






коэффициентов, соискатель вполне обоснованно применил к итоговой модели 

геоэкологического каркаса интегральный показатель сохранности/нарушенности. 

В качестве функциональных элементов экологического каркаса рассматривались 

объекты (зоны), имеющие большую концентрацию ячеек с близкими значениями 

этого показателя. В результате на территории Тверской области автором были 
выявлены перспективные охраняемые природные ландшафты (ОПЛ), которые 

были разделены на зоны с различными экологическими функциями: 1) ключевые 
природные территории {КПТ), 2) транзитные территории ( области экологических 
коридоров), 3) буферные территории - территории, защищающие ключевые 
природные территории и транзитные территории от неблагоприятных внешних 
воздействий. На основе исследования и построения экологического каркаса 
территории Тверского региона автором были разработаны предложения по 
организации новых особо охраняемых территорий. 

Замечания: 
1. Автор указывает, что природный каркас территории это 

функционально единая сеть участков живого покрова, не испытывающая 
отрицательных последствий фрагментации. Однако в диссертации нигде не 
анализируется характер влияния антропогенной фрагментации ландшафтов на 
видовое разнообразие биологических сообществ и распространение редких видов 
организмов. 

2. На итоговой схеме геоэкологическго базиса территории Тверской
области (рис. 44) было бы желательно показать балансные соотношения и 
взаимодействия узлов и антиузлов базиса. 

3. Как видно из рисунка 21, наибольшей концентрацией находок редких
и исчезающих представителей флоры и фауны характеризуются окрестности 
города Тверь, железнодорожной станции Бологое и территории, прилегающие к 
Центрально-лесному природному биосферному заповеднику. Скорее всего, это 
связано с большей изученностью этих районов. Соответственно, по этой причине 
данная характеристика должна рассматриваться достаточно критично в качестве 
показателя сохранности. 

4. Эколого-географической интерпретации результатов моделирования и
рекомендациям по применению полученных данных было бы целесообразно 
посвятить отдельный дополнительный раздел. 

Выводы. 

Несмотря на существенные замечания, в целом работа представляет собой 
полезный опыт применения метода каркасно-геоэкологического моделирования с 
целью экологической оценки территории и разработки рекомендаций по 
сохранению редких видов организмов и поэтому имеет как научное, так и 
практическое значение. Результаты исследований должны способствовать 
созданию эффективной системы мероприятий по сохранению биоразнообразия 
Тверской области. Основное содержание диссертации отражено в автореферате и 
публикациях автора. Диссертация Кравченко П.Н. является законченным научно
квалификационным исследованием и соответствует требованиям п. 9 Положения, 
утвержденнного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 "О



порядке присуждения ученых степеней и званий", а ее автор, Павел Николаевич 

Кравченко, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.36 -Геоэкология. 

Отзыв составлен Акатовым Валерием Владимировичем, профессором, 

доктором биологических наук по специальности 03.00.16-Экология. 

Отзыв заслушан и утвержден на заседании кафедры экологии и защиты 

окружающей среды (протокол № 4 от« 20 » ноября 2015 г.) 
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