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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.026.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЕДЕРАЦИИ), 

 ПО ДИССЕРАТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 27 апреля 2022 г. № 7 

 

О присуждении Журавлевой Наталье Евгеньевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Фауна и условия обитания гидроидных полипов 

(Hydrozoa) в Баренцевом море» по специальности 1.5.12. – Зоология принята 

к защите 7 февраля 2022 г. (протокол заседания № 4) диссертационным 

советом 24.1.026.02, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской 

академии наук, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 1, 

приказ №1161/нк от 28 сентября 2016 г., с изменениями, внесенными 

Приказом № 661/нк от 30 октября 2020 г. 

Соискатель Журавлева Наталья Евгеньевна, 1982 года рождения, в 2006 

г. окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» по направлению «Биология», специализация 

«Зоология беспозвоночных. Эволюционная морфология». В 2012 г. окончила 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на базе 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологический институт Российской академии. 

Работает старшим хранителем лаборатории морских исследований в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Зоологический 

институт Российской академии наук, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в лаборатории морских исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Зоологический институт Российской академии наук, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Денисенко 

Станислав Григорьевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук, 

главный научный сотрудник лаборатории морских исследований. 

Официальные оппоненты:  

Николай Николаевич Марфенин доктор биологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», биологический факультет, кафедра 

зоологии беспозвоночных, профессор, 

Даутова Татьяна Николаевна кандидат биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Национальный 

научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного 

отделения Российской академии наук, научный руководитель Лаборатории 

глубоководных исследований, ведущий научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской 
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академии наук, г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном 

Гебруком Андреем Викторовичем, доктором биологических наук, 

заместителем директора по направлению Экология морей и океанов и  

Ведениным Андреем Александровичем, кандидатом биологических наук, 

научным сотрудником лаборатории структуры и динамики планктонных 

сообществ  указала, что «диссертация Журавлевой Натальи Евгеньевны 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

получены значимые результаты. Получено решение ряда важных задач: 

уточнен таксономический состав Hydrozoa в регионе, проведен анализ 

таксоценов, выявлены виды-эдификаторы и симбиотические между Hydrozoa 

и другими таксонами макробентоса. Значимость полученных автором 

диссертации результатов несомненна для дальнейшего развития 

биогеографии и экологии Северного Ледовитого океана вообще и Баренцева 

моря в частности. Диссертация обладает внутренним единством, содержит 

новые результаты по актуальной теме и свидетельствует о личном вкладе 

автора в науку. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Работа 

Журавлевой Натальи Евгеньевны полностью отвечает критериям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 24 сентября 2013 

года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин 

присвоения ему ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.12. – Зоология». Тем не менее, в отзыве приводится ряд 

замечаний, так в главе 2, не хватает вертикальной составляющей, описания 

распределения гидрологических параметров по глубине перемешанного и 

теплого атлантического слоев, что представляется важным в глубоководных 

частях Баренцева моря (на крайнем западе акватории, а также в районе 

желоба Св. Анны). Не вполне понятна приведенная карта на Рис. 3.1 – 

подпись гласит, что на карте представлены «условно выделенные районы», 

при этом не ясно, что за точки показаны на этом же рисунке в большом числе 
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– это только экспедиции ПИНРО и IMR с 2003 по 2019 гг., или другие 

станции тоже? Кажется, допущена ошибка в ссылке на таблицу 4.1.». В 

главах 1 и 3 не хватает описания четких методологических приемов, 

используемых при выделении биогеографических границ; лишь кратко 

указано, что «границы областей каждый автор видит по-своему». Также не 

хватает пояснений для каждого из 19 указанных типов ареалов; в работе 

указаны ссылки на соответствующие работы, но хотелось бы видеть 

отдельный подраздел с подробным описанием и примерами 

высокобореально-арктических, атлантических широкобореальных и др. 

типов ареалов». 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ, 1 коллективная монография и 1 

определитель (в соавторстве). Объем работ по теме диссертации составляет 

27,06 печатных листов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

ВАК РФ – 7,08 печатных листов. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. В 

опубликованных в соавторстве научных работах по теме диссертации вклад 

соискателя является определяющим (не менее 70%). 

Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Степаньянц, С.Д. Hydrozoa / С.Д. Степаньянц, Н.Е. Журавлева // 

Иллюстрированные определители свободноживущих беспозвоночных 

евразийских морей и прилежащих глубоководных частей Арктики / отв. 

ред. Б.И. Сиренко – Т. 3. Cnidaria, Ctenophora. – М.; СПб. – 2012. – С. 45-

141. 

2. Журавлева, Н.Е. Биоразнообразие и распределение гидрополипов 

(Hydrozoa) в Баренцевом и прилегающей акватории Норвежского моря 

(по результатам сборов бентоса в экспедициях ПИНРО 2003 – 2008 гг.) / 
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Н.Е. Журавлева, С.Г. Денисенко // Труды Зоологического института 

РАН. – 2020. – Т. 324(4). – С. 548-563. 

3. Журавлева, Н.Е. Класс Гидроидные Hydrozoa Owen, 1843 / Н.Е. 

Журавлева // Атлас мегабентосных организмов Баренцева моря и 

сопредельных акваторий (отв. ред. К.М. Соколов) – Мурманск: ПИНРО.  

2018. – C. 75-128. 

4. Zhuravleva, N.E. Changes in the fauna of the Barents Sea Hydrozoa in the 

course of 1899-2017 / N.E. Zhuravleva //. Proceeding of the 18th Russian-

Norwegian Symposium. - Murmansk/Bergen/Tromsø: 2019/ - № 1. – P. 113-

120. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1) д.б.н. Болотова И.Н. и к.б.н. Беспалой Ю.В. (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика 

Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН); 

2) д.б.н. Волвенко И.В. (Тихоокеанский филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»); 

3) к.б.н. Бочаровой Е.С. (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН); 

4) к.б.н. Булышевой Н.И. (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный 

центр Российской академии наук»); 

5) PhD Воронкова А. Ю. (Институт морских исследований (IMR), Тромсе, 

Норвегия); 

6) к.б.н. Вишнякова А.Э. (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»);  
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7) к.б.н. Косевича И.А. (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»); 

8) к.б.н. Любина П.А. и к.б.н. Токиновой Р.П. (Институт проблем экологии 

и недропользования АН РТ); 

9) PhD Плоткина А.С. (Институт морских исследований (IMR), Берген, 

Норвегия); 

10) к.б.н. Поважного В.В. (Росгидромет, Федеральное Государственное 

бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт») 

11) к.б.н. Сабирова Р.М. и к.б.н. Голикова А.В. (Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Институт фундаментальной медицины и биологии); 

12) к.б.н. Санамян Н.П. (Камчатский филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного отделения РАН); 

13) к.б.н. Степанова В.Г. (Камчатский филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного отделения РАН)  

14) к.б.н. Стрелковой Н.А. (Полярный филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии») 

Всего поступило 14 отзывов из 12 организаций. Все отзывы 

положительные. Отзывы подписали 2 доктора, 10 кандидатов наук и 2 PhD. 

Из них 6 отзывов без замечаний и 8 отзывов содержат замечания. Так, в 

отзыве д.б.н. Волвенко И.В. отмечено, что «Среди немногочисленных 

недостатков нужно отметить отсутствие в автореферате определений ряда 
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часто употребляемых терминов»; утверждение о фонообразующей роли 

гидроидов «противоречиво, поскольку обычно фонообразующими считаются 

виды, значительно влияющие на состав, структуру и функционирование 

сообществ (как правило массовые)»; в межвидовых взаимоотношениях 

использована «некорректная классификация, посколку симбиоз обычно 

делится на два типа: комменсализм (+0) и мутуализм (++). Можно 

предположить, что под факультативным симбиозом автор и имеет ввиду 

мутуализм, противопоставляя его комменсализму, однако, факультативным 

или облигатным он быть не обязан»; «есть в работе и некоторые логические 

неувязки…». В отзыве д.б.н. Болотова И.Н. и к.б.н. Беспалой Ю.В., и PhD 

Плоткин А. С. высказано сожаление что «автор не использовал молекулярно-

генетические методы исследований». В отзыве PhD Плоткина А. С. также 

отмечено, что «положения, выносимых на защиту, носят довольно общий, 

скорее декларативный характер» (к этому замечанию, относительно первого 

положения, присоединяется и к.б.н. Сабиров Р.М. с к.б.н. Голиковым А.В.); 

«хотелось бы, чтобы был создан иллюстрированный ключ-определитель 

гидроидов Баренцева моря, снабженный глоссарием специальных терминов и 

позволяющий неспециалистам проводить эффективное и достоверное 

определение видов»; «…интересно узнать мнение автора о виде L. gracillima, 

изначально описанного на американском побережье, но позже также 

отмеченного в Норвежском, Баренцевом и Белом морях»; «…был бы 

признателен, если бы автор представил больше комментариев относительно 

таксономической путаницы между Ptychogena crocea и Stegopoma plicatile». 

К.б.н. Сабиров Р.М. и к.б.н. Голиков А.В. также предлагают: «Возможно, в 

названии работы слово «экология» (вместо «условия обитания») точнее 

отображало бы содержательную часть, т.к. в работе рассматриваются типы 

взаимодействия гидроидных полипов с другими формами». 
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В отзывах к.б.н. Бочаровой Е.С., к.б.н. Вишнякова А.Э. и к.б.н. Косевича 

И.А. выражено сомнение в четкости формулирования 6 вывода. Также к.б.н. 

Косевич И.А. отмечает, что «Несколько неожиданным выглядит отнесение 

типа взаимоотношений краба и гидроидных к хищничеству, а двустворок 

двух видов и гидроида Monobrachium parasitum- к паразитизму (таблица 4)» и 

«В тексте практически отсутствует описание таблиц 1 и 2, что делает 

понятным приведенные в них данные только для тех, кто знаком с 

примененным методом расчетов». В отзыве к.б.н. Поважного В.В. в качестве 

замечания к работе отмечено отсутствие сведений по медузоидным стадиям 

гидроидов, в особенности тех, для которых было зафиксировано расширение 

ареала. Ответы на замечания содержатся в стенограмме заседания совета. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией оппонентов и близостью их 

научных интересов к теме, представленной в диссертации, наличием у них 

значительного числа научных трудов по биоразнообразию, биогеографии 

фауны, систематики, филогении, морфологии и биологии бентосных 

беспозвоночных животных, в частности представителей типа Cnidaria в том 

числе и в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Оппонент д.б.н. Н.Н. Марфенин – специалист по функциональной 

морфологии и экологии Hydrozoa; оппонент к.б.н. Т.Н. Даутова – специалист 

по Octocorallia и морским экосистемам. Ведущая организация является 

крупнейшим исследовательским центром в области изучения морской 

биологии и экологии бентоса, и обладает хорошей научно-исследовательской 

базой по исследованию морей Арктики. Сотрудники, подписавшие отзыв 

ведущей организации д.б.н. А.В. Гебрук – известный специалист по 

голотуриям, биогеографии и гидротермальной фауне и к.б.н. А.А. Веденин – 

специалист по донным и планктонным сообществам, биогеографии. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны и опубликованы оригинальные 

подходы к оценке биоразнообразия больших акваторий на основе альфа-

разнообразия гидроидов; установлено, что на сегодняшний день в Большой 

морской экосистеме Баренцева моря могут обитать не менее 145 видов 

Hydrozoa (Cnidaria) (из 72 родов, 33 семейств и 3 отрядов), относящихся к 

19 биогеографическим группам, которые включают виды атлантического и 

тихоокеанского происхождения, тепловодные и холодноводные; 

сформировано новое представление о распределении гидроидных полипов в 

акватории Большой морской экосистемы Баренцева моря; предложены 

объяснения закономерностей распределения донных Hydrozoa в Баренцевом 

море и выделено 5 основных биотопов Hydrozoa, характеризующихся 

различными абиотическими условиями и населяющими их таксоценами; 

доказано, что альфа-разнообразие и биомасса гидроидов зависят от 

придонной температуры, степени заиленности донных осадков и количества 

гравия в них; внесены изменения в видовой статус отдельных видов и даны 

уточнения к описаниям каждого из них; введены новые критерии для 

идентификации спорных видов в родах Thuiaria и Lafoea. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что закономерности пространственного распределения Hydrozoa 

Баренцева моря полностью соответствуют особенностям их 

биогеографического состава, а выделенные факторы внешней среды 

отчетливо влияют на биоразнообразие и количественную представленность 

группы в донных экосистемах, формы изменчивости у некоторых видов и 

локализацию их поселений;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы современные подходы к зоогеографическому анализу 
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морской донной фауны и современные методы оценки биоразнообразия, а 

также геоинформационные системы для картографических построений и 

хорологического изучения видов, кроме того успешно применены 

специализированные статистические программы, позволяющие выполнять 

оценку сходства и различия фаун рассматриваемых районов Большой 

морской экосистемы Баренцева моря; изложены оригинальные гипотезы о 

закономерностях распространения гидроидных полипов в Баренцевом море, 

симбиотических связях Hydrozoa внутри класса и взаимодействие с другими 

представителями зообентоса; впервые представлены данные о 

распределении гидроидов в изучаемой акватории; раскрыты основные 

особенности этого распределения; впервые изучены факторы, влияющие на 

распределение гидроидов в исследуемом районе и дополнены описания 

видовой изменчивости некоторых отмеченных видов; проведена 

модернизация метода оценки конечного количества видов в локальных 

фаунах; зарегистрированы новые единицы хранения коллекции и выполнена 

верификация таксономического статуса отдельных видов гидроидов для 

исследуемого района. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны подходы к анализу роли 

Hydrozoa в донных сообществах; определены перспективы практического 

использования результатов при интерпретации данных экологического и 

климатического мониторингов, а также при последующих таксономических 

исследованиях; на основе электронных таблиц Microsoft Excel создана 

локальная база данных по составу, распределению, биогеографии и 

межвидовым взаимоотношениям донных Hydrozoa в Баренцевом море для 

построения карт распределения Hydrozoa оценок видового богатства фауны и 

анализа распространения гидроидов; представлены материалы для 

внедрения в мониторинговые исследования видового разнообразия Баренцева 
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моря. Многие результаты диссертации могут быть рекомендованы для 

использования в учебных курсах лекций по зоологии и гидроэкологии в 

вузах и колледжах, а также востребованы при дальнейшем изучении фауны 

Баренцева моря и исследованиях реакции биоты на антропогенное 

воздействие. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

полевые, натурные и лабораторные исследования проводились с 

использованием сертифицированного оборудования в соответствии со 

стандартными международными и отечественными методами, большая часть 

материала хранится в фондовой коллекции Зоологического института РАН и 

доступна для верификации; теория построена на проверенных результатах и 

фактах, согласующихся с опубликованными данными по теме диссертации; 

идея работы базируется на обобщении обширных данных коллекционного и 

собранного автором исследования материалах, собственных данных 

идентификации фаунистического материала и литературных источников по 

видовому составу, биогеографическому спектру и распределению Hydrozoa в 

Баренцевом море; соискателем использован материал, охватывающий 

период исследования Арктики с 1861 г. по настоящее время. Установлено 

качественное совпадение результатов автора с современными данными, 

опубликованными в независимых источниках по фауне, биогеографии и 

таксономии Hydrozoa; автором использованы разнообразные современные 

методики обработки материала, в том числе статистические. 

Личный вклад соискателя заключается в его непосредственном 

участии в выполнении всех этапов диссертационного исследования. Автором 

собран, обработан и проанализирован собственный материал и хранящийся в 

коллекционных фондах ЗИН РАН. Анализ полученных данных и обобщение 

результатов, формулирование выводов и основных положений, выносимых на 
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защиту, написание текста, редактирование и макетирование тома диссертации 

осуществлялись непосредственно диссертантом. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о наличии 

молекулярно-генетических исследований группы, о понятии Большой 

морской экосистемы Баренцева моря, о том, какое орудие лова лучше 

отражает реальное распределение альфа-разнообразия гидроидов, о 

возможности использования гидроидных полипов в качестве 

противообрастательного средства, об особенностях Баренцева моря в 

фаунистическом аспекте, в сравнении с соседними морями. 

Критических замечаний соискателю высказано не было. 

Соискатель Журавлева Н.Е. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и уточнила, что литературные данные по молекулярно-

генетическим методам исследований группы имеются, но проблема 

обсуждаемых видов в них не охвачена, что Большая морская экосистема 

Баренцева моря, границы которой проходят по кромке шельфа и включают 

небольшие участки Норвежского и Гренландского морей, характеризуется 

общими уникальными условиями обитания, что распределение альфа-

разнообразия гидроидов в акватории баренцева моря лучше отражают 

данные, полученные с помощью дночерпателя Ван Вина, что некоторые 

эластичные виды гидроидных полипов можно попытаться использовать как 

ограничивающий фактор при обрастании подводных участков судов 

другими, более громоздкими формами обрастателей, и что Баренцевоморская 

фауна Hydrozoa уникально своим биогеографическим составом и большим 

числом видов в сравнении с ближайшими морями за счет встречаемости в 

нем тепловодных и холодноводных представителей группы.  

На заседании 27 апреля 2022 г. диссертационный совет принял 

решение за решение научной задачи, имеющей значение для развития 
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300JIOrI-Ui, npHcy,nJITb )l{ypaBJieBOM H.E. r1eHyIO CTeneHI> KaH.IJ:li.IJ:aTa 

6HOJIOnrqecKliX HayK. 

IlpH npoBe.z:i:eHliH TaMHoro roJIOCOBaHli51 .l:J:liCCepTaQliOHHI>IM COBeT B 

KOJIW:IeCTBe 14 qeJIOBeK, li3 HliX 8 .IJ:OKTOpOB HayK no cneu;liaJII>HOCTli 1.5.12. 

3ooJIOfli51, yqacTBOBaBnmx B 3ace.z:i:aHHH, H3 18 qeJIOBeK, BXO.l:J:5111l;liX B COCTaB 

COBeTa, .IJ:OIIOJIHliTeJII>HO BBe.z:i:eHI>I Ha pa30BYIO 3alll;HTY - HeT, nporOJIOCOBaJIH: 3a -

14, npOTliB - HeT, He.z:i:eMCTBHTeJII>HbIX 610m1eTeHeM - HeT. 

ITpe.z:i:ce.z:i:aTeJII> 

.l:J:liCCepTaU:HOHHOro COBeTa 

Y qeHDIM ceKpeTap1> 

27.04.2022 

Ha AHaTOJII>eBHa 
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