшего роста главной библиотеки страны, так как 

требования к ее деятельности качественно изменились согласно новым 

реалиям. 

9 сентября 1991 года в соответствие с принятой 24 августа 1990 года 

Декларацией о суверенитете Советской Социалистической Республики 

Таджикистан, Верховный Совет провозгласил государственную 

независимость Таджикистана. Перед политическим руководством 

независимого государства были поставлены новые цели и задачи суверенного 

развития. Однако, первые годы независимости для Таджикистана оказались 

весьма тяжелыми на фоне быстро развивающихся политических событий и 

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

экономической, социальной, культурной и иным сферам жизнедеятельности 

людей. Наряду с колоссальными негативными воздействиями на 

общественное мнение населения, она также нанесла огромный ущерб и 

культурной жизни республики. Были разрушены и разорены 

общеобразовательные школы, сотни клубов и библиотек, закрывались театры, 

распадались художественные коллективы, разрушались имущества научных 

учреждений
1
. 

Ухудшение общественно-политической ситуации в стране 

отрицательно сказалось и на повседневной деятельности главной библиотеки 

страны, это можно проследить по уменьшению количества посещаемости 

                                                           
1
 История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010гг).- Душанбе, 2011.- Том VI .- С.574 
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читателей, еѐ книговыдаче, подготовке методических пособий и издательской 

деятельности. 

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. 

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 всестороннего развития данной сферы. 

Именно в ней, была изложена первоначальная идея переименования 

Государственной республиканской библиотеки им. А.Фирдоуси в 

Национальную библиотеку. 

В 1992 году Р.Шарофзода будучи заместителем директора 

Государственной публичной библиотеки предложил свое видение в своей 

опубликованной брошюре, под названием «Национальная библиотека 

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

проблеме и подробно изложил свое видение будущей Национальной 

библиотеки суверенного Таджикистана. Автор 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 своѐ 

мнение  о необходимости получения статуса Национальной библиотеки 

Государственной республиканской библиотекой им. А.Фирдоуси 
2
. 

                                                           
1
 Шарофзода Р. Китобхонаи миллии Точикистон: акоиди асоси.- Душанбе , 1992.- 28 с. 

2
 Шосаидов С., Холов Б. Таъсиси Китобхонаи миллиро таъхир намояд // Адабиѐт ва санъат.- 1992.- 

12 дек.; Рахимов А., Шерматов Ч. Китобхонаи миллї // Садои мардум.- 1993.- 12 дек.; Рахимзода А. 

Андешахо перомуни китобу китобхона // Китобхонаи миллии Точикистон.- Душанбе, 1993.- С.39 



138 

 

25 апреля 1992 года в газете «Садои мардум» была опубликована 

статья «Необходимость создания национальной библиотеки. Национальная 

библиотека Таджикистана: альтернативная концепция»
1
. В статье, среди 

других рекомендаций, было предложено мнение о создании Национальной 

библиотеки страны по образцу Национальной библиотеки Исламской 

Республики Иран. 

6 июля 1993 года Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси 

была переименована в Национальную библиотеку Республики Таджикистан 

им. А.Фирдоуси
2
. 

В мировом сообществе принято, что главное отличие Национальной 

библиотеки государства от всех других библиотек состоит в еѐ уникальной 

функции аккумулирования всей «национальной памяти». Предполагается 

собирание, хранение и библиографирование отечественных документов в ней, 

а также изданий, относящихся к рассматриваемой стране, вышедших в 

зарубежных странах, и представление широкого доступа к ним всех 

желающих. Другой важной функцией Национальной библиотеки является 

универсальность научной библиотеки страны, обладающей наиболее полными 

фондами отечественных и зарубежных документов. Это дает возможность 

гражданам государства использовать накопленные ресурсы
3
. 

Разрыв многочисленных связей, включая культурные между 

постсоветскими странами, а также кардинальную трансформацию, 

происходящую в экономической и политической сферах, не могли не 

отразиться на работе главной библиотеки страны. В советский период 

рассматриваемая библиотека прошла путь своего развития относительно 

                                                           
1
 Сулаймони С. (Эрондуст) Зарурати китобхонаи милли. Китобхонаи миллии Точикистон: 

консепсияи алтернативи // Садои мардум.- 1992.- 25 апр. 
2
 Мухидинов С. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня // 

Вестник БАЕ.- М.,- 2000.- №3. С .51-55. 
3
 Чиныбаева А.Д. Национальная библиотека Кыргызской Республики на рубеже XXI  века: состояние и 

проблемы развития // Вестник  БАЕ., М., 2000.- №3.-С.43-50 
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благополучно. Перемены в ее деятельности в начале 90-х годов прошлого 

столетия носили негативный характер: 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 также отнести разрушение системы 

гарантированного стабильного комплектования и работу государственной 

системы МБА, разрыв отлаженной системы книготорговой информации 

между партнѐрами, отсутствие автоматизации деятельности книговыдачи и 

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

читателей
1
.  

Все без исключения библиотеки страны в годы гражданского 

противостояния переживали объективные трудности не только в плане 

обслуживания читателей, но и в своевременном комплектовании фондов.  

27 декабря 1993 года, Верховным Советом Республики Таджикистан 

был принят Закон «Об издательском деле» (за №898). В статье 15 

«Бесплатные контрольные экземпляры» данного Закона было подчеркнуто, 

что «в целях создания государственного архива печати, организации учета и 

статистики печати, библиографического описания всех выпущенных на 

территории Республики Таджикистан изданий, полиграфическому 

предприятию, тиражирующему печатную продукцию, поручается за его счет, 

по изготовлению тиража, направлять бесплатные контрольные экземпляры 

каждого издания Государственной книжной палате Республики Таджикистан, 

а также обязательные платные экземпляры учреждениям и организациям, 

согласно перечню утверждѐнному Министерством печати и информации. 

Республика Таджикистан может устанавливать перечень республиканских 

учреждений, которым рассылаются контрольные экземпляры издательствами 

и типографиями, расположенными на их территории. Нарушения 

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

Вестник БАЕ, М., 2000.- №3.- С.52. 
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установленного порядка рассылки бесплатных экземпляров влечѐт за собой 

наложение административного взыскания на виновных лиц»
1
. 

В статье 21 «Бесплатные контрольные и обязательные экземпляры» 

отмечается: «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. Контрольные и обязательные экземпляры периодической 

печати, зарегистрированные в Республике Таджикистан, но издаваемые за 

рубежом, также высылаются в соответствующие учреждения и организации. 

Перечень республиканских учреждений, получающих бесплатные 

контрольные и обязательные экземпляры периодической печати, 

устанавливается Правительством Республики Таджикистан» (Закон РТ от 

10.05.2002г №38)
2
. 

Этим Законом, уже в начале суверенного развития Таджикистана, были 

предприняты меры для восполнения библиотечного фонда Национальной 

библиотеки и других библиотек страны путем целевой рассылки продукций 

республиканских издательств и типографий, взамен прекращения их 

поступления из-за рубежа. 

В годы нестабильности республики по сравнению с прошлыми годами 

главная библиотека страны получала очень мало литературы. Например: в 

1967 году за год библиотека получала 123662 экз. печатных изданий, а в 1997 

году всего 2753 экземпляра. Прекратились поступления обязательного 

экземпляра из стран бывшего Союза. Однако, некоторые организации по 

своей инициативе посылали свою печатную продукцию в библиотеку. 

Например, Московский институт национальных и региональных отношений, 

                                                           
1
 Закон Республики Таджикистан  «Об издательском деле».- Душанбе, 2001.- С.57-63. 

2
 Закон Республики Таджикистан  «О печати и других средствах массовой информации».-Душанбе, 2008.-С. 

47-48. 
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Академия МВД Республики Беларусь и другие учреждения продолжали 

регулярно посылать свою печатную продукцию. Продолжали поступать 

авторефераты диссертаций из многих бывших союзных республик 

постсоветского пространства. В Национальную библиотеку им. А.Фирдоуси в 

течение 1991-1998 гг. из 200 экз. периодических изданий, зарегистрированных 

в Министерстве культуры РТ, в библиотеку поступало примерно 100 газет
1
. 

Причиной недопоступления печатной продукции в бибилотеку является, во 

первых, финансовая проблема, не каждое периодическое издиние выходило из 

печати во время, во-вторых, отсутствие специалистов и нестабильность в 

республике и данной отрасли.  

В 90-е годы прошлого столетия главная библиотека страны пережила 

острейший финансовый кризис, особенно с тех пор, когда она перешла в 

непосредственное финансирование через казначейство. 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, охране 

здания и другие виды обслуживания. 

Назрел вопрос о созыве библиотечного форума, где должны были бы 

рассмотрены назревшие вопросы и определена перспектива развития 

библиотечного дела в стране. 

Тем временем, новое время требовало также, решения и вопросов 

правового обеспечения функционирования библиотеки. Утверждается новый 
                                                           
1
 Справка «О деятельности Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси» Президиуму Верховного Совета 

Республики Таджикистан  февраль 1999 г. // Текущий архив НБ им. А. Фирдоуси. Л.3. 
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Устав библиотеки и принято «Положение о внутреннем распорядке 

библиотеки». Параллельно ведутся работы по обеспечению сохранности 

книжных фондов; налаживание и поддержка научно-методической и 

библиографической работы; материально-техническое и финансовое 

обеспечение, кадровая политика, международное сотрудничество и т.д. 

Особенно остро стояли проблемы: обеспечения техническим инвентарем, 

ремонта лифтов и подъемников, поддержка воздухоочистителя в рабочем 

состоянии, обеспечение необходимой мебелью для сотрудников и читателей и 

т.д. 

Структурные изменения в книгоиздании и книгораспространении в 

стране, коммерциализация этих структур, децентрализация отрицательно 

сказались на качестве комплектования и содержания книжного фонда главной 

библиотеки страны. Возникли невосполнимые потери в фондах. Сократилось 

поступление учебников, монографий по экономике, рассчитанных на 

предпринимателей, работников бирж, ученых, не хватало политической, 

медицинской, сельскохозяйственной литературы, изданий по экологии, 

культурологии, художественной литературе и искусству
1
. 

Министерство культуры Республики Таджикистан выразило свою 

тревогу за дальнейшую судьбу библиотек страны, особенно за нормальное 

функционирование главной библиотеки страны в будущем, за сохранность 

бесценных сокровищ,  находившихся в ней. 

Несмотря на объективные негативные процессы в годы гражданской 

войны 1992-1997гг. руководству и профессиональному коллективу 

Национальной библиотеки страны удалось сохранить основные фонды 

библиотеки и механизмы пополнения ее фондов, наладить и поддержавать 

партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами в этом 

направлении. 
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 Мухидинов С.Р. Национальная библиотека имени А.Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и сегодня // 
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                   §2. Достижение мира и национального согласия в 

Таджикистане и его влияние на дальнейшее развитие Национальной 

библиотеки в 1998-2013 гг. 

Прекращение гражданской войны и установление мира и 

национального согласия в стране, позволило всем сферам национальной 

экономики остановить падение и достичь некоторого оживления и 

постепенного роста. Как и другие сферы жизнедеятельности людей, 

библиотечное дело в Таджикистане также стало ощущать наступление мирной 

жизни и оживления общественно-политической и культурной жизни страны. 

В новых условиях стали активизироваться деятельность культурных, 

образовательных и социальных учреждений, включая библиотеки страны. 

C наступлением мира и национального согласия в Таджикистане, как и 

в других сферах, жизнедеятельности народа, в деятельности главной 

библиотеки страны также наблюдаются коренные изменения, включая 

вопросы комплектования книжных фондов и периодической печати. 

С января 1998 года в республике, начал свою деятельность Таджикский 

филиал института «Открытое общество» Фонда Содействия (Фонд Сороса), 

задачей которого являлось оказание благотворительной помощи 

Таджикистану в области образования, науки, искусства и культуры. 

Силами специалистов Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси и 

сотрудниками Таджикского филиала института «Открытое общество» - Фонда 

Содействия (Фонд Сороса) был подготовлен мегапроект под названием 

«Пушкинская библиотека». Согласно данному проекту, 19 участников проекта 

должны были получать книги из-за границы на безвозмездной основе общей 

стоимостью 200 тыс. долларов США. Данный Фонд планировал по проекту 

приобретение необходимой литературы из различных издательств Российской 

Федерации. Практическое осуществление данного проекта было возложено на 

Национальную библиотеку им. А.Фирдоуси, специалисты которой составили 

перечень требуемой литературы по каталогам издательств России, исходя из 
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потребностей современного читателя. Согласно требованиям данного 

мегапроекта для книг «Пушкинской библиотеки» было выделено отдельное 

помещение с обслуживающим персоналом. 

10 апреля 1998 года Коллегия Министерства культуры РТ, обсуждая 

вопрос «О результатах проверки деятельности Национальной библиотеки им. 

А.Фирдоуси», приняла постановление, озадачив в кратчайший срок 

подготовить и вынести вновь на Коллегию Министерства доклад: 

«Современное состояние и основные направления дальнейшего развития 

Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси». 14 июля 1998 года данный 

документ был официально представлен в Министерство культуры РТ.
1
 

В 1998 году Национальная библиотека Таджикистана библиотеки им. 

А.Фирдоуси стала членом Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

В эти годы была плодотворной деятельность отдела 

«Таджикистаника», история которого тесно связана с основанием библиотеки 

в 30-ые годы ХХ века. Первоначально он назывался краеведческо-

библиографический отдел, образованный в 1938 году, в 1971 году он был 

переименован в отдел Национальной библиографии и, наконец, в 1991 году на 

его базе был сформирован отдел «Таджикистаника». Вся исчерпывающая 

информация об истории, экономике, науке, технике, культуре и искусству 

страны, а также об обычаях и традициях таджиков, имеется в отделе 

«Таджикистаника».
2
 

Сотрудники данного отдела с начала нового XXI  века стали 

акцентировать свое внимание на классическом наследии истории таджикского 

народа. Здесь, необходимо перечислить целый ряд рекомендательных 

указателей, подготовленных сотрудниками отдела: «Классики таджикской 

                                                           
1
 Из личного архива Мухидинова С. Современное состояние и основные направления возрождения и развития 

деятельности НБ им. А. Фирдоуси   
2
 Рытикова И. Информационный центр «Таджикистаника» //Ганчинаи фарханг: Чашннома бахшида ба 70-
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литературы», «Носири Хисрав» ( 2001г.), «Хафиз» (2002г.), «Джами» (2003г.), 

«Ахмад Дониш» (2004г.) и другие. 

Сотрудниками отдела выполняются письменные справки для 

Министерства культуры РТ, Исполнительного аппарата Президента РТ, 

Парламента и других государственных учреждений страны. Постоянно 

подбирается материал для тематических выставок в библиотеке. Основной 

работой сотрудников, естественно, является обслуживание читателей. 

Ежегодно сотрудники данного отдела информируют 6-7 тысяч своих 

пользователей о новинках литературы и выдают им более 8-9 тыс. устных 

справок. С начала 2000 года в данном отделе началась компьютеризация 

библиотечного дела
1
. 

Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки 

стала достоянием общественности, особенно в средствах массовой 

информации. С 1998 года в печати стали появляться статьи, где отражались 

достижения и недостатки, неиспользованные резервы главной библиотеки 

республики. 

С 1998 года в Национальной библиотеке стал функционировать 

ученый Совет, где рассматривались важные вопросы жизнедеятельности этого 

«храма науки». Впервые был создан Совет читателей, в состав которого 

входили активные читатели и представители общественности города 

Душанбе. Председателем данного Совета был избран доктор филологических 

наук, профессор ТНУ М. Махмадаминов. 

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 «Сухбати 
                                                           
1
 Садыкова З.Д. Отдел «Таджикистаника» и информационно-библиографическая работа в 

Национальной библиотеке им. Фирдоуси //Китобхонахои Точикистон дар арафаи асри ХХI.- 

Душанбе,-2000.- С.34-35 



146 

 

сохибдилон» («Беседа просветителей»). С 1998 по 2003 годы в данном клубе 

прошли встречи с Народным артистом Таджикистана, лауреатом Госпремии 

им. А.Рудаки, актером А.Мухаммаджановым, академиком АН РТ, известным 

историком  А.Мухтаровым, академиком М.Шакури, член-кор. АН РТ, 

литературоведом С.Табаровым и многими представителями творческой и 

научной интеллигенции. 

В сентябре 1999 года по инициативе руководства библиотеки, впервые 

в истории Национальной библиотеки вышла из печати газета для освящения  

библиотечного дела под названием «Книга»
1
. В первом номере газеты была 

опубликована статья академика АН РТ доктора исторических наук, 

профессора А.М.Мухтарова под названием «Сокровища науки и 

цивилизации»
2
. 

Главной задачей данной газеты являлась пропаганда книги в качестве 

сокровищницы знаний, а также информирования своих читателей о 

достижениях в области библиотечного дела, и деятельности Национальной 

библиотеки в обслуживании читателей, раскрытие ее различных фондов. Для 

морального поощрения читателей в библиотеке учредили почетное звание 

«Лучший читатель библиотеки». В 1999 году данное звание было присуждено 

академику А.Мухтарову. 

К концу 1999 года руководством Национальной библиотеки с 

Таджикским филиалом института «Открытое общество» - Фонда Содействия 

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

где были поставлены важнейшие вопросы развития библиотек республики. В 

том числе проблемы комплектования фондов новейшей литературой, 

компьютеризации библиотек, подготовке кадров и т.д. 

21-22 марта 2000 года в г.Москве проходило совещание директоров 

Национальных библиотек СНГ: России, Белоруссии, Грузии, Армении, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Украины и 
                                                           
1 Öìüôøóúðì Í. ÎćĄñ÷ ûñüîćõ ùúøñü ïìóñþć µÖôþúí½ // Öôþúí.-1999.-Ĝ1 ýñùþċíü.- Ý1. 
2 Þìø òñ. Ý. 
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Таджикистана на тему: «Интеграционные процессы в сфере деятельности 

библиотек: Национальная библиотека и международное сотрудничество». В 

работе данного совещания принял участие и выступил директор 

Национальной библиотеки Таджикистана им. А.Фирдоуси С.Р.Мухидинов. По 

ходу совещания рассматривались и обсуждались вопросы сотрудничества с 

другими национальными библиотеками СНГ. 

Постоянный рост цен на почтовые расходы, несостоятельность 

библиотеки оплачивать эти расходы усложняли ведение международного 

книгообмена. Повышение цен на печатную продукцию также, создал 

дополнительную проблему библиотечным работникам. Это привело к резкому 

сокращению книгообмена и прекращению его с многими зарубежными 

партнерами. В числе отказавшихся от обмена партнеров были: Кембриджский 

университет, Британская библиотека в Англии, 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, Венгерская энциклопедия из НБ 

Венгрии, журнал «Vietnam» из Национальной библиотеки Вьетнама, 

Информационный бюллетень Библиотеки Конгресса США и т.д. 

В последнее время в области международного книгообмена все шире 

стали использоваться новые формы сотрудничества. От зарубежных 

посольств и международных организаций, находящихся в Таджикистане было 

получено более 2000 экз. литературы. Особо надо отметить посольства ФРГ, 

США, а также международные организации ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНДП, 

ОБСЕ, КАДА, Фонд Сороса и т.д.
1
. 

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

Национальной библиотеке РТ.  //  Китобхонахои Точикистон дар арафаи асри ХХI.- Душанбе,.- 

2000.- С.28-30 
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27-28 апреля тогоже 2000 года, по инициативе Национальной 

библиотеки им. А.Фирдоуси в г. Душанбе проходила республиканская 

научно-практическая конференция на тему: «Библиотеки Таджикистана на 

пороге ХХI века», где присутствовали руководители и представители всех 

централизованных библиотечных систем областей, вузовских библиотек, 

представители общественности республики, ученые, журналисты и т.д. В 

выступлениях участников конференции обсуждались важные вопросы 

библиотечной деятельности Таджикистана, в том числе такие как актуальные 

вопросы комплектования фондов и приобретение новой литературы, 

обеспечение библиотек периодической печатью, обслуживание читателей. 

Участники данной конференции подтвердили идею о назревшей 

необходимости в создании общественной организации библиотечных 

работников. 28 апреля 2000 года впервые в истории библиотек Таджикистана 

была образована республиканская общественная (неправительственная) 

организация «Библиотечное общество Таджикистана». Присутствующие на 

учредительном собрании утвердили Устав данной организации
1
. 

13 апреля 2001 года в библиотеке состоялась республиканская научно-

практическая конференция на тему: «Комплектование книжных фондов 

библиотек Таджикистана национальной литературой», на которой были 

обсуждены актуальные вопросы улучшения работы библиотек страны по 

комплектованию литературой на родном языке. 

Принятие Закона РТ «О библиотечной деятельности» 1 августа 2003г.,
2
 

Постановление Правительства РТ об улучшение деятельности Национальной 

библиотеки им. А.Фирдоуси определили статус и правовые основы 

дальнейшего развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 

                                                           
1
 Каримзода Б. Китобхона дар арафаи асри ХХI (Библиотека на пороге ХХI века) // Бахори ачам.- 

2000.-№4 (20).- С.-3. Он же: Хазинаи маърифат (храм знаний) // Паѐми андоз .- 2001.- 2 апр. 

Мухиддинов С.Р. Национальная библиотека  имени А.Фирдоуси Республики Таджикистан: вчера и 

сегодня // Вестник БАЕ.- М., 2001.-№3.-С.54. 
2
 Закон РТ «О библиотечной деятельности» // Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон.- 2003.- 

№8.- С.82. 
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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 других смежных наук; 

- общее управление и регламентация деятельности библиотек в целях 

обеспечения контроля над проведением единой государственной политики по 

библиотечному делу; 

 - 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; 
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- 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. 

В перечень соответствующих Государственных органов и организаций, 

которым рассылаются бесплатные контрольные обязательные экземпляры 

периодической печати, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 9 декабря 2005г. №482, в соответствии со статьей 

21 Закона Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой 

информации» устанавливается порядок рассылки бесплатных контрольных и 

обязательных экземпляров периодической печати и другой печатной 

продукции в различные государственные органы и организации
1
, где под 

отдельным пунктом 8 включена Национальная библиотека Республики 

Таджикистан им. А.Фирдоуси.  

В перечень печатной продукции входили: 2 экземпляра 

республиканских, городских, районных газет, журналов, бюллетеней и другие 

периодические издания, тираж которых более 10 экз. единиц на всех языках, 

публикуемых  в Республике Таджикистан. Данное Постановление 

правительства страны регулировало процедуру пополнения периодическими 

изданиями фондов главной библиотеки страны. 

«Программа развития Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан им. А.Фирдоуси на 2006-2015гг.» №238, утвержденная 

Правительством Республики Таджикистан от 2 июля 2005 года, имела целью 

улучшение всех направлений деятельности Национальной библиотеки. В ней 

                                                           
1
 Там же С. 78-79 // http://online.zakon.kz/Document 
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предусматривались вопросы содействия в направление автоматизации 

библиотечной и информационной деятельности, компьютеризации и 

внедрение новых информационных технологий, подготовка 

высококвалифицированных специалистов и повышение квалификации 

библиотечных кадров. 

Реализация Программы предполагает, прежде всего, государственные 

бюджетные источники финансирования и рассчитана на 10 лет и включает в 

себя следующие основные главы: 

I. Развитие библиотечных фондов Национальной библиотеки 

Республики Таджикистан имени Абулкасима Фирдавси (далее - НБ) 

II. Сохранение библиотечных фондов НБ 

III. Укрепление материально-технической базы НБ 

IV. Автоматизация библиотечно-информационных процессов, 

компьютеризация и внедрение новых информационных технологий 

V. Подготовка кадров 

I. Развитие библиотечных фондов НБ 

Основные задачи: 

- своевременное обеспечение исчерпывающего формирования 

отечественных документов; 

- доукомплектование фондов с целью создания репертуара таджикской 

книги; 

- создание печатного и электронного каталогов с базой данных: 

"Документы, хранящиеся в НБ РТ", "Отраслевые фонды библиотек РТ" 

(республиканские, областные, городские, районные центры); 

- возобновление деятельности международного книгообмена; 

- поиск и приобретение необходимой литературы у населения. 

Основные задачи: 

- обеспечение нормативных условий хранения библиотечных фондов; 
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- организация комплексной системы безопасности библиотечных 

фондов; 

- создание центра по ремонту и реставрации книг и периодических 

изданий; 

- проведение целенаправленной политики в сфере сохранения 

библиотечных фондов в процессе их использования; 

- сохранение информации. Создание страхового фонда документов; 

- создание нормативной базы и методическое обеспечение всех 

направлений библиотечной деятельности, связанных с сохранением 

библиотечных фондов; 

- техническое обеспечение, внедрение новейшей техники и технологий 

в процессе работы с библиотечными фондами; 

- создание системы специального образования, предусматривающей 

подготовку и переподготовку квалифицированных кадров библиотекарей, 

реставраторов и переплетчиков в средних и высших учебных заведениях; 

- формирование общественного мнения по проблемам сохранности 

книжных фондов. 

II. Сохранение библиотечных фондов НБ 

Основные задачи: 

- обеспечение нормативных условий хранения библиотечных фондов; 

- организация комплексной системы безопасности библиотечных 

фондов; 

- создание центра по ремонту и реставрации книг и периодических 

изданий; 

- проведение целенаправленной политики в сфере сохранения 

библиотечных фондов в процессе их использования; 

- сохранение информации. Создание страхового фонда документов; 
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- создание нормативной базы и методическое обеспечение всех 

направлений библиотечной деятельности, связанных с сохранением 

библиотечных фондов; 

- техническое обеспечение, внедрение новейшей техники и технологий 

в процессе работы с библиотечными фондами; 

- создание системы специального образования, предусматривающей 

подготовку и переподготовку квалифицированных кадров библиотекарей, 

реставраторов и переплетчиков в средних и высших учебных заведениях; 

- формирование общественного мнения по проблемам сохранности 

книжных фондов. 

III. Укрепление материально-технической базы НБ 

Национальная библиотека является информационным и 

координационным центром библиотек РТ и играет значительную роль в 

развитии национальной культуры, ей принадлежит ведущее место в 

удовлетворении культурных и информационных запросов населения. 

Совершенствование и укрепление материально-технической базы НБ 

должно способствовать выполнению еѐ задач на современном этапе и в 

ближайшее десятилетие. Цель: 

- создание необходимых условий для сохранения библиотечных 

фондов и доведение этих ценностей до пользователя - нынешних и будущих 

поколений страны. Основные главы: 

- осуществление текущего и капитального ремонта внутренних 

помещений, читальных залов, реконструкции и создание летних читальных 

залов. 

- восстановление имеющихся технических средств. 

- приобретение новейшей техники, оборудования и инвентаря. 
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IV. Автоматизация библиотечных и информационных процессов, 

компьютеризация и внедрение новых информационных технологий 

Сегодня автоматизация библиотечно-информационных процессов, 

оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей 

невозможно без компьютеризации и внедрению новых информационных 

технологий. 

Таджикистан в регионе Центральной Азии в области библиотечного 

дела по уровню обеспеченности и внедрению информационной технологии 

занимает последнее место. 

НБ из-за отсутствия информационных технологий (компьютеров, 

ксерокса, факса, электронной почты, подключения к Интернету) не в 

состоянии в полном объеме удовлетворить растущие информационные 

потребности пользователей (читателей). Цель главы: 

Внедрение информационных технологий с целью автоматизации 

библиотечно - информационных процессов и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей НБ. 

Задачи главы: 

- формирование единого информационного пространства как части 

мировой информационной структуры; 

- интенсивное развитие новых и высоких технологий, 

ориентированных на массовое использование современных информационных 

технологий; 

- создание и развитие рынка информации и удовлетворение 

потребностей общества в информационных продуктах и услугах; 

- повышение уровня образования, научно-технического и культурного 

обмена за счет расширения информационного взаимодействия; 

- создание системы обеспечения прав граждан и социальных 

институтов на свободное получение, распространение и использование 

информации. 
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V. Подготовка кадров 

Сегодня для обеспечения кадрами библиотечной отрасли необходимы 

изменения организационно-функциональной структуры и содержания 

специального образования, максимально ориентированного на решение 

конкретных задач общества. Цель: 

- кадровое обеспечение НБ с учетом комплексной реализации всех 

функциональных направлений, представленных в программе. 

Основные задачи: 

- построение многоуровневой системы специального образования, 

предусматривающей непрерывность образовательного процесса и 

согласованное развитие его основных звеньев - специального, среднего 

профессионального библиотечного, высшего и дополнительного 

профессионального библиотечного образования; 

- составление соответствующих программ переподготовки 

администраторов - менеджеров, программистов, технологов, реставраторов и 

книговедов; 

- разработка учебных и учебно-методических материалов по основным 

направлениям кадровой политики; 

- организация научных исследований состояния кадровой 

обеспеченности библиотеки и мониторинга динамики уровня квалификации 

работников и потребностей в кадрах специалистов. 

Основные условия реализации Программы: 

- государственный заказ на обязательную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации кадров НБ; 

- соединение усилий соответствующих образовательных учреждений 

всех уровней с целью создания базы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов среднего и высшего звена. 

Успешная реализация данной Программы дает возможность в том 

числе: открытия отделов автоматизации библиотечных процессов и новых 
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компьютерных технологий, усиления международного сотрудничества и 

проведения культурных мероприятий, создания и функционирования фонда 

электронных изданий и диссертаций, центра «Таджиковедение», центра 

«Культура Китая», виртуального зала для читателей и т.д. 

В Национальной библиотеке Республики Таджикистан начала работать 

точка  модульного обслуживания для студентов, которая имеет более 15000 

вновь изданных учебников. С использованием современных информационных 

технологий был открыт новый электронный читальный зал. Зал оснащен 

компьютерной и копировальной техникой, а также связан с международной 

сетью Интернет. Использование интернета для читателей осуществляется на 

бесплатной основе. Электронные записи более 6 тыс. редких книг по одному 

экземпляру хранятся в библиотеке
1
. Библиотека своими функциями 

соответствует основным требованиям ЮНЕСКО. По рекомендации 

Манифеста ЮНЕСКО «О публичных библиотеках» (1994г.) услуги должны 

быт физически доступны для всех членов общества. Поэтому библиотека 

должна быть удачно расположена и иметь хорошие залы для чтения и 

занятий, технически оснащена и работать в удобное для пользователей время. 

Предполагается, что она также должна предоставлять услуги тем 

пользователям, которые не могут ее посещать. Библиотека должна строить 

свою работу с учетом различных потребностей населения, проживающего в 

сельской и городской местности. 

Библиотекарь является активным посредником между пользователями 

и источниками. Специальное и непрерывное образование библиотекаря 

является неотъемлемым условием обеспечения пользователей, помогающим 

им пользоватся всеми источниками. В настоящее время использование 

современных информационных технологий в Национальной библиотеке дает 

возможность удовлетворять разносторонние потребности читателей в нужной 

                                                           
1
 Комилзода Ш. Китобхонаи Миллии Чумњурии Тољикистон  ба н. А. Фирдавси дар бист соли истиќлолият // 

Китобдор.- 2011.- №1-2 (9) .- С.12-13 
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им информации
1
. Постепенно источники комплектования книжных фондов 

страны стали расширяться. Сюда относится обязательный экземпляр (внутри 

страны) как ресурсная база комплектования фондов, а также поступления и 

дары по международному книгообмену, из книжных магазинов, от 

физических и юридических лиц. 

В 2006 году в фонды Национальной библиотеки поступило 10522 

экземпляра новой литературы, из них 644 как обязательный экземпляр, 2027 

экз.– дарственные и остальные 7851 экз. непосредственно из книжных 

магазинов государственного предприятия по обеспечению и торговле «Китоб» 

и других юридических лиц. В это время, количество книг и периодической 

печатной продукции  Национальной библиотеки составлял 3 059 827 экз.
2
. 

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» С. Зухуриддинов. Согласно данному 

проекту библиотека была рассчитана под хранение 10 млн. книг. 

Строительство нового здания началось в 2009 году. В строительстве этого 

крупного объекта страны работали 280 китайских и 170 таджикских 

строителей. Новое здание Национальной библиотеки имеет 167 метров в 

длину и 152 метра в высоту. Его общая площадь составляет 444 тыс. 78 кв. 

метров. Для работы в библиотеке были привлечены более 700 человек. 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 

                                                           
1
 Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С. 12-13. Комилзода Ш. Китобхонахои 

анъанавї ва электронї: робита ва тафовут // Китобдор.- 2010.- №1 (7).- С.13-15. 
2
 Тошев Ш.К. Соли пурфайзи ганчина // Китобдор.- 2006.- №1 (1).- С.12.  
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(Розбех), Мухаммад Джарири Табари, Абуабдуллох Рудаки, Абулкасим 

Фирдоуси, Абурайхон Беруни, Абуали ибн Сино (Авиценна), Абубакри Рози, 

Мир Саид Алии Хамадони, Камоли Худжанди, Хофизи Шерози, Абдурахмона 

Джами, Саидо Насафи, Робия Балхи, Носири Хусрава, Умар Хайѐма, Саъдии 

Шерози, Джалолиддина Балхи, Мирза Абдулкодира Бедил, Ахмади Дониша, 

Садриддина Айни,  Бабаджана Гафурова и Мирзо Турсунзаде
1
. 

Постепенно комплектование книжных фондов Национальной 

библиотеки стали совершенствоваться и расширяться. В отдел 

комплектования библиотеки в 2010 году поступило 10762 единицы новой 

литературы.
2
 

Таблица 9 

Годы 
Поступление 

экз. книг 
Годы 

Поступление 

экз. книг 
Годы 

Поступление 

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 

 

Данные, приведенные в таблице №9 показывают, что резко снизилось 

поступление печатной продукции в библиотеку. По сравнению с 1993 годом, 

когда поступление составляло 12756 экз. в 1997 году оно упало до 1663 экз. 

разница составила более 10000 экз. В первую очередь это объясняется 

нестабильностью ситуации в республике и прекрашение поступление 

литературы в библиотеку, во-вторых с 2008 год начало мира и согласия в 

республике и постепенного улучшение фонд библиотеки и т.д. 

                                                           
1
 Тошев Ш.К. Бинои нави Китобхонаи Миллии Точикитон дар Осиѐи  Маркази беназир аст (Бахшида ба 20-

солагии давлати Чумхурии Точикистон) // Чумхурият.- 2011.- 21 май; он же. Бинои нави Китобхонаи Миллии 

Точикитон дар Осиѐи  Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.- 2012.-16 июн.; Китобхонаи нав дар 

Осиѐи  Маркази беназир аст // Чавонони Точикистон.-2011.- №24.- 16 июн.  
2
 Отчет о деятельности Министерства культуры Республики Таджикистан за 2010 г. и дальнейшее  развитие  

на 2011 г. – Душанбе, 2011.- С.16. 
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В этот период было почти прекращено поступление обязательных 

экземпляров, отсутствовали книжные магазины и бибколлектор. Но начиная с 

1998 года эта ситуация начинает постепенно выправляться. Библиотеке 

удается наладить связь с библиотеками стран СНГ, возобновить работу 

бибколлектора и типографий. Все это положительно сказалось на 

комплектовании книжных фондов Национальной библиотеки. И уже в 2010 

году количество поступлений достигло почти 7426 экз. В последующие годы 

библиотекой прилагалось много усилий для налаживания поступлений 

печатных изданий. 

27 июня 2011 года Национальная библиотека Республики Таджикистан 

им. А.Фирдоуси была преобразована в Национальную библиотеку 

Таджикистана. 

Государственное учреждение «Национальная библиотека 

Таджикистана» была учреждена Приказом Президента Республики 

Таджикистана от 27 июля 2011г. (номер №1093), а Устав и ее структура были 

утверждены руководителем Исполнительного аппарата Президента от 3 

февраля 2012 года (№32). 

До ноября 2011 года в библиотеку поступило 20058 экз. (двадцать тыс. 

пятдесять восемь экз.) книг на таджикском, русском и языках народов СНГ, 

поступили книги на инстранных языках. 

Согласно плану мероприятий библиотеки с ноября 2011 года 

начинается переезд основных фондов в новое здание библиотеки. 

Одновременно проводился сбор литературы у населения. Благодаря 

безвозмездной сдачи книг библиотека пополнилась 2500000 (двумя с 

половиной миллионов) экземпляров различной литературы. Была обработана 

работникам библиотеки и сдана в фонд библиотеки до открытия новой 

здании. Перевоз фондов был закончен до 2 марта 2012 года.
1
. 

                                                           
1 ͻΧάΙΧ ΣΧΘΙΟΔ ΞΣΠΤΟΙΞΧΣΖΔΡΜδ ΕΜΕΟΜΣΧΙΞΜ ΛΔ 2012 Η. 
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Торжественная церемония открытия нового здания Национальной 

библиотеки состоялось 20 марта 2012 года в рамках празднования 

международного праздника «Навруз» с участием Президента страны Эмомали 

Рахмона и представителями национальной интеллигенции. В выступлении 

Президента страны анализировалось состояние библиотечного дело в истории 

таджикского народа, включая и 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 библиотеки. Исполнительным органам 

государственной власти и руководству Национальной библиотеки 

Таджикистана было поручено принять конкретные меры по формированию 

фондов, каталогизации, оцифровки и приобретению редких рукописных 

экземпляров у населения с последующим предоставлением их для общего 

пользования.
1
 

После церемонии открытия нового здания руководство Национальной 

библиотеки обеспечило работой на новом месте 174 своих работникам, на 

оставшиеся вакантные места объявили 10 конкурсов на замещение 

должностей. В конкурсах приняли участие 561 желающих, из которых 387 

квалифицированных работников были приняты на работу
2
. После открытия 

нового здания за девять месяцев 2012 года в библиотеку поступило 27496 экз. 

(двадцать семь тыс. четыреста девяносто шесть) печатной продукции. 

В апреле 2012 года в Национальной библиотеке открылся отдел 

диссертаций. Основные направления работы отдела заключаются в 

следующем: выполнение информационных запросов читателей; 

формирование и хранение сводных фондов диссертаций; сбор и 

систематизация диссертаций защищѐнных на территории Таджикистана. В 

                                                           
1
 Комилзода Ш. Национальная библиотека Таджикистана: перспектива ее развития // Вестник культуры.- 

2012.- №3 (20).- С.7 
2
 Из отчета Национальной библиотеки Таджикистана за 2012 г. 
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2013 году отдел располагал 332176 экземплярами автореферетов, 109 экз. 

диссертации, которые защищены только в Республике Таджикистан с двух 

тысяч третьего года. Отдел располагает залом для научных работников, 

оснащенным современными информационными технологиями и 

установленным бесплатно интернетом. Читатели имеют возможность 

работать с диссертациями, электронной библиотекой, пользоваться 

интернетом книгами из личных библиотек известных ученых. 

М.Н.Боголюбова, М.Шакури, А.Мухтарова, Р.Амонова, Т.Назарова, 

Ф.Тахирова, П.Исматова и др. Читатели могут ознакомиться через сеть 

Интернета более чем с 500000 электронных текстов кандидатских и 

докторских диссертаций электронных фондов диссертаций Российской 

государственной библиотеки
 1
. 

28 марта 2012 года, директор Национальной библиотеки Таджикистана 

Н.Салимзода принял Посла Исламской Республики Иран в Таджикистане 

Алиашрафа Шабистари и его делегацию, которые посетили главную 

библиотеку Таджикистана. В своем выступлении Шабистари поздравил 

таджикский народ с открытием нового здания для библиотеки и дворца 

культуры. В завершении своего выступления Шабистари, сделал памятный 

подарок Национальной библиотеке, сообщив, что ИРИ выделяет для 

пополнения ее фонда 2000 экземпляров книг. 

Рабочая встреча директора Национальной библиотеки Таджикистана 

Н.Салимзода в 2012 году с первым заместителем министра иностранных дел 

Египта Мухаммадом Хиджаси и сопровождающей его делегацией 

способствовала налаживанию прямых связей с этой страной. 

12 апреля 2012 года в Национальной библиотеке состоялось 

официальное открытие «Уголка Америки», в рамках которого произошла 

встреча директора библиотеки с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

США в РТ Кеннетом Гроссом. Официальное открытие «Информационного 

                                                           
1
 Отчет  отдела диссертаций библиотеки за 2013 год 
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центра Германии» состоялось 22 июня 2012 года в новом здании 

Национальной библиотеки с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла 

ФРГ в Республике Таджикистан г-жи Дорис Хертрампф и директора 

Университета им. Гѐте Йоханеса Даля и других официальных лиц. 28 июня 

2012 года, Национальную библиотеку посетили гости из Санкт-Петербурга 

России с благородной миссией вручения книг из личной библиотеки 

академика РАН Боголюбова М.Н. Книги, были вручены детьми этого 

известного русского ученого
1
. 

В 2013 году в библиотеку поступило 31010 экз. литературы (тридцать 

одна тыс. десять экз.), из Посольств Казахстана, Узбекистана, Индии, 

Туркменистана, Австрии, Азербайджана, Америки, Кувейта и Пакистана, 

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

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

Таджикистан-Иран», «Всемирного банка», «ЕВРАЗЕС», дарственные книги 

частных лиц и т.д.
2
. 

Национальная библиотека Таджикистана, согласно Конституции РТ, 

Гражданского Кодекса РТ, Закона «О библиотечной деятельности» и своего 

Устава продолжила свою деятельность по увеличению фонда книг и иных 

публикаций; по подготовке традиционных и электронных каталогов, 

подготовке библиографических пособий, обслуживанию читателей, приему 

иностранных гостей, изданию произведений таджикских ученых и т.д. 

Было 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 

были изданы большое количество статей в области литературоведения, 

языкознания, культурологии, книговедения и библиографии. 
                                                           
1
 Текущий отчет отдела диссертаций Национальной библиотеки РТ за 2013г. л.1-2. 

2
 Отчет отдела комплектование библиотеки за 2012 г.  
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Также сотрудники Национальной библиотеки при сотрудничестве с 

специалистами Центра «Информационные и коммуникационные технологии» 

подготовили компьютерную программу составления и использования 

«Каталога электронных книг Национальной библиотеки Таджикистана». 

Используя данную программу, каждый читатель может во внутренней сети 

библиотеки найти нужную литературу согласно имени и фамилии автора или 

названия данной литературы и впоследствии ознакомиться с ней. Сотрудники 

всех отделов и центров Национальной библиотеки оперативно и 

своевременно, в определенные сроки, вносят в электронный каталог все 

источники, находящиеся в распоряжении библиотеки. 

Национальная библиотека Таджикистана подписала ряд Соглашений о 

сотрудничестве: с Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией, 

Турцией, КНР, Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Египтом и 

другими странами. «Зал Рудаки» Национальной библиотеки Таджикистана, (с 

1996г.) при содействии Посольства Исламской Республики Иран, насчитывает 

более 225000 экземпляров литературы. Тематика литературы посвящена 

филологии, истории, медицине, физике, экономике, менеджменту и др. 

Таким образом, прекращение гражданской войны и становление мира в 

стране оживило не только постепенный рост в стране экономики, но и 

культуры. Именно в новых условиях стала активизироваться деятельность 

Национальной библиотеки. В эти годы решаются проблемы комплектования 

фондов новейшей литературы, подготовка кадров и компьютеризации 

библиотеки. По инновационным проектам библиотекой была приобретена 

новейшая технология по мегопроекту «Пушкинская библиотека». Из 

издательств г.Москвы библиотека получила большое число книг. Все отделы 

библиотеки активизировали свою работу в области обслуживаниям читателей, 

возобновили междунароный книгообмен. Принятие Закона РТ о 

библиотечной деятельности (1 августа 2003г.) способствовало определению 

статуса и правовых основ дальнейщего развития Национальной библиотеки. 
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Заключение 

Скрупулезное исследование истории Национальной библиотеки 

Таджикистана ярко демонстрирует тот факт, что главная библиотека страны 

за 90 лет своего функционирования прошла несколько этапов развития – от 

первоначальной читальни в кибитке до ведущего культурно-просветительного 

учреждения независимой страны. 

Несмотря на все отрицательные факторы, на начальной стадии 

становления библиотеки в 20-е 30-е гг. XX вв. борьбу с басмачством в 

Восточной Бухаре, отсутствие действующих культурно-просветительных 

учреждений, включая библиотеки, отсутствие помещения для книжных 

фондов и библиотечных кадров, отсутствия специалистов из местного 

населения библиотека стала постепенно формироваться в библиотеку нового 

типа. Внимание руководителей автономной республики в деле организации 

библиотечного дела стало предпосылкой для создания первой городской 

(Душанбинской) библиотеки, комплектования ее книжными фондами и 

кадровым составом. 

Получение статуса самостоятельной республики позволило 

Таджикистану выступить гарантом дальнейшего развития библиотечного дела 
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и создания главной библиотеки страны. Содействие центральных библиотек 

обширного Советского Союза (Москвы, Ленинграда и других городов и 

республик) в комплектовании книжными фондами и библиотечными кадрами, 

стали той основой, на которую стала опираться в своем развитии главная 

библиотека республики. Ускоренными темпами стали формироваться и 

расширяться книжные и другие фонды библиотеки, создаваться библиотечные 

отделы, укрепляться штат сотрудников выпускниками центральных вузов 

страны. 

Начало Великой Отечественной войны (1941-1945) существенно 

скорректировало ее дальнейшее развитие и на 10 лет отсрочило ввод в 

действие нового здания библиотеки. Однако, несмотря на тяжелые 

сложившиеся обстоятельства, библиотека продолжала функционировать. 

Налаживает контакты с полевыми госпиталями, обеспечивает раненых 

военной-патриотической литературой, возвращается к славным страницам 

прошлого своего народа и т.д. 

Послевоенное развитие республики вернуло партийное и советское 

руководство к дальнейшему развитию культурно-просветительских 

учреждений к тем вопросам, которые были актуальными и важными для 

культурной жизни республики, и в первую очередь, функционированию 

главной библиотеки республики и сети библиотек. 

50-е и 60-е годы прошлого столетия библиотека успешные годы были 

для развитии библиотеки: переход на новой здании библиотеки, успешно шла 

пополнение фондов, собрание рукописей из населении республик Средней 

Азии, первый съезд библиотечных работников республики, открытие 

совещание библиотечныз работников Средней Азии, проведение выставки 

«День информации» и т.д. 

В 70-е и 80- е годы прошлого столетия главная библиотека республики 

превратилась в одну из главных культурно-просветительских учреждений 

Советского Таджикистана, достигшая больших успехов в библиотечном 
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обслуживании. Главная библиотека страны превратилась в центр, где успешно 

проводились республиканские, международные, культурно-массовые и 

научные мероприятия. Успехи библиотеки по привлечении читателей путем 

централизации библиотечной сети и т.д. 

Приобретение суверенитета Республикой Таджикистан открыло новую 

страницу в деятельности Национальной библиотеки страны, которая не только 

продолжила  свою благородную  миссию, но и наполнила ее качественно 

новым смыслом - воспитание нового поколения, рожденного в условиях 

национальной независимости, в преданности ее идеалам. 

В мировом сообществе принято, что главное отличие Национальной 

библиотеки государства от всех других библиотек состоит в еѐ уникальной 

функции аккумулирования всей «национальной памяти». Предполагалось 

собирание, хранение и библиографирование отечественных документов и 

издание, вышедших в зарубежных странах. Следующей важной функцией 

Национальной библиотеки являлась еѐ универсальность. Она стала научной 

библиотекой страны, обладающей наиболее полными фондами отечественных 

и зарубежных документов.  

Однако ухудшение в 90-е годы общественно-политической ситуации в 

стране отрицательно сказалось и на повседневной деятельности главной 

библиотеки страны, это можно проследить по уменьшению количества 

посещаемости читателей, еѐ книговыдаче, подготовке методических пособий, 

и издательской деятельности.  

Перемены в ее деятельности в начале 90-х годов прошлого столетия 

носили негативный характер: 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 также отнести разрушение системы 

гарантированного стабильного комплектования и работу государственной 

системы МБА, разрыв отлаженной системы книготорговой информации 
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между партнѐрами, отсутствие автоматизации деятельности книговыдачи и 

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

читателей.  

Все без исключения библиотеки страны в годы гражданского 

противостояния переживали объективные трудности не только в плане 

обслуживания читателей, но и в своевременном комплектовании фондов. 

Согласно постановлению Правительства РТ от 18 мая 1992 года библиотека  

получала обязательный экземпляр печатной продукции только из 

государственных издательств страны. В начале суверенного развития 

Таджикистана были предприняты меры для восполнения библиотечного 

фонда Национальной библиотеки и других библиотек страны путем целевой 

рассылки продукции республиканских издательств и типографий, взамен 

прекращения их поступления из-за рубежа. 

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. 

Исходя из новых задач, поставленных перед сферой культуры, Парламентом 

Республики в феврале 1992 года была принята «Концепция развития культуры 

Республики Таджикистан». В ней были определены основные направления 

всестороннего развития данной сферы в том числе, была изложена 

первоначальная идея переименования Государственной республиканской 

библиотеки им. А.Фирдоуси в Национальную библиотеку им. А.Фирдоуси. 

Подписание  Общего Соглашения об установлении мира и 

национального согласия (1997), привело к прекращению гражданской войны. 

Деятельность Национальной библиотеки в условиях мира и национального 

согласия требовала повышения качества обслуживания читателей, общее 

количество которых постоянно росло, за счет пополнения ее фондов 

современными печатными изданиями и т.д.  
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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 различными библиотеками мира. 

Представители главной библиотеки страны, учитывая всесторонние связи с 

библиотеками, принимали самое активное участие в многочисленных 

международных конференциях, симпозиумах и научных форумах по 

библиотечному делу, также, являлись членами многих ассоциаций и  

библиотечных сообществ. 

Новое время требовало также, решить и вопросы правового 

обеспечения функционирования библиотеки. Утверждается новый Устав 

библиотеки и  принимается «Положение о внутреннем распорядке 

библиотеки». С конца 90-х годов, в библиотеке наблюдается оживление 

работы по комплектованию книжных фондов и периодической печати. 

Постепенно практическая деятельность Национальной библиотеки стала 

достоянием общественности, особенно в средствах массовой информации. С 

1998 года в печати стали появляться статьи, где отражались достижения и 

недостатки, неиспользованные резервы главной библиотеки республики.  В 

этом 1998 году Национальная библиотека Таджикистана стала членом 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

Принятие Закона РТ «О библиотечной деятельности» Постановления 

Правительства РТ «Об улучшении деятельности Национальной библиотеки 

им. А.Фирдоуси» определили статус и правовые основы дальнейшего 

развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 

В дальнейшем руководство страны, считая важным функционирование 

Национальной библиотеки приняло несколько важных решений. 

Правительством Республики Таджикистан от 2 июня 2005 года, была принята 

«Программа  развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан 

им. А.Фирдоуси на 2006-2015гг.». В ней предусматривались вопросы 
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содействия в направлении автоматизации библиотечной и информационной 

деятельности, компьютеризации и внедрение новых информационных 

технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и 

повышение квалификации библиотечных кадров. Постепенно стало 

совершенствоваться и расширяться комплектование книжных фондов 

Национальной библиотеки.  

Настало время расширения площади и строительства современного 

здания Национальной библиотеки. 4 сентября 2007 года с участием 

Президента страны Эмомали Рахмона был заложен первый кирпич в 

фундамент строительства нового здания Национальной библиотеки 

Республики Таджикистан. Этот день был объявлен «Днем книги».  

Приказом Президента Республики Таджикистана от 27 июня 2011 год 

(номер № 1093), Национальная библиотека Республики Таджикистан им. 

А.Фирдоуси была преобразована в Национальную библиотеку Таджикистана. 

Перевоз фондов библиотеки  был закончен и приведен в порядок  до 2 

марта 2012 года. Одновременно проводился сбор литературы у населения 

республики. Благодаря безвозмездной сдаче книг библиотека пополнилась 

двумя с половиной миллионов экземпляров  различной литературы. 

20 марта 2012 года состоялась торжественная церемония открытия 

нового здания Национальной библиотеки. В настоящее время, Национальная 

библиотека Республики Таджикистан находится в современном здании в 

центре столицы, располагает богатейшими фондами книг и иных печатных 

изданий, оснащенная современной компьютерной техникой и 

высококвалифицированными кадрами продолжает свою деятельность, не 

останавливаясь на достигнутом, используя современные методы и формы 

библиотечного обслуживания, выполняя большую просветительскую 

функцию, стоящую перед ней в век глобализации.   

Увеличились книжные фонды, количество читателей. Введены 

автоматизированные системы библиотечной деятельности. Сотрудники 
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Национальной библиотеки при сотрудничестве с специалистами Центра 

«Информационные и коммуникационные технологии» подготовили 

компьютерную программу составления и использования «Каталога 

электронных книг Национальной библиотеки Таджикистана».  

Национальная библиотека Таджикистана подписала ряд Соглашений о 

сотрудничестве: с Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией, 

Турцией, КНР, Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Египтом и 

другими странами. 

Исходя из результатов, проведенного в диссертационной работе 

исследования по изучению истории Национальной библиотеки Республики 

Таджикистан и для дальнейшего улучшения деятельности главной библиотеки 

страны,  необходимо учитывать следующие предложения:  

- необходимость разработать специальный курс «Истории 

Национальной библиотеки Республики Таджикистан» для студентов 

библиотечного и информационного факультета ТГИИ им. М.Турсунзаде, 

колледжа культуры  и курсов повышения квалификации библиотечных 

работников республики; 

- на основе материалов диссертационной работы можно подготовить 

для сотрудников пособие - путеводитель по истории библиотеки; 

- для совершенствования работы библиотечной системы в республике 

возобновить функции главного методического Центра республики для 

оказания методической, консультационной помощи работникам библиотеки 

всей страны и Межведомственного и координационного Центра с целью 

совместной реализации государственных программ и привлечѐнных грантов 

по развитие библиотечного дела в стране, повторение работы друг друга, 

несмотря на ведомственные принадлежности, виды и типы библиотек; 

- в будущем необходимо расширить Центр повышения квалификации в 

Национальной библиотеке и на его основе создать при Библиотеке 
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республиканские курсы повышения квалификации для всех библиотечных 

работников республики; 

- для дальнейшего изучения опыта Национальной библиотеки и 

передовых библиотек республики, создать репертуар национальной книги, 

вести исследовательскую работу по книговедению, библиотековедению и 

библиографоведению при библиотеке открыть Академию книги; 

- для улучшения работы библиотеки привлекать молодых 

специалистов, также для изучения опыта передовых библиотек мира и 

освоения новых технологий, отправлять работников библиотеки за пределы 

республики в такие страны как ИРИ, Китай, РФ; 

- в будущем для улучшения бытовых условий молодых специалистов 

Национальной библиотеки, необходимо построить семейное общежитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников и использованной литературы 

Источники: 

1. ЦГА. РТ  Фонд 17, Оп.1. Ед.хр. 267; 84 

2. ЦГА РТ Фонд 306. оп. 1. Ед.хр. 77, Л. 69. хр. 328 л 6, 7, 20, 21, 33, 34, 

35 

3. ЦГА РТ. Фонд 121. Оп.1. Л. 3 1926-1929 гг. Съезды советов 

Таджикской ССР.  

4. ЦГА РТ. Фонд 360. Оп 1 хр. 328 л 6, 7, 20, 21, 33-34, 35 

5. ЦГА РТ. Фонд -370. Оп.1. л.4.  

6. ЦГА РТ. Фонд 1601. Оп.1. Ед.хр. 28. Л. 14, 46. 

7. ЦГА РТ Фонд 1472 Оп.1 Ед.хр 1. Л. 162, Ед.хр. 164 Л. 76, 189, 155  

8. ЦГА РТ Фонд 1483 Оп.1 Ед.хр. 110 Л.11. 9, 21, 44, 65, 75, Ед.хр. 7 Л. 

40; Ед.хр. 109 Л. 3, 8; Ед.хр.7  Л. 120-122.  

9. ЦГА РТ Фонд 1483 Оп.2 Ед.хр. 37. Л. 205, 206, 165, 207.  

10. ЦГА РТ. Фонд 1485 Оп.1 Ед.хр.54 Л. 23, 249, 250. 

11. ЦГА РТ. Фонд 1589. Оп. 1. Ед.хр. 332. Л. 12-13; Ед. хр.336 Л. 27, 28, 

29; Ед.хр.206. Л.1, 2,4,8,9; 

12. ЦГА РТ Фонд 1589 Оп.2 Л. 5, д.1 Л. 51, 59; Ед.хр.1. Л. 11, 37, 45, 83; 

Ед.хр.23 Л. 12, 16-23, 32-33; Ед.хр. 104. Л. 1-6; Ед.хр. 57 Л.1-4; Ед.хр. 27 Л. 1-

10. 



173 

 

13. Архив НБТ Оп 2 Ед хр.1 Л. 2, .22, 33,41, 69, 1931-1934 гг.  

14. Архив НБТ ОП 2 Ед хр 2 Л. 28,  35, 42.  1935-1936г. 

15. Архив НБТ Оп 2 Ед хр.5 Л. 30, 56, 80, 129, 145   1940-41.  

16. Архив НБТ  ОП 2 ХР.6 Л.52    1941-1942. 

17. Архив НБТ Оп. 2 Ед.хр.7. Л.5, 33, 94 .  1943-1945гг.  

18. Архив НБТ Оп 2. Ед.хр 8 Л.22.   1946-1947гг. 

19. Текущий архив  НБТ за 1930-1933гг. 

20. Текущий архив отдела комплектования, Инв. кн. №1 русский и 

таджикский фонд 1933г. 

21. Текущий архив отдела иностранной литературы. Инв.кн.№1 Л. 18, 

30,52. 

22. Текущий архив отдела периодики Национальной библиотеки 

Таджикистана. 

23. Текущий архив НБ им. А. Фирдоуси, 1998 г. Современное состояние и 

основные направления развития деятельности НБ им. А.Фирдоуси. 

24. Текущий архив НБ им. А. Фирдоуси, справка «О деятельности 

Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси» Президиуму Верховного Совета 

Республики Таджикистан,  февраль, 1999 г. Л.3. 

25. Текущий отчѐт отделов: восточных рукописей и редких книг, 

комплектования, хранения периодики, иностранной литературы, обработки 

литературы, национальной библиографии, научно-методического,  техники и 

точных наук, нотно-музыкального, депозитарного хранения и справочно-

библиографического за 1978-2012 гг.    

26. Использованы личные архивы и воспоминания бывших директоров 

Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси: Хамраевой Б.А., Мухиддинова 

С.Р.; сотрудников библиотеки Ахмедова Б.А., Юнусова А.Ю., Раджабова Дж. 

и др. 

Литература: 



174 

 

27. Абдуллаева С. Анљумани якуми республикавии коркунони 

китобхонахо=Первый съезд библиотечных работников / С.Абдуллаева 

//Точикистони совети 1961.- 1 фев. 

28. Абдуллаева С. Китоб дар хизмати халк - Книга на службе у народа / 

С.Абдуллаева //Занони Точикистон,- 1959.- №9.- С. 14-15. 

29. Абдучаббор  И. Хуштар зи китоб дар чахон ѐре нест. = Лучше книги 

нет в мире друга / И.Абдучаббор  //Садои мардум,- 1993.-23 янв. 

30. Абдулкаххор. Оби дари хона ќадр надорад = Близкого вовремя не 

узнаѐшь /Абдулкаххор //Садои мардум,-1991.-18 июн. 

31. Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР,- М.: Книга.-

1980.- 352с. 

32. Амид В. Китоб буд, ки мо худро шинохтем =Через книгу мы узнали 

себя /Беседа с директором Национальной библиотеки им.А. Фирдоуси С.  Р. 

Мухидиновым / В. Амид //Чумхурият .- 1999.-14 авг. 

33. Ахмедов Б., Юнусов А. Хазинаи нодир = Сокровищница книг / 

Б.Ахмедов, А.Юнусов //Бахори ачам,- 2004,- №11-12. 

34. Ахмадов Б. Чехраи китобдор = Портрет библиотекаря / Б.Ахмедов // 

Чумхурият.- 2004.- 6 март. 

35. Ахмадов Б., Абдуллоева С.Х. Портрет директора / Б.Ахмадов, С.Х. 

Абдуллоева //Коршиносони китобхонаи миллй: Маълумотномаи шархихолию 

библиографи.- Душанбе.- 2006.- С.3-5. 

36. Бобохонов М. Кохи маърифат=Храм знаний / М.Бобохонов // 

Ганчинаи фарханг: Чашннома бахшида ба 70-солагии Китобхонаи миллии 

Чумхурии Точикистон ба номи А.Фирдавси=Сокровищница культуры: 

Юбилейный сборник посвященный 70-летию Национальной библиотеки им. 

А.Фирдоуси - Душанбе: Эчод.-  2004.- С. 36-42. 

37. Белан В.Г. Таджикскую книгу во все концы света / В.Г. Белан 

//Коммунист Таджикистана.- 1969.- 31 июля.; 



175 

 

38. Белан В.Г. По дальним адресам / В.Г. Белан // Коммунист 

Таджикистана.- 1972.- 6 июня. 

39. Библиотека или склад книг? // Коммунист Таджикистана.- 1935.- 18 

июня. 

40. Библиотеки Таджикистана. Справочник.- Душанбе, 1978. 

41. Библиотековедение. Библиография. История таджикской книги: Сб. 

статей. - Душанбе: Ирфон.- 1981.- 142 с. 

42. Библиотековедение и библиография Таджикистана: Сб. статей.- 

Душанбе, 1977.- 114 с. 

43. Библиотеке им. Фирдоуси-50 лет: Сб статей.-Душанбе: Ирфон.-1983.-

160c.  

44. В библиотеке с каждым днем становится теснее //Коммунист 

Таджикистан.- 1936.- 6 март. 

45. Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР.-1959.-№5 (261).- 

С.104c. 

46. Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1961.-№10.- С. 436c. 

47. В Государственной публичной библиотеке // Коммунист 

Таджикистана.- 1941.- 23 окт. 

48. Восстановлен отдел иностранный литературы //Коммунист 

Таджикистана.- 1936.-23 окт. 

49. Выставки в публичной библиотеке //Коммунист Таджикистана.- 

1937.- 18 марта. 

50. Выставка киргизской книги //Точикистони совети.- 1974,- 22 окт. 

51. Выступление Эмомали Рахмон на церемонии празднования третьего 

международного Навруза и открытия Национальной библиотеки г.Душанбе, 

20 марта 2012 года /Эмомали Рахмон //БюллетеньОбшественного Совета 

Республики Таджикистан.- 2012.- №1-2.-328 с. 

52. Гафарова О. Чем живет библиотека им. А. Фирдоуси, национальное 

достояние республики? Беседа с директором Национальной библиотеки им. А. 



176 

 

Фирдоуси С. Мухидиновым / О.Гафарова //Дайджест.-2002.- №49 (416).- 6 

дек. 

53. Гашо Н. Доброе имя отдела /Н. Гашо //Комсомолец Таджикистана.-

1966.- 25 сент. 

54. Ганчинаи фарханг (чашннома бахшида ба 70-солагии Китобхонаи 

миллии Чумхурии Точикистон ба н. А.Фирдавси)=Юбилейный сборник 

посвященный 70-летию Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси Душанбе: 

Эжод, 2004. 

55. Гоибназаров С.Н. Информационно-библиографическое обслуживание 

предприятий, учреждений культуры и искусства. Опыт и проблемы / С.Н. 

Гоибназаров // (на примере ГБ им. Д. Фирдоуси).- С.42-49. 

56. Гоибназаров С.Н. Памятное знамя библиотеки /С.Н. Гоибназаров // 

Библиотекарь.-1968. №1.- С.64. 

57. Давлатов А. Пропагандаи китоб вазифаи мухим - Пропаганда книги и 

важнейшие задачи / А.Давлатов //Точикистони совети.- 1961 .-24 янв. 

58. Дайте детям книги //Коммунист Таджикистан.- 1931.- 30 мая. 

59. Деятельность Государственной публичной библиотеки им. А. 

Фирдоуси в годы войны (1941 -1945гг.) //Фаъолияти китобдори  дар 

Точикистон.- 2013.- С. 63-74. 

60. Додоев И. Гуристони китобхо = Кладбища книг /И.Додоев //Занони 

Точикистон.- 1998.- 13 нояб.; 

61. Джураев И.А. Культпросветучреждения в годы  ВОВ (1941-1945гг.) / 

И.А. Джураев //Маориф ва маданият.- 1971.-12 янв. 

62. Ефимов А. Над раскрытой книгой /А. Ефимов //Коммунист 

Таджикистана.- 1956.- 15 апр. 

63. Икрами Дж. Нерасторжимая связь /Дж.Икрами  //Библиотекарь.- 

1977.-№ 2.-С. 21. 

64. Имамов А. Книгу - в каждую семью! /А.Имамов //Комсомолец 

Таджикистана.- 1961.- 29 янв. 



177 

 

65. Ионова Б.М. Политическая работа в массах во время борьбы с 

басмачеством в 1920-1923 годы  /Б.М.  Ионова //Уч. записки Ленинабадского 

гос. пед. инc-та.- 1959.- Вып. 9. - С.19. 

66. История Таджикского народа.Новейшая история  (1917-1941) Под 

ред. акад.Р.М.Масова.-Душанбе, 2004.-Том V.-753 c 

67. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977̄ .̄).- 

Душанбе, 1979.- 472c. 

68. Исламов Н. Строится в советском Таджикистане. О библиотеке им. А. 

Фирдоуси /Н.Исламов //Советская культура.- 1953.-6 окт. 

69. История таджикского народа. Эпоха формирования таджикского 

народа. – Душанбе, 1999. - Т. 2.-791c. 

70. История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.).- 

Душанбе,  2011.-Том VI.- С.574. 

71. Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 

гг.: (Сб. документов и материалов). В 2-х. томах.- Душанбе, 1966.-Т. I.- С. 672 

72. Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. 

Т-II. (сборник документов и материалов).- Душанбе, 1972. - С. 512 

73. Кабылов А. Интеллигенцияи республика дар солхои ЧБВ = 

Интеллигенция республики в годы ВОВ /А.Кабылов //Коммунисти 

Точикистон.-1966.-№7.- С.29-33. 

74. Каримова О.Б. Китобхонаи ба номи Фирдавси /О.Б. Каримова 

//Занони Точикистони совети.- 1951 .-№9.- С.9. 

75. Каримова О.Б. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси 

/О.Б. Каримова //Библиотекарь .-1954.- №11. - С 15-21. 

76. Каримова О.Б. Навстречу празднику /О.Б. Каримова //Коммунист 

Таджикистана.- 1954.- 16 янв. 

77. Каримзода Б. Бештар маърифат омузем = Повысить уровень 

образования. Беседа с директором Национальной библиотеки РТ С. 

Мухидиновым /Б.Каримзода //Чархи гардун.- 1998.- №36 (108).- 11 сент. 



178 

 

78. Каримзода Б. Вазъи Точикистон чи гуна аст? – Положение 

Таджикистна какого? Беседа с директором Национальной библиотеки РТ С. 

Мухидиновым /Б.Каримзода //Паѐми андоз.- 1999.- 25 июн. 

79. Каримзода Б. Китобхона дар арафаи асри XXI ^Библиотека на пороге 

XXI века. /Б.Каримзода //Бахори ачам.- 2000.-№4 (20).- С.-З. 

80. Каримзода Б. Хазинаи маърифат = Храм знаний / Б.Каримзода // 

Паѐми андоз.- 2001.- 27 апр. 

81. Каримзода Б. Китобхонаи милли чи гуна бояд бошад = Какой должна 

быть Национальная библиотека /Б.Каримзода //Точикистон.- 2002.-31 янв. 

82. Каримзода Б. Вышел первый номер газеты «Китоб» / Б.Каримзода // 

Китоб.-1999.-№1 сент.- С.1. 

83. Каталог иностранной литературы //Путеводитель по каталогам 

Республиканской библиотеки им. Фирдоуси.- Сталинабад, 1957.- С.14. 

84. Кириллов В. Встреча во Дворце книги /В.Кириллов //Коммунист 

Таджикистана.- 1954.- 11 июля. 

85. Киселева Л. Внимание: старинные переплеты! /Л. Киселева 

//Библиотекарь.- 1965.- №7.- С.51. 

86. Книги-посланцы дружбы// Коммунист Таджикистана.- 1967.- 12 апр. 

87. Кочкионова P.M. Информационно-библиографическая работа в 

помощь коммунистическому воспитанию: /P.M. Кочкионова //( На примере ГБ 

им. Фирдоуси).- С. 58-62. 

88. Кочкионова P.M. Справочно-библиографический аппарат в процессе 

удовлетворения читательских запросов /P.M. Кочкионова //Китобхонаи 

миллии Точикистон.-54 с. 

89. Китобхонаи давлатї дар рузномаи ленини = Государственная 

библиотека в ленинской газете //Коммунисти Точикистон.- 1942.- 17 янв. 

90. Китобхонахо ва демократикунонии чомеа=Библиотеки и 

демократизация общества //Китоб.-2001.-декабр. 



179 

 

91. Китобхонахои Точикистон дар арафаи асри XXI - Библиотеки 

Таджикистана на пороге XXI века. Тез. докл. респуб. науч.- прак. конф. Под 

ред.доц.С.Р. Мухидинова.-Душанбе.- 2000.- 44 с. 

92. Книги скучают в ящиках //Коммунист Таджикистан.- 1931.- 30 мая. 

93. Книги из Нью-Йорка //Коммунист Таджикистана.-1964.- 17 май 

94. Книжная полка //Коммунист Таджикистана.- 1945.- 24 авг. 

95. К тысячелетию со дня рождения Фирдоуси //Коммунист 

Таджикистана.- 1934.-3 июня. 

96. Козырева Л.Г. Библиотеки Таджикистана легкой промышленности  

(по  итогам исследования) / Л.Г. Козырева //Китобхонашиноси ва 

библиографияи Тољикистон- Библиотековедение и библиография 

Таджикистана.- Душанбе, 1977.- С. 25-44. 

97. Крупнейшая библиотека Таджикистана //Правда.- 1948.- 5 март. 

98. Лебедев Г. Лекции-концерты /Г.Лебедев //Библиотекарь .- 1947.-№6.- 

С.39. 

99. Мамадазимова М. Объективные исторические предпосылки создания 

Национальной библиотеки в Таджикистане / М.Мамадазимова // Известия АН 

РГ (от д. обществоведение).- 2010.- №3.- С. 36-42 

100. Мамадазимова М. Национальная библиотека Таджикистана: история 

становления и развития (1933-1993 гг.) /М. Мамадазимова. - Душанбе: Ирфон, 

2012.- 224с. 

101. Мамадазимова М. Конфронси илми-амалидар китобхонаи милли 

/М.Мамадазимова //Китобдор.-2010.-№7 

102. Мамадазимова М. Саодати китобхона /М.Мамадазимова //Рохнамои 

дониш.- 2011.-  №2.(2).  

103. Мамадазимова М. Истиќлолият ва рушди китобдории точик / 

М.Мамадазимова //Китобдор. -2010. №2 (8).- С.32-33. 



180 

 

104. Мамадазимова М. Из истории становления  Национальной 

библиотеки им. А. Фирдоуси  (30-х-40-х гг. ХХ в.) /М.Мамадазимова 

//Вестник  РТСУ.- 2012.- №2(37).-С.212-218. 

105. Мамадазимова М. Деятельность Государственной библиотеки 

(послевоенный период) (1946-1954 гг.) / М.Мамадазимова // Фаъолияти 

китобдори дар замони истиќлолият – Библиотечное деятельность в годы 

независимость .- Душанбе: Маориф ва фарханг, 2012.-С.148-162. 

106. Мамадазимова М. Со стопками книг ходили в госпиталь к раненным 

/ М.Мамадазимова // Вечерний  Душанбе.- 2013.- 26 март. 

107. Мамадазимова М. Роль XVI  Сессии Верховного Совета 

Таджикистана в сфере развития библиотечного дела в Таджикистане (на 

тадж.яз) /М.Мамадазимова //Олами хунар.-2013.- С.38  

108. Мамадазимова М. Пионер библиотечного дела /М.Мамадазимова 

//Дусти.- 2013.- №2 (16) С.18. 

109. Мамадазимова М. Деятельность Государственной публичной 

библиотеки им. А.Фирдоуси  в годы  Великой Отечественной войны (1940-

1945гг.) /М.Мамадазимова //Библиотечное деятельность в Таджикистане (IV) 

(на тадж.яз.).- 2013.- Ирфон.- С. 63-74 

110. Мамадазимова М. Деятельность Государственной публичной 

библиотеки им. А.Фирдоуси (послевоенный период 1946-1954 гг.) 

/М.Мамадазимова //Библиотечная деятельность в Таджикистане (III) (на 

тадж.яз.).- Ирфон.-2013.-С.65-82 

111. Мамадазимова М. Хранительницы сокровищницы /М.Мамадазимова 

//Сахми занон дар рушди илм.-2014.-С. 58-64 

112. Мамадазимова М. Библиотечные культармейцы / 

М.Мамадазимова // Вестник БАЕ.-№2.-2015.- С.32-36. 

113. Масов Р.М., Абулхаев Р.А. Чароги маърифат.- Душанбе: Ирфон, 

1985.- 124 с. 

114. Масов Р. История топорного разделения.-Душанбе, 1991.- 187 с. 



181 

 

115. Мачлиси умумишахрии тантанавин занони шахри Сталинобод = 

Общегородское совещание женщин города Сталииабада //Точикистони сурх.-

1942.-8 март. 

116. Миров А.С. Состояние и проблемы информации и пропаганды 

иностранной литературы /А.С. Миров //Государственная библиотека  им. 

Фирдоуси.- С.124-129 

117. Миршакар М. Я горжусь  этим /М.Миршакар //Сталинская 

молодежь.- 1947.- 7 ноябрь. 

118. Моисеенко Г. Ведущая библиотека Таджикистана /Г.Моисеенко 

//Коммунист Таджикистана.- 1954.- 27 мая. 

119. Мошияхов И. 10 лет Публичной библиотеки /И.Мошияхов 

//Коммунист Таджикистана.- 1943.-29 янв. 

120. Моторин П. Золотой фонд /П.Моторин //Вечерний Душанбе .- 1969.- 

1 сент. 

121. Мустафоќулов Д. Кадрхои баландихтисос тайѐр мекунем – Готовым  

квалифицированных кадров /Д.Мустафоќулов //Газетаи муаллимон.- 1950.- 8 

июл. 

122. Мухидинов С.Р. Национальная библиотека имени А. Фирдоуси 

Республики Таджикистан: вчера и сегодня /С.Р.Мухидинов //Вестник БАЕ.- 

М.: 2000.- №3. С .51-55. 

123. Мухидинов С.Р. Концепция развития Национальной библиотеки 

Республики Таджикистан имени Абулкасыма Фирдоуси до 2010 года.- 

Душанбе. 2001.- 20 с. 

124. Мухидинов С.Р. Таджикская библиотека в XI-XV1 веках 

/С.Р.Мухидинов /Под ред. д-ра пед. наук. проф. Д.Н.Латипова Душанбе: 

Маориф.-2005.- 46 с. 

125. Мухидинов С.Р. Некоторые особенности комплектования книжных 

фондов библиотек Республики Таджикистан в постсоветском пространстве 

(1991-2007 гг.) /С.Р.Мухидинов //Тр. 15-ая Междунар.конф. «Крым-2008»: 



182 

 

библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса. М.: 2008.- С.450-456. 

126. Мухторов А. Тахкурсии илму дониш /А.Мухторов //Ганчинаи 

фарханг. Чашннома бахшида ба 70-солагии Китобхонаи миллии ба номи 

А.Фирдавси.- Душанбе: Эчод.-2004.-136 с. 

127. Мухторов А. Дар ганчинаи илму тамадун: О Национальной 

библиотеки  им.А.Фирдоуси /А.Мухторов //Китоб.- 1999.- сент. –С. 3. 

128. Набиева Р. Танхо ба пеш ва танхо дар хати чабха /Р.Набиева 

//Бонувони Точикистон.- 2013.- С.11-13. 

129. Народное образование, наука и культура Таджикской ССР: 

(статистический сборник). - Душанбе, 1978.-С.207. 

130. Назаров Ш. Видеть славу и гордость библиотеки /Ш.Назаров 

//Комсомолец Таджикистана.- 1962.- 18 июля. 

131. Национальная библиотека им. Фирдоуси: Юбилейный сборник 

статей.- Душанбе, 1993.- 96 с. (на таджикском  языке). 

132. Найдена рукопись сочинений Саади //Коммунист Таджикистана.- 

1936.- 11 июня. 

133. Николаева М. Как мы комплектуемся /М.Николаева //Библиотекарь.- 

1965.- №7.- С.49-50. 

134. Николаева М. Книги идут за границу /М.Николаева //Коммунист 

Таджикистана.-1960.- 24 янв. 

135. Никитина М. Сергеева Р. Библиотека и читатель /М. Никитина, Р. 

Сергеева //Коммунист Таджикистана.- 1945.- 24 авт. 

136. Норкаллаев Н.С. Летопись Государственной библиотеки 

Таджикской ССР им. Фирдоуси /Н.С. Норкаллаев //(к 50-летию со дня 

открытия).- Душанбе, 1983.- С. 142-159. 

137. Норкаллаев И.С. О некоторых моментах развития национальной 

библиографии в Таджикистане /Н.С. Норкаллаев //Итоги и перспективы 

развития библиотечного дела в Таджикистане.- Душанбе, 1975.-С.107. 



183 

 

138. Новые находки уникальных рукописей //Коммунист Таджикистана.- 

1960.- 24 фев. 

139. О войне и не только //Дусти.- 2005.- апрель-июнь.- С. 8-14. 

140. Островская П. Заботиться о специалистах /П.Островская 

//Коммунист Таджикистана.-1957.- 28 фев. 

141. Открытие нового здания Государственной публичной библиотеки 

//Коммунист Таджикистана.- 1954.- 22 март. 

142. Первомайская выставка в библиотеке //Коммунист Таджикистана.- 

1936.-30 апр. 

143. Почему нет читальни? //Коммунист Таджикистана.- 1931.-15 янв. 

144. Проблемы организации повышения эффективности библиотечно-

библиографического обслуживания населения Таджикистана. Сб. статей. – 

Душанбе, 1986.- 139 с. 

145. Пшеничный Б. Сокровищница книг.- Душанбе, Ирфон.- 1966.-107с. 

146. Приезд бригады АП в Сталинабад //Коммунист Таджикистана.- 

1932.-30 окт. 

147. Работа публичной библиотеки //Коммунист Таджикистана.- 1936.- 28 

ноя. 

148. Рахимов А.Х. Библиотека им. Фирдоуси как информационно-

библиографический центр по культуре и искусству Таджикистана 

//Юбилейный сборник статей.- Душанбе, 1993.-.- С. 104-110. 

149. Рахимов А.Х, Шерматов Ч. Китобхонаи милли=Национальная 

библиотека /А.Х. Рахимов, Ч.Шерматов //Садои мардум.- 1993.- 12 дек. 

150. Рутенштейн И. Хранилище рукописных памятников таджикского 

народа / И.Рутенштейн // Библиотекарь.- 1949.-№11.- С. 12. 

151. Садруллин Ш. Пионер библиотечного дела /Ш.Садруллин 

//Коммунист Таджикистана.-1961.-24 янв. 

152. Сорокина И. Все тот же культармеец /И.Сорокина //Коммунист 

Таджикистана. -1973.- 14 окт. 



184 

 

153. Сорокина И. Большое чудо / И.Сорокина //Коммунист 

Таджикистана.- 1968.- 23 апр. 

154. Собирать и хранить старинные рукописи //Коммунист 

Таджикистана.- 1934.- 27 июнь. 

155. Сулейманов С.И. Роль Государственной библиотеки им. Фирдоуси в 

организации централизованной сети государственных массовых библиотек 

высокогорных районов Таджикистана /С.И. Сулейманов //Библиотеке им. 

Фирдоуси – 50 лет.- Душанбе .- 1983.- С.80-87.  

156. Сулаймони С. Зарурати китобхонаи милли: Китобхонаи миллии 

Точикистон: консепсияи альтернативи - Альтернативная концепция /С. 

Сулаймони //Садои мардум.- 1992.- 25 апр. 

157. Сухоян С. Книге бессмертие! О деятельности Национальной 

библиотеки им. А. Фирдоуси /С. Сухоян //Бахори ачам.- 1998.-№4.- С.5-6. 

158. Таджикская Государственная публичная библиотека будет иметь все 

выходящие в СССР книги //Коммунист Таджикистана.- 1931.- 15 янв. 

159. Таджикистан - Франция //Коммунист Таджикистана.-1966.- 30 июня. 

160. Таджикистан-Чехословакия //Коммунист Таджикистана.- 1974.-14 

дек. 

161. Тальман P.O. Государственная публичная библиотека Таджикской 

ССР им. Фирдоуси.- Сталинабад. 1954.- 88с. 

162. Тальман P.O., Руденко Г.А. Развитие библиотечного дела в 

Таджикистане за годы Советской власти /P.O.Тальман, Г.А.Руденко 

//Библиотеки СССР.- М.: 1968.- вып. 37. 

163. Укази Прсзидиумн Совет Олии РСС Точикистон дар бораи ба 

коркунони китобхонахо додани номи фахрии «Коркуни хизматнишондодаи 

китобхонаи РСС Точикистон=Указ Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР о присвоении почѐтного звания «Заслуженный библиотекарь 

Таджикской ССР» // Маданияти Точикистон.- 1957.- №5.- С.17. 



185 

 

164. Умаржанова Р. Открытый доступ к книгам /Умаржанова Р. 

//Комсомолец Таджикистана.- 1965.- 2 июля. 

165. Хабиб П. Китобхонахо дар арафаи асри XXI = Библиотеки на пороге 

XXI века: беседа с директором Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси 

С.Р.Мухидиновым /П.Хабиб //Садои мардум.- 1999.- 3 дек. 

166. Хамракулов П. .Успехи таджикского народа в развитии культуры и 

науки /П. Хамракулов //Таджикистан за годы советской власти.- Сталинабад, 

1957.- С.197. 

167. Ходунов В. Время «Пик» в книжном доме /В.Ходунов //Комсомолец 

Таджикистана.- 1964.- 24 янв. 

168. Холова М. Воровство культуры и бескультурье некоторых друзей 

обидно для человека (на тадж.яз.) /Беседа с директором национальной 

библиотеке им. А.Фирдоуси С.Р. Мухиддиновым /М.Холова //Чархи гардун.- 

2000.-№37 (213).- 15 сент.- С.3. 

169. Хусейнов М. // Энциклопедия и Советии Точик – Таджикская 

советская энциклопедия. Ч.8.-Душанбе.-1988.- С. 424с. 

170. 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 

171. Закон Республики Таджикистан «Об издательском деле».- Душанбе, 

2001.- С.63. 

172. Закон Республики Таджикистан «О печати и других средствах 

массовой информации».- Душанбе, 2008.- С.47-48. 

173. Зокири Ф. Фуруги субхи донои = Об источниках знаний /Ф.Зокири  

//Точикистонп совети.- 1961.-29 янв. 

174. Шарофзода Р. Китобхонаи милли и Точикистон: акоиди 

асоси=Национальная библиотека Таджикистана: основная концепция – 

Душанбе, 1992.- 28 с. 



186 

 

175. Шевченко 3.М. Библиотекарь в боевом строю /3.М. Шевченко 

//Комсомолец Таджикистана.- 1965.- 28 апр. 

176. Шевченко З.М. Библиотеки и другие культурно-просветительные 

учреждения Таджикистана в период ВОВ (1941 -19451 1.) /3.М. Шевченко 

//Изв. AН Таджикской ССР. 1963.- 3(34).- С.102-110. 

177. Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане.- 

Душанбе. 1968.- 136 с. 

178. Шевченко З.М. Деятельность библиотек Таджикистана в годы 

восьмой пятилетки (1966-1970гг.) /3.М. Шевченко //Известия AН Таджикской 

ССР. 1973.-Вып. 1 (71). -С.24-30. 

179. Шейнина М. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси 

/М.Шейнина //Коммунист Таджикистана.- 1947.- 8 июня. 

180. Шосаидов С., Холов Б. Таъсиси китобхонаи миллиро таъхир набояд 

= Создание Национальной библиотеки нельзя оставлять на потом / С. 

Шосаидов, Б. Холов //Адабиѐт ва санъат.- 1992.- 12 дек. 

181. Шукуров М.Р. Из истории сети культурно-просветительных 

учреждений в Таджикистане / М.Р. Шукуров // Тр. ТГУ. Т.27.Сер.истории. 

наук. Вып. 1. Душанбе, 1960.- С.64. 

182. Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистан 

(1917-1941 гг.).-Душанбе, Ирфон.-1970.- Т.1. С. 470. 

183. Юнусов А. В дни подготовки /А.Юнусов //Комсомолец 

Таджикистан.- 1961.- 29 янв. 

184. Юнусов А. Сокровищ прибавилось /А.Юнусов //Коммунист 

Таджикистана.- 1966.-11 окт. 

185. Юнусов Л. Каталог собрания древних рукописей /А.Юнусов 

//Вечерний Душанбе.- 1989.-15 мая. 

186. Юнусов А. Найдены уникальные рукописи (на тадж.яз) /А.Юнусов 

//Маориф ва маданият.- 1967.- 10 июня. 



187 

 

187. Юнусов А. Найдены уникальные рукописи / А.Юнусов // Коммунист 

Таджикистана.- 1967.- 27 сент. 

188. Юнусов А. К юбилею поэта /А.Юнусов //Коммунист 'Таджикистана.-

1970.- 23 окт. 

189. Юнусов А. Касри дилафрузи китоб /А.Юнусов //Омузгор.- 1993.- 26 

май. 

190. Ёрмахмадов А. Аввалин китобхонаи оммавй ва осорхона – Певрая 

публичная библиотека и музей /А.Ёрмахмадов //Садои Шарк-Голос Востока.- 

2003.-№4-6.- С. 157-159. 

191. Экскурсия в ГНБ им. Фирдоуси //Коммунист Таджикистана.- 1954.- 

31 окт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Хронология  деятельности Национальной библиотеки 

Таджикистана. 

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. 

1933 г.  

-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. 
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 - Государственной публичной библиотеке присвоено имя  

Абдулкасима Фирдоуси. 

- ЦК КП (б) Таджикистана обязал Наркомпрос организовать при 

Душанбинском педагогическом техникуме библиотечное отделение (14 

июня). 

- Проведена Всесоюзная перепись библиотек (октябрь). 

- На базе Государственной публичной библиотеки организовано 

Библиотечное управление  

1935 г. 

- Организован сектор периодики в  отделе хранения. 

 1936 г.  

- 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). 

1940 г. 

-Постановление ЦК ВКП (б) «О литературной критике и 

библиографии». 

1941 г. 
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- «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). 

1945 г.  

-Был организован библиотечный техникум в столице республики. 

-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). 

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). 

-В городе Москве состоялось Всероссийское совещание библиотечных 

работников (март). 

-Организован Таджикский государственный университет с 

фундаментальной библиотекой (21 марта). 

-Республиканское совещание библиотекарей РСФСР, УССР, 

Таджикской ССР, Азербайджанской ССР и других союзных республик. 

1949 г. 

-На текстильном комбинате столицы города Душанбе, открыт филиал 

Государственной публичной библиотеки. 
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-Таджикгосиздат впервые осуществил издание серии «Классики 

таджикской литературы» в связи, с подготовкой к декаде Таджикской 

литературы в городе Москве.  

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–

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).  
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-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 республиканская библиотека им. А.Фирдоуси (24 

май) 

1955 г. 

-Министерства культуры СССР приняло «Положение о 

межбиблиотечном абонементе». 

1956 год. 

-Приказ Министерства культуры СССР «О мерах по улучшению 

работы библиотек» (29 июня). 

-В Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси был 

создан отдел иностранной литературы.  

-В Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси  

создан отдел специальных видов технической литературы. 

-В Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси 

организован сектор обменно-резервного фонда в отделе комплектования. 

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.  
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-Постановление Совета Министров Таджикской ССР «О мерах по 

осуществлению контроля за работой библиотек республики» (февраль). 

-Открытие филиалов Государственной республиканской библиотеки 

им. А. Фирдоуси на  новом цементном заводе  и в городе Нуреке. 

-Методический отдел Государственной публичной библиотеки был 

переименован в научно-методический отдел. 

1961 года 

-1-й съезд библиотечных работников республики (январь). 

1962 год  

-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  

Государственной республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси было 

вручено Памятное знамя ЦК КП Таджикистана, Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР и Республиканского совета профсоюзов. 

1969 год  

-За хорошее обслуживание читателей и систематическую организацию 

книжно-иллюстративных выставок, библиотека была награждена Дипломом 

2-й степени. 

- Образован научно-исследовательский отдел. 

1970 год 

-  Создан отдел межбиблиотечного и персонального абонемента. 
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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 Государственной республиканской библиотеки им. 

А.Фирдоуси был переименован в отдел  периодики. 

-Образован отдел научной информации по проблемам культуры и 

искусства (ОНИКИ). 

- 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 

-9 сентября 1991 года Республика Таджикистан приобрела 

Государственную Независимость. 
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-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». 

1993 год  

- Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси 

переименована на Национальной библиотеке Таджикистана им. А.Фирдоуси 

(6 июл) 

2011 год  

- Национальной библиотеке Таджикистана им. А.Фирдоуси  

переименована на Национальная библиотека Таджикистана (1 августа). 

2012 год  

-Национальная библиотека Таджикистан приобрела новое современное 

помещение (20 марта). 

 


