




ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Смирновой Анны Викторовны «Реконструкция наземной 

экологической ситуации в палеогене по материалам включений в балтийском янтаре», 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 1.6.21. Геоэкология. 

 

 

Палеореконструкции экологических условий прошлых эпох по-прежнему являются 

актуальной темой научных исследований, имеющей особое значение  для понимания 

современной динамики природной среды и трендов еѐ развития.  

Основываясь на понимании того, что природная среда биотопа определяет состав 

населяющего его сообщества, А.В. Смирнова  обобщила  имеющиеся  данные и составила 

сводку известных на сегодня таксонов насекомых балтийского янтаря, выделила 

климатические, биотопические и трофические включения-индикаторы, определила 

основные биотопы «янтарного» леса, их геоэкологические характеристики, 

пространственное распределение и иерархию, а также  провела биогеографический анализ 

фауны янтаря. Работа базируется на всестороннем анализе 11 400 экземпляров 

органических включений, выявленных в 6889 образцах балтийского янтаря. Сведения об 

экологических предпочтениях и местообитаниях современных таксонов, родственных 

ископаемым, являются основой для воссоздания природных условий янтарного леса. 

Результаты научных исследований, представленные в автореферате, демонстрируют 

успешное решение поставленных задач и достижение цели диссертационной работы. 

Ключевым моментом работы можно считать анализ зоогеографического распределения 

«балтийской» фауны, и доказательства доминирования  в биогеоценозе леса 

специфичного участка – «Сциара-зоны», во всем многообразии его связей с 

окружающими ландшафтами.  

Выводы диссертационного исследования А.В. Смирновой в полной мере 

раскрывают защищаемые положения, сформулированной автором.  

Вместе с тем по существу рецензируемой работы считаю необходимым сделать несколько 

замечаний. В заключение  представлено 13 выводов, некоторые можно объединить. Автор 

отмечает, что на сегодняшний день географические границы ареала янтарного леса  

весьма условны и,  вероятно, поэтому на рисунке 1 представлена палеогеографическая 

карта схема без полного набора  условных обозначений. Далее, отложения эоцена в 

которых  формировались первичные залежи смолы леса, произраставшего на территории 

древней Фенноскандии, вероятно представлены не только рассмотренным 

месторождением балтийского янтаря. Интересно было бы услышать объяснение, почему 

месторождение здесь и только ли здесь?  

По актуальности, практической значимости, степени обоснованности научных 

положений, новизне, теоретическому значению полученных результатов, представленная 

к защите диссертационная работа А.В. Смирновой представляет собой весьма 

основательное, глубокое и квалифицированно выполненное исследование, результаты 

которого имеют не только высокую научную ценность, но и весьма очевидное 

практическое приложение. 

 



Работа соответствует паспорту специальности 1.6.21 Геоэкология, пункту 10. Исторические 

(палеоэкологические и палеоклиматические) реконструкции и прогноз современных 

изменений природы и климата.  
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отзыв 

на автореферат диссертации Смирновой Анны Викторовны «Реконструкция наземной 

экологической ситуации в палеогене по материалам включений в балтийском янтаре», 

представленную на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 1.6.21 - Геоэкология. 

Балтийский янтарь - важный источник знаний о наземной экологической 

ситуации на территории Северной Европы в палеогене. Большое таксономическое 

разнообразие, высокая численность, и узкая экологическая специализация насекомых 

позволяют использовать их как климатические и биотопические индикаторы 

природных условий территории , занятой «янтарным» лесом . Обобщение накопленных 

знаний о таксономическом составе и систематизация значительных объемов 

фактического материала создают основу для решения широких, обобщающих вопросов 

функционирования «янтарного» леса как цельной экосистемы, построения 

палеореконструкций и воссоздания экологических условий на территории леса. 

Палеореконструкции экологических условий прошлых эпох - важное условие для 

понимания процессов, про исходящих в современности и обоснованного прогноза их 

будущего развития. 

В свете вышеизложенного тема диссертационной работы А.В. Смирновой 

несомненно актуальна как в научном, так и прикладном аспектах . Основным 

достоинством работы является комплексный подход к изучению реконструкции 

наземной экологической ситуации в «янтарном» лесу на основе всестороннего анализа 

включений в балтийском янтаре. 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения (включая 

выводы), списка использованной литературы и двух Приложений. 

А.В Смирновой обобщен известный к настоящему времени таксономический 

состав класса Insecta балтийского янтаря включающий 1366 родов (705 рецентных и 

661 ископаемый) . Работа базируется на 11 400 экземпляров органических включений, 

выявленных в 6889 образцах балтийского янт~, хранящихся в государственных 
собраниях Калининградского музея янтаря, Музея Мирового океана (Калининград, 

Россия) и в пяти каталогизированных частных коллекциях. 

На основе собственной методики оценки встречаемости организмов доказано 

доминирование в биогеоценозе леса специфичного участка, с преобладанием в 

инклюзах мух-сциарид (<<Сциара-зоНа») , для нее установлены связи с окружающими 

ландшафтами . Выявлено таксономическое и фактическое преобладание в «янтарном» 



лесу фауны стоячих водоёмов (30% родов) и медленно текучих рек. Определена доля 

узкоспециализированной термофильной фауны (10,7%). 

Впервые проведен анализ зоогеографического распределения «балтийской» 

фауны, установлены доли фауны в современных географических областях. 

Выводы соответствуют содержанию автореферата. Основные положения, 

вынесенные на защиту, достаточно полно отражены в 19 публикациях автора по теме 

диссертации, из них 2 статьи в журналах, включенных в «Перечень ВАК» и 17 

публикаций - в сборниках материалов конференций. 

Диссертационная работа представляет собой законченное самостоятельное 

исследование, которое полностью соответствует требованиям Положения о 

при суждении ученых степеней, а её автор, Смирнова Анна Викторовна, заслуживает 

при суждения ей ученой степени кандидата географических наук по специальности 

1.6.21 - Геоэкология. 

Доктор биологических наук по специальности 1.5.14 - энтомология, профессор. 

Заведующий лабораторией энтомологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Я, Лелей Аркадий Степанович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 

связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.В. 

Лелей Аркадий Степанович 

~~~~iI~~~~~iК~.б~.Н~. ~Д~.П~.~~~ю~н~и~н~ ~ наук по специальности 1.5.14 - энтомология, профессор . 
сотрудник лаборатории энтомологии 

~~~~~CЬHOГO государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Я, Стороженко Сергей Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных 

__ ;!ZSJI~~~J:Лл. , связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.В. 

Стороженко Сергей Юрьевич 

к.б.Н. Д.П. ТЮНИН 



Кандидат биологических наук по специальности 1.5.14 - энтомология 

Старший научный сотрудник лаборатории энтомологии 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный научный центр 

биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Я, Прощалыкин Максим Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.В . 

Смирновой. 

3.06.2024 г. Прощалыкин Максим Юрьевич 

Адрес организации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный 

центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

690022, г . Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 159. 
Телефон организации: +7 (423)2-310-410 (научно-организационный отдел) 
E-mail: lelej@biosoil.ru 
E-таН: storozhenko@biosoil.ru 
Е-таН: pros hchalikin@biosoil.ru 
https://www.biosoil.ru/ 

К.б.Н. ДЛ. ТЮНИН 



Отзыв на автореферат диссертации Смирновой Анны Викторовны  
«Реконструкция наземной экологической ситуации в палеогене  

по материалам включений в балтийском янтаре» на соискание ученой степени  
кандидата географических наук по специальности  

1.6.21 – Геоэкология 
 

Рецензируемая диссертационная работа посвящена изучению органических 

включений (растений и животных) и ихнофоссилий в балтийском янтаре, для 

реконструкции наземной экологической ситуации в «янтарном» лесу.  

Из автореферата следует, что представлено завершенное научное исследование, в 

котором автор диссертации удачно использовал сформировавшуюся к настоящему времени 

методическую основу, выбрал необходимый комплекс палеогеографических и 

палеоэкологических методов анализа и привлек его для ответа на один из актуальных 

вопросов как выяснение глобальных климатических событий на территории 

континентальной части северной Европы в верхнем эоцене. 

Основным результатом работы стала систематизация знаний о разнообразии 

таксономических групп насекомых балтийского янтаря, выявление основных параметров 

экологических условий, существовавших на территории «янтарного» леса в палеогене. 

Практическая значимость работы очевидна. На мой взгляд, одним из существенных 

практических достоинств диссертационной работы является возможность использования 

полученных данных для сравнения с элементами экосистем других регионов мира, а также 

реконструкции параметров их экологических условий, существовавших в палеогене. 

Защищаемые положения обоснованы и сформулированы в четком соответствии с 

огромным материалом, который имеется в диссертации, что вполне обосновано и очевидно 

видно из автореферата. 

Результаты в достаточной мере отражены в печатных работах, опубликованных в 

ведущих рецензируемых российских и международных журналах, широко апробированы 

на конференциях и совещаниях различного уровня.  

Замечания следующие: 

1. При столь обширном материале, сложном для анализа, более правильным было бы 

построить работу по защищаемым положениям. 

2. Рассматривается понятие «янтарный» лес, но не приводится его расшифровка 

(какие именно виды и семейства растений, главным образом деревьев, были в 

данном лесу и участвовали в смолообразовании). 

Оценивая диссертационную работу по представленному автореферату, можно сказать 

следующее. Актуальность решаемой проблемы, новизна, достоверность и обоснованность 

сформулированных в работе научных положений, выводов, личный вклад автора, широкая  



 



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирновой Анны Викторовны «Реконструкция

наземной экологической ситуации в палеогене по материалам включений в

балтийском янтаре», представленной на соискание учёной степени кандидата

географических наук по специальности  1.6.21. Геоэкология

Диссертация Анны Викторовны Смирновой посвящена исследованию и

характеристике палеогеновой экосистемы условно называемой «янтарный» лес,

располагавшейся в палеогене на территории Северной Европы. Уникальные свидетельства

существования этой экосистемы сохранились до наших дней в виде животных и растений

и их частей, заключенных в янтаре. Биологические особенности этих ископаемых видов

при сравнении с близкими, ныне живущими видами, позволяют судить об их роли в

экосистемах, характеризовать и сами экосистемы, которые эти виды в то время

“создавали”. С другой стороны, детальное исследование ископаемых образцов –

единственное вещественное свидетельство эволюционных изменений, которые

претерпевали роды и виды, потомки которых встречаются в настоящее время. Это самый

точный инструмент для построения филогенетического древа естественной эволюции

таксонов, поэтому сбор, сохранение и всестороннее исследование ископаемых остатков –

актуальная задача для палеонтологических работ. Балтийский янтарь, пожалуй, один из

самых исследованных по включениям биоты среди всех известных янтарей. Множество

фактов, фиксированных в публикациях, разрозненны, и, порой, труднодоступны, их

систематизация позволит исследователям не только полнее представлять биоту

“янтарного” леса, но и особенности древней экосистемы, обусловившей формирование

характерных признаков таксонов. Поэтому, исследование Анны Викторовны имеет

высокое практическое значение для науки, и, несомненно, будет востребовано для

подготовки исследований. Подобное обобщение данных по биоте в балтийском янтаре с

созданием базы данных, содержащей 11169 единиц информации выполнено впервые, а

полученные данные по вероятному составу биотопов ископаемого “янтарного” леса

нетривиальны и объясняют вероятные пути возникновения форм жуков, например,  сем.

Malachiidae, способствующих переходу к открытым пространствам в будущем. Новизна

представленных материалов не вызывает сомнения, а результаты, полученные при

обобщении большого массива данных, позволяют во многом по-новому представить

биоту «янтарного» леса в палеогене.



Вводная часть диссертации посвящена детальному анализу литературы по истории

изучения балтийского янтаря, включая проблемы тафономии ископаемых смол,

формирования коллекций и описания основных групп флоры и фауны «янтарного» леса,

исследования равнинного или слабохолмистого характера ландшафта леса и

термофильного характера растительности в то время. Показано, что современная степень

изученности позволяет обобщить данные на уровне целого сообщества, использовать их

для реконструкций ландшафтно-климатических условий леса.

В материалах и методах дается характеристика региона исследования на территории

Европы в позднем эоцене в границах «янтарного» леса, как источника балтийского янтаря.

Подробно описана методика исследования янтарных включений и анализа данных,

выявленных по результатам определения таксонов в инклюзах. Интересна предложенная

Анной Викторовной методика встречаемости включений в янтаре – массовая, средняя и

одиночная. Учитывая то обстоятельство, что попавшие в янтарную смолу организмы и

так, по всей видимости, встречались при достаточно высокой численности, массовые виды

могут говорить о том, что они абсолютно доминировали в экосистемах, занимая самые

широкие экологические ниши.

Глава 3 «Биотопическая структура «янтарного» леса» – одна из главных в

диссертационной работе, поскольку именно в ней анализируется биота из включений в

янтаре и обосновываются положения диссертации о биотопической организации

«янтарного» леса. Как уже было отмечено, это оригинальная и вполне обоснованная точка

зрения, которая находит подтверждение в жизненных формах насекомых, обнаруженных

в янтаре. Наличие переходных к обитанию в открытых ландшафтах форм подтверждает

предположение о наличии таких биотопов в палеогеновых ландшафтах.

Не менее любопытна и важна для понимания реконструкций эоценовых ландшафтов

Глава 4 «Климатические условия «янтарного» леса». Автором исследования выделены две

группы, характеризующие температурный режим эоценого ландшафта: индикаторы

первого порядка (организмы живущие при средних зимних температурах не ниже 0˚С) и

индикаторы второго порядка (организмы, встречающиеся по югу континента в настоящее

время, и выживающие при теплых зимах только с положительными температурами, не

опускающимися ниже 0˚С). Таким образом, организмы, обитающие в «янтарном» лесу –

теплолюбивые, они не аналоги, но близкие по температурному преферендуму

тропическим и субтропическим формам. Отчасти поэтому близкие к найденным в янтаре

рецентные виды, встречающиеся в настоящее время в Евразии – не конспецифичны

ископаемым, хотя и имеют внешнее с ними сходство.



Представленная диссертация — весомая, последовательно изложенная

монографическая работа, достойная публикации в виде монографии. В качестве

дискуссии со специалистом, хотелось бы задать несколько вопросов по работе.

Можно ли считать биогеоценоз «янтарного» леса автохтонным для появления

таксонов насекомых (в частности жесткокрылых) родового и видового уровня?

Чем можно объяснить такое высокое биологическое разнообразие насекомых в

«янтарном» лесу, включающим только три типа биотопов?

В выносимых на защиту положениях есть утверждение «…Реликтовые комплексы

«янтарного» леса сохранились в Южной и Юго-Восточной Азии…», значит ли это, что

балтийские «янтарные» леса распространялись в прошлом на эти территории?

Почему близкие к рецентным виды, обнаруженные в янтаре, отличаются более

мелкими размерами, хотя и обитали в условиях положительных температур с теплыми

зимними периодами?

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что диссертационное исследование А.В.

Смирновой — законченная, хорошо структурированная классическая монографическая

работа. Автореферат написан кратко и ёмко, достаточно подробно характеризует

содержание глав диссертации, её вводной и заключительной частей, даёт полное

представление о качестве, теоретическом и практическом значении проведённого

исследования. Выводы в работе аргументированы, отвечают поставленным задачам. 19

опубликованных по теме диссертации работ, из них, как минимум, 5 — в изданиях списка

ВАК, в том числе включённых в базы цитирования Web of Science и Scopus,

подчеркивают высокий профессионализм автора, позволяют быть уверенным в

обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации.

Исследование Смирновой Анны Викторовны «Реконструкция наземной 

экологической ситуации в палеогене по материалам включений в балтийском янтаре» 

удовлетворяет всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 года №842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени   кандидата  географических наук, а её   автор —     Смирнова    Анна    Викторовна 



заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук по специальности 

1.6.2 1. Геоэкология. 

Чернышёв Сергей Эдуардович, кандидат биологических наук 

(03.02.05 - Энтомология), ведущий научный сотрудник лаборатории 

филогении и фауногенеза Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт систематики и экологии 

животных Сибирского отделения Российской академии наук 

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 11. 

Тел ./Факс (383) 217-09-73, E-mail: office@eco.nsc.ru Телефон 

лаборатории филогении и фауногенеза (383) 217-06-33 

Я, Чернышёв Сергей Эдуардович, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

Смирновой Анны Викторовны. 

L L /- Чернышёв Сергей Эдуардович 
Подпись С.Э. Чернышёва удостоверяю N 

_ '/:: cetг.~vcO~C~({ie-W 
Q/t.Ott'C С7С~С '- (,,..,, w_,;: 
rf?~pтc~ dcr 9- f. 8. r: с;~-;с/ 
<У r N О~ - ()(..JL..CX--- r 

07.06.2024 г.


