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Отзыв 

официального оппонента, доктора биологических наук 

Марины Владимировны Холодовой, 

на диссертацию Петровой Татьяны Викторовны 

«УЗКОЧЕРЕПНАЯ ПОЛЕВКА LASIOPODOMYS (STENOCRANIUS) GREGALIS (PALLAS, 

1779): ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.04 – зоология 

Актуальность темы диссертации Т.В. Петровой не вызывает сомнения. Изучение 

многообразия микроэволюционных процессов, приводящих к видообразованию – одна из 

важнейших задач современной биологии. Особенно важным в этом отношении представляется 

всестороннее изучение близких видов и внутривидовых таксонов, находящихся на разных стадиях 

дивергенции, условий и механизмов, оказывающих разнонаправленное влияние на формирование 

внутривидовой популяционно-генетической структуры. В настоящее время в зоологии для этой 

цели успешно применяются методы молекулярного анализа. Изучение полиморфизма различных 

фрагментов генома позволяет оценить уровень генетического разнообразия различных видов и 

популяций животных, уточнить характер филогенетических отношений между видами и 

систематическими группами различного ранга, описать криптические виды, исследовать 

закономерности микроэволюционных процессов, выявить факты межвидовой гибридизации и т.п. 

Особую важность информация, полученная на основании анализа последовательностей 

ДНК, имеет для изучения внутривидовой структуры, генетического разнообразия и установления 

эволюционных отношений между внутривидовыми таксонами для таких широкоареальных видов 

как узкочерепная полевка – обитателя открытых пространств – степей, альпийских лугов и тундр 

Евразии.  

Рукопись диссертации изложена на 141 странице машинописного текста, включает 

введение, пять глав (обзор литературы, материалы и методы, филогеографическая структура 

узкочерепной полевки, криптическое видообразование в комплексе узкочерепной полевки, 

происхождение и эволюция узкочерепной полевки), заключение, выводы, список литературы и 
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приложение. Работа содержит 8 таблиц и 14 рисунков. Список литературы включает 271 

источник, в том числе 167 на иностранных языках. 

Основные результаты диссертации представлены в 11 научных публикациях, из них 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК, 8 — в материалах и тезисах конференций, а также доложены на 

нескольких международных и всероссийских конференциях, совещаниях и школах молодых 

ученых. 

Во Введении изложена актуальность проблемы, cтепень разработанности темы 

исследования, четко сформулированы цель и задачи исследования. В этом же разделе приводятся 

сведения о научной новизне, теоретической и практической значимости работы, методологии и 

методах исследования, а также положения, выносимые на защиту, описания степени 

достоверности и апробации результатов, публикаций автора, структуры и объема работы. 

Первая глава диссертации «Обзор литературы» включает три раздела. В первом 

рассматриваются публикации, посвященные истории изучения узкочерепной полевки, положению 

вида в системе трибы Arvicolini, описанию палеонтологических находок и современного ареала, 

морфологической изменчивости современных популяций и подвидовой структуры вида. Во 

втором разделе, в рамках описания климата и ландшафтов плейстоцена, рассматривается влияние 

климатических и ландшафтных перестроек на формирование видовых ареалов, роль 

филогеографических исследований в восстановлении климатических событий. Сюда же автор 

поместил и подраздел «Биотопическая приуроченность узкочерепной полевки». Собственно о 

биотопической приуроченности автор просто упоминает, что «узкочерепная полевка населяет 

открытые ландшафты (степи, тундры, альпийские луга)» (с.25), а далее описывает, достаточно 

подробно и профессионально, структуру и историю ландшафтов видового ареала. С моей точки 

зрения материалам этого подраздела, желательно в несколько расширенном виде, стоило бы 

посвятить отдельный раздел, озаглавленный как «Экологические особенности узкочерепной 

полевки». Вид чрезвычайно интересный, отличающийся своеобразными экологическими 

адаптациями, без упоминания которых трудно понять биологическое значение процессов и 

закономерностей формирования филогеографической структуры. В третьем разделе «Проблема 

вида и подвида, криптическое видообразование» дается описание понятия вида в рамках 

биологической концепции вида. Достаточно подробно и интересно в этом разделе автор обсуждает 

понятие подвида, а также то, что в настоящее время обозначают как кризис категории подвида. В 

меньшей степени затрагиваются вопросы, связанные с криптическим видообразованием. В целом 

данная глава отражает широкую эрудицию автора в вопросах филогеографии, систематики и 

эволюции узкочерепных полевок, характера изменений климата и ландшафтов плейстоцена, а 

также в сложных проблемах, связанных с определением систематических категорий «вид» и 
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«подвид». Как во введении, так и в обзоре литературы Т.П. Петрова вычленяет до сих пор 

нерешенные вопросы, связанные с темой диссертации. 

Глава 2 дает достаточно полное представление о материалах и методах данного 

исследования. Работа основана на обработке большого объема материала, обеспечившего 

успешное решение поставленных задач: по гену цитохрома b мтДНК был проанализирован 291 

образец из 83 точек, охватывающих практически весь ареал вида. Особо отмечу ценность 

методических разработок, в частности дизайн праймеров, для анализа музейных образцов, ДНК 

которых отличается определенной степенью деградации. Дополнительно, для проверки 

генетических клад, выделившихся по результатам анализа гену цитохрома b мтДНК, для 20 

образцов узкочерепной полевки – по одному из каждой популяции, автор также проанализировал 

шесть ядерных генов. Предварительно автором было показано отсутствие вариабельности внутри 

выборок из локальных популяций. Здесь, видимо, стоило бы показать, на каком объеме 

внутрипопуляционных выборок проведены эти предварительные анализы. Кроме того, с целью 

проверки положения узкочерепной полевки в системе трибы Arvicolini Т.В. Петрова 

проанализировала эти ядерные генов для 37 видов полевок. Морфологический анализ также 

выполен на репрезентативных выборках: краниометрический анализ, включающий 15 промеров, 

проведен для 115 черепов; анализ морфологии жевательной поверхности коренных зубов  - на 82 

экз. узкочерепных полевок. 

Четко описаны эксперименты по гибридизации узкочерепных полевок из разных частей ареала, 

проведенные на Черноголовской биостанции ИПЭЭ РАН Ю.М. Ковальской, в постановке 

эксперимента и обсуждения результатов которых принимала участие Т.П. Петрова. Все методы 

описаны подробно и профессионально. Статистическая обработка проведена адекватными 

методами. Достоинством работы является то, что статистическая обработка полученных данных, 

включая графические построения, выполнена с привлечением разнообразных современных 

компьютерных программ и методов, выбор которых достаточно хорошо обосновывается и 

подробно описывается автором. Отдельно отмечу использование пакета программ BEAST для 

построения видового дерева, расчета времен дивергенции, демографического анализа, 

многочисленных методов и программ для получения данных о генетическом разграничении видов 

(Species delimitation). В целом описание материалов и методов заслуживают самой высокой 

оценки. 

В главе 3 «Филогеографическая структура узкочерепной полевки» приводятся  

данные анализа нуклеотидных последовательностей гена цитохрома b мтДНК. Анализируя 

результаты Т.В. Петрова пишет «одним из самых интересных результатов нашей работы стало 

выявление высочайшего генетического разнообразия в современных популяциях узкочерепной 
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полевки» (с.59). Этот результат автор логично связывает с длительным и успешным 

существованием вида на территории Палеарктики. Действительно, в целом у узкочерепной 

полевки были выявлены чрезвычайно высокие показатели генетического разнообразия. Однако, 

выражение «современные популяции» не очень удачно. Во-первых, не совсем понятно, что автор 

называет популяциями узкочерепной полевки, а во-вторых, по данным табл. 6 (с.63) наблюдаются 

существенные различия генетического разнообразия между отдельными гаплогруппами, 

локалитетами и популяциями. Так нуклеотидное разнообразие в некоторых популяциях меняется 

от 1.185 (Тува, Усть-Бурен и Дергиз-Аксы) до 0.061 % (Забайкальский Край, Адон-Челон), 

аналогично гаплотипическое разнообразие – от 1 (Новосибирская обл., Карасук) до 0 (Якутия, 

Колыма). Достаточно велики и различия в этих показателях и между группами и подгруппами 

гаплотипов. Анализ гена цитохрома b мтДНК показал не только высокое генетическое 

разнообразие, но и ярко выраженную филогеографическую структуру. Филогенетический анализ 

гаплотипов гена цитохрома b мтДНК выявил их четкое деление на четыре основные клады 

(гаплогруппы) A, B, C и D с большой генетической дистанцией (6-11%) и 100% поддержкой во 

всех вариантах анализа. Характерно, что в подавляющем большинстве случаев симпатрии 

зверьков, относящихся к разным гаплогруппам, не наблюдалось. Исключение составил 

единственный локалитет (на территории Тувы), в котором обнаружены полевки особи с 

гаплотипами B и C.  

Высокой оценки с точки зрения детализации и тщательности проведения заслуживают 

результаты филогенетического анализа и расчета времени дивергенции основных клад, 

проведенные автором. Т.В. Петрова убедительно показала, что базальное разделение 

митохондриальных линий узкочерепной полевки произошло около 800 тыс. л. н. Ей удалось 

показать, что скорость мутирования гена цитохрома b мтДНК у узкочерепной полевки оказалась 

рекордно высокой показателем для полевок трибы Arvicolini (3.1 х 10
-5 

замен на сайт в год).  

 Для описания популяционной генетики (с.64) (выражение не очень удачное, поскольку речь 

идет о филогеографической структуре) и демографического анализа Т.В. Петрова приводит 

описания медианной сети гаплотипов, результаты BSP-анализа, а также тестов на нейтральность. 

Описание медианной сети гаплотипов в целом проведено достаточно подробно, выявлены 

взаимосвязи между гаплотипами внутри митохондриальных линий и гаплогруппами узкочерепной 

полевки. В то же время вызывает некоторое недоумение заключение автора о том, что «Сеть 

гаплотипов не обнаруживает ни одного случая звездчатой структуры, что могло бы 

свидетельствовать о резких перепадах численности или эффекте основателя» (с.66). Как минимум 

звездчатые структуры видны в гаплогруппе D, а также в группе А7. Более подробно на этом я 

остановлюсь далее. 
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Большой интерес представляет глава 4 «Криптическое видообразование в комплексе 

узкочерепной полевки». Т.В. Петрова выполнила полноценную проверку гипотез о причинах 

глубокой дивергенции клады D, выявленной в ходе анализа полиморфизма гена цитохрома b 

мтДНК. Согласно первой изолирующую роль могли играть леса вдоль рек Шилка и Ингода, 

согласно второй - внутри комплекса «узкочерепная полевка» существует криптический вид. 

Проверка проведена комплексно. Автором впервые были получены и объединены результаты 

молекулярного, морфологического и гибридологического анализа при изучении внутривидовой 

дифференциации узкочерепной полевки. Анализ шести консервативных ядерных генов, 

проведенный для проверки гипотезы о наличии криптического вида в Юго-Восточном Забайкалье, 

достоверно показал достоверное разделение полевок на две клады: одна среди зверьков Юго-

Восточного Забайкалья (D), другая - на остальном ареале узкочерепной полевки (A+B+C). Методы 

разграничения видов (ABGD и BPP) с высокой вероятностью показали обособление четырех 

линий узкочерепной полевки. Анализ жевательной поверхности коренных зубов М3 и m1 показал 

характерные отличия полевок, принадлежащих к кладе D, заключающиеся в упрощенном 

строении верхнего М3 и усложненном строении m1. Результаты экспериментальной гибридизации 

показали изоляцию полевок группы D от полевок групп А и С, а также позволили предположить, 

что изоляция групп B и D друг от друга скорее презиготическая и обоснована поведенческими 

механизмами. Все методы, использованные Т.В. Петровой, подтвердили существование 

криптического вида узкочерепной полевки в Юго-Восточном Забайкалье.  

Т.В. Петрова очень корректно и серьезно подошла к проблеме выбора названия для 

выявленного криптического вида узкочерепной полевки. В диссертации приводится подробная 

таксономическая история Забайкальской формы узкочерепной полевки, начиная со сборов Радде в 

середине 19 в., описанных как Arvicola arvalis Radde, 1862. История смены названий, написана 

живым языком, читается с большим интересом. В разные периоды в пересмотре коллекции 

Забайкальской формы узкочерепной полевки участвовали такие замечательные систематики как 

Поляков (описание в качестве самостоятельного вида Arvicola raddei Poljakov, 1881), Кащенко 

(1901) (перемещение вида в подрод Stenocranius рода Microtus), Огнев (1950) (понижение ранга 

таксона до подвидового), Абрамсон, Лисовский (2012) (включение в род Lasiopodomys). И как 

логический вывод этой богатой истории: Т.В. Петрова решила использовать родовое имя 

Lasiopodomys и называть Забайкальскую форму, L. (St.) gregalis raddei.  

Изучение типовой серии подвида L. gregalis raddei, основанной на результатах анализа 

рисунка жевательной поверхности m1 и M3 и молекулярного анализа, позволило автору 

заключить, что лектотип подвида принадлежит кладе D. Это дало Т.В. Петровой основание 

восстановить видовой статус формы узкочерепной полевки из Юго-Восточного Забайкалья и 

назвать его Lasiopodomys (Stenocranius) raddei (Poljakov, 1881), рассматривая этот криптический 
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вид в рамках комплекса узкочерепных полевок. В диссертации также обсуждаются границы 

ареала криптического вида L. raddei. Интересны рассуждения автора о границах между местами 

обитания L. raddei и L. gregalis, основанные на генотипировании музейных образцов и частоты 

встречаемости зубных морфотипов “gregalis” и “raddei. Т.В. Петровой. Для объяснения 

присутствия морфотипов “raddei” в популяциях L. gregalis Восточной Монголии автор предлагает 

две гипотезы. Согласно первой гипотезе, этот регион близок к местам ранних плейстоценовых 

находок видов Lasiopodomys, что может в какой-то степени объяснить сохранение архаичных 

морфотипов среди современных L. gregalis. Согласно второй - контактная зона Восточной 

Монголии между ареалами криптических видов может одновременно оказаться и зоной 

гибридизации с последующей интрогрессией мт ДНК L. gregalis в популяции L. raddei. По мнению 

автора, вторая гипотеза косвенно подтверждается результатами экспериментов по гибридизации, 

поскольку в комбинации ♀B♂D удается получить потомство, причем, по крайней мере, гибридные 

самки F1 были плодовитыми. Учитывая имеющиеся методические разработки, хотелось бы 

пожелать, чтобы эта гипотеза в будущем была проверена автором.  

В этой главе также рассматривается таксономический статус генетических линий A, B и C, 

генетическая дистанция по мтДНК между которыми сопоставима с межвидовым уровнем. Степень 

разграничения этих групп и по ядерным генам также позволяет рассматривать их в качестве 

самостоятельных видов. Эти данные, полученные Т.В. Петровой, имеют большое значение для 

систематики полевок. Автор справедливо отмечает, что факты свободного скрещивания и 

плодовитость гибридов, полученные в экспериментах, между зверьками этих линий, в природе 

аллопатричных, не являются контраргументами для их видового статуса. Действительно, к 

настоящему времени для самых разных групп позвоночных, в том числе и млекопитающих, можно 

привести много примеров межвидовой гибридизации в природных условиях. Весьма перспективно 

продолжить изучение предполагаемой симпатрии полевок линий A, B и C, увеличив выборки и 

количество более вариабельных ядерных маркеров. Наряду с микросателлитными локусами, 

которые предлагает для будущих исследований автор, я бы предложила использовать метод 

оценки полиморфизма SNP (единичных нуклеотидных замен). 

 Основную часть диссертации заключает глава 5 «Происхождение и эволюция 

узкочерепной полевки». Первый раздел главы посвящен пересмотру таксономического положения 

узкочерепной полевки, предпринятому автором в связи с тем, что формально в главной мировой 

сводке млекопитающих (Musser, Carleton, 2005) узкочерепную полевку до сих пор относят к роду 

Microtus. Использование в филогенетическом анализе последовательностей гена цитохрома b 

мтДНК от максимального числа видов, а также от узкочерепной полевки разных 

митохондриальных клад, позволило автору диссертации получить дерево с четко выраженным 

кластером, объединяющим группы Lasiopodomys и Stenocranius. Автор отмечает, что наличие 



7 

сиквенса криптического вида L. raddei радикальным образом повлияло на результат 

филогенетического анализа, при включении L. raddei на дереве четко проявляется 

монофилетичная клада, достоверно объединяющая группы Stenocranius и Lasiopodomys. 

Сестринское положение полевок подрода Stenocranius и рода Lasiopodomys получено Т.В. 

Петровой и на конкатенированном и на видовом дереве, построенным по шести ядерным генам. 

Получено соответствие датировок времени дивергенции внутри трибы Arvicolini между видовым и 

митохондиальным деревьями (1.7-2.0 млн. л. н.). Пересекаются и доверительные интервалы 

времени обособления L. raddei от L. gregalis по результатам анализа ядерных генов и гена 

цитохрома b мтДНК. Подробное обсуждение филогенетических деревьев и результатов анализа 

привело автора к решению сохранить подрод Stenocranius, включив его в состав рода 

Lasiopodomys, что позволяет не только отразить родство Lasiopodomys и Stenocranius, но и 

сохранить используемое на протяжении долгого времени подродовое название Stenocranius для 

узкочерепной полевки.  Во втором разделе этой главы рассматривается эволюция узкочерепной 

полевки. Он включает достаточно подробный обзор морфотипов зубов предковых форм 

узкочерепной полевки, в результате которого предложено объяснение наличия одновременно 

примитивных и продвинутых признаков у L. raddei в качестве свидетельства о самостоятельной 

эволюции этой ветви после ее обособления от L. gregalis не позже, чем в конце раннего 

плейстоцена. Продолжает этот раздел подраздел о возникновении и развитии L. raddei в раннем 

плейстоцене. Далее рассматриваются вопросы эволюции наиболее разнообразной 

митохондриальной линии А, митохондриальных линий В и С, формирование ареала L. raddei. 

Высокой оценки заслуживает то, что при обсуждении эволюции и формирования ареалов этих 

линий широко и удачно привлекаются разнообразные данные об истории климатических, 

ландшафтных и экологических перестроек регионов обитания полевок. В третьем разделе главы 

подробно обсуждается внутривидовая таксономическая структура узкочерепной полевки. 

Привлекаются данные многочисленных публикаций, результаты, полученные автором. Хотя автор 

отмечает, что старается избегать отождествлять подвиды и современные митохондриальные 

филогруппы, сравнение ареалов митохондриальных клад и существующих подвидов узкочерепной 

полевки, оказалось довольно удачным. Наиболее важной частью этой главы стал максимально 

обоснованный на настоящее время перечень подвидов узкочерепной полевки, разработанный Т.В. 

Петровой. Описание подвидов включает уточненное распространение, описание окраски, 

принадлежностть к митохондриальной кладе или подкладе. В целом автор выделяет шесть 

валидных подвидов: Lasiopodomys gregalis gregalis (Pallas, 1778), L. g. eversmanni (Poljakov, 1881), 

L. g. castaneus (Kashkarov, 1923), L. g. major (Ognev, 1918), L. g. brevicauda (Kastschenko, 1901), L. 

g. buturlini (Ognev, 1922). Несколько ранее описанных подвидов Т.В. Петрова включила в состав

одного из этих шести подвидов. Автор отмечает, что несколько подвидов проанализированы не 
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были, а для нескольких описанных форм пока нет подходящего названия. На самом деле все это 

свидетельствует о высокой научной ценности и перспективности данной работы.  

Очень четко написано «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», в котором суммируются и кратко обсуждаются 

наиболее значимые результаты работы. 

Приложения, содержащие таблицы со cписками образцов, использованных для 

краниологического анализа и анализа рисунка жевательной поверхности коренных зубов, 

многочисленные филогенетические деревья, построенные на основе анализа последовательностей 

цитохрома b мтДНК и ядерных генов, существенно обогащают фактическую часть работы. 

Результаты, полученные  Т.В. Петровой, отличаются высокой степенью новизны. Впервые 

с помощью комплексного методического подхода, включающего анализ изменчивости генов 

митоходндриальной и ядерной ДНК, морфотипов поверхности коренных зубов и экспериментов 

по гибридизации, восстановлен видовой статус криптического вида Lasiopodomys (St.) raddei. 

Впервые проведено гентипирование типовых музейных экземпляров, ставшее возможным после 

разработки оригинальных праймеров на фрагменты гена цитохрома b мтДНК. Впервые на 

большой выборке, включающей образцы из большей части видового ареала, исследована 

филогеография узкочерепной полевки, реконструирована эволюционная история и особенности 

расселения вида в плейстоцене, дана оценка времени расхождения основных генетических линий. 

Предложена новая система подвидового деления узкочерепной полевки.  

Результаты диссертационной работы Татьяны Викторовны Петровой имеют существенное 

теоретическое значение для расширения знаний в области изучения процессов микроэволюции и 

видообразования, формирования криптических видов. Описание валидного криптического вида 

узкочерепной полевки, бесспорные аргументы в пользу предложенного автором названия 

Lasiopodomys (Stenocranius) raddei, а также глубокий анализ как описанных, так и до сих пор не 

выделенных подвидовых форм, предложение новой внутривидовой системы  Lasiopodomys 

(Stenocranius) gregalis  вносят значительный вклад в систематику узкочерепных полевок. 

Теоретически значимо и рассмотрение Т.В. Петровой эволюции узкочерепных полевок в свете 

глобальных изменений климата и структуры экосистем, имевших место в плейстоцене-голоцене. 

Научный интерес представляют результаты морфологического анализа и их обсуждение с точки 

зрения существования в отдельных популяциях как архаичных, так и продвинутых 

Практическое значение имеют методические разработки автора, в частности дизайн 

набора праймеров для амплификации гена цитохрома b мтДНК, позволяющего анализировать 

музейные образцы. Практически и теоретически важны результаты  генетического анализа 

типовых музейных образцов. Данные по морфологической дифференциации зубов m1 и M3 могут 

стать основой для дальнейшей разработки методов диагностики близких форм не только 

исследованной группы, но и полевок в целом. Практическое значение имеет и сам объект – 

узкочерепные полевки, в ряде районов являющиеся вредителями сельскохозяйственных культур, а 
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также носителями различных природноочаговых заболеваний, включая туляремию и чуму. 

Результаты и методические разработки автора могут быть использованы при разработке лекций и 

практических занятий по зоологии для студентов биологических факультетов ВуЗов. 

Диссертационная работа Т.В. Петровой производит очень хорошее впечатление. 

Результаты соответствуют поставленным целям и задачам, выводы отражают важнейшие 

результаты работы. Рукопись оформлена в соответствии с правилами оформления кандидатских 

диссертаций, хорошо иллюстирована. Диссертация написана хорошим литературным языком. 

Рукопись хорошо выверена, в ней практически нет опечаток.  Выводы следуют из полученных 

результатов и соответствуют поставленным задачам. Автореферат полно отражает содержание 

диссертации. Основные результаты работы опубликованы в научных изданиях.  

По постановке цели и задач, разнообразию использованных экспериментальных и статистических 

методов, теоретическому осмыслению работа соответствует современному уровню развития 

мировой науки.  

В целом диссертационная работа мне очень понравилась. При общей положительной 

оценке диссертации, необходимо отметить, что к работе имеет смысл высказать несколько 

вопросов и замечаний: 

1. Трудно согласиться с некоторыми положениями трактовки автором структуры медианного

дерева. В частности, на стр. 66 «Сеть гаплотипов не обнаруживает ни одного случая звездчатой 

структуры, что могло бы свидетельствовать о резких перепадах численности или эффекте 

основателя». Явно звездчатая структура просматривается для гаплогруппы D, подгруппы А7 и, 

вероятно (поскольку рисунок слишком сжат), для группы С. На с. 91 автор справедливо отмечает, 

что «Клада C достаточно однородна, нуклеотидное и гаплотипическое разнообразие сравнительно 

не высоко… Вероятно, низкие показатели генетического разнообразия внутри клады C вызваны 

дрейфом генов в условиях продолжительной изоляции». Известно, что обычно дрейф генов 

проявляется при достаточно низкой численности изолированных группировок. Аналогично на с. 

92 Т.В. Петрова пишет «Крайне низкие показатели генетического разнообразия у L. raddei могут 

быть либо следствием дрейфа генов в условиях долгой изоляции, либо результатом бутылочного 

горлышка, ….. либо же изученные нами популяции представляют собой край ареала». В данном 

случае, очевидно автор говорит о кладе D, представляющей гаплотипы мтДНК полевок из Ю-В 

Забайкалья. Хотелось бы узнать мнение автора – есть ли противоречие между этими выводами? 

1. На рис. 4 (с. 65) отсутствуют указания регионов для гаплогрупп С и D.

2. В качестве пожелания: поскольку все молекулярные маркеры, использованные автором в работе,

являются белок-кодирующими, видимо следовало бы указать долю синонимичных и несинонимичных 

замен, проанализировать полученные данные по аминокислотному составу и построить 

соответствующие дендрограммы. 
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