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Определены сущность теории полюсов роста, критерии отнесения экономических единиц к полю-
сам роста, формы и условия их создания, а также выявлены основные проблемы, связанные с активиза-
цией их создания. Сделан вывод, о том, что в условиях перехода республики Беларусь к экономике знаний 
и инновационному развитию концепция «полюсов» роста применительно к территориальной организа-
ции Республики Беларусь и ее регионов может стать на практике весьма продуктивной  

 
Введение. Процессы формирования развитых рыночных отношений, становления экономики зна-

ний и активизации деятельности по обеспечению инновационного развития Республики Беларусь требу-
ют комплексного подхода к активизации факторов, поддерживающих такое развитие на всех уровнях, 
включая учет региональной специфики. Недоучет региональных факторов во многом приводит к недос-
таточно высокой эффективности трансформационных преобразований на пути перехода к экономике 
знаний и постиндустриальному обществу [1, с. 97]. Недооценка региональных факторов формирования 
новой экономики, экономики основанной на знаниях снижает результативность функционирования эко-
номической системы страны в целом. В связи с этим, выделение в регионах полюсов роста и произ-
водств, поддерживающих их формирование, приобретает особую актуальность. Поэтому большое вни-
мание при разработке региональной политики уделяется такому подходу, как теория полюсов роста. 
Актуальность этого подхода отмечается многими авторами [1–3, 5].Управление процессами формирова-
ния и развития точек роста в регионах способствует активизации экономических процессов, включая: 
увеличение занятости трудовых ресурсов, повышение результативности и эффективности инновацион-
ной деятельности субъектов хозяйствования, использование эффективных форм их взаимодействия, при-
влечение инвестиций, проявление синергетического эффекта, улучшение социальных условий и уровня 
жизни населения. 

Постановка исследовательской задачи. Рассматриваются теоретические основы решения проблемы 
активизации регионов Республики Беларусь на основе теории полюсов роста, включая такие аспекты как 
сущность концепции, критерии, которым должны соответствовать полюса роста, формы их создания, факто-
ры и условия, обеспечивающие их социально-экономическую результативность.  

Основная часть. Теория поляризованного развития представляет собой узловое направление в 
региональных исследованиях. Наибольшую популярность она получила в 1960-е годы на Западе. Кон-
цепция полюсов роста активно разрабатывалась французскими учеными Ф. Перру и его учеником  
Ж. Бурвилем. Отправной пункт теории Перру [1, с. 100] – «эффект доминирования», состоящий в изме-
нении сущности и форм отношений между экономическими единицами. Этот эффект приводит к поляри-
зации ресурсов и производств вокруг полюсов роста, где экономические единицы ведут себя как части 
единого целого. В итоге стихийная «агрессивная» конкуренция исчезает, а совокупная эффективность 
действий экономических партнеров возрастает.  

Под полюсами роста Ф. Перру [2] понимал компактно размещенные и динамично развивающиеся 
отрасли промышленности и отдельные предприятия, в которых сосредоточен "импульс развития", ока-
зывающий влияние на территориальную структуру хозяйства и ее динамику. Это происходит в результа-
те концентрации нововведений, которые группируются вокруг лидирующей отрасли. Если эта отрасль 
является и пропульсивной, т.е. способна оказывать положительный мультипликационный эффект, то она 
образует полюс роста. Таким образом, у Перру полюс роста – понятие не столько пространственное, 
сколько функциональное, призванное выступать как носитель динамики.  

Ф. Перру произвел классификацию отраслей производства по тенденциям развития, разделив их 
на три группы [2]. 

1. Отрасли, развивающиеся медленно, деградирующие, с тенденцией постоянного снижения их 
доли в структуре экономики страны. Таковы, например, старые отрасли промышленности в большинстве 
экономически развитых стран: угольная, текстильная, судостроительная. 

2. Отрасли с высокими темпами развития, которые не оказывают существенного влияния на раз-
витие остальных отраслей хозяйства, – производство предметов потребления, не требующих дальнейшей 
промышленной переработки. 

3. Отрасли, которые не только быстро растут, но и порождают цепную реакцию возникновения и 
роста промышленных центров, вызывая общее индустриальное развитие страны. Там, где получают раз-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление                                                             Выпуск 11 (81) 
 

 37

витие эти отрасли, и возникает полюс роста. Эти профилирующие отрасли находятся в тесной взаимо-
связи между собой, образуя, по терминологии Ф. Перру, "комплекс отраслей", что в какой-то степени 
аналогично нашему пониманию территориально-производственного комплекса.  

Таким образом, региональный полюс роста представляет собой сочетание развивающихся и рас-
ширяющихся отраслей, способных вызвать экономический рост в зоне своего влияния. 

Исследователями также установлено, что возникновение территориальных «точек роста» обусловлено: 
1) неравномерностью масштабов и эффективности производства; 
2) наличием особо удобных территорий для размещения предприятий нескольких сопряженных 

отраслей; 
3) набирающей силу тенденцией смещения инноваций из крупных городов в малые и средние, где 

имеется высокотехнологический потенциал, и другими причинами. 
Формирование или выявление точек роста связано с проблемой выбора критериев отнесения тех 

или иных производств, экономических единиц социально-экономических структур и образований к по-
люсам роста. Так, как показывает мировая практика [4], функции аккумуляторов, полюсов роста чаще 
играли отрасли и виды производств с высоким уровнем рентабельности и высокой скоростью оборачи-
ваемости капитала. Например, так было в Англии в период первоначального накопления капитала, когда 
легкая промышленность и явилась «полюсом роста», развитие которой в значительной степени и обусло-
вило высокие темпы роста всей английской экономики в то время. 

Однако далеко не всегда «полюсами роста» становятся высокорентабельные производства и от-
расли с высокой скоростью оборота капитала. Иногда функции "полюсов роста" выполняют отрасли со 
сравнительно низким уровнем рентабельности. При этом не всегда отрасль, выполняющая функцию «по-
люса роста», сама интенсивно развивается. Главное свойство экономического элемента (т.е. отрасли, 
предприятия), являющегося «полюсом роста», – способствовать интенсивному развитию остальных эле-
ментов народнохозяйственного комплекса, тогда как сам этот элемент может находиться и в стагнирую-
щем состоянии. Например, «полюсом роста» может быть отрасль с низким уровнем рентабельности и 
сравнительно невысокой скоростью оборота капитала, но способствующая обеспечению высокого уров-
ня занятости или значительному увеличению количества заказов для других отраслей. Так, что во време-
на Великой депрессии в США правительством страны предпринимались значительные усилия для разви-
тия производственной инфраструктуры, прежде всего, строительства дорог (так называемые обществен-
ные работы), что позволило задействовать значительную часть безработного населения, увеличив тем 
самым совокупный потребительский спрос и дав толчок развитию других отраслей. "Полюсом роста" 
может быть не только отрасль, регион или предприятие, какое-либо хозяйственное мероприятие и т. п. 
Функции «полюсов роста», например, выполняют кейнсианские методы регулирования экономики, в 
частности, увеличение госзаказа в отношении отдельных отраслей, развитие которых существенно влия-
ет на функционирование других сегментов экономики. 

Для того чтобы определить, может ли тот или иной элемент выполнять функцию "полюса роста", 
необходимо учитывать всю совокупность последствий его воздействия на другие экономические элемен-
ты с помощью значительного числа параметров как стоимостных, так и нестоимостных [4]: уровень при-
быльности и рентабельности, скорость оборота капитала, увеличение занятости населения, рост сово-
купного спроса, влияние этого элемента на воспроизводственные процессы, на развитие наукоемких от-
раслей и производств и др.  

При этом следует учитывать, что состояние экономической среды может существенно влиять на 
характер действия критериев отбора экономических элементов в ядро. Так, в переходной среде уровень 
неопределенности и изменчивости среды, как правило, существенно выше, чем в устойчивой среде, что 
нередко проявляется в сравнительно высоких темпах инфляции. 

Для изучения проблем активизации региональных точек роста в Республике Беларусь необходимо 
рассмотреть, в каких формах возможна реализация теории полюсов роста. Среди форм, в рамках которых 
формируются полюса роста, выделяют [3, с. 38]:  

– свободные (особые) экономические зоны (СЭЗ);  
– территориально-производственные комплексы;  
– кластеры;  
– технопарки;  
– зоны технико-экономического освоения;  
– малые индустриальные образования;  
– зоны освоения высокотехнологичного производства.  
Чаще всего успешность реализации форм активизации точек роста зависит от условий, в которых 

эта реализация проводится. Так, налаженная инфраструктура необходима для создания кластеров и тех-
нопарков, высокая концентрация финансовых потоков для кластеров и зон освоения высокотехнологич-
ных производств, СЭЗ успешно формируются в приграничных территориях и в регионах, обладающих 
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возможностью привлечения больших инвестиций, в то время как большинство российских регионов не 
имеют вышеперечисленных условий и, как следствие, не могут с помощью имеющихся механизмов ре-
гионального управления успешно реализовывать различные формы активизации точек роста.  

Кроме того препятствиями эффективной реализации форм активизации региональных точек роста 
могут быть следующие [3, с. 41]:  

– неэффективное использование реализуемых форм активизации региональных точек роста (от-
сутствие взаимодействия между размещаемыми в регионе предприятиями и предприятиями региона, 
недостаточно полное использование размещаемыми в регионе предприятиями ресурсов региона, в том 
числе трудовых);  

– отсутствие возможностей для привлечения значительных инвестиций (необходимость обновле-
ния устаревших в ряде регионов производственных фондов территориально-производственных комплек-
сов, отсутствие налаженной инфраструктуры);  

– отсутствие крупных финансовых потоков (замедленное развитие кластерных образований, от-
сутствие крупных игроков на региональном рынке);  

– отсутствие действенного механизма по привлечению малого бизнеса в сферу инноваций (невоз-
можность продвижения создания малых инновационных образований региональными властями из-за 
высоких организационных затрат с малой отдачей от приложенных усилий, отсутствие действенного 
механизма распространения инноваций между малыми предприятиями).  

Заключение. Концепция «полюсов (точек) роста» применительно к территориальной организации 
Республики Беларусь и ее регионов, а во многих случаях городов и районов может стать на практике 
весьма продуктивной. Это становится особенно актуальным в связи с переходом развитых стран к по-
стиндустриальному обществу, в котором «локомотивами» и экономики, и социальной сферы, и общест-
венно-политических механизмов становятся прорывы в технике и технологии. Однако они не могут про-
изойти одновременно во всех отраслях республики. Экономическая ситуация относительна неустойчива 
и нет гарантий значительного экономического роста. Указанные группы проблем развития региональных 
точек роста следует учитывать при разработке механизма их активизации и изучении возможностей реа-
лизации различных форм их образования. 
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