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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В РАМКАХ МОДЕЛИ «ЯДРО-ПЕРИФЕРИЯ» 

 

Э.Н. Воронько,  

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

В современных условиях значительной асимметрии внутирегионального про-

странства ключевой проблемой реализации целей сбалансированного развития, кото-

рая стоит перед органами власти и управления региона, является разработка социаль-

но-экономических стратегий, которые обеспечат интеграцию потенциала территори-

альных образований региона в направлении эффективных взаимосвязей и взаимодей-

ствий в системе отношений «центр – периферия». 

Классиком теории «центр – периферия» на Западе принято считать Дж. Фрид-

мана [1]. Согласно его концепции неравномерность экономического роста и процесс 

пространственной поляризации неизбежно порождают экономические диспропорции 

между центром и периферией, а сам экономический рост концентрируется исключи-

тельно в городах.  

В этой модели небольшой по территории центр, называемый Фридманом «яд-

ром», объединяющий наиболее передовые технологические и социальные достиже-

ния, противопоставляется огромной периферии - совокупности отдаленных и слабо-

развитых территорий с замедленной модернизацией, служащей источником ресурсов 

и потребителем инноваций. 

Периферия имеет определенную структуру: внутреннюю область (ближнюю), тесно 

связанную с ядром, которая получает от последнего импульсы к развитию; внешнюю 

(дальнюю), на которое ядро практически не оказывает мобилизирующего влияния. 

Система «центр – периферия» пронизывает все глобальное социально-

политическое и экономическое пространство, начиная от взаимодействия между стра-

нами-«лидерами» и развивающимися странами и заканчивая системами «областной 

центр – районы», «город – село». Таким образом, в современных условиях социально-

экономического развития регионов система «центр – периферия» имеет исключитель-

но важное как теоретическое, так практическое значение для понимания сложных вза-

имоотношений между административно-территориальными единицами различного 

ранга. 

Наиболее оптимальными на сегодняшний день для изучения системы «центр – 

периферия» являются теории диффузионистского толка, поскольку именно они пока-

зывают неизбежность как межрегиональных, так и внутрирегиональных диспропорций, 

включая «динамично-волновые» закономерности функционирования различных 

иерархических пространственных структур.  

Согласно указанным выше теориям крупные города (областные центры) являют-

ся источниками дислокации инноваций и экономического потенциала. Именно они ге-

нерируют достижения научно-технического прогресса в центры низшего ранга, а те в 

свою очередь дают импульс развитию периферии. Таким образом, система «центр – 

периферия» трансформируется в более сложную «центр – полупериферия – перифе-

рия», которая была выделена И. Валлерстайном [2]. Полупериферийные районы, 
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занимающие промежуточное положение, - бывшие центральные с устаревающей тех-

нологической базой, либо близко расположенные к центру периферийные районы, ко-

торые более эффективно взаимодействуют с центром [3, c 14]. 

Модель "центр-периферия" применяется на различных уровнях: глобальном, 

региональном, локальном [3, с. 14].  

Фридманн выделил 4 типа экономических районов [3, с. 14]:  

1) районы-ядра (coreregions), в которых концентрируются передовые отрасли 

экономики, имеются высокие потенциальные возможности для внедрения нововведе-

ний (Западная Европа и Восточное побережье США);  

2) растущие районы по своему положению являются периферийными террито-

риями. Однако соседство с районами-ядрами дает им стимулы роста (районы нового 

промышленного строительства на базе интенсивной разработки природных ресурсов и 

так называемые "коридоры развития"); 

3) районы нового освоения располагаются на территориях, где осваиваются и 

заселяются ранее девственные земли (хозяйственное освоение Амазонской низменно-

сти со стороны центров Колумбии и Бразилии); 

4) депрессивные районы — это периферийные районы со старыми сложивши-

мися поселениями, характеризующиеся стагнирующим сельским хозяйством и про-

мышленностью. 

Исследуя эволюцию отношений между центром и периферией, Дж. Фридманн 

выделяет применительно к национальному уровню четыре стадии [3, c. 14].  

На первой стадии территория страны представляет собой систему локальных 

ядер, каждое из которых имеет определенную зону влияния. Внутрирегиональная по-

ляризация населения и хозяйства пока заметно сильнее межрайонной, и вряд ли мож-

но говорить о доминировании национального ядра как более развитого района.  

На второй стадии наиболее благополучное и динамичное из существующих 

региональных ядер формирует вокруг себя поляризованный район, который становит-

ся главным ядром национальной территории, окруженным обширной периферией.  

На третьей стадии в ряде периферийных районов созревают условия для бо-

лее активного роста региональных ядер поляризации, новых ареалов производства, 

вследствие чего моноцентрическая территориальная структура постепенно трансфор-

мируется в полицентрическую.  

На четвертой стадии самым динамичным элементам этой структуры стано-

вится межметрополитенская периферия. В результате интенсификации использования 

пространства при встречном "расползании" ядер возникают обширные урбанистиче-

ские образования с высокой плотностью хозяйственной деятельности. 

Несомненно, решающим фактором в системе «центр – периферия» является инно-

вационный. Чем выше инновационный потенциал региона, тем более привлекательным 

он становится для инвесторов, а следовательно, получает дополнительные ресурсы для 

своего развития. Стоит отметить, что для реализации имеющегося в регионах в частности и 

в стране инновационного потенциала необходимо формирование национальной иннова-

ционной системы, включающей ряд подсистем: по производству и применению знаний, 

финансовую, образования, профессиональной подготовки и пр. [4] 
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Развитие в рамках модели «ядро-периферия» определяется внешними и внут-

ренними противоречиями, связанными с реаллокацией ресурсов. Во-первых, это про-

тиворечие между периферией и ядром, ведущее к сложному циклическому процессу 

концентрации и деконцентрации ресурсов в пределах системы «ядро – периферия». 

Периферия через реаллокацию обеспечивает ядро ресурсами, снижая тем самым свой 

потенциал развития. С другой стороны, концентрация ресурсов в ядре обеспечивает 

генерацию экономических, социальных и культурных инноваций с последующей диф-

фузией их на периферию [5, c. 14]. 

В целом ресурсный баланс между ядром и периферией складывается в пользу 

ядра. Главным образом, это касается трудовых (через миграцию рабочей силы), при-

родных (через изъятие природной ренты) и финансовых (в силу отрицательного торго-

вого сальдо и перераспределения прибыли) ресурсов, что сжимает потенциал само-

развития периферии. В этом состоит главный источник противоречий между ядром и 

периферией.  

С другой стороны, через контакты с ядром города периферии могут получать 

значительный импульс в развитии, поскольку ядро по сложившейся иерархической си-

стеме обеспечивает диффузию нововведений, в том числе социальных, задавая нормы 

общественных гарантий и социального благоустройства. Эффективное позиционирова-

ние территории возможно лишь тогда, когда выявлена целевая аудитория, изучены ее 

характеристики, ожидания и предпочтения, в том числе и удовлетворенность её насе-

ления. Углубленное маркетинговое исследование потребителей территории, задачей 

которого является оценка степени удовлетворенности их условиями жизни, выявление 

факторов, на нее влияющих, позволяет откорректировать имеющуюся программу ме-

роприятий, разработав системный маркетинговый план развития регионального город-

ского пространства с целью повышения его конкурентоспособности и привлекательно-

сти [6, c. 338]. Более того, успешному развитию городов будет способствовать наличие 

в них университетов, реализующих представленные в работе [7, с. 81-82] функции. 

Степень развития центра устанавливает возможности глубокой зависимости от 

него периферии. Общие условия зависимости периферии от центра могут иметь сле-

дующий характер: экономический, социальный, культурный, религиозный, информа-

ционный и др. 

Таким образом, территории периферии выступают в роли реципиентов инве-

стиций, инноваций и бюджетных ассигнований.  

Социально-экономическое развитие региона посредством формирования, под-

держания и развития ядер роста не всегда ведет к однонаправленному положитель-

ному вектору пространственного развития, поскольку это приводит к стихийным по-

следствиям создания экономического пространства регионов, а также к недоучету со-

циальных целей развития в первую очередь наименее развитых и отсталых террито-

рий. Также остаются некоторые пробелы в интерпретации связей и взаимоотношений 

между центральными и периферийными территориальными социально-

экономическими системами региона, а также направлений их развития, в условиях 

неагломерационного расселения и местоположения населенных пунктов [8, c. 130]. 
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Центр по отношению к периферии может инициировать как центробежные, так 

и центростремительные процессы, либо способствуя росту сбалансированности внут-

рирегионального развития, либо закрепляя и усиливая процессы поляризации.  

Выделяют следующие модели взаимодействия ядра и периферии [9, c. 115]. 

1. Периферия отдает свои ресурсы центру и сильно зависима от центро-

периферийных связей. Чаще всего периферия «предоставляет » центру трудовые ре-

сурсы, поскольку периферийные территории, как правило, являются трудоизбыточны-

ми вследствие недостаточного количества рабочих мест, что связано с низкими (отно-

сительно центра) показателями социально-экономического развития. 

2. Центр оказывает ресурсоформирующее воздействие на периферию. При этом 

нельзя однозначно говорить о том, что данное воздействие является ростоформирую-

щим фактором для периферийной территории и приводит к сглаживанию асимметрии 

развития.  

3. «Закрытая» экономика периферийной территории, которая не предполагает 

взаимодействие с центром. Ресурсные потоки циркулируют либо только внутри данной 

экономической системы, либо в горизонтальных направлениях, то есть между относи-

тельно равноправными по своему социально-экономическому положению территори-

ями. 

Усиление центростремительного движения ресурсных потоков от периферии к 

центру существенно отражается на уровне территориальной дифференциации и каче-

стве жизни населения, приводя к «маргинализации обширнейших территорий, лишае-

мых ресурсов, полномочий и воли к социально-экономическому саморазвитию» [9, с. 

116]. В данных условиях значительно возрастает роль региональных и местных органов 

власти, которые своими управленческими решениями будут либо вести к дезинтегра-

ции экономического пространства региона, сохраняя и усиливая негативные тенден-

ции, когда периферия выступает поставщиком ресурсов для центра, либо формировать 

условия взаимного развития, в том числе посредством механизмов стратегического 

планирования межмуниципальных форм взаимодействия в системе отношения «центр 

– периферия». 

Эффективность принятия такого рода управленческих решений в значительной 

степени определяется адекватностью и действенностью применяемого методического 

инструментария, что актуализирует его соответствующую доработку и развитие. 
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