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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию сущности политиче-
ской экологии как отрасли политической науки, раскрыты и проанализированы различ-
ные определения содержания данной отрасли науки и сформулировано авторское опре-
деление политической экологии. Кроме того, рассмотрены основные этапы становления 
и развития политической экологии. Целью исследования является выявления основных 
подходов к пониманию содержания политической экологии и оценка ее возможностей 
как основы определения и реализации политики по решению экзистенциальных про-
блем,  стоящих  в  настоящее  время перед  человечеством.  В  статье  раскрыты  сущность 
и процесс становления политической экологии как отрасли прежде всего политической 
науки.  В  процессе  написания  работы  были  использованы  элементы  сравнительного 
и системного подходов, в рамках которых применялись общенаучные методы анализа, 
синтеза, дедукции и индукции, было также введено понятие аутопоейсиса для углубле-
ния понимания процессов взаимодействия обладающих этим свой ством дифференци-
рованных подсистем современного общества. В результате исследования авторы при-
ходят к нескольким выводам: политическая экология как отрасль политической науки 
рассматривает  основные  проблемы  взаимодействия  и  взаимозависимости  подсистем 
современного  общества  —  политико- административной,  экономической  и  социаль-
ной — в процессе обеспечения экологической устойчивости развития в условиях огра-
ниченности ресурсов, а также изучает последствия воздействия политических решений 
на достижение баланса интересов указанных подсистем в рамках определенного исто-
рического периода. На основе полученных результатов проведен анализ возможностей 
гармонизации  экологической  политики  различных  территорий  в  рамках  городской 
агломерации с использованием мультипарадигмальной и междисциплинарной методо-
логии политической экологии.
Ключевые слова: политическая экология, междисциплинарный подход, функциональные 
подсистемы,  аутопоейсис,  экзистенциальные  проблемы,  агломерация,  гармонизация, 
экологическая политика.

Процесс становления политической экологии как отрасли политической 
науки. Определение предметного поля

Отправной точкой формирования понятийного аппарата политической эколо-
гии (далее ПЭ), накопления массива исследований и публикаций было осознание 
проблем взаимодействия человека и окружающей природной среды как полити-
ческих.

 1  Исследование выполнено в рамках инициативной заявки СЗИУ РАНХиГС «Методы и алгоритмы 
типологизации городских агломераций, выявления общих и особенных проблем развития и путей их 
решения (на примере Санкт-Петербургской агломерации)» 122112900037-6 от 29.11.2022.
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С  1920-х  гг.  исследователи  обращали  внимание  на  взаимосвязь  между  эко-
логией  и  социально- политическими  процессами.  Одним  из  первых  политико- 
экологических исследований можно считать статью американского журналиста 
Ф. Тона, сравнившего в 1935 г. сражения индейских племен на Западе США за со-
хранение прерий как основы их физического существования с аналогичными со-
бытиями в ходе захвата японцами территорий Монголии (Thone, 1935).
Статья американского исследователя Дж. Робертса в Кембриджской энциклопе-

дии антропологии обобщает развитие ПЭ за столетие (Roberts, 2021). Ведущими 
исследователями  первого  этапа  развития  (до  1960-х  гг.)  он  называет  антропо-
логов Дж. Стюарда  (Steward,  1937)  и  Р. Раппопорта  (Rappоport,  1967),  подчерки-
вая концентрацию первого на проблемах экологии культуры и взаимодействия 
человека с окружающей средой и более ярко выраженный междисциплинарный 
характер исследований второго.
Взрывной характер развитие ПЭ приобрело в 1970-е гг. в связи с политизаци-

ей общественной жизни и интенсификацией экономического роста, приведшей 
к абсолютизации развития, понимаемого как увеличение объема производства. 
Х. Й. Гайст  связывает  быстрое  становление  дисциплины  с  социалистическими 
(марксистскими) и анархистскими течениями, противопоставлявшими себя ка-
питалистическому обществу и рассматривавшими борьбу за сохранение приро-
ды, в том числе, как стремление к раскрепощению человека, его спасению от вла-
сти мирового капитала (Geist, 2022).
Однако не все исследователи,  активно включившиеся в дискуссию о полити-

ческой  составляющей  экологических  проблем  и  невозможности  существова-
ния  «аполитичной  экологии»,  уделяли  основное  внимание  идеологическому 
противостоянию. Одним из краеугольных камней ПЭ является книга П. Блейки 
(Blaikie, 1985). Он анализирует локализацию процессов деградации окружающей 
среды и осуществления охраны природы, включая также факторы, не зависящие 
от локализации: общественные и производственные отношения, рамочные по-
литические  условия  в  конкретном  государстве.  Экологические  изменения  рас-
сматриваются как отражение и следствие политических конфликтов и властных 
отношений (Flitner M., 1999).
П. А. Уокер (Walker, 2005; Walker, 2007) подчеркивает сложность вычленения по-

литической экологии из массива научных дисциплин и привязки мультидисци-
плинарного направления исследований к комплексу гуманитарных и обществен-
ных наук и одновременно к естественно- научным направлениям.
В последнее время ПЭ достаточно часто и, по мнению немецкого исследователя 

М. Шмидта  справедливо,  осуждают  за  относительную теоретическую и темати-
ческую неопределенность. Как указывает исследователь, она во многих случаях 
просто обозначает широкий круг научных проблем и вопросов (Schmidt M., 2020). 
Частично  это  объясняется  тем,  что  на  ПЭ  оказали  значительное  влияние  кон-
структивистские и постструктуралистские подходы (Bauriedl, 2016; Forsyth, 2003; 
Schmitt, 2017), а также исследования в области неравновесной экологии (Botkin, 
1990; Peet, Watts, 1996).
В XXI в. ПЭ переживает как усиление интереса к проблемам экологической по-

литики, так и кризис, обусловленный пониманием ограниченности ее возмож-
ностей влиять на реальные процессы определения и реализации экологически 
ориентированной политики.
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В СССР и в России в контексте различных научных дисциплин интерес к эколо-
гии и политике по сохранению окружающей среды был достаточно интенсивным. 
Одним из первых выдвинул концепцию единства человека, общества и природы 
В. И. Вернадский  (Вернадский,  2012).  Проблемами  экологии  и  ее  политической 
значимости  занимались  многие  российские  авторы.  Докторская  диссертация 
и ряд исследований Г. В. Косова (Косов, 2003; Косов, 2005) посвящены их глобаль-
ной значимости, автор вводит и дает определения понятиям «экополитического» 
и «экосоциального» пространства.
Экологическим аспектам политических проблем развивающихся стран посвя-

щены работы известного политолога Н. Г. Рогожиной (Рогожина, 2005; Рогожина, 
2014).
В  многочисленных  статьях  и  книгах  О. Н. Яницкого  (Yanitsky,  1982;  Yanitsky, 

1988) проведен анализ города как явления мировой цивилизации и его влияние 
как объекта искусственной среды на среду природную. Значительный вклад в по-
литическую экологию внесла также книга ученого «Экологические катастрофы: 
структурно- функциональный анализ» (Яницкий, 2013).
Одновременно  с  зарубежными  исследователями  российские  авторы  подчер-

кивали необходимость не только выявления и анализа экологических проблем, 
но и поиска путей их решения. Следует подчеркнуть, что О. Н. Яницкий был ис-
следователем, публицистом, а также активно взаимодействовал с экологически-
ми, зелеными движениями, показывая их значимость для экологизации реаль-
ной политики (Яницкий, 2014).
Становление ПЭ исследовалось российскими (Мамедова, 2020, 209) и зарубеж-

ными авторами (Rinfret, Pautz, 2010, с. 14) с позиций различных концепций, ис-
пользующих методы политической науки, социологии, биологии, экономической 
теории (Luzgina, Shishelova, 2019, с. 104). Основной посылкой является то, что эко-
логические изменения нельзя осмыслить и им невозможно противодействовать 
без  учета  всего  многообразия  связанных  с  ними  процессов  (Levchenkov,  2019, 
с. 80). Предметом анализа ПЭ являются элементы единой системы «природа — 
общество»,  их  связи  и  возникающие  в  процессе  их  взаимодействия  проблемы 
и противоречия (Куликов, 2021, с. 4). Соответственно, прикладное значение ПЭ 
связывают с выработкой принципов и подходов решения данных проблем и пре-
одоления противоречий.
Рассматривая ПЭ как отрасль политической науки, Е. И. Глушенкова выделяет 

несколько этапов ее развития, начиная с 1960-х гг., когда экологические пробле-
мы впервые вошли в политическую повестку различных акторов, и вплоть до на-
стоящего времени, когда человечество решает задачи проведения экологической 
политики,  способной  приостановить  негативную  энтропию  развития  (Глушен-
кова, 2010, с. 20).
Ключевой концепцией ПЭ длительное время является концепция устойчивого 

развития,  ориентированная  на  удовлетворение  базовых  потребностей  людей, 
обеспечение  равных  стандартов  для  всех  сообществ,  бережное  использование 
ресурсов природы, сохранение ресурсов и биоразнообразия для будущих поколе-
ний (Исакова, 2020, с. 92).
Ядро  концепции  формирует  принцип  ресурсосбережения,  противодействия 

разрушению  целостности  экосистемы  (Посталовская,  2021,  с.  660),  что  требует 
прогнозирования последствий воздействия деятельности человека на окружаю-
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щую среду и разработки инструментов их предотвращения (Родионова, Дашке-
вич,  2019,  с.  170): политические решения не должны вести к деградации окру-
жающей среды (Сарнацкий, 2020, с. 55).
Новый этап развития ПЭ требует усиления ее влияния на практическую поли-

тику (Мармазова, Фоменко, 2021). В 2018 г. вышел доклад Римского клуба с пред-
ложением о  создании общемирового правительства  для формирования нового 
мировоззрения: ограничение роста населения, экономики и потребления, сохра-
нение природы как биологической основы существования человечества (Маме-
дова, 2020, с. 202). В 2022 г. опубликован доклад Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата, особо подчеркивающий нарастание экологи-
ческих  рисков  и  необходимость  консолидированных мер  по  противодействию 
им (Изменение климата, 2022).
В то же время концепция устойчивого развития подвергается интенсивной кри-

тике, делаются попытки разработки альтернативных подходов к формированию 
нового видения путей развития мировой цивилизации. С нашей точки зрения, 
основными  оппонентами  названной  концепции  являются  представители  раз-
вивающихся стран глобального юга, где низкий уровень качества жизни требует 
интенсификации экономического роста, приводящего к усугублению экологиче-
ских проблем (Gupta, 2017).
При более внимательном рассмотрении альтернативные концепции (Горбуно-

ва, Королева, 2019; Фалько, 2015; Ширяев, 2007), в том числе концепция развития 
в условиях «неустойчивости» и повышения конфликтности мировой политики, 
повышение интереса к неомарксистским и анархическим идеям, а также проти-
вопоставление экономического роста и ответственного потребления лишь моди-
фицируют базовые принципы, не меняя их сущности: необходимость повышения 
устойчивости всей миросистемы требует выявления сущностных проблем и пре-
одоления  противоречий  между  ценностями,  интересами  и  целями  различных 
акторов. Без гармонизации общественных отношений, выявления форм и путей 
взаимодействия дальнейшее развитие неизбежно приведет к катастрофическим 
последствиям. Наиболее полно и глубоко весь комплекс существующих противо-
речий и путей их преодоления анализируется в работах члена- корреспондента 
РАН И. С. Семененко и ее соавтора Т. И. Хайнацкой (Семененко, 2019; Семененко, 
Хайнацкая 2022).
Путь  зеленой  экономики  в  настоящее  время  признается  конструктивным 

не только экологическими организациями, но и бизнес- сообществом (теорети-
чески и практически) как вариант снижения затрат и перехода к более экологич-
ным решениям (Устойчивое развитие, 2016; Устойчивое развитие, 2022).
Широкий  охват  и  междисциплинарный  характер  ПЭ  допускают  множество 

определений  и  толкований  предмета  данной  отрасли  науки.  С. П. Якуцени 
и А. М. Буровский считают ПЭ частью всеобщей истории, анализирующей влия-
ние экологически значимых решений политических акторов на общество в раз-
ные периоды истории мировой цивилизации  (Якуцени,  Буровский,  2015,  с.  20; 
Якуцени, 2019, с. 108).
В работах Т. Бенджаминсена и Х. Сварстад выражена принципиально иная точ-

ка зрения: ПЭ — область экологических исследований, в которых основное вни-
мание  уделяется  властным  отношениям  в  процессе  взаимодействия  природы 
и общества (Benjaminsen, Svarstad, 2019, с. 391).
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Французская  исследовательница  Г. Було  относит  ПЭ  к  политическим  наукам, 
хотя и  отмечает,  что  эта  отрасль  образовалась на  стыке  общественных и  есте-
ственных наук (Bouleau, 2019, с. 24): управление окружающей средой осуществля-
ется в первую очередь органами государственной власти и местного самоуправ-
ления — ведущими акторами публичной политики.
ПЭ изучает законодательство национальных государств, международные нор-

мативные  акты,  деятельность  политических  институтов  и  существующие  эко-
логоориентированные  политические  практики  (от  локальных  до  глобальных), 
включая деятельность общественных движений, партий и др. (Кефели, Выходец, 
2020, с. 92).
Изучение проблем ПЭ происходит на двух уровнях: теоретико- методологическом 

и прикладном (Rinfret, Pautz, 2010, с. 50). В настоящее время на первый план вы-
ходят прикладные исследования проблем, связанных с принятием нерациональ-
ных политических решений (Киндзерская, Мармазова, 2010, с. 50).
Объектом ПЭ является экологическая политика как целостная система, вклю-

чающая способы принятия общественно значимых экологических решений, це-
ленаправленное формирование эколого- ориентированного образа жизни, созда-
ние в  сообществах всех уровней комфортной среды обитания, взаимодействие 
сообществ для решения проблемы ограниченности ресурсов, выявление послед-
ствий применения политических решений в отношении экосистем, глобальные 
эколого- политические кризисы (Якуцени, Буровский, 2015, с. 7).
Исследования,  проводимые  на  основе  методологии  ПЭ,  могут  применяться 

как  информационная  база  при  разработке  решений  политическими  акторами, 
быть  основой  осмысления  значимости  политических  решений,  принимаемых 
в контексте экологических проблем, теоретической и методологической основой 
анализа влияния на  экологию неравенства внутри одного  сообщества и между 
обществами,  особенно  в  процессе  определения  и  реализации  государственной 
политики (Кучеренко, Агеева, 2019, с. 24).
На  основе  сказанного  можно  сформулировать  следующее  комплексное опре-

деление политической экологии:  это  отрасль  политической  науки,  которая  рас-
сматривает  основные  проблемы  взаимодействия  и  взаимозависимости  под-
систем современного общества — политико- административной, экономической 
и социальной — в процессе обеспечения экологической устойчивости развития 
в условиях ограниченности ресурсов, а также изучает последствия воздействия 
политических решений на достижение баланса интересов указанных подсистем 
в рамках определенного исторического периода.

Политическая экология в контексте аутопоейсиса функциональных 
систем Н. Лумана
Проблема  противостояния  человека  и  природы  обострилась  в  XX  столетии 

в связи с разрушением человеком природной среды, замещением естественной 
среды искусственной. Интенсивная хозяйственная деятельность, стремительный 
рост городов, увеличение численности населения привели к возникновению ре-
альной опасности для самого человека. Решение этой проблемы оказалось невоз-
можным без включения экологической повестки дня в более широкий контекст. 
Как указывал выдающийся немецкий ученый Н. Луман, во второй половине XX в. 
проблемы  взаимодействия  различных  функциональных  подсистем  общества 
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в условиях их дифференциации и ограниченной способности осуществлять ком-
муникацию между собой привели к множественным негативным последствиям. 
В  подзаголовке  своей  работы  «Экологическая  коммуникация»  (Luhmann,  2004) 
он  задает  вопрос  «Способно  ли  современное  общество  адаптироваться  к  эко-
логическим  вызовам?».  С  учетом того,  что  работа  впервые  была  опубликована 
в 1986 г., можно с уверенностью сказать: человечество не смогло достичь на этом 
пути существенных результатов. Экологическая обстановка по-прежнему не ста-
билизирована.
Для ПЭ как научной дисциплины понятие аутопоейсиса, заимствованное Н. Лу-

маном из естественных наук и введенное им в сферу социальных наук и, в том 
числе,  в политологию,  способно  стать основой понимания  сущности коренных 
противоречий между функциональными сферами общества, каждая их которых 
имеет  собственную знаковую систему, что требует  создания специальной ком-
муникационной  среды для  обеспечения преодоления имеющихся между ними 
противоречий.
ПЭ призвана давать объяснение процессам и явлениям, которые препятствуют 

коммуникации  между  экономической,  социальной  и  экологической  (в  смысле 
природной) подсистемами. Без формирования такого понимания,  а также раз-
работки теории и методологии преодоления противоречий невозможна разра-
ботка эффективной экологической политики, а также методов и инструментов ее 
реализации.
Политическая система как система властных институтов играет наиболее зна-

чимую роль, устанавливая правила и рамки функционирования функциональных 
подсистем. Она также призвана искать коммуникационные узлы и набор знаков 
для обеспечения их взаимодействия в интересах сообществ всех уровней.
Посвящая свои работы различным подсистемам2, Н. Луман особо подчеркивал 

невозможность  их  эффективного  функционирования  без  налаживания  комму-
никации между ними, особенно при решении экзистенциальных вопросов. Его 
идеи сыграли немалую роль в формировании общественного сознания, в первую 
очередь в Германии.
В1986 г. одновременно с публикацией работы Н. Лумана в ФРГ был сделан реши-

тельный шаг в направлении обеспечения коммуникации между функциональны-
ми подсистемами, которые прямо задействованы в процессах, исследуемых ПЭ: 
был принят принципиально новый закон «Об отходах», отразивший стремление 
общества к сокращению их объемов и переходу к «экономике замкнутого цикла». 
Впервые  проблема  обращения  с  отходами  обсуждалась  в  Бундестаге  в  1971  г. 
(Umweltprogramm  der  Bundesregierung,  1971),  а  годом  позже  был  принят феде-
ральный закон, регламентировавший весь комплекс процессов. Однако речь шла 
об удалении отходов, а высказанная в программе идея включения их повторно 
в производственный цикл не была реализована в нормативном правовом акте. 
Подробный анализ эволюции процесса осознания значимости данной функцио-
нальной подсистемы и ее коммуникации с экономической и социальной подси-
стемами дает в своей работе Фанг Лепле (Läpple F., 2007).

 2  В период  с  1988 по  2008  г.  (последние работы были опубликованы коллегами Н. Лумана  уже 
после  его  смерти  в  1998  г.)  вышли  в  свет  девять  исследований,  рассматривавших  экономическую, 
политическую, социо–культурную и иные подсистемы, а также сложные, комплексные процессы их 
взаимодействия.
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В настоящее время ведется разработка закона «Об экономике замкнутого ци-
кла»  и  в  России3.  Осознание  необходимости  движения  в  данном  направлении 
возможно только на прочных научных основаниях междисциплинарного харак-
тера, интегрируемых политической экологией.

Возможности решения проблемы гармонизации экологической политики 
в агломерационных образованиях на основе методологии политической 
экологии
В условиях интенсивной урбанизации на территории агломерационных обра-

зований обостряются противоречия между городом- ядром, экологический след 
которого разрушает прилегающую к нему территорию, и потребностями других 
составляющих агломерацию территорий в интенсификации экономического раз-
вития и выравнивании качества жизни на всей территории формируемой целост-
ной системы. Самый большой экологический след в России у Ямало- Ненецкого 
АО,  где  производится  интенсивная  добыча  углеводородов,  а  также,  что  объек-
тивно обусловлено природой крупнейших городов, у Москвы и Санкт- Петербурга 
(Васильев, 2021, с. 10–12).
Экологические рейтинги составляются по разным основаниям и в них регионы 

и города занимают различные позиции. Так в экологическом рейтинге «Зеленого 
патруля»  Санкт- Петербург  занимает  17-е место  (72  балла)  из  85  субъектов  РФ, 
а Ленинградская область — 72-е (60 баллов) (Качество…, 2023).
В  этих  условиях  принципы  устойчивого  развития,  выработанные  на  основе 

методологии  ПЭ,  могут  и  должны  стать  основополагающими  направлениями 
сбалансированной политической парадигмы. Из 17 принципов, декларируемых 
ООН, трудно выделить хотя бы один, который не был бы так или иначе актуален 
для крупной городской агломерации.
Это  можно  проиллюстрировать  на  примере  Санкт- Петербургской  агломера-

ции —  второй  по  масштабу  в  РФ,  включающей  полностью  территорию  города 
федерального  значения  Санкт- Петербурга  и  часть  территории  Ленинградской 
области. В зависимости от подхода, в составе агломерации 5 или 11 муниципаль-
ных районов и 1 городской округ соседнего с городом субъекта РФ. Описанный 
состав территории означает наличие на ней множественных политических  ак-
торов, определяющих нормативные основания деятельности всех юридических 
и физических лиц, в том числе и в ходе определения и реализации всех направ-
лений публичной политики.
Естественно, из всех обозначенных целей для городских агломераций наиболее 

важной является цель обеспечения устойчивости городов и населенных пунктов, 
однако этот вектор включает в себя также аспекты, связанные с ликвидацией ни-
щеты (в российском варианте — сокращение количества граждан, имеющих доход 
ниже прожиточного уровня); обеспечением хорошего здоровья и качественного 
образования; уменьшение неравенства по всем параметрам качества жизни (до-
стойная работа на предприятиях с экологически чистыми — зелеными рабочими 
местами, чистая вода, зеленая энергетика и т. д.). Все описанное можно включить 
в понятие социальная экология, т. е. обеспечение каждому жителю агломерации 

 3  Абрамченко В. В 2022 г. стартует федеральный проект по переходу на экономику замкнутого 
цикла. Режим доступа http://government.ru/news/44337/
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оптимального  единообразного  качества  жизни,  прежде  всего,  на  уровне  нор-
мативно установленных социальных стандартов. Последнее требует в варианте 
агломерационного  образования  проведения  единой  экологической  политики 
с учетом интересов и особенностей различных элементов территории.
Наконец, прямо связаны с сохранением природной среды принципы сохране-

ния экосферы (как на суше, так и в водных средах), борьбы с изменениями клима-
та. Отдельно выделены среди принципов и целей устойчивого развития сохране-
ния мира создание эффективных институтов и партнерство в целях устойчивого 
развития.
Для реализации всех принципов устойчивого развития институционализация 

агломерации, определение ее границ, формирования органов, способных опре-
делять  и  реализовывать  научно  обоснованную  и  целенаправленную  политику 
в различных сферах, являются обязательными и необходимыми.
Идея формирования единого экологически ориентированного мирового пра-

вительства,  сформулированная  в  2018  г.,  в  меньшем масштабе  представляется 
вполне  конструктивной: так же  как  создана  Единая  дирекция  развития транс-
портной системы Санкт- Петербурга и Ленинградской области, было бы рацио-
нальным  объединить  усилия  органов  исполнительной  власти  обоих  субъектов 
РФ в сфере научного анализа и выработки единых научно обоснованных прин-
ципов устойчивого развития территорий, входящих в состав агломерационного 
образования. Институционализация  этого  аспекта публичной политики позво-
лила бы установить единые экологические стандарты для работающих на терри-
тории производств, в том числе полигонов для удаления коммунальных отходов, 
выделения природоохранных зон и т. п.
Следует  отметить,  что  первые шаги  в  этом  направлении  были  предприняты 

при  разработке  Концепции  совместного  градостроительного  развития  Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 г. и с пер-
спективой  до  2050  г.  и  Концепции  комплексного  развития территорий Ленин-
градской области, прилегающих к границам Санкт- Петербурга4.

Выводы
Политическая  экология  как  отрасль  политической  науки  начинала  форми-

роваться в первой половине XX в. и приобретала большую значимость по мере 
нарастания экологических проблем и усиления их политической составляющей. 
В настоящее время ее развитие протекает достаточно сложно в связи с обостре-
нием политической ситуации в мире в целом, а также противоречивой оценкой 
результатов реализации концепции устойчивого развития, на которую возлага-
лись большие надежды в последние десятилетия прошлого столетия.
Со значительными трудностями было связано также определение проблемного 

поля  политической  экологии  по  причине  ее  междисциплинарного  характера: 

 4  Комитет  по  градостроительству  и  архитектуре  Санкт-Петербурга,  Комитет  по  архитектуре  и 
градостроительству Ленинградской области. Концепция  совместного  градостроительного развития 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года и с перспективой 
до 2050 года. Режим доступа https://arch.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/11/22/%D0%9A_%D0%9
A%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83_11.07.2018.pdf; Фонд «ЦСР «Се-
веро-Запад» для Правительства Ленинградской области. Концепция комплексного развития терри-
торий Ленинградской области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга. Режим доступа https://t.
ly/0pOVJ
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в равной степени это научное направление связано как с политической и дру-
гими гуманитарными науками (история, социология, психология), так и с дисци-
плинами естественно- научного цикла.
В  значительной  степени  на  концепции  политической  экологии  может  быть 

спроецирована теория аутопоейсиса Н. Лумана: одной из причин современного 
состояния окружающей среды и наличия острых социально- экологических про-
блем является отсутствие коммуникации между функциональными системами — 
экономической,  социальной и  экологической. Формирование  единой  знаковой 
системы для ее осуществления может рассматриваться как одна из задач поли-
тической экологии.
В  условиях  интенсивной миграции и  ускоряющегося  агломерационного  про-

цесса  в  регионах  крупных  городов  возрастает  значение  определения  единой 
экологически ориентированной политики для всего региона в целом, что ослож-
няется наличием границ между муниципальными образованиями, а в варианте 
Санкт- Петербурга — двумя субъектами РФ. Названные территориальные образо-
вания  обладают  собственной  политико- административной  субъектностью,  что 
требует формирования особой системы взаимодействия (коммуникации) между 
всеми политическими акторами — участниками процесса принятия экологиче-
ски значимых решений.
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Abstract. The article considers the main approaches to understanding the essence of political 
ecology as a branch of political science, reveals and analyzes various definitions of the content 
of this branch of science and formulates the author’s definition of political ecology. In addi-
tion, the main stages of the formation and development of political ecology are considered. 
The purpose of the study is to analyze the diversity of approaches to understanding the con-
tent of political ecology and to assess its capabilities as a basis for defining and implementing 
policies  to solve existential problems currently  facing humanity. The article  reveals  the es-
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duction and  induction were used,  the concept of autopoesis was also  introduced  to deepen 
the understanding of the interaction processes of differentiated subsystems of modern society 
having this characteristic. As a result of the study, the authors come to several conclusions: 
political ecology, as a branch of political science, considers the main problems of interaction 
and interdependence of subsystems of modern society — political, administrative, economic 
and social — in the process of ensuring environmental sustainability of development in con-
ditions of limited resources, and also studies the consequences of the impact of political deci-
sions on achieving a balance of interests of these subsystems within a certain historical period. 
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tal policy of various territories within the urban agglomeration using a multi- paradigm and 
interdisciplinary methodology of political ecology was carried out.
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