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Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) определила путь предотвращения все-

мирной экологической катастрофы на основе реализации новой философии – устойчиво-

го развития. 

Применение принципов устойчивого развития, как свидетельствует отечественный и 

зарубежный опыт, способно остановить деградацию окружающей среды и будет способ-

ствовать переводу хозяйственного комплекса на рациональное природопользование. 
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Мировое сообщество скоро будет отме-

чать 25-летие со дня принятия историческо-

го документа «Порядок дня на ХХІ столе-

тие» [1]. Основным лейтмотивом принятия 

этого документа было осознание человече-

ством тупикового пути развития, основанно-

го на потребительском отношении к при-

родным ресурсам и ведущего к экологиче-

ской катастрофе. 

Так, в Украине стали масштабно осу-

шаться болота, зарегулировали сток уни-

кальной водной артерии р. Днепр каскадом 

водохранилищ, открытым способом внедри-

лись в недра Земли на 400-500 м, принуди-

тельно орошаются земли с последующим их 

засолением, распаханность земель достигла 

80%, площадь лесов сократилась в несколь-

ко раз даже в гористой местности и т.д. 

Такая же ситуация сложилась и в других 

районах мира. А в Южной Америке и      

Африке уже уничтожены уникальные экоси-

стемы. 

В связи с этим, в вышеназванном доку-

менте предлагалось перейти к реализации 

парадигмы устойчивого развития, которая 

предполагает ограничивать изъятие природ-

ных ресурсов из окружающей среды для 

обеспечения потребности в них не только 

нынешнего, но и будущих поколений, с    

учетом восстановительной способности 

природы. В этих условиях должны получить 
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развитие экоориентированные технологии, 

обеспечивающие минимизацию воздействия 

на все компоненты окружающей среды (ат-

мосферу, литосферу, гидросферу и биотиче-

скую составляющую), а также уменьшение 

образования отходов производства и ис-

пользование их в качестве вторичных ресур-

сов. За прошедшую четверть века, в целом, 

существенно изменились подходы к приро-

допользованию, воздействию на окружаю-

щую среду, захоронению и утилизации от-

ходов производства, альтернативным источ-

никам энергии, заповедыванию и охране би-

оразнообразия.  

Необходимо сказать, что за этот период в 

Европе произошли разительные перемены в 

природопользовании. Достаточно отметить, 

что к 20-летию конференции в Рио произ-

водство энергии из альтернативных источ-

ников достигло 20 %, все загрязненные зем-

ли и водные акватории очищены и в них 

вернулись ранее ушедшие традиционные 

обитатели-аборигены. Распаханность земель 

не превышает 40 %, луга и леса занимают 

около 30-40 %, заповедные территории 20 % 

и более.  

О таких результатах, как и о показателях 

ресурсо- и энергоемкости производства в 

Европе, нам остается только мечтать. Науч-

ные подходы к решению проблемы устойчи-

вого развития нами были разработаны в 

1996 г.; первые результаты этих исследова-

ний были опубликованы в двухтомной мо-
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нографии [2]. В ней уже тогда обстоятельно 

изложена методология выбора сценариев 

развития отдельных территорий для дости-

жения стратегических целей, обоснованы их 

показатели с учетом устойчивого функцио-

нирования сложной экономико-социо-

экологической системы. На эту пионерную 

работу, как и фундаментальные работы ака-

демика НАН Украины М.А. Голубца [3] и 

В.В. Буркинского [4] не было обращено 

внимания, поскольку проблемой устойчиво-

го развития другие исследователи в это вре-

мя не занимались, за исключением тех, кто 

прогнозировал: «можно ли достичь такого 

развития в отдельно взятой стране?» В по-

следующем ссылки на эти источники отсут-

ствуют, хотя ничего более глубокого и су-

щественного разработать никому не уда-

лось. Это, вообще, характерная черта совре-

менного научного мира, где этика почти 

полностью отсутствует, а плагиат в той или 

иной степени стал нормой. И все же, в 

2006 г. совместно с двумя другими академи-

ческими институтами был подготовлен про-

ект закона «О переходе Украины на прин-

ципы устойчивого развития» [5]. Несмотря 

на все предпринятые усилия, он так и не был 

принят. По нашему мнению, главной причи-

ной его блокирования является неспособ-

ность государственных структур планиро-

вать развитие всего хозяйственного ком-

плекса в тесной взаимосвязи природноре-

сурсного потенциала с экологическими и 

социоэкономическими последствиями во-

влечения его в эксплуатацию. В связи с этим 

Украина вместе с очень немногими государ-

ствами осталась без базового закона. 

Современный этап развития получил 

условное название «зеленая» экономика и, 

несмотря на её очевидные достижения, она в 

ближайшее время исчерпает свои преиму-

щества. Сравнительно недавно на заседании 

Римского клуба, членами которого являются 

преуспевшие в разных сферах деятельности 

люди с философским подходом к проблемам 

бытия, где ранее были предсказаны развал 

СССР и переход мирового сообщества на 

принципы устойчивого развития, Гюнтером 

Паули сделан доклад о новой парадигме 

дальнейшего развития человечества, полу-

чившей условное название «синяя» эконо-

мика [6]. Устойчивое развитие, при всей 

очевидности его преимуществ, всё-таки 

предполагает внедрение человеческой дея-

тельности в окружающую среду со всеми 

отрицательными последствиями в отдален-

ном будущем. Поэтому в «синей» экономике 

провозглашается необходимость не внедре-

ния, а вписывания такой деятельности в 

Природную среду. При этом отмечается, что 

за многие миллионы лет эволюции Природа 

нашла ответ на возможные варианты разви-

тия всего живого и надо только изучить дос-

конально все природные закономерности и 

эффекты, использовать их в своей деятель-

ности, использовать природный каскадный 

принцип отходности, когда отходы одного 

вида становятся сырьем для другого. Это 

открывает новый этап развития и человече-

ство будет выступать не как разрушающая, а 

как созидающая, по мнению В.И. Вернадс-

кого, «геологическая сила».  

В докладе приведено огромное количе-

ство примеров, подтверждающих этот тезис. 

Среди них такие как полосатость зебры для 

регулирования температуры тела, система 

лабиринтов в термитниках для поддержания 

нужной температуры в сооружении, конден-

сация влаги в крыльях намибийских жуков в 

условиях безводной пустыни, трофические 

цепи, сводящие к «нулю» отходность функ-

ционирования всего живого. Нельзя сказать, 

что принципы такого вписывания в окружа-

ющую среду оставались незамеченными 

людьми и не было попыток использовать их 

в своей деятельности. Еще во времена СССР 

в начале 60-х годов прошлого столетия был 

принят ряд нормативных документов, обя-

зывающих сохранять или отдельно склади-

ровать забалансовые руды полезных ископа-

емых, снижать металло- и энергоемкость 

оборудования и технологий, охранять при-

роду. Несмотря на декларативность этих до-

кументов, они дали толчок к развитию соот-

ветствующих исследований, которые, как 

оказалось впоследствии, полностью соот-

ветствуют экоидеологии «синей» экономи-

ки. Покажем это на примере научных работ 

сотрудников института. 

Так, в 1964 г. в сборнике «Нерудные 

строительные материалы» № 12 [7] были 

опубликованы результаты опытов по ис-

пользованию энергии потока горной реки 

для переноса в отработанный карьер гра-

вийно-песчаной смеси, что позволило в        

течение  многих  лет сохранять  постоянным 
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расстояние транспортирования горной мас-

сы до дробильно-сортировочной фабрики. 

Ранее, в 1963 г. («Горный журнал», № 4) 

[8] появилась первая в СССР публикация о 

практическом использовании сил гравита-

ции (тяжести) для целенаправленного раз-

рыхления и перемещения пород путем со-

трясательных подводных взрывов. На про-

тяжении 25 лет в Институте геотехнической 

механики НАН Украины (ИГТМ НАНУ) 

успешно развивалось это научное направле-

ние, приоритетность исследований которых 

отмечена за рубежом (перепечатки в науч-

ных изданиях ФРГ и Канады). Выполнен 

огромный комплекс работ по разработке 

теории управляемого обрушения и сдвиже-

ния пород, технологий и оборудования для 

реализации природных эффектов при разра-

ботке месторождений полезных ископае-

мых, рекомендации по опытно-

промышленной проверке и внедрению эко-

ориентированных технологических реше-

ний. Для оценки эффективности их внедре-

ния достаточно привести такие цифры: вы-

сота отрабатываемого уступа может в 2-

3 раза превышать высоту черпания экскава-

ционных машин; при той же производитель-

ности оборудования металлоемкость и энер-

гоемкость процессов снижается в 2-10 раз, а 

дальность гравитационного перемещения 

горных пород без затрат какой-либо энергии 

достигала 10-200 м. 

Внедрение новых технологий осуществ-

лено на карьерах по добыче самых разных 

полезных ископаемых и расположенных 

практически во всех географических зонах 

бывшего СССР: Марганецкий ГОК, Роз-

дольский горно-химический комбинат, Но-

воросцемент, Вольногорский горно-

металлургический комбинат, Навоийский 

горно-металлургический комбинат, Укрог-

неупорнеруд, Якуталмаз и др. Объем внед-

рения составил сотни миллионов куб. м. 

Приоритет разработчиков закреплен в де-

сятках изобретений и патентов, а также от-

мечен Премией АН Украины 

им. А.Н. Динника [9, 10]. В этих работах 

сделана первая попытка оценить новые тех-

нологии с позиций влияния их на загрязне-

ние атмосферы. 

Тогда же начаты работы по обоснованию 

экоориентированной технологии отработки 

крутопадающих залежей полезных ископае-

мых открытым способом с внутренним от-

валообразованием. Традиционная техноло-

гия предполагает постоянное углубление 

карьера вслед за залежью, выемку в бортах 

внутренних пород и размещение их на 

внешних отвалах. Она характеризуется 

большой землеемкостью, необходимостью 

подъема горной массы из карьера с глубины 

350-600 м и подъема породы на высоту 100-

150 м для размещения на внешних отвалах, 

большим расстоянием транспортирования 

пород к этим отвалам, загрязнением атмо-

сферы выбросами транспортного оборудо-

вания, пылью, сдуваемой с поверхности 

внешних отвалов, шламонакопителей и до-

рог. Альтернативная технология предусмат-

ривает, начиная с некоторой глубины карье-

ров, вскрышные породы не вывозить на 

внешние отвалы, а оставлять внутри карье-

ра, многократно переэкскавируя их и пере-

возя на короткие расстояния, т. е. реализует-

ся принцип – всё оставить на месте, обу-

словленном природой. Удорожание экскава-

ционных работ многократно компенсирует-

ся снижением затрат на перемещение пород. 

При этом уменьшаются выбросы вредных 

газов в атмосферу, сокращаются на сотни 

гектаров площади земель, отчуждаемых под 

отвалы. Эта технология, несмотря на каче-

ственно новые экономические преимуще-

ства, входила в противоречие с основным 

законом горняков: вскрытое в процессе раз-

работки полезное ископаемое категорически 

запрещалось засыпать вскрышными поро-

дами. Нами был разработан нормативный 

документ по применению новой технологии, 

который прошел правовую экспертизу и за-

регистрирован в установленном порядке 

[11]. Это дало возможность на законных ос-

нованиях не только применять ее на практи-

ке, но и закладывать в проекты. 

В настоящее время эта технология при-

меняется на всех карьерах Кривбаса с общей 

площадью сохраненных земель около 

6,0 тыс. га. Приоритет разработчиков за-

креплен в десятках патентов, отмечен Госу-

дарственной премией Украины в области 

науки и техники [12-15]. 

Содержащиеся в докладе Гюнтера Паули 

и приведённые выше примеры использова-

ния эффектов и закономерностей Природы, 

подтверждают, что вписывание технологи-

ческой деятельности в среду обитания чело-

века открывает практически неограничен-

ные возможности к  дальнейшему  развитию 
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общества. При этом очень важной задачей 

является оценка возможности такого вписы-

вания, что может быть обеспечено ком-

плексной системой экологического монито-

ринга (СЭМ) окружающей среды (ОС). Со-

трудниками института впервые сформули-

рованы принципы построения региональной 

системы мониторинга, которые были одоб-

рены на Всеукраинском совещании под 

председательством первого Министра охра-

ны окружающей среды Украины 

Ю.Н. Щербака в 1991 г. и использованы при 

разработке концепции Государственной си-

стемы экологического мониторинга. На базе 

института была реализована первая регио-

нальная система СЭМ «Приднепровье». 

Важнейшим отличием предложенной систе-

мы является наличие в ней прогнозных мо-

делей изменения состояния ОС в зависимо-

сти от возможных сценариев развития тер-

ритории и ее ранжирование по характеру 

техногенных нагрузок. Такой подход позво-

лил, например, установить факт наиболее 

информативного отклика влияния загрязне-

ния ОС на здоровье населения в детском 

возрасте в связи с минимальной миграцией 

детей по территории. Кроме того, доказана 

необходимость проведения мониторинга 

даже в районах с минимальной техногенной 

нагрузкой, поскольку значительную роль 

играет фактор трансграничного переноса 

загрязнителей. С этой целью предложено 

делить территорию области на характерные 

по степени нагрузки и особенностям мест-

ных экосистем полигоны. Эти новшества 

прошли апробацию при реализации регио-

нальной СЭМ «Приднепровье». Отмеченные 

особенности были включены в комплексную 

работу экомедицинского направления, кото-

рая отмечена Государственной премией 

Украины 2015 г. [16, 17]. 

В рассмотренной выше постановке науч-

ные проблемы касались лишь отдельных 

технических задач, оценивалось непосред-

ственное их влияние на состояние отдель-

ных компонентов ОС. При этом не давалось 

оценок влияния на всю экосистему и не 

предлагались долговременные прогнозы её 

функционирования. Поэтому нами в даль-

нейшем было предложено каждое техниче-

ское решение оценивать с этих позиций пу-

тем долговременных прогнозов их влияния 

на всю геотехноэкосистему. Для этого необ-

ходимо знать экологическую емкость от-

дельных компонентов системы и всю её в 

целом. Установить её чрезвычайно сложно и 

в большинстве случаев будет вполне доста-

точно знать тенденции её изменения во вре-

мени и возможность деградации ОС. Осо-

бенно это важно, когда в техногенную дея-

тельность включаются целые горнорудные 

бассейны, природные ландшафты или водо-

сборные площади малых и больших рек. 

Разработанные на таких принципах практи-

ческие рекомендации обеспечивают дей-

ствительно наибольшую обоснованность 

принимаемых решений и наиболее высокую 

степень их вписывания в ОС, а не учет этой 

особенности может привести к катастрофи-

ческим последствиям. Одним из самых яр-

ких позитивных примеров являются реко-

мендации по рекультивации нарушенных 

горными работами земель при разработке 

крутопадающих залежей. В связи с постоян-

ным развитием во времени и пространстве 

объектов горного производства (карьеры, 

отвалы, шламохранилища) практически до 

конца отработки залежей невозможно при-

ступить к рекультивации нарушенных зе-

мель, несмотря на то, что они служат мощ-

ным и постоянно действующим пылевым 

фактором в ветреную погоду. В связи с этим 

была сделана попытка использовать в при-

родоохранных целях эти объекты. 

Для уменьшения пыления отвалов реко-

мендовано на завершающей стадии отсыпки 

их участков поверхность не выравнивать, а 

формировать гребни перпендикулярно ос-

новному направлению ветра. В соответствии 

с законами аэрогазодинамики за гребнями 

будут скапливаться пылеватые частицы, ко-

торые послужат основой создаваемого поч-

венного покрова. Эти места будут благопри-

ятными для самозаростания или засева се-

менами древесных пород, что окончательно 

локализует участки пыления. Искусственно 

созданный пересеченный рельеф и его за-

растание растительностью способствуют 

зарождению новой экосистемы. Учитывая 

дефицит свободных земель, на этих терри-

ториях могут быть созданы заказники с бла-

гоприятными для защиты всего живого 

условиями.  

Сотрудниками института изданы основы 

теории целенаправленного использования 

нарушенных  горными  работами  земель для 
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расширения площади заповедуемых терри-

торий. Для повышения эффективности само-

заростания участков разработаны методиче-

ские рекомендации проведения работ и ис-

пользования сточных вод для формирования 

почвенного покрова даже в случае превы-

шения в них содержания тяжелых металлов. 

Приоритет разработок защищен патентами и 

авторскими свидетельствами. По рекомен-

дациям института создано 6 заказников, ра-

бота отмечена Государственной премией в 

области науки и техники Украины 2008 г. 

[18,19].  

Сотрудниками института выдвинута так-

же оригинальная идея использования нару-

шенных территорий для развития альтерна-

тивной энергетики. В настоящее время ве-

дутся работы по обоснованию способов ее 

реализации [20].  

Негативным примером реализации анти-

природных проектов является зарегулирова-

ние бассейна р. Днепр каскадом водохрани-

лищ, осушение водосборной её площади и 

вырубка на ней лесов, уничтожение подвод-

ных ключей высококачественных вод и спо-

собности рек к самоочистке от илов, что 

привело к гибели её фантастических биоти-

ческих ресурсов, неотвратимой деградации 

уникального объекта природы, цветению 

воды и превращению реки в недалеком бу-

дущем в систему болот. 

Многие из этих тревожных тенденций 

проявляются уже в настоящее время. Со-

трудниками института научно доказана 

дальнейшая деградация всех компонентов 

водной артерии. Результаты этих исследова-

ний освещены в публикациях (газетах, жур-

налах, научных статьях), докладывались на 

брифингах, пресс-конференциях, научных 

форумах [21-25]. Ни единого раза наши до-

казательства не подвергались обстоятельной 

критике, ни один аргумент не ставился под 

сомнение. Таким образом, можно считать 

доказанной опасность исчезновения реки со 

всеми вытекающими последствиями. В то 

же время, с этим многие не могут смириться 

потому, что такие огромные средства на 

обустройство плотин, шлюзов, берегоукре-

пительных сооружений оказались потрачен-

ными напрасно и что полученная польза в 

несколько раз меньше эколого-

экономического ущерба. Среди этих многих 

есть ученые и инженеры, согласовавшие в 

свое время этот антиприродный проект, они 

ещё живы и не могут признать своих оши-

бок. Некоторые  выдвигают в качестве аргу-

мента «против» необходимость выделения 

больших средств на демонтаж всей системы 

сооружений, а другие сомневаются в эколо-

гической оправданности такого демонтажа 

для уже сложившейся новой экосистемы. 

При этом все противники забывают о том, 

что река гибнет и через 300-400 лет полно-

стью прекратит свое существование. Есть в 

обществе также силы, которые активно про-

тивятся серьезному рассмотрению пробле-

мы, поскольку в сложившейся ситуации они 

прекрасно функционируют и не желают ка-

ких-либо перестроек. Это, прежде всего, 

гидроэнергетики и гидротехники, а также 

водохозяйственные распределительные 

структуры. За ними стоят соответствующие 

госкомитеты, научные и проектные инсти-

туты, ставшие для них прикрытием, и Бас-

сейновый совет р. Днепр. Все они блокиру-

ют рассмотрение проблемы по существу, 

даже несмотря на то, что Государственная 

программа по оздоровлению р. Днепр про-

валена и её действие продолжено до 2020 г. 

без каких-либо радикальных изменений. 

Они не только противятся, но и идут в 

наступление путем намечаемого строитель-

ства новых, регулирующих сток на р. Днепр 

и р. Днестр гидроаккумулирующих электро-

станций. При этом выдвигаются псевдона-

учные доводы, что только такие станции мо-

гут решить проблему сглаживания неравно-

мерности потребления электроэнергии в те-

чение суток. Для этого используются аргу-

менты, что даже при развитии альтернатив-

ной энергетики необходима компенсация в 

облачные и безветренные дни. Это, действи-

тельно нужно. Однако, не путем строитель-

ства новых самых экологически грязных 

ГАЭС. В то же время энергетическое лоби 

уже нашло зарубежных инвесторов, которые 

готовы вложить средства для наращивания 

гидроаккумулирующих мощностей Канев-

ского и Каховского водохранилищ. 

Для любого здравомыслящего человека, а 

тем более для ученого, очевидно, что чрез-

мерное зарегулирование стока рек ведет к 

заиливанию и уменьшению со временем 

объемов зааккумулированной воды в водо-

хранилищах, чрезмерным потерям воды на 

испарение и на транспортирование потреби-

телям, резкому возрастанию поверхностного 

стока  (~ 20 %)  и,  как   следствие,  весенним 
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паводкам из-за вырубки лесов, ухудшению 

качества воды из-за накопления загрязните-

лей в водохранилищах, её цветению по при-

чине прогрева и малой скорости течения, 

затоплению плодородных земель и подтоп-

лению прилегающих территорий и т.д. 

Американский ученый Б. Скиннер счита-

ет, что если бы было принято решение по 

расчистке илов любого гидроэнергетическо-

го водохранилища, то выработанной за все 

время гидроэнергии не хватило бы на вы-

полнение такой работы. Поэтому в США 

принята программа ликвидации гидропло-

тин и более 300 проектов уже реализовано. 

А гидроэнергетикам и обслуживающим их 

гидротехникам можно привести еще и такой 

аргумент: если на площади затопленного 

Каховского водохранилища установить сол-

нечные коллекторы, то количество получен-

ной таким образом электроэнергии будет в 

300 раз превышать полученный ее объем от 

гидроэлектростанции. 

Нам представляется, что накопленной 

научной и практической информации доста-

точно для того, чтобы, выражаясь языком 

медиков, признать водосборный бассейн и 

саму р. Днепр безнадежно «больными» и для 

их спасения необходимо принимать срочные 

меры. Дальнейшее замалчивание этой про-

блемы можно рассматривать как умышлен-

ное перекладывание созданных самим об-

ществом проблем на будущие поколения, 

что противоречит подписанным Украиной 

международным документом об устойчивом 

развитии. Поэтому следует, прежде всего, на 

государственном уровне признать наличие 

этих проблем и угрозу экосистемной ката-

строфы на водосборной площади р. Днепр. 

Далее следует оценить возможные эколого-

экономические последствия при переводе 

экосистемы реки в близкое к природному 

функционированию, последовательность и 

сроки выполнения этапов такого перехода. 

Всё это создаст предпосылки для разработки 

программы спасения р. Днепр и гарантиро-

ванного улучшения качества речной воды. 

Все это будет сопровождаться освоением 

ранее затопленных пойменных участков и 

плавней, возрождением уникальной ихтио-

фауны, прекращением деградации малых 

рек, уменьшением и, в ряде случаев, пре-

кращением подтопления, существенным 

уменьшением потерь воды из водохранилищ 

и увеличением общего объема стока реки. В 

результате будет получен прямой экономи-

ческий эффект от вовлечения в эксплуата-

цию новых ресурсов и прекращено огромное 

финансирование на поддержание инфра-

структуры зарегулированного стока 

р. Днепр (плотин, дамб, шлюзов, берего-

укрепительных сооружений, систем осуше-

ния подтопленных территорий и т.п.). Окон-

чательный эффект будет подсчитан после 

разработки концептуального проекта воз-

рождения р. Днепр. Выполненный нами 

предварительный расчет показывает, что 

этот вариант более экономичен по сравне-

нию с существующим состоянием в 10-

60 раз [26]. По данным американских проек-

тов ликвидация одной плотины даст за 

100 лет 1,0 млрд долларов эффекта. 

Возвращаясь к главной теме этой статьи, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Вписывание технологических решений 

в окружающую среду открывает новые воз-

можности для роста эффективности эконо-

мики и является основой новой парадигмы 

развития. 

2. Применительно к горному делу, как и к 

другим сферам деятельности, перспектив-

ными для использования и максимального 

вписывания технологий в окружающую сре-

ду являются следующие эффекты: энергия 

Земли и её геофизические поля, энергия 

Солнца, ветра и фотосинтеза для качествен-

ного изменения принципов реализации вы-

сокоэффективных производственных про-

цессов, турбулентные потоки для осаждения 

пыли и самозаростания поврежденных почв, 

целенаправленное формирование рельефа 

нарушенных горными работами земель для 

зарождения вторичных экосистем, искус-

ственно сформированная пересеченная 

местность для формирования заказников на 

нарушенных горными работами землях. 

3. Приведенные примеры использования 

закономерностей Природы в хозяйственной 

деятельности свидетельствуют о том, что 

это единственный путь снижения ресурсо- и 

энергоемкости технологических процессов и 

быстрого достижения Украиной европей-

ских показателей расходования и экономии 

природных ресурсов. К сожалению, в Укра-

ине часто декларируется стремление к раци-

ональному природопользованию, а измене-

ния  происходят   очень  медленно   и  часто, 
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особенно в случае эксплуатации крупных 

геотехноэкосистем, недостаточно обосно-

ванные решения таят в отдаленной перспек-

тиве угрозу национальной экологической 

безопасности, что произошло с экосистемой 

водосборного бассейна р. Днепр, а также 

осушения Полесья и орошения черноземных 

почв. 

4. Научные структуры, общественные ор-

ганизации и гражданское общество в целом 

обязаны потребовать рассмотрения на госу-

дарственном уровне причины устойчивой 

деградации водосборного бассейна р. Днепр, 

разработать программу поэтапной реабили-

тации и дальнейшего использования его 

природных ресурсов, запретить строитель-

ство на Каневском и Каховском водохрани-

лищах новых блоков гидроаккумулирующих 

электростанций. 

5. Украина может состояться как Евро-

пейская держава лишь в случае, если прин-

ципы устойчивого развития, а также «зеле-

ная» и «синяя» экономика станут идеологи-

ей каждого члена общества и, в первую оче-

редь, политических партий и всех структур 

власти. 
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ОЦІНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НСТИТУТУ З ПОЗИЦІЇ  

ЕКОІДЕОЛОГІЇ РИМСЬКОГО КЛУБУ 

 

Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) визначила шлях запобігання всесвітньої 

екологічної катастрофи на основі реалізації нової філософії - сталого розвитку. 
 

Застосування принципів сталого розвитку, як свідчить вітчизняний і зарубіжний дос-

від, здатне зупинити деградацію навколишнього середовища та сприятиме переведенню 

господарського комплексу на раціональне природокористування. 

У статті розглядається чверть віковий досвід наукової діяльності інституту з розробки 

та реалізації принципів сталого розвитку стосовно умов України, практичного його за-

стосування в регіональному аспекті. 

Ключові слова: сталий розвиток, раціональне використання природних ресурсів, збе-

реження навколишнього середовища, глобальне співтовариство. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE IN THE CONTEXT  

OF ECO-IDEOLOGY OF THE ROMAN CLUB 

 

UN Conference in Rio de Janeiro (1992) defined way to prevent global ecological catastrophe 

by implementing a new philosophy - sustainable development. 

Applying the principles of sustainable development of domestic and foreign experience is able 

to stop the environment degradation and contribute to the transfer of economy on environmen-

tal management. 

The article discusses the quarter-century of experience the scientific activities of the Institute 

for the development and implementation of the sustainable development principles in relation to 

Ukraine in general and in the regional aspect. 

Keywords: sustainable development, environmental management, global community. 

 


