
Отзыв 

официального оппонента Гебрука Андрея Викторовича 

на диссертационную работу Стратаненко Екатерины Алексеевны  

по теме «Биоразнообразие, биогеография и роль офиур (Echinodermata, Ophiuroidea) в 

донных сообществах морей российской Арктики», представленную на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.16. – гидробиология 

 

Диссертационная работа Е.А. Стратаненко имеет целью описание и анализ 

биоразнообразия, биогеографического состава и роли офиур в донных сообществах морей 

российской Арктики. Офиуры (Ophiuroidea) представляют собой важнейший компонент в 

арктических донных сообществах, формируя местами плотные скопления и высокую 

биомассу, однако, многие аспекты их таксономического состава, экологии, биологии и 

распространения, действительно, остаются малоизученными. Актуальность работы 

Е.А. Стратаненко не вызывает сомнений. Немаловажную роль в выборе темы исследования, 

очевидно, сыграли обширные сборы Зоологического института РАН по фауне офиур 

российских арктических морей, заслуживающие систематизации и обобщения.  

Автором уточнен и детально исследован видовой состав офиур морей российской 

Арктики. Построены карты находок и проанализированы закономерности распределения 

видов офиур в зависимости от условий обитания и биогеографической принадлежности. 

Впервые проведена оценка биоразнообразия офиур, выявлены тенденции в формировании 

фауны змеехвосток северных морей России. Рассчитаны параметры и темпы роста 

нескольких массовых видов. Показана тенденция увеличения продолжительности жизни и 

замедления темпов роста при переходе из субарктических районов (Баренцево море) в 

арктические (Лаптевых и Восточно-Сибирское моря). Выявлены виды, вносящие 

существенный вклад в биомассу донных сообществ. На основе рассчитанных параметров 

роста получены величины P/B-соотношений (отношение продукции к биомассе) для 

популяций офиур из Баренцева моря как наиболее рыбопродуктивного водоёма российской 

Арктики.  

Результаты диссертационной работы Е.А. Стратаненко существенно расширяют 

представления о формировании биоразнообразия в экосистемах северных морей России, а 

также о закономерностях распределения и структурно-функциональной роли офиур (их 

вкладе в общую биомассу сообществ и продукционные характеристики). Полученные в 

работе результаты могут быть использованы в мониторинговых исследованиях, что 

особенно актуально в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на российскую 

Арктику и повышенный интерес к этому региону. 

Диссертационная работа Е.А. Стратаненко состоит из введения, 7-и глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Список литературы включает 206 

работ (в том числе, 76 на иностранных языках). В основной части работы приводится 67 
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рисунков и 16 таблиц. Приложение содержит 26 фотографий/рисунков. Общий объем 

работы с приложением 191 страница. 

Во Введении изложены представления об актуальности проблемы, сформулированы 

цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы. Кроме того, во Введении приведены формальные разделы из вступительной части 

Автореферата (положения, выносимые на защиту, методологическая основа исследования, 

апробация работы, сведения о публикациях и личном вкладе автора и пр.). 

Глава 1 «Состояние изученности фауны офиур морей российской Арктики». В этой 

главе приводятся особенности строения змеехвосток, даны сведения об их питании, 

размножении, росте, приведены оценки роли офиур в донных сообществах. Большое 

внимание в этой главе (16 страниц) уделено современным сведениям о фауне офиур 

арктических морей России. Рассматриваются многочисленные региональные сводки по 

иглокожим, в которых упоминаются офиуры. Анализируется список видов класса 

Ophiuroidea для морей российской Арктики по И.С. Смиронову (2001). Этот список 

насчитывает 30 видов и состав именно этого списка будет уточняться в работе 

Е.А. Стратаненко. Приводится короткий обзор работ по распространению офиур в 

арктических морях и их количественном распределении. Далее приводятся сведения о 

фауне офиур последовательно по всем морям российской Арктики, включая данные по их 

распространению, условиям окружающей среды и биомассе. В целом эта глава довольно 

насыщенна информацией и представляет собой хороший обзор доступных сведений по 

офиурам российских арктических морей. 

 Глава 2 «Физико-географическая характеристика района исследования». 

Приводятся общие сведения о геоморфологии и донном рельефе всех морей российской 

Арктики. Дается характеристика основных водных масс и течений. Рассматривается 

распределение придонной температуры и солености, приводятся немногочисленные 

имеющиеся сведения о донных осадках. 

 Глава 3 «Материалы и методы». В главе рассматриваются источники видовых 

списков офиур, приведен сведение об оригинальном обработанном материале, 

использованных подходах и методах анализа. Впечатляет общий объём использованного 

материала, который охватывает период исследования с 1870 г. по настоящее время и в 

сумме составляет порядка 2700 бентосных станций. В базу данных занесено около 5000 

записей о находках офиур в пределах морей российской Арктики. Большое внимание 

уделено методике исследования роста офиур. Это оправдано, так как в работе этой 

проблеме уделяется большое внимание и помимо интересных оригинальных результатов 

даются методические рекомендации по моделированию роста офиур. 

 Глава 4 «Фауна офиур в морях российской Арктики». Глава начинается с 

рассмотрения видового состава фауны офиур. На основе анализа коллекционных 

материалов ЗИН РАН и литературных источников обосновывается включение в общий 
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видовой список змеехвосток, населяющих моря российской Арктики, 26-и видов, 

относящихся к 6 отрядам, 11 семействам и 16 родам. Приводится анализ таксономического 

состава. 

 Далее следует раздел с морфологической характеристикой каждого вида, 

сведениями об ареале, биогеографической характеристикой и условиях обитания. 

Это важнейший раздел всей работы, в котором на 40 страницах суммируется обширный 

фактический материал, используемый в дальнейшем анализе. 

 Глава 5 «Биоразнообразие офиур и биогеографические категории». Приводятся 

сведения о распределении видов офиур по морям российской Арктики. Показано, что 

видовое богатство офиур, наиболее высокое в Баренцевом море (22 вида), постепенно 

уменьшается в направлении морей Восточно-Сибирского и Чукотского (по 10 видов). 

Анализируется таксономическая структура фауны. С использованием коэффициентов 

видового сходства выделены две группы фаун – западная (моря Белое, Баренцево, Карское 

и Лаптевых) и восточная (Восточно-Сибирское и Чукотское моря). Далее в главе дается 

анализ биогеографической структуры фауны офиур. Выделено 11 биогеографических 

групп. Показано, что основную долю (28 %) фауны офиур арктических морей России 

составляют широко распространённые бореально-арктические виды, при этом виды с 

атлантическим типом ареала составляют 40 % общего количества видов, тогда как доля 

тихоокеанских элементов не превышает 12 %. 

 Глава 6 «Рост массовых видов офиур в морях российской Арктики». В главе 

представлены результаты исследования линейного роста следующих пяти видов: 

Ophiacantha bidentata, Stegophiura nodosa, Ophiura sarsii, O. robusta и Ophiocten sericeum. 

материал для исследования отобран в различных районах приполярного региона для 

выявления влияния условий окружающей среды на темпы роста. Показано, что темпы роста 

в значительной степени различаются как в разных морях, так и между видами. Наиболее 

быстро офиуры растут в Баренцевом море, медленнее всего в морях Лаптевых и Восточно-

Сибирском. Наиболее быстрый рост и наименьшая продолжительность жизни отмечена для 

популяций, которые обитают в зонах наиболее сильного влияния тёплых атлантических 

вод. Даны рекомендации по методике моделирования роста офиур. 

 Глава 7 «Структурно-функциональная роль офиур в донных сообществах». В этой 

главе анализируется распределение биомассы офиур и её доля в общей биомассе зообентоса 

в арктических морях России. Определены районы с наиболее высокой долей биомассы 

офиур: к юго-востоку от Шпицбергена, в северо-восточной части Баренцева моря, в 

Карском море и к северо-востоку от архипелага Северная Земля. Указаны виды офиур (10 

из 26), формирующие наиболее высокие биомассы, приводятся подробности по всем этим 

видам с картами биомасс. 
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 Далее в этой главе анализируется роль офиур в питании бентосоядных рыб и 

приводится оценка воспроизводства биоресурсов офиур на основе Р/В соотношения. 

Показано, что в Баренцевом море биоресурсы офиур воспроизводятся примерно с такой же 

скоростью, что и биоресурсы всех остальных гидробионтов, потребляемых бентосоядными 

рыбами. Высказано предположение, что из-за низкой калорийности змеехвостки в Арктике 

потребляются рыбами для восполнения потерь кальция организмом в закисленных 

северных водах. Имеются основания считать, что офиуры являются не случайным 

компонентом в рационе питания рыб. 

 После седьмой главы следуют выводы, которые отражают основные результаты 

работы и достаточно полно их резюмируют. 

 Несколько небольших замечаний к работе касаются биогеографического раздела.  

1). Осталось непонятным, как в Восточно-Сибирском море смогли оказаться виды, 

относящиеся к «тихоокеанским бореальным»? В принятых схемах районирования граница 

бореальной и арктических зон находится в Чукотском море восточнее пролива Лонга. В том 

числе, в схемах, берущихся за основу в диссертации, согласно главе «Материалы и методы» 

(стр. 49). По всем представлениям, Восточно-Сибирское море относится уже к 

«арктической» зоне, следовательно, обитающие там виды не могут быть чисто 

«бореальными». Пролив Лонга, где находятся находки «бореальных» видов, в крайнем 

случае входит в «Арктическую часть переходной зоны» (по Petryashov et al., 2013). 

 2). Имеются также сомнения относительно корректности трактовки 

биогеографической границы в Восточно-Сибирском море. Судя по суммирующему 

комментарию на стр. 117 относительно «общего характера распространения атлантических 

бореально-арктических и тихоокеанских бореальных форм», складывается впечатление, 

что речь идет о границе между бореальной и арктической зонами (фаунами). Тогда как в 

Восточно-Сибирском море многими авторами обсуждается граница между чукотско-

американскими и евразийско-американскими фаунами. Подробно эта проблема 

обсуждается в работе Миронов, Дильман (2010) (Влияние восточносибирского барьера на 

расселение иглокожих в Северном Ледовитом океане. Океанология, 50(3), 371–386). 

Граница в Восточно-Сибирском море имеет очень широкую протяженность и находится в 

центральной и западной части моря (см. также Mironov, 2013). 

В целом, надо отметить, что вопросы биогеографии в диссертации занимают 

значимое место, но их трудно обсуждать (а иногда и воспринимать) без ясного 

представления о схеме биогеографического районирования, принимаемой в работе. В главе 

«Материалы и методы» на стр. 49 цитируется ряд работ в качестве «наиболее известных и 

принятых представлений о биогеографическом районировании вод Северного полушария». 

Однако, в этих работах есть расхождения относительно деталей районирования и, если бы 

схема, принимаемая в итоге автором в работе, была бы приведена, это сильно облегчило бы 

восприятие.  
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 3). Имеются также вопросы к истории фауны офиур, относящейся к 

трансарктической миграции. Хотя на стр. 51 указывается, что вопрос «происхождении 

фауны офиур арктических морей России в данной работе подробно не рассматривается», 

ремарки по истории фауны периодически встречаются. Так, на стр.108 есть заключение о 

предполагаемом заселении Арктики преимущественно фауной тихоокеанского 

происхождения. Вместе с тем, анализ сходства фаун указывает на преобладание в 

«западной» группе морей атлантических видов, в первую очередь, в Баренцевом море. 

Последнее обстоятельство указывает на атлантическое происхождение современной фауны 

офиур в западном секторе российской Арктики. Это, на первый взгляд, противоречие 

нуждается в разъяснении, которого нет в работе. Для ряда таксонов показано, что 

постгляциальному вселению из Атлантики предшествовал этап вселения в Арктический 

бассейн из Тихого океана и расселение вдоль американского побережья в Северную 

Атлантику (наиболее поздний обзор: Миронов, Дильман, 2010). Во время оледенения 

большинство видов было вытеснено из бассейна Северного Ледовитого океана в северную 

Атлантику, либо северную Пацифику. Среди видов, вселявшихся «обратно» в бассейн СЛО 

из Северной Атлантики по окончании оледенения, были как первично-атлантические, так 

и вторично-атлантические. К последним, очевидно, относятся и офиуры. Такой сценарий 

подтверждается современными молекулярно-генетическими данными (филогеографией), в 

частности, для вида Ophiura sarsii (Genelt-Yanovskiy et al., 2021). Обращает на себя 

внимание, что автор диссертации является соавтором указанной работы, тем не менее, 

данные молекулярной генетики в диссертации почему-то не обсуждаются. 

 Эти замечания никак не снижают общей высокой оценки работы. В целом 

диссертационная работа Е.А. Стратаненко представляет собой оригинальное научное 

исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. Цели работы четкие, 

актуальность исследований и репрезентативность полученных данных не вызывает 

сомнений. 

Автором внесен весомый вклад в исследования фауны морей российской Арктики. 

Отдельного упоминания заслуживает обширный и фундаментальный материал из фондов 

ЗИН РАН, на котором основана диссертационная работа. Результаты исследований 

представлялись на международных конференциях как в России, так и за рубежом. По теме 

диссертации автором опубликовано 12 работ (7 статей и 5 тезисов), из которых 4 статьи – в 

журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus и 

рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует диссертации и требованиям, 

предъявляемым к авторефератам, содержит ясное изложение всех основных положений 

диссертации. Основные положения, выносимые на защиту, отражают суть главных 

достижений диссертации. Работа соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ № 842 от 24.09.2013 г., и ее  автор   Стратаненко  Екатерина   Алексеевна  заслуживает 




