
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 72.1.001.01 

(Д 022.006.01), СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАУЧНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКАДЕМИЯ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №________________________________ 

решение диссертационного совета от 25 декабря 2024 г., № 15 

 

О присуждении Баттулге Очиру, гражданину Монголии, ученой степени 

кандидата исторических наук.  

Диссертация «История исследований археологических памятников хунну 

в Монголии» по специальности 5.6.3. Археология (исторические науки) 

принята к защите 08.10.2024 г. (протокол №11) диссертационным советом 

72.1.001.01 (Д 022.006.01), созданным на базе ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан» (420111, г. Казань, ул. Баумана, 20), на основании 

приказа Минобрнауки России №738/нк от 25.11.2020 г. 

Соискатель Баттулга Очир, 15 февраля 1988 г.р., гражданин Монголии.  

В 2009 году окончил Монгольский государственный университет 

(г. Улан-Батор, Монголия), выдавший диплом о высшем образовании по 

направлению подготовки «Археология» (бакалавриат). В 2011 году окончил 

Монгольский государственный университет (г. Улан-Батор, Монголия), 

выдавший диплом о высшем образовании по направлению подготовки 

«Археология» (магистратура). В 2017 году освоил программу подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология.  

Справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам «История и 

философия науки (исторические науки)», «Иностранный язык (английский)» 
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выдана в 2023 году федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)»; справка о сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине выдана в 2023 году федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

С 2011 года по настоящее время Баттулга Очир работает в Институте 

истории и этнологии Академии наук Монголии в должности научного 

сотрудника отдела древней истории.  

Диссертация выполнена на кафедре международных отношений, 

политологии и регионоведения ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)». 

Научный руководитель – Боталов Сергей Геннадьевич, доктор 

исторических наук, профессор кафедры «Международные отношения, 

политология и регионоведение» Института лингвистики и международных 

коммуникаций ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск); ведущий 

научный сотрудник ФГБУН Институт истории и археологии Уральского 

отделения РАН (г. Екатеринбург) 

Официальные оппоненты:  

1. Иванов Владимир Александрович, доктор исторических наук, 

профессор, старший научный сотрудник отдела средневековой археологии 

ОСП «Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики 

Татарстан» ГНБУ «Академия наук Республика Татарстан» (г. Казань); 

2. Любчанский Илья Эдуардович, кандидат исторических наук, доцент, 

ученый секретарь Центра историко-культурного наследия г. Челябинска 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация, Уфимский федеральный исследовательский 

центр РАН (г. Уфа), в своем положительном отзыве, подписанном кандидатом 

исторических наук, заведующей отделом археологических исследований ИИЯЛ 

УФИЦ РАН В.В. Овсянниковым, директором ИИЯЛ УФИЦ РАН З.Я. 

Рахматуллиной и утвержденном руководителем Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук В.Б. Мартыненко, 

указала, что диссертационное исследование Баттулги Очира на тему «История 

исследований археологических памятников хунну в Монголии» соответствует 

паспорту специальности 5.6.3. Археология и отвечает требованиям пп. 9, 10, 11, 

12, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата наук. Баттулга Очир 

заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.3. Археология. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 3 коллективные монографии, 

6 в рецензируемых научных изданиях.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации (перечень ВАК): 

1. Боталов С.Г., Очир Б. История исследований погребальных памятников 

монгольских хунну // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные 

науки». – 2016. – Т. 16, № 4. – P. 31–37.  

2. Боталов С.Г., Очир Б. История изучения поселенических памятников в 

Монголии // Проблемы истории, филологии, культуры. – № 2. – 2017. – С. 69–

76.  

3. Очир Б. История исследования производственных комплексов хунну // 

Вестник ЮУрГУ . Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2017. – Т. 17. – 

№4. – С. 31–34.  

4. Choongwon Jeong, Ke Wang, Shevan Wilkin, William Timothy Treal 

Taylor, Bryan K. Miller, Jan H. Bemmann, Raphaela Stahl, Chelsea Chiovelli, 
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Florian Knolle, Sodnom Ulziibayar, Dorjpurev Khatanbaatar, Diimaajav 

Erdenebaatar, Ulambayar Erdenebat, Ayudai Ochir, Ganbold Ankhsanaa, 

Chuluunkhuu Vanchigdash, Battuga Ochir, Chuluunbat Munkhbayar, Dashzeveg 

Tumen, Alexey Kovalev, Nikolay Kradin, Bilikto A. Bazarov, Denis A. Miyagashev, 

Prokopiy B. Konovalov, Elena Zhambaltarova, Alicia Ventresca Miller, Wolfgang 

Haak, Stephan Schiffels, Johannes Krause, Nicole Boivin, Myagmar Erdene, Jessica 

Hendy, Christina Warinner. A Dynamic 6,000-Years Genetic History of Eurasia’s 

Eastern Steppe [Динамичная 6000-летняя генетическая история Восточной 

степи Евразии] // Cell. – Vol. 183, Issue 4. – Nov 12. – 2020. (на англ.яз.).  

5. Ганбат Н., Ситдиков А.Г., Измайлов И.Л., Улзийбаяр С., Батсурэн Б., 

Беляев А.А., Очир Б. Археологические исследования фортификации северной 

цитадели городища Бийбулаг (средневековый уйгурский город Байбалык): 

предварительные итоги // Археология евразийских степей. – 2020. – №6. – С. 

179–192. 

6. Содномын Улзийбаяр, Бат-Улзийн Баатархуу, Баттулгын Очир, 

Ариунцэцэгийн Уранжаргал [Три монгольских погребения трех разных 

периодов, найденные в Хатны Булаге (Дорноговь аймаке)] // Известия 

Лаборатории древних технологий. – 2022. – Т. 18. – № 4. – С. 56–70.  

Публикации по теме диссертации отражают основное содержание 

научно-квалификационной работы, в них представлены наиболее важные и 

концептуальные ее положения, посвященные истории исследования 

археологических памятников хунну в Монголии. 

В автореферате диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, авторском вкладе и 

объеме научных изданий. 

На диссертацию и автореферат поступило 2 положительных отзывов: 

1. Сунгатов Фларит Абдулхаевичич, кандидат исторических наук, 

директор ООО «Архпроектизыскание» отмечает, что автором обоснована 

актуальность темы, определено состояние ее изученности, поставлены цель и 
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задачи, сформулированы предмет и объект, установлены территориальные и 

хронологические рамки исследования, определена научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Автор 

достаточно полно осветил содержание этапов, указав особенности каждого из 

них. В то же время автору дана рекомендация более четко обосновать 

выделение этапов исследований истории монгольских хунну. В частности, 

выделить в отдельный этап период до 20-х годов XX века, основным 

содержанием которого было выявление письменных источников и появление на 

их основе первых научных работ по истории хунну, а также выявление в конце 

XIX века первых археологических памятников хунну.   

2. Цэндмаа Энхчимэг, профессор, ученый секретарь Института истории и 

этнологии Академии наук Монголии, отмечает, что диссертационная работа 

представляется весьма актуальной, данное исследование существенно 

углубляет научное знание об одном из важнейших направлений Монгольской 

археологической науки. Сбор и систематизация обширного эмпирического 

материала, введение в научный оборот ранее недоступных исследователям 

материалов, показ научных результатов каждого из периодов исследования 

определили актуальность и научную новизну диссертационного исследования. 

Изложение материалов по основным главам интересно, выводы вполне 

обоснованные, чему способствовали участие диссертанта в многочисленных 

экспедициях по изучаемой теме и полученные им знания и опыт. В то же время 

высказаны рекомендации о необходимости расширить и углубить 

ознакомление с зарубежной историографией, в особенности с концепциями и 

оценкой по ряду проблем археологии и истории империи Хунну; привлечь 

устные материалы – воспоминания и интервью археологов, работавших в 

различных местах Монголии на раскопках памятников хунну; исправить 

орфографические ошибки в написании монгольских имен и названий. 



6 

 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в соответствующей отрасли науки, их публикациями в 

указанной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- подробно рассмотрена история открытий и организация работ 

археологических экспедиций;  

- обобщены данные археологических исследований хуннских памятников 

в Монголии;  

- проанализирована историография археологических трудов по генезису, 

антропологии, производству, хозяйству, оседлости, войне и войску, 

административному делению, обществу, культуре, письменности и внешним 

взаимоотношениям; 

- разработана периодизация археологических исследований хуннов с 

раскрытием своеобразия каждого периода;  

- систематизированы и проанализированы по единой методике 

материалы, полученные в результате археологических исследований хуннских 

памятников, предпринята попытка ввести в хуннский период памятники, 

которые, по мнению исследователей, были отнесены к другим этапам истории;  

- собраны материалы совместных, международных и отечественных 

экспедиций по исследованию памятников хунну. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:   

- определены основные этапы исследований истории хунну; 

- проанализированы цели и задачи этапов исследования, выявлены 

особенности каждого этапа; 

- оценен вклад учѐных в археологические исследования истории хунну; 

- оценены основные научные положения с учетом современных 

методик исследования; 
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- рассмотрены исследования по этногенезу, культуре, хозяйству, 

общественному строю, административному делению и внешним отношениям 

хунну; 

- изучено современное состояние и организация археологических 

исследований хунну в Монголии; 

- определены современные актуальные проблемы хуннской археологии 

в Монголии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы исследования могут 

использоваться: 

- при планировании продолжения научных исследований хунну с 

использованием современных методик и научных открытий; 

-  в качестве полной базы информации об археологических раскопках и 

находках хунну в Монголии.   

Оценка достоверности результатов исследования обеспечена: 

– использованием большого количества отчѐтов и полевых материалов 

национальных, зарубежных и совместных экспедиций, хранящегося ныне в 

рукописных фондах академических институтов, вузов, музеев и Национального 

центра культурного наследия Монголии 

- непосредственной работой с первоисточниками (научные отчеты, 

описание исследователей, полевые материалы) и артефактами, полученными в 

результате раскопок; 

- основные положения работы обсуждены на конференциях 

международного уровня. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором диссертационного 

исследования: 

- лично были проработаны архивные материалы Института Истории и 

Археологии Монгольской Академии Наук, Монгольского Государственного 

Университета, Монгольского национального исторического музея, 




