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В диссертационный совет Д 212.354.18  

при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет»   

191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, ауд. 3033 

 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Медяник Натальи Витальевны  

на тему: «Управление экологизацией развития природохозяйственной 

системы: императивы, концепция, инструменты,  модели,  оценки»,  

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика природопользования 

 

Как известно, в числе национальных целей и стратегических задач развития 

РФ на период до 2024 (2030) годов обозначено решение наиболее острых 

экологических проблем, что предполагает разработку и реализацию 

управленческих и хозяйственных решений, обеспечивающих «зелёные» 

трансформации в экономике страны и с учетом местной специфики в российских 

регионов. 

Несомненно, подобная проблематика требует сущностного теоретического 

осмысления, эмпирической аргументации, инструментарно-методического 

обеспечения и разработки прикладных решений, что определило содержание 

диссертационное исследование Медяник Н.В., делая его актуальным и значимым 

для экономической науки, управленческой и хозяйственной практики.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретико-

методологическом, инструментарно-методическом, модельном и эмпирическом 

обосновании экосистемно-ассоциированной концепции управления экологизацией 

развития метарегиональной природохозяйственной системы, основанной на 

концептуализации последней в качестве квазиэкосистемы, Парето-функциональной 

парадигме устойчивого развития, интеграционной стратегии управления и 

кооперативно-партнерской практике хозяйствования в сфере природопользования. 

Особо следует отметить в ряду теоретико-методологических результатов 

исследования, вызывающих научный интерес, оригинальную авторскую 

концепцию экологизации развития природохозяйственной системы 

метарегионального типа в качестве квазиэкосистемы (положения научной новизны, 

п. 6). Ее исчерпывающая эмпирическая верификация на материалах субъектов 

ЮФО и СКФО демонстрирует практическую востребованность с целью 

мобилизации дополнительных эндогенных источники экономического роста и 

саморазвития территорий за счет вовлечения в оборот многообразия 

потребительных ценностей экосистемных благ, обеспечивающих экосистемную 

конкурентоспособность и капитализацию стоимости территорий.  

Результаты диссертационного исследования имеют весомую прикладную 

направленность в части управления развитием социо-эколого-экономических 

систем, состоящую в разработке на основе экосистемного подхода интеграционной 

стратегии управления экологизацией развития природохозяйственных систем 

метарегионального типа (п. 8), в рамках которой автором предложены актуальные  
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меры по совершенствованию законодательных, организационных, 

информационных, проектных, финансовых, инфраструктурных элементов в 

механизме управления природопользованием в сопредельных регионах страны. 

Методический и прикладной интерес в контексте совершенствования 

механизма платности в управлении национальным природопользованием являют 

скрупулезно аргументированные автором эмиссионный налог за пользование 

ассимиляционным потенциалом воздушного/водного пространства, фискальные 

преференции в экологизации налогообложения транспортных средств, рентный 

механизма в гидроминеральном недропользования и льготные ставки НДПИ, 

механизм платности в водопользовании, в частности систем/объектов орошения и 

сельскохозяйственного водоснабжения, критерии дифференциации арендной платы 

и земельного налога в зависимости от сберегающих почву и плодородие мер 

механизма платности (п. 9). 

Существенно дополняет систему показателей устойчивого развития и 

оценочные процедуры для проблемной диагностики и приоритезации 

управленческих решений предпринятая в диссертации адаптация Целей 

устойчивого развития ООН на период до 2030 года с целью поиска путей 

сбалансированного социо-эколого-экономического развития сопредельных 

регионов страны (п.10). 

Заслуживает поддержки и представляет известный научный и практический 

интерес для территорий страны агро-индустриального типа разработанный автором 

методически емкий и эмпирически аргументированный на материалах субъектов 

ЮФО и СКФО организационно-экономический механизм капитализации 

стоимости и сохранности земель, в том числе сельскохозяйственных (п.11). 

Важно отметить, что для субъектов ЮФО и СКФО результаты 

диссертационного исследования индуцируют созидательные возможности, 

связанные с комплексным использованием экосистемных благ, совместным 

решением эколого-экономических проблем, интенсификацией социально-

экономического развития, а для ряда - с преодолением отсталости за счет 

мобилизации эндогенных экосистемных источников саморазвития и 

экономического роста, диверсификацией отраслевой и пространственной 

структуры, развитием «зеленых» секторов и видов деятельности, экологических 

кластеров, «зеленых» зон и экосистемных индустрий, интеграцией внутреннего 

экономического пространства метарегиона за счет рациональной 

природохозяйственной специализации субъектов Юга РФ и интенсификации 

хозяйственных связей в рамках ассоциированных форм природопользования, 

капитализацией мультиполезной экосистемной стоимости.  

В качестве замечания по содержанию автореферата следует отметить 

необходимость количественной аргументации представленных на стр. 27-28 

показателей ЦУР – 2030 (табл. 4) для целей проблемной диагностики и 

приоритезации управленческих решений в социо-эколого-экономическом развитии 

сопредельных субъектов РФ, а также исходных данных в оценке потенциала 

капитализации стоимости сельхозземель Южного метарегиона (стр. 29).  

Вместе с тем, названые недостатки носят поясняющий характер и не 

снижают научной ценности и теоретико-практической значимости 

диссертационного исследования.   

Достоверность выводов и заключений, сформулированных в диссертационной 

работе, подкреплена результатами эмпирической  
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