
1

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ЮСУПОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
ИВАНОВНЫ «СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКОЕ НАУЧНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1921 -  1961)» (специальность 07.00.10 -

история науки и техники) 
д-ра хим. наук (по специальности 07.00.10), профессора кафедры философии науки и 

техники Института философии Санкт-Петербургского государственного университета 
ДМИТРИЕВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА

Международное сотрудничество Академии наук в советское время -  
одна из тем, которой в современной историко-научной литературе (как 
отечественной, так и зарубежной) уделено совершенно недостаточное 
внимание и особенно это касается академического сотрудничества с 
Монголией. Т. И. Юсупова совершенно справедливо отмечает печальную 
тенденцию рассматривать данное сотрудничество лишь как пример 
одностороннего вклада советских ученых в развитие науки в Монголии, 
причем в контексте превалирования внешнеполитической значимости 
советско-монгольских научных связей и отношений над содержательной, т. е. 
собственно научной их стороной. Автор диссертации внесла серьезный вклад 
в преодоление указанного стереотипа, что определяет, -  особенно на фоне 
оживления российско-монгольских научных связей в настоящее время, -  
актуальность ее исследования, которое на широкой документальной базе 
выявляет богатый задел в советско-монгольских научных отношениях, 
созданный в рассматриваемый в диссертации период (1921 -  1961), задел, 
который служит фундаментом развития указанных отношений в наше время.

В автореферате приведен систематизированный историографический 
обзор и анализ по тематике диссертации, которому посвящено более восьми 
страниц текста, что свидетельствует о тщательности и добросовестности 
диссертационного исследования Т. И. Юсуповой.

Выбор хронологических границ также хорошо продуман автором и 
представляется вполне естественным: 1921 год -  создание Ученого комитета, 
т. е. первого научно-исследовательского учреждения Монголии, 1961 год -  
начало деятельности Академии наук МНР. Разумеется, всякое 
хронологическое членение всегда в той или иной мере условно и логика 
научного исследования иногда требует выхода за определенные историком 
временные рамки, что в данной работе представляется вполне оправданным 
хотя бы тем, что исследовательский интерес к Монголии у российских 
ученых проявился уже в первые десятилетия существования Петербургской 
академии наук.
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В автореферате детально (на сколько это позволяют его рамки) 
представлена источниковедческая база исследования Т. И. Юсуповой, 
которая включает в себя и богатый архивный материал, и отчетную 
документацию, и опубликованные работы (письма, дневники, воспоминания 
тех ученых, которые работали в Монголии). Обширность и многообразие 
источниковой базы диссертации позволили диссертанту дать всесторонний и 
объективный анализ взаимодействия Академии наук СССР и Комитета наук 
(Ученого комитета) МНР.

Среди положений, выносимых диссертантом на защиту наиболее 
существенным мне представляется последнее, фиксирующее 
результативность советско-монгольских научных связей именно в их 
содержательно-когнитивном и научно-прикладном аспектах, что и создало 
необходимые условия для создания в Монголии Академии наук. Впрочем, 
мне представляется, что и в тематическом, и в содержательном аспектах 
диссертационная работа Т. И. Юсуповой глубже и богаче по своим 
результатам, чем это отражено в «обобщенных» формулировках положений, 
выносимых на защиту.

В целом знакомство с авторефератом производит очень хорошее 
впечатление. Диссертант проделал большую и трудную исследовательскую 
работу (особенно архивную), которая не просто позволила ввести в научный 
оборот новые исторические материалы, но которая существенно меняет и 
обогащает наши представления о международной деятельности АН СССР. 
Судя по реферату, диссертация Т. И. Юсуповой отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 07.00.10 -  
история науки и техники, является очень ценным, самостоятельным и 
законченным научным исследованием, а ее автор заслуживает присвоения ей 
искомой степени доктора исторических наук.
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