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Целью статьи является показ истории становления и развития библиотечного дела в 

Республике Таджикистан на примере библиотек Согдийской области (1970 – 1990 гг). 
Комплектование и меры по сохранности книжных фондов являются ключевым вопросом в 
работе каждой библиотеки как социального института, независимо от ведомственной 
принадлежности. Центральное место в работе по данному направлению занимает 
формирование ядра фонда массовой библиотеки. Социальные функции массовых биб-
лиотек как идеологических, культурно-просветительных и научно-информационных 
учреждений могут успешно выполняться. Умножение и передача духовного наследия 
последующим поколениям всегда считались фундаментом в воспитании всесторонне 
развитой личности во благо процветания каждого народа и государства.  
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The article is aimed at the demonstration of the history concerned with formation and 
development of library business in Tajikistan Republic; the example of Sughd viloyat libraries 
referring to the period of 1970 - 1990 being assumed as a leading point. Formation and 
measures aimed at a preservation of book funds are a key issue in a work of any library as a 
social institute irrespective of a departmental appurtenance. A formation of a fund nucleus of a 
mass library occupies a central place in the work connected with the issue in question. Social 
functions of mass libraries as ideological, cultural-enlightening and scientific-informational 
institutions can be carried out successfully. Enhancement and succession of spiritual legacy, its 
imbibition by future generations were always considered as a foundation for education of 
universally developed individuals for benefit and efflorescence of each nation and state. 

 
В 70-80-х гг. прошлого столетия коммунистическая партия и правительство 

Советского Союза большое внимание уделяли комплектованию книжных фондов, которое 
осуществлялось через библиотечный коллектор и книжные магазины по тематическим 



Умарова М.С. К истории комплектования, сохранности и использования книжных фондов 
библиотек Согдийской области в 1970-1990 гг. 
 

 21 

планам. Прежде, чем обеспечить свободный доступ к информации, эту информацию надо 
иметь в библиотеке. В данной статье речь пойдет о библиотечных фондах. 
Документальный фонд является основой функционирования библиотеки как социального 
института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. 

Библиотечный фонд представляет собой упорядоченную совокупность документов, 
собираемых в библиотеке в соответствии с ее функциями и задачами для хранения и 
предоставления их читателям библиотеки (10). Существуют три вида комплектования: 
текущее (пополнение фонда выходящими в свет изданиями), ретроспективное 
(приобретение недостающих документов прошлых лет издания) и рекомплектование 
(освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих, непрофильных и излишних 
дублетных экземпляров). 

В Республике Таджикистан после принятия постановления ЦК КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959) библиотечное строительство 
получило особенно широкий размах. С целью обеспечения населения республики книгами 
с 1960 по 1970 годы былы открыты 279 государственных и 7 профсоюзных библиотек. 
Особенно быстро увеличивались книжные фонды. Если в 1960 году в массовых библио-
теках имелось 4962 тыс. экз. книг и журналов, то в 1970 году в них насчитывалось уже 
7481 тыс. экз. Далее, девятая пятилетка явилась пятилеткой дальнейшего роста учреж-
дений культуры. За 1971 – 1975 годы в Таджикистане были открыты 245 новых государст-
венных библиотек. Таким образом, к началу 1976 года обслуживанием населения книгами 
занимались 3,6 тыс. библиотек, в том числе: массовых государственных, профсоюзных, 
колхозных, школьных, вузовских, техникумовских, системы Академии наук и др., которые 
располагали книжным фондом в 25 млн. экземпляров. Общий прирост книжного фонда по 
сравнению с 1970 годом составил 20,2%. 

Если рассмотреть этот процесс на примере библиотек города Ленинабада (Худжанда), 
то только в 1971 году на комплектование книжного фонда городских и детских библиотек 
было выделено 6242 руб., на которые были приобретены 8100 экз. книг (11). 

Новый этап библиотечного дела в Таджикистане, а значит и работа по комплек-
тованию библиотечных фондов, связаны с выходом ряда постановлений партии и 
правительства (3).  

8 мая 1974 года ЦК КПСС было принято постановление «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 
прогрессе», которое определило направления библиотечной деятельности на все 70-е годы 
ХХ столетия. В этом постановлении в число главных выносилась задача более полного 
использования огромных книжных богатств для образования и воспитания нового 
человека, ускорения технического прогресса. С этой целью ЦК КПСС обязывал Государст-
венный комитет Совета Министров CCCР по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли улучшить снабжение библиотек книгами, обеспечить своевременное 
удовлетворение их заявок на вновь выходящую литературу, предусмотреть расширение 
выпуска книг библиотечной серии тиражами, удовлетворяющими потребности массовых 
библиотек, ввести во всех библиотечных коллекторах централизованную обработку 
поступающей литературы. В целях более рациональной организации книжных фондов 
научных и областных библиотек постановлением установлено, что малоиспользуемые 
книги за все годы издания должны храниться в ограниченном количестве библиотек 
(библиотеках - депозитариях). Остальные библиотеки, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности, должны передавать малоиспользуемую литературу в депозитарии и 
получать её, в случае необходимости, в оригиналах или копиях по межбиблиотечному 
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абонементу (8, с. 22). Этим постановлением библиотекам предоставялась возможность 
очистить свои фонды от дублетной и непрофильной литературы, улучшить состав 
книжных фондов, а значит, и их использование.  

Выполняя постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в комму-
нистическом воспитании трудящихся и научно – техническом прогрессе» (1974 г.), 
Государственная междуведомственная библиотечная комиссия при Министерстве 
культуры СССР принимает решение от 16 марта 1979 года «О состоянии и мерах по 
улучшению использования книжных фондов научно-технических и массовых библиотек». 
В этом решении комиссия отмечала работу министерств и ведомств, направленную на 
улучшение состава и использования книжного фонда. Государственным комитетом СССР 
по науке и технике, Министерством культуры СССР была организована проверка 
использования фондов, усилен контроль за работой библиотек по пропаганде литературы. 
Отмечалось улучшение в использовании книжных фондов, которому способствовала 
централизация государственных массовых библиотек. Вместе с тем, комиссия отмечала, 
что в работе по формированию, хранению и использованию книжных фондов имеются 
существенные недостатки. В среднем 43% книг в научных, технических и специальных и 
свыше 6% - в массовых библиотеках не выдаются читателям. Особо отмечалось, что в 
некоторых массовых библиотеках Таджикской ССР, Армянской ССР и ряде других 
областей не выдаются 10-20% всей имеющейся литературы. Во многих библиотеках 
среднеазиатских республик ощущается недостаток литературы на родном языке. 
Недостатки в комплектовании и использовании книжных фондов в большой мере 
объяснялись невысоким профессиональным уровнем многих библиотечных работников. 
Отметив недостатки, Государственная междуведомственная библиотечная комиссия 
приняла решение рекомендовать министерствам и ведомствам, где имеется сеть 
библиотек, разработать и осуществить дополнительные мероприятия, которые бы 
предусматривали более активное использование общественных книжных фондов, 
усиление контроля за качественным составом книжных фондов, рациональным 
использованием средств, выделяемых на комплектование библиотек. Министерствам 
культуры союзных республик было рекомендовано в течение второго и третьего кварталов 
1979 года обсудить на заседаниях коллегий вопрос «О состоянии и мерах по улучшению 
использования книжных фондов массовых библиотек» и планы мероприятий представить 
в Министерство культуры СССР к 15 декабря 1979 года (8, с. 42-44).  

Библиотеки, органы культуры и книжной торговли в 70-х годах прошлого столетия 
провели значительную работу по совершенствованию библиотечного дела, улучшению 
комплектования и использования книжных фондов, повышению качества обслуживания 
читателей. За Х пятилетку (1976-1980 гг.) книжные фонды только государственных 
массовых библиотек СССР увеличились на 300 млн. экземпляров и составили 1 миллиард 
экземпляров. Общественным книжным фондом пользовались 220 млн. читателей, которым 
ежегодно выдавалось 5 млрд. произведений печати.  

В Таджикистане за пять лет, прошедших со времени принятия постановления ЦК 
КПСС по библиотечному делу «О повышении роли библиотек в коммунистическом 
воспитании трудящихся и научно – техническом прогрессе» (1974 г.), были достигнуты 
значительные успехи. Сеть государственных массовых библиотек расширилась более чем 
на 210 и достигла 1227 библиотек. Всего в республике имелись 1372 массовых 
библиотеки, число читателей в массовых библиотеках выросло примерно на 400 тысяч и 
достигло 800 тысяч. Выдача литературы составляла около 10,5 млн. экз. Основным 
направлением развития библиотек в одиннадцатой пятилетке относительно книжных 
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фондов, было прогнозирование прироста фонда по сравнению с 1980 годом на 5 млн. 
томов, в целом он должен был превысить 20 млн. томов (2, с. 111).  

В эти годы книжные фонды ЦБС комплектовались через библиотечный коллектор в 
основном по заказам, которые в определенной мере привели к улучшению комплектования 
библиотек. Библиотеки, согласно приказу Министерства культуры СССР от 29 сентября 
1978 года, №735 «О внедрении советской библиотечно-библиографической класси-
фикации (ББК) в практику работы массовых и детских библиотек», начали переин-
дексацию книжных фондов.  

Вместе с тем, в комплектовании и использовании книжных фондов библиотек имелись 
и недостатки. 52% читателей были не удовлетворены составом имеющейся в библиотеках 
художественной литературы. В библиотеках было недостаточно естественнонаучной, 
справочной литературы и т.п. А органы культуры и библиотеки - методические центры не 
обеспечивали должного контроля за организацией комплектования и использования 
книжных фондов. 

Проиллюстрирует эту тему пример из отчета ЦБС г. Худжанда (Ленинабада) за 1978 
год, раздел «Комплектование книжных фондов». В отчете сказано, что «на 
комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы было 
выделено 22 тыс. рублей, израсходовано 16 тыс. рублей. Остаток неизрасходованных 
средств составляет 6 тыс. рублей. Не использованы средства из-за отсутствия книг как в 
библиотечном коллекторе, так и в книжном магазине. Централизованная библиотечная 
система г. Ленинабада комплектует свои книжные фонды через библиотечный коллектор 
по тематическим планам издательств и центральный книжный магазин №1. За 1978 год 
ЦБС (г. Ленинабада) приобрела литературы: через библиотечный коллектор – 16134 экз. 
на сумму 14143,03 руб.; через книжный магазин – 3544 экз. на сумму 1856, 97 руб. За 
отчетный период центральная городская библиотека и её филиалы в дар от читателей книг 
не получали». Далее в отчете сообщается, что «при центральной городской библиотеке 
создан обменно-резервный фонд. На 1 января 1979 г. он составлял 2485 экз. За 1978 год 
было передано другим библиотекам 838 экз. За отчетный период было списано ветхой и 
устаревшей литературы 2742 экз.». Немалые средства и значительное место в работе с 
читателями в те годы отводились периодической печати. В том же отчете ЦБС г. 
Ленинабада сообщается, что «в 1978 году было подписано 158 названий журналов, 31 
название газет. Отказано в подписке на «толстые» журналы, такие как «Москва», «Нева», 
«Иностранная литература» - филиалам и автобиблиотеке» (5). 

1 марта 1982 года Министерством культуры СССР и Государственным комитетом 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли был издан приказ «О мерах 
по улучшению комплектования и использования книжных фондов библиотек» (8, с. 62). В 
этом приказе были отмечены недостатки в комплектовании и недостаточно активном 
использовании книжных фондов. Было указано на плохую работу по сохранности 
книжных фондов, многочисленные факты невозвращения книг читателями и хищения из 
библиотек дефицитных изданий. В целях улучшения комплектования и использования 
книжных фондов массовых библиотек было приказано Министерствам культуры, 
госкомиздатам союзных и автономных республик, краевым и областным управлениям 
культуры до 1 июня 1982 года рассмотреть вопрос о дальнейшем улучшении 
комплектования и использования фондов библиотек, разработать конкретные планы по 
улучшению комплектования и использования книжных фондов с целью устранения 
имеющихся недостатков. В целях улучшения состава фондов библиотек в отраслевом 
разрезе в планировании товарооборота и в работе по заказообороту библиотечным 
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коллекторам руководствоваться следующими примерными нормативами: ежегодные 
поступления в фонды библиотек от общей реализации книг библиотечными коллекторами 
в экземплярном выражении должны составлять: по общественно-политической литературе 
- 15-17%, сельскохозяйственной и технической – 6-7%, естественнонаучной 9-10%, 
художественной и детской – 50-55%. В документе заострялось внимание на 
ответственности городских и районных отделов культуры, работников библиотек за 
создание полноценных книжных фондов. Усиливался контроль за своевременным 
использованием средств, выделенных на комплектование библиотечных книжных фондов. 
Также предлагалось принять меры к организации библиотеками систематического 
изучения читательского спроса, учета отказов читателям и использования различных 
разделов книжного фонда. 

Следующие примеры могут проиллюстрировать комплектование Областной 
библиотеки им. Т. Асири, Областной детской библиотеки и проследить выполнение 
приказа Министерства культуры СССР и Государственного комитета СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли «О мерах по улучшению комплектования и 
использования книжных фондов библиотек» (1982 г.).  

На комплектование фонда Областной детской библиотеки из областного бюджета по 
плану на 1986 г. было выделено 7000 руб., выполнение составляло 4776, 50 коп. План на 
1988 г. - также 7000 р., выполнение - 6798 руб. 89 коп. На приобретение 4663 экз. книг, в 
т.ч. по языкам: на таджикском – 516, на русском – 4108, на узбекском – 39, было 
использовано 5090 руб. 17 коп.  

В марте 1982 года решением Государственной междуведомственной библиотечной 
комиссии при Министерстве культуры СССР был принят документ, который назывался 
«Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года» (7, с. 26-38). В нем были изложены цели и задачи библиотечного 
строительства в стране. На основании этого документа должны были быть разработаны 
региональные планы дальнейшего библиотечного строительства, то есть документом еще 
раз отмечалась необходимость создания системы депозитарного хранения в целях 
рациональной организации книжных фондов. Как положительный момент отмечалась 
разворачивающаяся работа по переводу фондов и каталогов массовых библиотек на новую 
советскую Библиотечно-библиографическую классификацию (ББК), внедрение которой 
из-за большей степени детализации понятий способствовало более широкому и полному 
использованию книжных фондов. ББК предназначалась для организации книжных фондов, 
систематических каталогов и картотек массовых библиотек всех систем. Основная задача 
таблиц ББК – раскрыть содержание произведений печати и представить их в виде 
стройной научно обоснованной системы знаний и этим максимально облегчить читателю 
использование книжных фондов. 

В документе также отмечались серьезные недостатки в комплектовании и 
использовании книжных фондов: 52% читателей массовых библиотек не удовлетворены 
составом имеющейся художественной литературы. В детских библиотеках отсутствовало 
30-50% книг, а в сельских – до 80%, рекомендованных Министерством просвещения СССР 
для внеклассного чтения. В фондах библиотек села не хватало естественнонаучной и 
справочной литературы.  

В «Основных направлениях развития библиотечного дела в стране на 1981-1985 годы и 
на период до 1990 года» при подведении итогов развития библиотечного дела в 1976-1980 
годах относительно фондов библиотек указывалось на слабое использование имеющихся 
книжных фондов массовых и специальных библиотек. В фондах массовых библиотек 
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около 6% книг в течение года ни разу не выдавались читателям. Особенно плохо 
использовались фонды технической и сельскохозяйственной литературы. В ряде 
республик медленно развертывалась работа по отбору и передаче на депозитарное 
хранение малоиспользуемой литературы. А органам руководства и методическим центрам 
было замечено, что они не осуществляли должного контроля за пропагандой, 
использованием и сохранностью общественных книжных фондов. 

В основополагающем документе «Основные направления развития библиотечного 
дела в стране на 1981-1985 годы и на период до 1990 года» один из пунктов посвящен 
улучшению качественного состава книжных фондов. С этой целью планировалось дора-
ботать и изменить ряд законодательных документов, в частности системы обязательных 
экземпляров, предусмотрев увеличение числа библиотек, имеющих право получения 
бесплатного и платного общесоюзного и республиканского обязательного экземпляра. 
Планировалось также внедрение системы научно обоснованного комплектования фондов 
массовых библиотек, с этой целью должно было быть разработано «Положение о 
комплектовании фондов ЦБС», «Положение о системе фондов ЦБС и критериях 
распределения литературы в ЦБС» и модель единого книжного фонда централизованной 
библиотечной системы. Также предлагалось совершенствовать систему всесоюзных, 
отраслевых и региональных библиотек-депозитариев, организовать систему информации о 
перераспределяемой литературе, до конца 1985 года провести отбор для депозитарного 
хранения малоиспользуемой литературы, изданной до 1965 года. Также предлагалось 
наладить внутрисистемный книгообмен в ЦБС, расширить круг межбиблиотечного 
абонемента (МБА), продолжить систематическую работу по очищению фондов от 
устаревших в научном отношении изданий, а также от ветхой литературы.  

В 1989 году отделом рекомендательной библиографии Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина был выпущен библиографический указатель «Библиографическая 
модель ядра фонда массовой библиотеки». «Библиографическая модель ядра фонда 
массовой библиотеки» - это систематический перечень конкретных книг, а также названий 
художественных произведений (в любом издании). Литература, входящая в модель ядра, 
ориентирована на удовлетворение интересов общеобразовательного чтения, отвечает 
первоначальным потребностям в овладении областями знания, в которых читатели не 
являются специалистами. Библиографическая модель являлась средством 
совершенствования фонда массовой библиотеки. Она давала возможность проверить 
состояние фондов, выявить в библиотеках недостающую литературу и принять меры для 
пополнения фонда путем перераспределения и доукомплектования. Модель ядра давала 
возможность не только улучшить фонд массовой библиотеки, ориентируясь на вышедшую 
литературу, но и служила средством повышения качества общеобразовательной 
литературы, издаваемой в стране. Модель ядра фонда имела общесоюзное значение – в ней 
были представлены книги, необходимые для читателей массовых библиотек всех 
республик и регионов СССР. Она отражала книги, вышедшие только в центральных 
издательствах и только на русском языке, который являлся средством межнационального 
общения. Книги республиканских и местных издательств в общесоюзной модели не 
отражались. Наряду с общесоюзной должны были быть составлены и республиканские 
модели, создаваемые соответствующими научно-методическими центрами, и прежде всего 
государственными библиотеками союзных республик.  

Таким образом, реальное ядро фонда массовой библиотеки в любой советской 
республике должно было быть представлено двумя основными частями: одна часть – 
общая для всех республик, другая – общая только для всех библиотек конкретной 
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республики. В республиканскую часть ядра должна была входить литература, которая по 
месту издания, по содержанию, а также по языку отражала бы специфику потребностей 
данной республики (1). 

Все областные библиотеки и головные библиотеки централизованных библиотечных 
систем (ЦБС) в Таджикистане получили экземпляры указателя «Библиографическая 
модель ядра фонда массовой библиотеки». Такой указатель имелся и в фонде Областной 
публичной библиотеки им.Т.Асири, а также в фонде Центральной городской библиотеки 
ЦБС города Худжанда. И даже была начата работа по сверке литературы, предлагаемой в 
указателе, с имеющимися фондами. Работа эта трудоемкая, требующая длительного 
времени. Она была проведена, но без особой тщательности. 

Вопрос комплектования, использования и сохранности книжных фондов в 80-е годы 
прошлого столетия в Ленинабадской (Согдийской) области был включен в «План основ-
ных мероприятий Управления культуры исполкома Ленинабадского областного Совета 
народных депутатов на 1987 год» (6, с. 5-10).  

В целях дифференцированного комплектования и дальнейшего улучшения сохран-
ности книжных фондов библиотек в соответствии с приказом Управления культуры и кино 
исполкома Ленинабадского областного Совета народных депутатов в 1990 году был 
организован месячник по комплектованию и сохранности книжных фондов библиотек 
области (7). 

Совершим краткий экскурс в историю формирования фондов на примере Худжандской 
областной публичной библиотеки. Проследив историю комплектования фондов на 
примере одной библиотеки, мы сможем понять, что комплектование фондов библиотек – 
важная составляющая часть библиотечного дела в целом. 

Фонд старейшей народной библиотеки города Худжанда (ныне Областная публичная 
библиотека им. Т. Асири) начал формироваться со дня образования библиотеки, т.е. с 1917 
года. Первоначально фонд состоял из газет и политических брошюр. В 1946 году 
городская библиотека города Худжанда была реорганизована в областную библиотеку, и 
её фонд на 1 января 1948 года, по истечении тридцати лет, насчитывал 15206 книг. Самые 
значительные поступления книг в библиотеку были в 70-х и 80-х годах прошлого 
столетия. Так, в год своего 70-летнего юбилея библиотека получила 13 тыс. книг и 
брошюр (4). 

В ЦБС города Ленинабада (Худжанда) на 1 июля 1986 года книжный фонд составлял 
175046 экз., книговыдача составляла 87420 экз. (9). 

Одной из проблем всех массовых библиотек Ленинабадской (Согдийской) области 
являлся несвоевременный возврат или даже невозврат читателями документов в библио-
теку. Это существовало ранее, это есть и в современных библиотеках. Свидетельство тому: 
пример из отчета ЦБС г. Худжанда (Ленинабада) за 1978 год. Здесь сообщается, что 
«выполняя постановление коллегии Министерства культуры Таджикской ССР от 
19.05.1977 за № 13/5 «О мерах по выполнению постановления Комитета народного 
контроля Таджикской ССР», приказ № 3 от 26 апреля 1977 г. «О сохранности книжных 
фондов» (8), Центральной городской библиотекой и её филиалами велась определённая 
работа: во всех филиалах были созданы уголки «Книжкина больница», были отправлены 
письма – напоминания задолженникам, создана картотека задолженников, по которой 
проверяется, кто подписывает обходной лист». 

Работа с задолженниками велась постоянно, был налажен учёт задолженников, не 
возвращённых ими книг, принимались меры по возврату этой литературы, в частности 
библиотекари ЦБС г.Худжанда привлекали к этой работе актив библиотек. Активисты 
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проводили поквартирные обходы читателей-задолженников. Такой метод по возврату книг 
в библиотеки трудоемкий, но наиболее эффективный. По почте рассылались напоминания 
задолженникам и предупреждения о необходимости возврата книг в библиотеки. 
Например, по ЦБС г. Худжанда (9 библиотек) на 1 октября 1989 года числились 6209 
задолженников, у них на руках было 13545 книг, а из информации ЦБС от 21 мая 1991 
года явствует, что в девяти библиотеках числилось 6145 задолженников, книг у них на 
руках 12787 экз., в т.ч. по отделам и филиалам.* 

По отчётам детских библиотек городов и районов Согдийской области, таких как: 
Кайраккум, Пролетарск, Зафарабад, Ура-Тюбе, Худжанд по ряду лет (в том числе и за 1985 
год), можно видеть, что для сохранности книжного фонда библиотеки прибегали к 
помощи читателей-активистов. В большей части библиотек действовали кружки «Книж-
кина больница», где читатели своими силами под руководством библиотекаря ремон-
тировали ветхие книги.   

Таким образом, библиотеки Ленинабадской (Согдийской) области, соблюдая требова-
ния законодательства о библиотечном деле, вели работу по обновлению библиотечных 
фондов, оформляли книжные выставки, стенды, проводили беседы, обзоры, читательские 
конференции, диспуты, утренники. Библиотеки уделяли особое внимание ведению 
учетной документации по книжному фонду. Вели работу по переводу книжного фонда в 
систему ББК (библиотечно-библиографическая классификация). Регулярно проводили 
списание устаревшей литературы. Вели профилактическую работу с задолженниками с 
целью сохранности книжных фондов. 
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