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Разработка и применение эффективных механиз-
мов обеспечения инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов экономической системы 
предполагает определение сущности тех категорий, с 
помощью которых мы будем раскрывать содержание 
данных процессов. Это, прежде всего, таких катего-
рий как: «экономическая система», «традиционная 
сфера экономической системы», «инновационная 
сфера экономической системы», «инновационная 
деятельность», «инновационное взаимодействие», 
«согласованная инновационная деятельность хо-
зяйствующих субъектов экономической системы», 
«согласованное и рассогласованное инновационное 
взаимодействие хозяйствующих субъектов эконо-
мической системы», «геоинновационные локальные 
образования экономической системы» и других. 

Раскрытие сущности каждой категории требует 
её содержательной декомпозиции. Категория «эко-
номическая система» как сложное, многоаспектное 
образование в экономической литературе трактуется 
по-разному. Так, К. Маркс определяет экономичес-
кую систему как взаимодействующую совокупность 
производственных отношений между людьми по 
поводу производства, распределения, обмена и пот-
ребления материальных и нематериальных благ [1, 
с. 41]; Т. Парсонс – как аспект социальной системы, 
её подсистема, выполняющая функции интеграции, 
адаптации и контроля за ее элементами [2, с. 291]; В. 
Леонтьев – как многовидовую, взаимосвязанную и 
взаимозависимую систему деятельности хозяйству-

ющих субъектов национальной экономики [3, с. 25]; 
Ф. Прайор – как взаимодействующую совокупность 
институтов, организаций, законов и правил, тради-
ций, убеждений, позиций, запретов и схем поведе-
ния, которые прямо или косвенно воздействуют на 
экономическое поведение и результаты хозяйствую-
щих субъектов [4, с. 43].

Мы считаем, что экономическая система пред-
ставляет собой специфическую структуру общества, 
возникающую из практики хозяйствования данного 
народа в конкретных условиях. Она является все-
общей формой существования, взаимодействия и 
развития своих подсистем, в состав которых входят 
и локальные образования различных её уровней. В 
ней содержатся хозяйственные связи, отношения, 
навыки, традиции, инновации, инвестиции и специ-
фические формы их взаимодействия. Уже одно это 
не допускает наличия одинаковых экономических 
систем. Они всегда конкретны, идентичны культуре, 
которую отражают. На наш взгляд, экономическая 
система – это конкретная форма традиционно-ин-
новационных отношений хозяйствующих субъек-
тов национальной экономики, которые занимаются 
поиском и выбором путей и методов эффективного 
использования ограниченных (редких) ресурсов 
в условиях неопределенности с целью получения 
дохода или каких-либо иных эффектов [5, с. 19; 6, 
с. 113]. Причинами существования экономической 
системы являются так называемые универсальные 
законы: устойчивой традиции, «созидательного 
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разрушения» (обновления) относительной ограни-
ченности (редкости) ресурсов и условия неопреде-
ленности их реализации. В основе действия данных 
законов лежат три главных обстоятельства: во-пер-
вых, постоянный рост человеческих потребностей; 
во-вторых, ограниченность благ и услуг, необходи-
мых для их удовлетворения; в-третьих, риски, ко-
торые содержаться в деятельности хозяйствующих 
субъектов, производящих данные блага. Любая на-
циональная экономическая система функционирует 
с помощью таких универсальных экономических 
институтов, как территориальная распределенность, 
разделение труда, собственность, контроль, финан-
сово-кредитная система, хозяйствующие агенты, 
правительственные органы, корпорации, налоги, 
деньги, доходы и т.д. Она имеет общесистемные 
свойства, которые объединяют её с другими систем-
ными объектами. К общесистемным свойствам эко-
номической системы можно отнести целостность, 
иерархичность, интегративность, традиционность, 
инновативность, диверсифицированность. 

Экономической системой называют также инди-
видуальный (частный) объект экономической де-
ятельности, подчеркивая его сложный системный 
характер. В этом смысле говорят об индивидуаль-
ном хозяйствующем субъекте, о корпорации, фирме, 
финансово-кредитном институте, об отдельном ре-
гионе как экономической системе, что свидетельс-
твует не только о разнообразии её форм, но и о мно-
гоуровневости. 

В этой связи важным является рассмотрение 
мезоуровневой экономической системы, то есть 
региональной экономической системы. А это пред-
полагает определение содержания такого понятия 
как «регион», под которым понимается территория, 
обладающая одним или несколькими из следующих 
признаков: однородность институционального уст-
ройства; однородность природных условий; геогра-
фическая целостность; однородность националь-
ного состава населения; идентичность экономики; 
сходство политики. В зависимости от того, по каким 
признакам проведено выделение регионов, говорят 
о социально-экономических, природных, природно-
хозяйственных и других регионах. Так, под соци-
ально-экономическим регионом принято понимать 
часть территории страны, имеющую сходные при-
родные, социально-экономические и общественно-
политические условия и (или) определенную сте-
пень целостности, внутреннего единства, которые 
и отличают его от других частей страны [4, с. 57]. 
Некоторые регионы имеют административный или 
административно-политический статус (субъект 
Российской Федерации, район, город, муниципали-
тет – территория, в рамках которой созданы органы 
местного самоуправления). Другие представляют 
собой историко-культурные общности с аморфным 
территориальным составом, например, Европей-

ский Север. Осуществляются группировки адми-
нистративных регионов и в крупные экономичес-
кие районы – такие, например, как Уральский или 
Волго-Вятский. Регионами называют также терри-
тории, выделенные по каким-либо другим свойс-
твам, например, для достижения конкретных целей 
(зона Севера, приграничные районы, отсталые и 
депрессивные регионы, локальные геоинноваци-
онные образования – особые экономические зоны, 
бывшие ТПК – территориально-производственные 
комплексы), ТНК (транснациональные корпорации) 
и т.д. Исходя из этого, рассмотрение регионов в раз-
личных аспектах даёт возможность получить более 
полную характеристику явлений и процессов, про-
текающих в реальном и финансовом секторах реги-
ональной экономической системы.

В качестве методической основы разработки 
предложений по инновационному взаимодействию 
хозяйствующих субъектов реального и финансо-
вого секторов экономики регионов представляет-
ся обоснованным уточнение определения понятия 
«региональная экономическая система» (РЭС) как 
многофункциональной и многоаспектной открытой 
традиционно-инновационной системы, в которой 
происходит взаимопереплетение макро-, мезо- и 
микроэкономических процессов реального и фи-
нансового секторов экономики. Элементами данной 
системы выступают социальный, экономический, 
природный, инфраструктурный, культурно-истори-
ческий, пространственный, традиционный и инно-
вационный потенциалы региона и его территорий, 
которые находятся в согласованном или рассогласо-
ванном взаимодействии и развитии. 

Согласованное взаимодействие и развитие хо-
зяйствующих субъектов реального и финансового 
секторов экономической системы на различных её 
уровнях обусловлено функционированием хозяйс-
твующих субъектов разного уровня (локальных, 
региональных, межрегиональных, национальных 
и межнациональных, смешанных), совокупностью 
различных элементов системы воспроизводства, 
образующих его секторальную структуру и инф-
раструктуру (реальную, финансовую, социальную, 
институциональную, информационную и т.д.). 

Реальный сектор экономической системы вклю-
чает ту её часть, которая связана непосредственно с 
производством, получением прибыли и наполнени-
ем государственного бюджета. К реальному секто-
ру относятся хозяйствующие субъекты экономики, 
производящие материально-вещественный продукт, 
нематериальные формы богатства и услуги. Фи-
нансовый сектор экономической системы включает 
ту её часть, которая связанна с деятельностью фи-
нансово-кредитных институтов, в состав которых 
входят такие хозяйствующие субъекты, как банки и 
иные финансово-кредитные институты, страховые 
компании, финансовые фонды, государственные фи-
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нансовые учреждения, то есть финансовый сектор 
представляет собой относительно обособленную 
взаимодействующую совокупность хозяйствующих 
субъектов финансово-кредитных институтов.

Все хозяйствующие субъекты реального и фи-
нансового секторов экономики образуют различные 
экономические системы, которые находятся в посто-
янном взаимодействии. Как хозяйствующие субъек-
ты рыночных отношений они образуют различные 
взаимодействующие рыночные сферные структуры, 
в том числе традиционную и инновационную сферы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов реально-
го и финансового секторов экономики 

Традиционная сфера взаимодействия хозяйс-
твующих субъектов реального и финансового сек-
торов экономики – это сфера, где хозяйствующие 
субъекты экономической системы осуществляют 
репродуктивную деятельность и воспроизводство 
традиционных товаров. Взаимодействующие хо-
зяйствующие субъекты данной сферы ориентирова-
ны, прежде всего, на воспроизводство фрактальных, 
устойчивых экономических связей. Традиционная 
сфера является замкнутой. Роль естественного ог-
раничителя в этой сфере выполняют нравствен-
ные устои, господствующие ценности и традиции, 
поддерживающие её стабильность и оберегающие 
экономическую систему от утраты самобытности и 
способности к самовоспроизводству (самодостаточ-
ности). Регулятором данной сферы взаимодействия 
хозяйствующих субъектов экономической системы 
является экономический закон стабилизирующей 
традиции.

Инновационная сфера взаимодействия хозяйс-
твующих субъектов реального и финансового сек-
торов экономики – это сфера, где хозяйствующие 
субъекты экономической системы осуществляют 
продуктивную деятельность и воспроизводство 
инновационных товаров. Взаимодействующие хо-
зяйствующие субъекты данной сферы экономи-
ческой системы ориентированы, прежде всего, на 
воспроизводство инновационных экономических 
связей. Инновационная сфера является открытой. 
Как открытая система она обменивается веществом 
и энергией с внешней средой, не препятствует об-
мену опытом, в том числе мировым, утверждению 
общих закономерностей развития производства, 
допускает обновление своих элементов и смену 
моделей их взаимодействия. Иначе говоря, во вза-
имодействии хозяйствующих субъектов реального 
и финансового секторов экономики всегда сущест-
вует, функционирует и развивается инновационная 
сфера экономических связей, регулятором которой 
выступает экономический закон обновления. 

Всякое инновационное взаимодействие хозяйс-
твующих субъектов реального и финансового сек-
торов экономики как конкретная форма их иннова-
ционной деятельности может быть согласованным 

или рассогласованным в той или иной степени и в 
том или ином соотношении. Определяя содержание 
одного из двух последних понятий, мы дистанциру-
ем их как содержательные противоположности. При 
этом особо значимыми являются категории «согла-
сованная инновационная деятельность хозяйствую-
щих субъектов» и «согласованное инновационное 
взаимодействие реального и финансового секторов 
экономики» [5, с. 31].

Согласованная инновационная деятельность хо-
зяйствующих субъектов – это мера адекватности 
их инновационных потребностей, возможностей, 
способностей и форм их реализации созданным 
инновационным продуктам, обременённых инно-
вационным доходом. Как правило – это эндогенное 
свойство инновационной деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Индикаторами степени согласован-
ности инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов на различных её уровнях являются коли-
чество и качество созданной промежуточной или 
конечной инновационной продукции, её конкурен-
тоспособность на внутреннем и внешнем рынках и 
уровень инновационной доходности.

Согласованное инновационное взаимодействие 
хозяйствующих субъектов реального и финансо-
вого секторов экономики – это мера адекватности 
их совместных, объединённых, интегрированных 
инновационных потребностей, возможностей, спо-
собностей и форм их реализации созданным сово-
купным инновационным продуктам, обременённых 
совокупным инновационным доходом, синергети-
ческими эффектами и эффективностями. Регулято-
ром согласованной инновационной деятельности 
и согласованного инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов реального и финансо-
вого секторов экономики является закономерность 
согласованного функционирования и развития эко-
номической системы. При этом законы и законо-
мерности данного развития на различных этапах 
проявляются как циклические тенденции согласова-
ния и рассогласования, обусловленные неравновес-
ностью, асимметричностью и неопределённостью 
инновационной деятельности и инновационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов реаль-
ного и финансового секторов экономики. В совре-
менных условиях в отечественной экономике доми-
нирует тенденция рассогласования инновационной 
деятельности и инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов реального и финансового 
секторов экономики. Причём вес каждого сектора в 
их конкретном рассогласовании не одинаков.

Важным фактором динамического неравновесия 
выступает финансовый сектор, который является 
одним из ключевых компонентов, обеспечивающим 
согласование данных процессов в национальной 
экономике. Эффективно действующие финансовые 
рынки призваны аккумулировать сбережения эко-
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номических агентов, трансформировать их в инвес-
тиции, обеспечивать распределение финансовых 
ресурсов между различными секторами и сферами 
экономики, чем, в конечном итоге, содействовать 
экономическому росту и развитию на базе иннова-
ций. При этом роль финансового сектора в обеспе-
чении инновационной деятельности и инноваци-
онного взаимодействия хозяйствующих субъектов 
реального и финансового секторов экономики на 
различных её уровнях не однозначна. 

Особую актуальность имеет исследование и ре-
шение данной проблемы на мезоуровне, в отдельных 
территориальных, локальных экономических обра-
зованиях. В связи со спецификой инновационной 
деятельности и инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов реального и финансово-
го секторов экономики в локальных экономических 
образованиях особо продуктивным является введе-
ние в научный оборот понятия «геоинновационные 
локальные экономические системы», которые уже 
существуют как «реальные сгустки» в зарубежной и 
отечественной практике – это особые экономические 
зоны, точки инновационного роста. Геоинновацион-
ные локальные экономические системы – это такие 
территориальные организационно-экономические 
образования, в которых доминирует инновацион-
ная деятельность и инновационное взаимодействие 
хозяйствующих субъектов реального и финансово-
го секторов экономики. С помощью теоретико-ме-
тодологического инструмента «геоинновационные 
локальные экономические системы» представляет-
ся возможным выявить инновационную нагрузку 
территорий и их вклад в формирование и развитие 
национальной инновационной системы, инноваци-
онной деятельности и инновационного взаимодейс-
твия хозяйствующих субъектов реального и финан-
сового секторов экономики, а также определить роль 
финансового сектора в данных процессах [5, с. 24]. 

С учётом проведенного анализа экономической 
системы в аспекте инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов реального и финансово-
го секторов экономики её можно определить как 

структурированную согласованно/рассогласован-
ную совокупность экономических отношений хо-
зяйствующих субъектов реального и финансового 
секторов, традиционной и инновационной сфер, об-
разующих единое традиционно-инновационное це-
лое, взаимосвязь структурных элементов которого 
формирует такие его новые интегративные свойства 
как инновационное взаимодействие в форме инно-
вационности (способности и возможности к само-
развитию за счет внутренних генетических иннова-
ционных ресурсов) и инновативности (способности 
и возможности восприятия и адаптации иных инно-
вационных социокультур), что порождает и обеспе-
чивает рост её эффектов и эффективности, повыша-
ет конкурентоспособность экономической системы 
и превращает её в систему инновационного типа. 
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