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Турсунова Турсунмурода Худоимуродовича на диссертацию 
Саймухамади Бободжона на тему: «Научное сотрудничество 

Таджикской ССР и стран Западной Европы в сфере естественных и 
точных наук (1959-1975 гг.)» по специальности

5. 6. История международных отношений и внешней политики 
(исторические науки)

Диссертационная работа Саймухамади Бободжона посвящена важной и 

актуальной теме международных отношений, имеющей научно- 

теоретическую и практическую значимость.

Актуальность темы заключается прежде всего в том, что её 

исследование во многом восполняет малоизвестные страницы научного 

сотрудничества Таджикской ССР и стран Западной Европы в сфере 

естественных и точных наук (1959-1975 гг.)

Автор, опираясь на сравнительно-исторический и описательный 

методы, комплексно проанализировал исторические процессы, связанные с 

научным сотрудничеством Таджикской ССР и стран Западной Европы в 

советский период.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что автором в отечественной историографии впервые комплексно показаны 

международные связи Таджикской ССР и стран Западной Европы в области 

естественных и точных наук в исследуемый период. Для осуществления 

данного исследования использованы новые фактологические материалы по 

исследуемой проблеме, полученные на основе анализа отечественной и 

зарубежной литературы, которые позволили осветить теоретические и 

практические аспекты темы, ввести в научный оборот архивные материалы, 

данные переписки, справок и документальных источников из текущих 

архивов Академии наук СССР, Национальной Академии наук Таджикистана, 

научно-исследовательских институтов НАН Республики Таджикистан, 

Подробное изучение данных источников дает наглядное представление о 
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связях ученых республики с коллегами из стран Западной Европы. С позиций 

нового видения, на основе первоисточников в диссертации объективно 

раскрыты современные формы и принципы сотрудничества ученых 

Таджикской ССР с учеными стран Западной Европы и международными 

организациями в области естественных и точных наук, их потенциальные 

возможности для дальнейшего развития на взаимовыгодный основе. Следует 

отметить, что с учетом реалий того времени раскрыты и обоснованы формы 

и механизмы научного сотрудничества таджикских ученых с учеными стран 

Европы, а также предложенные ими методы исследования. В работе 

проанализирован вклад таджикской науки в общесоюзную, а через нее - в 

мировую науку; доказана значимость научных открытий таджикских ученых 

- физиков, астрофизиков, сейсмологов, геологов, химиков и биофизиков.

Автор привлек обширный круг разнообразных источников и 

материалов, среди которых особую ценность представляют архивные и 

документальные источники.

Актуальность и научная значимость темы кандидатской диссертации 

Саймухамади Бободжона не вызывает сомнений у специалистов, изучающих 

научное сотрудничество Таджикской ССР и стран Западной Европы.

Структура диссертации построена на основе проблемно-тематического 

и хронологического принципов. Она состоит из введения, трех глав, шести 

разделов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Во введении диссертации обоснована актуальность исследования, 

определены проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования, 

изложена его методологическая и теоретическая основа, указана 

источниковая база исследования, сформулированы и раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

констатируется их обоснованность и достоверность, изложены положения, 

выносимые на защиту.
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Использованная литература согласно ее характеру и содержанию, 

условно разделена автором на следующие четыре групп: 1) научные 

исследования русских и советских востоковедов; 2) работы отечественных 

историков, посвященные общим проблемам исследуемого периода; 3) 

исследования, посвященные научному сотрудничеству Таджикской ССР и 

стран Западной Европы в сфере естественных и точных наук; 4) труды 

иностранных исследователей, диссертации, посвященные исследуемой 

проблеме, научные статьи, авторами которых являются известные историки 

центрально азиатского региона.

Источники, использованные диссертантом, разделены на пять групп.

В первую группу включены документы и решения Советского 

Правительства Таджикской ССР, касающиеся развития науки и научных 

контактов отечественных ученых с учеными стран Западной Европы.

Ко второй группе отнесены документы и постановления Правительства 

СССР, Таджикистана, Президиума Академии наук СССР. К третьей группе 

источников отнесены архивные материалы. В четвертую группу источников 

включены официальные документы, важнейшими для данного исследования 

стали протоколы и соглашения о научно-техническом и культурном 

сотрудничестве с правительствами и научными учреждениями стран 

Западной Европы, и в пятую группу источников включены материалы, 

опубликованные в периодической печати, в которых содержатся важные 

документы и информационные сообщения по теме данного исследования.

Первая глава диссертации, состоящая из двух разделов, посвящена 

предпосылкам становления научных связей Таджикской ССР и стран 

Западной Европы. В первом разделе этой главы рассматривается вопрос о 

состоянии науки Таджикской ССР в50-70-е годы XX в.

По утверждению диссертанта, Великая Отечественная война внесла 

существенные изменения во все отрасли народного хозяйства, в том числе в 

сферу науки и культуры. В послевоенный период перед Советским 
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государством встали важные задачи всестороннего развития науки, 

подготовки кадров и создания новых научных центров.

Научно-техническая революция, развернувшаяся в мире и в стране, 

ускорение технического прогресса активизировали проблему превращения 

науки в производительную силу. 14 апреля 1951 года Президиум Верховного 

Совета Таджикской ССР, Совет Министров Таджикской ССР и ЦК КП (б) 

Таджикистана приняли Постановление «Об учреждении АН Таджикской 

ССР». В состав Академии были объединены 9 научно-исследовательских 

институтов с 25 секторами, 10 лабораториями, 4 отделами, 6 сейсмическими 

станциями, 2 ботаническими садами, 2 музеями, 1 обсерваторией и 1 

заповедником, входивших в 2 отделения (Отделение естественных наук и 

отделение общественных наук). С 1967 года появляются новые 

самостоятельные отделения - физики и математики. Эти изменения имели 

большое политическое значение.

Второй раздел посвящен установлению научных связей Таджикской 

ССР и стран Западной Европы. Изучая данный вопрос диссертант 

констатирует, что одной из особенностей установления научных связей 

Таджикской ССР и стран Западной Европы являлось то, что во внешней 

политике и данная проблема стала наиболее приоритетной.

Вторая глава диссертации названа «Таджикская ССР и страны 

Западной Европы в контексте взаимосвязи в области физики, математики, 

астрофизики, геологии и сейсмологии». В первом разделе этой главы 

рассматривается сотрудничество в области физико-математических наук и 

астрофизики. Диссертант приходит к выводу, что Советское Правительство 

огромное внимание уделяло развитию всех отраслей науки.

Тесное сотрудничество местных ученых с учеными крупнейших 

научных центров страны оказало плодотворное влияние как на ход 

исследовательской работы, так и на подготовку научных кадров. Эти 
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научные открытия дали импульс процессу укрепления научных связей 

Таджикской ССР и стран Западной Европы.

Во втором разделе этой главы диссертант исследует научные связи 

Таджикской ССР в области геолого-сейсмологических наук. Он 

рассматривает научные связи ученых - геологов и сейсмологов Таджикской 

ССР с их коллегами из Западной Европы, которые устанавливались на базе 

накопленного большого опыта изучения актуальных проблем геолого

сейсмологических наук. Исследования ученых в развитии геолого

сейсмологических наук все более становились не только необходимыми, но и 

потребными в аспекте развития теоретической науки и насущных требований 

народного хозяйства республики. После анализа характеристики научных 

связей Таджикской ССР в области геолого-сейсмологических наук 

диссертант приходит к выводу, что связи ученых геолого-сейсмологических 

наук Таджикской ССР и стран Западной Европы устанавливались еще в 30 - 

е годы XX столетия, когда до середины 50 годов геологическая служба 

находилась в распоряжении Министерства геологии СССР, а 

сейсмологические исследования страны проводились совместно с учеными 

Института физики земли Академии наук СССР.

Третья глава диссертации посвящена вопросам научного обмена между 

Таджикской ССР и странам Западной Европы в области химико

биологических и медицинских наук.

В первом разделе этой главы рассматриваются взаимосвязи ученых 

Таджикской ССР и стран Западной Европы в области химико-биологических 

наук.

В завершении данного раздела диссертант приходит к выводу, что 

биологическая наука в Таджикистане, благодаря разнообразию климата, 

рельефа, расположению местности, ландшафта, достаточно богата и 

разнообразна в химико-геолого-биологическом отношении. Исходя из этого,
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в данном направлении представляющие проводились широкие исследования, 
собой смешанные науки.

Во втором разделе этой главы диссертант рассматривает 

сотрудничество ученых Таджикской ССР и стран Западной Европы в области 

медицинских наук.

В деле установления научных связей и сотрудничества большую роль 

сыграло участие ученых в международных научных форумах и встречах. Эти 

формы связи открывали большие возможности перед учеными и научно

исследовательскими учреждениями, расширяли и развивали весь научный 

потенциал, осваивая опыт друг друга. Со второй половины 60-х гг. XX в. 

интенсивно налаживались связи ученых - медиков Таджикистана и стран 

Западной Европы: Англии, Франции, Италии, Финляндии, Германии, Чехии, 

Дании и других государств.

Диссертант приходит к выводу, что научные связи Таджикской ССР и 

стран Западной Европы в области естественных наук в исследуемый период 

развивались и укреплялись.

Ученые ряда стран Западной Европы посещали институты Академии 

наук Таджикской ССР, а таджикские ученые проводили научные 

исследования в высших научных центрах таких стран, как Германия, 

Франция, Италия, Англия и др. Эти достижения и научные открытия 

способствовали развитию мировой науки и техники. В заключении 

диссертации подведены итоги исследования и сделаны обобщающие выводы.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. На наш взгляд, 

диссертационная работа Саймухамади Бободжона является завершенным 

научным исследованием, в котором всесторонне отражены и обобщены 

вопросы научного сотрудничества Таджикской ССР и стран Западной 

Европы в сфере естественных и точных наук (1959-1975 гг.).

Таким образом, диссертация Саймухамади Бободжона «Научное 

сотрудничество Таджикской ССР и стран Западной Европы в сфере 
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естественных и точных наук (1959-1975 гг.)» является законченным научно

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 

достаточно высоком научном уровне. Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и заключение обоснованы. Диссертационная работа 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней и присвоения ученых званий» ВАК Российской Федерации, а ее 

автор Саймухамади Бободжон заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5. 6. 7, История 

международных отношений и внешней политики (исторические науки).

Научный руководитель:
доктор исторических наук, доцент 
кафедры новой и новейшей истории 
зарубежных стран Таджикского 
национального университета

Подпись доцента Т.Х.Турсунова 
«подтверждаю»
Начальник управления кадр 
и спец, части Таджикского 
университета

Турсунов Т.Х.
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