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ныЙ унивЕрситЕт имЕни н. г. чЕрныIттF,вского>> миноБрнАу-
КИ РФ ПО ДIССЕРТАlЦ4I4 НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ ДОК-

ТОРА БИОЛОГИtIЕСКIД( НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 25.|2.20Т4 г. М 349

О присуждении Лысенко Татьяне Михайловне, |ражданке РФ, ученой

степени доктора биологических наук.

.Щиссертация <<Растительность засоленных почв лесостепной и степной

зон в Поволжье: р€внообразие, закономерности распространения, экология и

охрана) в виде рукописи по специ€tльностям 03.02.01 - ботаника и 03.02.08 -
экология (биологические науки) принrIта к защите 15.09.20t4, протокол

ЛЬЗ27 диссертационным советом Д2|2.243.13 на базе Федералъного государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

н€lльного образования <<Саратовский государственный университет имени

Н. Г. Чернышевского) (410012, г. Саратов, ул.АстраханскаrI, 83; приказ о со-

здании J\b426-185 от 15.03.2010 г.).

Соискатель Лысенко Татьяна Михайловна, 1971 года рождения, дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук <<Син-

таксономия и экология галофитных растительных сообществ Самарской об-

ласти) защитила в 1999 г. в диссертационном совете, созданном на базе Са-

марского государственного университета (КТ J\b 059014).

Т. М. fuсенко работает старшим научным сотрудником лаборатории про-

блем фиторазнообразия Федеральною государственного бюдкетного 1пlрg)цд.-

ниrI науки lfuституга экологии Волжского бассейна Российской ак4деIлшrи наук.



,Щиссертация выполнена в лаборатории проблем фиторазнообразия

ФГБУН Института экологии Волжского бассейна РАН.

Научный консультант - д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН Розенберг

Геннадий Самуилович, директор ФГБУН Института экологии Волжского

бассейна РАн.

Официальные оппоненты:

1. Королюк Андрей Юрьевич, д.б.н., с.н.с., заведующий лабораторией

геосистемных исследований ФГБУН Щентральный сибирский ботанический

сад СО РАН;

2. Агафонов Владимир Александрович, д.б.н., доцент, заведующий ка-

федрой ботаники и микологии ФГБОУ ВПО <Воронежский государственный

университет);

3. Лактионов Алексей Павлович, д.б.н., профессор кафедры ботаники,

почвоведениrI и биологии экосистем ФГБОУ ВПО <<Астраханский государ-

ственныи университет) дЕtли положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБУН Институт биологии УНЦ РАН (г. Уфа) в

своем положительном заключении, подписанном Миркиным Борисом Ми-

хайловичем, д.б.н., проф., г.н.с. лаб. геоботаники и охраны растительности,

указаlrа, что диссертациrI Т.М. Лысенко <<Растительность засоленных почв

лесостепной и степной зон в Поволжье: р€внообразие, закономерности рас-

пространения, экология и охранa)) является законченным научно-

квалификационным трудом на акту€lльную тему, в котором на основании вы-

полненных автором исследований разработаны теоретические положения)

совокупность которых можно ква-lrифицировать как научное достижение в

области науки о растительности. Резулътаты, пол)пrенные диссертантом,

имеют важное теоретическое и прикJIадное значение. Выводы и рекоменда-

ции обоснованы.

Соискатель имеет 170 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации 170 наl^rных работ общим объёмом 12,5 печатных листов, из них

27 статей в рецензируемых на)п{ных изданиях.



Наиболее значимые на)цные работы по теме диссертации:

1. Голуб В.Б., Лысенко Т.М., Рухленко И. А., Карпов Д. Н. Внугрикон-

тинент€tльные галофитные сообщества с преобладанием гемикриптофитов в

СНГ и Монголии l/Бюл. МОИП. Отд. биол. 2001. Т. 106. Вып. l. С. 69-75.

2. Лысенко Т. М., Карпов Д. Н., Голуб В. Б. Га-пофитные растительные

сообщества Ставропольской депрессии (CaMapcкarl область) ll Растtттельность

России. 2003. Ns 4. С.42-50.

3. Саксонов С. В., РозенбергГ. С., Лысенко Т. М., Го.гryб В. Б. К вогlросу

о создании Зеленой книги Сашrарской области ll Известия Самарского НII

РАН. Спец. вып. <<Общие проблемы экологии>. 2004. С.7|-79.

4. JbceHKo Т. М. Галофитнм растительностъ Юю-Востока европейской

части России llИзвестия Саrчrарского IЩ РАН. Спец. вьш. 2005. ЛЬ 4. C.2I5-22I.

5. JbceHKo Т. М. Редкие и нуждаюIIц4еся в охране фитоценозы Carr,rap-

ской области. I. Галофитные сообщества // Ботанический журнал. 2006. Т. 91.

j\b 1. с. 133_143.

б. Лысенко Т. М. Новые данные о растительном покрове Самарской

области // Поволжский экологический журнilл. 2009. М 2. С. 107-114.

7. Лысенко Т. М., Раков Н. С. Растительность засоленнъD( почв Северно-

го Ffuзкого Заволжья (УльяновскЕuI и Самарская области) // Растительность

России.2010. J\b 16. С.27-39.

8. Лысенко Т. М. Разнообразие растительных сообществ засоленньD(

почв в Поволжье и вопросы их охраны ll Известшf, Самарского IЩ РАН.

2012. Т. 14. J\9 1 (4). С. 1061-1064.

9. Лысенко Т. М. Новые данные о растительньIх сообществах солонцо-

BbIx почв в степной зоне (Россия и Казахстан) // Известия Саrчrарского IЩ

рАн.2013. т. 15. }lb з (2). с.73|-740.

10. Лысенко Т. М. Характеристика растительного покрова солонцовых

почв особо охраняемых природньж территорпй - озер Эльтон и Баскунчак ll
Вектор науки ТГУ. 201-З. J\tb 2(24). С. 47-53.



На диссертацию и автореферат поступило 37 положительных отзывов,

из них 27 -без замечаний:

Т. Ю. Браславской, к.б.н., в.н.с. и Е. В. Тlжоновой, к.б.н., с.н.с. Щентра по

гrроблемапл экологии и гтрод/кгивностI,I лесов РАН; С. М. Яп,rалова, д.б.н., в.н.с. Бо-

таниrlескою сада-институга YEilI РАН; О. В. Созинова, к.б.н., доц., зав. каф. бота-

ники Гродrенскою юсуниверситета @еларусь); Р.Р. Фаткулrrиной, к.б.н., доц. каф.

<<trУIода и технологии) ФГБОУ ВПО <<Казансюшi наIц.Iон€lпьrъй исследоватеJьсrсй

технологиtIеский университет>; И.И.Раюплова, д.б.н., гIроф. каф. биоэкологии

ГБОУ <<Казаrrский (flриволжсrой) федераrшъй университеD); Н. Л. Щегпсовой,

к.б.н., с.н.с. лаб. геоботаниtIескIlD( исследовЕlний trfuституга экологии горньD( тер-

рrгорIй КБIЩ РАН; В. Б. Гоrryбц д.б.н., проф., зав. гругшой фrюценологлшл

ФГБУН lfuституга экологии Волжскою бассеfuiа РАН; Д. В. ,Щубьгrш, д.б.н.,

проф., в.н.с. и Т. П..Щзюбы, к.б.н., с.н.с. отд. геобстаники и эколоми lfuституга

ботаrтики рпл. Н. Г. Холодrого EIAH Уrсраlлты; В. И. Парфенова, д.б.н., €жttд., проф.,

зав. лаб. и Г. Ф. Рыковскою, д.б.н., г.н.с. лаб. флоры и систематики растений ГFry

<ФIнстлrцrг экспериментuшьной ботаншсr r.шrц. В. Ф. КупревиlIа НАН Беларусю>;

В. И. Василевича, д.б.н., проф., зав. лаб. лесной зоны БИН РАН; И. А.Еыlанова,

д.б.н., проф., зав. лаб. поrтуллц,Iонной экологии ФГБУН Ifuчгитуга экологии

Волжскою бассейна РАН; О. В. Чередптченко, к.б.н., асс. каф. геоботаrлпс.I Мry
шrл. М. В. Ломоносова; Е. Н. Мрафарова, д.б.н., цроф., зав. каф. и Е. М. Волковой,

к.б.н., доц. каф. биологtдд Тульского госуIil{верситета; Т. В. Черненьковой, д.б.н.,

в.н.с. лаб. структурно-фуrшцаональной орпlнизаIц{I4 и устойчивости лесньD( эко-

систем ФГБУН Щешгра по проблемЕlIч1 экологии и проryкгrшности лесов РАН;

А. В. Каверин4 д.с.-х.н., зав. каф. и Т. Б. Силаевой, д.б.н., проф. каф. ботаrшша, фи-

зиологии и экологии растеrшй ВГБОУ ВПО <dчIордовскlй юсуIиверситет

им. Н. П. Огарёва>; Е. Я. Фрисмана, TIJI.-Kopp. РАН, проф., дIфекIора и

Т. А. ýбцовой, к.б.н., зав. лаб. реtион€tJьньD( биоценолоtическLD( исследоваrшй

ФГБУН trfuституга комплексною анаJIиза ремон€tльньD( проблем ДЕО РАН;

А. А. Семенов4 к.б.н., доц., зав. каф. ботаrтдка, общей биологlа.t, экологии и био-

экологического образоваrтия ФГБОУ ВПО <<ГIоволжскаJI юсударственн€ш соIцI-



€lльно-ryманитарн€ш академиrI); С. В. .Щеггевой, д.б.н., дФеюора, Е. Е. Куrпогlшой,

к.б.н., н.с. и Б. Ю. Тетерюк4 к.б.н., с.н.с. отд. флоры и р€rститеJIьносги Севера

ФГБУН Институга биоломи КFЩ УрО РАН; Т. В. Жуйковой, д.б.н., доц., зав.

каф. ecTecTBeHHbD( наук и физико-математиtIескою образоваr*Iя ФГБОУ ВПО

<Glюrсrgгагигьская юсудартвеннzш соIц.IztJьно-педаюгическ€ш академиrD);

М. Chyky, д-ро, проф. каф. ботаrrиrса и зоологии Масарикского университетц

Брно, Чешская Ресгryбrптка; L. Mucin&, д-ро, проф. УшrверсIrгега Западlой Авgгра-

лrшл, Перт, Австра-гпая; Р.Т.Щонев4 д-ра доц. каф. <<Экология и охрана окруж&о-

щей сред5l> фuк. биологша Софийского университета <Святой Клшrлеrrг О"рrчд-

сюшl>>, София, Болгария; Л.М.Абрап,rовой, д.б.н., зав. лаб. дш(орастущей флоры и

шilроryкIц4и травянистъD( расгеrпй БСИ У}Щ РАН; Е. Г. Кузьплшrой, к.б.н., доц.

каф. кГфшсгlадн€ш биоломя и микробиологиrD) ФГБОУ ВПО <сАстрахшlский юсу-

дарствешъй технический университет); Т.И. ГIлаксиной, д.б.н., проф. каф. эколо-

гrшл, боташки и охрztны црIФоды ФГБОУ ВПО <Сашrарсrоп? государшвеrпъй

университет>; Н.Н. IJрелева, д.б.н., гфоф., чл.-корр. РАН, г.н.с. БИН РАН.

.Щесять положительньIх отзывов содержат вопросы и замечаниrI:

В. В. Чепиноги, д.б.н., в.н.с. trfuституга географии им. В. Б. Сочавы СО РАН
(1.(...6олее ломtIным привести единый продроIчryс, в котором при названиrD(

синт€tксонов отметить присугствие:,ry. в той ипи иной зоне)); 2. <<нарис. 1 и2,rде
даны карты-схемы, охватыв€lюцц4е район исследований, было бы желателъно от-

метить, где проходrг цраница между степной и лесостепной зон€lI\4D); З. ктаб.гпща

1... оказалась... неинформативной, поскольку она полна условньD( сощраще-

ний.. . М автореферата было бы достаточно привести соIФащенньй вариант

таблицы, чтобы ост€lлось место цтя расшпафровки соIФащен"й...о); Б.-

Ц. Б. Намзалова, д.б.н., проф. и С. А. Холбоевой, к.б.н., доц. каф. ботаники Бу-

рятскою юсунIверситета (1. (...какие из природньж факгоров... имеют строю

зонutпьный характер, а какие - специфиtIески интразон€tпьные, и какими вLцами

растений они индицIФуются); 2.<<...отсутствие флористическlDь ботшtико-

географическlD( и фитоэкологическlD( характеристик вьцеленньD( синтчжсонов

обедrяет содерж€lние €lвтореферата...); 3. ((... отсугствие полньIх расlшrфровок и

пояснешй к рисункам (6, 7) и таблшIе 1,... .имеются два рисункаб>);

А. А. Куземко, д.б.н., г.н.с. Национального дендропарка <Софиевкa>) НАН УIФа-



ины (1. (...кulким образом автор вьцеJIяет диапIостиIIеские вI4ды сиIIтаксо-

нов.. .>>;2. (fiоскольку распространение сообществ союза Аrrhепаthеriоп elatioris

Liquet 1926 к востоку от |раницы Щентральноевропейской цровиЕции явJuIется

пред\легом дискуссии, хотелось бы рнать доводщ автора относrгеJIьно рассмот-

рения мезофитньD( JIуговьrх сообществ Поволжья именно в составе данною сою-

за, а не союза Festucioп prateпsis Sipaylova et а1. 1985...>>); А. .Щ. Булохова, д.б.н.,

проф., зав. каф. биологии ФГБОУ ВПО <Брянский юсуларственный университет

им. акад. И. Г. Пеrровского> ((...метод DСА-орлlанации не всегда дает возмож-

ностъ адекватно интерпретировать распределение сообществ в ординационнъD(

осях. Возможно, что традиционный координатный метод Л. Г. Раменского с ис-

поJIъзов€lнием его экологических шк€lл мог бы быть в этом сJIyIае дtuке более

эффективным>); Д.И. Назшuовой, д.б.н., проф., в.н.с. и Л. В. Кривобокова,

к.б.н., н.с. лаб. лесной фитоценологии ФГБУН trfuституга леса им. В. Н. Сукачева

(1. (1 и 2 задачлl исследования,чублируют друг друга. . .>>; 2. (<нa основе данньD(

по качественному и количественному содерж€lнlдо солей в почв€lх конщретньD(

фитоценозов.. . можно бьIло выполнить пряшуо ординацию выделенньD( синт€lк-

сонов по фактору засолену!я и, затем, сопоставить полученные результаты с та-

ковыми непрячrой ордfiIацш,I...>; 3. <<в работе не цриведены прzlктические реко-
мендации по рационzLльному использованию галофитной растительности По-

воJDкья. ..>>; 4. ((вывод 3 является констатацией результатов исследовандя...>; 5.

<таблшIа 1 без расшифровки аббревиаryр IФитериев цриродоохраr*rой ценности

сообществ не дает никакой информации дIя читателей автореферато>);

А. А. Чибилева, чл.-корр. РАН, д.г.н., проф., дIФектора и О. Г. Ка-шлыковой,

к.б.н., н.с. лаб. биогеогрфr:и и мониторинга биоразнообразия Lfuституга степи

УрОРАН (1.ккак испоJIьзованы в работе при характеристике эколомtIескlD(

особенностей синтаксонов и формировании выводов матери€tлы, поJцленные

цри химшIеском €lн€lлизе поIIвенньIх образцов (о прlлrленении данного метода

указ€lно в главе 3)?>; 2. <<pассматрив€lJIись JIи при ан€rлк}е эколоми сиЕт€lксонов

иные факторы, помимо достулньж дJuI ан€}лиза при использовании программ дJIя

анализа геоботанических описаний? .Щостаточно ли адаптировaнными к регио-

н€lльным особенностям явJuIются стандартные экологиЕIеские rшr<алы?>; 3. <<на

что автор ориеIIтиров€lлся при выделении зон€lпьньD( и подзон€lпьньIх ботанико-

географическIж границ?>); А. Ю. Кулагина, д.б.н., проф., зав. лаб. лесоведениrI

ИБ УФЦ РАН (n..." автореферате отсутствует обобщеннzш схема, отр€Dк€lющzul

действие экологическID( факгоров на растительность и обеспечение охраны рас-



тительности засоленньD( почв лесостепной и степной зон в Повошкье>>);

М. М. Черосова, д.б.н., зав. лаб. поtryJuIционной ботаники ФГБУН Ifuституга

биоломческlD( проблем IФиоJIитозоны СО РАН, зав. каф. экологии lfuституга

естественньж наук (<...автор достаточно конкретно в р€вделе (€lктуztльность))

утверждает, что засоленные почвы встречаются в России в ее южной части..., но

имеются сJtучм когда они встречЕlются далеко и не на юге... Категоричность

угверждениrI ID( южной части бьшо бы слегка оговорить особьп4и условиrIми от-

дельньD( не южнъD( регионовrr); А. А. ТиIlкова, д.г.н., проф., зi}I\4. д{рекtора и

Е. А. Белоновской, к.г.н., уч. сеIФетаря Институга географии РАН (<...при огrи-

с€tнии цриродньD( особенностей ремона исследований логичней бьшо бы дать

характеристику IшиI\dатц по.шообразующID( пород и поIIв не дlя адdинистратив-

HbD( единиц, а дш природньD( лесостепной и стешrой зон>); В. C.I:kraToBa, д.б.н.,

проф. и Д. М. Мирина, к.б.н., доц. каф. геоботаники и экологии Санкт-

Петербургского госуниверситета (1.K...HaI\4 к€Dкется не очень удачной форrуо"-

ровка цели работы. ..>>;2. (н€вв€lние (литературный обзор> могло бы отгrосrгься

к качеству текста обзора литературы... Рассмотрение физико-географических

хараюеристик региона отдельно по административным областяпл выгJIядит не

соответствуюшц{п4 прIФодным объеr<таlrл работы. Из прlведенньD(... методIк

ост€lлось непоIuIтным, к€ж оцредеJuIлась грulница объекга исследованутя (засолён-

ные/незасолённые почвы)...>>; 3. к. . . в характеристиках описанньD( синтаксонов. . .

не цриведены результаты... оцределений содержаний ряла анионов и кzхтионов в

поIIве); 4. <сикгаксономическ€uI часть работы выrIвила множество воцросов,

ббльшая часть KoTopbD( была успеIIIно решена, но некоторые ост€tпись... Сооб-

щество Наlоспеmum strobilaceum из-за формальньrх особенностей методики не

получиJIо статус ассоциации...>>;5. (...подряд иддц,Iе рисунки 8 и 9 авторефера-

та, где одни и те же кJIассы растительности обозначены ра:}ными цветами, или

таблица 1 автореферата, которЕш в т€жом виде Iшохо IIитается, а без пояснений

непонятна>).

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являют-

ся профессионЕuIами в области геоботаники и экологии растителъных сооб-

ществ, имеют публикации в изданиях, рекомендованньIх перечнем ВАК РФ,

способны определить научную и практическую ценность диссертации. Вы-

бор ведущей организации обоснован широкой известностью работ сотрУДНи-

ков лаборатории геоботаники и охраны растительности ФГБУН Инстиryта



биологии УНЦ РАН в области синтаксономических исследований и охраны

растительности.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:

- разработана нов€uI классификационная система галофитной расти-

тельности Поволжья, позволившая выявить основные закономерности ее ор-

ганизации и включить установленные в России синтаксоны в систему выс-

ших единиц растительности Европы;

- предложено обоснование утверждения, что основными экологически-

ми факторами, определяющими разнообразие и распространение раститель-

ных сообществ засоленных почв лесостепной зоны в Поволжье, являются €UI-

люви€UIьность, увлажнение, богатство и засоленность почв, а степной зоны -
еще и пастбищная дигрессия;

- докЕвана интразон€UIьность растительности засоленных почв лесо-

степной и степной зон в Поволжье и установлены ее зон€lлъные особенности;

- введены уточнения к понятиям ((гипергалофитная растительность>,

<галофитная растительность), (г€llrофитно-луговая растительность), ((г€lло-

фитно-степная растительность), отражающим экологические особенности

растителъности засоленных почв.

Теоретическая значимость исследованиrI обоснована тем, что:

- док€вано своеобразие галофитной растительности в Поволжье,

нашедшее отражение в выделении 1 нового порядка, 5 новых союзов, инте-

грированных в систему высших синтаксонов растительности Европы, 35 но-

вых ассоциаций и 35 новых субасооциаций;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс существующих базовьIх методов геоботанического исследования раз-

нообразия, фитоиндикации и природохранной значимости галофитной расти-

тельности, в т.ч. методы: маршруtный, синтаксономиtIеского анализа, бестрен-

довый ан€rпиз cooTBeTcTBpuI, что позволило по.JIучить новые ботанrдсо-



географические, фитосоциологиrIеские, экологические и природоохрaнные дан-

ные;

- обоснованно изложены закономерности распространения галофитных

сообществ лесостепной и степной зон в Поволжье;

- раскрыты проявления зон€tльности в интразональной галофитной рас-

тительности;

- из)лена связь галофитньж сообществ с формами рельефа и почвами;

- обозначена проблема охраны растительных сообществ засоленных

почв в регионе и их рацион€Lльного использованиrI.

Значение поJцлIенных соискателем результатов исследования дJIя прак-

тики подтверждается тем, что:

- разработана классификационная система галофитной растительности

лесостепной и степной зон в Поволжье и внедрена в обзор растительности

Европы (Eurochecklist);

_ определены перспективы практического использованиrI данньrх дис-

сертационного исследования дJIя выявJIения закономерностей флористиче-

ского, фитоценотического и экологического р€lзнообразия галофитных сооб-

ществ и организации мониторинга их состояния и охраны;

- создана база данных <<Растительность бассейнов Волги и Ураlrа>>, за-

регистрированная в международной системе GIVD и Федеральной службе по

интеJIлектуальной собственности (свидетельство прилагается);

- представлены рекомендации по охране и рациональному использова-

нию растительных сообществ Государственного учреждения <Природный

парк <<Эльтонский>> (акт о внедрении прилагается).

Оценка достоверности результатов исследованиrI вьUIвила, что :

- теория о зависимости разнообразияи закономерностей распростране-

ния растительных сообществ засоленных почв в Поволжье от условий кон-

кретной ботанико-географической зоны, интрчlзонапьности и зональньIх осо-

бенностей галофитной растительности построена ца известных, проверяемых
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данных и фактах, согласуется с опубликованными авторскими данными по

теме диссертации;

- идея базируется на анапизе и обобщении передового опыта построе-

ния классификационных систем;

- использованы данные, полученные непосредственно автором, и мате-

ри€lлы геоботанического изучения исследованного региона до шроведениrI

экспедиционных работ;

- использованы современные и классические традиционные методы

изучения фитоценозов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех

этапах работы, инициативном подходе к каждому этапу; поиске, усвоении и

творческом использовании литературы; обработке и интерпретации поrццgц-

ных данных, формулировке выводов, апробации резулътатов исследования,

подготовке публикаций.

На заседании 25.|2.2014 диссертационный совет принял решение при-

судить Лысенко Татьяне Михайловне уIеную степень доктора биологических

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14 человек, из них 5 докторов наук по специ€rльности 03.02.01 - бота-

ника, 8 докторов наук по специЕtльности 03.02.08 - экология (биологические

науки), r{аствовавших в заседании,из 21 человека, входящего в состав сове-

та, проголосов€tли: (зa>) - |4, (против)) - нет, недействительных бюллетеней

нет.

Председатель

диссертационн IТТллllцц Г. в.

Ученый секретарь

диссертационного совета

25.|2.201-4 г.

fФ
/с:

;
g,.;

ffi
Невский С. А.
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