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Отзыв официального оппонента на диссертацию А.Н. Исайчева «Морфология и 

биология планктонной полихеты Pelagobia cf. longicirrata Greeff, 1879 (Annelida, 

Lopadorrhynchidae)» 

 

Диссертационная работа А.Н. Исайчева посвящена различным аспектам биологии, 

морфологии и таксономии весьма интересных животных – пелагических полихет, 

относимых к виду  Pelagobia longicirrata. Эти черви являются массовыми 

представителями планктона во всех океанах, однако, о них до сих пор известно не так 

много; не описана их внутренняя морфология, поведение, противоречивы данные о  

вертикальном распределении, неясно положение на филогенетическом дереве 

филлодоцидных полихет, кроме того, есть данные, свидетельствующие о наличии, 

предположительно, нескольких видов-двойников. Эти факты свидетельствуют об 

актуальности исследования, предпринятого диссертантом. 

Работа построена по традиционному плану, включает введение, цели и задачи, обзор 

литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы и список литературы, 

однако разделы (главы) не пронумерованы. Диссертация изложена на 95 страницах, 

содержит 27 рисунков и три таблицы, вынесенные в приложение.  

Во введении дан обзор типа Annelida и краткая характеристика пелагических полихет, 

обоснована необходимость их изучения. Обзор литературы по Pelagobia достаточно 

подробный и включает, в частности,  перевод с немецкого первоописания вида, 

сделанного Р. Греефом; особое внимание уделяется несоответствиям морфологических 

описаний   Pelagobia cf. longicirrata  разными авторами. За введением следует раздел 

«Актуальность задачи», в котором перечислены особенности эволюционных процессов в 

пелагиали, объяснены причины слабой изученности планктонных полихет и обоснована 

актуальность исследования. 

Материал работы включает более 150 особей из разных океанов. Основные методы 

исследования вполне традиционны для зоологических работ, это световая и сканирующая 

электронная микроскопия. Дополнительно были использованы методы молекулярной 

филогенетики, флуоресцентная микроскопия и компьютерная микротомография.  

Отдельный раздел этой главы посвящен кладистическому анализу и описанию 

использованных признаков. 

Глава «Результаты» включает описание морфологии пелагобий из разных местообитаний. 

Они проиллюстрированы в основном фотографиями со светового сканирующего 

микроскопа и рисункам. Также имеются иллюстрации, сделанные с помощью 
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компьютерной томографии. Для тихоокеанских червей описана анатомия на основании 

серии поперечных и сагиттальных  срезов. 

В следующем разделе этой главы приводятся данные по морфометрии. Для всех особей 

измерена длина тела и подсчитано число сегментов. Приводятся графики распределения 

длины тела и зависимости длины сегмента от длины тела для выборки из Южного океана, 

зависимости длины тела от времени года, и сравнение размеров животных из Тихого и 

Южного океана. 

Кладистический анализ охватывает представителей всех родов семейства 

Lopadorrhynchidae, включая четыре морфологические группы, выделенные внутри вида 

Pelagobia longicirrata, представителей других семейств пелагических полихет, а также их 

донных родственников из семейства Phyllodocidae, в качестве внешней группы 

использован Nereis. Поддержка узлов не слишком высокая, что, впрочем, часто случается 

при анализе морфологических признаков. 

 Молекулярный анализ ядерного гена 18S был выполнен не самим диссертантом, а его 

коллегами. Он подтвердил значимые (на уровне вида) различия Pelagobia из Южного и 

Атлантического океана. 

Обсуждение содержит несколько разделов, в которых автор выдвигает свои 

предположения о времени перехода полихет в пелагиаль, адаптациях полихет к 

пелагическому образу жизни (подробно обсуждая в этом контексте морфологические 

особенности комплекса Pelagobia longicirrata), обсуждает изменчивость и 

таксономическую значимость признаков внешней морфологии и анатомии, и биологию 

исследуемого объекта.  Диссертанту удалось обнаружить и описать новый в таксономии 

этого семейства признак, хорошо работающий для разделения видов Pelagobia.  

Обсуждение заканчивается таксономической частью, в которой дан диагноз семейства 

Lopadorrhynchidae, рода Pelagobia, комплекса видов   Pelagobia longicirrata и каждого из 

вновь выделенных морфотипов, предположительно имеющих видовой статус, 

обсуждается соответствие этих морф с ранее описанными видами.  

Выводы соответствуют содержанию работы. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. 

Список литературы включает 122 названия, из которых 20 - на русском языке, остальные – 

на английском, немецком, французском языках.  

Замечания, которые можно высказать к диссертации А.Н. Исайчева, суть следующие.  

Прежде всего, это формулировка цели: «изучение морфологии, биологии и систематики 

Pelagobia longicirrata …».  Понятно,  что означает «изучение морфологии и биологии» , 

хотя правильнее было сказать «морфлогических и биологических особенностей», однако 
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«изучение систематики» пелагобии вызывает некоторое недоумение. Биологическая 

систематика это область знания с присущей ей методологией; в этом качестве ее можно 

изучать, например, в университетском курсе. Исходя из такого (практически 

общепринятого) понимания систематики, «изучать систематику пелагобии»  нельзя, 

можно выполнить систематическую (или таксономическую) ревизию данного таксона, к 

чему автор, по-видимому, и стремится.  

Эта составляющая цели, или задача оказывается, как следует из работы, отнюдь не 

простой и следовало бы четче показать, до какой степени она решена. Автор убедительно 

демонстрирует, что представители разных популяций (а точнее можно было бы сказать 

«суперпопуляций», потому что они имеют океанические масштабы) отличаются по ряду 

морфологических признаков, а некоторые демонстрируют такой уровень дивергенции по 

гену18S РНК, какой характерен для «хороших» видов. Окончательное решение 

относительно их статуса автором не принимается, и они рассматриваются как морфы. 

После определителя морф следует короткое и не совсем ясное рассуждение о критерии 

репродуктивной изоляции и сетчатой эволюции (с. 76), а в выводах уже идет речь о 

«комплексе как минимум четырех близкородственных видов».   

Если бы диссертант был более определенен в формулировке своей позиции как 

систематика, понятнее был и план завершения ревизии. Говоря об этом, А.Н. Исайчев 

пишет, что актуальным остается «описание неотипа из типового местообитания P. 

longicirrata”. При этом в тексте диссертации судьба типового материала никак не 

обсуждается, не высказывается ни предположений о том, где он мог бы храниться, ни о 

его утрате. Отмечу, что для полноценной ревизии следует планировать также прояснение 

статуса типового материала и видов, синонимизированных с P. longicirrata. 

Некоторые замечания можно сделать к сформулированным диагнозам. Если в диагнозе 

высшего таксона указан какой-то признак, которым обладают все его представители, нет 

смысла указывать этот же признак в диагнозе низшего таксона. В работе же в диагнозе 

семейства Lopadorhynchidae указано, что это пелагические формы, а потом это же 

утверждение повторяется в диагнозе комплекса  Pelagobia longicirrata.  

Не совсем понятно, почему не обсуждается то обстоятельство, что в результате 

молекулярно-филогенетической реконструкции (рис. 23) сестринской группой к 4 

представителям P. longicirrata из пролива Дрейка оказывается не экземпляр P. longicirrata 

из Юго-восточной Атлантики, а Lopadorhynchus sp. 

Для экологической характеристики P. longicirrata и его географических морф/ 

суперпопуляций следовало бы привести по литературным данным и существующим  

 











Отзыв официального оппонента на диссертацию 

Исайчева Александра Николаевича 

«Морфология и б!!fJJЮП!Я планктонной !!Ш!!!Х~ТЫ P~!acoЫ{! с[ !01!gici!'!'att! 
Greeff, 1879 (Annelida, Lopadorrhynchidae»), 

специальность03.02.04 - Зоология 

Диссертационная работа посвящена исследованию морфологии, 

биологии и попытке выяснения таксономического статуса планктонной 

полихеты Pelagobla ст. longicirrata имеющей, по предварительным данным, 

космополитическое распространение. Кроме того, что пелагические 

полихеты в цепом весьма плохо изучены и относительно редки, для этого 

«вида» практически не изучены внутреннее строение, биология, питание. Не 

понятны филогенетическиевзаимоотношенияэтого рода с филлодоцидамии 

статус вида (то ли это действительно космополитическийвид, то ли группа 

сходных видов). 

Диссертация объемом в 114 страниц, состоит из введения, 4-х глав с 

подглавами, и выводов. В этот объём входит 2'/ рисунков и 2 таблицы, а 

также список литературы (всего 122 источника, из них 102 на иностранных 

языках). Но теме исследования опубликовано четыре работы, в том числе две 

в журнале из списка ВАК. Результаты исследований были также 

представлены в докладах и тезисах на международных конференциях. 

Во введение автором коротко описаны состав и роль пелагических 

полихет в Мировом океане, а также цель и задачи исследования. Цель и 

задачи описаны чётко, но я совершенно не понял, почему во «Введении» в 

диссертации отсутствуют все остальные формальные разделы (теоретическое 

и практическое значение, апробация, структура и объём диссертации и т .д.), а 

раздел «Актуальность» размещён в конце раздела «Литературный обзор» . 

При этом в автореферате они все имеются. Обычно я все замечания делаю в 

конце отзыва, одвако в данном случае приходится написать об этом сразу. 

Далее следует глава «Обзор литературы», которая разделена на 

несколько разделов. Н разделе «Систематика» рассмотрено не однозначное 

положение Lораdопhynсhidaе в системе полихет, описана история изучения 



рода Pe!agobia, приведено первоописание Pe!agobia !()ngicirrata при водятся 

сведения о синонимизированных видах (Р. еппепя!з Nolte, 1938 из северной 

Атлантики и Р. viguieri Gravier, 1911 из Антарктики). Далее 

проанализированы разночтения в описании морфологии исследуемого вида 

разными авторами . 

В разделе «Биология развития» приведено единственное описание 

личинки исследуемого вида и собраны немногочисленные имеющиеся 

данные о соотношении личинок и взрослых особей в планктонных ловах; 

отмечен выраженный половой диморфизм, у данного вида лишь на уровне 

морфологии гонад. В раздел «Питание» включены данные из единственного 

источника , где приводится информация на эту тему. 

В раздел «Зоогеография» включён краткий перечень известных 

находок исследуемого вида во всех океанах , а также некоторые общие 

заметки по горизонтальному распределению планктона. 

Раздел «Вертикальное распределение Р. !ongicirrrata» содержит 

литературные данные, имеющиеся на эту тему . 

В главе «Материалы и методы» скрупулёзно описываются 

использованные методы (разнообразные гистологические методики), 

источники материала. Хотя материал и не очень обильный (около 150 экз .), с 

учётом того, что это мелкие планктонные черви, его можно считать очень 

обширным. 

Далее идёт глава «Результаты и обсуждение». Сначала следует 

детальное описание различных морф из разных частей Мирового океана. 

Затем впервые подробно описаны внутреннее строение вида с 

использованием различных гистологических методик, морфометрические 

исследования с целью возможного их применения для таксономии . Особый 

интерес представляют морфо-филогенетические исследования, которые 

позволяют предположить, что Р. !ongicirrrata представляет собой группу 

видов, хотя исследования нуждаются в продолжении и подтверждении. 



4) Как всегда, есть ошибки, опечатки, стилистические 

огрехи. Их не много, но советую автору обратить внимание именно 

на стиль. 

в целом, же, несмотря на изложенные замечания, связанные 

исключительно с формой подачи материала, работа является 

грамотным и самостоятельным исследованием, автореферат 

отражает содержание диссертации. Поэтому, диссертационная 

работа «Морфология и биология планктонной полихеты Pelagobia 

cf. longicirrata Greeff, 1879 (Annelida, Lopadorrhynchidae)>> на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности ОЗ.02.04 - зоология соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, а соискатель Исайчев Александр 

Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук. 

27 апреля 2015 г. 
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