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Мақолада ҳудудий-ишлаб чиқариш тизимининг иқтисодий ўзагининг моҳияти аниқ-
ланган, иқтисодий ўзакка элементларни танлаш мезонлари ёритилган ҳамда иқтисодиёт 
ўзагининг таркиби ва элементларига тавсиф берилган. Иқтисодий ўзак таркибига 
мақолада берилган таърифнинг хусусияти шундаки, унга ёндашув тармоқ, минтақавий 
ёки функционал хоссаларга боғлиқ равишда кўп вариантли ва бошқарувнинг иерархик 
тизимининг турли даражасида ёритилган.

Таянч иборалар: минтақа, иқтисодий ўзак, элемент таркиби, ўзакнинг шаклланиш 
моҳияти ва мезонлари, кўп вариантли ёндашув, иқтисодиёт ўзагининг оптимал варианти.

РАСУЛЕВ А.Ф., ПАВЛОВ К.В., БАЙМУРАДОВ Ш.М. ЯДРО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В статье определяется сущность экономического ядра территориально-произ вод-
ственной системы, выявляются критерии отбора элементов в экономическое ядро, а так-
же даётся характеристика элементного состава и структуры ядра экономики. Важной 
особенностью предлагаемого в статье подхода к определению структуры экономическо-
го ядра является многовариантность этого подхода с учетом отраслевой, региональной 
или функциональной специфики, а также на разных уровнях иерархической системы 
управления.

Ключевые слова: регион, экономическое ядро, элементный состав, сущность и крите-
рии формирования ядра, многовариантный подход, оптимальный вариант ядра эконо-
мики.
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RASULEV A.F. PAVLOV K.V. BAYMURADOV SH.M. CORE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM
The paper defines the essence of the economic core territorial production system, the 

criteria for selecting the elements identified in the economic core, and gives a description of 
the elemental composition and structure of the core of the regional economy. An important 
feature of the proposed article approach to the definition of the economic structure of the 
core is a multi-variant of this approach, with the industry, regional or functional specificity, 
as well as at different levels of the hierarchical control system.

Key words: region, economic core, elemental composition, nature, and the criteria for the 
formation of the core, a multivariate approach, the optimal variant of the nucleus of the 
economy.

Постановка проблемы и актуальность 
ее изучения.

Процессы формирования в новых неза-
висимых государствах развития рыночных 
отношений обусловили возникновение 
множества проблем, решение которых тре-
бует учитывать также и территориальную 
специфику. Более того, недоучет регио-
нальных факторов во многом и обусловил 
недостаточно высокую эффективность 
трансформационных рыночных преобра-
зований. Теоретически перед региональ-
ной экономической политикой ставится за-
дача оптимизации пространственных 
структур с макроэкономических позиций и 
поэтому недооценка, а тем более игнори-
рование региональных особенностей фор-
мирования рыночных отношений негатив-
но влияют на общую экономическую ситуа-
цию в стране. В этой связи следует отме-
тить, что выделение в регионах полюсов 
роста и пропульсивных отраслей способ-
ствует созданию «толчка» для развития 
экономических процессов: увеличения за-
нятости трудовых ресурсов, функциониро-
вания взаимосвязанных отраслей хозяй-
ства. Таким образом, в связи с неравно-
мерным развитием экономики всегда мож-
но выделить наиболее динамично разви-
вающиеся пропульсивные отрасли, кото-
рые стимулируют развитие всей экономики 
и представляют собой полюса роста, полю-
са развития. Причем, процесс концентра-
ции производства сосредотачивает про-
пульсивные отрасли в определенном ме-

сте, районе, который обычно называют 
точкой, центром роста (например, Силико-
новая долина в США или Бангалор в Ин-
дии). Совокупность полюсов роста состав-
ляет экономическое ядро, но в него входят 
и иные элементы.

Первопричинами необходимости фор-
мирования экономического ядра являются 
ограниченность ресурсов и возможностей, 
количество и острота нерешенных соци-
альных и экономических проблем. Причем 
в сравнительно недалекой перспективе, 
когда ограниченность мировых ресурсов 
станет одной из главных проблем, возмож-
ности использования положений теории 
экономического ядра в хозяйственной 
прак тике еще более возрастут.

При формировании экономического 
ядра возможно возникновение двух труд-
ностей: сила импульса может направляться 
не на районы, требующие поддержки, а на 
высокоразвитые районы, с которыми эко-
номически свяжутся пропульсивные отрас-
ли полюсов роста; можно столкнуться с де-
фицитом ресурсов (финансовых и трудо-
вых). Для предупреждения этого необходи-
мо осмысленное управление процессом 
ядрообразования для получения макси-
мального эффекта1. В подобных условиях 
управление финансами становится приори-
тетной задачей. Затем – трудовые ресурсы 

1  Световцева М.Г. Управление формированием 
экономического ядра региона. / Автореферат 
дисс. на соискание уч. степ. кандидата эконом. 
наук. – Воронеж, 2004. -С. 21.
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и предметы труда. В советских экономиче-
ских исследованиях приоритеты в управле-
нии этими объектами не расставлялись, т.к. 
жестко нормировались. Свободы в мани-
пулировании ресурсами не было. В рыноч-
ных условиях все обстоит строго наоборот 
– резко повышается значимость эффектив-
ного управления финансовыми ресурсами 
территории. Перераспределение инвести-
ций в полюса роста будет способствовать 
синергическому эффекту и приведет не 
только к росту производства в регионе, но 
и к улучшению социальных показателей, 
повышению уровня жизни населения. Эти 
обстоятельства актуализируют региональ-
ное ядрообразование и управление этим 
процессом.

Тема формирования и выделения «ядер» 
региональных экономик (как правило, на-
зываемых иным образом – например, ТПК, 
т.е. территориально-производственный 
ком плекс), зачастую представленных ком-
плексами отраслей, экономистами подни-
малась неоднократно в различных аспек-
тах, но либо теоретические рекомендации 
не были достаточно разработаны и поэто-
му не могли успешно применяться на прак-
тике (так это было, к примеру, с теорией 
полюсов роста), либо широко использова-
лись в условиях советского планового хоз-
яйствования, но не были адаптированы к 
рыночным условиям хозяйствования1.

Свое основное развитие теория эконо-
мического ядра получила в 60-е годы на 
Западе. Теория поляризованного развития 
в тот период представляла узловое направ-
ление в региональных исследованиях. Кон-
цепция полюсов роста была положена в 
основу региональных программ многих 
стран. Существенный вклад в развитие тео-
рии полюсов роста и экономического ядра 
внесли и российские ученые – регионалис-
ты и, в частности, ими отмечалось наличие 

1  Солодова Е.П. Взаимодействие государства 
и субъектов малого предпринимательства. // 
«Основы экономики, управления и права», 2012, 
№2. -С. 16-20.

сходства между выбором в странах с раз-
витой рыночной экономикой полюсов ро-
ста и советским принципом создания «про-
мышленных очагов» и ТПК. 

Территориально-производственный ком-
плекс (ТПК) – это экономически целостное, 
взаимосвязанное и взаимообусловленное 
объединение производств разных отраслей 
хозяйства, которое возникло и развивается 
на определенной территории. Термин ТПК 
был введен в научный оборот в рамках 
планового подхода к экономике в СССР в 
1947 году крупным советским экономико-
географом Н.Н.Колосовским. Рыночным 
аналогом термина ТПК в определенном 
смысле является понятие экономического 
кластера, впервые введенного в 60-е годы 
XX века известным американским ученым 
Майклом Портером. Под кластером в нас-
тоящее время понимается группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители, 
посредники) и связанных с ними организа-
ций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в опреде-
ленной сфере и взаимодополняющих друг 
друга. Выделяют 3 вида кластеров: 1) ре-
гио нальные (регионально ограниченные 
объединения вокруг научного или про-
мышленного центра); 2) вертикальные (объе-
динения внутри одного производственного 
процесса, например, цепочка «постав-
щик – производитель – сбытовик – кли-
ент»); 3) горизонтальные (объединение 
различных отраслей промышленности в 
один мегакластер, например, «химический 
кластер» или на еще более высоком уров-
не агрегации – «агропромышленный клас-
тер»).

Вместе с тем следует признать, что проб-
лема развития экономики региона за счет 
создания и управления экономическим 
ядром, также как и в целом проблема 
управления формированием экономиче-
ского ядра региона недостаточно изучены 

68 МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2016, 9

в настоящий период времени. Как в рос-
сийской экономической мысли, так и в 
Узбекистанской. Отсутствие механизма и 
критериев регионального ядрообразова-
ния обусловило необходимость развития 
технологии и разработки практических ре-
комендаций по формированию и управле-
нию экономическим ядром региона, что и 
определило актуальность темы исследова-
ния. 

Основные положения концепции точек 
роста.

Ведущими элементами региональных 
сис тем и подсистем населенных пунктов 
выступают их центры (ядра), которые со-
подчинены между собой. Таким образом 
под экономическим ядром в регионалисти-
ке нередко понимается совокупность «пол-
юсов роста», она играет ключевую роль в 
развитии экономики. Сказанное особенно 
справедливо в отношении переходных 
социально-экономических процессов и со-
стояний, т.е. в условиях, когда экономиче-
ская система осуществляет переход от 
одного сравнительно устойчивого состоя-
ния к другому.

Теория поляризованного развития, 
представляющая собой узловое направле-
ние в региональных исследованиях, наи-
большую популярность получила в 60-е 
годы на Западе. При существовании основ-
ных форм взаимодействия любого ядра и 
любой периферии – прямого воздействия, 
или модернизации (т.е. распространения 
импульсов к развитию от ядра к перифе-
рии) и обратного воздействия, или зависи-
мости (т.е. подчинения периферии ядру), 
акцент был сознательно сделан на первую. 
Теория поляризованного развития обосно-
вывает закономерности территориальной 
концентрации населения и хозяйств в 
определенных узловых элементах, способ-
ных оказывать воздействие на окружаю-
щие районы и стимулировать их развитие. 
Сторонники теории поляризованного раз-

вития доказывали преимущества концен-
трации производства, особенно «динамич-
ных», пропульсивных отраслей, в несколь-
ких центрах, что по их оценкам дает нема-
лый экономический эффект.

Концепция полюсов роста была положе-
на в основу региональных программ мно-
гих стран. Создание всякого рода полюсов 
и центров развития первоначально имело 
целью активизацию экономической дея-
тельности в отсталых периферийных райо-
нах. Поляризация на районном уровне рас-
сматривалась в большинстве случаев как 
средство территориальной деконцентра-
ции на макроуровне, способное ослабить 
резкое доминирование отдельных супер-
регионов или центров1.

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века 
интерес научного сообщества к концепции 
полюсов роста снизился, но усилился инте-
рес к концепциям и теориям, объясняю-
щим процесс постоянного воспроизвод-
ства неравномерности в развитии стран и 
регионов, причины сохранения отсталости. 
На первый план была выдвинута вторая 
форма отношений между центром и пери-
ферией – форма зависимости. Классиком 
концепции «центр-периферия» на Западе 
принято считать Дж.Фридмана. Согласно 
концепции Фридмана, неравномерность 
экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации неизбежно порож-
дают диспропорции между центром и пе-
риферией. Периферия не является одно-
родным полем; она подразделяется на так 
называемую внутреннюю, или ближнюю, 
тесно связанную с ядром и непосредствен-
но получающую от него импульсы к разви-
тию, и внешнюю, или дальнюю, на которое 
ядро практически не оказывает мобилизу-
ющего влияния. Центр и периферия на лю-
бом пространственном уровне связаны 

1  Строева О.А., Кузовлева И.Ю. Проектирование 
инновационной инфраструктуры на микро-, 
мезо- и макроуровнаях. // «Теоретические и 
прикладные вопросы экономики и сферы услуг», 
2014, №2. -С. 15-26.
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между собой потоками информации, капи-
тала, товаров, рабочей силы. Именно на-
правления этих потоков определяют харак-
тер взаимодействия между центральными 
и периферийными структурами, превращая 
пространство в подобие силового поля. 
Движущей силой, обеспечивающей посто-
янное развитие и воспроизводство систе-
мы отношений «центр-периферия», явля-
ется постоянная качественная трансформа-
ция ядра за счет генерирования, внедрения 
и диффузии новшеств.

Распространение нововведений, в т.ч. 
информации, идет иерархически в трех на-
правлениях: от ведущих экономических 
районов (национального хартланда) к рай-
онам периферии (хинтерланду); из центров 
высшего уровня в центры второго порядка; 
из крупных городов как ядер поляризации 
в прилегающие районы. Дж. Фридман раз-
личает несколько ведущих факторов, опре-
деляющих стабильность доминирования 
ядра над периферией. С одной стороны, 
постоянная инновационная деятельность 
создает благоприятные условия для ее 
дальнейшего развития именно в пределах 
ядра, обеспечивая максимальный доступ 
ко всевозможным контактам и связям. Тем 
самым, наряду с агломерационным эффек-
том возникает психологический эффект, 
обеспечивающий дальнейшую модерниза-
цию и качественную трансформацию эко-
номики центра. С другой стороны, посто-
янное выкачивание центром ресурсов 
ослабляет периферию, усиливая и закреп-
ляя различия между ними.

Концепция полюсов роста активно раз-
рабатывалась французскими учеными Ф.Перру 
и его учеником Ж.Бурвилем. Общая теория 
Перру основывается на трех концепциях: 
доминирующей экономики, гармонизиро-
ванного роста, всеобщей экономики. От-
правной пункт теории Перру – «эффект до-
минирования», состоящий в изменении 
сущности и форм отношений между эконо-
мическими единицами. Этот эффект приво-

дит к «поляризации производства» вокруг 
отрасли («полюса роста»), где экономиче-
ские единицы ведут себя как части единого 
целого («макроединицы»). В итоге стихий-
ная «агрессивная» конкуренция исчезает, а 
совокупная эффективность действий парт-
неров возрастает. Ф.Перру рассматривал 
экономическое пространство как чисто 
абс трактное, некое силовое поле, напря-
женность которого неравномерна, и в ко-
тором действуют определенные центро-
стремительные силы, направленные к цен-
трам, полюсам или фокусам, и исходящие 
из них центробежные. Каждый фокус имеет 
свое собственное силовое поле, помещаю-
щееся в системе других фокусов; с фокусами 
соотносят функциональные полюса роста.

Полюс роста – понятие не столько 
прост ранственное, сколько функциональ-
ное (носитель динамики), однако в практи-
ке хозяйственной деятельности он наибо-
лее рельефно выступает именно в тради-
ционном географическом пространстве и 
базируется обычно на отраслях промыш-
ленности. Именно промышленность оказы-
вает сильное влияние на развитие других 
отраслей, имеет с ними тесные производ-
ственные связи и способствует экономиче-
ски эффективной концентрации1. Таким об-
разом, будучи непосредственно связанной 
с теориями роста, концепция полюсов рос-
та подчеркивает не причины, а лишь фор-
мы проявления экономических и социаль-
ных процессов. Данная теория и использу-
емые ею концепции служат не только для 
объяснения неравномерности экономиче-
ского развития, но и указывают путь реше-
ния региональных проблем – посредством 
создания в менее развитых районах искус-
ственных «полюсов» или «точек» роста.

По поводу теории полюсов роста 
сущест вуют и другие взгляды, дополняю-
щие и развивающие первоначальные по-

1 Буржуазная региональная теория и государ-
ственно-монополистическое регулирование раз-
мещения производительных сил (критический 
анализ). – М.: «Мысль», 1981. -С. 286.
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ложения. Например, Ж.Бурвиль перенес 
эту теорию в конкретное экономическое 
производство, конкретный регион, дал ре-
гиональное толкование полюса роста. Он 
объединил пространство и функцию в одно 
понятие - «полярность пространства». Од-
нако не каждый региональный центр – по-
люс роста, а только тот, в котором есть 
пропульсивные отрасли. Задача развития 
регионов определяется тем, что необходи-
мо найти отрасли, которые дадут «толчок» 
к развитию всей региональной системы. 
Ж.Бурвиль показал, что в качестве полю-
сов роста можно рассматривать не только 
совокупности предприятий лидирующих 
отраслей, но и конкретные территории. 
Полюс роста можно трактовать как геогра-
фическую агломерацию экономической ак-
тивности или как совокупность городов, 
располагающих комплексом быстроразви-
вающихся производств.

Ж.Бурвиль подготовил географическую 
почву для функционального понятия и 
объединил пространство и функцию об-
щим свойством – полярностью. Из этого 
следует, что далеко не каждый региональ-
ный центр или узел является полюсом ро-
ста, а только тот, в котором представлены 
пропульсивные лидирующие отрасли, ко-
торый способен к самостоятельному раз-
витию в течение длительного времени, 
контролирует свое окружение и сообщает 
ему импульсы развития.

Широкое распространение получили 
два термина: полюс роста и центр роста. 
Этим как бы разграничивается функцио-
нальная и географическая часть. Под по-
люсом роста понимается набор отраслей, а 
под центром роста – географическая ин-
терпретация полюса, т.е. конкретный 
центр, город. В частности, на основе кон-
цепции центра и полюса роста находят 
объяснение многие социально-экономи-
ческие и экологические проблемы.

В основе концепции полюсов роста ле-
жит представление о ведущей роли отрас-

левой структуры экономики и, в первую 
очередь, лидирующих отраслей. Те центры 
и ареалы экономического пространства, 
где размещаются предприятия лидирую-
щих отраслей, становятся полюсами притя-
жения факторов производства, поскольку 
обеспечивают наиболее эффективное их 
использование. Это приводит к концентра-
ции предприятий и формированию полю-
сов экономического роста. Следует отме-
тить, что одним из методов, применяемых 
в региональной политике развивающихся 
стран, является создание «полюсов роста», 
или «центров развития». Политика созда-
ния полюсов роста в целях регионального 
развития направлена на тщательный выбор 
в проблемном регионе одного или не-
скольких потенциальных полюсов. Именно 
сюда направляют новые инвестиции вме-
сто того, чтобы «точечно» распределять их 
по необходимым районам.

Теоретически «полюс роста» – это по-
тенциальный пункт развития слабо поля-
ризованного района. Практически же вы-
бирается пункт, наиболее благоприятный с 
точки зрения ресурсов и географического 
положения; в дальнейшем «полюс роста», 
будучи оснащен инфраструктурными соо-
ружениями и производственными пред-
приятиями, превращается в «центр разви-
тия». Следует выделить два основных типа 
таких «центров развития». К первому отно-
сятся центры, призванные инициировать 
миграцию и капиталовложения от гипер-
трофированного основного (или един-
ственного) промышленного узла. Таких 
центров, как правило, немного – от одного 
до трех. Второй тип объединяет многочис-
ленные мелкие центры, создаваемые в 
аграрных отсталых районах с целью их бу-
дущей индустриализации и ускорения эко-
номического развития. 

Согласно концепции поляризованного 
роста, импульсы, формирующие производ-
ственно-территориальную структуру, исхо-
дят от полюсов развития, представляющих 
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собой центры концентрации производства. 
Сила воздействия полюсов зависит от того, 
что они собой представляют и какого рода 
импульсы от них исходят: развитие произ-
водственных связей (техническая поляри-
зация), расширение рыночных связей (мо-
нетарная поляризация), социальное притя-
жение (психологическая поляризация). Все 
три формы воздействия центра на окружа-
ющую среду взаимосвязаны, однако прак-
тически их соотношение неодинаково для 
разных полюсов и даже для одного центра 
на разных этапах его развития. Таким об-
разом, рассмотрев понятия «пропульсив-
ная отрасль» и «полюс роста», приводимые 
в научной литературе различными автора-
ми, можно считать, что полюса роста – тер-
ритории, в которых концентрируются от-
расли промышленности и находятся про-
пульсивные отрасли, причем главное свой-
ство полюсов роста заключается в том, 
чтобы способствовать развитию различных 
элементов экономики. При этом пропуль-
сивные отрасли – лидирующие отрасли, ха-
рактеризующиеся максимальным объемом 
производства, оказывающие влияние на 
развитие экономики и обладающие дина-
мичностью. 

Теория экономического ядра как 
развитие и обобщение концепции 
точек роста

Невысокая эффективность осуществляе-
мых в настоящее время социально-эконо-
мических преобразований во многом обус-
ловлена недостаточной разработанностью 
научных основ выбора того или иного ва-
рианта стратегии рыночной трансформа-
ции национальных экономик. В связи с 
этим определенный интерес представляет 
разработка теоретической концепции, по-
ложения которой могут быть использованы 
при формировании оптимального вариан-
та хозяйственной политики Концепция эко-
номического ядра является обобщением 
опыта развития экономики разных стран, в 

частности, опыта хозяйственного развития 
таких индустриально развитых государств, 
как Япония, Южная Корея, США. При этом 
учитывается как отраслевой аспект разви-
тия экономики различных государств, так и 
региональный.

В специальной литературе весьма широ-
ко распространена теоретическая концеп-
ция «полюсов роста» Ее суть в следующем, 
подобно тому, как в организме человека 
существуют болевые точки, определяющие 
состояние здоровья, так и в экономиче-
ском организме есть элементы (отдельные 
виды производств, отрасли, регионы, пред-
приятия), воздействие на которые значи-
тельно влияет на развитие других его эле-
ментов. Разумеется, все в мире взаимосвя-
зано, но степень взаимодействия элемен-
тов заметно варьирует, в частности, можно 
выделить существенное и несущественное 
взаимодействие (хотя, разумеется, мера 
«существенности» взаимодействия также 
весьма сильно различается).

Совокупность такого рода полюсов рос-
та можно обозначить как экономическое 
ядро. Однако, предлагаемую нами концеп-
цию экономического ядра не следует все-
цело отождествлять с теорией полюсов, 
точек роста, ибо в ядро помимо полюсов 
роста следует включать также базисные 
элементы, составляющие костяк, основу 
социально-экономической системы. В эко-
номике России к базисным элементам, пре-
жде всего, относятся предприятия ВПК и 
сырьевых отраслей производства. В эконо-
мике Узбекистана наблюдается подобная 
аналогичная проблема с сырьевой направ-
ленностью. «Это особенно важно в нынеш-
них условиях мирового экономического 
кризиса, когда сырьевая направленность 
экспорта и излишняя зависимость от рис-
ков и капризов мирового рынка превраща-
ется в серьезный фактор снижения валют-
ных поступлений, ухудшения финансовой 
устойчивости и дестабилизации экономики 
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отдельных стран»1. Вместе с этим, хотя та-
кого рода базисные элементы нередко 
весьма инерционны в своем развитии, их 
включение в экономическое ядро, на наш 
взгляд, оправдано, т.к. их взаимосвязь с 
полюсами роста обеспечивает устойчивое 
функционирование и развитие экономиче-
ской системы в целом. В этой связи нужно 
добавить, что понятие «ядро экономиче-
ской системы» достаточно давно введено в 
научный оборот, правда, в него был вло-
жен совсем иной смысл.

Как правило, это понятие использова-
лось при рассмотрении вопросов равнове-
сия рыночной системы и обозначалось как 
с-ядро2. Поскольку нами понятие «ядро 
экономики» рассматривается в ином смыс-
ле, хотя и не следует совершенно противо-
поставлять два подхода, ибо вопросы це-
нового равновесия в определенной мере 
связаны с проблемами развития экономи-
ки на основе концепции полюсов роста, 
вполне правомерно подумать о целесооб-
разности использования одного и того же 
понятия в разных контекстах, т. е. в разных 
смыслах.

На наш взгляд, в научной практике из-
вестно немало примеров подобного рода. 
Хотя, разумеется, для того, чтобы избежать 
логической ошибки отождествления, для 
обозначения понятия совокупности полю-
сов роста вполне можно предложить и 
другое название, например «экономиче-
ское начало».

Под экономическим ядром далее пони-
мается вся совокупность полюсов роста и 
базисные элементы. Кстати, подобный под-
ход существует и в регионалистике. Приме-
нение для определения данного понятия 
словосочетания «экономическое ядро» не 

1  Каримов И.А. Мировой финансово-экономи-
ческий кризис, пути и меры по его преодолению 
в условиях Узбекистана. – Т.: «Узбекистан», 2009 
год. -С. 48.

2  Буржуазная региональная теория и государ-
ственно-монополистическое регулирование раз-
мещения производительных сил (критический 
анализ). - М.: «Мысль», 1981. -С. 286.

случайно Дело в том, что совокупность по-
люсов роста и базисные элементы играют 
ключевую роль в развитии экономики. Это 
особенно справедливо в отношении пере-
ходных социально-экономических процес-
сов и состояний, т. е. в условиях, когда в 
экономической системе одно сравнитель-
но устойчивое состояние переходит в дру-
гое. Об этом свидетельствует мировой 
опыт.

Так, в Японии и Южной Корее — в стра-
нах, достигших исключительных успехов в 
социально-экономической сфере, в период 
радикального реформирования их эконо-
мики упор делался на развитие нескольких 
(пяти, шести) ключевых позиций. Затем 
срабатывал мультипликативный эффект, и 
экономика начинала быстро, эффективно и 
гармонично развиваться (иначе говоря, 
развитие этих отраслей существенно влия-
ло на становление и развитие других от-
раслей народнохозяйственного комплекса) 
Эти отрасли как бы составляли ядро пере-
стройки экономической системы.

Возможно, экономическое ядро будет 
включать всего одну-две отрасли Класси-
ческий пример — Саудовская Аравия, где 
развитие нефтяной промышленности так 
повлияло на становление всего народно-
хозяйственного комплекса, что всего за 
полтора десятилетия экономика этой стра-
ны из отсталой превратилась в одну из 
наиболее развитых в мире. 

Использование теории экономического 
ядра особенно актуально при разработке 
концепции развития переходной экономи-
ки или экономики слаборазвитых стран, 
однако и в развитых странах применение 
положений теории имеет существенное 
практическое значение. Это связано с тем, 
что и в них ресурсы и возможности не без-
граничны, и, следовательно, при разработ-
ке перспектив социально-экономического 
развития необходимо выявить приоритеты 
и ранжировать проблемы. К тому же и в 
экономике этих стран есть недостаточно 
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развитые элементы, например депрессив-
ные и стагнирующие регионы, слаборазви-
тые отрасли и секторы экономики, неэф-
фективные предприятия. 

Однако наиболее актуально использова-
ние теории экономического ядра при раз-
работке концепции социально-экономи-
ческой политики в слаборазвитых странах 
и в странах с переходной экономикой, где 
ресурсов и возможностей, как правило, го-
раздо меньше, а нерешенных проблем го-
раздо больше, чем в развитых. Таким об-
разом, это и является первопричиной не-
обходимости формирования экономиче-
ского ядра. Причем очевидно, что в срав-
нительно недалекой перспективе ограни-
ченность природных ресурсов в мире 
будет нарастать, а использование положе-
ний теории экономического ядра в хозяй-
ственной практике станет более актуаль-
ным. 

Говоря об экономическом ядре, не сле-
дует его отождествлять лишь с отраслями и 
видами производств. В него могут входить 
и отдельные регионы, и отдельные пред-
приятия. Вполне резонно ставить вопрос о 
создании экономического ядра и в отдель-
ных отраслях, и в регионах (на наш взгляд, 
это весьма актуально, например для де-
прессивных и стагнирующих регионов). Бо-
лее того, при рассмотрении проблем эко-
номического развития даже отдельного 
предприятия можно использовать концеп-
цию экономического ядра применительно 
к его отдельных цехам. Таким образом, 
проблему формирования экономического 
ядра можно и нужно рассматривать в раз-
личных ракурсах и на разных уровнях — 
народнохозяйственном, отраслевом, регио-
нальном, локальном.

Проблема элементного состава эконо-
мического ядра непосредственно связана с 
выбором критериев при отнесении к нему 
тех или иных социально-экономических 
структур и образований. Как показывает 
мировая практика, функции аккумуляторов, 

полюсов роста нередко выполняли отрас-
ли и виды производств с высоким уровнем 
рентабельности и высокой скоростью обо-
рачиваемости капитала. Так было в Англии 
в период первоначального накопления ка-
питала, когда легкая промышленность ста-
ла полюсом роста и ее развитие в значи-
тельной степени обусловило высокие тем-
пы становления всей английской экономи-
ки того времени.

Однако далеко не всегда полюсами рос-
та становятся высокорентабельные произ-
водства и отрасли с высокой скоростью 
оборота капитала. Иногда функции полю-
сов роста выполняют отрасли со сравни-
тельно низким уровнем рентабельности, и 
не всегда отрасль, выполняющая функцию 
полюса роста, сама интенсивно развивает-
ся. Главная функция экономического эле-
мента (т. е. отрасли, региона, предприятия), 
являющегося полюсом роста, — способ-
ствовать интенсивному развитию осталь-
ных элементов народнохозяйственного 
комплекса, тогда как сам элемент может 
находиться и в стагнирующем состоянии. 
Чтобы определить, может ли тот или иной 
элемент выполнять функцию полюса роста, 
необходимо учитывать всю совокупность 
последствий его воздействия на другие 
экономические элементы.

В этой связи целесообразен макроэко-
номический анализ, в соответствии с кото-
рым народное хозяйство, как известно, 
представляет систему взаимосвязей между 
четырьмя секторами и четырьмя рынками. 
Хотя обычно в ней выделяют четыре рынка 
— благ, денег, труда, ценных бумаг — в 
ходе исследования каждый из них может 
быть дезагрегирован. Например, рынок 
ценных бумаг в свою очередь можно раз-
делить на рынок государственных облига-
ций и рынок акций коммерческих компа-
ний. Несмотря на определенный схематизм 
этой классической макроэкономической 
модели, ее использование позволяет осу-
ществить комплексный анализ последствий 
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реализации управленческих решений. Оче-
видно, в соответствии с макроэкономиче-
ским анализом к критериям выбора эле-
ментов экономического ядра наряду с 
уровнем рентабельности и скоростью обо-
рота капитала следует относить и другие, в 
том числе и не стоимостные параметры.

Например, полюсом роста может быть 
отрасль с низким уровнем рентабельности 
и сравнительно невысокой скоростью обо-
рота капитала, но обеспечивающая высо-
кий уровень занятости или значительное 
увеличение количества заказов для других 
отраслей. Так, во время Великой депрессии 
в США правительство прилагало значи-
тельные усилия для развития производ-
ственной инфраструктуры, прежде всего 
строительства дорог (так называемые об-
щественные работы). Это позволило обес-
печить работой существенную часть насе-
ления, увеличив тем самым совокупный 
потребительский спрос и дав толчок раз-
витию других отраслей [8]. Полюсом роста 
могут быть и сектор экономики, и хозяй-
ственное мероприятие. Функции полюсов 
роста, например, выполняют кейнсианские 
методы регулирования экономики, в част-
ности, увеличение госзаказа для отраслей, 
развитие которых влияет на функциониро-
вание других сегментов экономики.

Таким образом, к экономическому ядру 
относится все то, что способствует росту 
значительного числа других элементов 
социально-экономической системы. Отбор 
элементов экономического ядра осущест-
вляется на основе использования многих 
параметров (как стоимостных, так и 
нестоимост ных) — уровня прибыльности и 
рентабельности, скорости оборота капита-
ла, увеличения занятости населения, роста 
совокупного спроса и др. Определяя кри-
терии отбора элементов экономического 
ядра, следует учитывать не только качест-
венный аспект (т. е. выбор экономических 
параметров-критериев), но и количествен-
ный. Это означает, что для выбранных 

параметров-критериев необходимо уста-
навливать пороговые, критические значе-
ния, при которых в экономическое ядро 
целесообразно включить те или иные эле-
менты, влияющие на другие звенья эконо-
мики.

Большое значение при выборе элемента 
экономического ядра имеет учет его роли 
в воспроизводственных процессах. Так, в 
условиях НТР важно развитие наукоемких 
отраслей и производств, роль которых в 
связи с увеличением ограниченности при-
родных ресурсов будет возрастать. Напри-
мер, индустриализация советской эконо-
мики 1920-1930-х гг., несомненно, являлась 
полюсом роста, оказывая огромное влия-
ние на развитие всего народнохозяйствен-
ного комплекса страны, в том числе и на 
такие отрасли, как сельское хозяйство (как 
известно, финансовой основой индустриа-
лизации советской экономики в значитель-
ной мере была перекачка ресурсов из 
сельского хозяйства в промышленность, 
развитие которой в свою очередь оказало 
существенное влияние на развитие сель-
скохозяйственного комплекса страны)1.

Более детальный анализ определения 
качественных и количественных критериев 
отбора элементов экономического ядра — 
тема будущих исследований. Очевидно 
только, что при решении этой проблемы 
следует учитывать отраслевую и регио-
нальную специфику, ибо тот же нижний 
порог рентабельности, учет которого не-
обходим при отборе элемента ядра, будет 
существенно зависеть от специфики отрас-
ли и региона. Необходимо учесть также и 
то, что при решении проблемы формиро-
вания ядра нужно выделять различные 
группы элементов, поскольку отборы могут 
быть разными. Ясно, что не для всех эле-
ментов ядра критерием отбора могут быть 
показатели нормы рентабельности или 
обеспечения занятости, поэтому всю воз-

1  Дедов Л. А. Развитие хозяйственных систем: 
методы оценки и анализа. - Екатеринбург: Изд-во 
УрО РАН, 1998. -С. 221.
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можную выборку целесообразно разбить 
на группы по принципу однотипности ис-
пользуемых критериев.

Следует также принимать во внимание, 
что состояние экономической среды может 
существенно влиять на критерии отбора 
экономических элементов. Так, в переход-
ной среде уровень неопределенности и из-
менчивости, как правило, значительно 
выше, чем в устойчивой, что нередко про-
является в высоких темпах инфляции, по-
этому в переходном периоде и в достаточ-
но устойчивой среде одни и те же крите-
рии отбора элементов в ядро могут дать 
значительные расхождения. Например, 
уро вень рентабельности, или прибыль-
ности, при высокой инфляции будет суще-
ственно отличаться от своего аналога при 
низкой инфляции (если перевести в нату-
ральный эквивалент). Следовательно, будут 
различными и пороговые значения этого 
показателя. Отсюда вывод: в переходной 
среде более значима, на наш взгляд, роль 
натуральных показателей, используемых в 
качестве критериев отбора элементов в 
экономическое ядро. 

Как уже говорилось, положения теории 
экономического ядра, хотя бы частично, 
могут применяться не только в целом в на-
родном хозяйстве, но и в отдельных регио-
нах, в отдельных отраслях, на отдельных 
предприятиях. Причем при отборе элемен-
тов экономического ядра отдельного 
регио на или отрасли можно использовать 
ту же макроэкономическую модель, моди-
фицированную с учетом региональной или 
отраслевой специфики (в частности, в нее 
нужно добавить взаимосвязь с другими ре-
гионами и отраслями). Таким образом, 
проблему формирования экономического 
ядра можно рассматривать в различных 
ракурсах и на разных уровнях иерархиче-
ской системы. Вполне возможны ситуации, 
когда определенный регион входит в эко-
номическое ядро всего народнохозяй-
ственного комплекса и одновременно в 

ядро другого, более масштабного, региона 
или когда отрасль входит в ядро того или 
иного региона, но не всего народнохозяй-
ственного комплекса, и наоборот. Причем 
очевидно, что разные аспекты и уровни 
экономического ядра пересекаются, на-
пример региональные и отраслевые.

В связи с этим проблема выбора опти-
мального варианта элементного состава 
экономического ядра весьма актуальна. 
Большое значение имеет создание условий 
для того, чтобы экономическое ядро «за-
работало». Один из важнейших способов 
его «запуска» – государственное регулиро-
вание и стимулирование, как прямое, так и 
косвенное. Как правило, именно государ-
ственные методы стимулирования приори-
тетных отраслей обеспечивали «работо-
способность» экономического ядра, в ко-
торое эти отрасли входили. После этого 
весьма эффективно и гармонично начина-
ла функционировать и развиваться вся 
социально-экономическая система, о чем 
свидетельствует японский, южнокорей-
ский, советский опыт (индустриализация 
1920-1930-х гг.).

Что касается рыночных методов, то бла-
годаря им эффект экономического ядра 
срабатывает, как правило, лишь через 
сравнительно длительный промежуток 
времени (например, в Англии в период 
первоначального накопления капитала) и 
при благоприятных внешних условиях, в 
том числе при наличии крупных зарубеж-
ных инвестиций. Если же нет времени и 
соот ветствующих условий, необходимо 
жесткое государственное регулирование 
(речь идет об оптимальном соотношении 
рыночных и государственных методов ре-
гулирования экономики, где последние со-
ставляют значительную часть). Организа-
ционно-экономический механизм управле-
ния регионом на основе сформированного 
ядра включает следующие базовые эле-
менты: ресурсы (финансовые, материаль-
ные, трудовые), субъект и объект управле-
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ния, а также технологию управления. Реа-
лизуя функции управления ядром, в пер-
вую очередь следует установить объем ре-
сурсов, необходимых для запуска пропуль-
сивных отраслей региона, а также размер 
средств, которые можно направить в раз-
витие экономики региона при более пол-
ном использовании его потенциала.

Как уже говорилось, экономическое 
ядро можно и нужно рассматривать в раз-

ных ракурсах и на различных уровнях, в 
связи с чем необходим поиск выбора его 
оптимального варианта. Большое значение 
при этом имеет разработка конкретных ме-
тодов и показателей, на основе которых 
осуществляется отбор его элементов. В 
этой связи следует использовать показате-
ли, характеризующие процессы концентра-
ции и специализации производства, а так-
же различного рода экспертные методы. 
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