


газов от природных и антропогенных источников и содержаний 

микроэлементов в различных компонентах экосистем болот Псковской 

области. Автором рассматриваются природные комплексы обширной 

Полистово-Ловатской болотной системы с одной стороны, как мощный 

источник метана, с другой -в качестве «отправной точки» для мониторинга 

содержания химических элементов в почвенном покрове верховых болот 

Северо-Запада России. 

Актуальность данной работы подтверждается широким обсуждением ее 

результатов в рецензируемых журналах ( опубликовано 44 работы, в т. ч. статей 

и тезисов в базе РИIЩ -21, статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК 

РФ-4, в изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science -1). 

В диссертации подробно рассмотрены физико-географические условия 

двух болотных массивов, дан обзор проведенных исследований содержания 

макро- и микроэлементов, а также потоков метана в компонентах однотипных 

ландшафтов других территорий, дан анализ методов определения потоков 

метана и его содержаний в почвах и донных отложениях, изученности 

факторов метаногенеза и биогеохимических связей между содержанием 

химических элементов и метана с использованием значительного объема 

используемых источников: из них 154 работ отечественных авторов и 68 -

зарубежных. Логичность построения материала, дискуссионный характер 

изложения определенных спорных тем, опирающийся на широкую подборку 

работ отечественных и зарубежных ученых, свидетельствует об имеющихся у 

автора навыках работы с литературой. 

Достоинством работы можно считать то, что в процессе ее выполнения 

автор собрал уникальные данные, основанные на исследовании серии 

ландшафтных профилей с ключевыми участками, ландшафтных описаниях, 

подробном комплексном изучении почвенных профилей и сопряженных 

компонентов геосистем на станциях биогеохимического опробования -анализ 

проб почв, торфа, донных отложений, растений, воды и воздуха. 
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3. В главе 3, автору следовало бы более подробно подойти к вопросу

освещения ландшафтной структуры территории, отсутствует ландшафтная

карта, необходимая, по моему мнению, в таких исследованиях. Наблюдается

некая расплывчатость в формулировках основных терминов в области

ландшафтоведения, особенно в типологии ландшафтов.

4. Считаю, что в работе, имеющей четкую геохимическую направленность

целесообразнее применять понятие «элементарный геохимический

ландшафт», а не понятие «микроландшафт» (с.165 диссертации). При

описании профилей почв применить подход выделения геохимических катен.

5. При наличии такого обширного объема материалов по содержанию

химических элементов в компонентах ландшафта, итогом могла бы стать

геохимическая карта с выделенными видами, родами и возможно, формулами

геохимических ландшафтов.

6. Спорной является попытка моделирования процессов эмиссии метана в

атмосферу и создание эмпирической зависимости потоков метана от его

содержания в поверхностном слое воды в почве и донных отложениях.

(Результаты представлены на рис. 5.3 диссертации (с.164) и рисунке 6

автореферата (с.16)). Анализ проводится по результатам исследований на

различных территориях (С и СЗ России и Юг - Ростовская область) со

специфическими физико-географическими условиями, гидротермическими,

энергетическими и термодинамическими характеристиками. Методически

такой подход не обоснован.

7. Считаю, определение объёмов депонирования болотными экосистемами

углекислого газа привели бы к расчёту баланса основных парниковых газов.

Что, несомненно, придало бы работе некую завершенность, хотя понимаю,

что такая задача автором диссертации не ставилась.

8. В работе отсутствуют выводы по отдельным разделам диссертации.

9. В работе и в автореферате присутствуют грамматические ошибки и

опечатки.
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Но выше перечисленные замечания не снижают научной ценности 

работы. Новизна, практическая значимость исследований не вызывают 

сомнения, что позволяет сделать вывод, о том что диссертация является 

законченной научно-исследовательской работой, выполненной лично автором. 

Основные положения диссертационной работы изложены на 196 страницах 

компьютерного текста, диссертационная работа состоит из введения, 5-и глав, 

заключения, содержит 22 таблицы, 48 иллюстраций и !приложения. 

Работа написана технически грамотно, материал представлен в 

логической последовательности, стиль изложения и оформление 

соответствуют уровню требований, предъявляемых к диссертационным 

работам. Основные положения и выводы сформулированы четко, 

достоверность экспериментальных данных проверена методами 

математической статистики. Содержание автореферата отражает основные 

положения и выводы диссертации. 

Диссертация Нестерук Галины Владимировны является научным трудом, 

в котором содержится новый экспериментальный материал, имеющий 

фундаментальное и прикладное значение, позволяющий обосновать 

необходимость количественного учета, содержания и потоков метана с 

поверхности крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской системы верховых 

болот, роль торфяных почв в этом процессе, определить геохимические 

свойства основных компонентов ландшафта, уточнить структуру почвенного 

покрова внутриболотных минеральных островов, доказать необходимость их 

охраны для сохранения экологической, гидрологической и газовой функций. 

Учитывая все вышеизложенное, считаю, что диссертационная работа 

Нестерук Галины Владимировны на тему «Геохимия макро-, 

микроэлементов и метана в ландшафтах болот Псковской области» 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» 

(№ 842 от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. А ее автор Нестерук Галина 
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