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подзонь| тоткной тайги 3ападной (ибири на оовременном этапе их
новизна представленной работьт заклточается в том' что в ней дана

от3ь!в
ведущей организац|ти \та диссертацито Ёиконовой .[{илии [арифулловнь1 к||родукционно_
деструкционньте процессь1 в олиготрофпьтх болотньтх экосистемах тожно-таежцой
подзонь| 3ападной (ибири>>, г{редотавленцуто на соиокание уненой сте]1ени кандидата
биологических наук по споци;}пьности оз.о).ов _ 3кология (биология)

Актуальность темь[ вь[полненной работьп. Болота занима}от 5-8% территории
су1ци' тем не менее, болотньте экосистемьт игра}от важну}о роль в глоба-гльном углеродном
цикле' 3апас углерода в болотах превь11]1ает 30%о мирового запаоа почвенного углерода'основн.ш его доля сосредоточена в болотах севернь!х 1широт. в специфинеских
гидротермических условиях мортмаоса болотньтх растений щансформируется в торф и на
длительнь1й период иск-т1}очаться из биогеохимичеокого круговорота. Аооледованиями
многих авторов доказано' что в условиях современного климата болотньте экосистемь1
вь1соких 1широт вь1полня}от функцито стока атмосферного углерода' так как поглощение
парниковьтх гсвов превосходит их эмисои}о. Фднако ожидаемое потепление климата и
возраст€}тощ€ш антропогенн{ш нагрузка в текущем столетии могщ г|ривести к нару!це}ти}о
существу}ощего в течение ть1сячелетий положительного углеродного баланса, превратив
болотньте экооистемьт в источник диокоида углерода в результате ускорения процеоса
разложения органического вещества торфа. 3то моясет произойти и на территории
3аттадной (ибири, котор€ш отличается от щ)угих регионов России вьтсокой степень}о
заболачиваътия' Аиосертация л.г. Риконовой посвящена фу"д'мен'альной проблеме
экологии _ оценке продукционно-деструкционньгх процессов в болотньгх экосистемах
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скорости торфообразования в Ав/х болотньтх экосистемах подзонь1 тожной тайги,
различа}ощихоя по гидротермическим условиям у1 запасу органического вещества.
14сследования влияну1я абиотических и биотических факторов па продукционно-
деструкционньте процессь1 болот в Роосии и за рубежом немногочисленнь!, что определяет
актуапьность диссертационной работьт .}1.[ . Ёиконовой.

[еоретинеская значимость результатов диссертационной работьп л.г.
}{иконовой закл}очается в том, что полученнь|е автором новь1е знания о процессах
торфообразован|114 вносят существеннь:й вклад в фундаментальнь1е исследования
функционированип болотньгх экосистем. }м1атериальт диооертации имеют практическое
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значение, так как восщебовань| для прогно3ной оценки изменения экосистемнь1х
функций таёжньтх ландтпафтов под воздействием природньгх и антропогеннь|х факторов.
3акономерности трансформации органического вещества раотений ненару1пенньтх болот
могут бьтть использовань1 в практике проведения экологичеокого мониторинга на
территориях, подверженнь1х техногеннь|м загрязнениям в регионе. ,{остоверность
полученнь|х научнь1х результатов ]|.[. Ёиконовой не вьтзь1вает сомнений, так как в
работе использовань] даннь|е многолетних наблтодений с 2008 г. по 2018 г.' вь1полненньте
с примонением общепринятьтх в экологии методов полевьтх и лабораторньгх
исследований.

Фбъектапди исспедований /{.[. Ёиконовой бьтли вьтбраньт два олиготрофньтх болота,
р{|злич{|}ощиеся по запасу и продукции органического в9щества. 8 соответствии с цель}о
диссертационной работьт автором бьтли сформулировань| задачу1: оравнить
продуктивность растений сосново-кустарничково-сфагнового фитоценоза ряма у[
осоково-сфагновой топи и определить соотно1шение продукции растений и деструкции
растительньгх остатков в этих оообществах, а также оценить изменения химического
соотава и микробного комплекса в процессе трансформации опада растений, влия|тие
экологических факторов на константу разложения органичеокого вещества. в ходе
вь|полнения наутной работь: "|{.[. Ёиконовой бьтл использован комплекс ботанинеских,
микробиологических и физико-химических методов' что г{озволило автору полут[ить
больтшой объем эксперимент€1льньтх данньгх' подтвержд€1}ощих основньте вь]водьт по
диссертации.

"[[ичное участие автора в вь|полнение диссертационной работь! закл}очается в
том' что "|{.[. Ёиконова прин'1мыта непосредственное участие в полевь1х и лабораторньтх
иоследованиях' проведении компьютерной обработки и аны1иза первичньтх данньгх'
подготовке публикаций по результатам наунной работьт. Фсновньте положения
диссертации представлень| в 33 публикацу!ях, в том числе 7 отатьях в рецензируемь1х
журн€}пах, р9комендованньгх БА( и вклточеннь|х в базьт дат{нь|х 5соршз и $/о$.
йатериальт диосертации апробированьл на всероссийских ц международнь!х
конференцу[ях у!' оимпозиумах.

,{иссертационн{ш{ работа "|1.[. Ёиконовой изло)кена на 178 стр. ма|ттинописного
текста' хоро1]1о илл1осщирована' библиочафинеский список вклточает 2|3 наименований,
из которьтх 59 на иносщанньтх язь1ках. Фсновной материал диосертации изложен в тшости
главах.

Б главе 1 представлен анализ име}ощихся сведеций о продуктивности ра3ньтх
типов болот в России и за рубежом' которь1й показал, что варьирование кодичественньп(
г1ок€вателей фитомассь1 и чистой первитной продщци|т в болотньгх экосистемах заву[су|т
от гидрологических и климатических условий, а на скорость разложения растительньгх
остатков влия}от химический состав растений, гидротермические условия и активность
микробньгх комплексов. Автор оправедливо отмечает, что комплекснь|е исследования
продуктивнооти болотньтх фитоценозов в Росси\4 ц за рубежом немногочисленнь1' что
обусловлено прежде всего методическими щудноотями вь|полн9ния подобньтх работ и
труднодоступность}о этих объектов.

Б главе 2 содержится информация о разнообразии флорь1 и растительного покрова
дву( олиготрофньтх болот _ <Бакнарского)) и к1имирязевского)' расположенньгх в
1омокой области. Бьтбранньте объектьт исследования являтотся типичньтми болотами для



1
-)

3ападной (и6ири, однако различа}отся по сщуктуре подстила}ощих пород'
гидрологическому режиму, структуре растительного покрова. в этой же главе
предст{влено ог[исание методов исследований биологической продуктивности' продукции
надземной фитомаосьт' скорооти разложения, микробиологической активнооти и
трансформации химичеокого состава растений-торфообразователей. Б качестве замечания
к этому разделу следует отметить, что в таблице 2 (отр.37) приведень1 оведения о
конценщации в растениях углерода, азота и зольнь|х элементов' однако нет р€въяснения'
чему соответству}от приведенньте цифрьт _ среднему значени}о для всего растения
указанного вида' или каких-то конкретньтх надземнь|х органов' например листьев. Ёоли
ср{внить содер}кание этих элементов у живьтх растений (таблица 2) и в ог{аде этих же
видов (таблица 5), то вьш{вляется сходство зольности этих образцов' однако в опаде
сфагнума, мирта и пу1циць| конценщация углерода вь]тше, чем в живьгх растениях. 9ем
можно объяснить такое увеличение концонщация углерода в опаде' по сравненито о
образцами живьгх растений?

Б главе 3 представленьт даннь!е о биологической продуктивности болотньгх
фитоценозов и некоторь|х растений-торфообразователей. Автором уст.}новлено' что
болото к1имирязевское)) характеризуотся более вь1соким запасом фитомассьт и
мортмасоь], а болото <Бакнарское> _ более активнь1м годичнь|м прироотом надземной
части растений напочвенного покрова. ( оожаленито, в работе оценив€ш|ась чиотая
продукции ли1ць надземной массь| раотений-торфообразователей и без внимания оота]\ась
чистая продукция подземной фитомассьт кустарничков и трав, хотя доля их корней на
иоследованттьтх болотах доотигает ]0оА масоь1 растений. Б этой главе не совсем удачно
использован [штором термин (продукция надземного яруса фитоценоза))' так как в этом
слг{ае необходимо бьтло учить1вать также фитомаосудревесного яруса. |[равильнее бьтло
бьт использовать словосочетание (продукция надземной фитомассьт напочвенного
покрова).

[лаве 4 являетоя основной в диссертации и содержит результать| долгоорочного и
краткосрочного экспериментов по разложени}о растений_торфообразователей.
|[олуненньте -||.[. Ёиконовой результать1 подтвердили установленньтй раное другими
автор;|ми факт, что наибопее устойниво к деструкции органическое вещеотво сфагновьтх
мхов' 14 наиболее активно р€шлага}отся листья куотарничков и трав. €огласно
исследованиям автора скорость разложения растений одного и того жо вида различается
между иоследованнь!ми болотами, и условия Бакнарокого болотного массива более
благоприятнь1 для торфонакопления. € потерей массь| разлага}ощихся раотительньтх
остатков оопоставля}отоя изменения в содержании углерода у| азота, при этом вьш{влено
увеличение в образцах концентрации некоторь|х зольньтх элементов' таких как алтоминий,
кремний и кальций.8днако остался без обсуждения вопрос о причинах накопления этих
элементов в листовом опаде кустарничков и трав' которь:й характеризуется более вьтсокой
скорость1о р€шложения, чем оотатки сфагновьтх мхов. [1метотся вопрооь| к рисункам 17 и
18 (стр. 94, 95): (1) нто пок'вь1вает втор.ш ооь ординат на этих рисунках, она не
подписана? (2) нто оледует понимать под (изменением содерж€}ния элементов 3оль| до
эксперимента..)' как указано в названиях к этим рисункам? Ёа этих рисунках в легенде
один и тот же химический элемент обозначен по разному, поэтому сложно воспринимать
и сопоставлять динамику их концентрации при разложении ра3ньгх образцов растений. Б
этой же главе значительньй объем материала г{освящен изг{ени1о числонности
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микроорганизмов в процеосе десщукции растительньтх остатков. Ёа основании
проведеннь1х экспериме}{тов автором сделан вь|вод о том, что в свежем растительном
опаде микроорганизмов больтпе, чем в торфяной почве. !м1икробиологические г|оказатели
растительньтх остатков кустраничково-сфагнового сообщества ряма отлич!ш1ись от
осоково-сфагнового сообщества топи' что автор объясняет значительнь1м вкладом
листьев кустарничков в общго продуктивность этого фитоценоз. Различие микробной
активности в процессе ра:}ложения образцов ме}кду болотами к1имирязевское)) и
кБакнарское)), по мнени}о автора, связано с влиянием гидротермических условий, хотя
различия температурь1 верхнего горизонта торфяной залежи на указанньтх объектах }{е
достоверньт (таблица 13, стр. 11в). йежду тем, вьтявлена корреляция константь!
р!вложения опада некоторьгх видов растений и уровня болотньгх вод' за иокл1очением
осоки и пу{шиць|' од}тако причину этого исклточения автор не обсуждает. Б качестве
замечания к материалам этой главь1 следует также отметить допущенньте отшибки в
подпиои к рису}{кам |3 и 16, на которьгх приведень1щафики зависимости потери углерода
от потери массь1 образца, но не значения корреляции этих показателей' Ааэтих рисунках
необходимо бьтло также ук€шать уравнение регрессии, которое описьтвает эту
зависимость, и коэффициент корреляции.

в главе 5 обобщеньт шолученнь1е [..|{. }!иконовой результать1 ||зу1е|1ия
продукционного и деотрукционного процессов в экооистеме двух исследованньгх
олиготорфньтх болот. Фсновной вьтвод автора _ в фитошенозах олиготрофньгх болотах
подзонь1 тожттой тайги чу1стая продукция органических вещеотва растений в |'7-7.7 раз
превь1]]1ает окорость раздожения растительньтх остатков. 3а три года наблтодений потеря
органического вещества в разнь|х фитоценозах варьирова_г|а в пределах 13-58 оА от
первинной продукции растений напочвенного покрова. Более активно углерод
депониров€штся в болоте кБакнарское>, которое не подвержено антропогенному
воздействи}о и характери3уется более влажнь1м и менее благоприятнь1м температурнь|м
режимом, чем болото к1имирязевское). Б рямах вь|{влен наиболь:ший прирост надземной
фитомаосьт и наимень1пие потери органичеокого вещества раотений напочвенного
покрова. Б качестве замечания по этому разделу диссертации следует отметить отсутотвие
обсужАения и сопоставления полг{енньтх автором данньгх с результатами исследований
продукционно-деотрукционньтх процессов других авторов, пуоть и немногочисленньгх,
которь|е бьтли вь1полненьт на олиготрофньтх болотах таёжной зонь1 на территории Росоии
и за рубежом.

Б главе 6 обсуждается вопрос о влиянии температурь1 и содер)кания влаги в
образцах на скорость разложения опада растений-торфообразователей в модельном
эксперименте. Бьтбранньте видь| растений р€вличались по содержани}о химических
элементов, что' по мненито автора' определило разну}о временну}о дин€1мику и скорость
потери образцами углерода в виде €Ф2 за период инкубации. Автором сдедан вь1вод о
значимост|1 для скорости трансформации растительньгх остатков химического состава
раотений и температурь1 и незначительном влутяът!4и на данньтй процеос уровня болотньтх
вод' что подтверждается результатами диоперсионного анализа' 8 целом лабораторньте
экоперименть] по разложени}о остатков растений подтвердили вь!водь!'
сформулированньте автором на основании полевь1х исследований: сфагновьтй мох
характеризова-ттся наименьтшей, а опад пу1пиць! и мирта болотного наибольтшей
константой разложения. Фднако остался без обсуждепия вопрос о том, чем бьтло вь|звано
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повь]1шение константь| разложения оме111анного опада этих раотений с понижением их
влажности при температурах 2 и 12'€, тогда как у неоме1шаннь1х образцов набл}одался
обратнь:й эффект?

|1оследний в рукопиои Раздел к3аклточение) содержит вь1водь! по материш1€}м
основньтх глав диссертационной работьт. Б дисоертации име}отся прилож9ния в виде
таблиц, в которьтх дана характеристика численности основньтх групп микроорганизмов'
участву}ощих в разложении торфа и растительньгх образцов, в долгосрочном у1

краткоорочном экспериментах.
Б качеотве общих замечаний к диссертации необходимо отметить на неудачнь1е

фразьт, всщеча}ощиеся в тексте рукописи диссертации' как то (содержание общего
углерода, общего азота и зольньтх элементов органического вещеотва растений> (стр. 6),
кфотосинтезиру!оща'{ фитомасса> и кнефотосинтезиру[ощая фитомаооа> (стр. 69-70),(сухое 1имирязевское болото> (стр. 84, 1\2), (тепль1е |4 еух[4е условия |имирязовокого
болота> (сц. \42), (истощение раотительньтх образцов изотопом азот11) (о.1+3).

3аклпочение по диссертации. 1{валификашионная работа .|!.[. Р{иконовой, вь1полненн!ш
поА рщоводством А'б.н., професоора Б.А' [оловацкой, представляет самостоятельну{о
законченну|о научно-исследовательску1о работу, содержит новь|е результать1 у|
положения' вь1двигаемь|о автором для публинной защить1. Фсновньле вь1водь1 по
диссертации логичнь1 р{ в полной мере обоснованьт результатами исследования.
€одержание авторефората соответствует рукопиои дисоертации. |{о овоей акту!тльности и
новизне полг{еннь|х результатов' а также |{рактической значимости работа г{олностьто
соответствует щебованиям п. 9 к|[о-ттожения о порядке присух{депия ученьгх стог[еней>>,
утвержденного постановлением |[равительства Росоийской Федерации от 24 сентя6ря
201з г'' ]ф 842 (с изменениями от 27 агтреля 20| 6 г., $ зз5;, пред"являемьтм к
кандидатским диссертациям, а ее автор /{.[. Ёиконова заслуживает присуждения уленой
степени кандидата биологических наук по специа]1ьности 03.02.08 _ экология (биология).

Фтзьтв раосмотрен и утвержден на заседании отдела лесобиологических проблем
€евера Анотичта биологии Федерального исследовательского центра к1{оми наунньтй
центр }ральского отделения Росоийской академии наук) от 19 марта 202:- г.,протокол )т1!
2.

3агирова €ветл ана Битальевна,
доктор биологических наук (03 .о2.01 _ ботаника),
стар1ший научнь1й сотрудник,
врио 3аведу}ощего отделом
леообиологических проблем (евера
|4нотуттут биоло гии Фиц
<1{оми научньтй центр }рФ РАн)
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