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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В годы независимости интерес к 

истории национальной культуры, к истории учреждений культуры, в том 

числе библиотек, возрос. Появление работ этого плана говорит об 

актуализации истории библиотечного дела, то есть о необходимости 

исторического переосмысления динамики развития библиотек в советский 

период. Для этого необходимо выявить степень и характер изученности 

данной проблемы в период социализма. 

Процессы национального возрождения народа Казахстана обусловили 

коренное обновление библиотечного дела в республике, при этом возникла 

необходимость разработки актуальных проблем развития библиотечного 

дела, создания концепции совершенствования библиотечного дела в 

Казахстане. Это возможно только на основе углубленного изучения деталей 

и прецедентов библиотечной практики, всестороннего, широкого и 

объективного исторического анализа библиотечного дела, а также раскрытия 

историографических аспектов истории становления и развития библиотечной 

сети. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что тенденции современного развития выдвигают настоятельную  

необходимость   совершенствования библиотечной сети Казахстана, так как 

оснащенные в соответствии с новейшими технологиями, соответствующим 

оборудованием и отвечающие современным реалиям действительности  

библиотеки, могут сыграть важную роль в духовном развитии общества, в 

воспитании подрастающего поколения. Однако, для того, чтобы и в 

дальнейшем развивать  библиотечное  дело  в государстве, необходимо в 

первую очередь с научной точки зрения переосмыслить исторические 

аспекты  динамики развития библиотек в советский период. В этом плане 

крайне важно определить и проанализировать степень изученности,  а также 

выявить и исследовать источники по данной проблеме. 

          Значимость рассмотрения историографии библиотечного дела 

Казахстана обусловлена еще и тем, что она до сих пор не исследована и 

остается неразработанной отраслью исторической науки, и в большинстве 

своем она является составной частью историографии культуры Казахстана.  

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Диссертация выполнена по инициативе 

соискателя под руководством научного руководителя. Тема диссертации 

входила в план научно-исследовательских работ кафедры истории, 

археологии и этнологии факультета истории и права Павлодарского 

государственного университета им. С. Торайгырова.  

Цель исследования – комплексный анализ историографических 

аспектов истории становления и развития библиотечного дела в Казахстане  

1917 -1991 годов. 

В связи с основной целью поставлены следующие задачи: 
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- проанализировать теоретические аспекты исследования истории 

библиотечного дела в Казахстане исследуемого периода; 

- определить степень и  состояние изученности проблемы, выявить 

основные направления, тенденции, особенности казахстанской 

историографии теории и практики библиотечного дела; 

- в результате историографического анализа датъ объективную оценку 

достижениям казахстанских исследователей в области изучения 

библиотечного дела;  

- выявить и изучить основные  источники по истории библиотечного 

дела Казахстана;  

- раскрыть методологию исследования темы данной диссертационной 

работы; 

- исследовать исходные предпосылки формирования концепции 

библиотечного дела; 

- проанализировать особенности формирования библиотечных кадров в 

Казахстане советского периода; 

- выявить степень изученности вопросов библиотечно-

библиографического обслуживания населения республики в научных 

исследованиях; 

         - определить дальнейшие перспективы и задачи изучения истории 

библиотечного строительства в Республике Казахстан.  

  Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

впервые сделана попытка историографического анализа трудов советских 

исследователей, посвященных  истории библиотечного строительства в 

Казахстане, раскрытию процессов зарождения библиотековедческой науки в 

республике.  

- впервые автором определен ряд концептуальных положений, 

обуславливающих необходимость исследования историографических  аспектов 

истории библиотечного дела в Казахстане;  

- впервые рассмотрены методологические аспекты изучения 

библиотечного дела в Казахстане советского периода;   

-  исследованы проблемы развития библиотечного дела, рассмотренные 

в научных трудах советского периода.  

          - проанализированы вопросы библиотечно-библиографического 

обслуживания населения, отраженные в исторических исследованиях;.  

        - впервые раскрывается степень отражения вопросов формирования 

библиотечных кадров в исторической литературе. 

         - автором впервые введен в научный оборот ряд  неопубликованных 

документов, отражающих историю библиотечного дела в Казахстане; 

- впервые история библиотечного дела рассматривается через призму 

библиографической информации. 

          Практическая значимость работы определяется тем, что  её 

основные данные и результаты могут быть использованы при  разработке 

стратегии дальнейшего развития библиотечной сети в Казахстане, а также  
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при подготовке научных трудов, при разработке специальных курсов, лекций 

по истории библиотечного дела Казахстана.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. На 

защиту выносятся следующие теоретические положения:  

1. В советское время в Казахстане был издан ряд научных трудов по 

истории становления и развития библиотечного дела в Казахстане, однако 

все проблемы в них, несомненно, рассматривались на основе 

господствовавшей в то время коммунистической идеологии. В соответствии 

с этим советское государство всегда рассматривало библиотеку как 

идеологическое учреждение, что существенным образом сужало сферы ее 

функционирования, влияния на духовное развитие общества. 

2. Историю создания трудов по истории становления и развития 

библиотечного дела можно разделить на три  этапа. Первый этап изучения 

библиотечного строительства в Казахстане охватывает 60-70-е годы 

прошлого столетия. В эти же годы формировалась методологическая основа 

исследований по истории культуры и библиотечного дела, базирующаяся на 

идеях партийности культуры, сочетании политического просвещения и 

культурной работы, на принципах государственного и партийного 

руководства культурой. Однако, эти работы в основном носят описательный  

характер, не содержат критического анализа истории отечественного 

библиотечного строительства, историографический аспект в этих трудах 

отражен крайне слабо.  

3.На втором этапе исследования проблем истории развития 

библиотечного дела, охватывающем 80-90-е годы, в Казахстане начинает 

зарождаться библиотечная наука – библиотековедение. Это подтверждается 

рядом диссертационных исследований, изданием Национальной библиотекой 

сборника научных статей «Библиотековедение и библиографоведение в 

Казахстане»,  двух  томов  сборника «Библиотечное дело в Казахстане».  

4. Третий этап изучения истории библиотечного дела в Казахстане 

начался с периода обретения Казахстаном независимости, то есть с 1991 

года,  и длится по сей день. В научной литературе, изданной в это время,   

освещена история  некоторых библиотек Казахстана в отдельные отрезки 

времени, а также  направления их деятельности. В работах, изданных на 

данном этапе, содержится богатый статистический, фактологический  

материал о становлении и развитии сети библиотек, составе их книжных 

фондов и читательской аудитории, отражены также и проблемы составления 

каталогов, создания обменных фондов, особенности национальной 

библиографии и др.  

5.Библиотечное дело в Казахстане в советский период прошло 

несколько этапов своего развития, которые можно определить как 

поступательные, что нашло отражение в трудах учёных,  библиотековедов. 

Но, на  сегодняшний день пока не определены четкие критерии их 

определения. Вследствие этого диссертантом предлагается рассматривать 

периодизацию истории библиотечного дела в Казахстане во взаимосвязи с 

периодами истории культуры, принятыми в научном труде «История 
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Казахстана», изданным  Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. 

Валиханова и Институтом археологии им. А. Х. Маргулана.  

           6. Источниковая база темы исследования данной диссертации 

достаточно разнообразна – это опубликованные и неопубликованные 

документы, а именно: государственно-партийные, архивные документы, 

публикации в периодических и продолжающихся изданиях, опубликованные 

в советское время. Изучение источниковой базы по истории библиотечного 

дела в Казахстане позволило установить процессы его становления как 

составной части советской идеологии, господствовавшей в исследуемое 

время.  

7. Анализ источников по библиотечному строительству в Казахстане 

показал, что библиотечная наука – библиотековедение, не получила 

должного развития, так как в республике не было создано научно-

исследовательского центра, несмотря на наличие сети высших учебных 

заведений, в которых обучаются соответствующие кадры. 

 8. Изучение  методологии истории библиотечного дела показало 

необходимость разработки специальных  методов изучения проблем истории 

библиотечного дела в Казахстане.  

9. Стержнем всей государственной политики, направленной на 

всемерное развитие библиотечной системы, должна быть подготовка и 

использование кадров, создание для их плодотворной деятельности 

необходимых материальных и бытовых условий. Однако, анализ трудов 

советских авторов свидетельствует о том, что система подготовки и 

переподготовки библиотечных кадров с научной точки зрения, т.е. с 

применением исторических методов, не изучалась. Последнее привело к 

отсутствию научных работ, что, в свою очередь не давало возможности для 

выявления ошибок, недочетов в организации качественной системы 

подготовки и переподготовки кадров для библиотек республики.   

           10. История становления и развития библиотечного дела в Казахстане, 

представлена разнообразными типами документов, что даёт возможность 

ученым создать комплексный труд по истории библиотечного строительства 

в республике и воссоздать объективную картину его исторического развития 

в советский период. 

Личный вклад соискателя. 

Автор диссертационного исследования в течение семи лет читал 

дисциплину «История библиотечного дела в Казахстане», разрабатывая тем 

самым вопросы теории истории библиотечного дела, которые отражены в 

исследовании: даны практические рекомендации по совершенствованию 

библиотечной сети в Казахской Республике, определены основные 

проблемы, требующие дальнейшего исследования по теме данной 

диссертационной работы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на таких международных, республиканских научных форумах, как: 

республиканская научная конференция «Баянаульский Внешний округ и его 

первый старший султан Шон Би Едигин», посвящённая 170-летию со дня 
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смерти Шон Би Едигина (2006 г.); международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 70-летию академика З.Алдамжара (г. Қостанай, 

2007 г.); международная научно-практическая конференция, посвящённая 70-

летию Алтайского края (г. Барнаул, 2007 г.); республиканская научная 

конференция «Модернизация основ государственного строительства – 

фундамент нового Казахстана», посвященная 70-летию академика НАН РК Т. 

С. Садыкова (2008 г.); V Международная научно-практическая конференция 

«Книга и мировая культура» (Омск, 2010 г.) и др. 

Кроме того, автором исследования создано учебно-методическое 

пособие «Библиотечные сети и системы Казахстана», которое используется 

при чтении дисциплины «История библиотечного дела в Казахстане». 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. В 

течение 2006-2010гг. автором настоящего диссертационного исследования, 

были опубликованы работы, рассматривающие историю библиотечного 

строительства в Казахстане, исследования, посвященные данной проблеме.  

По теме диссертации опубликовано 19 статей в сборниках материалов и 

тезисов международных, республиканских научных конференций, в научных 

журналах, как казахстанских, так и зарубежных. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, перечня 

условных обозначений, четырёх глав, выводов и списка использованной 

литературы. Полный объем диссертации составляет 200 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

ВО ВВЕДЕНИИ обоснованы актуальность темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, показаны научная новизна, основные 

положения, выносимые на защиту, практическая значимость, апробация 

результатов исследования, а также полнота отражения результатов 

диссертации в публикациях.  

В первой главе – «Теоретические основы исследования истории 

библиотечного дела в Казахстане советского периода» рассмотрены 

проблемы  истории библиотечного дела Республики Казахстан периода 

социализма, нашедшие отражение в советской историографии, а также в 

исследованиях периода независимости. Кроме того, дан анализ 

исследований, в которых нашли отражение  предмет и периодизация истории 

библиотечного дела. 

В главе отмечается, что проблемы библиотечного дела в советской 

историографии рассматриваются через призму вопросов формирования 

документального массива по истории библиотечного дела, зарождения и 

развития историографии трудов российских и казахстанских ученых 

советского периода. В  1917 – 1950 годы проблемы истории библиотечного 

строительства особого внимания историков, философов не привлекали. В 

немалой степени это было связано с тем, что  библиотечное дело в 

Казахстане, как и в других бывших союзных республиках СССР, развивалось 

в контексте совершенствования социалистической культуры. Как известно, 
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первые библиотеки появились в стране в ходе осуществления культурной 

революции. В соответствии с этим практически до 60-х годов библиотечное 

дело в советской историографии рассматривалось как часть культуры,  и 

самостоятельно оно не было исследовано.  

Крупным исследователем истории культуры Казахстана является 

академик Р. Б. Сулейменов. Его перу принадлежит большое количество книг 

и исследований, главным из которых является «Великий Октябрь и 

культурные преобразования в Казахстане» [6]. Из обобщающих работ 

историков особо выделяются исследования И. М. Козыбаева, Х. М. 

Абжановой, Г. Р. Дахшлейгера, А.К.Канапина [7; 8; 9; 110: 138] и др. Авторы 

этих работ освещают вопросы культурного строительства в Казахстане, при 

этом они затрагивают общие вопросы развития библиотечного дела. 

Эти работы в значительной мере отличают поиск методологических 

основ и методических приемов в разработке вопросов истории культуры, в 

том числе и библиотечного дела, особенностей исторической библиографии 

по истории Казахстана.  

Историография истории библиотечного дела в Казахстане началась в 

60-е годы XX века. Это был начальный этап,  и отмечен он работами по 

общей истории библиотечного дела. Ими стали публикации А. Джокабаева 

«История библиотечного дела в Казахстане. Краткий очерк» и Бекеевой Р. 

«Из истории становления библиотечного дела в Казахстане (1918-1923)». 

Начало специальным исследованиям темы настоящего 

диссертационного исследования положила статья С. Гаевского 

«Государственная публичная библиотека Казахстана за четыре года (1930-

1934г.г.)», содержащая интересный фактический и систематический 

материал. 

В рассматриваемый период был создан ряд диссертационных работ по 

библиотечно-библиографической деятельности. Среди них можно назвать 

исследование М. Д. Сухиной [11], Г. Искаковой » [12], М. А. Акчаловой» 

[13]. Однако, работы выполнялись на соискание ученой степени кандидатов 

педагогических и филологических наук, и соответственно, история 

библиографии в них рассматривалась попутно, фрагментарно. Но данные 

диссертационные исследования содержат определенные сведения по истории  

становления и развития национальной библиографии Казахстана. 

Историографический анализ изданных по теме диссертации трудов 

позволяет установить, что одним из самых дискуссионных  в советском 

библиотековедении является вопрос о предмете библиотековедения,  хотя 

некоторые его положения были закреплены в словарях и учебниках. 

Например, О. С. Чубарьян, учитывая то, что библиотека является 

социальным институтом, считал предметом библиотековедения содержание 

и формы общественного пользования книгами, деятельность библиотек, их 

общественную роль в обществе, а также закономерности развития, свойства, 

характер и структуру библиотечного процесса как одной из форм массовой 

социальной коммуникации. В концепциях же Ю. В. Григорьева и Н. Я. 

Фридьевой предметом библиотековедения считается библиотека. Позже,  на 
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протяжении десятилетий предмет и объект рассматривались как единое 

целое. О предмете библиотековедения учёные вели дисскусии и в 1970-1980 

гг., рассматривая его и как закономерности возникновения и 

совершенствования библиотечного дела, и как комплексное 

междисциплинарное изучение закономерностей библиотечного дела, и как 

закономерности процесса общественного пользования книгой 

В этом вопросе автор данного исследования выдвигает свою точку 

зрения о том, что  предметом библиотековедения является библиотечная 

деятельность.  

В главе также рассматривается проблема периодизации истории 

библиотечного дела в Казахстане, которая не нашла  должного отражения в 

работах учёных по истории библиотечного дела. В основном периодизация 

рассматривалась с учетом принципа связи развития теории и практики 

библиотечного дела с социально-политической и экономической жизнью 

страны. Это прослеживается во многих изданиях по истории библиотечного 

дела Советского Союза. В работах специалистов по этой области Казахстана 

вопрос периодизации рассматривался в трудах по национальной 

библиографии. Кроме того, косвенно вопрос периодизации нашел отражение 

в работах Н. К. Даулетовой, Е. Н. Шмелевой, в которых история 

библиотечного дела рассматривалась с учетом этого принципа.  

        В исследовании отмечено, что  этот вопрос остается одним из самых 

неизученных, так как не определены его четкие критерии. Отмечая, что в 

советский период казахстанская историография рассматривала вопрос 

периодизации истории культуры, диссертант последовательно доказывает, 

что она вполне может быть применима и к периодизации библиотечного дела 

и предлагает обратиться к концепции периодизации, которой 

придерживаются историки Казахстана. Она  отражена в научном труде 

«История Казахстана с древнейших времен до наших дней», где выделяются 

следующие этапы:  

- Первый этап – 1917 г. – середина 1950-х гг., период первоначального 

изучения истории культуры и формирования источников. 

- Второй этап – вторая половина 1950-х – середина 1980-х гг. В эти 

годы сформировались научная инфраструктура историко-культурных 

исследований и кадры профессиональных историков культуры. 

- Третий этап – вторая половина 1980-х – связан с началом 

кардинальных перемен в общественно-политической жизни республики. 

- Четвертый этап – конец 1980-х – начало 1990-х гг. – годы 

горбачевской гласности и демократизации [24, с. 28-34].  

Учитывая то, что периодизация в основном рассматривалась с учетом 

принципа связи развития теории и практики библиотечного дела с 

социально-политической и экономической жизнью страны, данная 

периодизация отражает и историю библиотечного дела. Это прослеживается 

во многих изданиях по истории библиотечного дела Советского Союза [25, с. 

65, 120].  
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Таким образом, в советское время был опубликован ряд касающихся 

темы диссертации исследований. Однако, как заключает диссертант, 

исследованные труды не отличаются глубоким аналитическим анализом 

деятельности библиотечной сети. В указанный период не были разработаны  

четкие критерии определения этапов истории развития сети библиотек в 

Казахстане. С другой стороны, все проблемы в них, несомненно, 

рассматривались на основе господствовавшей в то время коммунистической 

идеологии. 

Процессы национального возрождения народа Казахстана в условиях 

независимости обусловили коренное обновление библиотечного дела в 

республике, при этом возникла необходимость разработки актуальных 

проблем развития библиотечного дела, создания концепции 

совершенствования библиотечного дела в Казахстане.  

        Приведенный в главе  обзор научной литературы по историографии 

проблем библиотечного дела Казахстана советского периода, изданной после 

обретения Казахстаном независимости,  позволяет подытожить, что эта тема 

не стала предметом самостоятельного научного исследования. Основными 

авторами по теме диссертационного исследования являются Н.К.Даулетова 

[26] и Р.А.Бердигалиева [41], кроме этого, рядом   других библиотечных 

работников освещена история  некоторых библиотек Казахстана в отдельные 

отрезки времени, а также отдельные направления их деятельности [222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229]. Несомненно, в их работах  содержится богатый 

статистический, фактологический  материал о становлении и развитии сети 

библиотек, составе их книжных фондов и читательской аудитории. Однако 

историографический аспект в этих трудах отражен крайне слабо.          
        В плане раскрытия темы диссертации весьма значимыми являются 

мысли автора об основных проблемах, которые следует раскрыть 

исследователям, анализирующим процессы становления библиотечного дела 

в Казахстане. Она отмечает, что на сегодняшний день крайне важно 

исследовать историю становления отдельных библиотек, историю 

библиографии, персоналии деятелей библиотечного дела, проследить 

взаимосвязь библиотек, книжных фондов с развитием других наук и 

краеведения. Для исследования этих вопросов Р.А.Бердигалиева предлагает 

создать фонд литературных источников, на основе которого можно было бы 

раскрыть особенности национальной и государственной библиографии, 

раскрыть содержание работ по библиографии истории Казахстана, показать 

наличие источников по истории Казахстана  в фондах библиотеки, 

проанализировать уровень библиотечной работы, осуществлявшейся в годы 

социализма [102, с.3]. Таким образом, автор дает четкие ориентиры для 

дальнейшего исследования различных аспектов истории развития 

библиотечного дела Казахстана.  

Теоретические аспекты работы библиотек раскрываются в сборнике 

научных статей «Формирование и развитие библиотечных фондов», 

вышедших в свет в 1991 году [186].Интересный фактический материал по 
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истории библиотечного дела Казахстана содержится в сборнике научных 

статей «Человек, культура, книга», изданном в 1995 году [45].  

В исследуемый период отдельные аспекты истории библиотечного дела 

исследовались также и диссертационных работах Г.К.Искаковой [12], 

Р.М.Жумашева [40], Ш.Н.Таукибаевой [225]. Однако нужно признать, что  

эти работы выполнялись на соискание ученой степени соответственно 

кандидата филологических, доктора и кандидата исторических  наук, 

следовательно, история библиотечного дела в них рассматривалась лишь 

фрагментарно.  

          Во второй главе «Источниковая база и методы исследования 

истории библиотечного дела в Казахстане» дается характеристика 

источниковой базы исследования и методов исследования.  

Источниковой базой исследования стали  материалы научных и 

научно-практических конференций, партийных съездов, пленумов, 

материалы научных и общественных учреждений,  архивные материалы и др. 

Первую, самую многочисленную группу источников составляют 

документы партийно-правительственных органов, которые в основном 

представлены в сборниках «Библиотечное дело в Казахстане. 1918-1945», 

«Библиотечное дело в Казахстане. 1946-1975» и «Библиотечное дело в 

Казахстане. 1976-1991».Следует отметить, что интерес представляют не 

только сами документы, но и предисловия к сборникам, которые дают 

аналитический обзор включенных в сборники материалов, и они, особенно во 

втором и третьем сборниках, менее идеологизированы.  

В настоящем исследовании отмечается важность архивных документов, 

анализ которых дал исследователю возможность изучить конкретные факты, 

сравнить их и сделать соответствующие выводы. В процессе исследования 

были изучены фонды госархивов Павлодарской, Восточно-Казахстанской 

областей Республики Казахстан и Омской области Российской Федерации 

(учитывая то, что до 1936 г. Казахстан входил в состав Российской 

Федерации, а его северные территории – в состав Омской области). 

Изучение архивных документов, большая часть которых впервые 

вводится в научный оборот – одна из составляющих научной новизны 

настоящего исследования. 

Особое внимание автором исследования уделено библиографическим 

изданиям, как источникам по истории библиотечного дела.  При этом 

диссертант подчеркивает, что библиографические пособия необходимо 

рассматривать как нарративный исторический источник, необходимый 

исследователю не только как информационное издание о литературе по 

вопросам научной работы, но и как источник фактов, которые могут стать 

объектом исследования. 

Методологической основой исследования стала теория познания, с 

позиций которой рассматриваются различные  проблемы истории 

библиотечного дела, диалектическое понимание исторического процесса, 

понимание его целостности, противоречивости, неоднозначности, 

взаимосвязанности позитивных и негативных явлений. В соответствии с 
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этим,  все исторические факты рассматривались во взаимосвязи познания и 

практики, двух процессов – познавательного и преобразовательного, 

теоретической и практической деятельности. 

Историография истории библиотечного дела Казахстана, как постоянно 

развивающаяся и изменяющаяся система, рассматривалась на основе 

принципа историзма, при этом изучаемые объекты анализировались с учетом 

конкретно-исторических условий и факторов. 

Данное исследование построено на системном подходе, который 

основывается на понимании исторической реальности как совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих явлений, объектов и процессов, 

требующих глубокого и многостороннего системного исследования.  

Из группы исторических методов в диссертационном исследовании 

широко использовался историко-сравнительный метод. С целью выявления 

специфики исследуемых явлений и процессов, использован метод 

периодизации, который позволил на основе анализа исторических 

источников выявить особенности изучения библиотечного дела Казахстана 

на определённых исторических этапах. Применение хронологического и 

историко-сравнительного методов дало возможность выявить специфику 

подхода к изучению истории библиотечного строительства в Казахстане. 

В диссертации дается анализ принципа партийности, который активно 

использовался в советское время. Исходя из него, авторы работ советского 

периода рассматривали историю библиотечного дела, опираясь на партийно-

государственные документы. В настоящее время принцип партийности 

является объектом дискуссии библиотековедов на постсоветском 

пространстве. 

В работах библиотековедов, специалистов библиотечного дела, в 

работах ученых используются как общенаучные, так и частные методы. В 

числе частных методов, используемых для изучения библиотечного дела, 

применяются такие как: обобщение опыта библиотечной практики, анализ 

производственной деятельности библиотек, анализ системы обучения и 

переподготовки кадров библиотечных работников. Среди 

библиотековедческих методов, используемых при изучении истории 

библиотечного дела, применяются такие, как: оценка (анализ) исторических 

фактов, анализ терминов. 

Особое место в исследованиях уделяется системному подходу, который 

является одним из направлений методологии библиотековедения.При 

применении данного подхода изучаемая сфера, в нашем случае – 

библиотечное дело, рассматривается в качестве единого развивающегося 

объекта – сложной системы. В советский период в Казахстане велись 

исследования по истории отдельных библиотек, библиографии Казахстана, 

отдельных процессов библиотечной деятельности, однако, не была изучена 

история библиотечной системы в целом,  тем более, не были созданы труды 

по историографии трудов, отражающих историю библиотечного дела в 

Казахстане.  
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В диссертации подчеркивается, что существующая методология 

библиотековедческих исследований разрабатывалась учеными России, 

именно их идеи превалировали в библиотековедческой науке, результаты 

которых применялись во всех союзных республиках, в том числе и в 

Казахстане. В диссертационных исследованиях ученых Казахстана вопросы 

методологии также не рассматривались. 

В третьей главе «Исследование проблемы становления  

библиотечного дела в советской историографии 20-50-х годовXX века» 

рассмотрены следующие вопросы: особенности формирования 

библиотечных кадров Казахстана в условиях становления социализма в 

исторических источниках, исходные предпосылки формирования концепции 

строительства библиотечного дела в Казахстане в трудах советских авторов 

(1917-1950-е гг.). 

Формирование библиотечных кадров Казахстана началось в начале 20-

х годов прошлого столетия в Казахстане, так как остро ощущался недостаток 

специалистов, способных организовать и по-новому поставить обслуживание 

читателей в библиотеках. Уже с открытием в 1931 году Государственной 

публичной библиотеки в республике появляется учреждение, в котором 

обучались библиотечные кадры, 

Первыми источниками в изучении данного вопроса стали архивные 

документы. О состоянии библиотечных кадров в 20-30-е годы, о формах 

работы по повышению их квалификации дают сведения документы ЦГА РК. 

В некоторых документах говорится о проблеме кадров казахской 

национальности, приводятся планы переподготовки деревенских 

библиотекарей на 1927-1928гг. В фондах Государственного архива Омской 

области содержится  ряд документов по кадровым вопросам. Например, в 

материалах совещания УОНО 1921 года находим сведения, что на нем, 

наряду  с другими, поднимались вопросы формирования и подготовки 

библиотечных кадров, а также планировалось включить этот вопрос в 

программу Всесибирского съезда по библиотечному делу  

Именно в 20-е годы в Казахстане вопросам кадровой политики в 

области библиотечного дела стало уделяться постоянное внимание, 

подтверждением чего являются документы государства и партии. Многие из 

них носят региональный характер, что позволяет проследить состояние 

кадров библиотечных работников по многим регионам Казахстана. 

В настоящий момент существует ряд  работ  по истории формирования 

кадров библиотечных специалистов. Среди них – диссертационное 

исследование Ш. Х. Бахмагамбетовой «Подготовка библиотечных кадров в 

Казахстане в 1917-1975» [73], в котором приведены сведения о первых шагах 

по подготовке библиотечных кадров, рассматривается деятельность первых 

учебных заведений, в которых они обучались. 

О формировании кадров библиотечных работников говорится также и в 

ряде работ по истории Казахстана, например, в труде «История Казахской 

ССР (с древнейших времен до наших дней)» [44].Эти же проблемы 

поднимаются в статьях М. К. Кукеевой и Е. Н. Шмелёвой [25; 73; 167]. 
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Так, в работе М. К. Кукеевой отмечается, что задача подготовки 

библиотечных работников в 1918-1925 гг. решалась путем организации 

краткосрочных библиотечных курсов. Автор отмечает, что подготовка 

кадров библиотечных работников носила идеологический характер. 

В исследовании отмечено, что изучение проблем организации 

библиотечного дела Казахстана в рассмотренный период велось без 

определенной системы, в основном фрагментарно, авторами публикаций по 

этим вопросам чаще всего выступали библиотечные специалисты, 

руководящие работники государственно-партийных организаций.  

Одной из исходных предпосылок формирования концепции 

строительства библиотечного дела в Казахстане в трудах советских авторов 

стала та, что история библиотек является важной частью истории 

культурного развития страны. Другая исходная предпосылка: библиотечное 

дело является показателем уровня развития интеллектуального потенциала 

народа. Это объясняется, в первую очередь, и тем, что деятельность 

библиотек с момента установления советской власти находилась под 

патронажем государства, а  во вторую – тем, что становление и развитие 

библиотечного дела в работах советских ученых рассматривалось с позиций 

социалистической идеологии, принципа партийности.  

Отдельные аспекты истории библиотечного дела рассматриваемого 

периода нашли отражение в монографиях: «Идейно-политическая работа 

партийных организаций Казахстана (1917-1925 гг.)», Р. Б. Сулейменова 

«Ленинские идеи культурной революции и их осуществление в Казахстане», 

К. Б. Бейсембиева «Победа марксистско-ленинской идеологии в Казахстане», 

Гафуровой К. А. «Борьба за интернациональное сплочение трудящихся 

Средней Азии и Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1924)», а 

также в диссертационных исследованиях М. Абдулкадировой, К. Ш. 

Керейбаева [99; 100]. 

 Вопросы библиотечно-библиографического обслуживания населения 

рассмотрены в работах Досумбаевой Б.С,, Курмашевой А., Бекмухамедова 

К.Ш., Касымовой З., Даулетовой Н. К. и других [32; 33; 34; 142; 189; 190]. 

Работы названных авторов были опубликованы и изданы в 70- 80-е годы 

прошлого столетия.  

В диссертационном исследовании автором отмечено, что одновременно 

с процессом становления библиотечного дела в первые послереволюционные 

десятилетия работ по его истории не было. Были отдельные публикации – 

заметки работников библиотек, которые видели в этом один из методов 

популяризации библиотеки и книги. Большинство этих работ имели не 

столько научное, сколько прикладное значение: они публиковались с целью 

обмена опытом, обобщения достижений, решения насущных проблем в 

области работы библиотек. И все-таки работы тех лет имеют значение, 

главным образом, как источники информации, хотя некоторые из них 

содержат и попытки исторического осмысления происходящих в области 

развития культуры процессов.  
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В четвёртой главе «Советская историография 60-90-х годов XX века 

об основных направлениях изучения библиотечного дела в Казахстане» 

рассмотрены вопросы исследования проблем истории библиотечного 

строительства в Казахстане в указанный период времени, вопросы 

библиотечно-библиографического обслуживания населения Казахстана, 

историографии истории формирования кадров библиотечных работников в 

трудах казахстанских ученых в периоды командно-административной 

советской системы, «застоя», а также в годы перестройки.   

В диссертации указывается, что первый этап изучения библиотечного 

строительства в Казахстане приходится именно на 60-70-е годы. В это время 

была сформирована национальная библиотечная система, в которую входили 

библиотеки различных систем и ведомств. 

В это же время  формировалась методологическая основа исследований 

по истории культуры и библиотечного дела, базирующаяся на идеях 

партийности культуры, сочетании политического просвещения, культурной 

работы, принципов государственного и партийного руководства культурой. 

Основными проблемами, которые нашли отражение в изученных материалах, 

были: создание сети библиотек, комплектование библиотечных фондов, 

библиотечно-библиографическое обслуживание, создание национальной 

библиографии, формирование кадров библиотечных работников. 

Вопросы развития библиотечного строительства в Казахстане в 

условиях командно-административной советской системы рассматривались в 

основном в партийно-государственных документах: постановлениях, 

решениях партийных пленумов, сессий Верховного Совета.  

В ряде работ рассматриваемого периода нашла отражение тема работы 

специальных библиотек, что напрямую связывалось с задачами 

промышленного и сельскохозяйственного развития республики. Данный 

факт четко прослеживается в статьях, опубликованных в сборнике 

«Библиотеки Казахстана» [50]. Эта тема нашла отражение также и в 

публикациях Н. К. Даулетовой [27; 28; 29; 127; 128].  

Централизация библиотек – это еще одна из основных тем публикаций 

рассматриваемого периода. Она поднималась не только в публикациях, но и в 

правительственных  документах, которые и стали основой решения этой 

задачи. Централизация нашла отражение также и в работах по истории 

культурного строительства в Казахстане. Автором одной из них является  А. 

К. Канапин, известный исследователь развития культуры в Казахстане 

советского периода [138]. 

С темой централизации связан вопрос комплектования и и организации 

использования книжных фондов библиотек. В общесоюзных рамках этому 

вопросу был посвящен ряд работ, в частности, он был затронут в 

выступлении В. В. Серова на семинаре-совещании во Фрунзе в 1969 году. За 

годы Советской власти, отметил докладчик, в среднеазиатских республиках, 

в том числе и в  Казахстане,  созданы огромные библиотечные фонды. 

Однако книгообеспеченность здесь продолжает оставаться ниже 

общесоюзной. Качественный состав фондов ряда библиотек не отвечает 
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современным запросам читателей. Не на должном уровне использовались 

фонды общественно-политической, сельскохозяйственной, технической 

литературы, особенно в научных отраслевых библиотеках. 

Главными причинами такого положения, по мнению В. В. Серова, 

являлись: ведомственная разобщенность и слабость организационного 

руководства библиотечным делом, недостаточный уровень подготовки части 

библиотечных кадров, слабость материально-технической базы многих 

массовых и специальных библиотек. 

Анализ изданной по данной теме литературы позволяет заключить, что  

в области библиотечного строительства в период командно-

административной системы управления были достигнуты такие 

определенные успехи, как увеличение количества библиотек различных 

систем, совершенствование методов формирования фондов, привлечение к 

библиотечному строительству общественных организаций, отдельных слоев 

населения. В то же время  во многих документах и работах, посвященных 

этому периоду, отмечаются также и такие недостатки в сфере библиотечного 

дела, как ведомственная разобщенность, отсутствие координации в 

формировании фондов, их неудовлетворительное состояние.  

Важным событием, оказавшим влияние на библиотечное 

строительство, стало освоение целинных и залежных земель на территории 

Казахстана. В советской истории, отмечается, что освоение целины не только 

подняло экономику Казахстана, но и способствовало быстрому росту 

культуры сельского населения. Например, в монографии «История Казахской 

ССР. Эпоха социализма», изданной в 1967 году, приводятся такие факты: 

колхозы республики на свои средства построили 591 библиотеку, 1048 

клубов и домов культуры, 1150 красных уголков, изб-читален и красных юрт. 

К началу 1956 года в сельской местности насчитывалось 5889 библиотек и 

5420 клубов [88]. 

Автором диссертации отмечено, что глубоких исследований 

библиотечного строительства в годы освоения целины нет, как и прежде, 

отмечаются в основном количественные показатели роста библиотечной 

сети, новые формы библиотечного обслуживания. Все социалистические 

преобразования в казахстанском обществе находили отражение в 

библиотечном деле Казахстана. 

Библиотечное обслуживание ведется параллельно с 

библиографическим, основу которого составляет деятельность книжных 

палат. Так, Р.Я.Зверев подчеркивает, что что важное значение для 

улучшения обслуживания читателей советских библиотек имела  работа 

книжных палат в области централизованной каталогизации [119]. 

Главным направлением библиографической деятельности Книжной 

палаты является создание государственных библиографических пособий. 

Наряду с изданием государственной библиографии Книжной палатой 

выпускалась тематическая библиография, указатели периодических изданий 

Казахской ССР. История деятельности Книжной палаты представлена в 

работах З. Касымовой [33; 34]. 



 17 

Несмотря на значительные успехи, в некоторых работах, например, К. 

Ш. Бекмухамедова, определялись задачи, стоявшие перед библиотеками 

республики, например, такие, как совершенствование качества выпускаемых 

пособий, изучение их эффективности, усиление методической и 

практической помощи библиотекам республики, в первую очередь – 

областным со стороны Государственной библиотеки Казахской ССР и др. 

Таким образом, как видно из анализа приведенных источников, 

историю библиографии можно проследить по нескольким публикациям, 

однако, они носят больше информационный характер, чем научно-

исследовательский. 

В 1970-1980-е гг. в Советском Союзе велась активная работа по 

исследованию истории библиотечного дела на региональном уровне. В 

Каз.ССР в этот период изучение проблем библиотечного строительства 

связано в первую очередь с появлением диссертационных работ Н. К. 

Даулетовой, М. К. Кукеевой, О.Т.Ельчибаевой [29; 30; 31]. 

        Центром научно-исследовательской деятельности стала 

Национальная библиотека.Подтверждением этому служат публикации Б. К. 

Нусупбековой и А. А. Кобычевой, вошедшие в сборник «Библиотековедение 

и библиографоведение в Казахстане», изданном к 70-летию национальной 

библиотеки [122]. 

Наряду с работами, в которых рассматривались отдельные темы 

библиотечной деятельности в Казахстане, в этот период казахстанскому 

обществу были представлены труды, которые исследовали историю 

библиотечного дела Казахстана в комплексе. Большинство работ этого 

характера принадлежат Н. К. Даулетовой (часть из них написана в 

соавторстве с Е. Н. Шмелевой). Эти работы, в соответствии с их тематикой, 

можно разбить на группы: история библиотечного дела; национальная 

библиотека республики; управление библиотечным делом (методическое 

руководство). Данные публикации являются показателем развития 

библиотечной науки в период 60-80-х годов прошлого столетия.  

Кроме того, работы Н. К. Даулетовой отличаются от большинства 

других тем, что в них используется научный подход в изучении истории 

библиотечного строительства в Казахстане, ставятся проблемы и  

высказываются собственные мнения по ним. Ее исследования представлены 

в печати на казахском и русском языках [26; 27; 28; 29;  92; 127; 128; 129; 

162; 163; 164; 165; 166]. 

Таким образом, в рассматриваемый период в научных исследованиях 

на первом плане стояли вопросы развития научных исследований, 

национальной библиографии, развития сети библиотек и совершенствования 

деятельности областных библиотек, вопросы библиотечного обслуживания 

различных групп читателей, улучшения материальной базы библиотек, но в 

большинстве своем работы носили описательный характер. 

Период 1982-1991 годов, в плане определения проблем 

рассматриваемой в диссертации темы, можно характеризовать двояко. С 

одной стороны – это время определения задач по совершенствованию 
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библиотечного дела, а с другой -  это заключительный период для советского 

библиотечного дела. 

Анализируя источники о деятельности библиотек в указанные годы, 

необходимо отметить, что, как и в предыдущие периоды, история 

библиотечного дела представляется в актовых и интерпретированных 

источниках.  

Среди актовых документов можно отметить такие, как: «Положение о 

библиотечном деле в СССР» (1984г.), «Основные направления развития 

библиотечного дела в стране на 1981-1985 годы и на период до 1990 года», 

«Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1986-1990 

годы и на период до 2000 года». 

Руководящие материалы по библиотечному делу из года в год ставили 

перед библиотеками одни и те же задачи, которые последние не могли 

решить по многим причинам, и в первую очередь, потому что на деле по 

отношению к библиотекам велась политика «остаточного принципа». 

Подтверждением того, что библиотеки Казахстана постоянно рассматривали 

эти проблемы и пытались их решить, являются работы руководителей 

республиканской и областных библиотек, материалы семинаров, совещаний 

и конференций, которые проводились в республике. 

Так, в 1982 году в рамках исследования «Книга и чтение в жизни 

различных социально-профессиональных групп населения республики», 

изучался вопрос о координации и кооперации работы библиотек различных 

ведомств, о совершенствовании форм и методов работы централизованных 

библиотечных систем республики по библиотечно-библиографическому 

обслуживанию читателей различных групп. 

Вопросы организации и использования книжных фондов библиотек 

также не остались без внимания в этот период. Результаты этой деятельности 

представлены в работах Т. Ж. Альжановой и Л. И. Гулиной, М. И. Уразовой, 

Т. К. Кузьминской, Ж. Г. Цейтлиной, в сборнике «Формирование и развитие 

библиотечных фондов», который был издан в 1991 году [186]. 

Одной из проблем, которую решала библиотековедческая наука 

Казахстана, была проблема чтения и обслуживания различных групп 

читателей. Только в течение рассматриваемого периода были изданы такие 

работы, как «Книга и чтение в жизни различных социально-

профессиональных групп населения республики» [179], «Читатель 

Государственной библиотеки Казахской ССР им.А. С. Пушкина» [180], 

«Совершенствование системы обслуживания читателей научных библиотек 

Казахстана» [184]. 

К концу рассматриваемого периода библиотеками Казахстана был 

накоплен определенный опыт информационно-библиографического 

обслуживания, и научно-исследовательский отдел Национальной библиотеки 

в 1987–1989 гг. провел первое в республике исследование, выявившее 

состояние информационно-библиографического обслуживания ученых и 

специалистов в библиотеках. О ходе этого исследования, о его результатах 
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рассказывается в работе Б. С. Досумбаевой «Информационно-

библиографическое обслуживание ученых и специалистов» [181]. 

Основные направления подготовки кадров библиотечных работников в 

Казахстане нашли отражение в научных работах, партийно-

правительственных документах, в материалах конференций и семинаров, 

публикациях профессиональной печати. В них отражена история 

становления кадров библиотечных работников. 

 В этом плане одной из значимых является  работа О. Т. Ельчибаевой и 

З. Антроповой «Библиотека, книга, читатель» [203]. В ней хорошо 

представлена вся республиканская система повышения квалификации 

библиотечных работников. 

Таким образом, необходимо отметить, что в анализируемый период 

библиотеки стали объектом специального научного изучения,  появляются 

первые научные публикации по истории библиотечного дела в Казахстане, в 

которых рассматривался и кадровый вопрос. Исследователи истории 

библиотечного дела активно использовали с целью профессиональной 

коммуникации издания различных высших учебных заведений, принимали 

участие в научно-практических конференциях, что давало возможность 

расширять круг потребителей данной информации. 

Преобразования в социально- политической и культурной жизни 

страны, начавшиеся в 1982 году, сказались и на работе с кадрами 

библиотечных работников. Так, уже в декабре 1982 года проводится XIX 

пленум Республиканского межведомственного библиотечного совета по 

вопросу «Система подготовки и повышения квалификации библиотечных 

кадров». В 1984 году при Министерстве культуры СССР и союзных 

республик создается Управление по делам библиотек, одним из направлений 

его деятельности становится работа с кадрами. Этот вопрос рассматривался и 

в 1989 году на XXII Пленуме Республиканского межведомственного 

библиотечного совета «Кадры и перестройка библиотечного дела в 

республике». 

Таким образом, накануне развала тоталитарной системы управления 

государством, кадровые вопросы в библиотечном деле решались с учетом 

требований нового времени, что и показано в выше названном документе. 

В системе подготовки и переподготовки кадров библиотечных 

работников появляются  все больше учреждений, обучающих специалистов, 

функционируют центры повышения их квалификации. Содержание, формы и 

методы работы с кадрами постоянно обновлялись. Основная же её цель 

оставалась неизменной – совершенствование всех направлений деятельности 

научно-технических библиотек в помощь производству и научным 

исследованиям. 

Советское государство, которое базировалось на коммунистической 

идеологии, всегда рассматривало библиотеку в первую очередь как 

идеологическое учреждение. Однако, процессы социально-экономической 

нестабильности вызвали уменьшение общей численности библиотек в 1990-е 
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годы. И, как следствие -  сокращение количества библиотечных работников, 

снижение их качественного состава.  

Наиболее изученными проблемами данного периода стали проблемы 

библиотечно-библиографического обслуживания.  

Однако, не изучена деятельность библиотек по организации и 

использованию книжных фондов в период с 1945 по 1965 гг., слабо изучены 

вопросы истории библиотек Казахстана.  

Таким образом, изучение истории библиотечного строительства в 

Казахстане в рассмотренный период не вышло на должный уровень, ее 

исследование не было глубоким, всесторонним и   систематическим. 

Выводы 

Историографический обзор научной литературы по истории 

библиотечного дела Казахстана советского периода, позволяет подытожить, 

что эта тема не стала предметом самостоятельного научного исследования. 

Несомненно, в ней  содержится статистический, фактологический  материал 

о становлении и развитии сети библиотек, о книжных фондах. В работах 

советских исследователей красной нитью прослеживается мысль о том, что  

во-первых, история библиотек является важной частью истории культурного 

развития страны. Во-вторых, деятельность библиотек с первых лет Советской 

власти находилась под жестким контролем  государства, так как они играли 

важную роль в  воспитании населения в духе идеологических воззрений того 

времени. 

История библиотечного дела Казахстана изучалась как специалистами 

библиотечного дела, так и культуры в целом (библиотечное дело 

рассматривалось как её элемент и, к сожалению, в основном фрагментарно). 

Кроме того, история библиотечного дела нашла отражение в работах ученых-

историков. Основными направлениями исследований по истории 

библиотечного дела были : история Национальной библиотеки, становления 

и развития областных библиотек, проблемы подготовки кадров 

библиотечных специалистов, совершенствования единой системы 

информационно-библиографического обслуживания населения, история 

отраслевой библиографии, формирования и развития библиотечных фондов. 

Однако, в этих трудах историографические аспекты проблемы истории 

формирования библиотечной сети Казахстана  отражены крайне слабо, что 

обуславливает необходимость активизации научных исследований в этом 

направлении.  

Анализ источников по истории библиотечного дела показал, что слабо 

изучены вопросы истории библиотек Казахстана, в том числе и 

Национальной, не изучена деятельность организаторов библиотечного дела 

Казахстана, ведущих специалистов в области библиотековедения и 

библиографии, создание и организация централизованных библиотечных 

систем; проблемы управления библиотечном делом, не были созданы 

теоретические работы по проблемам сетей и систем библиотек Казахстана. 

Не было создано также и ни одного комплексного труда по истории 

библиотечного дела какого-либо региона Казахстана. 
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Практические рекомендации: 

Необходимо изучить такие темы,  как :  

- персональный аспект – роль личностного фактора в развитии науки и 

практики библиотечного дела; 

- терминология; 

- история формирования библиотечных кадров; 

- создать учебное пособие «История библиотечного дела Республики 

Казахстан». 
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РЕЗЮМЕ  

диссертации Исамадиевой Саиды Ахметовны на тему: «Историография  

библиотечного дела в Казахстане (1917-1991 гг.), представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
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    Ключевые слова: советская историография, историография 

библиотечного дела, советская культура, культурно-просветительная работа, 
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    Цель исследования – комплексный анализ историографических аспектов 

истории становления и развития библиотечного дела в Казахстане  1917 -

1991 годов. 

    Объект диссертационной работы: труды советских авторов, отражающие 

проблемы  становления и развития библиотечного дела в Казахстане периода 

социализма. 

     Методами диссертационного исследования являются  общенаучные 

методы индукции и дедукции, анализа, синтеза и др., а также ряд 

общеисторических методов: историко-системный, историко-сравнительный, 

историко-типологический и т.д.  

      Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 

сделана попытка историографического анализа трудов советских 

исследователей, посвященных  истории библиотечного строительства,  

раскрытия процессов зарождения библиотековедческой науки в Казахстане. 

      Степень использования материалов исследования. Содержащиеся в 

работе научно-теоретические, методологические положения, практические 

рекомендации призваны способствовать дальнейшему изучению 

историографических аспектов проблемы развития библиотечного дела,  

совершенствованию работы библиотечной сети Казахстана, процессов 

подготовки высококвалифицированных  библиотечных работников. 

        Результаты диссертационной работы, включающие в себя анализ  

трудов исследователей советского периода, посвященных истории 

формирования и развития библиотечного дела в Казахстане, могут быть 

использованы в дальнейших научных и методических разработках по данной 

теме, а также при определении  стратегии дальнейшего развития 

библиотечной сети в Республике Казахстан, при подготовке и преподавании 

специальных курсов, лекций по истории библиотечного дела.  
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SUMMARY 

of the thesis of Issamadiyeva Saida Akhmetovna on the theme “The 

historiography of the history of librarianship in Kazakhstan (1917-1991)”  is 

submitted to conferment of Candidate of historical sciences with a 

specialization in 07.00.09 – Historiography, sources and methods of historical 

research. 

Key words: Soviet historiography, librarianship historiography, Soviet 

culture, education and cultural activities, librarianship, book, Book Chamber, 

library, library science, library personnel, bibliography, library stock. 

Aim of research – complex analysis of historiograhpical aspects of the 

history of formation and development of librarianship in Kazakhstan of 1917-1997 

y. 

Object of the thesis: works of the Soviet authors representing issues of 

formation and development of the librarianship in Kazakhstan of Socialism period. 

Methods of the thesis are general scientific methods of induction and 

deduction, analysis, synthesis etc., as well as some general historical methods: 

historical and system, historical and comparative, historical and typological etc. 

Scientific novelty of the thesis is in the fact that for the first time there was 

done an attempt to make a historiographical analysis of the Soviet research 

workers’ works, dedicated to the library construction history, disclosure of the 

processes of formation of the library science in Kazakhstan.  

Degree of the research materials use. Scientific and theoretical, 

methodological regulations, practical recommendations containing in this thesis are 

called to favor the further research of historiographical aspects of the library 

science development issues and improvement of work of Kazakhstan library 

network and the process of training of highly skilled librarians.   

Thesis results are include the analysis of works of the Soviet period research 

workers dedicated to the history of formation and development of the library 

science in Kazakhstan and can be used in further scientific and methodic 

development on this theme as well as in determination of the strategy of further 

development of the library network in the Republic of Kazakhstan during 

preparation and teaching of special courses, lectures on library science history.  

  


