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спонсорами. Это позволяет привлекать дополнительные средства, которые направляют-
ся на дальнейшее развитие.

Таким образом можно сделать следующие выводы: стимулирование сферы культу-
ры частным капиталом положительно скажется на туристической привлекательности
Республики Беларусь. Кроме того, поможет созданию положительного имиджа частного
бизнеса, а при участии государства также облегчит налоговую нагрузку на возможных
спонсоров.
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СЖАТИЕ ВНЕГОРОДСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В РЕГИОНЕ: ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ

Рассматриваются процессы сжатия экономического пространства региона, разворачи-
вающиеся на сельских территориях. Объектом исследования выступают муниципальные
образования сельского типа – муниципальные районы и сельские поселения, формирую-
щие систему местного самоуправления в сельской местности Российской Федерации. Про-
анализированы теоретико-методические подходы к оценке влияния экономической дина-
мики муниципальных районов и входящих в их состав сельских поселений на процессы
сжатия внегородского экономического пространства региона. Представлены авторские
методические рекомендации по оценке влияния экономической динамики муниципаль-
ных образований сельского типа на региональное экономическое пространство.

Thus far, the problem of rural shrinkage has received much less attention than the
problem of urban shrinkage, both internationally and in Russia. However, this does not make
it less important, and especially for countries where rural areas account for a signi cant
part of economic space. The urgency of the problem is clearly stated in the recent ESPON
(European Spatial Planning Observation Network) Policy Brief Shrinking Rural Regions in 
Europe as well as by some targeted analysis worldwide. The latter, for instance, includes
Rural America is Aging and Shrinking [1]. Shrinkage in Japan [2], Shrinking of Rural 
Territories in Latvia [3] and some other works.

The experience of developed countries suggests that the shrinkage of rural economic
space results from shrinking rural population. Yet, in our view, it cannot be described only
by the ratio of urban to rural population or decrease in absolute numbers of rural population
or rural–urban migration. It can also be depicted by the  gures re ecting economic activities
in rural areas, particularly, the performance of agriculture and forestry, changes in land
use, as stated by a famous Russian geographer Tatyana Nefedova.

Regional economics can help providing another perspective to look at the problem of
describing and assessing rural economic space shrinkage, to be more speci c, it is possible
to investigate this process by examining the performance of municipalities functioning in
a rural area of a region. In the Russian Federation, the rural type municipalities, which
form the system of local self-government in rural areas, include municipal districts and
rural settlements. Based on the de nition of a noted Russian economist Vitaly Lazhentsev,
who argues that spatial development is progressive agreed changes in exploitation and
reproduction of natural resources, location and inner content of forces of production,

http://edoc.bseu.by:



42

resettlement of the population and the arrangement of the environment of living activities, 
we suggest a methodology for identifying trends in economic development of rural type 
municipalities with a particular focus on their in uence on regional economic space.
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СОТРУДНИЧЕСТВА

Невозможность решить глобальные экологические проблемы усилиями одной стра-
ны способствовала пересмотру приоритетов внешней политики государств и экологиза-
ции международных отношений. Экологическая политика стала структурно оформлен-
ным, необходимым направлением деятельности любого государства. Участие в между-
народном экологическом сотрудничестве рассматривается как необходимый элемент 
укрепления безопасности страны. Кроме того, это вопрос международного политическо-
го престижа государства, отражение его способности быстро и адекватно реагировать на 
планетарные изменения.

Наиболее распространенной и действенной формой сотрудничества по вопросам 
охраны окружающей среды является конвенционное регулирование природоохранной 
деятельности путем заключения договоров и других видов международных соглашений, 
предполагающих единый подход разных стран к решению конкретных экологических 
проблем. Партнерами в таких соглашениях обычно выступают страны-соседи или госу-
дарства, объединенные общностью интересов в сохранении природной среды региона 
или совместного использования некоторых ресурсов.

На современном этапе государства и международные организации используют раз-
личные экономические инструменты для вовлечения государств в международные со-
глашения в области охраны окружающей среды:

применение санкций; •
создание фондов (помощь); •
дифференциация обязательств. •

Экономические санкции использовались для вовлечения государств в соглашения 
в области рыбного промысла, защиты озонового слоя, торговли исчезающими видами 
животных. Фондовые механизмы использовались в отношении договоров о промысле 
китов, защите озонового слоя, биоразнообразия, глобальном изменении климата.

Дифференцированные обязательства применяются в соглашениях, направленных 
на защиту озонового слоя и др. Дифференциация может осуществляться на основе самой 
экологической проблемы, возможностях государств-членов, политического маневрирова-
ния или комбинации всех этих элементов. Часто разделение производится на две группы 


