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Экономическое ядро можно и нужно рассматривать в разных ракурсах и на 

различных уровнях, в связи с чем необходим поиск выбора его оптимального 

варианта. Большое значение при этом имеет разработка конкретных методов и 

показателей, на основе которых осуществляется отбор его элементов. Так, для 

исследования структурных циклов, анализ которых важен при мониторинге 

экономического развития, Л.А. Дедов [1] применяет понятие структурной 

эластичности выпуска: Е = nl/n2, где nl – консервативный (инерционный) компонент 

нормы роста, а n2 – реконструктивный (структурный). Применение термина 

«структурная эластичность» к показателю Е оправдано по следующим причинам: 

величины nl и n2 являются относительными приростами исследуемого агрегата, что 

существенно для определения показателя Е как эластичности, ибо эластичность 

количественно представляет собой отношение таких приростов; и nl, и n2 

учитывают структурные особенности происходящих в хозяйственных системах 

процессов. 

Данное понятие целесообразно использовать и при решении проблемы 

элементного формирования экономического ядра. Возможны следующие его 

варианты (фазы). 

1. Структурная эластичность положительна: рост на основе традиционной 

структуры выпуска дополняется ростом на основе структурных изменений, т. е. 

nl > 0 и n2 > 0. Тогда Е = nl/n2 > 0. Соответствующая фаза структурного цикла может 

быть названа фазой дополняющего развития. 

2. Если несущий каркас экономической структуры подвергается 

преобразованиям, которые сначала довольно умеренны в силу инерционности 

экономических процессов, то рост на традиционной основе замедляется  

(nl < 0), но сохраняется рост на базе структурных изменений (n2 > 0), причем это 

происходит так, что N = nl + n2 > 0, и поэтому имеет место рост выпуска. Тогда 

Е > -1. 

Такая ситуация характеризует фазу компенсирующего замещения, т.е. рост за 

счет компонента n2 компенсирует и замещает спад на основе компонента nl, что 

обусловлено самим целевым назначением структурных сдвигов – рост на их основе 

должен расширять производственные возможности хозяйственной системы. Это, 

действительно, на первых порах удается обеспечить, однако часто спад 

традиционных производственных возможностей приобретает коллапсирующую 

форму, и тогда системы переходят в фазу 3. 

3. При кардинальном преобразовании традиционной структуры выпуска спад на 

ее основе перестает компенсироваться одновременным ростом на базе 



реконструктивной составляющей, что связано с запаздыванием эффекта 

структурных преобразований и часто с общей его недостаточностью по сравнению 

с масштабом деструкции. Имеет место N < 0 и Е < -1. Это ситуация некомпенси-

рующего замещения. 

4. В четвертой фазе упомянутые факторы проявляются наиболее отчетливо, в 

силу чего наблюдается общий глубокий спад производства: Е < -1 и N < 0 [2]. 

На основе предложенной классификации фаз экономического роста в каждом 

данном периоде объекты анализа – отрасли, товарные группы разбиваются на 

кластеры – совокупности объектов, сходные по свойствам динамики. В первый 

кластер (кл. 1) попадают объекты множества G[t для которых Е(|) > 0 при i  G,. 

Объекты кл. 1 развиваются в целом успешно в имеющихся условиях. Для объектов 

второго кластера (кл. 2) 0 > Е(|) > -1. Эти объекты проводят реконструкцию выпуска 

с целью более выраженного роста. Для объектов третьего кластера Е(1) < -1. Это слабо 

депрессивные объекты. В кл. 4 входят объекты, удовлетворяющие условию E(l) < -1 

и N < 0. Объекты этого кластера относятся к сильно депрессирующим. 

В процессе отбора элементов экономического ядра возможно использование 

данного приема, поскольку структурная эластичность позволяет выявить отрасли и 

виды производств, которые существенно влияют на развитие социально-

экономической системы в целом, поэтому в ядро входят элементы первого и 

второго кластеров. Например, как показали исследования, к экономическому ядру 

Удмуртской Республики в настоящее время можно отнести черную металлургию, 

машиностроение и металлообработку, лесную и деревообрабатывающую 

промышленность, нефтяную и пищевую отрасли. Иначе говоря, в ядро входят 

следующие товарные группы: военная техника и снаряжение; оружие невоенного 

назначения; специальные сорта черных металлов и проката; цветные и 

редкоземельные металлы, прокат из них; некоторые виды предметов длительного 

пользования (стиральные машины, бытовые компьютеры и т. п.); средства 

космической связи; легковые автомобили; нефть; оборудование для химического и 

бумагоделательного производства; древесина и пиломатериалы; стройматериалы 

(для сравнения, в экономическое ядро Курской области входят следующие отрасли: 

машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, черная металлургия, 

химическая и нефтехимическая, а также пищевая промышленность [3]).  

Подобным образом можно определить элементный состав экономического ядра 

для любого региона. 
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