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ВРЕМЯ. ИДЕИ. НАУКА НА РУбЕЖЕ тЫСЯЧЕЛЕтИй

ОСНОВАНИЯ эКОНОМИЧЕСКОй гЕНЕтИКИ
Часть 1

Е.М. Мартишин, Г.К. Джунушева, О.Е. Мартишин, Е.П. Гуськов

социально-экономические преоб-
разования последних десятилетий 
во многих странах продемон-

стрировали существенные различия как в на-
правлениях проводимых реформ и стратегиях 
развития этих стран, так и в достигнутых 
ими результатах преобразований. что повли-
яло на различие результатов этих преобра-
зований? существуют ли здесь единые для 
всех стран закономерности развития или же 
оптимальными являются индивидуальные, 
порой альтернативные пути для каждой из 
стран? если стратегии реформирования и ме-
тоды хозяйствования должны соответствовать 
социально-экономической природе страны, то 
чем определяются особенности, модели, типы 
общественного развития? И в чем специфика 
российской модели, особенности ее функцио-
нирования и развития?

Исследование данных проблем связано с 
открытием законов и пониманием механизмов 
экономической генетики, процессов социаль-
но-экономической наследственности, измен-
чивости, выбора моделей преобразований 
единого многообразного, взаимосвязанного 
мира. экономические ценности и накопленное 
богатство наследуются в ходе развития обще-
ства, как и его цивилизационные признаки, 
определяющие сохраняющиеся национальные 
особенности той или иной страны. стратегия 
реформирования должна учитывать содержа-
ние, истоки и смыслы истории данной страны 

и мировой истории, коды развития их соци-
ально-экономической культуры.

Каждому этапу общественной эволю-
ции присущи свои эффективные механизмы 
и инструменты организации и управления, 
поэтому важно знать закономерности форми-
рования этих этапов. Процессы наследования 
определяют в конечном счете направления 
социально-экономического прогресса, фор-
мирование богатства обществ, селекцию и 
инженерию методов хозяйствования, прогно-
зирование путей развития стран и регионов в 
современных условиях глобализации и многие 
другие процессы.

Изучение социально-экономического 
наследования проводится в рамках ряда на-
правлений экономической теории – институ-
ционального, эволюционной экономики, исто-
рической экономики (клиометрики) и других. 
однако до сих пор названная тема разработа-
на крайне слабо. не сформулирована терми-
нологическая и семантическая база экономиче-
ской генетики, не определены структура экон-
генома, социально-экономические процессы 
кодирования, наследственности, изменчивости 
и выбора. не утратили своей актуальности 
положения н.д. Кондратьева, написанные им 
еще в начале 30-х годов ХХ в.: “современная 
методология экономической науки выделяет 
и стремится констатировать лишь понятия 
экономической статики и динамики, не зная 
экономической генетики” [1].

авторы настоящей статьи ставили своей 
целью показать основания генетических, на-
следственных процессов экономических систем, 
представляющие собой прежде всего общена-
учные нормативные методологические инстру-
менты – понятия “генотип”, процессы репли-
кации, транскрипции и трансляции, играющие 
в эконгенетике такую же важную роль, как и в 
биологии, их реализацию в экономическом ис-
торическом развитии, в формировании цивили-
зационных моделей общественной эволюции.
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методологическое использование зако-
номерностей биогенетики в экономических 
исследованиях основано на возрастании роли 
междисциплинарного комплекса исследова-
тельских программ, на коэволюции и сближе-
нии методологии естественных и социальных 
наук, общенаучном знании, теории целостно-
сти, выдвижении на передовые позиции ново-
го понятийного и категориального аппарата. 
Разрабатывая проблемы ноосферы, единства 
природы и общества, в.И. вернадский писал: 
“можно проследить, как одно произошло от 
другого, и в течение всех долгих веков было 
нечто общее, оставшееся неизменным… это 
общее и неизменное есть научный метод 
искания, есть научное отношение к окружа-
ющему” [2].

естественнонаучные методы в экономи-
ческом исследовании проходят этап мировоз-
зренческой, методологической всеобщности. 
Как показано в литературе [3], биологические 
метафоры со временем становятся разверну-
тыми эпистемологическими моделями. более 
того, “теоретическая оппозиция ортодок-
сальным взглядам на экономику, – отмечает 
о.И. ананьин, – издавна искала опору в аль-
тернативных стандартах научности. очень 
часто в истории экономической мысли эту 
роль играло биологическое знание, соответ-
ственно, картина экономической реальности 
строилась на базе биологических аналогий. 
альтернативные биологические метафоры ле-
жат в основе марксовой теории общественно-
экономических формаций (каждая из которых 
проходит свой жизненный цикл); органич-
ность (в противовес механичности) общества 
как целого отстаивала немецкая историческая 
школа; наконец, начиная с т. веблена, по-
лучили развитие разнообразные собственно 
эволюционные концепции” [4]. в рассматри-
ваемом подходе важным является понимание 
как общности, так и особенностей исследуе-
мого экономического объекта в сравнении с 
биологическим. экономическая деятельность, 
связанная с производством, обменом, распре-
делением и потреблением материальных благ, 
услуг, информации, – сознательная целена-
правленная деятельность субъектов, мобиль-
ных по отношению к исторически-социальной 
среде, в то время как атрибутом биологиче-
ской формы живого являются относительно 
постоянные процессы, поддерживающиеся 
эволюцией в течение длительного времени.

И в биологических и в социально-эко-
номических системах наследуются “ресурсы”, 
кодируется системообразующая информация. 
вместе с тем, биологические и социально-
экономические основы информации различ-
ны. “биологическая информация не имеет 
смыслового характера, она не наполнена 
разумным содержанием” [5]. звукосочетания, 
выражающие человеческую речь, не являют-
ся специфически человеческими сигналами о 
событиях в том смысле, что на них реагирует 
и животное после соответствующей трениров-
ки. “собственно человеческими являются не 
сигналы-фонемы, а сигналы в их понятийном, 
раскодированном состоянии” [5]. человек реа-
гирует не столько на комбинацию звуков, из 
которых складывается слово, а на образ, воз-
никающий в его сознании при этом слове, он 
способен также к обобщению, к выделению 
не только единичных предметов или явлений, 
но и их классов и т. д.

в социально-экономических науках, по-
мимо объяснения, приоритетное значение при-
обретает раскрытие смысла, понимание про-
цессов предмета. объектом исследования здесь 
является человек – носитель целей, ценностей, 
духовной и практической деятельности, отно-
шений с другими людьми, а также социальные 
группы, общество как целостный социально-
экономический организм. Поведение человека 
детерминировано психическими процессами, 
сознательным и бессознательным, социализа-
цией и накоплением знания, опыта, социальны-
ми установками и институтами, ценностными 
ориентациями. «… внебиологическое кодиро-
вание, – отмечал м.К. Петров, – предполагает 
наличие особой “наследственной” социальной 
знаковой сущности, способной отчуждаемо 
от смертных индивидов хранить матрицу 
фрагментирования корпуса деятельности и 
кодировать индивидуальные виды деятельно-
сти». этот социальный код обеспечивает преем-
ственность общественного развития, переводит 
“деятельность смертных поколений людей в 
бессмертную историю общества” [6].

в социально-экономических системах 
происходит передача как ценностей, так и 
опыта, который называют социальной или 
культурной памятью. Продукт человеческой 
деятельности выступает воплощением генома 
этой деятельности. “от человека в процесс 
производства постоянно передается, – пишет 
о.в. Иншаков, – модель будущего продукта, 
которая предполагает определенным образом 
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отобранные и скомбинированные факторы его 
производства, направляя ход их взаимодействия 
в непрерывном обмене импульсами со средой. 
эта экогенетическая информация кодируется с 
помощью последовательности комбинаций ос-
новных эндогенных факторов в производствен-
ных процессах” [7]. эволюционный подход в 
экономике, по мнению данного автора, не про-
тивостоит формационному и цивилизационному, 
а означает их плодотворный синтез.

Под экономической наследственностью 
понимается способность экономической си-
стемы накапливать, сохранять и передавать 
экономическую информацию во времени и 
пространстве. на основе этой информации 
происходит развитие признаков экономической 
системы, хотя наследуются, строго говоря, не 
признаки, а эконгены – единицы генетическо-
го материала. носителем признаков, единицей 
социально-экономической эволюции выступает 
общество, суперэтнос как единое целое.

много раз проводились сравнения меж-
ду языком генов и естественным языком лю-
дей. семиотика играет роль связующего звена 
между биологическими и социальными, в том 
числе экономическими науками. генетический 
код и человеческий язык – это два фундамен-
тальных резерва информации, передаваемой от 
предков к потомкам. экономическая деятель-
ность – знаковая, смыслообразующая деятель-
ность. экономическое бытие осуществляется 
как событие. события экономики – ценност-
но-смысловые конструкты, разворачивающиеся 
по определенному нарративному (сюжетному) 
сценарию со специфическим дискурсом – спо-
собом связи элементов. нарратив – законооб-
разующая динамичная схема событийности 
экономической реальности, используется 
при исследовании формообразования событий; 
дискурс характеризует способ реализации, 
изложения сюжета, связь элементов процесса 
в специфическую целостность существования, 
содержание и статику этих связей. экономи-
ческая реальность – своего рода повество-
вательный, нарративно-дискурсивный текст, 
подлежащий постоянной расшифровке, и в 
этом аспекте нарративо-дискурс есть язык 
смысловой экономической действительности. 
в единстве нарративо-дискурс определяет 
концепт экономических процессов – целостное 
“схватывание” его смысла, лежащее в основе 
экономических понятий и наследования.

наследственный коллективный экономи-
ческий опыт – это закодированный опыт, ко-

торый постоянно воспроизводится сознанием 
и практикой. Функция сознания здесь состоит 
в переводе коллективно-бессознательного 
опыта в практическую реальность. Перевод 
осуществляется через универсальные формы 
сознания и практики – выделенные концепты. 
экономические концепты – инварианты, смыс-
лы, эпигенетические образцы, определяющие 
направленность коллективного поведения и 
развития объекта. Концептуализация выявляет 
константные порождающие структуры хозяй-
ственной деятельности. Концепты – “вневре-
менные” конструкты сознания и практической 
деятельности, в основе сюжетообразования 
(смыслообразования) экономического события 
лежат генетически обусловленные концепты – 
архетипы, инварианты, коллективные паттер-
ны поведения, формы переноса генетической 
информации – ценностей и смыслов. они 
обладают свойством необходимой воспроизво-
димости (повторяемости). Концепты – струк-
турированный порядок эволюционно-генети-
ческого экономического развития.

Реализация смыслов, целенаправлен-
ность процессов имеет свои закономерности. 
составной частью методологии их познания 
является учение о доминанте – временно 
господствующей системе, придающей поведе-
нию субъекта определенную направленность, 
довлеющем “центре возбуждения”, который 
суммирует и накапливает идущие в систему 
импульсы, одновременно активизируя одни и 
подавляя другие центры. доминанта выступа-
ет как преобладающая мотивация, программа 
поведенческого процесса.

отмеченные аспекты не исчерпывают 
всего многообразия экономической генети-
ческой методологии, которая может быть 
предметом самостоятельного рассмотрения. 
определим лишь исходное понятие “геноти-
па” – набора всех генов, организованных в ли-
нейные структуры координат (уровней). гено-
тип – не сумма эконгенов, проявляющих себя 
независимо, а единая система, действующая 
как целое. Исследование процессов экономи-
ческого наследования, структуры социально-
экономического генотипа – носителя экогенов 
(элементарных единиц, определяющих основ-
ные компоненты хозяйственной деятельности) 
предполагает выделение координат (уровней) 
генотипа (рис. 1). социально-экономический 
генотип (носитель “эконгенов”) имеет трех-
мерную (трехуровневую) структуру.
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Рис. 1. Социально-экономический генотип. Репликация генотипа

Первая координата (уровень), включаю-
щая в себя производство (Пр) (его факторы) 
и потребление (По), т. е. взаимодействие эко-
номического субъекта (Сб) с объектом (Об) 
деятельности, определяет базисные (струк-
турные) элементы хозяйствования – экономи-
ческие потребности, цели, средства, резуль-
таты как производства, так и потребления. 
названные элементы связаны нарративными 
причинно-следственными отношениями: сфера 
производства формирует сферу потребления, и 
обратно, при этом потребности в производстве 
формируют цели производства, цели – сред-
ства (соединение факторов производства), 
средства – результаты производства. эконо-
мическая ценность результатов производства 
состоит, во-первых, в затрате ресурсов, ко-
торые не могут быть использованы альтер-
нативным образом и, во-вторых, в статусе 
объекта потребления, приводящего в действие 
потребности в потреблении, цели, средства 
и результат потребления, способствующие 
воспроизводству использованных ресурсов, 
дальнейшему развитию производства и по-
требления (результат потребления порождает 

потребность в новом производстве – возника-
ет новый цикл воспроизводства). экономиче-
ские результаты производства и потребления 
(их ценность, формы дохода, необходимый и 
прибавочный продукт) обеспечивают воспро-
изводство данных сфер, в том числе субъекта 
производства и потребления.

Рассматриваемые элементы обусловлены 
и дискурсивными субординационными отно-
шениями – в статике они внутренне суборди-
нированы в едином процессе (производство 
по отношению к потреблению и обратно, эти 
сферы в отношении к потребностям, целям, 
средствам и результатам). При этом потреб-
ности не только выступают как первичные 
по отношению к целям, но и по самой своей 
природе субординированы, подразделяясь на 
потребности базовые, вторичные и т. д. цели 
первичны по отношению к средствам и под-
разделяются на конечные и промежуточные, 
факторы производства дифференцируются на 
основные (природные) и развитые (создавае-
мые новые технологии), ценности – на боль-
шие, меньшие и т. д.
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таким образом, потребности, цели, 
средства, результаты как базисные элемен-
ты – структурные эконгены определяются 
(кодируются) доминантными сферами “про-
изводство-потребление”, но в свою очередь 
влияют на эти сферы, обеспечивая в единст-
ве воспроизводство названных компонентов, 
формируя воспроизводственный концепт 
хозяйственной деятельности в виде “двойной 
спирали” (со стороны производства и потреб-
ления). безусловно, экономическая деятель-
ность в аспекте рассматриваемой координаты 
содержит в себе многообразие эконгенов, к 
примеру, отчуждение, присвоение, волевые 
отношения, структуру результата и другие, но 
в данной статье мы выделяем лишь базисные, 
структурные компоненты.

экономическая деятельность, помимо 
производства и потребления, предполагает 
обмен (О) и распределение (Р), что связано 
с рассмотрением последующей координаты 
(второго уровня) экономического генотипа. 
выделенные элементы первой координаты 
при этом действуют опосредованно и на 
втором уровне, модифицируются им. обмен, 
способствуя реализации результатов хозяй-
ственной деятельности, предполагает взаимо-
связь функционирующих субъектов (Сб-Сб´). 
субъекты обмена исходят из индивидуальных 
потребностей, целей, средств, ценностей, но 
их производственные и потребительские функ-
ции координируются общими потребностями, 
целями, средствами и ценностями.

обмен является основанием процессов 
распределения, как и распределение – осно-
ванием обмена. Распределение также предпо-
лагает взаимосвязь функций экономических 
субъектов (Сб-Сб’) как целостности, опреде-
ление долей, пропорций деятельности и ее 
результатов, формирование общего фонда 
удовлетворения общих потребностей и реали-
зации общих целей, общую оценку. на основе 
структурных элементов посредством обмена 
и распределения устанавливается, таким об-
разом, равновесие экономических функций, 
формируется целостность производственного 
и потребительского сообщества.

обмен и распределение второй коорди-
наты генотипа предполагают общественное 
разделение труда, социальные группы, пред-
ставляющие эти виды (функции) труда, а 
также собственников факторов производства 
в общественном разделении факторов произ-
водства, социально-экономические институ-

ты – формальные и неформальные нормы и 
правила, кодексы поведения, задающие устой-
чивые формы взаимодействия, координацию 
экономических субъектов. выполняя опреде-
ленные функции в системе разделения труда 
и общественного разделения факторов произ-
водства, экономические субъекты формируют 
функциональную систему сообщества, где 
деятельность отдельного субъекта является 
функцией элемента единого экономического 
организма. Функциональная экономическая 
система как целостность в конечном счете 
призвана осуществлять целенаправленную 
координацию всех видов специализированной 
экономической деятельности, в том числе во 
времени и пространстве. выделенные инте-
гральные общности (единые потребности, 
цели, средства, результаты) в аспекте обрат-
ной связи, удваивая элементы этой коорди-
наты, осуществляют координацию функций 
субъектов, обеспечивая равновесную жизне-
деятельность экономического организма.

Как показывает анализ, взаимодействие 
комплементарных доминантных сфер обмена – 
распределения, как и других, выделенных на 
этой координате эконгенов, осуществляется 
посредством нарративных отношений функ-
циональной взаимосвязи. Функциональность 
выступает по отношению к причинности не 
только как внешняя форма (вид), но и как 
внутренняя. дискурсивными отношениями 
здесь выступают отношения координации, 
сосуществования элементов целостности. 
в единстве нарративо-дискурс формирует рав-
новесный концепт хозяйственной деятельности 
также в виде “двойной спирали” (со стороны 
обмена и распределения).

третья координата (уровень) трехмерной 
структуры социально-экономического гено-
типа формируется как единство содержаний 
двух предшествующих координат – воспро-
изводственного и равновесного концептов, 
как суперпозиция (наложение) рассмотренных 
ранее подсистем. она представлена субъекта-
ми хозяйствования в их отношениях к объ-
ектам деятельности и другим экономическим 
субъектам (Сб-Об-Сб´), характеризуя уровень 
экономической культуры общества, органи-
зации, регулирования и оптимизации хозяй-
ственной деятельности субъектов на основе 
единого, общего (потребностей и др.). выде-
ленные ранее концепты при этом выступают 
экономическими архетипами “коллективного 
бессознательного” хозяйственной культуры. 
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общественная организация предполагает упо-
рядочивание возникновения элементов и их 
взаимосвязи при реализации индивидуальных 
и общественных потребностей, целей, средств 
и результатов, единство архетипических нар-
ративных причинно-следственных отношений 
и отношений функциональной взаимосвязи, 
регулирование – дискурсивные отношения 
субординации и координации в аспекте ин-
дивидуальных и общественных структурных 
компонентов. в единстве организации и ре-
гулирования формируется оптимизационный 
концепт социально-экономических процес-
сов – равновесное воспроизводство, равновесие 
и воспроизводство индивидуальных структур-
ных компонентов на базе общественных, их 
самоорганизация и саморегулирование.

общественные организация, регулирова-
ние, оптимизация включают нормативность, 
правила, модели экономического поведения, 
определяемые прежде всего социально-эко-
номическими институтами, в том числе 
институтом права, собственности. Права, 
обязательства составляют экономическое 
содержание собственности наряду с присвое-
нием, отчуждением, иными экономическими 
элементами.

основной производственной единицей, 
осуществляющей организацию, регулирование 
и оптимизацию экономической деятельности 
в обществе, является предприятие как форма 
предпринимательства (в определенном смысле 
такой единицей является и домашнее хозяй-
ство), потребляющей – домашнее хозяйство 
(другие предприятия). общественные обмен 
и распределение обеспечивают рынок и го-
сударство.

Предприятие, выполняя свою роль субъ-
екта производства–потребления, приспосабли-
вает структуру производства к общественному 
потреблению (общественным потребностям), 
вступает в отношения организации, взаимо-
связи с другими экономическими субъекта-
ми. При этом тождество индивидуальных 
и общественных структурных компонентов 
обеспечивается названными концептами ге-
нотипа. так, на уровне предприятия или об-
щества в целом (как и отдельной личности) 
существуют потребности в воспроизводстве 
(физиологические, безопасности, стабильности 
и др.), потребности в социальном равновесии, 
а также потребности в оптимальном, гармо-
ническом развитии (совпадении общественной 
оценки и самооценки и др.). соответственно, 

на стадиях жизненного цикла экономических 
субъектов выделяются цели воспроизводства, 
выживаемости данных субъектов; их равно-
весного развития (с помощью роста объемов 
реализации); оптимизации деятельности (на 
основе диверсификации, формирования “порт-
фельных доходов”). названные цели (как и 
выделенные ранее виды потребностей) сущест-
вуют одновременно (в качестве оперативных, 
тактических или стратегических целей) как 
явные, доминантные или скрытые, латентные. 
то же относится к средствам и результатам 
производства.

Рассмотренные концепты формируют 
типы технологического и социально-экономи-
ческого соединения факторов производства, 
организационно-правовые формы предпри-
ятий: индивидуальной собственности (едино-
личного воспроизводства), функциональной 
взаимосвязи – партнерства, корпорации, а 
также коллективные предприятия.

Рыночное регулирование, выражая 
сферу обмена – распределения (обмен, как 
отмечалось, предполагает одновременно обще-
ственное распределение доходов, ресурсов его 
субъектов), осуществляется через механизмы 
конкуренции. Конкуренция направлена на 
реализацию структурных генетических эле-
ментов и связана с соответствием индивиду-
альных и общественных потребностей, целей, 
средств – затрат факторов производства и с 
оценками результатов на различных уровнях 
хозяйствования (предприятия, отраслевом, 
межотраслевом). При этом тождество инди-
видуальных и общественных структурных 
компонентов обеспечивается названными кон-
цептами генотипа. основные функции рынка 
состоят в воспроизводстве его субъектов, 
в установлении общественного равновесия 
производства и потребления, способствуя оп-
тимизации результатов хозяйствования.

выделенные концепты определяют типы 
рынков. на рынке свободной конкуренции 
(первый тип) поведение субъектов обмена, их 
воспроизводство детерминировано оценками 
рынка, и субъекты подчинены (субординиро-
ваны) им. Рыночные конкурентные отноше-
ния базируются на отношениях неравенства, 
господства-подчинения. такая трактовка дан-
ного типа рынка своими истоками восходит 
к э. дюркгейму, она разрабатывается и в 
современной литературе. “возникновение и 
прогресс разделения труда необходимо свя-
заны с отношениями принуждения, и в этом 
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процессе нет и быть не может равноправия, 
свободы, добровольности” [8]. эти положения 
будут еще предметом нашего рассмотрения. 
монополистический рынок (второй тип) ха-
рактеризуется взаимосвязью функционирова-
ния предприятий в форме монополистических 
объединений – картелей, синдикатов, трестов. 
взаимосвязь предполагает инструменты коор-
динации (соглашения, контроль – соответствие 
нормам – цен, квот, др.), направленные на 
установление равновесия отраслевого рынка. 
субъекты рынка монополистической конку-
ренции (третьего типа) как “континуума кон-
куренции и монополии” (э. чемберлин) – кон-
церны, конгломераты и т. п. – характеризуются 
структурой капитала, диверсифицированного 
по различным отраслям и сферам, что спо-
собствует оптимизации хозяйствования.

в отличие от рынка как сферы стихий-
ного регулятора общественной хозяйственной 
системы, государство “сознательно” осу-
ществляет ее организацию, регулирование и 
оптимизацию посредством прежде всего обя-
зательного распределения доходов экономи-
ческих субъектов через бюджетно-налоговый 
механизм, предоставляя субъектам в обмен 
на налоги “общественные блага”. государство 
“объективирует” частное и публичное право, 
формируя общие права, нормы, правила еди-
ного экономического порядка и собственно-
сти, наряду с прямым бюджетно-налоговым 
регулированием осуществляет также кос-
венное регулирование сфер производства и 
потребления, обмена и распределения, форм 
поведения хозяйствующих субъектов.

основные направления эффективного го-
сударственного регулирования также связаны 
с базисными, структурными компонентами: 
удовлетворением общественных потребностей 
и реализацией общественных целей; развитием 
нтП, перспективных технологий; повышением 
уровня профессиональной и квалификацион-
ной подготовки кадров; созданием оптималь-
ных условий экономического взаимодействия 
субъектов хозяйствования и оценкой их 
деятельности. типы, цели, функции государ-
ства также определены выделенными типами 
концептов. в качестве целей экономической 
политики государства и его функций выделя-
ют обеспечение условий экономического рас-
ширенного воспроизводства государства и его 
субъектов, равновесных состояний бюджета, 
занятости, других социально-экономических 
сфер, оптимизацию развития хозяйственной 

системы в целом. К типам государства от-
носят монократию, единоправие (монархия); 
олигократию (олигархическое государство); 
демократическое государство.

модели поведения домашних хозяйств 
как конечных потребителей также связаны с 
обеспечением воспроизводства экономических 
факторов, прежде всего труда, равновесия 
сфер производства и потребления, оптимиза-
цией хозяйственной системы в целом.

Рассмотрев элементы социально-эконо-
мического генотипа, остановимся на процессах 
репликации, копирования эконгенетического 
материала. Репликация предполагает удвоение 
на основе комплементарности генетического 
материала “клеточки” хозяйственной де-
ятельности (рис. 1). экономическое развитие 
связано с развитием общественного разделе-
ния труда, дифференциацией, расщеплением 
хозяйственной деятельности, возникновением 
новых отраслей и сфер, экономических субъ-
ектов производства или потребления, первона-
чально представляющих одно предприятие.

Репликация формируется прежде всего 
в процессах планирования, характерных для 
организации, регулирования и оптимизации. 
По своей природе планирование – создание 
идеальных образов, моделей реального хо-
зяйствования. Противоречия планирования в 
конечном счете выражаются в невозможности 
априорного определения результатов хозяй-
ственной деятельности без взаимосвязи всех 
основных сфер – производства, обмена, распре-
деления и потребления. таким образом, фор-
мируются известные основные экономические 
проблемы – что производить, как и для кого, 
происходит выделение (удвоение) априорного 
и апостериорного мира хозяйствования.

Репликация, противоречия связаны и 
с оценкой результатов хозяйствования, взаи-
модействием индивидуальной (частной) и 
общественной сторон общественного разделе-
ния труда. обмен предполагает наличие двух 
субъектов и двух обмениваемых объектов, 
ценность товара копируется всеобщим эквива-
лентом – деньгами, которые способствуют раз-
решению противоречия частной и обществен-
ной сторон хозяйствования. Копирование есть 
сохранение: в деньгах экономическая ценность 
товаров сохраняется и накапливается.

с созданием экономической ценности в 
комплементарных сферах производства – по-
требления, обмена – распределения создаются, 
воспроизводятся также предпосылки, условия 
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дальнейшей деятельности субъекта (предпри-
ятия), воспроизводится его производствен-
ный потенциал, способность осуществлять 
дальнейшую хозяйственную деятельность. 
Процессы репликации лежат в основе различ-
ных хозяйственных балансов предприятий, 
государства. важным средством реализации 
тождества экономических интересов субъ-
ектов является договор, согласовывающий 
экономические цели, ценности, выступающий 
гарантом практического осуществления про-
цессов репликации.

самокопирование генотипа хозяйст-
венной деятельности связано с процессом 
транскрипции генетического материала, пе-
ревода экономической информации, экономи-
ческой ценности с языка производителя на 
язык потребителя с помощью сфер обмена 
и распределения. Процессы копирования и 
транскрипции экогенетического материала ре-
ализуются посредством генетической матрицы 
(рис. 2). Последняя представляет в конечном 
счете систему экономических процессов и их 
знаков – понятий, связывающих комплемен-
тарные сферы, их субъектов, выступающих 
посредниками в формировании конечных 
результатов хозяйственной деятельности об-
щества, о чем будет сказано ниже.

транскрипция в определенных аспектах 
аналогична репликации, поскольку основы-
вается на комплементарном соединении вы-
деленных звеньев. социально-экономические 
коды – последовательность комплементарных 
пар (производство–потребление, обмен – рас-
пределение), концепты генотипа, определяют 
порядок расположения экономических элемен-
тов и их понятий в генетической матрице.

в процессе самокопирования и транс-
крипции элементы старой структуры гено-
типа, в том числе архетипические концепты, 
выступают образцом для комплементарной 
новой структуры деятельности хозяйствующе-
го субъекта. образец есть образ цели, схема, 
программа деятельности субъекта. Разрешение 
противоречия частной и общественной сторон 
деятельности, репликация и транскрипция 
осуществляются на основе образцов ранее вы-
деленных воспроизводственного, равновесного 
и оптимизационного концептов. Последние оп-
ределяют соответствующие типы генетических 
моделей хозяйствования и их теоретическое 
осмысление в системе экономических кате-
горий и понятий. такими наррадигмальными 
моделями хозяйствования, в которых участву-

ют названные субъекты и сферы (предприятие, 
рынок, государство, домашнее хозяйство) вы-
ступают операционная деятельность предпри-
ятия – простое производство товаров, услуг, 
инвестиционно-кредитная (на базе доминант-
ных сфер “обмен – распределение”) и оптими-
зационно-финансовая модели хозяйствования.

Процесс транскрипции имеет свою 
структуру, ее общим исходным и заключи-
тельным пунктом транскрипции являются 
деньги, но в различных моделях они выступа-
ют в различных формах затрат и результатов. 
в операционной модели хозяйствования (на 
базе доминантных сфер “производство – пот-
ребление”, воспроизводственного концепта) 
формируются элементы затрат прежде всего 
основных и оборотных средств. Результа-
ты субъектов хозяйственной деятельности 
предполагают единство, включающее в себя 
различие затрат и результатов (доходов). При 
производстве товара, переходящего в сферу 
потребления, осуществляется процесс пере-
носа ценности затраченных факторов произ-
водства, их оценка потребителем и возврат к 
производителю в виде дохода (амортизации, 
возмещения других затрат, а также прибыли), 
что детализирует содержание репликации и 
транскрипции. Результатом производственного 
цикла операционной модели являются доход, 
прибыль, обеспечивающие как самоокупае-
мость и самофинансирование предприятия, 
так и расширенное воспроизводство всей 
экономической системы (в том числе и за счет 
налоговых поступлений).

важным элементом транскрипции яв-
ляются также регуляторные гены, функции 
которых сводятся к регулированию ряда экон-
генов, в частности, структурных. в качестве 
регуляторного гена в операционной модели 
хозяйствования выступает закон стоимости. 
воспроизводственный концепт операционной 
деятельности предполагает воспроизводствен-
ную стоимостную парадигму – теоретиче-
скую модель, образец и правила целостного 
понятийного осмысления экономической 
действительности. стоимость определена об-
щественно-необходимыми затратами ресурсов, 
которые тождественны результатам и которые 
должны быть воспроизведены. Проблема сто-
имости активно разрабатывается в современ-
ной отечественной и зарубежной литературе. 
“Повышение интереса к трудовой теории сто-
имости стало особенно заметным в последние 
два десятилетия” [9].
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Рис. 2. Генетическая матрица экономической системы
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в рисунке используются следующие 
обозначения:

1.1.1 – товарное богатство (стоимость); 
1.1.2 – потребительная стоимость; 1.1.3 – ме-
новая стоимость; 1.1.4 – экономические блага 
(полезность); 1.1.5 – общая, 1.1.6 – предельная 
полезности; 1.1.7 – бюджетное ограничение (аль-
тернативная стоимость); 1.1.8 – кривые безразли-
чия; 1.1.9 – оптимум потребительского выбора; 
1.2.1 – количество и 1.2.2 – величина стоимости; 
1.2.3 – количественные стоимостные отношения; 
1.2.4 – величины спроса и 1.2.5 – предложения; 
1.2.6 – их равновесие; 1.2.7 – индивидуальный 
спрос (эффекты); 1.2.8 – рыночный спрос и 
эластичность; 1.2.9 – потребительский излишек; 
1.3.1 – деньги как мера стоимости, 1.3.2 – сред-
ства обращения и 1.3.3 – сохранения стоимости; 
1.3.4 – величины спроса на деньги и 1.3.5 – пред-
ложения денег; 1.3.6 – равновесие величин спроса 
и предложения денег; 1.3.7 – частичный спрос 
на денежные остатки (эффекты); 1.3.8 – общий 
спрос на денежные остатки и денежные агрегаты; 
1.3.9 – оптимум денежных запасов.

2.1.1 – капитал; 2.1.2 – капиталистическая 
собственность; 2.1.3 – капиталистический процесс 
производства; 2.1.4 – производственная функция; 
2.1.5 – общий и 2.1.6 – предельный продукты; 
2.1.7 – изокосты; 2.1.8 – изокванты; 2.1.9 – опти-
мум производственного выбора; 2.2.1 – капита-
листические издержки; 2.2.2 – величина капитала; 
2.2.3 – прибавочная стоимость; 2.2.4 – величина 
спроса и доходы фирмы; 2.2.5 – издержки и пред-
ложение фирмы; 2.2.6 – равновесие спроса и пред-
ложения фирмы; 2.2.7 – индивидуальное предло-
жение (эффекты); 2.2.8 – рыночное предложение; 
2.2.9 – излишек производителя; 2.3.1 – материаль-
но-техническая база капитализма; 2.3.2 – накопле-
ние капитала; 2.3.3 – первоначальное накопление 
капитала и его тенденции; 2.3.4 – потребитель-
ский и инвестиционный спрос; 2.3.5 – равновесие 
доходов и расходов; 2.3.6 – равновесный выпуск и 
мультипликатор; 2.3.7 – эффекты государственных 
расходов и налогов; 2.3.8 – сбалансированность 
государственного бюджета; 2.3.9 – автоматические 
стабилизаторы.

3.1.1 – стадии кругооборота капитала; 
3.1.2 – его функциональные формы; 3.1.3 – круго-
оборот форм капитала; 3.1.4 – капиталовложения; 
3.1.5 – общие и 3.1.6 – предельные капиталовложе-
ния; 3.1.7 – межвременное бюджетное ограничение 
потребления; 3.1.8 – кривые безразличия времен-
ных предпочтений потребления; 3.1.9 – оптимум 
межвременного потребления; 3.2.1 – основной, 
оборотный капиталы, износ; 3.2.2 – реальный 
оборот капитала; 3.2.3 – время оборота капитала; 
3.2.4 – спрос на инвестиции и доходность инвести-
ций; 3.2.5 – предложение инвестиций; 3.2.6 – их 
цена и равновесный объем инвестиций; 3.2.7 – ин-
дивидуальные спрос и предложение инвестиций 
(эффекты); 3.2.8 – рыночные спрос и предложение 
инвестиций; 3.2.9 – дисконтный доход; 3.3.1 – со-

вокупный общественный продукт; 3.3.2 – условия 
его реализации; 3.3.3 – формирование равновесия 
совокупных спроса и предложения; 3.3.4 – вало-
вый общественный продукт и совокупный спрос; 
3.3.5 – валовый общественный продукт и совокуп-
ное предложение; 3.3.6 – равновесие совокупных 
спроса и предложения (в условиях циклических 
колебаний); 3.3.7 – эффекты и формирование со-
вокупного спроса на инвестиции; 3.3.8 – фискаль-
ная политика и эффект вытеснения инвестиций; 
3.3.9 – эффект акселератора.

4.1.1 – общественные, отраслевые и инди-
видуальные издержки, прибыль и норма прибыли; 
4.1.2 – рынки факторов производства (ресур-
сов); 4.1.3 – внутриотраслевая и межотраслевая 
конкуренции; 4.1.4 – предельные издержки и 
4.1.5 – предельная доходность факторов произ-
водства (ресурсов); 4.1.6 – равновесная прибыль; 
4.1.7 – ограниченность ресурсов в условиях об-
щего равновесия; 4.1.8 – равновесие изоквант; 
4.1.9 – оптимальность равновесия на рынках 
факторов производства; 4.2.1 – первичные доходы 
факторов производства; 4.2.2 – перераспределение 
доходов; 4.2.3 – торговый капитал и торговая 
прибыль; 4.2.4 – величина спроса на факторы 
производства (ресурсы); 4.2.5 – их предложение; 
4.2.6 – цена и равновесие факторов производства 
(ресурсов); 4.2.7 – индивидуальный и 4.2.8 – ры-
ночный спрос и предложение факторов произ-
водства (ресурсов); 4.2.9 – экономическая рента; 
4.3.1 – цены (предприятия, оптовые, розничные); 
4.3.2 – внП (ввП), национальный доход, личный 
располагаемый доход; 4.3.3 – кредитная система; 
4.3.4 – совокупный спрос и 4.3.5 – совокупное 
предложение рынков товаров и факторов произ-
водства (ресурсов); 4.3.6 – равновесие совокупных 
спроса и предложения рынков товаров и факто-
ров производства (ресурсов); 4.3.7 – совокупный 
спрос и 4.3.8 – совокупное предложение (горизон-
тальный, восходящий и вертикальный отрезки); 
4.3.9 – совокупное равновесие.

в качестве второй модели хозяйствова-
ния выделяется инвестиционно-кредитная де-
ятельность с существенной характеристикой – 
временем равновесного концепта. вследствие 
цикла инвестиционно-кредитной деятельности 
формируется процент как выражение ре-
зультатов инвестора и кредитора, их связь 
во времени с затратами, равновесная форма 
результатов взаимосвязанных и скоординиро-
ванных сфер, отраслей и народного хозяйства 
в целом. теоретической парадигмой этой мо-
дели выступает полезность, основывающаяся 
на равновесном концепте индивидуальных и 
общественных результатов деятельности субъ-
ектов обмена и распределения, прежде всего 
при удовлетворении индивидуальными произ-
водителями общественных потребностей.



научная мысль кавказа 2006 1�№ 4

третья хозяйственная модель связана с 
оптимизационно-финансовой деятельностью 
на базе господствующего оптимизационного 
концепта и цикла, в результате которого фор-
мируется экономическая прибыль, обеспечива-
ющая оптимизацию “эффективного портфеля” 
с использованием альтернативно-стоимостной 
парадигмы. При этом элементы предшествую-
щего уровня трансформируются в последую-
щих моделях хозяйствования. К примеру, кате-
гории затрат основных и оборотных средств, 
прибыли первой модели хозяйствования 
предприятия трансформируются в постоянные 
и переменные издержки, маржинальную при-
быль второй модели, а затем в экономические 
издержки и экономическую прибыль оптими-
зационной модели хозяйствования.

Полезностная парадигма не “уничто-
жает” стоимостную, а лишь дополняет и 
ограничивает ее действия. стоимость – об-
щественная форма организации и регулиро-
вания доминантных сфер производства–по-
требления – определяется расходованием, 
затратой факторов производства, их массой, 
производительной силой, потребительской 
силой сферы потребления. вместе с тем эти 
элементы направляются потребностями, целя-
ми, средствами их достижения, экономической 
ценностью. Полезность – степень ценности 
благ, извлекаемых из их обмена и распреде-
ления при удовлетворении ими общественных 
и индивидуальных потребностей, достижении 
соответствующих целей в условиях данно-
го экономического времени и пространства. 
структурные эконгены здесь выступают не-
посредственными факторами полезности, а 
элементы обмена и распределения (эффект, 
энергия разделения и кооперации труда, 
качество и др.) – глубинными сферами их 
формирования. альтернативная стоимость как 
единство стоимостных и полезностных пара-
метров связана с минимизацией затратных 
и максимизацией полезностных составных 
элементов.

в единстве наррадигмальные и пара-
дигмальные модели формируют “картины 
экономического мира”, лежащие в основе 
экономических теорий. воспроизводствен-
ному концепту, операционной наррадигме и 
стоимостной парадигме соответствует “ме-
ханическая” картина экономического мира с 
базисными понятиями детерминизма (причин-
ности), обратимости, абсолютного простран-
ства и времени, производительности (про-

изводительных сил) факторов производства, 
производительного труда, с помощью которых 
исследуются причины роста общественного 
богатства и др.

Равновесному концепту, инвестицион-
но-кредитной наррадигме и полезностной 
парадигме соответствует картина экономи-
ческого мира, основывающаяся на “принципе 
относительности” с базисными понятиями 
субъективности, предельных величин, отно-
сительного пространства и времени, энергии, 
состояния и др. в кредитной сделке, скажем, 
время возращения ценностей к кредитору 
в сравнении с обычным товарно-денежным 
обращением удлиняется, а экономическое про-
странство кредитных инструментов, к приме-
ру, кредитных денег, сокращается в сравнении 
с “классическими” деньгами.

современная научная картина экономи-
ческой самоорганизации и саморегулирова-
ния, вбирающая предшествующие картины, 
базируется на проблемах “квантового мира”, 
среди которых основной является наблюдение, 
измерение. в квантовом мире измерение од-
ной частицы определяет результат измерения 
другой, что представляет собой информацион-
ный механизм измерения альтернативной сто-
имости, осознания со-возникновения событий. 
существенными элементами исследования 
систем становятся информация, открытость, 
выбор, неравновесность, нелокальная, а гло-
бальная (в том числе обратная) связь и т. п.

в качестве эконгенов-регуляторов, как 
ранее отмечалось, выступают закон стоимо-
сти, принцип предельной полезности и прин-
цип оптимизации. Регуляторные гены обус-
ловливают индивидуальные и общественные 
экономические потребности, цели, средства 
(в частности, расходование ресурсов), цены 
и доходы, они определяют развитие отраслей 
и сфер общественного производства, обще-
ственное распределение доходов и факторов 
производства. Регуляторные гены связывают 
обособленных товаропроизводителей в еди-
ный общественный организм, единую эконо-
мическую систему.

важным элементом транскрипции, вза-
имодействующим с регуляторными генами, 
выступает оператор, обеспечивающий хозяй-
ственные процессы деньгами, бесперебой-
ность платежей, трансформацию накоплений 
в инвестиции и т. д., роль которого выполня-
ет банковская система общества. оператор 
связан с процессами индукции – включения 
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транскрипции с помощью генов-регулято-
ров и процессами репрессии (инфляции и 
дефляции) – прекращения транскрипции, 
приостановления перевода ресурсов в дан-
ном направлении и его развития. механизмы 
регуляции экспрессии генов разнообразны и 
многочисленны.

в эконгенетических процессах, как 
показывает предшествующий анализ, на-
следуется информация, концепты, логика 
экономических смыслов, типы отношений 
между сферами “производство – потребле-
ние”, “обмен – распределение” и их един-
ство, определяющие структуру генетической 
матрицы. генетическая информация при этом 
разделяется на первичную, под которой пони-
мается чередование “тройки” названных сфер, 
вторичную – положение соответствующих 
понятий в генетической матрице и т. д.

в рамках данной статьи нет возмож-
ности детально рассмотреть генетическую 
матрицу экономической системы. Поэтому 
ограничимся лишь кратким описанием мат-
рицы и последующего механизма наследова-
ния – процесса трансляции. в анализе следу-
ет учитывать многоуровневость как самого 
объекта, так и процесса его познания, что 
предопределено структурой самих сфер. Про-
изводство, как известно, предполагает обмен 
веществ, энергии и информации между субъ-
ектом и окружающей средой, распределение 
факторов производства, их потребление. но 
эти обмен, распределение и потребление со-
ставляют подсистемы основной сферы – про-
изводства. Подобное характерно и для сферы 
потребления, а также других сфер, которые 
включают в себя соответствующие подсисте-
мы, т. е. хозяйственная или теоретическая 
модели включают в качестве подсистем ранее 
названные концепты, отношения субъектов и 
объектов.

Результатом хозяйственной деятель-
ности первой координаты генотипа является 
продукт, который в системе общественного 
производства принимает форму товарного 
богатства с его качественной характеристи-
кой – стоимостью, выступающей началом 
генетической матрицы. Потребительная 
стоимость – вещественное воплощение сто-
имости товара, общественная потребитель-
ная стоимость включается в сферу обмена 
и распределения со стороны производителя 
и потребителя как обособленных субъектов. 
товар приобретает последующее свойство – 

меновую стоимость – свойство определять 
свою стоимость, ценность в обмене, в отно-
шении с другим товаром. меновая стоимость 
(цена) – предпосылка формирования последу-
ющего уровня качественной определенности 
общественного богатства – экономического 
блага, носителя полезности, характеризующая 
ограниченность товаров и услуг в сравнении 
с общественными потребностями в них.

если стоимость, потребительная стои-
мость и меновая стоимость товара копируют-
ся и переписываются в рамках стоимостной 
парадигмы, то полезность, общая и предель-
ная полезности – в рамках полезностной 
парадигмы; на основе предельной полезности 
происходит становление равновесной цены. 
соотношение дохода и равновесных цен аль-
тернативных товаров формируют бюджетные 
ограничения (альтернативно-стоимостной 
парадигмы), которые в единстве с кривыми 
безразличия, выражающими альтернативные 
наборы с общей полезностью, определяют 
условия оптимальных равновесных отношений 
потребителя. оптимум потребителя осущест-
вляется при реализации полезностной модели, 
в матрице последующие экономические моде-
ли реализуются посредством предыдущих.

Количественные характеристики обще-
ственного богатства – количество и величи-
на стоимости, количественные стоимостные 
отношения (величина меновой стоимости, 
цены при изменении величин обмениваемых 
товаров) определяют цены и доходы – пред-
посылки величин спроса и предложения, их 
равновесия. Равновесным ценам и объемам 
предшествуют неравновесные цены, объемы 
спроса и предложения отдельного товара. Ин-
дивидуальный спрос (эффекты цены, дохода, 
замещения и дохода) формируется уже с уче-
том набора товаров и оптимума потребителя. 
Индивидуальный спрос оптимизационного 
концепта направлен на максимизацию полез-
ности, максимизацию объемов потребления в 
зависимости от цен и доходов. цены и доходы 
являются факторами эластичности рыночного 
спроса. Излишек потребителя также связан 
с максимизацией полезности, доходов. Коли-
чественные характеристики общественного 
богатства, как видим, также формируются 
первоначально в рамке воспроизводственного 
концепта, стоимостной парадигмы и “механи-
ческой” картины экономического мира, затем 
в рамке равновесной полезностной и далее – 
альтернативно-стоимостной парадигмы.
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единство качественных и количествен-
ных характеристик общественного богатства 
определяет его меру, которой на данном этапе 
выступают деньги. транскрипция (переписы-
вание) соответствующих элементов генотипа 
формирует функции денег в генетической мат-
рице. так, оценка результата деятельности на 
первом уровне генотипа предполагает шкалу 
экономической ценности, сравнение данного 
результата с критерием, мерилом ценностей, 
которая на второй координате становится об-
щественным средством обращения, а в сфор-
мировавшемся виде на третьей координате в 
процессе репликации – и средством сохране-
ния стоимости. таким образом, формируются 
функции денег – мера стоимости, средство 
обращения и средство сохранения стоимости. 
Функции денег выполняют вещные (метал-
лические) деньги, обладающие стоимостью, в 
последующей хозяйственной модели кредит-
ные деньги наследуют роль металлических 
денег, но природа их обусловлена спросом 
и предложением на деньги, их равновесием, 
завершаясь в оптимизационной модели опти-
мизацией денежных запасов и потоков.

уровни генетической матрицы состав-
ляют цепь экономических элементов и их 
понятий. деньги как заключительный пункт 
первого уровня матрицы являются формой 
движения капитала – начального пункта 
второго уровня матрицы. Капитал – самовоз-
растающая стоимость, характеризует уровень 
сущности понятий матрицы как системы. 
сущность есть осуществившееся бытие рас-
смотренных качественных, количественных 
характеристик экономических элементов и их 
единства. уровень сущности также представ-
лен стоимостной, полезностной и альтерна-
тивно-стоимостной парадигмами, что делает 
в известном аспекте подобными механизмы 
экономических процессов первого и второго 
уровней матрицы (к примеру, формирование 
оптимума потребителя и производителя и 
др.).

Преемственность парадигм уже в рамках 
сущностного уровня можно показать на при-
мере основного противоречия экономической 
системы (капиталистического производства). 
в самой формуле увеличения стоимости 
заключено противоречие, свойственное ка-
питалистическому производству. в процессе 
производства воспроизводится стоимость 
авансированного капитала и создается приба-
вочная стоимость. Производство и присвоение 

прибавочной стоимости формируют противо-
положность интересов субъектов общества. 
воспроизводство авансированного капитала 
и его прирост способствуют самоорганиза-
ции и саморазвитию экономической системы, 
полагают ее внутреннюю цель и средства ее 
достижения. Противоречие определяет содер-
жание индивидуальной, общественно-средней 
и общественно-необходимой величины капи-
тала в обществе, что связано и с проблемой 
формирования равновесного объема производ-
ства предприятия уже в рамках равновесного 
концепта. Предприятие получает предельную 
прибыль при превышении предельного дохода 
над предельными издержками. здесь также 
конкретизируются процессы самоокупае-
мости – условия, при которых предприятие 
закрывается и др. накопление капитала и 
расширенное воспроизводство экономической 
системы ставят проблему функции потреб-
ления и функции сбережения (накопления), 
потребительского и инвестиционного спроса, 
равновесия расходов и доходов, выпуска про-
дукции в обществе, роль рынка и государства 
в саморегулировании и оптимизации этих 
процессов.

сущность капитала проявляется в 
формах его явления. в качестве последних 
можно назвать прежде всего стадии кру-
гооборота капитала и его функциональные 
формы, капиталовложения, их характерис-
тики. межвременное бюджетное ограниче-
ние потребления, важное для сбережений и 
капиталовложений, с рыночным процентом 
как альтернативной стоимостью доходов от 
капиталовложений, кривые безразличия вре-
менных предпочтений потребления между 
настоящим и будущим определяют оптимум 
межвременного потребления, направленный 
на поиск оптимума капиталовложений. эти 
и последующие понятия данного уровня есть 
дальнейшее развитие экономики как формы 
явления внутренних, сущностных процессов, 
они также определяются в соответствии с 
выделенными концептами.

Процесс перевода генетической инфор-
мации матрицы в структуру конечных резуль-
татов хозяйственной системы осуществляется 
посредством трансляции. Процессы трансля-
ции также исходят из трех “рамок считыва-
ния” в соответствии с тремя парадигмами и 
картинами экономического мира. основные 
этапы трансляции матричной информации 
связаны с последовательным движением эко-
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номических процессов и соответствующих 
понятий, их конкретизацией и присоедине-
нием к общей цепи до уровня конечных ре-
зультатов экономической системы (четвертого 
уровня матрицы).

Качественные и количественные пара-
метры общественного богатства в аспекте 
парадигм стоимости, полезности, альтерна-
тивной стоимости, их мера в деньгах (пер-
вый уровень матрицы), превращение денег в 
капитал и его результаты, процессы накоп-
ления и воспроизводства капитала (второй 
уровень), формы проявления и движения 
капитала (третий уровень) – составляют цепь 
элементов экономики, формирующих конеч-
ные результаты хозяйствования в обществе. 
При этом единство непосредственных форм 
бытия первого уровня и сущности капитала 
второго уровня формирует формы проявления 
капитала (третий уровень) – в явлении содер-
жится сущность процессов. далее единство 
сущности и явления экономики (второго и 
третьего уровней) формирует уровень дей-
ствительности элементов экономической си-
стемы – ее конечные результаты (четвертый 
уровень матрицы).

сущность выявляется в действитель-
ности. действительность есть единство внут-
ренних и внешних экономических процессов. 
К примеру, общественные издержки – это 
издержки жизнедеятельности общества в 
целом и его отдельных субъектов, издержки 
их воспроизводства. Рынки факторов произ-
водства с их спецификой представляют собой 
сферы общественного разделения факторов 
производства и являются предпосылкой типов 
конкуренции, выделенных на данном уровне 
матрицы, которые уточняют указанные из-
держки, сводя индивидуальные издержки к 
общественным. в результате межотраслевой 
конкуренции формируется рыночная (обще-
ственная) стоимость (цена), являющаяся пред-
посылкой равновесного концепта с его услови-

ями – предельными издержками и предельной 
доходностью факторов производства. на по-
нятия уровня действительности влияют, как 
отмечалось, соответствующие понятия предше-
ствующих уровней. оптимум межвременного 
потребления третьего уровня, формируется в 
аспекте единства оптимума потребительского 
выбора и оптимума производственного вы-
бора, а оптимальность на рынках факторов 
производства (четвертый уровень) – с учетом 
единства оптимума производственного выбора 
и оптимума межвременного потребления.

Рассмотрев кратко понятия генотип, 
процессы репликации, транскрипции и транс-
ляции, покажем некоторые возможности их 
“практического” применения, реализацию в 
экономическом историческом развитии, что 
является предметом второй статьи.
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