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общее собрание 
российской академии естественных наук

Глобальная экономическая система (GES) не-
прерывно изменяется и осознается как результат 
и перспектива системной эволюции мира, как 
часть и продукт социальной эволюции. С одной 
стороны, происходит расширение GES, подобно 
расширению некой «глобальной фирмы» челове-
чества, с другой, – ее усложнение в связи с ростом 
многообразия человеческой деятельности на нано-
уровне. Решение задач повышения эффективности 
экономической деятельности требует учета обеих 
тенденций. Экономическая наука устремляется 
к дифференциации уровней, пространственных 
и временных характеристик GES, одновременно 
исследуя интеграционные процессы между отрас-
лями и сферами, регионами и странами. Осознавая 
нарастание общности на мегауровне глобального 
хозяйства, следует развивать представления об 
его многообразии на наноуровне, где берут начало 
инновационные процессы. 

Человечество вступило в новую технологиче-
скую революцию, связанную с нанотехнологиями, 
которые коренным образом изменят окружающий 
нас мир, способы создания искусственного мира 
людей и самого человека. Но переход к нанотехно-
логиям невозможен без перехода к наноэкономике. 
Результаты производства, основанного на нанотех-
нологиях, слишком зависят от отдельных действий 
и операций, мельчайших частиц материалов и 
технических деталей, нюансов контрактов и связей 
организации, отдельных сведений и ограничений. 
Хотя это и отмечали некоторые исследователи, су-
щественного продвижения в системной разработке 
теории наноэкономики и нанотехнологий эконо-
мического анализа и регулирования производства 
еще не сделано. 

Одни ученые отказывают наноэкономике в 
праве на существование, утверждая, что объектно 

ИННОВАЦИОННАЯ НАНОЭКОНОМИКА И ЗАДАЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

О.В. Иншаков
Волгоградский государственный университет

INNOVATIVE NANOECONOMY AND TASKS OF ECONOMICS

O.V. Inshakov

Бурное развитие нанотехнологий во всех сферах жизни 
предполагает адекватные изменения в теории и практике хо-
зяйствования. Инновационный переход к нанотехнологиям 
экономического анализа и регулирования основывается на теории 
факторов производства, теории социального действия и эко-
номической генетике как теоретической основе эволюционной 
экономики. Задачей науки становится разработка системы эф-
фективных инструментов анализа, планирования, менеджмента 
и маркетинга на наноуровне экономики. 

Rapid development of nanotechnologies in all spheres of hu-
man activities implies adequate changes both in theory and practice 
of business behavior. Innovative transition towards nanotechnologies 
of economic analysis and regulation is based on the theory of factors 
of production, theory of social action and economic genetics as the 
theoretical basis for evolutionary economics. Developing the system of 
effective analysis, planning, management and marketing tools on the 
nanolevel of economics becomes major aim of science.

и предметно наноуровень характерен только есте-
ственным наукам. Другие считают, что достаточно 
эргономики, которая якобы перекрывает предмет-
ную область наноэкономики. Третьи упрощенно 
понимают наноэкономику как сферу отношений и 
способ регулирования на уровне реактивного пове-
дения отдельных простых хозяйственных субъектов 
на изменения в GES, что справедливо критикуется. 
Предлагается также признать наноэкономику «эко-
номикой физических лиц» [9]. Последняя позиция 
приближает нас к пониманию экономики отдельных 
действий и операций, их полезности и затратности, 
целесообразности и эффективности.

В методологическом аспекте у всех систем есть 
общие принципы формирования и функциони-
рования, которые специфицируются по уровням 
строения реального мира. В большей степени это 
содержательно проявляется у эволюционно близких 
систем, что позволяет использовать генетический 
подход изучения экономики и осмысления разных 
уровней ее строения с учетом специфической роли 
и места каждого из них в GES. Для выделения и 
строгого описания наноуровня хозяйственной 
деятельности людей должна быть привлечена эко-
номическая генетика. Создание и применение на-
нотехнологий в планировании и финансировании, 
учете и анализе, менеджменте и маркетинге может и 
должно способствовать значительному повышению 
производительности труда и эффективности про-
изводства в России. 

Неоднократно отечественные ученые-эко-
номисты обращались к развитию экономической 
генетики, но то не хватало онтологических и гносе-
ологических предпосылок, то активно противодей-
ствовали идеологическая и политическая системы. 
Многое из написанного до сих пор российскими и 
зарубежными представителями «генетического» 
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направления в экономической теории, строго го-
воря, нельзя назвать собственно экономической 
генетикой [3]. Но эти разработки способствовали 
приближению к ней. В основном это были суж-
дения о необходимости учитывать исторический 
опыт этносов и стран, различные неэкономиче-
ские экзогенные факторы (климат и ландшафт, 
параметры аллокации, менталитет и психология, 
культура и религия, политика и институты). Однако 
это в основном процессы, которые идут на уровне 
взаимодействий экономических организмов в рам-
ках филогенеза GES, наноуровень которой только 
становится предметом теоретического анализа [6]. 
Поэтому эволюционная экономика пока медленно 
выходит на формализацию своих вербальных по-
стулатов. Еще труднее она приобретает операци-
ональность и создает эффективные инструменты 
анализа для практиков. 

Переход к генетическому анализу GES предпо-
лагает обоснованный выбор сферы и уровня, где 
исходно осуществляются изменчивость, отбор и 
наследственность ее элементов и связей, функций 
и отношений, масштабов и границ. В связи с этим 
развились концепции «ядра» экономических систем. 
На макроуровне была выдвинута концепция, по-
казывающая «ядро» хозяйственного сообщества, 
которое во взаимоотношениях между отраслями 
формирует его структуру и макроэкономические 
генерации [12, 13]. Это позволило идти дальше в 
применении генетического анализа в GES, искать 
«ядро» экономической деятельности в процессе 
создания и структуре продукта как «клеточки» то-
варного хозяйства. 

Исследования экономических организмов 
[9, 10], их взаимодействий [1, 11], их отраслевых 
популяций [17] и сообществ в территориальных 
комплексах различного масштаба [2, 15] также сти-
мулировали создание содержательной концепции 
процессов, осуществляющихся на наноуровне GES 
в глубинах экономических организмов [4–7]. 

Чтобы выявить способ формирования и эволю-
ции обособленных хозяйственных единиц в изме-
няющихся условиях среды, необходимо проникнуть 
внутрь этих экономических организмов, препари-
ровать и дифференцировать их функциональные 
подсистемы и органы, процессы и действия. Затем 
следует проникновение в строение и изменение 
факторных комбинаций каждого акта действия для 
понимания процессов инновации, селекции и рути-
низации продуктов. Инновации всегда возникают на 
уровне отдельного действия, реализуются фирмой, 
распространяются отраслевыми и межотраслевыми 
связями и рынками, порождая макроэкономические 
и глобальные генерации новых продуктов. Поэто-
му необходимо получение адекватного знания о 
факторном строении действия как элементарной 
единицы производственного процесса, образующей 
его специфические операции, последовательно свя-
занные и наделяющие оригинальными свойствами 

каждый вид продукта. Это позволит раскрыть суть 
эволюции GES от ее наноуровня, понять закономер-
ности ее модификации и модернизации, генерации 
последовательных «длинных волн» ее циклического 
развития. 

Однако экономическая генетика как базовая 
часть эволюционной экономики, которая должна из-
учать исходные элементарные основания GES, пока 
не стала известной областью теории. Продвижение 
к наноуровню в экономических исследованиях  
– давняя научная задача, ее решение необходимо и 
неизбежно. Для этого нужен переход к новому уров-
ню анализа процесса труда, интерпретации теории 
факторов производства и содержания социального 
действия. 

На современном этапе ученые-экономисты все 
больше осознают, что продвижение на наноуровень, 
к элементарным основаниям GES необходимо, 
поскольку в истории любой науки определение 
составляющих элементов всегда являлось важным 
прорывом. Актуальная задача экономической науки 
– выяснение абстрактно-всеобщих генетических 
оснований, которые формируют затраты и результа-
ты человеческой деятельности в любых конкретных 
условиях ее осуществления. Поиск этих всеобщих 
оснований необходим для обеспечения единства 
внутренней логики теоретического анализа и прак-
тического синтеза эффективных хозяйственных 
единиц, а также их совокупностей разного профиля 
и масштаба во всем их многообразии. 

Видовое «ядро развития» любого продукта в от-
личие от «ядра макроэкономического» формируется 
в комбинациях эндогенных факторов отдельных 
действий акторов, меняя операции и их последова-
тельности, производства и предприятия, организа-
ции и институты, порождая новые отрасли и сферы, 
их связи и инфраструктуры всякого хозяйственного 
сообщества. Эти комбинации определяют потоки 
ресурсов и инвестиций, реализацию товаров и услуг, 
порождают новые хозяйственные уклады и рынки. 

Экономическая генетика не «замыкается» толь-
ко на наноуровне GES, но становится теоретической 
основой понимания взаимодействия всех ее уровней 
с учетом их специфики и масштаба. Благодаря гене-
тическому переосмыслению содержания, масштабов 
и границ экономических систем становится воз-
можным осознание многоуровневого строения GES, 
включающего пять основных и четыре мезоуровня 
[5]. Они формируют сферы онтогенеза и филогенеза, 
а центральный, микроэкономический, уровень со-
ответствует предприятию как видовому экономи-
ческому организму и основной таксономической 
единице классификации хозяйственных систем. Это 
изменяет представление о строении объекта, пред-
мета и метода экономической теории. 

Генетический подход через новое осмысление 
процессов онтогенеза предприятий как экономиче-
ских организмов позволяет расширить понимание 
различных процессов и форм их филогенеза, а также 
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взаимоотношений между этими процессами в GES. 
Но решение методологических и теоретических за-
дач эволюционной экономики начинается все же на 
исходном наноуровне.

Посредством экономической генетики эволю-
ционная экономика может и должна изучать суть 
и процессы образования, изменчивости, отбора и 
наследственности различных форм хозяйства, рас-
крывая системы сил, связей и отношений, возника-
ющих между людьми в процессе труда, производства 
и ведения хозяйства. Эти системы факторных сил 
воплощаются в материальных и идеальных про-
дуктах человеческой жизнедеятельности, вещах и 
отношениях, а, значит и в самих людях, их группах 
и сообществах, отражая уровень развития их со-
зидательных способностей. 

Существующие много веков и применяемые 
сегодня самые различные концепции факторов про-
изводства относятся к обособленной хозяйственной 
единице, отдельному предприятию или фирме как 
целому экономическому организму. Они написаны 
для уровня микроэкономики и «не работают» на 
наноуровне. Хотя многие исследователи пытались 
проникнуть внутрь этого организма, разрабатывая 
проблемы внутренних трансакций фирмы и вну-
трихозяйственного расчета, НОТ и рабочих мест, 
подразделений и профессиональных групп, они не 
доходили до наноуровня хозяйственной деятель-
ности. 

Если признать, что сфера генетического ана-
лиза экономики локализована на ее наноуровне, то 
следует обратиться к теориям человеческой деятель-
ности. Ведь только соединяя глобальную суть про-
изводства искусственного мира с необходимостью 
его осуществления в отдельных действиях на наноу-
ровне человеческой жизнедеятельности, становится 
возможным раскрыть состав, структуру и способ 
издержек производства в отдельном действии по 
формированию полезности блага посредством 
факторных затрат. Только затем возможен переход 
к эволюционному анализу видов издержек и цен, 
взаимодействий фирм и рынков, соответствия видов 
капитала и доходов и т.д. 

Т. Парсонсом доказывается, что «единицы си-
стем действия также обладают некоторыми основ-
ными свойствами, без которых нельзя представить 
себе такую единицу «существующей». Он выделяет в 
структуре единицы действия (a): агента, деятеля или 
актора как индивидуальное или групповое действу-
ющее лицо (A); «цель» – будущее положение вещей, 
на которое ориентировано выполняемое действие 
как телеологичное, по своей сути (P); ситуацию, в 
которой осуществляется действие, выделяя в ней 
два типа элементов – неконтролируемые актором 
условия и контролируемые им средства (S); «опреде-
ленный способ взаимоотношений всех элементов 
друг с другом» (N), предполагающий обязательную 
нормативную ориентацию действия [16]. В итоге 
действие могло быть выражено так: a = g (A, P, S, N). 

Парсонс объективно признал: «Было бы слишком 
смело утверждать, что описание структуры дей-
ствия…(представленное им – О.И.) является пол-
ным даже с точки зрения простого перечисления ее 
основных элементов, не говоря уже о взаимосвязях 
между ними» [16]. 

Синтез результатов структурного анализа от-
дельного акта действия и модели взаимодействия 
сфер природы и общества «NHS» позволил обоб-
щенно выразить производство продукта в виде 
функции: Q = F (A, T, M, Ins, O, Inf). В ней: Q – про-
изведенный продукт; А – человеческий; Т – техниче-
ский; M – материальный; Ins – институциональный; 
O – организационный; Inf – информационный 
факторы его создания. Взаимодействие этих не-
обходимых компонентов и созидательных сил в со-
держании человеческого труда всегда присутствует в 
двух формах: в качестве вещественных трансформа-
ционных факторов (человек, техника и материалы) и 
полевых трансакционных (институция, организация 
и информация) [4, 5, 8]. Эндогенными факторами 
производства могут стать только те ресурсы, кото-
рые непосредственно вовлечены в процесс создания 
продукта, формируют его ценность [14]. 

Одна часть аргументов данной функции (A, 
T, M) характеризует затраты трансформационных 
факторов (Tf) на производство содержания тела 
продукта, а другая (Ins, O, Inf) – затраты трансакци-
онных факторов (Ta) – на создание его социальной 
формы. Поэтому функция может быть представлена 
так: Q = F (Tf, Ta), а в капитале фирмы (KF) следует 
выделить трансакционный капитал (КТа) отличный 
по своей роли и функции от трансформационного 
капитала (KTf ). Следовательно, совокупный ка-
питал фирмы равен сумме указанных двух видов 
капиталов, а с учетом их состава – сумме всех его 
эндогенных капиталов: KF = KТf + KТа, где KТf = КA + 
KT + KM и KТа = KIns + KO + KInf или KF = KA + KT + KM 
+ KIns + KO + KInf. Эволюционное строение капитала 
фирмы в отличие от «органического строения» (К. 
Маркс) можно представить так: ESK = KТf /KТа. Оно 
обусловлено комбинацией эндогенных факторов 
(затрат, издержек) производства в каждом конкрет-
ном его виде и состоянии, зависит от генетического 
строения капитала, которое выражено в структуре 
затрат производимых товаров и составе полученных 
на этот капитал доходов. 

Экономия затрат в каждом действии, операции, 
при производстве отдельного продукта или сделке 
многократно проявляется при их повторении: в 
одной последовательности; во всем объеме произ-
водства предприятия в пределах одного кругообо-
рота; во всех его последовательных кругооборотах; 
на всех предприятиях, связанных с использованием 
этого продукта при переработке, реализации и по-
треблении. Сочетание этих процессов создает «свя-
занные» эффекты мультипликации, аппликации, 
репликации каждого приемлемого изменения, а 
также акселерации всего экономического разви-
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тия. Именно поэтому так быстро растет интерес к 
классификации, измерению и оценке различного 
рода трудовых затрат и издержек среди ученых и 
практиков хозяйствования. 

Для фирмы все начинается с найма и требова-
ний к состоянию рабочих мест (по аргументам A, T, 
M, Ins, O, Inf), поскольку они становятся товаром, 
на который обменивается человеческий капитал 
наемных работников. Трансакции на наноуровне вы-
двигают новые требования к мониторингу и регла-
ментации состояния рабочих мест на предприятиях. 
Здесь возникают наноэкономические функции и 
отношения GES, которые требуют тонкого регули-
рования в институциональном, организационном и 
информационном аспектах.

Требуется значительно расширить трудовые со-
глашения (контракты) и создать дополнения к ним. 
Только так можно более полно учесть состав условий 
и предметов, время и сроки, ритм и порядок, статус 
и границы деятельности в рамках рабочего дня. В 
трудовых договорах на российских предприятиях 
пока слабо отражены нормы и льготы, отклонения и 
дополнения, изменения и ликвидация обязательств 
сторон. В отечественной практике почти не регла-
ментируются и четко не прописываются для работ-
ников гарантии, виды пролонгации (автоматически 
или нет), степени свободы, характер связанных 
групп, пределы инициативы, возможности отказов 
и санкции за оппортунизм, нормативная эффектив-
ность труда. 

Нанорегулирование должно войти в трудовые 
договоры и контракты. Для этого необходимо раз-
работать на предприятиях правила объединений и 
поведения работников. Ведь на уровне персональ-
ных контрактов все больше возникает проблем ре-
гулирования поведения работников при вхождении 
в профсоюзы, группы или временные и постоянные 
коллективы и т.п. Участие работников в объеди-
нениях предполагает отражение в контрактах их 
возможностей и ограничений в аспекте гарантий и 
санкций, конкуренции и оппортунизма, координа-
ции и субординации, иерархии и гетерархии, сроков 
и мобильности. В этих процессах необходимо осмыс-
лить противоречивую логику их регулирования на 
наноуровне в модели «консенсус ↔ компромисс ↔
конфликт ↔ контракт».

Антимонопольные нормы найма и эксплуа-
тации человеческого капитала пока не отражают 
искусственный и естественный, закрепленный 
и преходящий, производственный и рыночный, 
пространственный и временной, структурный и 
функциональный монополизм относительно ра-
бочего места или должности, звания или степени 
и т.п. В трудовых контрактах не оговариваются 
резервирование и дублирование, конкурсный отбор 
и срочность договоров, регламент и периодичность 
повышения квалификации, установление срочного 
лимита и пределов пролонгации исполнения долж-
ности или функции акторами. 

Связь с наноэкономикой все больше проявляет-
ся в необходимости совершенствования авторского 
права. Это скоро затронет проблемы отражения 
оригинальности нанопродуктов, заявительный 
характер, масштабы охраны прав от глобального 
до наноуровня, этноэкономические особенности, 
персонификация труда, расширение масштаба на-
ноинноваций. Нужны существенные изменения 
в патентовании и лицензировании. На макроэко-
номическом и микроэкономическом уровнях все 
большее значение приобретает охрана оригиналь-
ных акторов, их технологий и материалов, а также 
статусов, организации и информации. Особенно 
при вхождении и интеграции в глобальные транс-
портные коридоры, институты, организации, рынки. 
Велики потери от слабости законодательства в сфере 
наноэкономики и этноэкономики. Материальные 
потери или эффекты от применения продуктов 
нанотехнологий (автоматы, сигнальные приборы 
и услуги, лекарства с чипами, документы с кодами, 
продукты с акцизными марками и пр.) пока не ис-
числяются. Решение проблем требует разработки 
новых подходов в расчете себестоимости и оценке 
итогов производства. 

На основе структурного анализа целевых фак-
торных затрат в экономическом геноме продукта, 
возможна оценка многих стоимостных и нату-
ральных параметров и пропорций производства. В 
зависимости от состава множество факторных по-
казателей следует разделить на две целевые группы: 
факторные и продуктовые показатели. Факторные 
показатели фирмы вычисляются на основе стои-
мостных значений (затрат, издержек) отдельных 
факторов или их групп. Например, A/T, M/O, (A+T)/
Ins. Продуктовые показатели отражают отношение 
выпуска и затрат некоторого набора факторов: Q/X 
или X/Q, где Х – подмножество факторов. Например: 
Q/(A+T+M) – показатель отдачи группы трансфор-
мационных факторов, а наоборот – отношение этой 
группы факторов к выпуску продукции, или (Ins-
+O+Inf)/Q – показатель емкости трансакционных 
факторов в продукте. Общая система показателей 
включает как традиционные, так и новые показатели 
емкости и отдачи отдельных факторов или их групп 
в продукте: Q/A, Q/(T+M), Inf/Q, (O+Ins)/Q и т.д. 
Очевидно, что количество таких показателей будет 
достаточно велико, и заметно превышает число ис-
пользующихся сегодня для оценки затрат в процессе 
производства.

Существенно расширенное множество фактор-
ных и продуктовых показателей отразит процесс и 
результат формирования экономического генома 
продукта конкретного производства. Эти показатели 
в стоимостной и натуральной формах могут слу-
жить инструментами тонкого наноэкономического 
анализа модификаций и инноваций в производстве 
и обращении товаров и услуг. Содержательная иден-
тификация и компьютеризация их мониторинга 
будут способствовать переходу к системам непре-
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общее собрание 
российской академии естественных наук

рывного менеджмента и планирования, анализа и 
учета на наноуровне. 

Классификация факторных затрат себестои-
мости продукта по их целевой функции позволит 
применять предлагаемую систему показателей для 
детальных сравнений нормативных и фактических 
параметров, базовых и целевых состояний, конку-
рентных позиций и отклонений от стратегических 
трендов, выявлять зоны генерации риска и опас-
ности для предприятий. 

Предлагаемая система может стать операцио-
нальной основой точной диагностики и быстрого 
реагирования на экогенетические отклонения на 
наноуровне хозяйственных единиц. Без применения 
технологии наноэкономического анализа непре-
рывный мониторинг, высокоточное регулирование 
производственных процессов и их изменений не-
реальны и остаются поверхностными. 

 
ЛИТЕРАТУРА
1. Бест М. Новая Конкуренция. Институты 

промышленного развития. М.: ТЕИС, 2002.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: 

ГУ ВШЭ, 2000. 
3. Диалектика наследственности, изменчивости и 

целеполагания. М.: Институт экономики РАН, 1993.
4. Иншаков О.В. «Ядро развития» в контексте новой 

теории факторов производства // Экономическая 
наука современной России. 2003. № 1. С. 11–25.

5. Иншаков О.В. Уровневый анализ объекта, предмета 
и метода экономической теории // Известия 
Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. 2004. №4 (40). С. 5–18.

6. Иншаков О.В. Эволюционная экономика и 
экономическая генетика // VI-й Международный 
симпозиум по эволюционной экономике. М.: ИЭ 
РАН, 2006. 

7. Иншаков О.В. Простые основания сложных 
экономических систем // Философия социальных 
коммуникаций. 2006. №2.

8. Иншаков О.В. Теория человеческого действия и 
экономическая генетика // Человек в современных 
философских концепциях: Материалы IV-й 
международной конференции. Т.I. Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2007. С. 63–75. 

9. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. 
М.: Наука, 2004. 

10. Клейнер Г.Б. Системно-интеграционная теория 
предприятия и эволюционный подход // VI 
Международный симпозиум по эволюционной 
экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 

11. Лукша П.О. Конструирование ниши: пересмотр 
моделей взаимодействия фирмы и окружающей 
среды // VI Международный симпозиум по 
эволюционной экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 

12. Маевский В.И. Экономическая эволюция и 
экономическая генетика // Вопросы экономики. 
1994. № 5. 

13. Маевский В.И. Эволюционная макроэкономическая 
теория // Институциональная экономика / Под рук. 
акад. Д.С. Львова. М.: ИНФРА-М, 2001.

14. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика 
знаний. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 

15. Минакир П.А. Системные трансформации в 
экономике. Владивосток: Дальнаука, 2001.

16. Парсонс Т. О структуре социального действия. Изд. 
2-е. М.: Академический Проект, 2002. 

17. Савиотти П.П., Пика А.Микро и макро динамика: 
жизненные циклы в отраслях, координация между 
секторами, коэволюция и агрегатный рост // VI 
Международный симпозиум по эволюционной 
экономике. М.: ИЭ РАН, 2006. 


