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Представленная к защите диссертация Аристова Дмитрия Алексеевича посвящена 

изучению биоценотических связей хищного моллюска Amauropsis islandica (Gmelin, 1791) 

в литоральных сообществах Кандалакшского залива. Литоральные сообщества по сравне-

нию с другими сообществами морей в большей степени уязвимы, так как в большей сте-

пени подвержены неблагоприятным воздействиям абиотических факторов (периодическое 

осушение, распреснение, приливно-отливное волнение и т.д.), в связи с чем изучение био-

ценотических отношений имеет большое значение, так как усиление или ослабление це-

нотического контроля может привести к существенным изменениям в структуре сообще-

ства. Одним из существенных элементов ценотического контроля является воздействие 

хищников. Многолетние мониторинговые исследования (чем, по сути, и является пред-

ставленная к рассмотрению диссертационная работа) позволяют отслеживать и прогнози-

ровать долговременную динамику, как сообществ, так и популяций входящих в них видов. 

Автором работы была поставлена цель: оценить роль хищных моллюсков A. 

islandica в системе биоценотических связей литоральных сообществ Белого моря. Задачи, 

сформулированные автором, вполне логичны и достаточно полно раскрывают цель рабо-

ты. Поскольку представленная работа направлена на исследование биологии вида 

Amauropsis islandica (Gmelin, 1791), она соответствует указанной специальности 03.02.04 

– зоология.  

Диссертация состоит из введения, пяти глав (разделов): «Обзор литературы», «Ма-

териал и методы», «Экологическая структура популяций Amauropsis islandica на Белом 

море», «Особенности питания Amauropsis islandica», «Биоценотические связи», заключе-

ния, выводов, списка литературы и 1 приложения, изложена на 129 страницах, содержит 

33 рисунка и 8 таблиц. Список литературы содержит 211 источников, из них – 175 на ино-

странных языках.  

Во «Введении» показана актуальность исследования, сформулированы цель и за-

дачи работы, показана ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, оп-

ределены положения, выносимые на защиту, представлены сведения об апробации рабо-

ты, публикациях и личном вкладе автора.  

В главе «Обзор литературы» приведена общая характеристика семейства 

Naticidae (Caenogastropoda): его положение в системе Gastropoda, таксономия и распро-



странение. Особое внимание уделено приспособлениям к питанию натицид (устройству 

пищедобывающего аппарата и пищевому поведению), а также рациону и пищевым пред-

почтениям, следам питания и эволюции питания. Отдельно выделена информация по бе-

ломорским натицидам. 

В главе «Материал и методы» раскрыты методы натурных и экспериментальных 

исследований биологии A. islandica, в частности изучения распространения вида, особен-

ностей репродуктивной биологии и возраста, малакоценозов, наблюдений в садках и экс-

периментов in situ.  

Статистическая обработка материала проведена с помощью алгоритмов, разрабо-

танных автором, вручную на языке программирования R в оболочке R-Studio. В обработке 

материалов и для проверки выдвинутых гипотез широко применялся метод моделирова-

ния (построения математических моделей).  

К сожалению, в диссертации Дмитрий Алексеевич не привел общей характеристи-

ки привлеченного материала, которая бы свидетельствовала о масштабах проведенного 

исследования. Информация об использованном материале распределена по отдельным 

подразделениям главы, что мешает формированию цельного представления об его объеме. 

Хотя следует отметить, что в автореферате указано, что основной материал для работы 

собран в 2001-2019 гг. За весь период исследований было обработано 389 пар проб, про-

мерено 930 особей A. islandica, а также 12880 живых моллюсков – потенциальных жертв 

натицид и перфорированных створок их раковин. 

После прочтения главы «Материал и методы» формируется впечатление о мас-

штабности и тщательности исследования, проведенного Дмитрием Алексеевичем. В част-

ности, для изучения распространения A.islandica в пределах Белого моря на основании ка-

талога и рейсовых журналов из архивов Зоологического института РАН за период с 1840 

г. по 1993 г. и океанографической базы данных OBIS была произведена географическая 

привязка находок рецентных A. islandica. Для изучения малакоценозов в вершине Канда-

лакшского залива ежегодно (полигон «Южная» 2001 – 2019 гг., полигон «Ломнищный» 

2007 – 2019 гг.) проводился количественный учет моллюсков, при этом собрано 389 проб, 

промерено 930 экз. A. islandica, перфорированных створок жертв – 2779 и 10101 экз. жи-

вых моллюсков–жертв. Цифровой материал, приведенный автором в других подразделе-

ниях главы, дополнительно подтверждает тщательность и достоверность исследования.  

Глава «Экологическая структура популяций Amauropsis islandica на Белом 

море» включает два подраздела: «Местообитания Amauropsis islandica» и «Демографиче-

ские особенности популяций Amauropsis islandica».  



В первом подразделе указано, что для A. islandica характерно высокобореально-

арктическое распространение. Находки моллюсков автором на литорали в конце мая су-

щественно расширяют представления о сезонных миграциях A. islandica в приливно-

отливную зону. Наибольшей плотностью по предположениям Дмитрия Алексеевича обла-

дают популяции этого вида в вершине Кандалакшского залива. Автором выявлено: не-

смотря на то, что, в целом, находки A. islandica в Белом море редки, в пределах вершины 

Кандалакшского залива популяции A. islandica достигают значительных плотностей, что 

представляет интерес для изучения биологии вида в целом. 

Исследование автором особенностей репродуктивной биологии A. islandica под-

твердило мнение о том, что для этого моллюска характерно прямое развитие, обилие кла-

док на стадиях позднего велигера в конце мая указывает на нерест этих моллюсков в пер-

вой декаде мая, когда на литорали Белого моря еще может оставаться морской лед. Высо-

кая выживаемость A. islandica в кладках способствует успешному пополнению популяций 

молодью при благоприятных погодных условиях и во время схода льда. Приведенные ав-

тором наблюдения изменяют представления о сроках размножения этого хищного моллю-

ска и выживаемости его молоди в условиях Белого моря.  

Дмитрий Алексеевич предполагает, что средняя продолжительность жизни A. 

islandica в исследованных популяциях составляет 5-7 лет, при этом периоды пополнения 

молоди в изученных популяциях сдвинуты относительно друг друга. Обнаруженные и ис-

следованные автором популяции A. islandica на беломорской литорали являются уникаль-

ными по своей плотности в пределах всего ареала вида. Выявлено, что само существова-

ние литоральных поселений A. islandica в ледовитом Белом море обусловлено конкретны-

ми географическими и батиметрическими условиями, а также составом осадков на лито-

рали.  

Глава «Особенности питания Amauropsis islandica» включает три подраздела: 

«Спектр питания и видовые предпочтения», «Предпочтения Amauropsis islandica в отно-

шении размеров жертв», «Предпочтения Amauropsis islandica в отношении выбора места 

сверления на раковинах жертв». 

Для выявления роли хищника в сообществе важным звеном является изучение осо-

бенностей его питания, что и было выполнено автором, в частности, им рассмотрены ос-

новные аспекты питания A. islandica на материалах многолетнего (2001-2019 гг.) изучения 

малакоценозов беломорской литорали. Впервые по беломорским литоральным популяци-

ям был установлен спектр питания этого вида натицид.  

Изучение видовых предпочтений позволило Дмитрию Алексеевичу сделать вывод 

об отсутствии пищевых предпочтений в отношении обитающих на литорали видов дву-



створчатых моллюсков. Мелкие же брюхоногие моллюски Peringia ulvae потребляются в 

меньшей степени, при этом в эксперименте хищники активно выбирают Limecola balthica 

в качестве пищевого объекта при наличии альтернативы в виде брюхоногих моллюсков 

Peringia ulvae. Представляется, что этот вывод является спорным, поскольку натурные на-

блюдения на экспериментальных полигонах, отраженные на рис. 5.1., где приведено срав-

нение средней плотности поселений живых двустворчатых моллюсков по видам, встре-

чаемость их перфорированных и интактных раковин, показывают, что Limecola balthica 

является предпочитаемой пищей по сравнению с двумя другими, присутствующими на 

полигоне видами двустворчатых моллюсков, возможно, из-за большей доступности (оби-

лия особей в грунте и, вероятно, толщины створок раковин). 

Далее, Дмитрием Алексеевичем выявлено, что хищник активно выбирает подхо-

дящих ему по размеру особей L. balthica (более 3 мм), что на популяционном уровне ска-

зывается в смещении размерно-частотного распределения перфорированных раковин L. 

balthica относительно живых моллюсков в область бόльших значений. То есть Amauropsis 

islandica как и другие натициды, является хищником, предпочитающим питаться наиболее 

крупными из имеющихся в среде особями. Такие пищевые предпочтения хищника, как 

справедливо считает автор, могут иметь последствия для популяции Limecola balthica, от-

ражаясь в изменении характера ее многолетней динамики численности, а также размерной 

структуры. 

Глава «Биоценотические связи» включает три подраздела: «Демографические 

особенности и динамика поселений Limecola balthica», «Влияние Amauropsis islandica на 

поселения Limecola balthica», «Влияние Amauropsis islandica на интегральные показатели 

литорального сообщества».  

Многолетние наблюдения автора за поселениями Limecola balthica позволили уста-

новить уникальную динамику их размерной структуры, выражающуюся в повторении 

унимодального распределения, и коротких трехлетних периодов, когда наблюдались по-

следовательные изменения размерной структуры, которые можно трактовать как процес-

сы роста моллюсков, с последующим возвратом к унимодальному распределению с доми-

нированием мелких моллюсков. Автор считает, что эти особенности динамики нельзя свя-

зать с естественной цикличностью популяций, обусловленной старением и обновлением 

популяции L. balthica. Причиной же подобной цикличности может рассматриваться воз-

действие Amauropsis islandica. Итак, в изученных автором сообществах хищник – A. 

islandica – играет определенную регулирующую роль, по крайней мере, в отношении мас-

сового обитателя илисто-песчаных беломорских отмелей – двустворчатого моллюска 

Limecola balthica. Обуславливая в пределах своих местообитаний размерную структуру 



жертв, он может регулировать состав сообщества, влияя либо непосредственно, либо с 

помощью “каскадного эффекта”, оказываемого животными верхних трофических уров-

ней. 

Следует отметить, что изучение особенностей поведения модельной системы из 

взаимодействующих популяций Amauropsis islandica и его жертв представляет собой один 

из крайне немногочисленных примеров оценки роли хищников в функционирование мор-

ских сообществ в высоких широтах, позволяющих сделать количественную оценку влия-

ния A. islandica на литоральные популяции жертв. В перспективе данная модель может 

быть использована для изучения роли других сверлящих хищников в Арктических морях. 

Заключение и выводы, сформулированные диссертантом, непосредственно сле-

дуют из его исследований, раскрыты в автореферате и в работах, опубликованных Дмит-

рием Алексеевичем по теме диссертации. Автореферат отражает содержание диссертации.  

В целом работа представляет собой многоплановое исследование и представление 

такого объемного материала, на основании которого написана диссертация, дело сложное. 

Тем не менее, Дмитрию Алексеевичу в целом это удалось сделать. Однако, помимо ука-

занных выше, имеется еще ряд замечаний. 

В качестве замечаний рекомендательного характера следует отметить, что жела-

тельно было бы привести обобщенные количественные данные по использованному авто-

ром материалу в единой таблице. Далее, в отношении термина «макома» следует отме-

тить, что поскольку автор руководствуется последними номенклатурными изысканиями, в 

результате которых видовое название Macoma baltica переведено в ранг младших синони-

мов, то использование этого названия в русскоязычной интерпретации не является верным 

и может вводить в заблуждение мало информированных в отношении номенклатурных 

перестроек читателей.   

В работе широко используются размерные характеристики. В методическом разде-

ле указано, что для брюхоногих моллюсков измерялась высота завитка и ширина послед-

него завитка. Поскольку в интернет-ресурсах присутствуют различные трактовки проме-

ров раковин, в том числе и отличающиеся от стандартных, указанных в определителях и 

традиционно применяемых малакологами-систематиками, то очень полезной была бы схе-

ма промеров раковин моллюсков, уточняющая какие именно промеры использованы авто-

ром для характеристики изучаемых популяций. Интуитивно, исходя из контекста диссер-

тации, я бы, как систематик с многолетним стажем по использованию морфометрических 

индексов, посчитала бы, что Дмитрий Алексеевич измерял у брюхоногих моллюсков стан-

дартные высоту раковины и ширину раковины, а не высоту завитка и ширину последнего 

завитка. Ширина последнего завитка в стандартных промерах брюхоногих моллюсков не 



указана, так как такого термина в классических определителях нет. Сходным промером 

может быть ширина последнего оборота, но обычно она измеряется без устья. 

Раздел 3.1 «Термины и определения» желательно было бы расширить за счет вклю-

чения других терминов, используемых автором, например «видовая селективность», «раз-

мерная селективность», поскольку в питании гидробионтов в русскоязычной литературе 

использовался другой термин – «элективность».  

В интерпретации данных по локализации перфораций на раковинах Limecola 

balthica (рис. 5.7.) изначально присутствует техническая ошибка по изображению створок 

раковины. Правая створка изображена в стандартном положении (вершиной вверх), в то 

время как левая изображена вершиной вниз, что искажает зрительное восприятие локали-

заций перфораций. Если бы левая створка была расположена стандартно как на рис. 5.11. 

«Распределение перфораций на створках раковин Mya arenaria…», то ряд различий в то-

пографии перфораций (рис. 5.8, 5.9) был бы явно устранен.  

Таблица 6.3 «Список представителей макрозообентоса, …» была бы нагляднее, ес-

ли бы таксоны были приведены не по алфавиту, а в систематическом порядке с указанием 

типа или класса, к которому они принадлежат.  

Не совсем удачной является формулировка задачи 6.  

Недоработкой является также отсутствие единообразия при датировке событий, 

например, с. 56 «…с доминированием в 2011-2013 гг.  …» в конце этой же строки «В 

2014-2018 годах…», все даты на этой и ряде других страниц приведены с разным сокра-

щением. Нет единообразия и при обозначениях на рисунках, например на рис. 6.3. «Обоб-

щенная размерная структура…» по оси ординат дано обозначение «количество экз.», а на 

рис. 6.4-6.5 «Динамика размерной структуры…» – «частота, шт.».  

Имеются также по тексту опечатки и незначительные технические ошибки, напри-

мер в «Содержание» присутствует техническая ошибка в нумерации подразделов (дважды 

указан раздел 4.1).  

Несмотря на выявленные недочеты, считаю важным отметить скрупулезность ис-

следования и успешное решение поставленных задач. Диссертация хорошо оформлена. 

Результаты, полученные автором, являются новыми научными знаниями в области изуче-

ния фауны северных морей России.    

Работа является законченным научным исследованием и выполнена автором само-

стоятельно на высоком научном уровне. Представленные в работе данные достоверны, 

заключение и выводы обоснованы. Результаты диссертационного исследования прошли 

хорошую апробацию – были доложены Дмитрием Алексеевичем в ходе 6 семинаров и 



конференций и изложены в 11 публикациях, из которых 5 – в рецензируемых издания из 

списка ВАК, в том числе 4 – в журналах WOS. 

Считаю, что представленное к защите диссертационное исследование полностью 

соответствует всем критериям п. 9–11, 13, 14 "Положения о порядке присуждения ученых 

степеней", утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 

автор – Аристов Дмитрий Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандида-

та биологических наук по специальности 03.02. 04 – зоология. 
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