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Моллюски играют важнейшую роль в пресноводных экосистемах, являясь 

средообразователями и биофильтраторами и участвуя в процессах трансформации 

вещества и энергии. Брюхоногие моллюски известны как промежуточные хозяева 

опасных паразитов трематод, а личиночные стадии крупных двустворчатых моллюсков 

(унионид и жемчужниц) являются паразитами рыб. Многие виды моллюсков служат 

источником питания для различных водных или околоводных животных, включая рыб, 

птиц и ряд млекопитающих. Моллюски часто используются в качестве модельных 

объектов для экологических, биогеографических и биоиндикационных исследований. Тем 

не менее, эта группа является одной из самых малоизученных как в плане систематики, 

так и экологии. Данные о современном составе малакофауны и географическом 

распространении многих видов для отдельных регионов до сих пор остаются 

фрагментарными. Таким образом, изучение фауны моллюсков отдельно взятых речных 

бассейнов России является достаточно актуальной задачей, которая позволит решить 

многие проблемы систематики, зоогеографии, паразитологии, гидробиологии и экологии. 

Целью представленной диссертационной работы было провести анализ 

пресноводной малакофауны бассейна Верхней и Средней Камы и изучить особенности 

распределения моллюсков по типам водных объектов и по биотопам. Задачи, 

поставленные для достижения цели, были грамотно сформулированы и успешно 

выполнены Надеждой Борисовной в ходе работы над диссертацией. 

Сама работа подробно изложена на 319 страницах и имеет логичную структуру, 

состоит из введения, четырех глав, одна из которых самая объемная с результатами 

исследования, заключения, выводов, списка литературы, включающего 332 источника, а 

также приложения с внушительным иллюстративным материалом.  

В первой главе автор приводит характеристику района исследования – Прикамья. 

Описываются его основные физико-географические особенности, включая сведения о 

геологическом строении, рельефе и климате на территории, а также гидролого-

гидрохимическая характеристика водоемов, относящихся к региону исследования, 

приводятся данные о ландшафтно-гидрологическом районировании. Все это очень 

подробно представлено, снабжено соответствующими схемами и картами.  

Вторая глава посвящена истории изучения моллюсков Верхней и Средней Камы. 

Автор проследила историю изучения малакофауны Прикамья со второй половины XIX 

века по сегодняшний день. Приведены работы таких выдающихся исследователей, как 

К.Э. фон Мартенс, В. Кобельт, В.И. Жадин, А.О. Таусон, В.В. Громов и многих других. На 
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основе проанализированных доступных литературных источников автором был составлен 

предварительный список пресноводных моллюсков бассейна Верхней и Средней Камы из 

112 видов. Автор критически подошла к составлению списка видов и обратила внимание 

на разнокачественность приведенных в литературе данных. 

В третьей главе «Материалы и методы исследований» описаны основные методики 

отбора и камеральной обработки материала, морфологические методы изучения раковины 

и статистической обработки данных. Автор использовала стандартные для малакологов и 

гидробиологов методы отбора проб. Морфологический анализ раковины и мягкого тела 

был принят за основу при определении видов моллюсков. Автор провела достаточно 

тщательный анализ особенностей строения по основным диагностическим признакам, 

используя при этом возможности современного оборудования, такого как сканирующий 

электронный микроскоп (СЭМ). Также автор для более достоверного таксономического 

определения проводила сравнение своих образцов с эталонными экземплярами из ЗИН 

РАН. В целом работа Н. Б. Овчанковой сделана на основе обширного материала из 11671 

экземпляров моллюсков, половина из них собраны лично автором в ходе экспедиционных 

и стационарных исследований в бассейне Верхней и Средней Камы. Стоит отметить, что 

небольшие по объёму коллекции автор передала на хранение в Зоологический институт 

РАН, тем самым дав возможность другим исследователям поработать с этим материалом.  

Основные результаты исследования изложены в четвертой главе. В разделе 4.1 

приведен аннотированный список видов пресноводных моллюсков бассейна Верхней и 

Средней Камы, определенных автором в ходе исследования самостоятельно и по 

литературным данным. Краткие аннотации содержат сведения по морфологии, 

синонимии, количеству собранных и просмотренных экземпляров, типах ареала, 

географическому распространению и экологии. Всего автором выявлено 97 видов 

моллюсков из 30 родов и 10 семейств. Причем 16 видов были впервые отмечены для 

региона. При составлении списка видов автор опирается во многом на работы Корнюшина 

А.В., Винарского М.В. и Кантора Ю.И., Богатова В.В. и Кияшко П.В. (Korniushin, 2001; 

Vinarski & Kantor, 2016; Богатов, Кияшко, 2016). Из наиболее современных публикаций 

указываются ссылки на международную базу данных the MUSSELp Database (Graf and 

Cummings, 2018), а также ряд статей, вышедших в 2019 году. В работе были 

пересмотрены таксономические статусы Sphaerium scaldianum (Normand, 1844) и Unio 

kungurensis irenjensis Kobelt, 1912. К ревизии Unio kungurensis irenjensis автор подошла 

основательно, были собраны образцы из типового местонахождения – из бассейна р. 

Сылвы в окрестностях г. Кунгур, что уже само по себе составляет значительную часть 

таксономического анализа. В этом же разделе приведены данные по изучению явления 

инверсии зубного замка для представителей семейства Sphaeriidae. Н.Б. Овчанковой 

составлена матрица признаков инвертированных замков при помощи изображений, 

полученных на электронном микроскопе.  

В разделе 4.2 приводятся сведения о таксономической структуре моллюсков, 

видовом соотношении и общем видовом богатстве. Сравниваются малакофауны 
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Восточно-Европейской равнины, Урала и Западной Сибири. Наибольшее число видов 

было выявлено среди двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae и брюхоногих 

моллюсков сем. Planorbidae и Lymnaeidae. Автор отмечает неравномерность общего 

видового богатства малокофаун северных и южных регионов и делает предположения о 

причинах, обуславливающих такой широтный градиент. В целом же, как заметила сама 

автор, наблюдаемое явление согласуется с классическими представлениями об 

уменьшении разнообразия при движении с юга на север.  

Раздел 4.3. описывает зоогеографическое исследование малакофаун Восточно-

Европейской равнины, Урала и Западной Сибири. В основу были положены списки 

только легочных моллюсков, в основном по причине их большей изученности и хорошей 

способности к расселению. На основе индекса Охаи автор проводит анализ сходства фаун 

из разных зоогеографических провинций (классификация по Круглову и Старобогатову, 

1993а) и подтверждает существование Средне-Волжской провинции. В недавней 

публикации Болотова с соавторами (Bolotov et al., 2020) на основе закономерностей 

распространения двустворчатых моллюсков сем. Unionidae было предложено 

районирование территории России и выделение шести зоогеографических провинций. По 

данной схеме весь бассейн Камы попадает в Восточно-Европейскую провинцию, которая 

охватывает речные бассейны Азовского, Черного, Каспийского и Балтийского морей. 

Однако в основу этих двух схем положены различные подходы, морфологический – для 

одной и филогенетический – для другой, а также моллюски из разных классов, поэтому 

сравнить их сейчас пока достаточно сложно. 

Разделы 4.4 и 4.5 посвящены изучению экологии моллюсков. Автор проводит 

анализ распределения моллюсков по водоемам и водотокам на основе доработанной 

самостоятельно классификации, а также по экологическим группировкам согласно 

системе В.И. Жадина (1952). 

Результаты, полученные в работе, несомненно, являются ценными и значимыми, 

выводы согласуются с поставленными задачами и хорошо обоснованы. Достоверность 

результатов исследования подтверждается значительным объемом обработанного 

материала, применением современных морфологических подходов и использованием 

статистических методов анализа.  

 Исследование представляет научный интерес, как с теоретической, так и 

практической точек зрения. Полученные результаты могут послужить для выявления 

закономерностей формирования локальных фаун моллюсков. Аннотированный список 

видов может быть использован для обновления и составления региональных 

определителей, перечней редких и охраняемых видов. Результаты исследования могут 

быть применены для целей биоиндикации, мониторинга и охраны биоразнообразия, а 

также нужд сельского и рыбного хозяйства (например, для определения кормовой базы 

рыб). Материалы исследования могут быть включены в лекционные курсы по зоологии 

беспозвоночных, гидробиологии и экологии. 
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Работа вызвала положительные впечатления благодаря своей цельности, 

логичности изложения и обоснованности суждений и выводов. В тексте практически не 

встречается орфографических ошибок и опечаток. Хочется отметить также наличие 

разнообразного иллюстративного материала, автор потрудилась представить карты 

распространения и изображения раковин практически для каждого таксона, в том числе 

качественные снимки СЭМ для шаровок. Особенно радует, что Надежда Борисовна 

является одной из немногих исследователей, специализирующихся на изучении такой 

сложной в систематическом плане группы, как Sphaeriidae.  

Автореферат написан понятным языком и полностью соответствует содержанию 

диссертации. По теме исследования опубликовано 16 работ, из них 5 статей, 

рекомендованных ВАК, в том числе 1 в журнале, индексируемом в международной базе 

Scopus. Результаты исследования представлены на многочисленных всероссийских и 

международных конференциях.   

Мои замечания касаются главным образом двустворчатых моллюсков и в целом 

подхода к систематике: 

- Два вида крупных двустворчатых моллюсков из рода Anodonta, а именно 

Anodonta zellensis и Anodonta stagnalis (типовое местонахождение: Германия) указываются 

в работе как валидные. Известно, что их ревизия была проведена Д. Графом несколько лет 

назад (Graf, 2007), и оба таксона были сведены в синонимы к A. cygnea. В работе Болотова 

с соавторами по ревизии унионид России (Bolotov et al., 2020) для этих таксонов также не 

подтвердился статус отдельных видов. Те образцы, которые автор определяет как A. 

stagnalis и A. zellensis, по всей видимости могут являться морфо-формами типичных для 

данного речного бассейна видов – A. cygnea и A. anatina. На самом деле интересно было 

бы получить молекулярные данные для этих находок автора. 

- Автором выделено достаточно большое число видов из сем. Sphaeriidae (29 

видов), причем 11 были впервые зарегистрированы для изучаемого региона. 

Использование только морфологического подхода к анализу такой сложной в 

таксономическом плане группы не может быть достаточным для надежного определения 

видов. По этой причине ряд видов шаровок, приведенных автором, могут представлять 

собой на самом деле морфо-формы валидных видов. Хотя предложенная автором матрица 

признаков инвертированных замков, полученная при помощи СЭМ, будет очень полезна 

как один из методов анализа данного семейства.  

- Проводя пересмотр таксономического статуса Sphaerium scaldianum (Normand, 

1844), автор сравнивает морфологию изученных экземпляров главным образом с 

описаниями, приведенными в современной литературе. Странно, что для 

таксономического анализа не используется оригинальное первоописание и сравнение 

образцов с ним. Очень большое число старых публикаций с первоописаниями и 

иллюстрациями можно найти в международной базе Biodiversity Heritage Library 

(https://www.biodiversitylibrary.org). Неплохо было бы также представить изображение 

типового  экземпляра  для  более  полного  таксономического анализа,  как например было  

https://www.biodiversitylibrary.org/



