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Актуальность положенного в основу рецензируемой диссертационной

работы исследования альпийских экосистем иJ в частности, популяций мало-

летних видов растений, постоянных компонентов высокогорных фиточено-

зовКавказа,сомненийнеВызыВает.Темболее'есЛиУчесТЬ,чТосТрУкТУраи

динамика этих популячий с достаточной дет&пьностью до настоящего време-

ни изучены не были и что высокогорные экосистемы и все их компоненты

находятся под угрозой исчезновения вследствие происходящих на земном

шаре быстрых климатических изменений,

очертив круг объектов, подпадающих под довольно условное опреде-

ление ((маJIолетних растений или малолетников), при помощи известного

Биоморфологического словаря, называющего так ((монокарпические и поли_

карпические растения с продолжительностью онтогенеза от l года до l5 лет),

диссертант предприняла попытку поточнее исследовать возраст первого цве-

Тенияособей_оДиниЗклЮчеВыХПокаЗатеЛейВпопУЛяционнойбиологии

растений, определение которого связано с рядом трудностей, особенно при

работе с травянистыми растениями,

поставив перед собой цель - 
изучить попупяционную динамику и се-

менную продуктИвность м€lлоJlетних альпийских растений Тебердинского за-

поведника, диссертант наметила следующие 4 задачи:



. Выделить и описать онтогене lические стадии (состояния) неизученных ра-

нее видов растений, выявить возрастную структуру ценопопуляций, опреде-

лить смертность особей;

Определить минимальный период времени,

полного }мзненного цикла маJIолетников в

возраст первого цветения;

. Разработать методы расчета ллительности полного цикла и стадий онтоге-

неза растений и определить длительность жизни малолетников в условиях

высокогорий Тебердинского заповедника;

.ИзглитьособенностисеменнойпроДукТивносТиимассысемянма.

лолетникоВивсхожесТЬихсемян'оценитьотличияПараметроВсеМенного

возобновления малолетников от многолетников,

необходимый для прохождения

условиях высокогорий, изучить

чением однолетниковl на экспериментальных участках 
стационара Малая

Хатипара были отобраны девять альпийских видов, которые по морфологи-

ческим признакам могли быть малолетними,

среди элементов научной новизны в диссертации

.щля выполнения ланной работы среди всех видов растений, за исклю-

фиryрируют новые

сведения о видах растений, которые в экстремальных условиях высокогории

могут проявлять себя как малолетники, и для которых типичен не[родолжи-

тельный полный онтогенез.

НаосноведанныхшесТилеТнихнаблюденийзаМаркированныМиосо-

бями девяти видов альпийских растений разработаны два новых метода рас-

чета длительности жизни и сталий онтогенеза растений, Результаты изучения

динамики популяuий, поливариантности и длительности онтогенеза, семен-

ной продуктивности, массы и всхожести семян альпийских малолетников до-

[олняют IIредставления об экологии высокогорных растений Северо-

ЗападногоКавказа.онтогенезсеМииЗДевятивиДов.объектовбылописан

впервые.

практшческая значпмость речензируемой диссертации вытекает из

того, что разработанные математические методы могут быть применены при



изучении других видов растений, хотя я и не разделяю мнения диссертанта,

qто эти методы позволят исследователям вообще обойтись без мониторинга

состояния маркированных растений как основного метода их популяционной

биологии. Полученные в ходе работы данные по изучению демографии ма-

лолетников моryт служить основой для разработки практических мер по со-

хранению популяций этих видов в естественных условиях.

ознакомление с перечнем тех учреждений и научных форумов, где

диссертант представIяла результатыl полученные в ходе подготовки диссер-

тации: 3 учебньш семинарах в ФГБУн Институт физики атмосферы им, А,М,

Обухова РАН, на 2 заседаниях ученого совета в Главном ботаническом саду

РАН им. Н.В. Цицина, на 5 научных конференциях (Всероссийской конфе-

ренции <развитие геоботаники: история и современность)> в Санкт-

петербурге в 20l l г.; Международной конференции студентов, аспирантов и

молодых ученых в Москве в 20l l и 20lб гг.; IV Межлународном симпозиуме

в Токио в 2О12 г.:20-й Международной Пущинской школе-конференции мо-

лодых ученых ((Биология - наука XXI века> в Пущино в 2016 г.), а также с

публикациями по теме диссертации 4 статьи и 4 статьи были приняты к пуб-

ликации в реферируемые журналы, 2 статьи были опубликованы и 1 принята

в печать В прочих изданиях (4 статьи опубликованы и 4 статьи принять1 к

публикации в реферируемые журналы, 2 статьи были опубликованы и 1 при-

нята в печать в прочих изданиях) убеждает в том, что полученные диссертан-

том результаты хорошо апробированы,

струкryра диссертацпи выдержана в традиционном ключе, и она

состоит из введения, б глав и выводов, списка литературы из 267 наименова-

ний, в том числе l25 на иностранных языках, два приложения. Общий объем

работы (не считая приложений) 152 страничы, включая l3 таблиц, 18 ри-

сунков.

на защиту дпссертантом вынесены три положения. Помимо обос-

нования того, что для tIрохождения полного жизненного цикла от проростка

до плодоношения м€UIолетникам в условиях высокогорий требуется 2 года



при средней протяженности этого периода от 3 до 12 лет, намечено проде-

монстрировать свойственную им значительную поливариантность онтогене-

за, отсутствие существенных различий между маJlолетними и многолетними

аlьпийскими растениями по плодовитости и размеру семян.

замечания, которые можно предъявить по прочтении текстов диссер_

тации и автореферата сводятся к следующему.

в одном из выводов! сформулированных в диссертации, сказано,

что изученные малолетники обладают значительной поJlивариантно-

стью онтогенеза, которая проявляется в варьировании возраста первого

цветения.

В отечественной популяционной биологии растений в 70-х годах 20 ве-

ка появилось понятие мультивариантность развития особей в течение онто-

генеза (Воронцова, Заугольнова, l978), которое вскоре было заменено на по-

ливариантность онтогецеза или развития. Под лоливариантЕостью развития

(или поведения) принято понимать реализаццю разных вариантов онтогенеза

особями популяции (популяuий) одного вида. ,щанный термин полезен для

уяснения, что у любого вида (любой популячии) растения с его генофондом

(стратегией) всегда имеется некий <набор> разных тактических вариантов,

путей онтогенеза, из которых особью реализуется в конкретной ситуации ка-

кой-то один. Однако в дальнейшем стали делать неоправданно сильный ак-

цент на этом явлении, распространив на все виды внутривидовой и внутри-

попlляuионноЙ ра lt]ороднOсl и и пол\lеняя приоритетный классический тер-

мин (изменчивость), создаваl,ь иллюзию чего-то нового, теоретически зна-

чимого. оТ того, что мы начнем именовать изменчивость пlорфологических

[ризнаков, включая размеры, особей популяции морфологической поливари-

антностьЮ и смаковать этот'tермин, ничегО нового и важного не родится, За-

кономерности возникновения измеtlчивости размеров и прочих поtIуляцион_

ных параметров нам понятнее не станут, Поливариаптность онтогенеза сама

как явление нуждается в объяснении.

по поводу вывода, констатирующего формирование исследуемы-



ми видами альпийских малолетников ((как очень крупных, так и очень

мелких семян - от 0.02 мг для Sеdцп tепеllum до 3.25 мг для Дпthуllis

уulпеrаriа>> можно возразить, что все познается в сравнении. Тогда се-

мена язвенника будут мелкими как пыль по сравнению с семенами бо-

бов или сейшельской пальмы,

минимальный lrериод времени, необходимый для прохождения

полного жизненного цикла от проростка до плодоношения для мало-

летников в условиях высокогорий составляет 2 года, как это было пока-

зано дlrя ДпthуIlis уulпеrаriа, Murbeckiella huetii и Тrфlium badium,

в среднем же, по данным диссертанта, для прохождения [олного

цикла требуется o,1 2.6 года (у Дпthуllis чulпеrаriа) до- l2,1 (у

дпdrоsасе аlЬапа) и даже до 22,9 года (у Мiпuаrtiа recurva). Мiпuаrtiа

rесurуа зацветает на 8-10 год жизни и может цвести более 50 лет (стр,

79). Даже выбрав для регламентации группы малолетников самый ши-

рокий и самый условный вариант, допускающий поликарпичность, дис-

сертантка вынуждена исключить последний явно многолетний вид из

этой группы, а стало быть, и из чис:rа своих объектов.

очень интересные данные получены относительно возраста пер_

вого цветения, который у всех объектов-малолетников тоже варьирует

(2-4 год у Дпthуllis vulпеrаriа, 3-6 год у Саruп пефlium1 4-6 у

Eritrichium саuсаsiсum;2-З у Murbeckiella huetii; З-5 у Sedum tепеllum;

2,5 у Тrфliutп badium), но причины этого варьирования диссертант

оставляет без хотя бы предположительного объяснения.

перечисляя типы популяций, выделяемые по характеру возраст-

ного спектра диссертантка употребляет термин ((инвазивная популя-

ция)), хотя в оригинале классификации Т.А. Работнова фигурирует не

инвазивный, а инвазионный тип популяции.

В цитировании работы И,М, Ермаковой (200З) явно допущена

ошибка, когда заявлено, что длительность пререпродуктивного периода

Саruп caryi составJIяет от l месяча (!).



Такая краткость абсолютно не реальна,

Лиссертант подчеркивает, что авторы чаще определяют условный

или биологический возраст, оперируя дискретными категориями - од-

нолетники, двулетники, Motto- и [оликарпические многолетники, На

деле, как известно, обозначаемые так жизненные формы связаны кон-

тинуумом. При этом, как показано диссертантом, именно у альпийских

маJIолетникоВ из-за наблюдаемой внутрипопуляционной поливариант-

ности продолжительности онтогенеза степень перекрывания между

усJlовными группами максимальна.

при характеристике методики говорится, что проростки, юве-

нильные и имматурные расtения объединены в молодые особи, т,к, об-

ладают семядолями, которые отмирают после первого вегетациоцного

сезона. Однако в тексте говорится, что семядоJIи отмирают у некоторых

видов иногда уже в течение месяца - полутора месяцев, а у других - за

первую зиму.

про Апdrоsасе аlьапа stey. сказано, что это травянистый хаме-

фит, стержнекорневой многолетний монокарпик, JIетнезеленое растение

(стр. 66). Но по определению К. Раункьера, автора классификации жиз-

ненных форм растений, хамефиты - это, в первую очередь (мел-

кие кустарники, полукустарники (такие как брусника, черника, вереск),

почки возобновления которых находятся на слабо возвышающихся над

почвой побегов, защицены почечными чешуями>) и т,д, Трудно согла-

ситься и с тем, что Саrum mеi|оlium с его полурозеточцым характером

главного побега надо относить к криптофитам, а не гемикриптофитам,

Жаль, что работа бедновато иллюстрирована - нет ни одной фото-

графии, а на рисунках! которые в ряде случаев излишне схематичны,

нет ни для одного вида изображения характеризуемой в тексте стадии

(зрелые генераrивные особ и,.

несмотря на высказанные замечания, рецензируемая диссертационная

работа производит благоприятное впечатление, поскольку выполнена доста-



точно основательно, содерхит интересные и нетривиаJIьные результаты и за-

вершается хорошо обоснованными выводами.

содержание автореферата находится в строгом соответсl,вии с содер-

жанием диссертации.

,щиссертационнм работа соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям (пп.9, l0, l1 <Положения о присужлении уче-
ных степеней>r, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сен-
тября 20lЗ г.), а ее автор Казанцева Елена Сергеевна заслуживает присуж-

дения искомой ученой степени кандидата биологических наук по специаIь-
ности 03.02.01 - ботаника.
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нения природы и природопользOвания:
материалы меr!4ународной на}л{ной

школы-}онференции) посвяценной 115-

летию со дня роr\4ения А.А, Уранова (г.

Пенза, 10-14 мая 2016 r,). Пензенскхй гос.

чн-х Пенза. с. 129-1з2
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отзыв
официального оппонента кандидата биологических наук, доцента Ханиной JIарисы

Гевцадьевны на диссертачионную работу Казанцевой Елены Сергеевttt,I

<<Популяцпопная динамика и семеfi llая продуктивносl.ь маJlоJIе.tпиt

альпийских растенпй Северо-Западпого Кавказа>>, представленнчю на

соискание ученой степени кандидата биологических наук IIо специaцьности

03.02.0l - ботаника

flиссергашия Е,С. Казанцевой посвящена и,})чению поп)ляциil \taIlt,IL,,|,l|\

видов растениЙ в условиях высокогорья. Исслсдования вылолнены на с.Iаllи()нарс

Малая Хатипара в Тебердинском государственном биосферноv заповс,lнике,

отличительной чертой работы являются многолетние наб-,]ltl:lеttttя,.l

маркированными особями на постоянных пробных л,rоцадях. по-]I]() lяlt)lllac

детсLльлlо изучить онтогенез видов растений. особенно в сл),чае Kopo.Iкожив\ ttlл\

видов.

Актуальность исследованпя определяется ваDкtiостью проблемы

сохранения биологического разнообразия, в том числе на популяционном уровнел

которыЙ является базовым дтя понимани-r закономерностей организации и

функционирования живых систем ценотического и экосистемного )pt,BHl:l,,

Акгуальность диссертаццонной работы такхе определяется тем, что а,,lьпийсьrlс

экосистемы одни из наиболее уязвимых в ус-lовиях современных t]ltrба,Iыlыt

l'lзменсний, таких как IIотепление кJlи]!lата. увеличение азатtIых aII]ocd)cpll1,1\

выпадениЙ и др. Выполнение полуляционных исследований в этих ctlcтeýla\

необходимо для разработки эффекгивных мер по сохранению их видового

разнообразия.

Научная новпзна диссертационной работы связана с общей малой

изучецностью биологии и экологии видов высокогорных экосистем, Авторо]!1

исследована биолоIия девяти альпийски\ видов сосудисtых рас,lений. коIорые в

экстреммьЕых условиях высокогорий могут проявлять себя как \|a]o]leтllиlill. llil

основе оригина!lьных материаr]ов шестилетни\ наб,lюдений aBl()pii ]il

Маркированными особями выбранных видов на постоянных прtrбныt tt,tottlil,Lяr,

расположеЕItых в IIяти биотопах высокогорного стационара Мапая Хатиtlара.

Е,С,Казанцевой уда]'Iось влервые количествеItно оценить лина]!tик)



ценопопуляций этих видов, длительность онтогенетических стадий. полноlо

жизненного цикIIa, а таюке средней продолжительности жи]ни особей, Ila octloBc

полевых наблюдениЙ маркированных особеЙ автором были так)ке BIlepl]1,1c

олределены параметры плодонощеЕия (частота цветения и диапазон Bo]paclotl

первого цветения) и смертность особей в разных онтогенетических состояниях.

Автором впервые описац онтогенез семи из девяти изучепнь]х видов! выяв.iена

оflтогенетическац струкryра ценопопуляций всех девяти видов, а такr{е опреJе]lена

их сеМенная продуктивность! масса и всхожесть семяll. [lLl.t),tcttttt,tc ll

естествеЕных условиях оригинаIьные данные позволи-rlи уточнить принад-lспillос l l,

изученных видов к группам, выделяемым среди высокогоряых растений Северо-

Западного Кавказа по rrараметрам семенного возобновления и слецифrtке

прохождения онтогенеза.

Структура и анализ содержанпя рабоrы. !иссертационнuя p:rt,t,t.l

изложена на 152 страницах основного текста, состоит из введения, шести глав,

выводовl списка исIIользованной литературы из 267 наименоваций (в том числе 125

на иностранных языках) и двух приложений, Работа включает lЗ таблиu и 18

рисунков.

Первая глава представляет собой -]иrера,Iурный trбзор octtoBttыr

представлеIrий популяционной биологии растений, результатав исс,lс.l()lJ.illllll

мlцолsIних растений, включая изучение лараметров семенного разNlLl())кеtIl]я

ммолетников; обзор методов и подходов к исследованию д-,lите-,lьнос-l и ()tI l()l cllc Jil

растениЙ t1 отде-!ьных онтQгснетических састояниЙ, а также обзор при\tеltеllия

математических методов для оценки популяционно_онтогенетических параметров

растеЕий.

Во второй главе дана физико-географическаrr характеристика района

lrсследоваций - оIIисаны географическое положение, рельеф, геологическtlс

сlроение, гидрография, кпиматические условия и почвы района исс,IеJUванIlit,

.Щана общая характеристика растительности Тебердинского заповедника, ll()

литературным данным подробно описань] пять биотопов в пределах а,lыlиilUь(,l{,

пояса! в которых проводили исследование ммолетних Rtl;()!]: ()l]llcllll()

располо)1(ение и пространственная сФ)кl)ра биотолов. дана \арактсрисlика

флористического разнообразия. указаны типичные или характерные виды. J.]я



части биотопов описана биомасса и мортмасса напочвеняого покрова и ttочвенныit

семеяной банк.

В третьей главе дана общая характеристика био"lогии и fкоjlоtии .,lсвя]lt

альпийских видов, выбранных в качестве объекrов исследования. Для каждого

вида по литературным данным подробЕо описаны его жизненная форма.

экологические свойства, биотопическая приуроченность, параметры антэко,,lогии в

условиях стационара. Отметипt. что антlкоJоги(I9скllе Illll]il\lal|ll,

(продолжительность цветения, шrорфологические llapa\lcl ры lLl](I li()It,

цесогласованность зацветания особей и лр,) частично укаLзаны по литерат)рны\1

данным, а частично изучены автором в ходе диссертационного исс",lеj]ованпя.

Такхе отмЕтим, что общим свойством д.ля всех отобранных видо8 яlli1,1ilсl,

стержцекорIrевfui жизненная форма.

Четвертая глава диссертации содержит описание методикj использованных в

диссертационной работе. Подробно описана методика сбора полевого материапа

под каждую из задач исследования: описаны постQянныс прабные п-lощади.

заrIоженЕые IIод онтогенетические исследования маркированных особt,й: rlctLl tttt,.t

описания онтогенеза семи из девяти изученных видOв: llетодика иcc,lc-l(JlJltlll1я

семенного возобновления видов. В отдельяом разделе на лримере .,lл7lпrl/,!

чulпеrаriа полробно описан оригинальный метод оценки jlлиlс,lы]ос,lIl

онтогенетических стадиЙ, которыЙ испо_пьзовапся в работе .л,,lя pilclIclolj Killi

длительности отде,,Iьных стадий. так и полного он,гогене],ическоI,о цик.]а -L,lя llcc\

девяти видOв растсний. Кратко упомянут метод расчета ожидаеNIаи

rrродолжительности жизци! разработанный коллективом авторов при участии

диссертанта под руководством !.О. Логофета (Логофет и др., 2016); этот ý!ето.1

был опробован только на одном из девяти анапизируемых в работе yaJo]le ll l ll li()lr.

Затем в этой же главе описана цетодика ,rабораторного опре]]е.]еllllя \lilccl,I ll

эксIlсримента по проращиванию семян; методика статистического срllt]цеtlllя

параметров семенного размноженлlя маполетних и многолетяих ви]L)в nil(l(lIlli1

Методика исследоваяия антэкологических параметров и параvетров jlllcI()1]()l()

аппарата у части видов, для которь]х эти параметры не бы,lи исс.lеJованы Pitllcc.

также изложена в четвертой fлаве.



пятая глава содержит основные результаты диссертационного исследования,

.щля семи из девяти исследованнь]х видов дано подробное описание всех

онтогенетических стадий каждого вида, которое сопровождается четкиI]11 ll

аккуратными рисунками. !ля всех девяти видов за 4-6 лет наблюдений оценена

динамика численцости особей, нахолfiцихся в рalзных онтогенетичсских стадиях:

на основе средних значений за годы наблюдений посц)оены онтогенетические

спекц)ы видов, .Щля кажлого вида построеtiы матриць] переходов наблюдаемых

относительных частот переходов особей вида 11з одного oнTol енетичес кого

состояния в другое для кarкдого rrериода наблюдеций (вынесено в Приложение 2, l )

и усредненнаЯ матрица переходов для всех лет наблюдений. Оценена смертность

особей В рitзных онтогенетических состояниях и средняя продолжительность

жизни особеЙ каждого вида. На основе предложенного в четвертоil 1-1ilbc

авторскогО метода оцепенЫ д.IительностИ онтогенетическиХ СТаДИЙ И llo-ttlul(,

онтогенеIического ци&та для каждого вида. [аны результаты по расчет),
ожидаемой продолжительности жизни особей Еrilriсhiцп саuсаsiсulп ts разных
онтогенстических состояниях, рассчитанпые по методу, предложенному в работе

,Щ.О. Логофеrа с соавторами (20l6). Для всех видов приведены и проан.UIизированы

результаты tIо оцеrrке возраста первого цветения, по лараметам семенного

возобновлеttия - семенной продуктивности и массе семян. Последние

сопоставлены с параметрами семснного возобновления многолетних видов.

взятыми из литературных данных и лолученными для растсниil на l(,\l /]\(,

высокогорцом стационаре Малая Хатипара,

В цестой главе диссертации

особеЕностей популяционной биологии

сосудистых растений. Обобцаются

сопоставляются с литературными данными.

диссертационную работу завершают выводы. они обоснованы и

характеризуют результаты проведенных исследований.

В Приложение 1 вынесены схемы переходов изученных популяций видов с

указанием направлений rrереходоВ и числа особей. перецедших из o.Ltlol()

возрастного состояния в другое (или гибель растений), сосt.авленIIые JrIя Kar{i.lol ()

вида для второго и всех последующих лет наблюдений. По сути эти схемы

проводится подробнос обсужденис

и'tученных девя tи видов альлийски\

полученные результаты, которыс



являются графами жизненных циtulов видов, на основе которых в работе
рассчцтывались теоретические вероятности переходов и которые использовмись
для расчета ожидаемой продолжительности ,(изни особей по методч Д,О, JIогофеrа
с соавторами (2016). В Приложении 2 для девяти видов лривелены матриltы
относительных наблюдаемых частот переходов особей из одного
онтогенетическогО состояниЯ в друfое для каждого периода наблюдениЙ (табл,

2.1), а такхе расчетные дллпельности оtlтогенетических стадий и .I0лного ltию,lа по
периодам наблюдений для каждого вида (табл. 2.2).

Замечапия по диссертационпой работе:
1, Отсутствуют заю]ючения в первых трех по сути обзорных г,,]авах

диссертации, что ведет к цесколько перечислительному характеру из-пожения

материала, отсутствию четкого обоснования uели и задач исследования,

2. Отсутствует обоснование выбора изученных в работе видов. не сказаl]ол
сколько видов в целом зарегистрировано на экспериментальных участках
стационара Ма.rая Хатипара, есть ли оцеt{ки продолжительности жизни этих видов,
в диссертации и автореферате сказано, что ((были отобраны девять вилов. которые
по морфологическим цризнакам могли быть малолетliиками), но сами Ilризнаки не

ука}аны.

З. Общая площадь исследования для изученных девяти видов была разная, В
связи с этим, для сопоставr,Iения динамики численности разных видов бы-rо бы
крайне желательно приводить не абсолютное число видов. а ()l носl.п.е- I ьное.
цормированное на единицу площади (рис. lOa - l8a диссертации. рис. J
автореферата). Ацалогично для сопоставления разньiх видов Ilо числу особей.
зацветших в разном возрасте (табл. l0 и табл. 2, соответственно).

4. Первый предлохенный автором метод (индекс) оценки ллительвости
оt]тогенетцческцх состоянцй является эмпирическим; он не исследовав. описан tle
вполне коррекпiо, IIри этом оI]исание в авторсферате отсутствует, а в диссертации

разбросаЕо меr(ду разными главами. По методу, длительность онтогенетическоЙ
стадии оценивается как отноIпеЕие теоретической всроятцости перехоjlа к
эмлирической, умноженное на интервал наблюдений, При эr.ом lcopelllllcckиc
вероятности по сути являются нулевой моделью ра вновероятностноl о перехода
особей во все возможные состояния (л,rя данного вида для данного состояния) и



оцешивirются через граф жизнеtlного цию'Iа. ЭмIIирические вероятIlости - это

наблюдаемые относительные частоты особеЙ. Ilерешедших из одного состояниrI в

другое. Тем самым иtiдекс оценивает отклонение эмпирическ{х верояIпостей от

нулевой модели. Является !|и пол)деццбr величина длительностью

оrтгогенетической стадии! не очевидно! это надо исследовать. Возможно, для

ограЕиченного числа сл)лIаев, например, для короткоживущих видов, индекс

мохЕI давать вполне близкий к реа!,Iьности результат, и его! вероятtlо! можно

использовать д],Iя Фубой оценки.

5. Пракгически повсеметно вместо словосочетациrI (эмпирические

вероятности), т.е. наблюдаемые относительные частOты, используется слово

(Gероятности))! что путает их с теорЕIII.{ескимц вероятностями и всдет к

неаккуратности изложения.

6. Расчет теоретических вероятностей обсуждается только для одного вrtда (в

главе методов), тогда как по графам rr(изценных цикJIов] приведенцых в

Приложеции l, видно, чIо теоретическце вероятности должцы быть раtзными д'Iя

разпых видов (верцес, для девяти изученцых видов выделяется IU{тъ вариантов

графов). Судя по числам, приведеЕным в результатах! в расчетах автор использовал

разцые теоретические вероятности (чго правильно), но нигде в работе они не

описаны! что не сIIособствует ясности изложения.

Указанные замечания ни в коей мере це умiulяют зцачеЕие дисссртационной

работы. ,Щиссертационная работа Е.С. Казанцевой представляет собой

оригиЕzцьное завершенцое научное исследование. Поставленные задачи

выполнены; результаты и выводы обоснованы; выводы полвостью отражают

полученцые результаты. Содерхание работы подробЕо изложено в 17 Еаучtlых

публикациrх, в том числе в семи статьях в рецензируемых научных курналах,

рекомендовацных ВАК РФ для lryбликаций на)лных результатов диссертаций и

приравriенных к цим.

Диссертациоцная работа полцостью соответствуgI требоваЕиям статей 9-10
((Положения о порядке присуждения ученых степеней>. утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842, цредъявляемым к

диссертациJlм на соискание степени кандидата наук, а ее автор, Казалцева Елена



сергеевна, заслуживает присуждеttия ученой степени кандидата биологических

наук lrо специальности 03.02.0l - ботаника.
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свЕдЕния

об официальном оппопенте по дпссертации
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