








высокая соленость) способствуют жизнедеятельности в водоемах и почвах специфических 

микробных ценозов на основе цианобактерий и актиномицетов. Эти факторы 

обуславливают снижение интенсивности биологического круговорота и низкое 

таксономическое разнообразие живых организмов. 

Глава 4 посвящена результатам изучения комплекса цианобактерий и 

актиномицетов техногенных и природных территорий. Установлено, что в природных 

водоемах доминирующими цианобактериями были представители родов Microcystis, 

Oscillatoria и Anabaenopsis. В техногенных водоемах из фитопланктона и обрастаний 

преобладали нитчатые формы цианобактерий родов Oscillatoria и Phormidium. В почвенных 

накопительных культурах в составе спутников почвенных циано-бактериальных сообществ 

обнаружены актиномицеты. В результате исследования качественного состава эколого-

трофических групп микроорганизмов в почвах выделен 21 изолят актиномицетов, в составе 

которых присутствовали стрептомицеты. 

Глава 5 посвящена выделению и идентификации микроорганизмов, перспективных 

с точки зрения биотехнологии. Автором отобраны биотехнологически перспективные 

циано-бактериальные сообщества и чистые культуры цианобактерий, активно 

наращивающие биомассу, а два штамма с помощью молекулярно-филогенетических 

методов как Anabaena sp. и Pseudanabaenaceae gen. Также выбраны 3 изолята 

актиномицетов, проявивших высокую фитостимулирующую активность, которые на 

основе изучения культурально-морфологических, биохимических свойств, а также данных 

секвенирования 16S рРНК идентифицированы как Streptomyces carpaticus RCAM04697 

(изолят №11), Nocardiopsis umidischolae RCAM04882 (изолят №2), Nocardiopsis 

umidischolae RCAM04883 (изолят №18). 

Глава 6 посвящена изучению свойств цианобактерий в лабораторных условиях. В 

ходе исследований автором выявлена устойчивость цианобактерий к экстремальным 

значениям гидрохимических факторов среды: рН, температуры, концентрации 

неорганического фосфора, солености. Установлено отсутствие фитотоксических свойств у 

всех исследуемых культур цианобактерий, а также выявлены фунгицидные, 

антиоксидантные, антибактериальные, колонизирующие свойства цианобактерий и их 

устойчивость к пестицидам. 

Глава 7 посвящена изучению свойств штаммов актиномицетов. Показано, что 

исследованные штаммы актиномицетов обладают фитостимулирующими, 

противовирусными, фунгицидными и антиоксидантными свойствами. 

Глава 8 посвящена изучению химического состава вторичных метаболитов 

исследуемых микроорганизмов. Показано, что исследуемые цианобактерии и образуемые 



ими сообщества и штаммы актиномицетов активно синтезируют соединения с высокой 

биологической активностью и могут быть использованы в качестве основы для создания 

биопрепаратов, удобрений, биологических средств защиты растений. 

Глава 9 посвящена эффективности применения цианобактерий в биодеградации 

компонентов высокоминерализованных загрязненных вод. Показано, что очистке сточных 

вод в экстремальных условиях способствует не только деятельность спутников-

гетеротрофов цианобактерий и их сообществ, аккумуляция минеральных веществ в 

гликокаликсе, но и выделение в окружающую среду метаболитов, обладающих высокой 

биологической активностью. 

В главе 10 описано получение и применение экспериментальных образцов на основе 

цианобактерий и штаммов актиномицетов. Разработаны технологическая схема получения 

и применения экспериментальных образцов биопрепарата на основе Anabaena constricta 

IPPASB-2020. Предложены состав питательной среды и условия культивирования штаммов 

S. carpaticus RCAM04697, N. umidischolae RCAM04882, N. umidischolae RCAM04883 с 

целью получения биомассы и синтеза антимикробных метаболитов, а также разработана 

технологическая схема получения экспериментальных образцов биопрепаратов. 

В главе 11 описаны исследования по изучению безвредности цианобактерий и 

актиномицетов. Показано, что суспензии и водные растворы исследуемых штаммов не 

оказывают угнетающего влияния на выживаемость особей Daphnia magna, что позволяет 

отнести их к классу нетоксичных веществ для водных организмов. По показателям 

вирулентности, диссеминации, токсичности и токсигенности штамм Streptomyces carpaticus 

RCAM04697 не является патогенным для теплокровных животных. 

Глава 12 посвящена полевым экспериментам по проверке эффективности 

применения экспериментальных образцов биопрепаратов. Например, отмечено ускоренное 

созревание плодов перца сорта «Калифорнийское чудо» у растений, обработанных 

суспензией Anabaena constricta IPPASB-2020, на 5-8 дней по сравнению с контролем. 

В «Заключении» кратко проанализированы и обобщены результаты проведенных 

исследований. 

Сформулированные автором выводы полностью соответствуют поставленным 

задачам и отражают полученные результаты. 

По материалам диссертации опубликовано 172 научные работы, включая 22 статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК, 8 статей в журналах, индексируемых в Web of Science 

и Scopus, 94 тезиса докладов в материалах международных и всероссийских конференций, 

три патента на изобретение, один патент на полезную модель, пять свидетельств о 

государственной регистрации базы данных, одно свидетельство о государственной 



регистрации программы для ЭВМ, 12 учебно-методических работ, в том числе учебное 

пособие с грифом УМО по классическому университетскому образованию. 

Автореферат полностью отражает структуру и содержание диссертации. 

Принципиальных замечаний по существу диссертационной работы Ю.В. Батаевой 

нет. Однако, в процессе ознакомления с диссертацией возникли некоторые замечания и 

вопросы: 

1) в тексте диссертации встречается множество ошибок (опечаток) в латинских 

названиях таксонов, напр., Chroococcophyccae вместо Chroococcophyceae, 

Hormogoniphyccae вместо Hormogoniophyceae (стр. 19), Oscilliatoria вместо 

Oscillatoria, Microcystis ichtioblaube вместо Microcystis ichthioblabe (стр. 187), 

Microcistis вместо Microcystis (стр. 191), Oscillatoria formoza вместо Oscillatoria 

formosa (стр. 195, 196), Chlorohormidium flaccidium вместо Chlorhormidium 

flaccidum (стр. 215) и др.; 

2) на стр. 39 автор пишет, что цианобактерии «…отсутствуют только в очень 

кислых средах, на моховых болотах…». Это не соответствует действительности, 

т.к. среди цианобактерий очень много ацидофильных и ацидобионтных видов, 

живущих при рН <5, а литература по цианобактериям сфагновых болот обширна; 

3) на стр. 40 автор пишет: «Нередко цианобактерии обнаруживают на поверхности 

макроводорослей, а также высших водных растений и в составе фитопланктона». 

Цианобактерии очень часто (если не сказать всегда) входят в состав 

фитопланктона, иначе проблема «цветения» воды не стояла бы так остро; 

4) стр. 45: «Ранее классификация сине-зеленых водорослей подчинялась 

ботаническому коду». Во-первых, не коду, а кодексу (современное название – 

Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений), а во-

вторых, кодекс регламентирует только названия, а не принципы классификации 

той или иной группы. 

5) там же: «Современная микробиологическая систематика цианобактерий 

основывается на чистых культурах. За основу деления взяты морфологические 

признаки, способы размножения и образование специфических клеток, что 

коррелирует с данными молекулярно-биологических исследований». Нужно 

отметить, что современная «ботаническая» систематика цианобактерий уже 

давно отошла от исключительно «морфологических исследований природного 

материала, а также накопительных культур» (стр. 45), а заимствовала у 

микробиологии полифазный подход и успешно развивается (см., напр., Komárek 

et al. 2014; Strunecký et al. 2023); 



6) в работе встречаются разные названия классов цианобактерий, напр., 

«Chroococcophyceae» и «Hormogoniophyceae» (стр. 19) или «Chroococceae», 

«Chamaesiphoneae» и «Hormogoneae» (стр. 209), которые использовались в 

старых ботанических классификациях 60-70-х гг. Кроме того, за последние 20 лет 

существенно сократился объем родов Oscillatoria и Phormidium и описано 

множество новых родов. Amorphonostoc (стр. 229) давно уже не рассматривается 

как самостоятельный род и в настоящее время является синонимом Nostoc. 

Рекомендуем автору в дальнейшей работе использовать современную 

таксономическую литературу; 

7) автор использует старые названия многих видов водорослей, напр., Scenedesmus 

quadricauda вместо Desmodesmus communis, Chlorhormidium flaccidum вместо 

Klebsormidium flaccidum и т.п.; 

8) табл. 14, стр. 216: Spirogyra sp. ошибочно указывается среди диатомовых 

водорослей; 

9) на стр. 74 (раздел 1.6.1) автор почему-то характеризует только род Actinomyces, а 

не актинобактерии (актиномицеты) в целом; 

10) валидным названием для филума Actinobateria является Actinomycetota (см. Oren 

& Garrity 2021); 

11) на стр. 241 автор пишет: «…род – Streptomyces, вид – S. carpaticus, полное 

научное название – S. carpaticus». А в чем отличие полного научного названия от 

неполного? То же самое касается Nocardiopsis umidischolae (стр. 245), но там ещё 

и пропущено родовое название; 

12) не совсем понятно, зачем употреблять названия Anabaena constricta IPPAS B-

2020 и Phormidium ramosum IPPAS B-2022, если филогенетический анализ 

однозначно показал, что эти штаммы не принадлежат к этим видам (а в случае с 

формидиумом оказалось, что это вообще новый для науки род). Нужно было 

писать Anabaena sp. IPPAS B-2020 и Pseudoanabaenaceae gen. IPPAS B-2022 (а не 

«Pseudoanabaenaceae cyanobacterium»), чтобы не вносить путаницу; 

Таким образом, в докторской диссертации Батаевой Ю.В. решается проблема, 

связанная с изучением особой роли микроорганизмов в аридной зоне, развивающихся в 

широком диапазоне экологических факторов и являющихся продуцентами ценных 

вторичных метаболитов, использованием их для создания полифункциональных средств с 

фитостимулирующими, противовирусными, фунгицидными, антиоксидантными, 

колонизирующими, деструкционными свойствами с помощью биотехнологических 

решений, имеющая важное значение для микробиологии и биотехнологии. 
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