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Диссертация И.О. Нехаева посвящена изучению видового состава и 

закономерностей распространения раковинных брюхоногих моллюсков вдоль 

Мурманского побережья.

Район Мурмана с давних пор осваивался поморами и уже в 19 веке там 

стали проводить сначала эпизодические, а позднее и систематические 

исследования фауны. Моллюски оказались такой группой, которая была изучена 

одной из первых. Вначале С.М. Герценштейн, а позднее К.М. Дерюгин, заложили 

основы наших знаний по моллюскам Мурмана. Уже в советское время было 

множество экспедиций в основном в открытой части моря, а не в прибрежной его 

части. В 2001 (Голиков и др.) и в 2005 (Кантор, Сысоев) годах были подведены 

итоги, и тогда казалось, что видовой состав Баренцева моря уже хорошо изучен. 

Однако, целая серия полноценных статей И.О. Нехаева с описанием новых 

находок неизвестных для Баренцева моря видов раковинных гастропод показала, 

что работа по инвентаризации фауны гастропод этого моря далека от 

завершения. В связи с вышесказанным актуальность работы И.О. Нехаева 

очевидна.

Работа изложена на 178 страницах (с библиографией). Она состоит из 

введения, шести глав, выводов и списка цитированной литературы, 

насчитывающего 236 публикаций, из которых 131 на иностранных языках. 

Диссертация иллюстрирована 19 рисунками и 14 таблицами.

Во введении автором обоснована актуальность работы, обусловленная всё 

ещё слабой изученностью видового состава бентоса в исследованном районе. 

Здесь же диссертантом озвучена цель работы, направленная на изучение 

видового состава раковинных гастропод Мурмана и на их распределение, а также 

поставлены задачи для выполнения цели. Далее диссертант переходит к 

обоснованию научной новизны проделанной работы. Им найдены 24 вида 



раковинных гастропод, новых для исследованного района, из них 21 вид 

оказались новыми для фауны России. Это существенное достижение, 

характеризующее диссертанта как достаточно опытного и энергичного 

исследователя.

В первой главе автор очень коротко характеризует историю изучения 

брюхоногих моллюсков Мурмана, впрочем не упуская самые важные работы. В 

этой главе Нехаев обращает особое внимание на то, что в прибрежной части 

Мурмана доля бореальных видов по сравнению со всем Баренцевым морем 

выше, а арктических ниже. Далее в этой же главе автор дает краткую физико-

географическую характеристику исследованному району, из которой следует, что 

этому району свойственны весьма разнообразные географические и 

гидрологические условия.

Вторая глава посвящена характеристике обработанного материала и 

методикам, использованным диссертантом при выполнении работы. Впечатляет 

обилие изученного материала (более 1000 проб и более 32000 экземпляров). 

основу материала составляли 16-летние сборы экспедиций ММБИ на судах и в 

прибрежье, причем, судя по количеству выполненных станций большая часть 

проб происходит из заливов и в непосредственной близости к ним (рис. 4). Ранее 

такого тщательного сбора бентоса в прибрежной части Мурмана не 

производилось.

Одна из основных глав, глава 3, посвящена видовому составу раковинных 

гастропод Мурмана. Благодаря кропотливой работе диссертанта сейчас из района

Мурмана известно 148 видов раковинных гастропод, из них 24 вида там отмечены 

впервые. Для каждого найденного вида диссертант приводит сведения об 

использованном материале, данные о его распространении, его 

биогеграфическую характеристику и краткую экологическую информацию. Для 

видов впервые найденных приводится также и описание. Для одного из наиболее 

сложных семейств (Rissoidae) диссертант дает краткий экскурс в историю 

изучения и современное состояние таксономии этой группы.

В четвертой главе диссертант анализирует типы распространения 

раковинных гастропод Мурмана и приходит к выводу о преобладании 

атлантических бореально-арктических видов в прибрежных водах Мурмана, что 

характерно и для других таксономических групп.

Далее автор проводит сравнение фауны раковинных гастропод Мурмана с 

фауной прилегающих акваторий. Уменьшение разнообразия моллюсков в районе 



Мурмана по сравнению с таковым северной Норвегии автор справедливо 

объясняет ослаблением влияния Нордканского течения и бóльшим 

разнообразием условий среды в богатых фьордами прибрежных частях Норвегии.

Глава 5. «Распределение раковинных Gastropoda в прибрежных водах 

Мурмана» написана в традиционной для диссертаций подобного рода форме. 

Автор сравнивает состав фаун моллюсков разных участков изученного района и 

приходит к выводу о том, что наибольшая степень фаунистического сходства 

характерна для акваторий имеющих сходную морфологию. В результате анализа 

распределения моллюсков диссертантом установлено, что в изученном районе с 

глубины около 70 м происходит резкое сокращение видового богатства фауны. 

И.О. Нехаевым изучено также количественное распределение моллюсков на 

литорали и в сублиторали, и в большинстве случаев автор отмечает невысокий 

вклад изучаемых моллюсков в общую биомассу донных сообществ.

В самой дискуссионной последней шестой главе обсуждаются возможные 

изменения фауны раковинных брюхоногих моллюсков Мурмана. Диссертант 

скептически относится к доказательствам смещения распространения бореальных

и арктических видов в зависимости от периодов потепления и похолодания. По 

его мнению в исследованный им период в прибрежных водах Мурмана 

обнаружены виды раковинных Gastropoda, указанные в качестве индикаторных 

как для холодных, так и для теплых периодов.

В подразделе 6.2 диссертант дает таблицу, включающую 20 вновь 

найденных моллюсков, из которых только 6 собраны в открытом море, а 14 – в 

губах и фьердах, причем большинство (14 видов) имеют размеры раковин менее 5

мм, что частично подтверждает его предположение о недостаточно тщательном 

сборе мелких животных в предшествующие исследованиям годы. В то же время 

такой достаточно крупный вид как Aporrhais pespelecani бесспорно не мог быть 

пропущен в прошлые годы и несомненно свидетельствует о его недавнем 

вселении в воды Мурмана.

В конце диссертации приведены 4 вывода, большинство положений 

которых достаточно четко обоснованы, хотя и не отражают всех достижений 

диссертанта.

В целом диссертационная работа И.О. Нехаева оставляет самое 

благоприятное впечатление и представляет собой существенный вклад в науку. 

Автор сумел собрать и обработать огромный материал и провести полноценную 

ревизию нескольких сложных семейств мелких раковинных гастропод, в 



результате обнаружив более 20 новых для Баренцева моря и для морей России 

видов.

Перехожу к замечаниям.

1. В последней главе автор определенно считает бездоказательными 

выводы ряда авторов, свидетельствующих о влиянии климата на 

распространение моллюсков в Баренцевом море. При этом основным оппонентом

является Ю.И. Галкин, доказавший в конце прошлого века смещение тепловодных

видов на восток в период потепления и холодноводных видов на запад в 

холодный период. Диссертант утверждает, что в настоящее время в районе 

Мурмана, несмотря на период потепления, некоторые холодноводные виды не 

просто встречаются, но и оказываются массовыми (глава 6). Причина таких 

расхождений во мнениях, по-видимому, кроется в разных исследованных районах.

Ю.И. Галкин использовал в своих исследованиях огромный массив проб в 

основном собранных в открытых частях Баренцева моря, испытывающих 

основное воздействие при климатических колебаниях температуры, а И.О. Нехаев

изучал материал, в основном собранный в губах, фьордах и в самой прибрежной 

полосе Мурмана, где существуют более разнообразные температурные условия 

среды с рефугиями как для тепловодных видов, так и для холодноводных видов 

(узкие губы фьордного типа и фьорды с низкой придонной температурой воды в 

течение круглого года).

2. В главе 3 при перечислении видов, отсутствующих в его сборах, автор 

ссылается на литературные данные. Очень жаль, что у него не хватило времени 

поработать с богатыми коллекциями Зоологического института, где кроме типовых

имеется масса других материалов, собранных в прибрежье Мурмана и не 

упомянутых в приводимой литературе.

3. Название Capulus radiatus давно ушло в младший синоним к Piliscus 

commodus Middendorff, 1851 (см. WoRMS).

4. Диссертация и автореферат написаны легко читаемым языком, но в них 

изобилует огромное число опечаток и несогласований:

стр. 22. Максимальная глубина исследования составила 37м, а 

минимальная – 240м.

стр. 24. …были пробы были отобраны только количественные пробы.

стр. 29. При необходимости уточнения критериев отбора данных для 

конкретного анализа приведены в тексте. 

И ещё много других. Диссертант панически боится ставить запятые.
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