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Аттестационное дело № ____________________ 

Решение диссертационного совета от 25 ноября 2020 г. № 11 

 

О присуждении Саблину Михаилу Валерьевичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Фауны крупных млекопитающих европейской части 

России в антропогене» по специальности 03.02.04 – зоология принята к 

защите 17 июля 2020 г. (протокол заседания № 8) диссертационным советом 

Д 002.223.03, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской 

академии наук, 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 1, 

№1161/нк от 28 сентября 2016 г. 

Соискатель Саблин Михаил Валерьевич 1962 года рождения. 

Диссертацию на соискание научной степени кандидата биологических наук 

«Хищные и парнокопытные млекопитающие центра Русской равнины в 

позднем антропогене» защитил в 1998 году в диссертационном совете, 

созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук. Работает старшим научным сотрудником в 

лаборатории териологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории териологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт 

Российской академии наук. 
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Официальные оппоненты:  

Бородин Александр Васильевич, доктор биологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 

наук, заведующий лабораторией филогенетики и биохронологии, 

Холодова Марина Владимировна, доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии 

наук, заведующая межлабораторным кабинетом методов молекулярной 

диагностики, 

Вишняцкий Леонид Борисович, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории материальной культуры Российской академии наук, ведущий 

научный сотрудник отдела палеолита.  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, в своем 

положительном отзыве, подписанном Сергеем Вадимовичем Крускопом, 

кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником Научно-

исследовательского Зоологического музея биологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Калякиным Михаилом Владимировичем, доктором 

биологических наук, директором Научно-исследовательского Зоологического 

музея биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, указала, что 

диссертационная работа М.В. Саблина выполнена на актуальную тему. 

Отмечено: «Наработки диссертанта имеют большое теоретическое значение 

для понимания роли крупных млекопитающих в жизни человеческой 

популяции в разных этапах ее исторического и культурного становления». 

Кроме этого, «Научная новизна работы заключается во впервые проведенном 

изучении раннеплейстоценовых местонахождений макромаммальной фауны 
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и в подробном и разностороннем анализе взаимодействия человека и 

домашних животных». В отзыве ведущей организации отмечается, что «весь 

материал определен и описан непосредственно М.В. Саблиным, что является 

колоссальной по трудоемкости работой»; «Выводы диссертационной работы 

сформулированы лаконично и в целом соответствуют поставленным 

задачам». Из недостатков работы отмечается, что «оформленного заключения 

в диссертационной работе нет», и в работе не хватает «обзора 

макромаммальной фауны на протяжении всего антропогена». В отзыве также 

отмечается, что «несмотря на указанные недостатки, работа, несомненно, 

является важной для понимания развития фаунистических комплексов 

европейской части России». Текст работы полностью соответствует 

специальности 03.02.04 – зоология. Содержание автореферата соответствует 

содержанию диссертации. В целом работа Михаила Валерьевича Саблина 

полностью соответствует требованиям пунктам 9, 11, 13-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», принятого Постановлением 

Правительства РФ N 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора биологических 

наук. 

Соискатель имеет 150 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 101 работа, из них 49 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. В 

выполненных в соавторстве публикациях в рецензируемых журналах по теме 

диссертации вклад соискателя является определяющим. Авторский вклад в 

опубликованные в соавторстве научные работы составляет от 60 до 90%. Он 

принимал участие на всех этапах исследования, включая формулировку 

задач, организацию и участие в экспедиционных работах, сбор и обработку 

остеологического материала, анализ данных и интерпретацию полученных 
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результатов, подготовку публикаций.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Саблин, М.В. Собаки из верхнепалеолитического поселения 

Елисеевичи 1 / М.В. Саблин, Г.А. Хлопачев // Stratum plus. – 2001. – № 1. –  

С.393-397.  

2. Sablin, M.V. The earliest Ice Age dogs: evidence from Eliseevichi 1 / M.V. 

Sablin, G.A. Khlopachev // Current Anthropology. – 2002. – V.43. – No.5. – P.795-

798.  

3. Саблин, М.В. К вопросу о древнейших следах появления человека на 

Юге Восточной Европы (Россия) / М.В. Саблин, Е.Ю. Гиря. // Археология, 

этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2(42). – С. 7-13. 

4. Саблин, М.В. Археозоологический анализ остеологического материала 

из неолитических свайных поселений Подвинья: хозяйство и экология / М.В. 

Саблин, А.В. Пантелеев, Е.В. Сыромятникова // Труды ЗИН РАН. – 2011. – 

Т.315. – № 2. – С.143-153. 

5. Спасская, Н.Н. Раннесредневековые лошади второй половины IX – 

начала X в. на Рюриковом городище / Н.Н. Спасская, М.В. Саблин, К.А. 

Михайлов // Российская археология. – 2011. – № 4. – С.52-63. 

6. Germonpré, М. Palaeolithic dogs at the Gravettian Předmosti site, the Czech 

Republic / М. Germonpré, M. Galetova, М. Sablin // Journal of Archaeological 

Science. – 2012. – V.39. – No.1. – P.184-202.  

7. Саблин, М.В. Стоянка эпохи олдована Мухкай II: палеонтологические 

данные  к датировке и реконструкции природного окружения / М.В. Саблин, 

Х.А. Амирханов, Д.В. Ожерельев // Российская археология. – 2013. – № 4. – 

С.7-19. 
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8. Thalmann, O. Complete mitochondrial genomes of ancient canids suggest a 

European origin of domestic dogs / O.Thalmann, B. Shapiro, P. Cui, V.J. 

Schuenemann, S.K. Sawyer, D.L. Greenfield, M. Germonpré, М.V. Sablin et al. // 

Science. – 2013. – V.342. – P.871-874. 

9. Frantz, L.A.F. Genomic evidence for a dual origin of domestic dogs / L.A.F. 

Frantz, V. E. Mullin, M. Pionnier-Capitan, O. Lebrasseur, M. Ollivier, A. 

Linderholm, V. Mattiangeli, M.D. Teasdale, A. Dimopoulos, A. Perri, A. Tresset, 

M. Duffraisse, F. McCormick, L. Bartosiewicz, E. Gal, E.A. Nyerges, М.V. Sablin 

et al. // Science. – 2016. – V.352. – P.1228-1231. 

10. Ollivier, M. Dogs accompanied humans during the Neolithic expansion into 

Europe / M. Ollivier, A. Tresset, L. Frantz, S. Bréhard, A. Bălăsescu, M. Mashkour, 

A. Boroneant, M. Pionnier-Capitan, O. Lebrasseur, R.M. Arbogast, L. 

Bartosiewicz, K. Debue, R. Rabinovich, M.V. Sablin et al. // Biology Letters. – 

2018. – V.14. – No.10. – P.1-4. 

11. Sablin, M.V. Large mammal faunas of the European part of Russia in 

Quaternary / M.V. Sablin // Russian Journal of Theriology. – 2020. – V.19. – No.1. 

– P. 58-64. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1) д.б.н. Боескоров Г.Г., главный научный сотрудник ФГБУН Института 

геологии алмаза и благородных металлов СО РАН;  

2) д.б.н. Докучаев Н.Е., заведующий лабораторией экологии 

млекопитающих ФГБУН Института биологических проблем Севера ДВО 

РАН;  

3) к.и.н. Каспаров А.К., заведующий лабораторией Археологической 

технологии ФГБУН Института истории материальной культуры РАН;  
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4) д.и.н. Колпаков Е.М., ведущий научный сотрудник ФГБУН 

Института истории материальной культуры РАН;  

5) д.б.н. Кораблев Н.П., доцент, директор ФГБУ «Государственный 

заповедник «Полистовский»»;   

6) д.б.н. Лавренченко Л.А., заведующий лабораторией микроэволюции 

млекопитающих ФГБУН Института проблем экологии и эволюции им А.Н. 

Северцова РАН; 

7) Пиотровский Ю.Ю., заместитель заведующего Отдела археологии 

Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа;  

8) д.б.н. Скучас П.П., доцент кафедры зоологии позвоночных ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургского государственного университета;  

9) д.б.н. Смирнов Н.Г., член-корреспондент РАН, профессор, ФГБУН 

Институт экологии растений и животных УрО РАН;  

10) д.б.н. Усатов А.В., профессор кафедры генетики Академии 

биологии и биотехнологии ФГАОУ ВО Южного федерального университета;  

11) д.и.н. Хвощинская Н.В., ведущий научный сотрудник ФГБУН 

Института истории материальной культуры РАН;  

12) к.и.н. Хлопачев Г.А., заведующий отделом археологии ФГБУН 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

Всего поступило 12 отзывов из 10 организаций. Все отзывы 

положительные. Отзывы подписали 9 докторов и 2 кандидата наук. Из них 9 

отзывов без замечаний и 3 отзыва содержат замечания, пожелания и 

уточняющие вопросы. В отзыве д.б.н. Докучаева Н.Е. говорится, что по 

автореферату есть лишь мелкие замечания, касающиеся оформления. В 

отзыве д.и.н. Колпакова Е.М. написано, что вывод автора диссертации о том, 

что «на протяжении всего антропогена на стоянках и поселениях европейской 
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части России существовала практика тотальной утилизации человеком 

добытых или выращенных им животных», звучит слишком решительно. В 

отзыве к.и.н. Хлопачева Г.А. указывается, что утверждение о том, что охота 

на мамонтов не оказала существенного влияния на плотность популяции этих 

животных в верхнем палеолите на просторах Русской равнины, по нашему 

мнению, все-таки нуждается в дополнительной аргументации. Ответы на 

замечания содержатся в стенограмме заседания совета. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией оппонентов и их известностью в 

области изучения зоологии, генетики крупных млекопитающих, истории 

фаун и человеческих обществ в антропогене; наличием у них научных трудов 

в данных областях исследований. Все они имеют публикации по теме 

защищаемой диссертации, в том числе и в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана теория, доказывающая, что 

одомашнивание собаки произошло в зоне плейстоценовой тундростепи в 

эпоху ранней поры верхнего палеолита; предложена гипотеза, что в позднем 

плейстоцене охота человека на крупных млекопитающих не оказывала 

значимого влияния на плотность их популяции; доказана сложная 

эволюционная история C. familiaris на протяжении голоцена; введены в 

научный оборот новые понятия – «ранняя стадия таманской фауны» и 

«поздняя стадия таманской фауны».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны возможности использования современных научных методов при 

изучении ископаемого материала, происходящего с археологических стоянок; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов): 
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использован масштабный подход к изучению процессов взаимодействия 

человеческих популяций и их природного окружения; изложены актуальные 

данные по видовому составу фаун крупных млекопитающих в разные 

периоды антропогена на территории европейской части России; раскрыты 

основные особенности утилизации человеком на стоянках и поселениях 

добытых или выращенных им животных; изучены вероятные пути 

распространения на территорию европейской части России крупного, 

мелкого рогатого скота и домашней свиньи; проведена модернизация 

методики промеров краниологического материала псовых, что привело к 

открытию домашней собаки в плейстоцене.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и апробированы методы, позволяющие на базе имеющегося 

остеологического материала реконструировать палеоландшафты, 

анализировать хозяйственный уклад обитателей стоянок и поселений; 

определены перспективы практического использования результатов при 

оценке и анализе биологического разнообразия экосистем европейской части 

России на протяжении антропогена; создана модель эффективного 

применения знаний, полученных в процессе изучения ископаемого 

материала, с применением, как классических методик, так и новейших 

методов; представлены методические рекомендации послужившие основой 

для курса лекций по палеозоологии на кафедре археологии Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – лабораторные исследования 

остеологического материала проводились с использованием 

сертифицированного оборудования в соответствии со стандартными 

международными и отечественными методами; достоверность результатов 
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подтверждена качеством полученных данных; теория построена на 

верифицированных результатах и фактах, согласующихся с опубликованными 

в рецензируемых изданиях материалами по теме диссертации; идея работы 

базируется на результатах обобщения собственных данных по результатам 

практической работы с новыми коллекциями костей крупных 

антропогеновых млекопитающих с территории европейской части России, а 

также недостаточной изученности старых коллекций; использован большой 

объем уникального остеологического материала, собранного в ходе 20-летних 

исследований автора, а также данные, опубликованные ранее другими 

исследователями; установлено качественное соответствие полученных 

автором результатов современным международным исследованиям, с 

высоким уровнем научной новизны; использованы современные методы 

сбора и обработки ископаемого материала.  

Личный вклад соискателя заключается в его непосредственном участии 

во всех этапах исследования. Автором были определены цель и задачи 

исследования, проведены сбор и обработка остеологического материала, 

анализ данных и интерпретация полученных результатов. Диссертантом 

лично были подготовлены основные публикации по теме диссертации, 

доложены результаты исследований на международных и российских 

конференциях.  

На заседании 25 ноября 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Саблину М.В. ученую степень доктора биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 03.02.04 – Зоология 

(биологические науки), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих 

в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – нет, 

проголосовали: за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 



3aMecnneJih rrpe,Il;ce)J;aTemr 

)J;HCCepTaiJ;IIOHHOrO COBeTa 

25.11.2020 
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