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Статья посвящена изучению особенностей и процессов функционирования региональных экономик, 
межрегионального взаимодействия.

Цель. Проанализировать действующие механизмы функционирования и взаимодействия региональ-
ных экономических систем.

Задачи. Представить общую схему функционирования региональной экономической системы; рас-
смотреть принципы функционирования и взаимодействия региональных экономических систем; 
раскрыть особенности межотраслевого взаимодействия как одной из форм межрегионального со-
трудничества.

Методология. Исследование выполнено с применением общенаучных методов, в том числе систем-
ного анализа, синтеза, индукции и дедукции, детализации и обобщения, моделирования.

Результаты. Обоснована общая схема функционирования региональной экономической системы 
как объекта управления, структурными элементами которой являются производственно-экономи-
ческий и социально-экономический комплексы региона, а также бюджетно-финансовая сфера. 
Показано, что особым значением в настоящее время обладает межрегиональное взаимодействие, 
в процессе которого происходит совместное производство благ. Межрегиональное взаимодействие 
заключается в обмене товарами и услугами, миграционных процессах, финансовом обмене. Меж-
региональное сотрудничество должно осуществляться на базе действующих стратегий федераль-
ного и регионального уровней. Установлено, что в качестве эффективных форм сотрудничества 
регионов выступают межотраслевое взаимодействие и формирование межрегиональных отрасле-
вых кластеров.

Выводы. Особенность функционирования региональных экономик состоит в том, что регулирование 
их деятельности осуществляется одновременно на макро- и мезоуровне. На мезоуровне происходит 
формирование и внедрение региональных стратегий экономического развития с учетом социально-
экономических особенностей тех или иных административно-территориальных образований. На 
макроуровне региональная экономика функционирует в рамках действующей стратегии федераль-
ного центра, а также осуществляет межрегиональное и межотраслевое взаимодействие.

Ключевые слова: региональная экономика, межрегиональное взаимодействие, региональная экономическая 
система, кластер, межотраслевое взаимодействие, стратегия, сотрудничество.
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Specific Aspects of Functioning and Interaction of Regional Economic Systems
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The presented study examines the specific aspects and processes of the functioning of regional econo-
mies and interregional interaction.

Aim. The study aims to analyze the existing mechanisms of the functioning and interaction of re-
gional economic systems.

Tasks. The authors present a general scheme for the functioning of a regional economic system; ex-
amine the principles of interaction between regional economic systems; determine the specific aspects 
of inter-sectoral interaction as a form of interregional cooperation.

Methods. This study uses general scientific methods, including systems analysis, synthesis, induction 
and deduction, specification and generalization, and modelling.
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в Results. The authors substantiate a general scheme for the functioning of the regional economic sys-
tem as an object of management. Its structural elements include the region’s production-economic and 
socio-economic complexes and the fiscal sphere. It is shown that interregional interaction is now 
particularly important as it facilitates joint production of goods. Interregional interaction involves 
the exchange of goods and services, migration processes, and financial exchange. Interregional cooperation 
should be based on the existing federal and regional strategies. It is established that inter-sectoral 
interaction and formation of regional sectoral clusters are efficient forms of interregional cooperation.

Conclusions. A specific feature of the functioning of regional economies is that it is regulated 
simultaneously at the macro- and meso-level. Regulation at the meso-level involves the implementation 
of regional economic development strategies with allowance for the socio-economic features of individual 
administrative and territorial units. At the macro-level, the regional economy functions within the 
existing strategy of the federal center and also involves interregional and inter-sectoral interaction.

Keywords: regional economy, interregional interaction, regional economic system, cluster, inter-sectoral interaction, 
strategy, cooperation. 
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На современном этапе развития региональ-
ной экономики Российской Федерации (РФ) 
наличие эффективно действующего механиз-
ма управления является важнейшим инстру-
ментом достижения стратегических целей. 
Существует необходимость разработки кон-
цепции управления регионами, учитываю-
щей специфику России и ее регионов ввиду 
долгосрочных прогнозов социально-экономи-
ческого развития национальной и глобальной 
экономики [1].

Под региональной экономической системой 
(РЭС), по нашему мнению, следует понимать 
систему сложных взаимосвязей элементов 
различного типа, подсистем, институтов от-
раслей и сфер народного хозяйства, сосредо-
точенных на той или иной территории (в  ре-
гионе). Особенность РЭС заключается в том, 
что она имеет определенные пространствен-
ные размеры и принимает вид различных ад-
министративно-территориальных единиц: от 
крупных экономических субъектов федерации 
до муниципальных образований, являющихся 
элементами общей административно-терри-
ториальной структуры РФ. Цель функцио-
нирования РЭС состоит в обеспечении ком-
фортных условий проживания населения при 
рациональном использовании благоприятных 
географических, климатических, экономиче-
ских, геополитических факторов и природных 
ресурсов [2].

Функционирование РЭС происходит в про-
цессе взаимодействия элементов, представля-
ющих собой базовые составляющие РЭС, как 
показано на рисунке 1, составленном авторами 
настоящей статьи. Стрелками на этом рисунке 
обозначены принципиальные связи комплек-
сов РЭС. В процессе функционирования произ-
водственно-экономического комплекса региона 
происходит пополнение регионального бюдже-
та за счет налоговых поступлений. Бюджетные 

средства распределяются на финансирование 
социального комплекса региона. Задача соци-
альной сферы — подготовка трудовых ресурсов 
для функционирования производственно-эко-
номической сферы.

Следует отметить, что для каждого элемента 
РЭС характерна своя совокупность факторов 
влияния и показателей эффективности, кото-
рые необходимо учитывать при формировании 
стратегии развития. Региональной экономике 
присуща полиструктурность, т. е. множествен-
ность структурной организации [3]. Рассма-
тривая сущностное содержание отдельных 
элементов РЭС, следует отметить что:

1. Под производственно-экономическим ком-
плексом региона понимают производственную 
систему и инфраструктуру многоотраслевых 
связей, сформировавшуюся в  процессе исто-
рического развития социально-экономической 
сферы региона и межрегионального разделения 
труда. Функционирование производственно-
экономического комплекса формирует произ-
водство рационального объема товаров различ-
ного назначения, покрывающего как внутрен-
ние потребности региона, так и используемого 
для межрегионального обмена. К элементам 
производственно-экономического комплекса 
региона относятся отрасли производственной 
сферы (материальное и нематериальное про-
изводство), производственная инфраструктура, 
представляющая собой совокупность систем 
жизнеобеспечения хозяйственного комплекса 
и обеспечивающая обмен результатами функ-
ционирования отраслей данного комплекса; 
природные ресурсы.

2. Значение социального комплекса региона 
состоит в обеспечении общества услугами со-
циального характера. Цель функционирова-
ния социального комплекса — организация 
комфортных условий жизни народонаселения 
региона. Структурными элементами данного 
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Рис. 1. Комплексная модель региональной экономической системы как объекта управления

комплекса являются отрасли социальной сфе-
ры, занимающиеся обеспечением услуг соци-
ального характера (образование, здравоохра-
нение, ЖКХ и др.); социальная инфраструк-
тура, представляющая собой материальную 
базу функционирования социальных отраслей; 
совокупность неприродных ресурсов (трудо-
вых, интеллектуальных, информационных, 
иных), создаваемых в процессе человеческой 
жизнедеятельности.

3. Бюджетно-финансовая система перерас-
пределяет валовый региональный продукт 
(ВРП) между социальными и производствен-
ными сферами региона. Среди элементов этой 
системы — консолидированный бюджет, с по-
мощью которого осуществляется распределе-
ние финансовых ресурсов между отраслями со-
циального и производственно-экономического 
комплексов; внебюджетные региональные фон-
ды (пенсионный, социального и медицинского 
страхования), с помощью которых происходит 
целевое финансирование социальных гарантий 
со стороны государства. Тесная взаимосвязь 
между элементами РЭС определяет ключевую 
задачу ее функционирования — обеспечение 

эффективной, стабильной работы производ-
ственно-экономической, социальной и бюд-
жетной подсистем для целенаправленного раз-
вития региона и социально-экономического 
комплекса страны в целом.

Эффективное функционирование РЭС долж-
но обеспечиваться с учетом особенностей и 
специфики региона. К факторам региональной 
специфики относят:
1) природные (наличие в регионе природных 

ресурсов, их количество и качество);
2) климатические и экологические условия;
3) демографические (численность и расселение 

населения, его половозрастная структура, 
количество трудовых ресурсов, их квали-
фикация и половозрастная структура);

4) экономические (экономико-географическое 
положение региона, качество и развитость 
транспортной инфраструктуры; научные и 
производственные возможности; наличие 
предприятий, имеющих стратегическое зна-
чение для региона) [4].

Основными принципами формирования 
стратегии функционирования региональной 
экономики являются следующие: 
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 • преемственность, единообразие законода-
тельной базы, стратегии, которая обеспе-
чивает устойчивое развитие как региона, 
так и страны в целом;

 • адаптация к региональным факторам раз-
вития, ресурсам и т. д.;

 • максимальное изучение потребностей насе-
ления региона, его отдельных субъектов и 
государства при разработке законодатель-
ных актов, развитии инфраструктуры и пр.;

 • гибкость принятия решений при возник-
новении противоречий по тому или иному 
вопросу между государственными и регио-
нальными целями;

 • эффективность функционирования регио-
нальной экономики, учет состояния и ди-
намики формируемых рынков [5]. 
С точки зрения закона синергии значение 

межрегионального взаимодействия возрастает. 
Оно способствует существенному повышению 
общего уровня социально-экономического раз-
вития регионов, возникновению мультипли-
кативного эффекта, появлению новых точек 
роста, интенсификации процесса здоровой 
конкуренции территорий. Межрегиональное 
взаимодействие происходит в процессе пол-
ноценного вовлечения внутренних ресурсов 
региона и преимуществ межрегионального 

разделения труда. Современный период эконо-
мического развития можно охарактеризовать 
как переходный от ресурсодобывающей ориен-
тации экономики к возрождению российской 
промышленности на основе нового техноло-
гического уклада. В сложившихся условиях 
развитие регионов РФ должно быть нацелено 
на экономический рост всех участников РЭС. 

Под межрегиональными связями (взаи-
модействием) понимают систему отношений 
между субъектами взаимодействия регионов, 
которые формируются и развиваются в ходе 
производства общественных благ и услуг, об-
условленных специализацией и разделением 
труда, размещением производительных сил, 
социально-демографическими процессами, 
природными ресурсами. Межрегиональное вза-
имодействие осуществляется в процессе обмена 
товарами и услугами, миграции населения, 
в финансовых потоках, информационном обме-
не. С помощью такого сотрудничества проис-
ходит формирование системы взаимодействия 
регионов, экономика каждого из участников 
становится частью какой-либо одной или не-
скольких региональных систем. 

К субъектам межрегионального взаимодей-
ствия относят федеральные органы управле-
ния, межрегиональные организации, регио-

Рис. 2. Функционирование региональной экономической системы
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мнальные органы государственного управления, 
органы местного самоуправления, предпри-
ятия, расположенные на территории регио-
нов независимо от формы собственности, иные 
юридические лица, как показано на рисунке 2. 

Отметим, что экономическое взаимодей-
ствие регионов способствует укреплению хо-
зяйственных связей между субъектами РФ, 
в перспективе оптимизирует территориальное 
размещение инфраструктуры, на основе коо-
перативного взаимодействия минимизирует 
неэффективные финансовые траты, объеди-
няет экономический потенциал сотруднича-
ющих регионов для достижения наибольших 
результатов. Очевидно, что межрегиональные 
связи между субъектами РФ, городами, орга-
низациями должны регулироваться взаимовы-
годными соглашениями по обмену товарами и 
услугами [6].

При этом государству принадлежит ведущая 
роль в организации процесса межрегиональ-
ного взаимодействия. Так, органами государ-
ственной власти формируется система управ-
ления субъектами межрегиональных связей, 
юридические условия ведения сотрудничества, 
кооперации и миграции населения. В то же 
время в процессе межрегионального взаимо-
действия интересантами создаются обществен-
ные организации, например, «Северо-Запад», 
«Возрождение Урала», «Северный Кавказ» и 
другие, которые выполняют совещательные и 
консультативные функции, позволяющие субъ-
ектам взаимодействия сформировать позицию 
региона по основным социально-экономиче-
ским вопросам его развития. 

Самостоятельность принятия решений от-
носительно рационального применения име-
ющихся ресурсов, полученная регионами от 
федерального центра, увеличила значение меж-
региональных связей для экономики страны. 
Право свободного выбора экономического раз-
вития позволяет регионам вырабатывать соб-
ственный тип экономического поведения: на 
мировой экономический рынок выходят реги-
оны, обладающие богатыми природными ре-
сурсами; регионы со слаборазвитым сельским 
хозяйством, но с доминированием добывающей 
отрасли промышленности стремятся органи-
зовать бартер, как с индустриальными, так и 
с  аграрными государствами или регионами 
для ликвидации нехватки ресурсов, товаров 
и услуг; депрессивные регионы, развивающие 
сферу услуг (финансовых, туристических и пр.). 

В России реализуются меры государствен-
ной политики регионального развития, нося-
щие стимулирующий характер, поскольку дей-
ствующая система межбюджетных отношений 
в России не мотивирует регионы к расширению 
источников собственных доходов и ускорению 
темпов социально-экономического развития, 

межрегиональный обмен осуществляется в на-
стоящее время на рыночной основе, вследствие 
чего регион как рынок находится под воздей-
ствием внешних конкурирующих и связанных 
рынков товаров, труда, капитала и стейкхол-
деров.

После развала СССР в научной среде активно 
происходило изучение межрегиональных свя-
зей, поскольку был разрушен единый народно-
хозяйственный комплекс страны и требовалась 
новая парадигма развития территорий. С мето-
дологической точки зрения межрегиональные 
связи рассматриваются в научной литературе 
как одно из направлений развития современ-
ной экономики и общества в процессе развития 
глобализации. В широком понимании термин 
«глобализация» трактуется как процесс ин-
теграции, в котором отражается взаимосвязь 
стран в мировом пространстве во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Региональные связи способствуют развитию 
инноваций за счет привлечения в точке ро-
ста квалифицированных трудовых ресурсов, а 
также с помощью роста информационных по-
токов. В экономической литературе к важней-
шим результатам развития межрегионального 
взаимодействия принято относить кластерные, 
мультипликативные эффекты масштаба от ря-
да факторов:

 • совместного использования инфраструктур-
ного комплекса (транспортного, энергетиче-
ского, иного);

 • совместного использования результатов дея-
тельности научно-исследовательских учреж-
дений (knowledge management);

 • совместного использования и реализации 
природных ресурсов;

 • усиления экономических связей (появления 
рынков сбыта, распределения ресурсов, ино-
го);

 • усиления социальных связей (появления 
интегрированного рынка труда, сотрудни-
чества бизнес-структур);

 • наличия общих исторических предпосылок 
развития [3; 4; 7].
Обратим внимание на тот факт, что основопо-

лагающие принципы формирования межреги-
ональных связей представлены в действующей 
Конституции РФ. Так, в ст. 8 декларируется 
«единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности» [8]. В  соответ-
ствии со ст. 74 «на территории Российской 
Федерации не допускается установление тамо-
женных границ, пошлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств» 
[8]. Данные положения позволяют развивать 
межрегиональное взаимодействие внутри го-
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в сударства. Отметим, что межрегиональное со-
трудничество должно осуществляться в рамках 
действующих стратегий федерального и реги-
онального уровней. Общее направление меж-
регионального взаимодействия представлено 
в «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» [9].

Согласно данному нормативно-правовому 
акту Россия должна придерживаться следу-
ющих задач в сфере межрегионального вза-
имодействия: формирования новых террито-
риальных центров роста в районах освоения 
новых сырьевых ресурсов и традиционных 
регионах концентрации инновационного, про-
мышленного и аграрного потенциала России; 
снижения масштабов регионального неравен-
ства; создания разветвленной транспортной 
сети, обеспечивающей высокий уровень меж-
региональной интеграции и территориальной 
мобильности населения. Данная концепция 
предусматривает несколько форм межрегио-
нального взаимодействия: создание центров 
социально-экономического развития, форми-
рование центров экономического роста с помо-
щью инноваций; создание базы для эффектив-
ного межведомственного и межрегионального 
обмена информацией; создание транспортной 
сети, способной обеспечить высокий уровень 
межрегиональной интеграции; реализацию 
проектов по созданию транспортных магистра-
лей и узлов; создание совместных проектов; 
развитие межрегионального рынка труда; соз-
дание благоприятных условий для всевозмож-
ной кооперации регионов; создание кластеров 
в производственной сфере, ориентированных 
на высокотехнологичные производства; созда-
ние территориально-производственных класте-
ров на слаборазвитых территориях; создание 
и развитие рекреационно-туристических зон 
с оказанием сервисных услуг высокого уровня 
в субъектах, обладающих уникальными при-
родно-климатическими условиями [9].

Кроме того, в настоящее время действуют 
региональные стратегии, направленные на раз-
витие межрегионального сотрудничества, на-
пример, «Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального окру-
га на период до 2020 года» [10], «Стратегия со-
циально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года» 
[11] и ряд других.

Особенность межрегионального взаимодей-
ствия в России состоит в стремлении к раз-
витию внешнеэкономических связей и пригра-
ничному сотрудничеству с соседними страна-
ми. Кроме того, для нашей страны характерно 
неравномерное распределение материальных 
ресурсов, разного рода инфраструктуры по 
регионам. Одна из форм сотрудничества ре-

гионов — межрегиональное отраслевое взаи-
модействие, представляющее собой взаимоот-
ношения бизнес-структур по решению общих 
вопросов, созданию производственных союзов, 
кластеров и объединений. Межрегиональное 
отраслевое взаимодействие характеризуется 
следующими свойствами: 
1. Экономической интеграцией — закономер-

ным результатом укрепления экономиче-
ских связей в ходе включения субъектов в 
единый хозяйственный процесс на основе 
межрегионального разделения труда и про-
изводственных объединений. 

2. Экономической связанностью — степенью 
взаимосвязи экономического роста в раз-
личных регионах, позволяющей определить 
системные свойства экономического про-
странства макрорегиона [12].

На современном этапе наиболее эффектив-
ным способом развития региональной эконо-
мики считается создание межрегиональных 
отраслевых кластеров, представляющих со-
бой сконцентрированные по территориально-
му принципу группы по-разному взаимодей-
ствующих предприятий, технологических и 
образовательных структур, организаций, кото-
рые реализуют собственные цели повышения 
конкурентоспособности собственных товаров 
и услуг с помощью создания и реализации 
высокотехнологичных продуктов. К тому же 
элементы кластерной политики прослежива-
ются в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года [8]. 

Согласно данной Концепции в российском 
государстве предусмотрено создание сети тер-
риториально-производственных кластеров, ре-
ализующих конкурентный потенциал регио-
нов, высокотехнологичных и инновационных 
кластеров. Примерами подобных кластеров мо-
гут служить инновационный территориальный 
кластер «Зеленоград», кластер «Медицинская 
промышленность, новая химия и биотех», про-
мышленный кластер «Фрязино», Сколково, 
в  составе которого находятся кластер биоме-
дицинских технологий, кластер энергоэффек-
тивных технологий, кластер информационных 
и компьютерных технологий, кластер космиче-
ских технологий и телекоммуникаций, кластер 
ядерных технологий. Целесообразно, на наш 
взгляд, указать ряд преимуществ межрегио-
нальных кластеров:
1. Возможность объединения ресурсов субъ-

ектов кластеризации для достижения наи-
большего результата функционирования.

2. Возможность ухода от конкурентной борь-
бы между участниками кластера и переход 
к взаимному сотрудничеству и взаимопомо-
щи (стратегия win-win).

3. Способность быстро и гибко реагировать на 
изменения внешней среды за счет того, что 
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мконечный потребитель является участником 
кластера.

4. Быстрая, своевременная переквалификация 
персонала, задействованного в кластере, на 
смежные профессии и направления работы.

5. Возможность активного внедрения инфор-
мационных технологий [12]. 

Среди приоритетных направлений класте-
ризации регионов — разработка и внедрение 
привлекательных проектов для инвесторов, 
а также включение в кластер предприятий из 
смежных отраслей экономики для повышения 
его конкурентоспособности. В целях привле-
чения инвестиций в межрегиональные класте-
ры следует обратить внимание на следующие 
рекомендации:

 • создать площадку для привлечения инве-
стиций, которая будет полностью оснащена 
необходимой инфраструктурой;

 • предотвратить отток населения (особенно 
высококвалифицированных кадров);

 • ликвидировать территориальные различия 
в развитии регионов;

 • создать эффективную систему государствен-
ной поддержки инновационной деятельности 
на территории межрегионального кластера;

 • разработать нормативно-правовую докумен-
тацию для поддержания развития участни-
ков кластера;

 • обеспечить PR для привлечения инвестиций 
из различных источников;

 • проводить постоянный мониторинг функци-
онирования регионов с целью установления 
наиболее успешного опыта развития [13; 14].
В 2008 г. на государственном уровне при-

няты «Методические рекомендации по реа-
лизации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации» [15]. В соответствии 

с данным документом развитие кластерной по-
литики в нашей стране позволит интенсифици-
ровать рост экономики, диверсифицировать ее 
за счет роста конкурентоспособности предпри-
ятий, поставщиков, научно-исследовательских 
и образовательных организаций, образующих 
кластеры. 

Особенность функционирования региональ-
ной экономики заключается в том, что ее ра-
бота осуществляется одновременно на мезо- и 
макроуровне. На мезоуровне функциониру-
ют региональные предприятия, регулируют-
ся нормы хозяйствования в данном регионе, 
определяется наличие материальных ресурсов, 
уровень развития инфраструктуры. Региональ-
ные предприятия принимают участие в фи-
нансово-кредитных отношениях, тем самым 
пополняя местный бюджет. На макроуровне 
происходит формирование социально-эконо-
мической политики, устанавливаются связи 
между федеральным центром и представите-
лями региональных властей, взаимодействие 
между регионами, в том числе и в кластерной 
форме.

Таким образом, элементами механизма 
функционирования РЭС являются производ-
ственно-экономический и социально-эконо-
мический комплексы, бюджетно-финансовая 
сфера. Межрегиональное взаимодействие вы-
ступает в качестве эффективного способа со-
трудничества регионов, в процессе которого 
достигаются максимальные социально-эко-
номические результаты функционирования 
административно-территориальных единиц. 
К  наиболее эффективным формам сотрудни-
чества регионов относятся межотраслевое вза-
имодействие и межрегиональные отраслевые 
кластеры.
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