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Важность фаунистических и биогеографических исследования арктической зоны 

несомненна -  такие исследования формируют основу научных представлений о 

биологической структуре этой важнейшей области Мирового Океана. Наблюдаемые в 

последние десятилетия глобальные климатические изменения, особенно выраженные в 

высоких широтах, могут привести (и уже приводят) к глобальным перестройкам морских 

экосистем и изменениям их видового состава. Необходимость понимания, оценки и 

прогноза таких изменений требует надежных фундаментальных знаний о современном их 

состоянии, что делает изучение этих экосистем еще более насущной задачей. 

Актуальность диссертационной работы Е.А. Стратаненко, посвященной офиурам - 

одному из важнейших компонентов донного населения северных морей, таким образом, 

очевидна.

Научная новизна диссертационной работы Е.А. Стратаненко не вызывает 

сомнений. Несмотря на долгую историю изучения арктического макрозообентоса вообще, 

и офиур — в частности, характер и закономерности распределения представителей этого 

класса, их экологическая значимость в донных сообществах ранее подробно не 

рассматривались. В работе уточнён и детально изучен видовой состав офиур морей 

российской Арктики, проанализированы закономерности их распределения в зависимости 

от условий обитания и биогеографической принадлежности. Впервые проведена
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разноплановая оценка биоразнообразия офиур данного региона, установлены тенденции в 

формировании фауны змеехвосток северных морей. Впервые рассчитаны параметры и 

темпы роста массовых видов, даны оценки их продукционных характеристик. Выявлена 

тенденция увеличения продолжительности жизни и замедления темпов роста при 

переходе из субарктических районов в арктические. 

Практическая значимость работы определяется тем, что представленные в ней 

сведения существенно расширяют современные знания о формировании биоразнообразия, 

закономерностях распределения и функциональной роли офиур, и могут быть 

использованы при мониторинговых исследованиях функционирования экосистем 

арктических морей. Оценки продукционных характеристик и роли офиур в питании 

бентосоядных рыб имеют значение для оценки пищевой базы, особенно для Баренцева 

моря, которое является одним из самых рыбопродуктивных морей в северо-восточной 

Атлантике. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, списка 

используемых источников и Приложения, включающего фотографии и рисунки 

морфоструктурных элементов офиур. Во введении подробно описаны актуальность, 

новизна и степень разработанности темы исследования, поставлены цель и задачи, 

отражен личный вклад автора в работу и оценена степень достоверности полученных 

результатов, их теоретическая и практическая значимость, а также сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 дана краткая характеристика класса Ophiuroidea, включая сведения по 

истории изучения, морфологическому строению, основным чертам экологии и 

таксономии. Рассмотрено состояние изученности фауны офиур в морях Российской 

Арктики. Дан обзор накопленных к началу XXI в. литературных данных о 

таксономическом разнообразии и биогеографической структуре арктической фауны 

офиур, а также о количественном распределении змеехвосток в арктических морях. 

В Главе 2 дана физико-географическая характеристика района исследования, 

включающего шельфовые моря, омывающие северное побережье Российской Федерации: 

Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Приводятся 

сведения о ледовом режиме, донном рельефе, водных массах и основных течениях, 

придонных температурах и солёности, донных осадках. Данная глава носит 

информационный характер, написана с достаточной мерой детализации. 
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В Главе 3 («Материалы и методы») подробно и обстоятельно описаны методические 

аспекты работы; приводится объем данных и их структура. Материал диссертации 

включает результаты анализа коллекционных сборов офиур, хранящихся в лаборатории 

Морских исследований ЗИН РАН, сводку опубликованных в литературе данных, а также 

материал, собранный и обработанный лично автором (экспедиции 2017 и 2019 гг.) 

Следует отметить внушительный общий объём использованного материала: он 

охватывает более чем вековой период исследований Арктики и в сумме составляет 

порядка 2700 станций отбора бентосных проб, что в результате дало около 5000 записей о 

находках офиур. Изложены методы и подходы биогеографического анализа, выделения и 

типизации ареалов; а также методы количественного анализа данных. Последние, в 

частности, включают различные методы оценки разнообразия и таксономической 

структуры, методы оценки сходства и классификации фаун, методы оценки параметров 

скорости роста и продолжительности жизни офиур, методы расчета демографических 

показателей и P/B-соотношения. Использованные методы в целом современны и 

адекватны задачам (отдельные замечания методического характера изложены ниже). 

Глава 4 содержит общий обзор и анализ фауны офиур в морях Российской Арктики. 

Проведена ревизия фауны Арктического шельфа на основании литературных данных и 

коллекционных материалов. В результате, после исключения сомнительных, неверно 

определенных или неподтвержденных находок, диссертанткой представлен общий 

видовой список змеехвосток, населяющих моря российской Арктики, включающий 26 

видов, относящихся, по современной классификации, к 6 отрядам, 11 семействам и 16 

родам. Для каждого их этих видов приведены основные морфологические 

характеристики, ареал и биогеографическая принадлежность, указано распространение и 

условия обитания, приводятся также карты находок каждого из видов. 

В Главе 5 рассматриваются вопросы биоразнообразия и биогеографии. С 

использованием ряда показателей проанализированы таксономическое разнообразие и 

структура фаун Ophiuroidea в отдельных морях. Наибольшее число видов было отмечено в 

Баренцевом море (22 вида), наименьшее – в Белом (5 видов). Показано, что 

географическое распределение общего видового разнообразия и таксономической 

представленности офиур демонстрируют постепенное обеднение фауны по мере 

продвижения с запада на восток. В то же время величины насыщенности родового состава 

возрастают в восточном направлении. По мнению Е.А. Стратаненко, это может быть 

связано с удаленностью морей западной Арктики от Тихого океана, тогда как Восточно-

Сибирское и Чукотское моря в послеледниковый период служили основным центром 
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расселения представителей тихоокеанских по происхождению родов Ophiuroidea в 

Арктике. Эти результаты подтверждают теорию о заселении Арктики преимущественно 

фауной тихоокеанского происхождения. Оценено сходство фаун по видовому составу. С 

помощью классификационной процедуры показано, что в пределах исследуемого района 

Арктики чётко выделяются две группы фаун – западная (моря Белое, Баренцево, Карское 

и Лаптевых) и восточная (Восточно-Сибирское и Чукотское моря). В заключительном 

разделе проводится классификация ареалов шельфовых видов офиур, выделены 11 

биогеографических групп. Показано, что основную долю (28 %) фауны составляют 

широко распространённые бореально-арктические виды; при этом атлантические 

бореально-арктические виды сосредоточены в западном секторе Арктики, восточный 

предел их распространения, вероятно, находится в Восточно-Сибирском море. 

Проводится анализ биогеографического состава фаун, обсуждаются возможные пути их 

формирования. Сделан вывод о том, что общий характер распространения атлантических 

бореально-арктических и тихоокеанских бореальных форм подтверждает предположение 

о существовании биогеографической границы в Восточно-Сибирском море. 

В Главе 6 представлены результаты исследования роста и продолжительности жизни 

массовых видов офиур. Выявлена тенденция увеличения продолжительности жизни и 

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

арктические (Лаптевых и Восточно-Сибирское моря). Этот результат согласуется с общей 

для многих беспозвоночных тенденцией увеличения продолжительности жизни и 

замедления темпов роста при переходе из субарктических районов в арктические. 

Глава 7 посвящена структурно-функциональной роли офиур в донных сообществах. 

Рассмотрено распределение биомассы офиур и её доля в общей биомассе зообентоса, 

выделены районы, где роль офиур в формирование биомассы макробентоса является 

ведущей (более 50%). Определены наиболее массовые виды офиур, дающие высокие 

значения биомассы, приведена их краткая характеристика. С привлечением имеющихся в 

литературе данных рассмотрен вопрос о роли офиур в питании бентосоядных рыб. В 

более тёплых водах камбалы потребляют офиур в меньших количествах, а в холодных – в 

бо́льших. По мнению диссертантки, причиной этого может быть повышенная потребность 

рыб как холоднокровных животных в карбонате кальция, который быстро растворяется в 

холодных водах и медленно – в тёплых. С применением имеющихся математических 

моделей оценена величина P/B-соотношения (отношения продукции к биомассе) в 

популяциях офиур, которая в среднем оказалась равна 0.3. Это значение достаточно 

близко к величине P/B-соотношения для всего зообентоса Баренцева моря в целом. 
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Замечания по диссертационной работе 

Несмотря на общее благоприятное впечатление от работы, следует высказать ряд 

замечаний. 

1) При описании методов анализа (Гл. 3) сказано, что биогеографический 

анализ проводился «с учётом существующих на настоящий момент наиболее известных и 

принятых представлений о биогеографическом районировании вод Северного полушария 

(Несис, 1961; Golikov et al., 1990; Жирков, 2001, 2004; Mironov, 2013)» (С. 49). Далее в 

диссертации указывается, что классификацию ареалов проводили «на основе принятой 

традиционной схемы» (Раздел 5.3). Учитывая, что схемы биогеографического 

районирования (и сама типология ареалов), предлагаемые указанными авторами, 

существенно различаются, следовало бы указать, какая именно схема была взята за 

основу. 

2) При обсуждении вопросов биогеографического членения Арктических морей не 

упомянуты некоторые существенные работы в этой области, например: 

Миронов А.Н., Дильман А.Б. 2010. Влияние восточносибирского барьера на 

расселение иглокожих в Северном Ледовитом океане. Океанология 50(3): 371-386. 

Mironov, A.N., Minin K.V., Dilman A.B., Smirnov I.S. 2018. Deep-sea echinoderms of 

the Sea of Okhotsk. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 154: 342-357. 

Jirkov I.A., Leontovich M.K. 2012. Biogeography of Polychaeta of the Eurasian North 

Polar basin // Зоология беспозвоночных 9(1): 41–51. 

Жирков И.А. Жизнь на дне. Био-география и био-экология бентоса. 2010. КМК 

Москва, 453 с. 

3) Общий объем использованного в работе материала впечатляет (2700 

бентосных станций, около 5000 записей о находках). Однако было бы очень желательно 

привести «разбивку» этого материала по морям. Это позволило бы оценить различия в 

объеме материала и возможный эффект этих различий на результаты анализа 

разнообразия (а в идеале – и скорректировать эти результаты с привлечением 

соответствующих статистических методов).    

4) При анализе таксономической структуры использован т. наз. «родовой 

коэффициент» (РК), т.е.  отношение количества видов в списке к количеству родов (с. 50). 

Давно показано, что значения данного коэффициента сильно зависят от общего числа 

видов и, как следствие, от объема материала (Palmgren 1925, 1929; Maillefer 1929; Williams 
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1947, 1964). Поэтому непосредственное сопоставление значений РК для списков разной 

длины, полученных на разном по объему материале, некорректно и является «попыткой 

найти биологическое объяснение статистическим артефактам» (Jarvinen 1982). Еще более 

сомнительным представляется интерпретация этого показателя в терминах «преобладания 

автохтонных или аллохтонных тенденций в формировании фауны» (как это делается в Гл. 

5). Показатели насыщенности видового и родового состава также зависят от числа 

таксонов в списке и чувствительны к объему материала, хотя и в меньшей степени, чем 

просто РК. Более корректным является подход, основанный на статистической проверке 

соответствия наблюдаемых значений той или иной нуль-гипотезе. Так, возможно 

использовать отклонение реального РК от среднего ожидаемого для случайных выборок 

данного числа видов из общего (сводного) списка, нормированное на стандартное 

отклонение ожидаемого значения РК (см., например, Azovsky et al. (2016) Marine Biology 

163(5): 94-105).  

5) При обсуждении величин индекса таксономического своеобразия (с. 109), не 

учитывается, что приведенные в Табл. 5.1.2 значения разброса индекса достаточно велики 

(к сожалению, в работе не указано, приводятся ли величины ошибки, стандартные 

отклонения или границы доверительного интервала). Это не позволяет рассматривать 

различия между морями как достоверные и, соответственно, давать им содержательную 

интерпретацию. 

6) При обсуждении структуры фаунистического сходства допущена небольшая 

неточность: для пары Белое-Баренцево моря приведено значение индекса Кульчинского, а 

не Чекановского-Серенсена, как указано в тексте (с. 110). 

Приведенные замечания носят в основном рекомендательный характер, не 

затрагивают основной сути работы и не снижают общей её высокой оценки. 

 

Заключение  

Диссертационная работа Стратаненко Екатерины Алексеевны «Биоразнообразие, 

биогеография и роль офиур (Echinodermata, Ophiuroidea) в донных сообществах морей 

Российской Арктики», представленная представленная на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук в диссертационном совете 24.1.026.02 при 

Зоологическом институте РАН, представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему. Научные результаты, полученные 

диссертанткой, новы, оригинальны и имеют существенное значение для специалистов в 
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области зоологии, морской экологии и биогеографии. Выводы и защищаемые положения 

достаточно обоснованы. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации.

Диссертационная работа является завершенным научно-квалификационным трудом, 

соответствующим критериям, предъявляемым п. 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», принятого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г., к диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор - Стратаненко 

Екатерина Алексеевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.16. -  Гидробиология.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры общей экологии и 

гидробиологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», протокол № 1 от 02 февраля 2022 года.

Отзыв подготовлен:
профессор кафедры общей экологии и гидробиологии 
биологического факультета, д.б.н.

Зав. кафедрой общей экологии и гидробиологии 
биологического факультета, д.б.н., академик РАН
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