
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.056.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

решение диссертационного совета от 3.06.2024 г. № 94 

 

О присуждении Там Хок Чиу ученой степени кандидата исторических 

наук. 

Диссертация «Система оборонительных укреплений Севастопольского 

района (июнь 1941 – июль 1942 годы)» по специальности 5.6.1 – Отечественная 

история принята к защите диссертационным советом 22 апреля 2024 г., 

протокол № 87. 

Соискатель Там Хок Чиу, 1988 года рождения, гражданин Китайской 

Народной Республики, в 2013 г. окончил магистратуру исторического 

факультета Пекинского университета по специальности – Исторические науки 

(всемирная история). 

В период подготовки диссертации Там Хок Чиу обучался в очной 

аспирантуре исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по кафедре истории 

России ХХ–ХХI веков по специальности 5.6.1 – Отечественная история с 1 

октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г. 

Диссертация «Система оборонительных укреплений Севастопольского 

района (июнь 1941 – июль 1942 годы)» выполнена на кафедре истории России 

XX–XXI веков исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Девятов 

Сергей Викторович, профессор, заведующий кафедры истории России XX–

XXI веков исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 
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Официальные оппоненты: 

– Ахмадуллин Вячеслав Абдулович, доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», факультет социальных наук и массовых коммуникаций, кафедра 

гуманитарных наук, профессор; 

– Сенявская Елена Спартаковна, доктор исторических наук, профессор, 

ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук», Центр 

изучения новейшей истории России и политологии, ведущий научный 

сотрудник; 

– Синицын Федор Леонидович, доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», факультет 

архитектуры, кафедра социально-гуманитарных дисциплин, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет всего 8 публикаций, все научные работы по теме 

диссертации, общим объемом 5,6 п.л., в том числе 4 публикаций объемом 3,6 

п.л. в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по группе 

специальностей 5.6 – Исторические науки. 

Перечень публикаций соискателя: 

1. Там Хок Чиу. Огневые сооружения Севастопольского оборонительного 

района 1941 г.: анализ характеристик и проблем // Исторический журнал: 

научные исследования. 2018. № 3. С. 78–88 (1,0 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,163). 

2. Там Хок Чиу. Артиллерия в обороне Севастополя в 1941 г. // Военно-

исторический журнал. 2019. № 2. С. 29–37 (1,2 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,066). 

3. Там Хок Чиу. Генерал И.Е. Петров – великий тактик в отражении 

первого штурма Севастополя (ноябрь 1941 г.) // Преподавание истории в 

школе. 2019. № 4. С. 86–90 (0,5 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,207). 

4. Там Хок Чиу. Подготовка обороны Севастополя: проекты и 

строительство укреплений Севастопольского оборонительного района (июнь–

октябрь 1941 г.) // Клио. 2020. № 3 (159). С. 98–104 (0,9 п.л.) (ИФ РИНЦ – 
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0,170). 

Выбор официальных оппонентов обосновывался сферой их научных 

интересов и тем, что они являются квалифицированными специалистами в 

соответствующей области отечественной истории и имеют работы, которые по 

своей тематике близки к диссертации соискателя. 

Научные работы В.А. Ахмадуллина посвящены широкому кругу 

проблем отечественной истории, в частности, изучению военной истории, 

религиозных и национальных проблем в годы Великой Отечественной войны. 

Сфера научных интересов Е.С. Сенявской – военно-историческая 

антропология, военная психология, военная повседневность в годы Великой 

Отечественной войны. Ф.Л. Синицын – специалист по истории ХХ века, 

истории Второй мировой войны и межвоенного периода, идеологии, 

национальной и религиозной политике, пропаганде и массовому сознанию. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-

квалификационной работой, соответствующей критериям п. 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. В диссертации изучены исторический контекст и 

события, связанные с образованием Севастопольского оборонительного 

района и боевыми действиями Приморской армии и Черноморского флота в 

июне 1941 – июле 1942 гг. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством, логичностью выводов. Она 

основывается на представительной источниковой базе, включающий в себя 

значительный массив как опубликованных, так и архивных источников. 

Благодаря этому соискателю удалось показать убедительную картину 

обороны Севастополя силами Приморской армии и Черноморского флота, а 

также определить значение системы Севастопольского укрепленного района в 

июне 1941 – июле 1942 гг. Восьмимесячная оборона Севастополя происходила 

в период самых тяжких боев 1941–1942 годов и сыграла заметную роль в срыве 
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гитлеровского плана блицкрига. 

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты 

и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. Являясь одной из значительных битв на первом этапе войны, оборона 

Севастополя была не только тесно связана с южным приморским 

направлением, но и с центральным направлением – к Москве. Основная 

трудность обороны Севастополя заключалась в том, что накануне немецких 

штурмов город Севастополь и Севастопольский оборонительный район уже 

фактически находились в тылу территории, оккупированной противником. 

2. Тактику Приморской армии можно рассматривать как переходную от 

интенсивных маневренных сражений к долговременной позиционной обороне 

на южном направлении. При этом позиционная оборона Приморской армии в 

боях за Севастополь влияла на положение не только на южном приморском 

фланге, но и на общую ситуацию на других фронтах. Изучение действий 

Приморской армии имеет исключительное значение для объяснения всего 

протекания обороны Севастополя 1941–1942 гг., особенно в ходе отражения 

двух немецких штурмов в условиях полного блокирования в тылу противника. 

3. В ходе боев до прибытия главных сил Приморской армии и начала 

немецкого ноябрьского штурма Севастополя войска морской пехоты 

Черноморского флота играли значимую роль в сдерживании авангардных 

частей 11-й немецкой армии, но в ходе самой обороны Севастополя от трех 

немецких штурмов основную тяжесть противостояния вынесли уже только 

части Приморской армии. 

4. Несмотря на тщательную организацию оборонительных мероприятий 

командованием Приморской армии во главе с генерал-майором И.Е. Петровым, 

в оборонительной системе Севастопольского оборонительного района 

существовали проблемы: слабая фланговая оборона в промежутках и стыках 

между соединениями. Эта проблема особенно сказалась во время второго 

штурма в декабре 1941 г., когда немцам удалось глубоко прорваться в глубину 

оборонительных позиций в северной части Севастопольского оборонительного 
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района, создав непосредственную угрозу северной части Севастополя и в итоге 

вынудив Приморскую армию отступить на юг на 8–10 км. 

5. Главные причины поражения Приморской армии и падения 

Севастополя летом 1942 г. заключались не в субъективных ошибках 

командовании армии в организации оборонительных мероприятий, а в 

неблагоприятных инфраструктурных условиях, образовавшихся к 1942 г., 

когда основные транспортные узлы и населенные пункты в Северном Крыму 

были оккупированы немцами и их союзниками. Хотя условия для обороны 

Крыма и Севастополя в 1942 г. фактически отсутствовали, удержание этих 

стратегически важных объектов для защиты главной военно-морской базы и 

стратегического плацдарма имело важное вспомогательное значение для 

стабилизации общего южного направлении СССР и срыва планов вермахта по 

продвижению в направлении Куйбышева, Горького и Москвы. Таким образом, 

оборонительная система Севастопольского оборонительного района была 

лишена объективных возможностей для успешного отражения наступления 

противника. 

6. Инженерные изъяны в оборонительно-огневой системе 

Севастопольского оборонительного района также входили в число причин, 

обусловивших падение Севастополя в июне–июле 1942 г. Эти проблемы, 

обозначившиеся еще в ноябре 1941 г., оставались вплоть до начала штурма 

немцами Севастополя в июне 1942 г. Ход боевых действий в 1942 г. показал, 

что немцы осуществляли прорывы в северной части Севастопольского 

оборонительного района, используя именно эти ее недостатки. 

На заседании 3 июня 2024 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Там Хок Чиу ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 13, «против» – 0, 

недействительных голосов – 0. 
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Председатель 

диссертационного совета, 

доктор исторических наук, 

доцент 

Андреев Д.А. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат исторических наук 

Белоусова О.В. 

 

3 июня 2024 г. 


