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официального оппонента на диссертацию Кравченко Павла Николаевича 
«Экологическая оценка территории Тверской области 

в интересах сохранения редких видов in situ на основе каркасно-геоэкологического 
моделирования», представленную на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 
25.00.36-Геоэкология (Науки о Земле). 

Актуальность работы П.Н. Кравченко определяется все уменьшающимся 
биоразнообразием повсеместно в мире, что связано, в первую очередь, с ростом 
урбанизированных территорий и все большим потреблением природных ресурсов. В 
Российской Федерации эта проблема существует повсеместно, однако проявляется с разной 
степенью интенсивности. В природоохранном дискурсе биоразнообразие зачастую 
становиться ключевым понятием, тем более что сам термин приобрел юридическую силу 
после принятия конвенции ООН. Вместе с тем определение путей сохранения и оценки 
состояния природных экологических систем (экосистем) довольно трудно, поскольку это 
сильно зависит от точки зрения того, кто производит оценку. 

Территория Тверской области отличается высокой степенью антропогенной 
трансформации. Вместе с тем регион является уникальным в плане природного 
разнообразия вследствие своего межзонального расположения. Являясь одним из узловых 
участков природного каркаса Центра Русской равнины, область подвергается все 
возрастающему воздействию со стороны хозяйственно деятельности человека, при этом 
существующая сеть ООПТ не в полной мере отвечает требованиям сохранения 
биоразнообразия региона. Все это делает работу по экологической оценке территории 
чрезвычайно актуальной. 

Любое современное исследование, даже выполняемое традиционными методами, 
невозможно без представления исходных данных и полученных выводов в виде 
современных геоинформационных систем (ГИС). Особенно это касается информации о 
пространственном распределении различных геоэкологических ситуаций и их динамики. 
Работа П.Н. Кравченко по оценке территории Тверской области в интересах сохранения 
редких видов in situ на основе каркасно-геоэкологического моделирования построена на 
использовании ГИС-технологий, применяемых в мировой исследовательской практике. 

Территория исследования - Тверская область и прилегающие районы -экосистемы, 
отнесённые к этим территориям. Для достижения основной цели исследования -
экологической оценки области были поставлены 6 задач, основанных на классической 

модели географического анализа: анализ образующих · факторов => оценка состояния 

(классификация по критерию изучения) => картографирование объекта по различному 
уровню проявления этого критерия => районирование территории по результатам 
картографирования. Заслуга автора и новизна исследования заключаются не только в 
конкретизации данной модели на примере сложной в геоэколгическом отношении 
территории области, но и в реализации ее современными ГИС-методами. 

Географический анализ проводится в рамках каркасно-геоэкологической модели, 
подразумевающей наличие ядра, экологического «коридора» и буферных зон. 
Достоверность исходных материалов не вызьmает сомнений, равно как и обоснованность и 
достоверность результатов исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы, 
включающего 163 наименований, из которых 5 - на иностранных языках. Работа изложена 
на 175 страницах, содержит 46 иллюстраций и 8 таблиц. 

Введение написано по общепринятой форме - в нем обосновьmается актуальность 
вьшолненной работы, ставится её цель и структурируются задачи, решение которых 
необходимо для достижения этой цели, акцентируются научная новизна работы им её 
защищаемые положения. 
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IlepBM nraBa ITOCBSIIIIeHa HCTOpHqeCKHM acITeKTaM H3yqeHHSI paCTHTCJibHOro Ii )KHBOTHOro 

MHpa B TBepCKOH o6rraCTH, KJiaccHqecKOH <pH3liKO-reorpaqrnqecKOH xapaKTepHCTHKOH paiioHa 

liCCJie,n:oBaHHH, aHaJIH3Y ITO.D:XO.D:OB. 0Ha pa3,n:erreHa Ha qeTbipe ITO,n:pa3.z:i:erra Ii C 3THM CBS13HO 

ITepBoe 3aMeqaHHe K pa6oTe. <l>H3HKO-reorpacpHqecKoe OITHCaHHe HBHO .D:OMHHHpyeT KaK ITO 

061,eMy, TaK Ii ITO CTeITeHH ITpopa6oTaHHOCTH, BCJie,n:CTBHe qero OCTaJibHbie pa3,n:eJibI KaK 6bI 

TepIDOTCSI Ha ee cpoHe, 3TO TaK)Ke ITpOHCXO.D:HT em;e Ii li3-3a oco6eHHOCTeii CTPYKTYPbI CaMOH 

rJiaBbI. B Kaqecrne ITO)KeJiaHHH, XOTeJIOCb 6bl y1m,n:eTb em;e H 3KOHOMJiqecKyio xapaKTepHCTHKY 

paiioHa liCCJie,n:oBaHHH, ITOCKOJibKY ITPH 3KOJIOrHqecKOH o:u;eHKe B pa6oTe HCITOJib3YJOTCSI 

KpHTepHH HapymeHHOCTH/yrpo)KaeMOCTH, cpe.n:H KOTOpbIX O.D:Hli <paKTOpbI aHTpOIToreHHOH 

Harpy3KH. TpeTHH pa3,n:err ITepBOH rrraBbI «AHarrH3 ITO.D:XO.D:OB K BbIIIOJIHeHHIO o:u;eHKli 

reo3KOJIOrHtJeCKOH CHTya:u;HH perHOHa» ITOCBSIIIIeH TaK )Ke aHaJIH3Y JIHTepaTypHbIX HCTOqttHKOB 

ITO TeMe, BCJie,n:cTBHe qero ITp0H3B0.D:HTCSI ITOCTaHOBKa 3a.z:i:aq liCCJie,n:oBaHHSI. 0,n:HaKO Tpe6yeTCSI 

TeKCTOBOe ITOHCHeHHe, IToqeMy HMeHHO TaKM cpopMa ITpe,n:CTaBJieHHSI 6hma BbI6paHa, ITOCKOJibKY 

pa3,n:err 1.4 COCTOHT li3 O.D:HOH CTpaHHIJ;bI. 

BToprui: rrraBa ,n:HccepTa:u;HH - «KoH:u;eITIJ;HSI Mo,n:errHpOBaHHSI re03KOJIOmqecKOH CHTYaIJ;HH», 

HaITHCaHa B TPa.D:HIJ;liOHHOM CTHJie OITHCaHHSI reoITpOCTpaHCTBeHHbIX ITOHSITHH Ii KaTeropHH, 

o,n:HaKO .n:a)Ke li3 CaMoro Ha3BaHHSI rrraBbI BH.D:HO, qTo 3TO - ITO CYTH, TeopeTHtJeCKOe o6ocHOBaHHe 

HCITOJib3yeMoro B pa6oTe Mem.n:a o:u;eHKH. Pa6orn ycrroBHO pa3.z:i:erreHa Ha ,n:Ba IT0,n:pa3.z:i:erra. B 

ITepBOM paccMaTpHBaeTCSI CTPYKTypa OCHOBHbIX reoITpOCTpaHCTBeHHbIX ITOHHTHH H KaTeropHii. Bo 

BTOpOM ITp0H3B0.D:HTCSI reoITpocTpaHCTBeHHOe CTpYKTypHpOBaHHe 3KOJIOrHtJeCKOH CHTya:u;HH 

pemoHa, ITO CYTH, ITOCTpOeHHe tJeTKOH HepapxHqeCKOH CTpYKTYPbI c o6ocHOBaHHeM 

HCITOJib30BaHHSI B KaqecTBe OCHOBHOH o:u;eHHBaeMOH e,n:HHHIJ;bl 3KOJIOrJiqecKoro 6a3HCa. BMeCTe C 

TeM li3-3a oco6eHHOCTeii CTHJIH H3JIO)KeHHSI MaTepHarra, HeCKOJibKO HeITOHHTHO, 3TO aBTOpCKOe 

BH,n:eHHe HJIH Mo.n:epHH3aIJ;HH y)Ke CYIIIeCTBYJOIIIHX ITO.D:XO.D:OB. 

TpeTbSI rrraBa ITOCBHIIIeHa 3KOJIOro-reorpacpHqecKOH o:u;eHKH 3KOCHCTeM C HCITOJib30BaHHeM 

MaTeMaTHtJeCKOro MO,n:errHpOBaHHSI. 3To - o,n:Ha li3 OCHOBHbIX rrraB .D:HCcepTaIJ;lili. Haql{HaeTCSI OHa 

c TeopeTHqecKoro (MeTo,n:orrorHqecKoro) pa3,n:erra 06 ocHoBax ITpHMeHeHHSI KpHTepHeB 

coxpaHHOCTH I :u;eHHOCTli H HapymeHHOCTli I yrpo)KaeMOCTH. ~arree pacKpbrnaeTCSI 

MaTeMaTHqecKHii arrITapaT OITpe.n:erreHHSI ITOKa3aTeJIH coxpaHHOCTli ITPHPO.D:H0-3KOJIOrHtieCKOro 

KapKaca. Ilocrre 3Toro cpopMHpyeTcsi: 6rroK-cxeMa Mo.n:errHpoBaHHH reoITpocTpaHcTBa 
1faCTHOe 3aMeqaHHe K rrraBe - He ITpOH3Be,n:eHO o6ocHOBaHHe, ITOtJeMy H3 BCex MeTO.D:OB 

o:u;eHKH ITapaMeTpOB 6bm BbI6paH HMeHHO MeTO.D: HaJIHqJisi:/OTCYTCTBHSI SIBJieHHSI. 

qernepTM rrraBa pa60TbI OTHOCHT ql{TaTeJIH K ITpHMeHeHHIO pa3pa60TaHHOH MO,n:errH .D:JIH 

3KOJIOrHqecKOH o:u;eHKH TeppHTOplili TBepcKoro perHOHa B liHTepecax coxpaHeHHSI pe,n:KHX BH.D:OB 

in situ. rrraBa qacTHqttO ITepeKJIHKaeTcsi: c ITpe.n:bI.D:YIIIHMH B o6rracTH TeopeTHqecKoro 

o6oCHOBaHHSI. 0Ha COCTOHT li3 IIIeCTH ITO.D:pa3,n:erroB H SIBJIHeTCSI CaMOH rrraBHOH B ,n:aHHOM 

liCCJie,n:oBaHHH. B ITepBOM Ii BTOpOM ITO.D:pa3,n:errax ITpe,n:CTaBJieHO cpopMHpOBaHHe 3KOJIOrHtJeCKOro 

KapKaca HCCJie,n:yeMOH TeppHTOpHH. I10.z:i:pa3.z:i:err TpH ITOCBSIIIIeH oco6eHHOCTHM KapKaCHO

reo3KOJIOrnqecKoii Mo,n:errH c ITo,n:po6HbIM OITHCaHHeM 30H 3KorrornqecKoro KapKaca. CaMbiii 

liHTepeCHbIH ITO.D:pa3,n:err - 3TO ITO.D:pa3,n:err HOMep qeTbipe «BH3yarrH3aIJ;liSI KOMITOHeHTOB 

re03KOJIOrHqecKoro KapKaca perHOHa». 3TO CaMblli HJIJIIOCTpHpOBaHHbIH pa3,n:err .D:HCCepTa:a;lili H 

BMeCTe C TeM 3TO CaMbIH Ba)l(Hblli pa3,n:err, ITOCKOJibKY ITOIIIarOBO ITOKa3aHa MeTO.D:HKa o:u;eHKli. 

Ilo3TOMY H 3aMeqaHHSI K 3TOMY pa3,n:erry CaMbie cepbe3Hbie. IlepBoe - pa3HM BH3YaJIH3aIJ;HSI, 

HJIJIIOCTpa:u;HH BbillOJIHeHbI B pa3HOM rpacpHqecKOM ocpopMJieHHH, qTo OCTaBJIHeT OIIIYIIIeHHe 

He,n:oocpopMJieHHOH pa60TbI. Bmpoe - liJIJIIOCTpa:u;HH 23-27 H 28-36 H.D:YT, 6e3 KaKoro JIH60 

TeKCTOBOro ITOSICHeHHSI HJIH aHaJIH3a, qro 3aTpy.D:HSieT BOCITpHHTHe. TaK)Ke crra6o 

ITpOaHaJIH3HpOBaHbI HHTerparrbHbie ITOKa3aTeJIH «coxpaHHOCTb ITpHpO,n:Horo KapKaca» Ii 

<rnapyrneHHOCTb ITpHpo,n:Horo KapKaca» ITocrre qero aBTOp cpa3y ITepexo,n:HT K cpopMHpoBaHHIO 

3KOJIOrJiqecKoro KapKaca TBepcKOH o6rraCTli. Bee BMeCTe OCTaBJIHeT OIIIYIIIeHHe 

He,n:OCKa3aHHOCTli. Pa3,n:err IIHTb ITOCBSIIIIeH KaK pa3 liHTepITpeTaIJ;HH ITOJiyqeHHOro pe3yrrbTaTa. OH 

xopomo CTpYKTYPHPOBaH H B HeM .neTa.JihHO IIOSICIDieTCSI HTOfOBl,lli pe3yn1,TaT. Pa3.nen 6 
OCBHIIIaeT peKOMeHJJ:aIJ;HH ITO ITo.n:.n:ep)KaHHIO Bli.IJ:OBOro 6oraTCTBa Ha OCHOBe C03.D:aHHSI ceTH 
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ООПТ регионального и федерального уровня. В качестве пожелания подраздел 
«Существующие и потенциальные угрозы биологическому разнообразию Тверской 
области» наиболее оптимально представлять в виде SWОТ-анализа - простого и достаточно 
объективного качественного метода оценки. 

В заключении приведены вьmоды диссертационной работы - развернутые защищае
мые положения. 

Указанные недостатки, изложенные в отзьmе, ни в коей мере не умаляют достоинств 
работы; успешным и своевременным являются решение поставленных в ней задач и реко
мендации к использованию этих решений на практике. Заключительная глава посвящена 
непосредственно применению полученных разработок и алгоритмов автора при оценке 
экологического состояния территории. 

В целом, работа П.Н. Кравченко написана на высоком научном уровне с 
привлечением большого количества фактического материала на исследуемой территории, 
вьmолнена современными методами исследования. Её результаты, изложенные хорошим, 
доступным языком, имеют практическое применение в управлении природопользованием в 
масштабе субъектов федерации. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, в 22 публикациях, в том числе в 
7 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, отражены ее основные 
положения. 

Диссертация Кравченко Павла Николаевича соответствует требованиям п.9 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ Утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 
поскольку она решает важную задачу в области сохранения биологического разнообразия, 
как на региональном, так и на глобальном уровнях, выявления и оценки различных, в том 
числе и неблагоприятных геоэкологических ситуаций с помощью современных методов 
ГИС-технологий, содержит рекомендации по использованию предлагаемой модели при 
принятии управленческих решений в области рационального природопользования. 

Автор - Кравченко Павел Николаевич заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.36 - Геоэкология (Науки о 
Земле). 

Официальный оппонент -
к.г.н., доцент кафедры географии, природопользования и пространственного 
развития Института природопользования, территориального развития и 
градостроительства ФГБОУ ВПО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта» 
Белов Николай Сергеевич, спец. 25.00.36 - Геоэкология 
Контакты: 236041 г. Калининград, ул. Зоологическая, 2, раб. 8 (4012) 313350, 
моб. +7 911 451 99 33 
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