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официального оппонента на кандидатскую диссертацию Пулатовой 
Мунзифы Абдусатторовны на тему «Научно-организаторская и 
общественно-просветительская деятельность академика Мухаммада 
Сайфиддиновича Осими» на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02- Отечественная история

Мухаммад Сайфиддинович Осими будучи ярким представителем науки 

и культуры, государственным и общественным деятелем Таджикистана в 

советскую эпоху и в первые годы государственной независимости, внёс 

неоценимый вклад в развитие отечественной науки и в подготовке научных 

кадров республики. Будучи руководителем Академии наук Таджикской ССР 

он показал себя как выдающийся учёный, талантливый руководитель и 

организатор науки и оставил яркий след в научной и общественной жизни 

Таджикистана и республик Центральной Азии.

Избранная тема диссертационного исследования Пулатовой М.А. 

является актуальной и её изучение, анализ и обобщение является 

своевременной для исторической науки. Исследование позволяет выявить и 

представить, новые сведения об академике М. С. Осими как об успешном 

управленце и организаторе науки, педагоге и реформаторе идей 

просвещения, общественном деятеле Таджикистана XX столетия.

Необходимо отметить, что данная тема не нашла своего всестороннего 

научного освещения в историографии Таджикистана. Диссертационное 

исследование соискателя позволяет • всесторонне ознакомиться с 

произошедшими историческими событиями и способствует составлению 

объективного и наиболее правильного представления о месте и роли 

академика М. С. Осими в развитии науки Республйкй, Таджикистан, 

характеризует его научно-организаторскую и общественно- 

просветительскую деятельность.
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Для решения цели и задач исследования диссертант использовал 

общенаучные, междисциплинарные и исторические методы исследования. В 

диссертационном исследовании Пулатовой М.А. события описаны 

последовательно, интерпретарованы и объяснены путём применения 
биографического метода.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, девяти разделов, 

заключения, списка использованной литературы, приложения-списка 

сокращённых елов и изложена на 155 страницах компьютерного текста.

Во введении, автором обосновывается актуальность и научная 

значимость избранной темы в качестве диссертационного исследования, 

определены цели и задачи, степень изученности проблемы, научной новизны 

и методы исследования.

Формулируя цели и задачи исследования, диссертант концентрирует 

своё внимание на анализе и обобщении административной, педагогической и 

государственно-общественной деятельности академика М.С. Осими, а также 

обозначении его вклада в развитие высшего образования и науки 

Таджикистана с позиции сегодняшнего дня (см. стр. 12 диссертации).

Для осуществления поставленной задачи диссертанту пришлось 

столкнуться с некоторыми сложностями. Ввиду того, что избранная тема не 

нашла должного, всестороннего освещения в научных исследованиях и 

литературе, соискателю пришлось просмотреть, творчески осмыслить и 

использовать в своей диссертационной' работе: архивные материалы, 

хранящиеся в Центральном государственном архиве Республики 

Таджикистан; в архивах Академии наук Таджикистана и Таджикского 

технического университета; постановления правительства Таджикской ССР, 

документы, материалы съездов ЦК КП Таджикистана; про^колы партийных, 

комсомольских организаций; отчёты конференций; извлечения из бесед 

соратников, коллег, учеников и родственников М.С. Осими; печатные 

издания мемуарного характера; научные труды академика М.С. Осими; 

материалы СМИ и другие источники.
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Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет 

собой обобщающее комплексное исследование жизненного пути и научного 

наследия М.С. Осими, осуществлена периодизация жизнедеятельности и 

конкретизированы этапы становления и развития мировоззрения учёного, 

детализирован его научный и организаторский вклад в развитие вузовского 

образования и научных, академических учреждений республики, изучена его 

государственно-общественная деятельность.

Опубликованные материалы и выводы исследования способствуют 

дальнейшему изучению вопросов истории академической науки и высшей 

школы Республики Таджикистан и могут быть использованы широким 

кругом специалистов, изучающих творческое наследие отечественных 

философов и обществоведов, публикации трудов по истории науки, и 

подготовке научно-педагогических кадров.

В первой главе «Жизненный путь и научная деятельность 

Мухаммада Осими», которая состоит из трёх взаимосвязанных разделов 

(см. стр. 1 9 - 4 3  диссертации), обстоятельно и аргументировано освещается 

история жизненного пути и становление ученного, его научная и 

общественно-политическая деятельность в военные и послевоенные годы, 

раскрывается его научный и научно-организаторский вклад в отечественную 

науку. В обобщении главы диссертант отмечает, что «Научные интересы 

М.С. Осими неизменно совпадали с главными направлениями развития 

советской, в том числе таджикской философии и обществоведения. ...Будучи 

физиком по образованию, философом и историком по призванию, благодаря 

своей прекрасной эрудиции и широкому мировоззрению М.С. Осими внёс 

заметный вклад в развитие науки республики современных ему научных 

тенденций и течений, порой предвосхищие достижения ^ровой  научной 

мысли» (см. стр. 42-43,  диссертации).

Во второй главе диссертации -  «Мухаммад Сайфиддинович Осими 

как организатор образования и науки» -  которая состоит из трёх разделов, 

освещается его всесторонняя деятельность в качестве ректора Таджикского
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политехнического института (1956-1962гг.), министра образования 

Таджикской ССР (1962-1965гг.) и президента АН Таджикской ССР (1965- 

1988 гг.). (см. стр. 44-101 диссертации). •

На основе анализа разнохарактерных источников: архивных 

документов, материалов, изложенных в воспоминаниях его соратников и 

учеников и публикаций мемуарной литературы, периодической печати, в 

данной главе, раскрывается неоценимый вклад М.С. Осими в создании 

образовательных и научных учреждений республики.

Положительным вкладом в диссертационном исследовании Пулатовой 

М.А. является, то что большинство фактов и статистических данных, 

извлечённых из архивных документов, извлечения из бесед и мемуарной 

литературы, вводятся в научный оборот впервые.

В заключении главы, диссертант логично и верно отмечает: «Являясь 

руководителем Академии наук Таджикистана, М.С. Осими внёс неоценимый 

вклад в создание научно-исследовательских институтов, лабораторий, в 

установление и развитие научных связей с ведущими центрами Союза ССР и 

многих зарубежных государств. Под его руководством разрабатывались и 

получили успешное развитие отрасли фундаментальной и прикладной науки, 

формировался значительный научный потенциал Республики Таджикистан.» 

(см. стр. 100-101 диссертации).

В третьей главе диссертации - «Общественная деятельность 

Мухаммада Сайфиддиновича Осими» -  которая состоит из трёх разделов, 

посвящена анализу и обобщению сведений о разносторонней общественной 

деятельности М.С. Осими. В первом разделе, подвергнута анализу работа М. 

С. Осими в правлении Общества «Знание» Таджикской ССР и Таджикской 

советской энциклопедии. Во-втором, обобщена органийаторская работа 

академика в рамках Международной Ассоциации по изучению культур 

Центральной Азии (МАИКЦА) при ЮНЕСКО (1977-1996 гг.). В третьем 

разделе, в работе проанализирована деятельность М. С. Осими в качестве 

одного из основателей и Председателя Общества таджиков ираноязычных
4



народов мира «Пайванд» (1989-1996 гг.). (см. стр. 102-133 диссертации). 

Автор диссертации, отмечает организаторскую и просветительскую роль 

М.С. Осими в открытии и становлении Центра гуманитарных исследований 

ЮНЕСКО в Худжандском Госуниверситете (1996г.) 11 культурных центров 

таджикской диаспоры в странах дальнего зарубежья и 6 культурных центров 
на территории государств ближнего зарубежья (СНГ).

В заключении диссертации (см. стр. 134-139 диссертации), обобщая 

результаты своего диссертационного исследования в соответствии с целью и 

поставленными задачами своего исследования, автор в девяти пунктах, 

излагает выводы и положения о научно-организаторской и общественной 

деятельности академика Мухаммада Сайфиддиновича Осими.

Вместе с этим диссертация не лишена некоторые недостатки. На наш 

взгляд эти упущение являются следующие моменты.

1. На наш взгляд, в заключении работы, в разделе 2 «Рекомендации по 

практическому использованию исследования», диссертанту следовало бы 

более конкретизировать предлагаемые рекомендации, с учётом различных 

адресных социальных групп общества.

2. В разделах «Литература», «Статьи и публикации» (см. стр. 142-152 

диссертации) автор приводит обширлое количество публикаций на 

таджикском языке. На наш взгляд, было-бы целесообразно, дополнить 

публикаций на таджикском языке, переводами названий публикации на 

русском языке.

3. В тексте диссертации и автореферате прослеживаются отдельные 

повторения, а также редакционные и грамматические погрешности.

Вышеперечисленные замечания и высказанные пожелания не отменяют 

общую высокую оценку рецензируемого диссертационна^о исследования. 

Они легко исправимы и могут быть учтены в ходе подготовке данного 

исследования к открытой печати.

Диссертация Пулатовой М.А. свидетельствует о том, что она 

справилась с целью и поставленными задачами. Диссертация написана в
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логичной последовательности, читается с интересом и отличается 

соблюдением всех требований инструкции ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автореферат 

диссертации отвечает содержанию работы.

Фактический материал, выводы и положения диссертации Пулатовой 

М.А.могут иметь теоретическое значение для последующих трудов по 

истории науки Республики Таджикистан.

В целом, диссертационная работа представляет целыгое, завершенное 

исследование, отвечает всем требованиям ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Согласно 

пунктам 10,11,12,14,16 «Порядка присвоения учёных степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

26.11.2016г., №505 Пулатова Мунзифа Абдусатторовна заслуживает

присвоения ей учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Официальный оппонент,
доцент кафедры всеобщей истории Российско-
Таджикского (Славянского) университета,
кандидат исторических наук, 
Саъдиев Ш.С.

Адрес: 734000 г. Душанбе, Российсқо 
Таджикский (Славянский) университе 
ул. М. Турсунзаде 30.
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