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Аннотация. По результатам обзора ключевых публикаций 
автор утверждает, что в современных условиях экономической 
сложности «sustainable development» следует понимать и перево-
дить на русский язык как «сдерживаемое развитие». Это также 
определяет контекст ряда определений «сircular еconomy» (СЕ) – 
экономики замкнутого цикла. Единого определения СЕ до сих пор 
нет. Конкурирующие определения концепции СЕ возникают в 
рамках конкурирующих парадигм. Рассматриваемые концептуаль-
ные структуры помогут сформировать онтологию и, далее, – 
«мышление полного жизненного цикла» (life cycle thinking), раз-
личение потенциальных эффектов и обратных связей. Ключевой в 
политической деятельности становится способность реформиро-
вать институты, не забывая о культурных ценностях, определяю-
щих «священную ценность» природы. 
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Abstract. According to the review of key publications, the paper 
argues that under current conditions of economic complexity «sustaina-
ble development» should be understood as «restrained development». It 
also defines the context of a number of definitions of «circular econo-
my» (CE). There is still no single definition of this term. Competing 
definitions of the CE concept arise within the framework of competing 
paradigms. The conceptual structures under consideration will help to 
form an ontology and further «life cycle thinking», ability to distinguish 
potential effects and feedbacks. The key to political activity is the abil-
ity to reform institutions, not forgetting about the cultural values that 
determine the «sacred value» of Nature. 
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Введение : дискуссии о зеленой экономике 

Сторонники экологически безопасной (зеленой) экономики, 
производители экологически чистых продуктов, разработчики 
технологий полного цикла, имеющих экологические преимуще-
ства, фактически становятся одними из бенефициаров формирую-
щегося постпандемического режима. Однако, по состоянию на 2020 
г., эксперты фиксируют не совсем определенные перспективы зе-
леного роста, или экономики полного цикла (далее СЕ – circular 
economy). С одной стороны, в течение последних 20 лет на долю 
экологически чистых продуктов приходилось около 8,5% мировой 
торговли, в то время как доля возобновляемых источников энергии 
колебалась около 3% [12]. С другой стороны, положительные по-
бочные эффекты от исследований и разработок (ИР) в области 
экологически чистых продуктов и получения практического опыта 
обычно не отражены в рыночных ценах. Эти эффекты были осо-
бенно значимы в таких секторах, как ветровая и солнечная энерге-
тика, автомобилестроение. Доходов от продаж продукции СЕ не-
достаточно для обеспечения уверенного развития зеленых 
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технологий, что создает запрос на вмешательства правительства 
[5; 10; 12]. 

Определение и учет выпуска экологически чистых продук-
тов (или продуктов с экологическими преимуществами) – весьма 
сложная задача. В частности, такой вывод сделала рабочая группа 
ОЭСР, указав на то, что дать исчерпывающее определение невоз-
можно, поскольку многие продукты (например, дренажные насо-
сы) могут использоваться как для защиты окружающей среды, так 
и для многих других целей. Кроме того, поскольку экологические 
характеристики некоторых продуктов могут изменяться по мере 
развития технологий, любое определение с большой вероятностью 
потребует периодического пересмотра [12]. 

В теоретическом плане концепция СЕ содержит внутреннее 
логическое противоречие: с одной стороны, признается зависи-
мость экономики от биофизических потоков, с другой – стратеги-
ческое решение подразумевает максимально полное отделение 
экономики от природных ресурсов. Очевидно, что идея (в ради-
кальной формулировке) полного отключения СЕ от внешней при-
родной среды, предлагаемая в рамках доминирующей экономиче-
ской парадигмы, обусловлена незнанием выводов, полученных в 
(междисциплинарных) научных областях. Достижения экономики 
как «научных сказок от элиты для народа» (elite folk science) объ-
ясняется тем, что истеблишмент вынужден игнорировать неудоб-
ные знания, которые могли бы дестабилизировать существующие 
институты. «Успех термина “круговая экономика” можно рассмат-
ривать как пример социально сконструированного невежества, в 
котором сказки для народа используются для деполитизации деба-
тов об устойчивости и колонизации будущего посредством одоб-
рения неправдоподобных социально-технических фантазий. Стра-
тегия, которая может привести к безответственному управлению 
ожиданиями: неправдоподобными мнимостями невозможно 
управлять» [8, р. 64]. 

Есть и позитивный тезис, завершающий приведенные выше 
рассуждения: вместо того чтобы продолжать навязывать технокра-
тические планы, в реалистичности которых не уверены даже их 
разработчики, постнормальная наука предлагает более эффектив-
ный и ответственный путь – применять гибкий подход к управле-
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нию, в том числе и к управлению наукой, опирающийся на спо-
собность самоорганизации социально-экологических систем. 

Наука о сдерживаемом развитии как расширяющаяся 
междисциплинарная область 

Термин «sustainable development» до сих пор переводили на 
русский язык как «устойчивое развитие». Считается, что это – пе-
ревод смыслов. Однако события 2021 г. еще раз подтверждают, 
что буквальный перевод, помещенный в заглавие данного раздела, 
в большей степени соответствует актуальным трендам в усилиях, 
направленных на регулирование процессов в определенных секто-
рах мировой экономики. Характерный пример таких усилий – ин-
формационная подборка на сайте агентства Associated Press (АР) 
по вопросам климата1. Так, в сообщении АР о выступлении Гене-
рального секретаря ООН А. Гутерриша в Колумбийском универ-
ситете (США) в декабре 2020 г. были приведены его слова о том, 
что «человечество развязало войну против природы». Он называет 
это самоубийством. Далее речь идет о планах по достижению 
«глобальной углеродной нейтральности». Это означает не только 
кардинальное изменение структуры производства (в том числе 
сдерживание и сокращение энергозатратных производств), но, по 
существу, – смену социотехнической парадигмы. 

Эксперты, согласные с такой оценкой ситуации, пишут, в 
частности, о том, что воздействие человечества на природу явно 
превышает «планетарные границы»: экономическая активность, 
обусловленная потреблением, особенно в богатых странах, выво-
дит спрос на природные ресурсы уже за пределы того, что планета 
Земля может вновь вернуть к жизни [1; 7; 14]. В то же время уве-
личивается разрыв между знанием того, что нужно обществу и его 
директивным органам делать, и реальными действиями, направ-
ленными на уменьшение антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду [8]. 

В конце 2020 г. Национальные академии наук США (НАН) 
провели виртуальный семинар по теме «Прогресс, проблемы и 
возможности для науки об устойчивом развитии» [13]. Основная 

                                                      
1 AP News. – URL: https://www.apnews.com/Climate  
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задача – предоставить возможность ученым, решающим проблемы 
устойчивого развития, поделиться своими идеями с другими со-
обществами исследователей. Участники семинара отметили опре-
деленный прогресс в разработке подходов к измерению показате-
лей, демонстрирующих варианты социально-экологической 
устойчивости в будущем, а также текущее состояние по целому 
ряду аспектов взаимосвязанных социально-природных систем. 
«Инклюзивный индекс благосостояния1 – один из таких показате-
лей, обеспечивающий более полную картину благосостояния 
внутри и между поколениями для использования лицами, прини-
мающими решения». 

Отметив значительный рост научных статей в области науки 
об устойчивом развитии за последние 25 лет, Б.Л. Тёрнер (Универ-
ситет штата Аризона, НАН) сказал, что предмет исследований 
существенно расширился – от проблем воздействия человека на 
земную систему до вопросов устойчивого развития на протяжении 
ряда поколений. В настоящее время основные усилия направлены 
на поддержку интеграции социальных и экологических подсистем 
и расширение круга экспертов, их идей и рекомендаций, необхо-
димых для проведения этих исследований. Б.Л. Тёрнер особо под-
черкнул важность создания общей теории, «интеллектуального 
клея», для руководства исследованиями в области устойчивого 
развития. По его мнению, социально-экологическая теория пока 
слабо работает в построении и тестировании, хотя имеет важное 
значение для многих тематических исследований, учитывая слож-
ный и контекстно-специфический характер устойчивости. По-
скольку создать такую общую теорию затруднительно, Б.Л. Тёр-
нер предлагает разработать теоретические предпосылки, которые 
могли бы связать и агрегировать различные взаимодействия. 

По итогам работы семинара были разработаны полезные ре-
комендации, касающиеся способов, с помощью которых можно 
устранить экономические, социальные и политические преграды 
на пути к устойчивому развитию, а также стимулировать транс-
формационные изменения путем экспериментирования снизу 
вверх, распространения инноваций и дестабилизации установлен-

1 Доклад о человеческом развитии ООН 2020 г. Следующий рубеж – чело-
веческое развитие и антропоцен. – 2020. – 412 с. 
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ных социотехнических режимов. По словам сопредседателя семи-
нара П. Мэтсон (Стэнфордский университет), «“модель трубы” 
или модели “грузовой платформы” передачи знаний (когда иссле-
довательское сообщество разрабатывает новые знания или техно-
логии изолированно, а затем передает их сообществам пользовате-
лей) не работают. Мы понимаем важность укрепления доверия, 
диверсификации экспертных знаний и видов знаний, используе-
мых для решения проблем, а также необходимости уделять больше 
времени вопросам, связанным с обеспечением понимания спра-
ведливости различных точек зрения в рамках континуума наука–
действие» [13, р. 13]. 

Добавим, что в дискуссиях, посвященных политике и мерам, 
направленным на развитие промышленного производства в кон-
тексте сдерживаемого развития, в целом до сих пор преобладает 
концепция «circular economy» (СЕ) – «круговая экономика», «цир-
кулярная экономика», «экономика замкнутого цикла» [2; 3; 7; 9; 
12]. В русскоязычном научном поле (управление, менеджмент) 
известен термин «зеленая экономика». На практике же теоретиче-
ское ядро распадается на довольно широкий дисциплинарный 
спектр. (Хотя основная идея, отличающая потоки СЕ от «основно-
го течения», состоит в том, чтобы на каждом витке циклически 
организованного производства предприятие / общество забирало 
бы, по возможности, меньше ресурсов у природы, чем на преды-
дущем.) 

Стратегические «пакеты политики», или пакеты мер регули-
рования круговой экономики (circular economy regulatory policy 
packages – CERPP), включающие множество соответствующих 
нормативных документов, довольно быстро (после конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 2000 г. и Парижского саммита в 2015 г.) 
и в глобальном масштабе появились на разных уровнях управле-
ния – международном, наднациональном, национальном, регио-
нальном и местном [6]. Однако понимание конструкции CERPP 
остается ограниченным. Ввиду недостаточного количества науч-
ной литературы, посвященной анализу CERPP и содержащей ре-
комендации по оптимальной их разработке [6], научная область 
CE остается фрагментированной и активно развивается в основном 
на прикладном уровне. В прикладных науках востребованы такие 
подходы и модели жизненного цикла продукта, как «замкнутые 
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циклы», «восстановление», «повторное использование продукта», 
«управление отходами»; однако они были разработаны и обсуж-
даются в научных статьях, как правило, без углубленных и крити-
ческих обсуждений теоретических основ, без учета системных ме-
тодологических ограничений. Между тем ситуация (изменение 
парадигмы и появление новых подходов) требует более глубокого 
проникновения в суть проблемы. 

Сегодня известно несколько определений понятия CE: си-
стема промышленного производства, которая является восстано-
вительной или регенеративной по замыслу и дизайну; стратегия, 
направленная на сокращение ввода первичных материалов и про-
изводство отходов путем разрыва экономических и экологических 
петель, оптимизации (вплоть до закрытия) потоков ресурсов за 
счет одновременной минимизации использования природных ре-
сурсов и выбросов загрязняющих веществ, а также минимизации 
потерь за счет повторного использования отходов производства и 
минимального загрязнения за счет рециркуляции и восстановления 
технически бесполезных отходов; способ экономического разви-
тия, направленный на защиту окружающей среды и предотвраще-
ние загрязнения; общий термин, охватывающий все виды деятель-
ности, которые сокращают, повторно используют и 
перерабатывают материалы в процессах производства, распреде-
ления и потребления [2; 3; 7]. 

Согласно критериям У.Б. Галли (W.B. Gallie), СЕ может счи-
таться «оспариваемой по существу концепцией». Он выделяет 
семь конкретных свойств, присущих этому концепту: 1) потенци-
альная ценность; 2) внутренняя сложность; 3) различные варианты 
описания; 4) открытость; 5) возможность как прогресса, так и ре-
гресса в развитии; 6) оригинальность; 7) прогрессивная конкурен-
ция в формулировке определений и практических приложений [3, 
р. 548]. СЕ трактуется также как «кластерная концепция», которая 
включает группы субконцепций: например, промышленная эколо-
гия, промышленный симбиоз, структура «от колыбели к колыбе-
ли»(cradle-to-cradle), совместная экономика потребления и произ-
водства. 

Таким образом, СЕ в аспекте научного развития представляет 
собой «свободно фрагментированную коллекцию идей, получен-
ных из различных научных дисциплин и полунаучных концеп-
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ций». CE также становится отправной точкой в других направле-
ниях исследований: промышленные экосистемы; более чистое 
производство (cleaner production); системы совместного пользова-
ния продуктами / услугами (sharing economy); упругость (стабиль-
ность) социоэкологических систем; биомимикрия; природный ка-
питализм; концепция нулевых выбросов и др. 

Как правило, субконцепции классифицируются с использо-
ванием различных моделей, содержащих в названии приставку 
«rе-», означающую «снова», «еще раз». В научной литературе в 
качестве типологии наиболее часто используется «3R»: reduce, 
reuse, recycle – сокращение, повторное использование и рецирку-
ляция. Это отражается в различных версиях национальной поли-
тики: Закон Китайской Народной Республики о поощрении СЕ 
2008 г.; Основной закон Японии о создании здорового общества 
материального цикла, 2000 г.; Федеральный закон РФ «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и т.п. Другие модели 
включают «4R» (Рамочная директива Европейского союза по от-
ходам, Директива ЕС 2008/98/EC), «6R» и даже «9R» и «10R» [3; 7; 
9; 12; 14]. Иерархия опций различных «rе-» (Resource Value 
Retention Options) выглядит следующим образом: R0 – refuse (от-
каз); R1 – reduce (сокращение); R2 – resell (повторная продажа), 
reuse (повторное использование); R3 – repair (починка); R4 – 
refurbish (восстановление); R5 – remanufacture (новое производ-
ство); R7 – recycle materials (вторичное сырье); R8 – recover energy 
(попутная энергия); R9 – remine (повторная добыча) [14, p. 260]. 

В качестве элементов базовой теории CE чаще всего упоми-
наются: «экономика ковбоев», «экономика космонавтов» (К. Боул-
динг в 1966 г. ввел в оборот метафору космического корабля Зем-
ля) [8]; «четвертый закон» / «закон энтропии» (Н. Георгеску-
Роген); тезис «пределы роста» Римского клуба (Д. Медоуз и др.); 
«Земля только одна» (Б. Уорд и Р. Дюбо); «экономика устойчивого 
состояния» (Г. Дейли). В теориях промышленной экологии, транс-
формирующихся в СE, используется системный подход к описа-
нию жизненных циклов материалов и продуктов, начиная с извле-
чения, обработки, использования и утилизации материалов (идея о 
том, что «отходы являются пищей» для производственных процес-
сов). Однако до сих пор единого мнения относительно определе-
ния СЕ не сложилось. В соответствующих обзорах и аналитиче-
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ских работах рассматриваются иной раз десятки определений [6; 7; 
12]. Напрашивается вывод о том, что многие эксперты намеренно 
затуманивают эту концепцию с целью обеспечить ее непротиворе-
чивость [7, р. 10]. 

Анализ научных публикаций выявил также ряд барьеров на 
пути развития концепции СЕ: 1) технологические; 2) политические 
и нормативные; 3) финансовые и экономические; 4) управленче-
ские; 5) сложности определения показателей эффективности; 
6) потребительские; 7) социальные [2]. 

Основной тезис шведских ученых [3] заключается в том, что 
СЕ – это не теория, а новый подход к научному рассмотрению 
промышленного производства и потребления. Используемый в 
качестве подхода этот концепт уже продемонстрировал свой потен-
циал и уникальную ценность в привлечении к совместной работе 
различных секторов и организационных типов. Логика перехода от 
линейных и расточительных к циклическим, восстановительным, 
репродуктивным и интеллектуальным структурам физического 
потока весьма привлекательна и позитивно провокационна. Ожи-
дается, что, как только применение подхода CE в бизнесе расши-
рится, появятся новые предприятия и бизнес-модели. Эта транс-
формация будет носить целостный характер: будут задействованы 
на различных уровнях все цепочки создания стоимости промыш-
ленных систем. Кроме того, инновации, предпринимательство и 
технологии станут ключевыми факторами развития СЕ [3]. 

Так или иначе, при рассмотрении экономики, встроенной в 
природу, обнаруживается сложная сеть процессов, которые можно 
классифицировать как вклад: 1) людей в людей; 2) природы в лю-
дей; 3) природы в природу (косвенно это тоже вклад в людей). 
Функционирование этой сложной сети в целом невозможно оце-
нить количественно, не говоря уже о том, чтобы использовать мо-
нетарные оценки. Особенно актуальной является задача расчета 
вклада природы в природу, которая полностью ускользает от ин-
струмента наблюдения, используемого для восприятия и представ-
ления экономических операций. «Действительно, именно поэтому 
человеческие общества развили культурные ценности, определя-
ющие “священную ценность” природы, связанную с этическими 
ценностями» [8, р. 65]. 
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Измерители 

В ряде исследований представлены инструменты измерения 
и десятки показателей для оценки эффективности циклических 
процессов, качества системы реализации принципов СЕ на микро-, 
мезо- и макросистемных уровнях [4]. В то же время есть данные 
(2015), показывающие, что ни мировая экономика, ни экономики 
развитых стран не являются экономиками полного цикла. Так, в 
Европейском союзе: 1) более половины общего потока твердых 
материалов (52%, или 3,5 ГТ/год) состоит либо из пищевых про-
дуктов, либо из источников энергии; 2) лишь небольшая доля ма-
териального потока (3%, или 0,7 ГТ/год) связана с расходуемыми и 
долговечными изделиями; 3) оставшиеся 45% материальных ре-
сурсов, поступающих в экономику, составляют строительные ма-
териалы, которые становятся частью структурных объектов. По 
оценкам экспертов, 13% объема материалов, потребляемых ЕС (в 
2005–2006 гг.: 7 ГТ/год), перерабатывается. Это относится в ос-
новном к объему переработанных строительных материалов. Если 
принять, что общий уровень рециркуляции в экономике ЕС со-
ставляет 37% (эта оценка получена путем включения биомассы в 
перерабатываемые потоки твердых отходов), то это вывод, потен-
циально вводящий в заблуждение. «Во-первых, при производстве 
биомассы перерабатываются питательные вещества (т.е. азот, уг-
лерод, фосфор), а не вода, содержащаяся в биомассе (которая со-
ставляет большую часть). Во-вторых, эта переработка происходит 
не в техносфере, а в биосфере, и поэтому она полностью зависит 
от природных процессов, обеспечивающих первичные потоки вне 
контроля человека (скорость и плотность которых не могут быть 
изменены в больших масштабах). В-третьих, биомассу, произво-
димую в современном сельском хозяйстве, вряд ли можно считать 
возобновляемым ресурсом, полученным в результате естественной 
переработки питательных веществ. Технические ресурсы (удобре-
ния, пестициды, оборудование, орошение), производимые с ис-
пользованием ископаемой энергии (невозобновляемый ресурс), 
используются для повышения плотности питательных веществ в 
растениеводстве намного выше их естественных значений» [8, 
р. 66]. 
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Помимо прочего, оценки показателей переработки расходу-
емых и долговечных продуктов существенно различаются в зави-
симости от материалов и стран. Так, строительные материалы на 
длительный период интегрированы в такие капитальные объекты, 
как здания и инфраструктура. Часть материального потока такого 
рода в конечном итоге перерабатывается, но в разных масштабах и 
с разной скоростью. Проблемным аспектом является также оценка 
других видов потоков (например, воды или газов). Всё это создает 
путаницу в анализе. 

Классификация продуктов с экологическими преимуще-
ствами также представляет большие трудности. Поскольку суще-
ствующие классификации, такие как Гармонизированная система 
(ГС) на основе шестизначных кодов, были разработаны для целей 
торговли и определения тарифов, может порой наблюдаться раз-
личие между товарными характеристиками экологического про-
дукта и его описанием по соответствующему коду ГС. Несмотря 
на названные и другие проблемы, было предпринято несколько 
попыток разработать перечни продуктов, имеющих экологические 
преимущества. ОЭСР, в частности, составила ориентировочные 
перечни продуктов, охватывающих ряд экологических категорий, 
таких как борьба с загрязнением воздуха, управление сточными 
водами, возобновляемые источники энергии и мониторинг, анализ 
и оценка окружающей среды (1999). Специально для целей торго-
вых переговоров были разработаны перечни ВТО и АТЭС. Согла-
шения, облегчающие торговлю этими продуктами, могли бы сыг-
рать важную роль при переходе к зеленой экономике. 

В ряду различных форм показателей экологических пре-
имуществ товара упоминается индекс сложности продуктов 
(Product Complexity Index –PCI). В общих чертах его идея заклю-
чается в том, что более сложные продукты производятся и экспор-
тируются меньшим числом регионов, при этом для производства 
требуются более совершенные знания. Фактически более сложные 
продукты производятся несколькими регионами, производящими 
различные продукты. 

Многие экологически чистые и возобновляемые продукты (к 
ним относятся, помимо прочих, источники энергии) имеют высо-
кие значения PCI, и, следовательно, их сложно рассматривать в 
качестве конкурентоспособного экспортного товара, по крайней 
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мере в краткосрочной перспективе, для менее технологически раз-
витых стран. Видимо, поэтому доля экологически чистых и возоб-
новляемых продуктов в общем объеме торговли за последние 
20 лет не выросла [12]. 

Результаты расчетов с использованием Индекса зеленой 
сложности (Green Complexity Index – GCI) и Потенциала зеленой 
сложности (Green Complexity Potential – GCP) показывают, что зе-
леная диверсификация зависит от выбора стратегии формирования 
и развития СЕ. Сильная положительная корреляция между GCI и 
GCP свидетельствует о том, что ранний успех в приобретении бо-
лее экологичного производственного потенциала позволяет стра-
нам развивать более экологичный производственный потенциал в 
будущем. Кроме того, страны с производственным потенциалом, 
слишком узко ориентированным на деятельность по добыче ре-
сурсов, могут обнаружить, что их зеленый производственный по-
тенциал недостаточно развит, а их конкурентные преимущества в 
меньшей степени соответствуют направлению будущей зеленой 
экономики [12]. 

Научные результаты, однако, не определяют конкретные ме-
ры и выгоды зеленой промышленной политики. Тем не менее, вы-
явив потенциал, можно получить конкретные указания на то, где 
скорее всего появятся следующие конкурентные зеленые возмож-
ности для каждой страны. Но степень, в которой рост в этих обла-
стях требует интервенционистской промышленной политики или 
реформы регулирования, должна определяться в каждом конкрет-
ном случае. 

Сценарное моделирование устойчивого развития 

Востребованность СЕ и прежде всего понимание перспектив 
промышленной экологии в глобальном масштабе генерируют за-
просы на более широкое применение сценарного моделирования. 
Но ограниченные способности опосредованных показателей, под-
дающихся количественной оценке (например, пассажиро-километ-
ры, различные индексы сложности), описывать такие параметры 
выхода, как услуги экосистем, создают проблему измеримости, 
общепризнанную не только в промышленной экологии, но и в 
науке об устойчивом развитии в целом. 
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Эти и другие проблемы затрудняют формулирование базо-
вых социально-экономических сценариев, что приводит к непо-
следовательности сюжетных линий и параметров движущих сил 
сценариев в исследованиях циклической экономики. Поиск реше-
ний названных проблем может осуществляться посредством при-
менения «подхода эксплицитного расширения сюжетной линии», 
что расценивается как альтернатива экстраполяции совокупного 
ВВП или исторического тренда спроса на услуги или энергию [1]. 

Попытки преодоления такого рода барьеров могут также 
иметь вид «вклада в политический инструментарий» для опреде-
ления того, что эксперты называют «возможным “зеленым сосед-
ством” страны» (Green Adjacent Possible – GAP). GAP концептуа-
лизируется как карта путей, с помощью которых «настоящее 
может переосмыслить себя в направлении зеленой экономики». 
В частности, рассматриваются новые возможности зеленого экс-
порта, которые в наибольшей степени связаны (или аналогичны) с 
текущими производственными возможностями страны [12]. 

Авторы другой работы предлагают версию социального кон-
структивизма [11]. Примеры управления «экологичностью» из 
практики Намибийского общинного представительства для управ-
ления природными ресурсами (Namibian Community-based Natural 
Resource Management – CBNRM) демонстрируют, как без какого-
либо видимого принуждения учреждениям на различных уровнях 
деятельности (сохранение популяции редких животных) удается 
дисциплинировать людей и заставить их действовать определен-
ным образом для достижения конкретных экологических и инве-
стиционных целей. Конституция охраны природы и «Книга собы-
тий», в которую заносятся все данные, – примеры того, как на 
практике осуществляется защита окружающей среды. Сбор дан-
ных гарантирует, что деятельность сообщества охраны природы 
проводится в соответствии с заданным проектом, а также предо-
ставляет информацию, на основе которой можно классифициро-
вать определенных животных как проблемных или потенциальных 
ценных трофеев. 

Данный пример являет собой образец того, как академиче-
ские сообщества «создают конструкции знаний и обеспечивают их 
циркуляцию». Таким образом, паттерны взаимодействий полей 
академического дискурса становятся важной отправной точкой для 
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того, чтобы бросить вызов негативным проявлениям таких взаи-
модействий и разработать практику подотчетности, которая позво-
ляет решать конструктивистские задачи вне логики бухгалтерско-
го учета. 

Усилия общества по экологизации экономики 

Опыт формирования социальных норм и паттернов поведе-
ния в описанных выше случаях согласуется с усилиями политиков 
в Европе и в других странах, которые пытаются выйти за рамки 
парадигмы «либо фирмы, либо государство» в практике экологи-
ческого регулирования [10]. 

На институциональном уровне практически вся доминиру-
ющая система, начиная с нормативных предписаний, видится с 
точки зрения модели регулирования как линейная структура инду-
стриального типа. Исходя из этого, новые стандарты и правила по 
своему идеологическому (методологическому) наполнению с боль-
шой вероятностью будут нести зависимость от «пройденного пути», 
что сильно затруднит осуществление радикальных изменений. 

В то же время в ходе предшествующей эволюции такие ча-
сти системы, как инфраструктура, технологии, производственные 
отношения, устарели настолько, что изменения действительно 
должны быть радикальными. Примером может служить практика 
зеленой цепочки поставок, которая требует новых конфигураций, а 
также новых отношений между основными участниками, начиная 
от поставщиков, производителей, перевозчиков, складских услуг и 
оптовых торговцев до клиентов, переработчиков и розничных тор-
говцев. Сопротивление новым структурам может возникнуть в 
производственных отношениях и межорганизационных отношени-
ях (например, в существующих сегодня цепочках поставок). 

Британские эксперты проиллюстрировали феномен кон-
фликта соглашений на примере фискальной обратной связи, сра-
ботавшей при попытке обеспечить «нулевой уровень выбросов 
углерода»: задуманный «благотворный цикл» не сложился, что в 
конечном итоге привело к отказу от политической цели [5]. Прио-
ритеты казначейства изменились в сторону увеличения объема 
финансирования нового строительства, а переход к устойчивому 
развитию был оценен как препятствие для достижения этой цели, 



Зеленая экономика : тропа между конфликтующими парадигмами  

 99 

что привело к противодействию планам по выделению необходи-
мой суммы со стороны британского казначейства. Аналогичным 
образом в Германии более быстрое, чем ожидалось, освоение тех-
нологий солнечной энергетики вызвало опасения по поводу затрат 
на поддержку технологии, что послужило триггером к сокраще-
нию финансирования. 

В научных публикациях, посвященных переходу к устойчи-
вому развитию, встречаются утверждения о том, что влиятельные 
субъекты режима должны поддерживать новую формирующуюся 
техническую систему для «прорыва». Поэтому аргумент будет за-
ключаться в том, что комплекс политических мер должен созда-
вать стимулы не только для новых нишевых субъектов, но и для 
мощных субъектов, поддерживающих переход. При этом положи-
тельные обратные связи могут быть социально усилены при одно-
временном сокращении отрицательных обратных связей, если у 
влиятельных субъектов, которые в противном случае выступали 
бы против перехода, есть основания поддержать его. В другой вер-
сии предполагается, что политические меры должны поддержи-
вать процессы созидательного разрушения, оказывая давление на 
должностных лиц. В этом ключе и через призму концепции СЕ 
позитивные обратные связи могут быть усилены, если комплекс 
политических мер будет направлен на постепенное сокращение 
ресурсов для конфигурации нынешнего режима или разрушение 
устаревших институциональных структур с помощью целевых ин-
струментов. 

В заключение напомним, что, исходя из теории сложных 
диссипативных систем, человеческие общества, как их аналоги, 
чтобы сохранить свою идентичность, должны быстро обучаться и 
адаптироваться к изменениям граничных условий. «Они должны 
становиться упреждающими системами и быть готовыми к траге-
дии перемен» [8, р. 67]. 

Неумение реформировать институты, скорее всего, значи-
тельно ослабит способность новой социально-экологической си-
стемы стабилизироваться и вызовет дальнейшее сопротивление со 
стороны нынешнего социально-технического режима. Таким обра-
зом, разработка комплекса политических мер для перехода к 
устойчивому развитию сопряжена с определенными трудностями. 
Однако предлагаемые теориями новой политической экологии 
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концептуальные схемы пригодятся аналитикам и регуляторам, 
чтобы сформировать онтологию и «мышление полного жизненно-
го цикла» (Life Cycle Thinking), различить потенциальные эффек-
ты и обратные связи. Все эти компетенции могут помочь обосно-
вать столь востребованные сегодня стратегии и меры социально-
экологической политики. 
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