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Диссертационная работа Ирины Борисовны Бабкиной посвящена 

актуальному в научном плане и важному в практическом отношении направлению 

зоологических исследований -  изучению современного состава, структуры и 

динамики ихтиофауны бассейна нижней Томи, экологических особенностей и 

морфологических характеристик видов.

Актуальность исследования. Обладая широкой сетью рек и большим 

количеством озер, Томская область в настоящее время не имеет развитую 

рыбохозяйственную отрасль. Река Томь до середины прошлого века была ценным в 

рыбохозяйственном отношении водоемом. Постоянными обитателями реки из 

ценных рыб были такие виды как таймень, ленок, сиг-пыжьян, хариус. Томь 

характеризовалась наличием благоприятных условий для воспроизводства таких 

видов как осетр, нельма, муксун, пелядь. Возросшее во второй половине XX века 

негативное антропогенное влияние привело к изменениям в видовом составе 

ихтиофауны. В настоящее время предпринимаются попытки реанимации 

рыбохозяйственной отрасли, о чем свидетельствует принятие государственного 

проекта долгосрочной целевой программы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса Томской области на период 2013-2020 годы». Принимая во внимание 

тот факт, что рациональное использование рыбных ресурсов возможно только на 

основе знания биологических особенностей эксплуатируемых популяций, 

исследование ихтиофауны приобретает как теоретическую, так и практическую 

значимость.

В процессе проведения исследования И.Б. Бабкиной получены материалы и 

выводы, достоверно обладающие признаками научной новизны. В частности 

впервые на многолетнем фактическом материале осуществлен анализ динамики 

видового состава ихтиофауны бассейна нижней Томи и причин ее изменения.



Впервые приводятся сведения по биологии акклиматизированных в регионе 

промысловых видов, случайных вселенцев и малочисленных, в настоящее время, 

видов рыб.

Теоретическая и практическая значимость. Автором диссертационного 

исследования выявлена связь изменений ихтиофауны нижней Томи с уровнем 

антропогенной нагрузки на исследуемый водоем. Описаны морфо-экологические 

особенности видов рыб района исследования.

Полученные сведения об эколого-морфологических особенностях рыб 

бассейна нижней Томи могут быть использованы природоохранными структурами 

при разработке мер охраны редких и промысловых видов. Данные по структуре 

сообществ рыб исследованных водоемов могут быть применены при оценке их 

рыбохозяйственного значения на современном этапе и служить материалом для 

прогнозирования характера возможных изменений.

Структура диссертации соответствует цели и задачам, поставленным в 

работе. Диссертации состоит из введения, 6 глав, выводов, библиографического 

списка и приложений, которые изложены на 192 (без учета приложений) страницах 

печатного текста. Работу иллюстрируют 48 рисунков и 89 таблиц. Весьма обширен 

список использованной литературы -  485 наименований, в том числе 80 работ на 

иностранном языке.

Во введении диссертационной работы приводятся краткие сведения об 

истории исследования рыб в водоемах Западной Сибири, обосновывается 

необходимость изучения видового состава, биологии и распространения рыб в 

современных условиях. Сформулированные в данном разделе цель и задачи 

исследования возражений и замечаний не вызывают.

В первой главе работы приведена физико-географическая характеристика 

района исследования, основанная на современных опубликованных данных, 

источники которых указаны в списке литературы. Помимо сведений о гидрологии, 

гидрохимии, газовом и температурном режиме водоемов района исследования в 

главе представлены данные о составе фитопланктона, приведены количественные и 

качественные характеристики зоопланктона и зообентоса -  основе рациона 

представителей ихтиофауны. Автор отмечает, что водоемы района исследования 

находятся в зоне активного антропогенного воздействия.



Глава 2. содержит добротное изложение истории ихтиологических 

исследований в районе нижнего течения р. Томь.

Глава 3. «Материал и методики исследования». Фактическим материалом 

для написания диссертационной работы послужили данные, полученные автором в 

результате многолетних (2000-2013 гг.) полевых исследований водоемов бассейна 

нижней Томи. Помимо собственных данных, автором были использованы 

фондовые материалы кафедры ихтиологии и гидробиологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета.

Сбор материала и его обработка осуществлен стандартными методами, 

применяемыми при проведении ихтиологических исследований. Общая 

протяженность исследованного участка р. Томи составила около 125 км. 

Пробоотбор проведен не только в русле р. Томи, но и в ее притоках, а также в 

некоторых пойменных водоемах. За период исследования были обработаны более 

6000 экземпляров рыб, из них биологический анализ проведен по 4249 

экземплярам, количественное соотношение видов в уловах оценено по 3904 

экземплярам. Осуществлен анализ размерно-возрастной структуры, упитанности, 

плодовитости 22 видов рыб. Для изучения морфологических характеристик рыб 

исследовались 7 меристических и 28 пластических признаков. При оценке 

видового разнообразия использовались индексы Шеннона и Симпсона.

Общий объем собранного материала позволил автору использовать методы 

статистического анализа, что обеспечило достоверность формулируемых выводов. 

Обработка и описание собранного материала, интерпретация полученных 

результатов исследования осуществлены лично автором.

В главе 4. анализируются данные по видовому составу современной 

ихтиофауны района исследования. В историческом плане показан характер и 

причины изменения видового разнообразия. Автор отмечает, что в бассейне 

нижней Томи ихтиофауна представлена типичным для водоемов Западной Сибири 

видовым составом.

Центральными являются 5 и 6 главы диссертации, содержащие основную 

часть полученных в ходе исследования фактических данных и их анализ.

Глава 5. «Морфо-экологические показатели рыб в условиях бассейна 

нижней Томи» представляет собой развернутое описание исследованных видов



рыб, сделанное по единой схеме - морфологические особенности, возраст, 

линейно-весовые показатели и рост, воспроизводительная способность, питание и 

упитанность. Несомненным достоинством главы является сравнение полученных 

автором характеристик рыб из различных участков района исследования, а так же с 

данными других исследователей, полученными в соседних регионах или в иной 

временной период.

Глава 6. «Структура рыбного населения бассейна нижней Томи» содержит 

анализ данных по структуре сообществ рыб района исследования. Автор отмечает, 

что структура рыбного населения нижней Томи на протяжении десятилетнего 

периода достаточно стабильна. Показано, что в русловой зоне нижней Томи 

выделяются 3 участка, на которых видовое соотношение рыб не идентично, при 

этом на среднем участке выявлено снижение видового разнообразия.

Формулируемые диссертантом выводы логично вытекают из материалов 

работы и в целом не вызывают возражений ни по существу, ни в большинстве 

случаев в плане их обоснования фактическими данными.

Несмотря на вполне благоприятное общее впечатление о рецензируемой 

диссертации, считаю необходимым сделать ряд замечаний.

1. В работе встречаются неудачные, на наш взгляд, предложения. Например, 

«Сравнительный анализ меристических признаков леща из 20 разнотипных 

водоемов позволил выявить некоторые зависимости. Так отмечается некоторое 

увеличение числа тычинок на первой жаберной дуге с запада на восток 

(коэффициент корреляции Спирмена - 0,63) и с севера на юг (- 0,54). Число 

позвонков увеличивается с юга на север (0,66) (прилож. 11).» (стр. 59).

2. Таблицы 79 (стр. 144), 83 (стр. 148), 84 (стр. 149) отражают не «линейный 

рост» и «возраст и рост» рыб, а показатели их длины тела и массы.

3. Практические рекомендации следовало бы дополнить еще, по крайней мере, 

одним пунктом, направленным на увеличение численности, рациональное 

использование ценных промысловых видов и сохранение редких.

4. В работе встречаются опечатки.

Указанные замечания не затрагивают принципиальных основ 

диссертационной работы и в большей степени носят «технический» характер.
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Подводя итог, следует отметить, что представленная И.Б. Бабкиной работа 

производит благоприятное впечатление не только своей актуальностью и широтой 

охвата проблемы, но и большим объемом нового ихтиологического материала, его 

современной интерпретацией. Диссертация представляет собой законченное 

цельное научное исследование, открытое для теоретического и практического 

использования. Диссертантом освоены методы сбора разностороннего 

биологического материала, современные методы анализа и представления 

большого объема аналитических данных. Основные результаты исследований 

опубликованы в печати и доложены на ряде научных конференций. По теме 

исследования опубликовано 17 работ, из них 4 статьи в журналах рекомендуемых 

ВАК РФ. Автореферат и опубликованные автором работы отражают содержание 

диссертации.

Диссертация соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Ирина Борисовна Бабкина заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04 -  

Зоология.
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