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 Економіка регіону 

УДК 658.155 

ПАВЛОВ К. В. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯДРО РЕГИОНА:  

СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

 

Определяется сущность экономического ядра территориально-производственной системы, вы-

являются критерии отбора элементов в экономическое ядро, а также даётся характеристика элемент-

ного состава и структуры ядра экономики региона. Первопричинами необходимости формирования 

экономического ядра являются ограниченность ресурсов и возможностей, количество и острота не-

решенных социальных и экономических проблем. Причем в сравнительно недалекой перспективе, 

когда ограниченность мировых ресурсов станет одной из главных проблем, возможности использо-

вания положений теории экономического ядра в хозяйственной практике еще более возрастут. 

Ключевые слова: регион, экономическое ядро, элементный состав, сущность и критерии фор-

мирования ядра. 

 

Постановка проблемы. Процессы 

формирования в России развитых рыноч-

ных отношений обусловили возникнове-

ние множество проблем, решение которых 

требует учитывать также и территориаль-

ную специфику. Более того, недоучет ре-

гиональных факторов во многом и обусло-

вил недостаточно высокую эффективность 

трансформационных рыночных преобра-

зований. Теоретически перед региональ-

ной экономической политикой ставится 

задача 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 ситу-

ацию 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 экономи-

ки и представляют собой полюса роста, 

полюса развития. Причем, процесс кон-

центрации производства сосредотачивает 

пропульсивные отрасли в определенном 

месте, 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 

формирования экономического ядра явля-

ются ограниченность ресурсов и возмож-

ностей, количество и острота нерешенных 

социальных и экономических проблем. 

Причем в сравнительно недалекой пер-

спективе, когда ограниченность мировых 

ресурсов станет одной из главных проблем, 

возможности использования положений 

теории экономического ядра в хозяйствен-

ной практике 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 от-

расли полюсов роста; можно столкнуться с 

дефицитом ресурсов (финансовых и тру-

довых). Для предупреждения этого необ-

ходимо осмысленное управление процес-

сом ядрообразования для получения мак-

симального эффекта [10]. В подобных 

условиях управление финансами становит-

ся приоритетной задачей. Затем - трудовые 

ресурсы и предметы труда. В советских 

экономических исследованиях приоритеты 

в управлении этими объектами не рас-

ставлялись, т.к. жестко нормировались. 

Свободы в манипулировании ресурсами не 

было. В рыночных условиях все обстоит 

строго наоборот - резко повышается зна-

чимость эффективного управления финан-
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совыми ресурсами территории. Перерас-

пределение инвестиций в полюса роста 

будет способствовать синергическому эф-

фекту и приведет не только к росту произ-

водства в регионе, но и к улучшению со-

циальных показателей, повышению уровня 

жизни населения. Эти обстоятельства ак-

туализируют региональное ядрообразова-

ние и управление этим процессом. 

Тема формирования и выделения 

«ядер» региональных экономик (как пра-

вило, называемых иным образом – напри-

мер, ТПК, т.е. территориально-

производственный комплекс), зачастую 

представленных комплексами отраслей, 

экономистами поднималась неоднократно 

в различных аспектах, но либо теоретиче-

ские рекомендации не были достаточно 

разработаны и поэтому не могли успешно 

применяться на практике (так это было, к 

примеру, с теорией полюсов роста), либо 

широко использовались в условиях совет-

ского планового хозяйствования, но не 

были адаптированы к российским рыноч-

ным условиям хозяйствования. 

Свое основное развитие теория эко-

номического ядра получила в 60-е годы на 

Западе. Теория поляризованного развития 

в тот период представляла узловое направ-

ление в региональных исследованиях. 

Концепция полюсов  роста была положена 

в основу региональных программ многих 

стран. Существенный вклад в развитие 

теории полюсов роста и экономического 

ядра внесли и российские ученые – регио-

налисты и, в частности, ими отмечалось 

наличие сходства между выбором в стра-

нах с развитой рыночной экономикой по-

люсов роста и советским принципом со-

здания «промышленных очагов» и ТПК.  

Территориально-производственный 

комплекс (ТПК) – это экономически це-

лостное, взаимосвязанное и взаимообу-

словленное объединение производств раз-

ных 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 российским 

экономико-географом Н.Н. Колосовским. 

Рыночным аналогом термина ТПК в опре-

деленном смысле является понятие эконо-

мического кластера, впервые введенного в 

60-е годы XX века известным американ-

ским ученым Майклом Портером. Под 

кластером в настоящее время понимается 

группа географически соседствующих вза-

имосвязанных компаний (поставщики, 

производители, посредники) и связанных с 

ними организаций (образовательные заве-

дения, органы государственного управле-

ния, инфраструктурные компании), дей-

ствующих в определенной сфере и взаи-

модополняющих друг друга. Выделяют 3 

вида кластеров: 1) региональные (регио-

нально ограниченные объединения вокруг 

научного или промышленного центра); 2) 

вертикальные (объединения внутри одного 

производственного процесса, например, 

цепочка «поставщик – производитель – 

сбытовик - клиент»); 3) горизонтальные 

(объединение различных отраслей про-

мышленности в один мегакластер, напри-

мер, «химический кластер» или на еще бо-

лее высоком уровне агрегации – «агропро-

мышленный кластер»). 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Многие вопросы, связанные 

с изучением отдельных сторон исследуе-

мой проблемы, нашли отражение в науч-

ных трудах известных отечественных и 

зарубёжных учёных – экономистов и ге-

графов: Э. Б. Алаева, В. Б. Безрукова, Б. Д. 

Бреева, Д. И. Валентейна, А. Г. Гранберга, 

У. Изарда, И. А. Ильина, В. В. Кистанова, 

Н. С. Кистановой, А. Г. Липко, П. П. Лит-

вякова, Н. Н. Некрасова, М. Ю. Павлова  и 

др. Вместе с тем следует признать, что 

проблема развития экономики региона за 

счет создания и управления экономиче-

ским ядром, также как и в целом проблема 

управления формированием экономиче-

ского ядра региона недостаточно изучены 

в настоящий период времени. Отсутствие 

механизма и критериев регионального яд-

рообразования обусловило необходимость 

развития технологии и разработки практи-

ческих рекомендаций по формированию и 

управлению экономическим ядром региона, 

что и определило актуальность темы ис-

следования. 

Цель статьи – исследование процес-

сов формирования экономического ядра 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
2

(
1

8
)

/
2

0
1

5
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 - 115 - 

региона, а именно: сущности, критериев 

формирования и элементного состава. 

Изложение основного материала 

исследования. Ведущими элементами ре-

гиональных систем и  подсистем населен-

ных пунктов выступают их центры (ядра), 

которые соподчинены между собой. Таким 

образом под экономическим ядром в реги-

оналистике нередко  понимается совокуп-

ность «полюсов роста», она играет ключе-

вую роль в развитии экономики. Сказанное 

особенно справедливо в отношении пере-

ходных социально-экономических процес-

сов и состояний, т.е. в условиях, когда 

экономическая система осуществляет пе-

реход от одного сравнительно устойчивого 

состояния к другому. 

Теория поляризованного развития, 

представляющая собой узловое направле-

ние в региональных исследованиях, 

наибольшую популярность получила в 60-

е годы на Западе. При существовании ос-

новных 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 

[11]. Сторонники теории поляризованного 

развития доказывали преимущества кон-

центрации производства, особенно «дина-

мичных», пропульсивных отраслей, в не-

скольких центрах, что по их оценкам дает 

немалый экономический эффект. 

Концепция полюсов роста была по-

ложена в основу региональных программ 

многих стран. Создание всякого рода по-

люсов и центров развития первоначально 

имело целью активизацию экономической 

деятельности в отсталых периферийных 

районах. Поляризация на районном уровне 

рассматривалась в большинстве случаев 

как средство территориальной деконцен-

трации на макроуровне, способное осла-

бить резкое доминирование отдельных су-

перрегионов или центров. 

В конце 60-х – начале 70-х годов XX 

века интерес научного сообщества к кон-

цепции полюсов роста снизился, но уси-

лился интерес к концепциям и теориям, 

объясняющим процесс постоянного вос-

производства неравномерности в развитии 

стран и регионов, причины сохранения от-

сталости. На первый план была выдвинута 

вторая форма отношений между центром и 

периферией - форма зависимости. Класси-

ком концепции «центр-периферия» на За-

паде принято считать Дж. Фридмана [12]. 

Согласно концепции Фридмана, неравно-

мерность экономического роста и процесс 

пространственной поляризации неизбежно 

порождают диспропорции между центром 

и периферией. Периферия не является од-

нородным полем; она подразделяется на 

так называемую внутреннюю, или ближ-

нюю, тесно связанную с ядром и непо-

средственно получающую от него импуль-

сы к развитию, и внешнюю, или дальнюю, 

на которое ядро практически не оказывает 

мобилизирующего влияния. Центр и пери-

ферия на любом пространственном уровне 

связаны между собой потоками информа-

ции, капитала, товаров, рабочей силы. 

Именно направления этих потоков опреде-

ляют характер взаимодействия между цен-

тральными и периферийными структурами, 

превращая пространство в подобие сило-

вого поля. Движущей силой, обеспечива-

ющей постоянное развитие и воспроизвод-

ство системы отношений «центр-

периферия», является постоянная каче-

ственная трансформация ядра за счет гене-

рирования, внедрения и диффузии нов-

шеств. 

Распространение нововведений, в т.ч. 

информации, идет иерархически в трех 

направлениях: 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, 

определяющих стабильность до-

минирования ядра над периферией. С од-

ной стороны, постоянная инновационная 
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деятельность создает благоприятные усло-

вия для ее дальнейшего развития именно в 

пределах ядра, обеспечивая максимальный 

доступ ко всевозможным контактам и свя-

зям. Тем самым, наряду с агломерацион-

ным эффектом возникает психологический 

эффект, обеспечивающий дальнейшую мо-

дернизацию и качественную трансформа-

цию экономики центра. С другой стороны, 

постоянное выкачивание центром ресурсов 

ослабляет периферию, усиливая и закреп-

ляя различия между ними. 

Концепция полюсов роста активно 

разрабатывалась французскими учеными 

Ф. Перру и его учеником Ж. Бурвилем. 

Общая теория Перру основывается на трех 

концепциях: доминирующей экономики, 

гармонизированного роста, всеобщей эко-

номики. Отправной пункт теории Перру - 

«эффект доминирования», состоящий в 

изменении сущности и форм отношений 

между экономическими единицами. Этот 

эффект приводит к «поляризации произ-

водства» вокруг отрасли («полюса роста»), 

где экономические единицы ведут себя как 

части единого целого («макроединицы»). В 

итоге стихийная «агрессивная» конкурен-

ция исчезает, а совокупная эффективность 

действий партнеров возрастает. Как дока-

зывается Павловым Ю.М., Перру рассмат-

ривал экономическое пространство как чи-

сто абстрактное, некое силовое поле, 

напряженность которого неравномерна, и в 

котором действуют определенные центро-

стремительные силы, направленные к цен-

трам, полюсам или фокусам, и исходящие 

из них центробежные. Каждый фокус име-

ет свое собственное силовое поле, поме-

щающееся в системе других фокусов; с 

фокусами соотносят функциональные по-

люса роста. 

Полюс роста - понятие не столько 

пространственное, 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 ока-

зывает сильное влияние на развитие дру-

гих отраслей, имеет с ними тесные произ-

водственные связи и способствует эконо-

мически эффективной концентрации [1]. 

Таким образом, будучи непосредственно 

связанной с теориями роста, концепция 

полюсов роста подчеркивает не причины, а 

лишь формы проявления экономических и 

социальных процессов. Данная теория и 

используемые ею концепции служат не 

только для объяснения неравномерности 

экономического развития, но и указывают 

путь решения региональных проблем - по-

средством создания в менее развитых рай-

онах искусственных «полюсов» или «то-

чек» роста. 

По поводу теории полюсов роста су-

ществуют и другие взгляды, дополняющие 

и развивающие первоначальные положе-

ния. Например, Ж.Бурвиль перенес эту 

теорию в конкретное экономическое про-

изводство, конкретный регион, дал регио-

нальное толкование полюса роста. Он объ-

единил 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 гео-

графическую агломерацию экономической 

активности или как совокупность городов, 

располагающих комплексом быстроразви-

вающихся производств. 

Бурвиль Ж. подготовил географиче-

скую почву для функционального понятия 

и объединил пространство и функцию об-

щим свойством - полярностью. Из этого 

следует, что далеко не каждый регио-

нальный центр или узел является полюсом 

роста, а только тот, в котором представле-

ны пропульсивные лидирующие отрасли, 

который способен к самостоятельному 

развитию 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-
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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-

экономические и экологические проблемы 

взаимосвязи г. Ижевска и окружающего 

его сельскохозяйственного Завьяловского 

района Удмуртской Республики [6]. Учи-

тывая серьезное влияние, оказываемое 

ижевчанами на производственную и соци-

альную инфраструктуру этого типичного 

сельскохозяйственного района и особенно 

те негативные экологические последствия 

на природную среду Завьяловского района 

(прежде всего, на процесс эрозии почв), 

обусловленные производственной дея-

тельностью предприятий столицы Удмур-

тии, Государственным советом республики 

(главным законодательным органом Уд-

муртии) было принято решение о прида-

нии этому району официального статуса 

«пригородного района» с вытекающими из 

этого налоговыми и финансово-

кредитными льготами (в частности, уже 

несколько лет формируется единый бюд-

жет системы «Ижевск – Завьяловский рай-

он»). Все это позволит несколько умень-

шить негативные последствия, обуслов-

ленные близостью крупнейшего в респуб-

лике города и окружающего его сельско-

хозяйственного района. 

Среди сторонников идей Перру 

находится, по мнению Ю. М. Павлова, ис-

панский ученый Х. Р. Ласуэн; он разраба-

тывает теорию процессов урбанизации и 

развития на основе теории полюсов роста 

и диффузии нововведений [8]. В частности, 

он предлагает следующие определения 

«полюса роста»: 1.Полюс роста - это реги-

ональный (а не национальный) узел пред-

приятий (а не отраслей), связанный с экс-

портным сектором экономики региона (а 

не с ведущей отраслью), расположенный в 

одном или нескольких географических ку-

стах (концентрациях) региона. 2. Система 

полюсов роста и каждый из них в отдель-

ности растет за счет импульсов, рожден-

ных общенациональным спросом, переда-

ющихся через экспортный сектор региона 

и воспринимаемых в процессе конкурен-

ции между полюсами. 3. Импульс роста 

передается к периферийным второстепен-

ным отраслям через посредство рыночных 

связей (а не через связи по поставкам и по-

треблению) между предприятиями, а к гео-

графической периферии - таким же обра-

зом, но с учетом факторов размещения. 

Теория полюсов роста получила развитие в 

работах Г. Шотье об осях развития. Его 

основная идея заключается в том, что тер-

ритории, расположенные между полюсами 

роста и обеспечивающие транспортную 

связь, получают дополнительные импуль-

сы роста благодаря увеличению грузопо-

токов, развитию инфраструктуры. Поэтому 

они превращаются в оси (коридоры) раз-

вития. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что различные ученые с разных точек зре-

ния разрабатывали теорию полюсов роста, 

но их идеи имели общее основание. В ос-

нове концепции полюсов роста лежит 

представление о ведущей роли отраслевой 

структуры экономики и, в первую очередь, 

лидирующих отраслей. Те центры и ареа-

лы экономического пространства, где раз-

мещаются предприятия лидирующих от-

раслей, становятся полюсами притяжения 

факторов производства, поскольку обеспе-

чивают наиболее эффективное их исполь-

зование. Это приводит к концентрации 

предприятий и формированию полюсов 

экономического роста. Следует отметить, 

что одним из методов, применяемых в ре-

гиональной 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 всему району. 

Теоретически «полюс роста» - это 

потенциальный пункт развития слабо по-

ляризованного района. Практически же 

выбирается пункт, наиболее благоприят-

ный с точки зрения ресурсов и географи-

ческого положения; в дальнейшем «полюс 

роста», будучи оснащен инфраструктур-
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ными сооружениями и производственными 

предприятиями, превращается в «центр 

развития». Следует выделить два основ-

ных типа таких «центров развития». К 

первому относятся центры, призванные 

инициировать миграцию и капиталовло-

жения от гипертрофированного основного 

(или единственного) промышленного узла. 

Таких центров, как правило, немного - от 

одного до трех. Второй тип объединяет 

многочисленные мелкие центры, создава-

емые в аграрных отсталых районах с це-

лью их будущей индустриализации и 

ускорения экономического развития.  

Согласно концепции поляризованно-

го роста, импульсы, формирующие произ-

водственно-территориальную структуру, 

исходят от полюсов развития, представля-

ющих собой центры концентрации произ-

водства. Сила воздействия полюсов зави-

сит от того, что они собой представляют и 

какого рода импульсы от них исходят: раз-

витие производственных связей (техниче-

ская поляризация), расширение рыночных 

связей (монетарная поляризация), соци-

альное притяжение (психологическая по-

ляризация). Все три формы воздействия 

центра на окружающую среду взаимосвя-

заны, однако практически их соотношение 

неодинаково для разных полюсов и даже 

для одного центра на разных этапах его 

развития. Таким образом, рассмотрев по-

нятия «пропульсивная отрасль» и «полюс 

роста», приводимые в научной литературе 

различными авторами, можно считать, что 

полюса роста - территории, в которых 

концентрируются отрасли промышленно-

сти и находятся пропульсивные отрасли, 

причем главное свойство полюсов роста 

заключается в том, чтобы способствовать 

развитию различных элементов экономики. 

При этом пропульсивные отрасли – лиди-

рующие отрасли, характеризующиеся мак-

симальным объемом производства, оказы-

вающие влияние на развитие экономики и 

обладающие динамичностью.  

для исследования структурных цик-

лов, анализ которых важен при монито-

ринге экономического развития, применя-

ется понятие структурной эластичности 

выпуска: Е = nl/n2, где nl — консерватив-

ный (инерционный) компонент нормы ро-

ста, а п2 — реконструктивный (структур-

ный) [4]. Применение термина «структур-

ная эластичность» к показателю Е оправ-

дано по следующим причинам: величины 

nl и п2 являются относительными приро-

стами исследуемого агрегата, что суще-

ственно для определения показателя Е как 

эластичности, ибо эластичность количе-

ственно представляет собой отношение 

таких приростов; и nl, и п2 учитывают 

структурные особенности происходящих в 

хозяйственных системах процессов. 

Данный показатель структурной эла-

стичности целесообразно использовать и 

при решении проблемы элементного фор-

мирования экономического ядра. Возмож-

ны следующие его варианты (фазы). 

1. Структурная эластичность поло-

жительна: рост на основе традиционной 

структуры выпуска дополняется ростом на 

основе структурных изменений, т. е. nl > 0 

и п2 > 0. Тогда Е = nl/n2 > 0. Соответству-

ющая фаза структурного цикла может 

быть названа фазой дополняющего разви-

тия. 

2. Если несущий каркас экономиче-

ской структуры подвергается преобразова-

ниям, которые сначала довольно умеренны 

в силу инерционности экономических 

процессов, то рост на традиционной осно-

ве замедляется (nl < 0), но сохраняется 

рост на базе структурных изменений (п2 > 

0), причем это происходит так, что N = nl + 

п2 > 0, и поэтому имеет место рост выпус-

ка Тогда Е > — 1. 

Такая ситуация характеризует фазу 

компенсирующего замещения, т. е. рост за 

счет компонента п2 компенсирует и заме-

щает спад на основе компонента nl, что 

обусловлено самим целевым назначением 

структурных сдвигов — рост на их основе 

должен расширять производственные воз-

можности хозяйственной системы. Это 

действительно на первых порах удается 

обеспечить, однако часто спад традицион-

ных производственных возможностей при-

обретает коллапсную форму, и тогда си-

стемы переходят в фазу 3. 

3. При кардинальном преобразовании 

традиционной структуры выпуска спад на 

ее основе перестает компенсироваться од-

новременным ростом на базе реконструк-
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тивной составляющей, что связано с за-

паздыванием эффекта структурных пре-

образований и часто с общей его недо-

статочностью по сравнению с масштабом 

деструкции. Имеет место N < 0 и Е < — 1. 

Это ситуация не компенсирующего за-

мещения. 

4. В четвертой фазе упомянутые 

факторы проявляются наиболее отчетли-

во, в силу чего наблюдается общий глу-

бокий спад производства: Е«— 1 и N « 0 

[6]. 

На основе предложенной классифи-

кации фаз экономического роста в каж-

дом данном периоде объекты анализа — 

отрасли, товарные группы разбиваются 

на кластеры — совокупности объектов, 

сходные по свойствам динамики. В пер-

вый кластер (кластер 1) попадают объек-

ты множества G[t для которых Е(|) > 0 при 

i e G,. Объекты кластера 1 развиваются в 

целом успешно в имеющихся условиях. 

Для объектов второго кластера (кластер 

2) 0 > Е(|) > — 1. Эти объекты проводят 

реконструкцию выпуска с целью более 

выраженного роста. Для объектов треть-

его кластера Е(1> < — 1. Это слабо де-

прессивные объекты. В кластере 4 входят 

объекты, удовлетворяющие условию E(l) 

« — 1 и N « 0. Объекты этого кластера 

относятся к сильно депрессирующим. В 

процессе отбора элементов экономиче-

ского ядра возможно использование дан-

ного приема, поскольку структурная эла-

стичность позволяет выявить отрасли и 

виды производств, которые существенно 

влияют на развитие социально-

экономической системы в целом, поэто-

му в ядро входят элементы первого и 

второго кластеров.  

Например, как показали исследова-

ния, к экономическому ядру Удмуртской 

Республики в настоящее время можно 

отнести черную металлургию, машино-

строение и металлообработку, лесную и 

деревообрабатывающую промышлен-

ность, нефтяную и пищевую отрасли. 

Иначе говоря, в ядро входят следующие 

товарные группы: военная техника и 

снаряжение; оружие невоенного назна-

чения; специальные сорта черных метал-

лов и проката; цветные и редкоземель-

ные металлы, прокат из них; некоторые 

виды предметов длительного пользова-

ния (стиральные машины, бытовые ком-

пьютеры и т. п.); средства космической 

связи; легковые автомобили; нефть; обо-

рудование для химического и бумагоде-

лательного производства; древесина и 

пиломатериалы; стройматериалы (для 

сравнения в экономическое ядро Кур-

ской области входят следующие отрасли: 

машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика, черная металлургия, 

химическая и нефтехимическая, а также 

пищевая промышленность [11]).  

Подобным образом можно опреде-

лить элементный состав экономического 

ядра для любого региона. 

Выводы и перспективы даль-

нейших исследоваий. В статье дается 

обоснование целесообразности развития 

и обобщения известной концепции точек 

роста. Обобщение осуществляется в от-

раслевом, региональном и функциональ-

ном аспектах. 

Под экономическим ядром следует 

понимать совокупность точек роста и ба-

зисных элементов экономики. Экономи-

ческое ядро оказывает существенное 

влияние на функционирование и разви-

тие всей экономической системы. 

Предлагается система количествен-

ных и качественных критериев отбора 

элементов в экономическое ядро на раз-

ных уровнях иерархической системы 

управления. Актуальность формирования 

ядра экономической системы возрастает 

в кризисных ситуациях, в условиях пере-

ходного периода от одного устойчивого 

состояния к другому и в условиях слабо-

развитости экономики.  

Обосновывается идея о многовари-

антности экономического ядра и необхо-

димости выбора его оптимального вари-

анта, а также предлагается методический 

подход для осуществления отбора эле-

ментов ядра в различных регионах. На 

примере двух субъектов Российской Фе-

дерации – Удмуртской Республики и 
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Курской области определен состав эко-

номического ядра этих регионов, что 

свидетельствует о возможности практи-

ческого использования предложенной 

теории. 

Определены направления формиро-

вания системы управления и регулирова-

ния процессам «ядрообразования» на от-

раслевом и региональном уровнях.  

На основе предложенного подхода 

можно определять экономическое ядро в 

других странах мира и в их регионах. 
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Павлов К. В. 

Економічне ядро регіону: сутність, критерії формування і елементний склад 

Визначається сутність економічного ядра територіально-виробничої системи, виявля-

ються критерії відбору елементів в економічне ядро, а також дається характеристика елемен-

тного складу і структури ядра економіки регіону. Першопричинами необхідності формуван-

ня економічного ядра є обмеженість ресурсів і можливостей, кількість і гострота невиріше-

них соціальних та економічних проблем. Причому в порівняно недалекій перспективі, коли 

обмеженість світових ресурсів стане однією з головних проблем, можливості використання 

положень теорії економічного ядра в господарській практиці ще більше зростуть. 

Ключові слова: регіон, економічне ядро, елементний склад, сутність і критерії форму-

вання ядра. 

 

Pavlov K. 

Economic core region: essence, formation and criteria elemental composition 

Defines the essence of the economic core of territorial production systems, identifies criteria 

for selecting items in the economic core, and gives a description of the elemental composition and 

structure of the core of the regional economy. The root causes of the economic necessity of forming 

nuclei are limited resources and opportunities, the number and severity of unresolved social and 

economic problems. And in the relatively near future, when the world's limited resources will be 

one of the main problems, the possibility of using the theory of economic core in economic practice 

will increase even more. 

Keywords: region, economic core, elemental composition, nature, and the criteria for the for-

mation of the core. 
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