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Автор: Г.Г. Осадчая 

Автор диссертации Г.Г. Осадчая известна своими публикациями в журналах из 

списка ВАК, в том числе в таких рейтинговых изданиях как «Криосфера Земли» (6 

статей), «Известия Коми научного центра УРО РАН» (3 статьи), «Проблемы региональной 

экологии» (3 статьи) и другие. 

На основе выполненных исследований Г.Г. Осадчая обосновала 11 защищаемых 

положений. На взгляд рецензента, наибольшую научную ценность имеют положения, 

которые в сокращенном виде можно представить следующим образом: 

Положение 1 – концепция мерзлотно-ландшафтных взаимосвязей. 

Положение 2 – обоснование разнонаправленной реакции многолетнемерзлых 

пород на климатический тренд потепления. 

Положение 4 – создание системы региональных ландшафтных индикаторов в 

ранге урочищ. 

Положение 5 – геокриологическая карта БЗТ в масштабе 1:1 000 000. 

Положение 6 – предложенная концепция оптимизации природопользования в 

условиях криолитозоны.  

Рецензент считает, что остальные положения диссертации правильнее показать в 

числе научных результатов и в разделе о практической ценности исследования.   

Замечания рецензента касаются редакционной стороны диссертации и носят скорее 

всего характер пожелания: 

1. В автореферате отсутствуют какие-либо сведения о современных климатических 

характеристиках БЗТ и «тренде потепления» климата. Поэтому «влияние климатического 

тренда» вызывает сомнения. 

2. Считаю не обоснованным утверждения (см. стр. 17, раздел 3): «… можно 

установить взаимосвязи между параметрами криолитозоны и климатом, экологической 

ситуацией, региональными факторами природной обстановки и др.». Такие обобщающие 

предположения требуют расшифровки и уточнения. Например, какие параметры 

криолитозоны связаны с изменениями современного климата и какова оптимальная 

длительность температурных наблюдений на стационарах, чтобы доказать связь этих 

параметров с текущими изменениями климата? 

Вызывает вопрос и правомерность противопоставления «факторов природной 

среды» климату, криолитозоне, экологической ситуации. Разве климат – не природный 

фактор?  

Употребляемые автором диссертации понятия «экология», «экологические 

ситуации» не совсем правомерны. Известно, что экология – это наука о 

взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их неорганической 

природой. На бытовом уровне понятия «экология» или «экологическая ситуация» часто  
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