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ведущей организации на диссертацию Пулатовой Мунзифы 

Абдусатторовны «Научно-организаторская и общественно- 
просветительская деятельность академика Мухаммада Сайфиддиновича 
Осими» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности - 07. 00. 02 - Отечесз венная история (история
таджикского народа).

Диссертационное исследование Пулатовой Мунзифы Абдусатторовны 
«Научно-организаторская и общественно- просветительская деятельность 
академика Мухаммада Сайфиддиновича Осими. Изучение и использование 
научных взглядов и идей выдающихся ученых, внесших свой вклад в 
развитие науки республики имеют огромное научное значение. В 
современном Таджикистане руководство страны уделяет особое внимание 
вопросам изучения научной деятельности таджиков и их вклад в развитие 
мировой и отечественной науки. Поэтому изучение и использование научных 
взглядов и идей ученых, ставших заметным явлением в науке республики, 
представляют значительный интерес и особую ценность. Одной из 
выдающихся личностей республики в Советскую эпоху и в первые годы 
истории постсоветского Таджикистана являлся академик Мухаммад 
Сайфиддинович Осими - видный учёный, организатор науки и образования, 
общественный и государственный деятель, который посвятил всю свою 
жизнь служению Отечества. Отличигельными чертами этой личности был 
патриотизм, добропорядочность, честность, справедливость, долг перед 
отечеством и преданность избранной профеСсии.

Диссертационная работа Пулатовой М.А. посвящена одной из 
малоизученных проблем отечественной истории гаджикского народа и имеет 
значение для освещения научно-организационной и общественно- 
просветительской деятельности академика М.С. Осими, его вклада в развигие 
науки советского и постсоветского Таджикистана, гакже в подготовку ряда 
научно-технических кадров республики. Он является фигурой науки. Под его 
руководством в Политехническом институге в сфере б^эазования были 
намечены более 7 новых специальностей. Также Осими был Министром 
образований Республики Таджикистан. Широкий путь для развития срсднего 
образования в Таджикистане создавался благодаря укреплению магериально- 
технической базы народного образования в годы послевоенных пятилеток.



Преобразовательные мероприятия осуществлялись в сельских школах. 
Постепенно количество средних школ увеличивалось. В начале 1965 -  1966 
учебного года в республике функционировали 2518 школ, из них 492, т.е. 
пятая часть, являлись средними. Из 42,2 тысяч учащихся 9 - 1 1  классов в 
1964-1965 учебном году 26,6 тысячи составляли учащиеся сельских школ.

Как отметил глава государства Эмомали Рахмоы после распада 
Совегского Союза в 1991 году в аспирантуре мри Академии наук обучадось 
148 аспирантов, а в 2020 году их количество увеличилось до 1200 человек.

Во второй половине 70-х и в 80-е гг. Мухаммад Осими 
непосредственно руководил научно-исследовагельской деятельностью 
учёных-обществоведов республики, которые издали многочисленные 
коллективные фундаментальные труды, к числу которых относятся: 
«Таджикская Советская Энциклопедия» (в 8 томах), «История таджикской 
советской литературы» (в 6 томах), «История культурного строительства 
Таджикистана в 1917-1977 гг.» (в 2-х томах), «Южные говоры таджикского 
языка» (в 5 томах), «Таджики Каратегина и Дарваза» (вып. 3). Кроме того, 
были изданы юбилейные издания, посвященные 100-летию С. Айни (1977) и 
1000-летию Абу Али ибн Сино (1980) и др. В издательстве «Дониш», 
находившемся в ведении Академии наук Таджикской ССР, в годы десятой 
пятилетки было опубликовано более 350 книг, в основном монографий, 
коллективных трудов, темагических сборников, брошюр, журналов, 
подготовленных учёными-обществоведами Академии наук республики на 
русском и таджикском языках.

Так, в Душанбе был проведен - Международный симпозиум 
(совегско-индийский семинар) по этническим проблемам древних 
цивилизаций Центральной Азии (1978 г.); III Сессия советско-венгерской 
комиссии по сотрудничеству в области общественных наук (1979 г.); 
симпозиум «Потребляющие и производящие типы хозяйства в период 
неолига на герритории Центральной Азии» (1982 г.) с участием двадцати 
иностранных гостей; Советско-французский симпозиум «Археология 
древней Бактрии» (1982 г., специальное заседание, посвящённое 75-летию 
академика Б. Гафурова (1985 г.)), в работе которого приняла участие 
американский учёный Марта Брил Олкотт, и др.

Тем самым, он оставил заметный сдед в развитии академической 
науки Таджикистана. Диссертант отмечает, что роль М.С. Осими в 
формирование и развигие Академии наук Таджикистана очень велик, а его 
научные исследования охватывают вопросы, физики и философии.

Введение в научный оборот ценных исторических материалов, 
полученных в результате исследования, откроет новые страницы в 
отечественной истории науки и образования XX в.

Достоинством данного исследования является то, впервые в
исторической науке комплексно исследуется вклад академика М.С. Осими в 
научно-организаторских и общественно - просветительских деятельность. 
Диссертанту удалось раскрыть важные проблемы исследования связанные с 
определением вклада академика М.С.Осими в Академии наук Таджикисгана. 
Автор диссертационной работы справедливо отмечает, что жизненный путь,



научно-исследовательская и общественная просветительская деятельность 
академика М.С. Осими изучены недостаточно. Она пишет, что некоторые 
аспекты его жизнедеятельности нашли освещение в трудах современников, 
соратников и учеников, но они полностью не огражают все стороны 
деятельности академика М.С. Осими.

Во введении диссертационного исследования автор обосновал 
актуальность темы, как достоверный исторический материал в освещении 
научно-организационной и общественной -  просветительской деятельности 
М.С. Осими. В диссертации использованы как общеисторические методы 
исследования, так и методы, которые широко применяются в современных 
исторических исследованиях, такие как историко-системный, сравнительно 
исторический, а также методы источниковедения и историографии. Работа 
базируется на последовательном описании и анализе событий, на 
интерпретации, объяснении и нонимании истории личности, т.е. широкого 
применения метода биографического анализа.

Актуальность темы, которая научно обоснована диссертантом во 
введении, обусловлена, прежде всего, отсутствием до настоящего времени 
комплексного и специального исследования вклада академика М.С. Осими 
формирование и развитие Академии наук Таджикистана. Научная новизна 
исследования заключается в том, что впервые в Отечественной истории 
рассмотрены вопросы анализа и обобщения научной - организаторской, и 
обицественной - просветительской деятельности академика М.С. Осими и его 
вклада в развитие высшего образования, министерство образования и 
академической науки Таджикистана в средине 50-х - 80 гг. прошлого 
столетия.

Автор смогла четко определить периодизацию научно- 
организационной и общественно-просветительской деятельности академика 
М.С. Осими в Академии наук Таджикистана. Диссертанг на основе 
архивных и других первоисточников, большинство из которых впервые 
вводятся в научный оборот, дает характеристику основным направлениям 
деятельности академика М.С. Осими его вкладу в развитие образования 
науки республики.

Фактический материал, выводы и положения диссертации могут иметь 
теоретическое значение для последующих работ по отечественной 
исгориографии. В работе широко использованы труды академика Осими, 
научно популярные и научно-исследовательские работы, являющиеся 
ценным источником изучения истории, проблем философии науки 
Таджикистана. В основе исследования лежит обширная источниковедческая 
база. В работе над диссертацией автор использовала все научные публикации 
ученого, вплоть до научных сообщений. Автор использовала не только 
научио-организационное и общественно-просветительское^ деятельности 
академика Осими, но и труды его современников и беседы с видными 
ученными который знали Осими. Причем некоторые из них, в качестве 
источника, впервые введены в научный оборот. Это позволило диссертанту 
дать расширенную информацию no истории развития науки Таджикистана.
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Именно всестороннее использование научных достижений академика 
М.С. Осими, архивных источников и документов государсгвенных органов. 
содержащие важные сведения о трудовой деятельности ученого, позволило 
диссертанту создать основу для тщательного исследования темы своей 
диссертации. Диссертация имеет продуманную структуру и состоит из 
введения, трех глав, девять разделов, заключения, список 
использованных литератур, список сокращенных слов. Во введении 
диссертант определяет цель и задачи диссертационной работы, которые 
затем решаются на протяжении всего исследовагельского процесса. Автор в 
трех главах конценгрировала свое внимание к формированию научной и 
организационной деятельности М.С. Осими, научно-организационной и 
общественно-просветительской деятельности ученого, а также вклада 
академика М.С. Осими в подготовку научных кадров.

Первая глава «Характеристика выбора жизненного пути и научная 
деятельность Мухаммада Осими» -  состоит из трех разделов. В первом 
разделе -  «Становление личности и поиск жизненного пути» -  на осыове 
анализа письменных источников и научной лигературы прослеживаегся 
начальный зтап жизнедеятельности М. С. Осими, его учёба в первых 
советских школах города Ходжент.

Во втором разделе первой главы -  «Деятельность Мухаммада Осими 
в военные и послевоенные годы» -  рассматриваются вопросы обучения М. С. 
Осими в качестве курсанта Самаркандского военно-артиллерийского 
училища, прохождения краткосрочных курсов в военном училище в Алма- 
Ате, служба в 99-й отдельной стрелковой бригаде, расположенной вблизи 
города Ленинабад и занимавшейся формированием воинских частей для 
отправки на фронт в рамках всеобщего обязательного обучения военному 
делу. Мухаммад Осими, служивший в штабе бригады, в основном днем 
выезжал на лошади в батальоны и роты, доставлял корреспонденцию. 
Вечером в штабе он занимался приведением в порядок штабной 
документации. Он воевал в 1294-м артиллерийском полку на Лениш радской 
линии фронта в качестве командира багареи. М. С. Осими участвовал в 
обороне Невской твердыни, окончившейся полным разгромом немецкой 
группы войск «Север»18. За военные подвиги он был награждён орденом 
Красной звезды, в последующем получщт орден Отечественной войны I 
степени, медаль «За оборону Ленинграда». В период службы в рядах Красной 
Армии Мухаммад Осими в 1945 году был принят в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза. В третьем разделе первой главы -  «Научно- 
исследовательская деятельность М. С. Осими» проанализированы научные 
работы учёного, его существенный вклад в развигие отечественной 
философской и культурологической науки. Выяснено, что еще в годы учебы 
в Узбекском госуниверситете г. Самарканд зани^^пся вопросами 
использования солнечной энергии, самостоятельно разработал модель 
теплоустановки и защитил дипломную рабогу. Обучаясь в аспирантуре 
Академии общественных наук при ЦК КПСС (в начале 50-х гг.), вел научно- 
исследовательскую работу по теме «Пространство и время как основные 
формы бытия материи» на соискание . ученой сгепени кандидата
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философскйх наук и успешно защитил диссертацию. В 1970 году М. Осими 
успешно защитил докторскую диссергацию на тему «Понятие материи и 
проблема физической реальности» на соискание ученой степени доктора 
философских наук, которая была присвоена 15 января 1971 года. Мухаммад 
Сайфиддинович стал усердно заниматься: 1) написанием научных трудов -  
монографий, брошюр, статей в журналах и сборниках, отдельных глав и 
разделов в коллективных трудах; 2) организацией различных конференций, 
симпозиумов, совещаний и участием (выступлением с докладами) в их 
работе; 3) созданием центров и научных учреждений (подразделений) и 
руководством ими; 4) редактированием и рецензированием научных трудов, 
выступлением в качестве официального оппонента при защиге докторских и 
кандидатских диссертаций; 5) подготовкой научных и научно- 
педагогических кадров для республики. Мухаммад Осими оставил 
богатейшее научное наследие. На научном поприще он отличался 
многогранностью, занимался исследовательской работой во многих сферах 
науки. Его труды посвящены истории философии, истории науки, 
современному науковедению, философским проблемам естествознания. Его 
наиболее значимыми трудами являются книги: «Материя и физическая 
картина мира». М. С. Осими анализировал в своих трудах основные этапы 
развигия философской мысли, различные теории философских школ и 
направлений, раскрывал специфические законы и внугреннюю логику 
развития философского мышления; обобщал проблемы установления связи 
философии с жизнью; изучал вопросы развития науки, культуры и общества. 
Мухаммад Сайфиддинович обратил особое внимание в своих научных 
изысканиях на определение места и значения средневековой философии 
стран Среднего и Ближнего Востока, особенно ирано-таджикского мира.

М. С. Осими высказывал собственные суждения об особенностях 
развития философского мышления названного региона и его месте, и роли в 
общей истории философии. Елубокие знания Мухаммада Осими в области 
философии средневекового Востока позволили ему поднять пласты ранее 
совершенно не изученного и не доступного широкой научной аудитории 
историко-философского материала. М. С. Осими являлся непосредственным 
организатором и руководителем созданил коллективиого труда большой 
культурной и социалыюй значимости -  «Таджикской совсгской 
энциклопедии», изданной в восьми томах в Душанбе в 1978 -  1988 гт. , и 
однотомного энциклопедического справочника «Таджикская ССР», который 
был дважды издан в Душанбе в 1974 и в 1984 гг. Фактически эти издания 
являются первыми фундаментальными универсальными энциклопедиями, в 
которых достаточно полно и одновременно сжато, на аналигически- 
фактологической основе отражены история, культура, ^аука, литература, 
искусство таджикского народа с древнейших времен и до 80-х гг. XX века 
включительно. Как свидетельствует библиографические данные, на 
протяжении своей творческой деятельности академик Мухаммад Осими 
опубликовал 457 научных трудов, отредактировал 83 труда таджикских и 
зарубежных ученых, перевёл на таджикский язык 11 учебников, изданных на 
других языках.



На основе анализа диссертационного материала, в заключении автором 
изложены соогветствующие обобщения и выводы, а также предложены 
рекомендации для дальнейшего исследования данной проблемы. 
Сформулированные в заключении выводы диссертанта соотвегствуют 
поставленным задачам исследования и позволяют существенно дополнить 
теоретическую базу. Практическая значимость диссертации определяется 
возможносгью использования полученных резульгатов при дальнейшем 
исследовании истории науки Таджикистана, чтении курсов и семинаров 
естественионаучных специальностей, а также в развигии национального 
самосознания таджикского народа и интеллектуальной и духовно- 
просветительской работе среди современной молодежи.

В целом, диссертанту удалось анализировать и сопоставить 
использованные архивные источники и литературу, материалы
периодической печати и изучигь жизнедеятельность академика М.С.Осими и 
его вклад в развитие науки в Таджикистане. Вместе с тем при положительной 
оценки диссертации и вклада автора в исследование жизни и деятельности 
академика М.С.Осими и развитие науки в Республике Таджикистан, нам 
хотелось бы указать на некоторые недостатки.

НДумается, было бы полезным во введении диссертации еще более 
усилить пракгический анализ существующей литературы, прямо либо 
косвенно относящейся к теме данного исследования;

2. Хотя во введении диссертации был указан общий объем собранного 
материала по нашему убеждению, необходимо было каждый раз указывать в 
скобках конкретное количесгво рассматриваемых периода. Надо было 
изложить и их достижения, и исследования, и вклад в развитие данной 
темы.

3. Считаем, что было бы необходимым в конце каждой главы делать 
соответствующие выводы;

4. В научной аппарат работе встречаются некоторое орфографические, 
пунктуационные и речевые ошибки.

5. В диссергации следует точно указать научное деятельност 
среднеазиатских ученых что, на наш взгляд, повысило бы научную 
ценносгь работы;

6. В тексге диссертации и списках использованной литературы 
встречаются редакшюнные погрешности и опечатки

Однако эти замечания и пожелания ни в коей мере ие могут принизигь 
болыпое научно-исследовательское достоинство представленной на защиту 
работы.

Она соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при президенте 
Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям. ^гласно  пунктам 
10, 11, 12, 14, 16 «Порядка присвоения ученых сгепеней», утвержденного 
постаиовлением Правительства Республики Таджикистаи от 26. 11. 2016, № 
505 Нулатова Мунзифа Абдусатторовна заслуживаег присвоения ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -
Отечественная история. Тема диссертации обсуждено на расширенном
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заседании кафедры истории таджикского народа исторического факультета 
'Гаджикского национального университета 10 марта 2021 г., протокол № 8. 
Результаты голосования: за - 21, против - нет, воздержавшиеся - нет.

Председательствующий, 
заведующий кафедрой истории 
таджикского народа Таджикского
национального у ниверснтета, 
доктор исторических наук, 
профессор

Эксперт, к.и.н доцент кафедры 
истории таджикского народа

Курбонов Ь. Р.

Шоев Г.А.

Секретарь заседания

Адрес: 734003, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Рудаки-17

Телефон:
Эл. почта: amriddinzodaz@mail.ru

Амридинзода 3.

Подпись д.и.н, профессора 
Б.Р.Курбонова, завсряю 
Начальник спецчасть \\%6к

Тавкиев Э.Ш.
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