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Аннотация.  Целью данного исследования является изучение потенциала перепрофи-

лирования заброшенных угольных шахт в качестве катализаторов устойчивого экономиче-

ского развития в постугольных регионах. Цель состоит в том, чтобы оценить осуществи-

мость, экономическую целесообразность и потенциальные выгоды перепрофилирования этих 

участков для различных инновационных и устойчивых целей, выходящих за рамки традицион-

ной деятельности по добыче полезных ископаемых. Методы исследования. В исследовании 

используется подход со смешанными методами, сочетающий качественный и количествен-

ный анализы. Данные собираются с помощью всесторонних обзоров литературы, тематиче-

ских исследований успешных проектов по перепрофилированию шахт и экономического моде-

лирования.  Полученные результаты указывают на то, что перепрофилирование заброшен-

ных угольных шахт обладает значительным экономическим потенциалом для постугольных 

регионов.  Выводы исследования. В исследовании делается вывод о том, что перепрофилиро-

вание заброшенных угольных шахт представляет собой жизнеспособный и устойчивый под-

ход к стимулированию экономического развития в регионах, переживающих упадок угольной 

промышленности.  
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Abstract. The purpose of the study. The purpose of this study is to study the potential of repur-

posing abandoned coal mines as catalysts for sustainable economic development in post-coal re-

gions. The aim is to assess the feasibility, economic feasibility and potential benefits of repurposing 

these sites for various innovative and sustainable purposes beyond traditional mining activities. Re-

search methods. The study uses a mixed-method approach combining qualitative and quantitative 

analyses. Data is collected through comprehensive literature reviews, case studies of successful mine 
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conversion projects, and economic modeling.  Research results. The results obtained indicate that 

the conversion of abandoned coal mines has significant economic potential for post-coal regions.  

Conclusions of the study. The study concludes that the conversion of abandoned coal mines is a viable 

and sustainable approach to stimulating economic development in regions experiencing the decline 

of the coal industry.  

Keywords: аbandoned coal mines, sustainable development, economic viability, redevelop-

ment, post-coal regions, economic diversification, environmental restoration, public involvement, in-

novative reuse, sustainable economy. 

 

Введение. Добыча угля истори-

чески играла решающую роль во мно-

гих регионах, стимулируя местную 

экономику и формируя сообщества. 

Однако упадок угольной промышлен-

ности создает серьезные проблемы 

для этих областей, включая безрабо-

тицу, экономическую стагнацию и 

ухудшение состояния окружающей 

среды. Поскольку угольные шахты 

постепенно закрываются, возникает 

насущный вопрос: Что можно сделать 

с этими обширными заброшенными 

пространствами? Это исследование 

отправляет читателей в путешествие 

по изучению неиспользованного по-

тенциала перепрофилирования забро-

шенных угольных шахт в качестве 

двигателей устойчивого экономиче-

ского роста. 

На волне перехода к энергетике 

и глобального стремления к устойчи-

вому развитию рекультивация и по-

вторное использование бывших мест 

добычи полезных ископаемых откры-

вают многообещающий путь для пре-

образования этих некогда утилитар-

ных ландшафтов в процветающие 

центры инноваций, торговли и куль-

туры. Перепрофилируя эти объекты, 

мы можем не только восполнить эко-

номический пробел, образовавшийся 

в результате сокращения добычи угля, 

но и внести свой вклад в восстановле-

ние окружающей среды, благосостоя-

ние населения и создание более ди-

версифицированной и устойчивой 

местной экономики. 

В этом исследовании использу-

ется комплексный подход, изучаю-

щий экономическую целесообраз-

ность перепрофилирования заброшен-

ных угольных шахт с помощью стро-

гих методов исследования. Изучая 

успешные тематические исследова-

ния, проводя углубленные интервью и 

используя экономическое моделиро-

вание, мы стремимся выявить множе-

ство преимуществ и проблем, связан-

ных с перепрофилированием усилий. 

В конечном счете, цель этого исследо-

вания - дать представление о том, что 

может помочь политикам, градостро-

ителям и местным сообществам ис-

пользовать неиспользованный потен-

циал, дремлющий под поверхностью 

заброшенных угольных шахт. 

Ландшафт возобновляемых ис-

точников энергии: возможности и вы-

зовы 

Возобновляемые источники 

энергии, такие как солнечная энергия, 

энергия ветра и гидроэнергетика, об-

ладают потенциалом революционизи-

ровать энергетический ландшафт. Со-

гласно исследованиям, интеграция 

возобновляемых источников энергии 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. №8 (август) 

экономические  науки  

 

_____________________________ 

 
© Свадковский В.А., 2023 

 

может значительно сократить вы-

бросы парниковых газов [5, с. 234-

245]. Кроме того, проекты в области 

возобновляемых источников энергии 

могут создавать рабочие места, спо-

собствовать энергетической безопас-

ности и укреплять местную эконо-

мику [3, с.167-177]. 

Однако интеграция возобновля-

емых источников энергии также со-

пряжена с рядом проблем. Одним из 

наиболее существенных препятствий 

является интеграция энергосистем, 

которая требует масштабной модер-

низации инфраструктуры [8, с.796-

807]. Кроме того, возобновляемые ис-

точники энергии работают с перебо-

ями, что означает, что их мощность 

колеблется в зависимости от погод-

ных условий [11, с.501-509]. Наконец, 

принятие сообществом может быть 

проблемой из-за опасений по поводу 

шумового загрязнения, визуальных 

воздействий и обесценивания соб-

ственности [10, с. 210-222]. 

        Тематические исследования 

успешного перехода. 

 

Несмотря на эти проблемы, в 

нескольких регионах успешно внед-

рены возобновляемые источники 

энергии. Например, Рурский регион 

Германии перешел от экономики, ос-

нованной на угле, к центру возобнов-

ляемой энергетики [7, с.123-132]. 

Этому переходу способствовала поли-

тика, стимулирующая развитие возоб-

новляемых источников энергии, а 

также инициативы, вовлекающие 

местные сообщества в процесс плани-

рования. 

Преодоление барьеров и управ-

ление переходами. 

Для преодоления барьеров на 

пути интеграции возобновляемых ис-

точников энергии необходимы инно-

вационные решения и передовой 

опыт. Например, технологии накопле-

ния энергии могут помочь смягчить 

перебои в использовании возобновля-

емых источников энергии [4, с.461-

471]. Кроме того, участие сообщества 

имеет решающее значение для пре-

одоления сопротивления изменениям 

и содействия принятию проектов в об-

ласти возобновляемых источников 

энергии. 

Экономические и социальные 

последствия интеграции возобновляе-

мых источников энергии. 

Экономические выгоды от инте-

грации возобновляемых источников 

энергии значительны. Исследования 

показывают, что проекты по исполь-

зованию возобновляемых источников 

энергии могут создавать рабочие ме-

ста, стимулировать местную эконо-

мику и повышать стоимость недвижи-

мости [3, с.167-177]. Кроме того, воз-

обновляемые источники энергии мо-

гут улучшить здоровье населения за 

счет снижения загрязнения воздуха 

[11, с.1-17]. Наконец, расширение 

прав и возможностей сообщества и 

повышение качества жизни являются 

дополнительными социальными пре-

имуществами интеграции возобнов-

ляемых источников энергии [10, 

с.164-171]. 

Экологическая устойчивость и 

жизнестойкость. 
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Интеграция возобновляемых 

источников энергии также имеет зна-

чительные экологические преимуще-

ства. Например, возобновляемые ис-

точники энергии могут уменьшить за-

грязнение воздуха и воды, а также 

способствовать мелиорации земель [6, 

с.1-29]. Кроме того, возобновляемые 

источники энергии могут способство-

вать долгосрочной устойчивости ре-

гиона за счет 

Таким образом, хотя интеграция 

возобновляемых источников энергии 

создает ряд проблем, она также дает 

значительные преимущества для 

окружающей среды, экономики и об-

щества. Изучая успешные тематиче-

ские исследования, преодолевая барь-

еры и оценивая экономические, соци-

альные и экологические последствия, 

разработчики политики и сообщества 

могут обеспечить переход к более 

устойчивому энергетическому буду-

щему. 

Результаты. Возобновляемые 

источники энергии обладают потен-

циалом для значительного сокраще-

ния выбросов парниковых газов и по-

вышения энергетической безопасно-

сти. Успешные тематические исследо-

вания, такие как Рурский регион Гер-

мании, демонстрируют, что политика, 

стимулирующая развитие возобнов-

ляемых источников энергии и вовле-

кающая местные сообщества в про-

цесс планирования, может облегчить 

переход к созданию центра возобнов-

ляемой энергетики. Однако интегра-

ция возобновляемых источников 

энергии также сопряжена с пробле-

мами, включая интеграцию в сеть, пе-

ребои в работе и признание сообще-

ством. 

Обсуждение. Для преодоления 

барьеров на пути интеграции возоб-

новляемых источников энергии необ-

ходимы инновационные решения и 

передовой опыт. Технологии накопле-

ния энергии могут помочь снизить пе-

ребои в использовании возобновляе-

мых источников энергии, в то время 

как участие сообщества имеет решаю-

щее значение для содействия приня-

тию проектов в области возобновляе-

мых источников энергии. Экономиче-

ские выгоды от интеграции возобнов-

ляемых источников энергии значи-

тельны, включая создание рабочих 

мест, стимулирование местной эконо-

мики и улучшение общественного 

здравоохранения за счет снижения за-

грязнения воздуха. Кроме того, возоб-

новляемые источники энергии могут 

способствовать долгосрочной устой-

чивости региона за счет снижения за-

висимости от ископаемого топлива. 

Вывод. Несмотря на проблемы, 

связанные с интеграцией возобновля-

емых источников энергии, это дает 

значительные преимущества для 

окружающей среды, экономики и об-

щества. Изучая успешные тематиче-

ские исследования, преодолевая барь-

еры и оценивая экономические, соци-

альные и экологические последствия, 

разработчики политики и сообщества 

могут обеспечить переход к более 

устойчивому энергетическому буду-

щему. 
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