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Приводится подробная информация о перестроечных изменениях в годы 
независимости в Республике Таджикистан, о сложностях и социальной незащищённости 
библиотекарей и потенциальных читателей, о подготовке библиотечных кадров, 
сохранности и умножении книжных фондов. Особое внимание уделено растущим 
потребностям населения в новейших источниках знаний и информации. Исследованы: 
трансформация старых и создание новых библиотек, организация элементарных условий 
для системы в исследуемый период, что являлось неотъемлемой частью деятельности 
культурно-просветительных учреждений страны. Модернизация библиотек Согдийской 
области в 1991–2011 гг. была актуальна не только преобразованием их внешнего вида, 
интерьера, полезной площади, эстетического оформления, но и подготовкой 
высококвалифицированных кадров, умеющих работать по-новому, с обеспечением 
взаимосвязи между городскими и сельскими библиотеками. Предлагаются рекомендации 
по обеспечению сохранности библиотечных фондов как части национального культурного 
наследия и одной из основ исторической памяти. 

 

Ключевые слова: библиотеки Согдийской области, культурно-просветительные 
учреждения, просвещение, книжные фонды, база данных, сельские библиотеки, формы 
и методы работы, воспитание, нравственные ценности 
 

Дар бораи рафти дигаргунсозӣ дар солҳои истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мушкилиҳо ва заъфпазирии иҷтимоии китобдорон ва хонандагони эҳтимолӣ, омодасозии 
кадрҳои китобшинос, нигоҳдорӣ ва афзоиш додани махзанҳои китоб маълумоти муфассал 
оварда шудааст. Ба талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба манбаъҳои навтарини донишу 
иттилоот диққати махсус дода шудааст. Тағйирёбии китобхонаҳои куҳна ва таъсиси 
китобхонаҳои нав, фароҳам овардани шароитҳои одитарин барои низом дар давраи 
мавриди таҳлил, ки қисми таркибии фаъолияти муассисаҳои маърифатии фарҳангии 
мамлакат ба ҳисоб мерафт, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҷдиди китобхонаҳои 
вилояти Суғд дар солҳои 1991-2011 на танҳо дар дигаргунсозии намуди зоҳирӣ ва дохилии 
онҳо, масоҳати фоидаовар, тазйини эстетикии онҳо, балки омодасозии кадрҳои 
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баландихтисос, ки бо тарзи нав кор карда, робитаи мутақобилаи байни китобхонаҳои 
шаҳрию деҳотро таъмин карда метавонанд, низ таҷассум меёбад. Оид ба таъмини 
нигоҳдории махзанҳои китобхонаҳо чун қисми мероси фарҳангии миллӣ ва яке аз аркони 
ҳофизии таърихӣ тавсияҳо пешниҳод гардидааст. 

 

Калидвожаҳо: китобхонаҳои вилояти Суғд, муассисаҳои маърифатӣ-фарҳангӣ, махзани 
китоб, илм, фарҳанг, маърифат, китобхонаҳои ноҳия ва деҳот, шакл ва усули кор, 
тарбияи маънавӣ, арзишҳои ахлоқӣ 
 

The article provides detailed information about reformation changes during the years of 
independence in the Republic of Tajikistan, about the difficulties and social insecurity of 
librarians and potential readers, about the training of library personnel, the preservation and 
multiplication of book stocks. Particular attention is paid to the growing needs of the population 
in the latest sources of knowledge and information. Here are investigated the transformation of 
old and the creation of new libraries, the organization of elementary conditions for the system in 
the period of study, which was an integral part of the activities of the country's cultural and 
educational institutions. Modernization of libraries in the Sughd region in 1991–2011 was 
relevant not only for the transformation of their appearance, interior, useful area, aesthetic 
design, but also for the training of highly qualified personnel who can work in a new way, 
ensuring the relationship between urban and rural libraries. Recommendations are proposed for 
ensuring the safety of library collections as part of the national cultural heritage and one of the 
foundations of historical memory. 
 

Key-words: libraries of Sughd region, cultural-educational institutions, education, book stock, 
database, rural libraries, working forms and ways, upbringing, moral values 

 

Изучение библиотечного дела в условиях государственной независимости 
Таджикистана обусловлено необходимостью обращения к историческому опыту создания 
и функционирования библиотек для постижения современных процессов преобразования в 
деятельности библиотечной сферы. Учитывая, что библиотеки являются составной частью 
национального культурного наследия и одной из основ исторической памяти, в 
Республике Таджикистан сейчас активно обсуждаются пути модернизации учреждений 
культуры, и в этих условиях наибольший интерес представляет библиотечное 
строительство, когда оно находилось на пике его развития, т.е. в последние годы 
существования Советского государства. Также большой интерес для исторической науки 
представляют эволюционные процессы, которые протекали в библиотечном деле накануне 
и после распада СССР, на  примере городских, районных и сельских  библиотек  
Согдийской области Республики Таджикистан.  Этот период (1991 – 2011 гг.) –  сложный и 
многогранный этап в эволюции жизненно важных отношений: социально-экономических, 
политических, научно–образовательных, включая культурно–просветительную сферу, в 
частности библиотеки с их книжным богатством.           

Государственный суверенитет обязывал, чтобы в республике велась взвешенная 
государственная политика в сфере образования, науки и культуры. Для полноценной 
реализации мероприятий по стабилизации общества необходимо было добиться синтеза и 
обобщения опыта развития всех отраслей культуры с учетом местной специфики. В 
условиях государственной независимости и перехода к рыночным отношениям в 
общественном бытии особое внимание акцентировалось на коммерческой составляющей и  
в культурной политике государства цели и задачи стали уже иными. В период 
строительства социализма была поставлена цель – воспитывать в гражданах дух 
коллективизма, так как индивид был подчинён обществу. В постсоветское время во главу 
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угла было поставлено формирование свободной и предприимчивой личности, 
ориентирующейся на общечеловеческие нравственные ценности [1, с.103-104]. 

После обретения независимости во всех сферах общественной жизни Республики 
Таджикистан, в том числе в культурно-просветительных учреждениях, наблюдались 
трансформационные (перестроечные, преобразовательные) процессы, которые протекали в 
условиях переходного периода.   

Тяжелым для Таджикистана было первое десятилетие независимости, когда страну 
охватил политический и экономический кризис, связанный с гражданской войной. Перед 
учеными, историками, культуроведами, философами стояла задача – исследовать пути 
развития культурно-просветительных учреждений и выявить негативные тенденции во 
всех сферах культурной жизни независимого Таджикистана.    

Кризис имел в своей основе не только материальную, но и моральную составляющую. 
В обществе наблюдалась утрата прежних социалистических идеалов, что привело к 
падению нравов и дефициту духовности. На социум негативно повлияли некоторые 
ценности массовой культуры: дешевая поп-музыка, худшие произведения западной 
киноиндустрии, пропагандирующие насилие и сексуальную распущенность [4, с. 4]. Но, 
несмотря на то, что сфера культуры финансировалась недостаточно, постепенно начались 
тенденции положительного характера. Этому способствовала политика деидеологизации и 
демократизации общественно-политической жизни, которая способствовала 
высвобождению общественного сознания от прежних догм и стереотипов.  

Возрождение духовной культуры таджикского народа являлось первостепенной задачей 
руководства республики. Особая миссия стояла перед культурно–просветительными 
учреждениями, одними из которых являлись библиотеки независимо от их ведомственного 
подчинения и типа. Библиотеки являются социальным институтом – хранилищем 
печатного слова, культурного наследия, запечатленного в рукописных и печатных 
изданиях. 

С начала XXI века в деятельности библиотек Согдийской области также быстрыми 
темпами стали происходить изменения. Они постепенно переходили к быстрому 
обобщению и осмыслению трансформации на пути к информационному обществу, 
экономике знаний в соответствии с современными потребностями. Для реализации всех 
задач библиотечного дела ЦБС, библиотекари Согдийской области, несмотря на 
сложности и недостатки, десятилетиями имевшие место, безотказно выполняли свое 
назначение. В самый сложный социальный период (1991 – 1997 гг.) для посетителей 
проводились культурно–массовые мероприятия. Они не всегда имели успех, но 
разнообразили жизнь людей благодаря общению, культурным новостям. Если проследить 
по отчётам тех лет, то по библиотекам области насчитывалось около пятисот мероприятий 
по всем отраслям знаний, в среднем 42 на единицу. Ведь проведение мероприятий, участие 
в них детей и взрослых способствует формированию информационной культуры как  
ресурса развития личности. 

Модернизация  ЦБС Согдийской области в годы независимости Таджикистана  (в 1991–
2011 гг.) была актуальна не только преобразованием внешнего вида библиотек, их 
интерьера, полезной площади, эстетического оформления, но и подготовкой 
высококвалифицированных кадров, умеющих работать по-новому, с обеспечением  
взаимосвязи между  городскими и сельскими библиотеками в организации и проведении 
культурно-массовых справочно-библиографических мероприятий, хотя актуальным 
оставался вопрос о повышении заработной платы работников.  

Самым значимым событием в 1991 г. в жизни двух библиотек, находящихся в г.  
Худжанде, стало «новоселье» ЦБС (централизованной библиотечной системы) города и 
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областной библиотеки им. Т. Асири – сдача в эксплуатацию нового здания. Теперь под 
одной крышей свои обязанности выполняли две библиотеки с их городскими филиалами. 
С целью более рационального обеспечения населения книгами, повышения роли 
культурно-просветительных учреждений в воспитании подрастающего поколения, 9 
февраля 1996 г. решением исполкома г. Худжанда от 09.02.1996, №67 библиотека им. Т. 
Асири получила статус публичной областной библиотеки им. Т. Асири. ЦБС г. Худжанда 
с 9 библиотеками – филиалами и фондом в 173 тыс. экз. книг была передана в 
юрисдикцию головной библиотеки.  

Заметные экономические, социально-политические и культурно–просветительные 
изменения в республике поставили библиотеки в принципиально новые условия: возросла 
их востребованность в воспитании всесторонне развитой личности. По статистическим 
данным, в 2005 году в системе Министерства культуры Таджикистана функционировало 
1395 библиотек, а в Согдийской области их было 350. Из них 64 детских с общим фондом 
12 676 775 экз. книг. Из данного числа на таджикском языке было 3 538 757 экз., на 
русском – 7 726 402 экз., на узбекском – 422 797 экз., и на других языках – 98 819 экз. 
книг; из общего количества книг фонд на таджикском языке составлял  всего 27,9%.  

Если отметить не очень удовлетворительное положение библиотек республики по их 
обеспеченности необходимой литературой и документами, то по Согдийской области 
существовала та же проблема комплектования книжных фондов. Действительно, уровень 
комплектования книжно-журнальных фондов и их качество не удовлетворяли 
современные информационные потребности. Изучение состава и использования фондов 
показало, что книжные фонды в основной своей массе содержали устаревшую литературу, 
в то же время часто спрашиваемая литература стала ветхой, а заменить её не было 
возможности. Скудное комплектование неизбежно вело к увеличению количества отказов. 
Их анализ показал, что не хватало литературы по экономике, юриспруденции, 
политологии. Устарела также техническая литература, литература по медицине, сельскому 
хозяйству. Крайне необходима была художественная литература краеведческого 
содержания. Отказы поступали на литературу и периодику по современным отраслям наук 
и знаний [3, с.30-33]. 

Кризисное состояние библиотечного дела в республике было в значительной мере 
связано с отсутствием подготовки и повышения квалификации библиотечных работников.  
Более 50 процентов работников библиотек не имели специального библиотечного 
образования, часть библиотекарей, особенно на селе, имели только общее среднее 
образование. В массовых библиотеках отмечалась высокая текучесть кадров из-за низкой 
заработной платы и неблагоприятных условий труда, отсутствия стимулов и социальной 
защищенности.  

Специалисты областной публичной библиотеки им. Т. Асири г. Худжанда выезжали в 
центральные районные библиотеки со специально подготовленной программой и на 
местах проводили практические занятия и лекции с целью повышения квалификации 
работников районных библиотек ЦБС [4, с.4]. 

Тематика этих занятий была разнообразной и исходила из практической деятельности 
сельских библиотекарей. Она включала комплектование и сохранность книжных фондов, 
изучение интересов сельских читателей, планирование работы и составление отчетов, 
внедрение библиотечных услуг с использованием компьютерных технологий. 

С целью обучения качественной  организации и проведению  массовых мероприятий, 
привлечению читателей, научно–методическим и справочно-библиографическим отделами  
публичной библиотеки были подготовлены пособия: «Пайвандгари наслхо» (к 90 – летию 
Мухаммада Осими), «Новые информационные технологии в деятельности  методистов 
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городских  и районных  библиотек», «Календарь знаменательных и памятных дат на 
(определенный) год», распространялись рекомендательные письма: «Годовые планы  и 
отчёты», «Организация бесед, книжных выставок, презентации новых поступлений и 
информационные технологии», которые были отправлены во все городские и районные 
библиотеки.  

В годы становления независимости Республики Таджикистан библиотеки Согдийской 
области переживали нелегкие времена: сократилось до минимума не только пополнение 
фонда из-за отсутствия областного финансирования, но и численность сельских библиотек 
и их контрольные показатели. Ежегодно библиотеки ставили перед собой какую-либо 
новую задачу в зависимости от того, что было особенно важно для читателей в данное 
время. Возьмем, к примеру, сельские библиотеки. Современная сельская библиотека 
реализует следующие функции: образовательную, досуговую, развлекательную, 
самообразовательную, культурно-историко-краеведческую, оказывает населению 
социальную помощь.  

 

Состояние сельских библиотек Согдийской обл. в 1990-2005 гг.[5, с.100-101] 
 

Контрол. показ.  1990 1995 2000 2003 2004 2005 

Число 

библиотекарей 

358 334 315 310 308 302 

Книги и журналы 1502 1449 1362 1402 1322 1303 

Всего читателей  208,1 195,8 153 282,3 413,8 228,3 

Книговыдача 2258,4 2119,9 1463,8 1314 1142 1372 
 

Главным препятствием на пути комплектования книжного фонда было недостаточное 
финансирование. Одним из средств повышения надежности финансирования являлось 
наличие достоверной информации о потребностях библиотеки в объеме средств, 
необходимых для комплектования. В исследуемый период в отделе комплектования и 
обработки книжного фонда публичной библиотеки Согдийской области работали опытные 
библиотекари Б.Г. Ахмадеева, М. Абдулладжанова, Д. Эшонова, М. Ахророва и другие.  
Формирование библиотечных фондов требовало от них точного знания задач, стоявших 
перед библиотекой, а также постоянного изучения контингента пользователей, их 
потребностей, интересов, литературных вкусов, установок, мотивов обращения к 
документам.  От библиотекарей требовалось изучение профиля фонда, потребностей 
читателей, усиление пропаганды малозапрашиваемой литературы. С этой целью 
методисты предлагали провести изучение книг, которые не нашли читателя, поместив их 
на выставки под названиями: «Эти книги экспонируются в библиотеке в последний раз» 
или «Ваше мнение, читатель, об этих книгах!» [5, с.100-101]. Всем библиотекам 
высылались рекомендательные письма и списки литературы. 

Приоритетным в годы независимости оставалось бесплатное библиотечное 
обслуживание пользователей. Однако, согласно закону «О библиотечной деятельности», 
библиотекам было предоставлено право вводить плату за определённые услуги: 
ксерокопирование, консультирование, пользование Интернетом и т.д. Это могла позволить 
себе только ЦГБ, но никак не районные библиотеки.  Все имевшиеся библиобусы при ЦБС 
городов и районов стали оказывать платные услуги населению в нерабочее время. 
Вырученные мизерные средства перечислялись в фонд библиотеки, однако их не хватало 
даже на приобретение канцелярских товаров, и для получения в пользование эту сумму 
было необходимо оформлять через несколько проверяющих инстанций, поэтому такие 
услуги не получили широкого распространения. 
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Следует отметить, что модернизация сельских библиотек на местном уровне являлась 
трудноразрешимой проблемой из-за ограниченности средств, которыми располагали 
регионы. Для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании, в новых 
источниках знаний и информации, необходимо было создать в библиотеках элементарные 
условия, потому что отставание села от города становилось всё более критичным. Не было 
средств даже для минимальной подписки на периодику. Библиотеки элементарно 
выживали, а не развивались.  

Возможность удовлетворить растущие потребности людей в книгах и других 
документированных информационных источниках была одним из важных социально – 
экономических достижений независимого Таджикистана. Однако события, произошедшие 
с 1992 по 1997 г., сильно повлияли на развитие общества, в том числе на культурно-
просветительские учреждения.  В центре Согдийской области также были парализованы 
интеллектуальные источники жизнедеятельности.  С распадом СССР была парализована 
система государственного снабжения библиотек книгами. Не работали книжные магазины 
системы «Таджикпотребсоюз», постепенно прекратили деятельность библиотечный 
коллектор Согдийской области, а также книжная торговля по почте («книга-почтой»). 

В таблице приведены средства, выделявшиеся для комплектования книжного фонда 
областной публичной библиотеки им. Т. Асири с 1991 по 2008 г6. [6, с. 2] 

 

  

Источн.комплектования 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

       

Бибколлектор 16300,00 75048,22 75422,24 380000 206000 1260

0 

Предприятие 

«Союзпечать» 

10849,23 65926,00 1653,25 2755с. 21248 4488

7 

Книжн. палата 4374,00 74795,00 - - - - 

Книжн. магазины 378,00 - - - - - 

 

Источ.комплектования 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Бибколлектор - - - - - - 

Предприятие 

«Таджикматбуот» 

 ( газеты, журн.)  

44 887 - 800 000 200 000 300 000 5 000 

Предприятие 

«Тоджиккитоб» 

- - 100 000 500 000 200 000 - 

 

Источ.комплектования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Предприятие 

«Тоджиккитоб» 

- - - - - 10 

000 с. 

Предприятие «Таджик-
матбуот» (газеты, журн.) 

3100 3453с.69д. 5411с.43д. 7000 с. 6900 с. 6350 с. 

  

Но благодаря активной государственной политике, в области библиотечного дела 

начали происходить положительные сдвиги в комплектовании фондов. Публичная 
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библиотека им. Т. Асири как главный методический и информационный центр, 

регулирующий деятельность ЦБС Согдийской области, приняла конкретные меры по её 

комплектованию.  

Для сравнения с последующими годами приводится таблица динамики развития 

массовых библиотек районов и городов области за 2000 год [8, с. 90]   
   

Число мас. библ. по 

области, 

в них книг и журн., 

тыс.экз. 

Всего Городские 

поселения 

Сельская 

мест-сть 

Всего 

читат., 

тыс.чел. 

Согдийская область 421/ 3176 106 / 1814  315 /1362   246 

г. Худжанд 17 /  677 17 / 677        -  28 

 Айнинский р-н 36 / 186   2 / 24  34 / 162   20 

 Аштский р-н 30 / 160  2 / 29   28 / 131   23 

 Бабаджангафуровск.р-н 38 / 228               6 /166  32 / 162  20 

Ганчинский р-н 29 /161  2 / 26 27 / 135  14 

Джабборрасуловский р-н 25 /169 2 / 76 23 / 93  18 

Зафарабадский р-н 18 / 195 16 / 187 2 / 8  10 

Истаравшан 45 / 232 14 / 107 31 / 125  19 

Исфара 35 / 228 12 / 139 23 / 89  14 

Кайраккум 10 / 111 10 / 111       -    6 

Канибадам 30 / 183 9 / 88 21 / 95  19 

Горноматчинский р-н 10 / 40      - 10 / 40          5 

Матчинский р-н 18 / 198 3 / 124 15 / 74  10 

Науский р-н 28 / 194 4 / 91 24 / 103  16 

Пенджикент 41 / 160 7 / 69 34 / 91  18 

Шахристанский р-н 11 / 54        - 11 / 54    6 
 

Основные показатели ЦБС Согдийской обл. за 10 лет (2002 –2011 гг.) [7, с. 8] 
 

Годы 
Кол-во 

библ-к 

Книжный 

фонд 
Книговыдача 

Число 

читателей 

Мас.ме-

роприят. 

Пункты 

выд.кн. 

Обраща-

емость 

2002 362 2730835 2592010 234250 14263 421 0,94 

2003 362 2711605 2674392 242311 14432 421 1,1 

2004 357 2678232 2832940 248498 14808 415 1,1 

2005 350 2628327 2802034 255535 15357 422 1,4 

2006 348 2608680 2835183 257424 15963 438 1,1 

2007 348 2609250 2869347 264423 16276 441 1,1 

2008 348 2590230 2873257 266355 16631 461 1,1 

2009 348 2580813 2887411 269792 17079 487 1,1ё 

2010 350 2582479 2879140 272258 16675 485 1,1 

2011 353 2586440 28844202 277990 17376 490 1,03 
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В годы независимости Таджикистана улучшилась библиотечная деятельность в 
городских поселениях и ухудшилась в сельской местности. К примеру, в городских 
поселениях увеличилось количество библиотек, численность читателей, пополнились 
книжные фонды и т.д. Но в сельской местности в исследуемый период, за исключением 
численности читателей, прослеживается уменьшение количества библиотек, оскудение 
книжных фондов и снижение книговыдачи. Такое положение зависело от ряда причин. 
Например, сельские библиотеки, как правило, не имели специализированных помещений и 
ютились в арендованных неприспособленных помещениях, инвентаризационные фонды 
были стары и изношены.  

Началась активная работа областной публичной библиотеки им. Т. Асири по 
привлечению местных органов власти к проблемам сельских библиотек. Почти во всех 
отчётах ЦБС городов и районов встречаются жалобы на малый состав книжного фонда, 
устаревшую литературу, отсутствие компьютеров и современной аудио – и 
видеовоспроизводящей техники. И всё это длилось долгие годы.  

Итак, анализируя состояние и развитие библиотечного дела в Согдийской области в 
исследуемый период (1991 – 2011 гг.), не затрагивая юридических, организационных, 
экономических аспектов деятельности ЦБС городов и районов, а также сельских 
библиотек, остановимся на идеологическом аспекте.  

Можно констатировать факт, что большинство районных и сельских библиотек 
воспроизводят культурные традиции и социальные образы двадцати-тридцатилетней 
давности, поскольку основу их фондов составляет литература советского времени. В такой 
ситуации современные жители районов и сел, в том числе сельская интеллигенция и 
представители власти на местах, не могут идти в ногу со временем. Кадровая политика 
остается одной из острых проблем современного библиотечного дела, в особенности на 
селе. Более 80% библиотечных работников не имеют высшего образования. Областным и 
местным органам власти было бы целесообразно на уровне софинансирования и при 
содействии управления культуры осуществить программу трансформации библиотек с 
целью создания условий для комплексного развития ЦБС с целью преодоления различий в 
культурном развитии города и села. Всё это может быть реализовано при систематическом 
комплектовании фондов, повышении профессионального уровня библиотекарей и их 
социальной поддержке. 

Важным направлением в деятельности библиотек и в поднятии их престижа является 
внедрение новых технологий. Это понятие не новое, просто пришло время пользоваться 
ими. С внедрением информационных технологий к прежним представлениям добавился 
еще и миф о виртуальной библиотеке, способной заменить традиционные. Порою и 
читатели, и сами библиотечные работники не соотносят свою деятельность с миссией 
библиотеки, ее генеральными целями, ролью в обществе как информационного и 
просветительского учреждения.  

Изучая документацию о работе библиотек Согдийской области, знакомясь с 
библиотечной практикой, мы заметили, что в библиотечной деятельности получили 
некоторое распространение инновации. Так, для библиотеки ТГУПБП было новшеством 
создание методико-библиографического кабинета. Его функционирование дало 
положительный результат: благодаря библиотечным урокам и индивидуальным 
консультациям библиотекари отдела обслуживания повысили квалификацию; повысилось 
качество обслуживания читателей;  стали выполняться сложные читательские запросы;  
расширился диапазон справочно-поискового аппарата библиотеки (кроме 
систематического каталога, были созданы тематические картотеки); налажены учет и 
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анализ контрольных показателей работы библиотеки (посещения, книговыдача), учет 
фонда; повысилась прозрачность работы библиотекарей; улучшилось качество работы. 
Электронная библиотека функционирует с 2011г. Пользователям было предоставлено 
более 100 000 единиц научной и учебной информации. Для библиотеки ХФТУТ стало 
новшеством внедрение цифровой библиотеки, фонд которой составляет более 165 000 
документов и учебных изданий. 

Для ХГУ им. академика Б. Гафурова стало новшеством создание и функционирование с 
2000 года  электронной библиотеки, в базах которой сохранено более 5 000 единиц 
информации.  

Областная публичная библиотека им. Т. Асири была оснащена компьютерами, и это 
дало читателям возможность получить доступ к сети Интернет. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 165 000 единиц информации. 

Инновационный процесс в библиотеках области продолжался в нарастающих темпах. 
Источниками появления новшеств являются опубликованные (книги, статьи, 
методические и информационные материалы) и неопубликованные материалы (рукописи, 
отчеты, информация в сети Интернет), а также непосредственное ознакомление с 
библиотечной практикой (обследования, экскурсии). 

Областная публичная библиотека им. Т. Асири, находящаяся в Худжанде, в 2010 году 
запланировала проведение обследования ЦБС г. Кайраккума и Ганчинского района с 
целью отбора новшеств. В будущем предстояло изучение, испытание и распространение 
нововведений. В целях активного продвижения наиболее значимых новшеств, прошедших 
экспериментальную проверку, были разработаны методические рекомендации, 
планировалось провести обучение библиотекарей их применению.  

В целом по республике и в Согдийской области ставилась задача: сделать библиотеки 
современными, общедоступными, постепенно внедрять автоматизированные технологии и 
открывать электронные библиотеки. В представлении пользователя и читателя библиотеки 
со временем стало складываться мнение, что библиотечное обслуживание может 
развиваться с использованием передовых информационных технологий. 

Пользователям библиотеки было необходимо создать условия, чтобы поиск был 
удобным, а информация – доступной, т.е. улучшение качества обслуживания зависело от 
внедрения автоматизированных поисковых систем.    

Таким образом, «книга», «собирание книг», «библиотечный фонд» являются 
ключевыми понятиями, определяющими сущность библиотеки. В 80-90-2011-е годы в 
этом наиболее устоявшемся направлении библиотечной деятельности происходили 
существенные изменения. Современные технологии позволили библиотекам значительно 
расширить состав фондов за счет новых носителей информации, предоставляют 
возможность доступа к виртуальной библиотеке.  

Основные тенденции и перспективы развития библиотек в Республике Таджикистан 
заключались в поэтапном вхождении в сеть мирового библиотечно–информационного 
обслуживания. В основном начиная с 2006 года ведущие массовые библиотеки 
Согдийской области стали создавать странички в Интернете, получили доступ к 
международным базам данных. Это привело к расширению сферы услуг, предоставляемых 
библиотеками. Библиотекари повышали квалификацию, участвуя в семинарах, круглых 
столах, а также в международных библиотечно-информационных конференциях. 

Таким образом, подтверждается мнение, что основой удовлетворения потребности в 
информации остаются реальные местные фонды и традиционные носители информации – 
книги. Сохранность библиотечных фондов –  общая проблема для библиотек всех типов и 
сотрудников самых разных отделов, так или иначе она решается на всём пути книги к 
читателю. Обеспечить сохранность библиотечных фондов как части культурного 
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наследия, являющегося духовным и материальным богатством и информационным 
ресурсом страны, возможно при развитии следующих направлений деятельности:  

- обеспечение нормативных условий хранения библиотечных фондов; 
- организация комплексной системы безопасности библиотечных фондов; 
- проведение целенаправленной политики государства в сфере сохранения 
библиотечных фондов в процессе их использования.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Гаффоров Б.В. История культурно-просветительных учреждений Республики 

Таджикистан (1991-2011 гг.): дисс. … канд. ист. наук / Б.В. Гаффоров. - Душанбе, 
2014. – 187с. 

2. Даҳ соли фаъолияти китобхонаҳо /Мураттиб Қаландаров А., методисти шуъбаи 
илмӣ-методии китобхонаи вилоятии оммавии ба номи. Т. Асирӣ / Муҳаррир Б. 
Мирсаидов. - 18с. 

3. Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление 
Агентства по статистике по Согдийской обл., 2000. – 201с. 

4. Рыночная экономика и деятельность культурно-просветительных учреждений // 
Итоги регионального семинара работников культурно-просветительных учреждений. 
– Душанбе, 1992. – 125с. 

5. Статистический ежегодник Согдийской области за 2005 год (официальное издание). - 
Худжанд, 2006. – 215с. 

6. Текущий архив областной публичной библиотеки им. Т. Асири. Материалы отдела 
комплектования и обработки книжного фонда за 1991 – 2008 гг. (Журналы учёта по 
распределению поступающей литературы). 

7. Текущий архив областной публичной библиотеки им. Т. Асири. Анализ основных 
показателей ЦБС Согдийской обл. за 2002 –2011 гг. (Годовые отчёты за10 лет). 

8. Таджикистан: 20 лет государственной независимости: статистический сборник. - 
Душанбе: Шарки озод, 2011. – 350с.  

 

REFERENCES: 
1. Gafforov B.V. The History of Cultural-Educational Institutions of Tajikistan Republic (1991-

2011): dissertation of the candidate of history / B.V. Gafforov. - Dushanbe, 2014. – 187pp. 
2. Ten Years of Libraries’ Existence /Completed by Kalandarov A., Methodist of the scientific-

methodical department of the Regional Library named after T.Asiri / Editor B. Мirsaidov. 
Table 1 from 17. – 18pp. 

3. Annual Statistic of Sughd Region. – Khujand: The Agency of the Main Management in 
Statistics of Sughd region, 2000. - PP.30-33. -201pp. 

4. Marketing Economy and Activity of Cultural-Educational Institutions // The result of regional 
seminars of the workers of Cultural-Educational Institutions. –Dushanbe, 1992. – 125pp. 

5. Statistic Annual of Sughd region for the period of 2005 year (official publish). - Khujand, 
2006. – 215pp. 

6. Current Archive of Regional Public Library named after T.Asiri. Materials of the department 
of acquisition and manufacturing of book stocks for the period of 1991 – 2008. (Journal 
record to distribution of incoming literature). 

7. Current Archive of Regional Public Library named after T.Asiri. Analyzing of the main 
factors of CLS of Sughd region for the period of 2002 –2011. (Annual report for 10 years). 

8. Таjikistan: 20 years of the State Independence: statistic collection. -Dushanbe: Sharqi Ozod, 
2011. – 350pp.  


