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Диссертационная работа Н.А. Бочкарева посвящена актуальной проблеме 

реконструкции филогенетических и филогеографических взаимоотношений таксонов 

одной из ключевых и наиболее интересной и сложной в эволюционном плане групп 

пресноводных рыб – сиговых (Coregonidae). Сиги группы C. lavaretus – C. pidschian (C. 

l. pidschian) важны также в экологическом плане, среди них много хозяйственно ценных 

видов, при этом большинство их них испытывают в современную эпоху климатические 

и антропогенные вызовы относительно будущего их генофондов. Поэтому несомненна 

актуальность применения комплексного применения морфоэкологических и 

генетических методов и подходов, в первую очередь молекулярных, для 

инвентаризации их биоразнообразия и выяснения статуса, филогенетических и 

филогеографических взаимоотношения. Работа Н.А. Бочкарева представляет яркий 

пример нужного баланса и взаимодополнения различных методических подходов для 

анализа сложной биологической проблемы. Научная новизна темы несомненна, 

поскольку автором выдвинуты и проверены с помощью арсенала современных методов, 

ранее в таком сочетании не применявшихся, оригинальные научные гипотезы, впервые 

использован репрезентативный материал по практически всем видам сигов Сибири с 

привлечением обширного материала по другим видам сиговых (кроме 

«пыжьяновидных»), в том числе из водоемов Европейской России и Дальнего Востока. 

Автором впервые получены данные о статусе и филогенетических взаимоотношениях 

ряда ключевых для понимания эволюции групп видов сигов и показано, что комплекс 

пыжьяновидных сигов требует существенной ревизии на основе полученных автором и 

всех имеющихся в научной литературе данных. Оригинальные и важные для понимания 

эволюционной истории изучаемой группы рыб данные получены для сиговых не только 

верховьев Оби и Енисея, но и Забайкалья, Северо-Востока и Дальнего Востока России. 

Весомый вклад автор внес в реконструкцию филогении сиговых, что позволило не 

только уточнить родственные взаимоотношения таксонов, но и объективно оценить 

уровень дивергенции и таксономический ранг ряда популяций и «форм». Автором 



предложены новые и принципиально важные подходы к ревизии важной в 

таксономическом отношении группы рыб − сиговых, что позволит более точно, чем 

предшествующие системы, оценивать филогенетическое родство, время 

кладогенетических событий и вероятность тех или иных филогеографических 

сценариев; всё это является важным вкладом в теоретические положения зоологической 

систематики и в частную систематику лососевидных рыб Палеарктики. 

Автореферат хорошо структурирован, изложен логично и лаконично, что 

позволило описать объёмный фактический материал и тщательно обсудить полученные 

данные. Научный стиль текста автореферата заслуживает в целом высокой оценки. 

Оформление отличается тщательностью, рисунки и таблицы наглядные, легко 

читаемые и воспринимаемые. 

Рассматриваемая диссертационная работа, судя по автореферату и тексту самой 

диссертации (с которой я также ознакомился), представляет собой существенный вклад 

в решение ряда фундаментальных проблем зоологической систематики и филогенетики. 

При этом практическая значимость работы также несомненна. Материалы диссертации 

могут быть использованы при инвентаризации и мониторинге биоразнообразия сиговых 

рыб, организации охраны и рациональной эксплуатации генофондов представителей 

пресноводной ихтиофауны, а также при подготовке и повышении квалификации 

студентов, магистров, аспирантов, специалистов. 

Исследованные выборки и их репрезентативность достаточны для достижения 

заявленной цели. Применяемые методы выбраны обоснованно и изложены ясно, все 

выводы базируются на анализе данных и обоснованы, что не позволяет сомневаться в 

достоверности полученных автором результатов. Содержание работы достаточно полно 

отражено в опубликованных статьях (число которых намного превышает необходимы 

минимум для докторских диссертаций), среди них много публикаций в международных 

высокорейтинговых периодических изданиях. Результаты представлены и 

апробированы на авторитетных научных конференциях и симпозиумах, в том числе 

международных. 

Из замечаний можно отметить лишь частные, не влияющие на общую высокую 

оценку работы. Так, на мой взгляд, автору можно было бы в заключительной части 

диссертации не только подчеркнуть возможности и необходимость выделения ряда 

считавшихся внутривидовыми таксонами популяций сигов в отдельные виды, но и 

перейти к использованию «новой» номенклатуры, которая на самом деле не столь нова, 




