
Т. А. Ш о р н и к о в а (Пенза, ПГТА). Системный подход к экономи-
ческой динамике.

Представим, что движение процесса описывается регрессией по времени МИ-

структур (мотивационно-институциональная структура). Тогда всякий выплеск за
пределы стандартного отклонения от ее теоретической линии можно интерпретиро-

вать как актуализацию какой-то такой структуры при нарушении интерференцион-

ных условий, т.е. отдельные волны информационного излучения достигают соответ-
ствующей «точки» экономического пространства в противофазе. Так случается, в

частности, когда идея совсем новой организации хозяйства овладевает его участни-
ками до обретения ими интеллектуальной готовности к адекватному осуществлению

этого.

Оградить общество от уготованного ему таким способом производства может

лишь изъявление людьми своей воли. Способность к этому определяется знанием,

приобщаясь к которому, человек понимает, какие цели и правила хозяйственной де-

ятельности для него предпочтительны.
Такая активность в форме действий преобразует МИ-структуру, соответственно,

экономическое пространство и систему координат общественного производства.

Содержание же этой активности определяется постоянными столкновениями лю-
дей с неспособностью общественного производства одновременно удовлетворять все

притязания на некие необходимые им для желанных занятий внешние ресурсы из-за

их текущего недостатка относительно суммарных запросов.
Тем самым выясняется всеобщая ценность на данный момент занятия любого

участника как ядра его индивидуального образа жизни (для краткости — ВЦЖ).
Практически она принимает форму конечного дохода — добавленной стоимости, со-

зданной и присвоенной человеком или общностью людей либо в сумме с подобным

возмещением упущенной выгоды, либо за вычетом указанного изъятия ренты. Эта
форма тем точнее выражает ВЦЖ, чем строже соблюдается его вышеназванная ме-

ра и значительнее часть компенсации, расходуемая ее получателями на достижение

конкурентоспособности, а не ради чего-то иного.
Однако, тот рост продуктивности хозяйства в среднем, которым отмечена вся

история жизни людей, подтверждает, что его долголетнее развитие — результат

регулярного превращения этой возможности в реальность под воздействием само-
возрастания ВЦЖ. Он определяет главенство интеллектуального отбора над есте-

ственным. И именно следование ему — основа образования волнового пакета, того

единообразия замещения в рамках последнего прежних МИ-структур новыми, кото-
рое гарантирует глобальную «прямоточность» общехозяйственного процесса.
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