
Отзыв  

на автореферат диссертации Т.В Букановой «Тенденции эвтрофикации  

юго-восточной части Балтийского моря по спутниковым данным»  

на соискание ученой степени кандидата географических наук 
 

Диссертация Т.В. Букановой посвящена практически важной проблеме – оценке уровня 

эвтрофикации и тенденций его изменения в юго-восточной части Балтийского моря, одного из 

наиболее эвтрофицированных районов моря, находящегося под сильной антропогенной 

нагрузкой. Для решения поставленной задачи автор использовала спутниковые данные 

(сканеров SeaWiFS, MERIS, MODIS-Terra и MODIS-Aqua), что дало ей возможность 

проследить произошедшие изменения (используя концентрацию хлорофилла в качестве 

параметра) на всей акватории Гданьского бассейна с 2003 по 2012гг. Очевидно, что только 

использование спутниковых наблюдений позволило собрать такой большой объем данных 

(1027 спутниковых снимков, около 47 тысяч значений концентрации хлорофилла), который 

обеспечил убедительность и достоверность представленных в работе результатов.  

В заслугу диссертанту надо поставить правильное понимание возможностей 

спутниковых данных, которые являются косвенными и нуждаются в тщательной верификации 

по данным натурных измерений. Этому вопросу в диссертации уделено должное внимание. 

Диссертант выполнила тестирование существующих алгоритмов расчета концентрации 

хлорофилла по данным спутниковых сканеров MODIS и MERIS на основе большого массива 

данных натурных измерений в российском секторе юго-восточной Балтики в 2003-2009 гг. и 

показала необходимость создания региональных алгоритмов. Такие алгоритмы были 

разработаны ею совместно с сотрудниками Лаборатории оптики океана (ЛОО) ИО РАН, 

включая региональный алгоритм атмосферной коррекции, выведенный на основе данных 

натурных измерений плавающим спектрорадиометром ЛОО. На данный момент выведенные 

алгоритмы оптимальны с точки зрения их соответствия имеющимся данным натурных 

измерений. 

С помощью разработанных алгоритмов автор выполнила расчеты пространственных 

распределений концентрации хлолрофилла, оценила сезонную изменчивость и межгодовые 

изменения. Практическое значение результатов, полученных  диссертантом, определяется, в 

первую очередь, представленными оценками среднего многолетнего уровня  эвтрофирования 

юго-восточной Балтики и тенденций развития эвтрофикации.  

Автореферат написан четко, хорошим языком, но пару замечаний все-таки следует 

сделать. 



 


