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Любые социально-экономические системы по мере своего функционирования подвержены различ-
ным изменениям, и в них на определенном этапе развития происходят процессы самоорганизации. В ме-
тодологии эволюционно-синергетического направления системного анализа экономических систем 
проблемы самоорганизации занимают центральное место. Особую значимость для запуска процессов са-
моорганизации имеет возникновение новых потребностей или творческая креативность социума. В статье 
рассматриваются теоретические основы процессов самоорганизации в социально-экономических систе-
мах, обосновано, что такие системы находятся под воздействием фундаментальных факторов и энергети-
ческих взаимодействий. Авторами построена схема движения социально-экономической системы к само-
организации, рассмотрены варианты развития социально-экономических систем на уровне предприятия 
в состояниях, близких к точкам бифуркации, выделены основные аттракторы их самоорганизации. Обос-
новано также возникновение синергетического эффекта при совместном влиянии аттракторов на разви-
тие социально-экономических систем и определены основные положения социально-экономической си-
нергетики.

Ключевые слова: самоорганизация, социально-экономические системы, точки бифуркации, хаос, со-
циально-экономическая синергетика.
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Any socio-economic systems, as they function, are subject to various changes and self-organization processes 
occur in them at a certain stage of development. In the methodology of the evolutionary-synergetic direction of 
the system analysis of economic systems, the problems of self-organization occupy a central place. The emergence 
of new needs or the creative creativity of society is of particular importance for launching the processes of self-
organization. The article deals with the theoretical foundations of the processes of self-organization in socio-
economic systems, it is proved that such systems are under the influence of fundamental factors and energy 
interactions. The authors construct a scheme of the movement of the socio-economic system to self-organization, 
consider the options for the development of socio-economic systems at the enterprise level in states close to the 
bifurcation points, and identify the main attractors of their self-organization. The author also substantiates the 
emergence of a synergistic effect in the joint influence of attractors on the development of socio-economic systems 
and defines the main provisions of socio-economic synergetics.
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Введение. В современных условиях эко-
номического развития большое значение 
приобретает познание процессов самоор-

ганизации в социально-экономических системах. 

Такие системы являются открытыми неравновес-
ными системами, динамично развиваются и мо-
гут при отсутствии созидательных энергетических 
воздействий либо разрушаться, либо при влиянии 
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определенных аттракторов приобретать совершен-
но новые системные устойчивые формы, то есть са-
моорганизовываться. Процессы самоорганизации 
способны вывести систему на новый, более высо-
кий уровень, то есть предотвратить разрушение 
системы.

В экономической и естественно-научной ли-
тературе вопросам самоорганизации в различных 
системах уделяется значительное внимание. Так, 
развитие процессов самоорганизации и условия 
ее возникновения исследовались в трудах М. А. Де-
рябиной [1], К. В. Рябова [2], Г. Хакена [3]. Иссле-
дованию самоорганизации на уровне предприя-
тия посвящены научные работы Г. Н. Ильиной [4], 
А. Н. Кузьминова [5], Е. В. Шестакова [6]. Вопросы 
синергетики рассматривались в трудах И. Р. При-
гожина [7], Г. Г. Малинецкого [8, 9] и других. В ис-
следованиях ученых неоднократно подчеркивается 
значимость изучения процессов самоорганизации, 
поскольку эти процессы являются по сути двига-
телем прогрессивного развития общества в целом 
и повышения эффективности его систем.

Цель исследования — рассмотрение процес-
сов самоорганизации в социально-экономических 
системах, исследование их природы и условий осу-
ществления.

Методы исследования. Методологической ос-
новой исследования явились научные труды веду-
щих ученых в области экономики, естественных 
наук, теории синергетики. В качестве способов ис-
следования использовались общенаучные методы 
диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, сравнения, абстрагирования, аналогии и др.

При обобщении и обработке научной инфор-
мации использовались системный и графический 
подходы. Также при проведении исследования при-
менялся концептуальный подход, представляющий 
собой основополагающую идею (взгляд) на про-
цессы самоорганизации в социально-экономиче-
ских системах.

Результаты исследования. Давно замечено, 
что при всем многообразии явлений и процессов 
окружающего нас мира он системен. В общей тео-
рии систем, основные принципы которой были 
сформулированы еще австрийским биологом Л. 
фон Берталанфи, были сделаны попытки класси-
фикации различных типов систем, выделения тех 
общих закономерностей и принципов, по которым 
они построены, а также разработки математиче-
ского аппарата описания различных типовых си-
стем и установления изоморфизма между ними.

Человек, сам являясь системой, постоянно по-
гружен в мир самых разнообразных систем — ста-
тических и динамических, закрытых и открытых, 
развивающихся и неразвивающихся. Говоря о со-
циально-экономических системах, следует отме-

тить, что каждая из них находится под влиянием 
факторов внешнего воздействия. Кроме того, вну-
три социально-экономических систем протекают 
самые разнообразные процессы, которые опреде-
ляют их развитие, или так называемый жизнен-
ный цикл.

Социально-экономические системы постоян-
но взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
с окружающим их миром информацией, ресурсами 
и энергией, то есть являются открытыми система-
ми. Они характеризуются разнообразием, неустой-
чивостью и неравновесностью, в отличие от за-
крытых систем, обладающих противоположными 
характеристиками. Следовательно, поведение от-
крытых систем нельзя рассматривать на основе де-
терминированных законов, которым подчиняются 
закрытые системы.

Равновесные системы при небольших воздей-
ствиях изменяют свое состояние пропорциональ-
но приложенному воздействию, при исчезнове-
нии воздействия система возвращается в исходное 
состояние. Эти системы не изменяют своего со-
стояния неопределенно долгое время и в них реа-
лизуется максимальная энтропия при данных 
условиях.

Неравновесные системы при небольших воз-
действиях могут скачкообразно существенно изме-
нять свое состояние, а при небольших надпорого-
вых воздействиях — даже полностью разрушиться. 
Эти системы хотя и могут существовать довольно 
долгое время, но они потенциально неустойчивы. 
Примеров неравновесных систем очень много: фак-
тически все, что создано человеком, неравновесно 
и, в конечном итоге, разрушается или при опреде-
ленных условиях приобретает совершенно новые 
системные формы. Социально-экономические си-
стемы также относятся к числу открытых динами-
ческих систем, то есть неравновесны.

Особенностью неравновесных систем является 
то, что на определенных участках они развиваются 
как линейные, то есть достигаемый эффект пропор-
ционален затраченным усилиям. К примеру, в нор-
мальной рыночной экономической системе при-
ращение спроса пропорционально приращению 
предложения. Если же рассматривать существова-
ние системы не локально, а в целом, то ее развитие 
может быть и нелинейным.

Потеряв линейную зависимость, социально-
экономическая система может, претерпев хаотич-
ный распад, или исчезнуть, или внутри системы 
произойдут процессы самоорганизации, возник-
нут новые упорядоченные структуры, которые мо-
гут вывести систему на новый оптимальный режим 
функционировании.

Графически это можно изобразить следующим 
образом (рис. 1).



7Самоорганизация как основа эволюции социально-экономических систем

Рис. 1. Процессы самоорганизации в развивающейся социально-экономической системе

В процессе своего функционирования социаль-
но-экономическая система достигает определенно-
го оптимального состояния (А). Далее в этой систе-
ме может возникать хаос, происходить движение 
к критическому состоянию и образовываться не-
кий локальный минимум. Одновременно возни-
кает побочный максимум (В), то есть новый оп-
тимальный режим, который не всегда является 
лучшим. В процессе дальнейшего развития систе-
мы побочный максимум обгоняет исходный (B1). 
В результате образуется новый, более оптималь-
ный режим функционирования системы, но он 
сопровождается необходимостью резкого пере-
скока — «бифуркации». В дальнейшем исходное 
локально-оптимальное состояние исчезает и но-
вый режим становится неизбежным (B2). Таким об-
разом, за счет самопроизвольного упорядочивания 
внутренней структуры системы происходит про-
цесс самоорганизации, появляются новые взаимо-
связи между ее структурными элементами, и систе-
ма развивается по новому пути.

Процессу самоорганизации предшествует та-
кое состояние системы, когда в ней усиливается 
хаос, возрастает энтропия, появляются флуктуа-
ции, приводящие затем из-за внутренней пере-
стройки системы к возникновению упорядоченных 
структур, способствующих уменьшению энтропии, 
а значит, возникновению нового порядка. Имен-
но самоорганизация, возникающая в глубине хао-
са, позволяет объяснить смысл совершенствования 
и эволюции сложных систем, в том числе и соци-
ально экономических [2, 3, 7].

Чтобы понять процессы самоорганизации, не-
обходимо знать количественные характеристики 
таких фундаментальных понятий, как «хаос» и «по-
рядок», которые пришли к нам из естествознания.

Как известно, мерой беспорядка в системах яв-
ляется энтропия (S). Величина энтропии, согласно 
уравнению Л. Больцмана, связана с термодинами-
ческой вероятностью (W) соотношением:

 S ≈ lnW. (1)
Переменная W представляет собой число спо-

собов, с помощью которых можно осуществить 
то или иное состояние.

Например, в газах каждое новое состояние до-
стигается бесконечным числом способов, в этом 
случае S = max. Кристаллы, наоборот, имеют чет-
ко «выстроенную» молекулярную структуру, и дан-
ное состояние достигается только одним способом, 
когда W = 1 и, соответственно, S ≈ ln1 = 0.

С понятием энтропии связан второй закон тер-
модинамики, согласно которому в изолированной 
системе энтропия принимает максимальное зна-
чение, что указывает направление самопроизволь-
ных процессов в мире — они все стремятся к мак-
симуму энтропии, то есть к хаосу. Таким образом, 
хаос в любой социально-экономической системе 
самопроизволен и наиболее вероятен.

Действием данного закона объясняется не-
вечность существования любых, в том числе со-
циально-экономических, систем. Любая система, 
имеющая определенную упорядоченность, потен-
циально неустойчива и стремится перейти в наибо-
лее вероятное состояние с максимумом энтропии.

Итак, мы имеем второе начало термодинами-
ки — самопорождение хаоса, стремление систем 
к равновесию с максимумом энтропии, а с другой 
стороны наблюдается возникновение и длитель-
ное существование упорядоченных структур — бак-
терий, растений, жизни. В свое время это служи-
ло основанием для утверждения существования 
Бога-творца, потом — существования некой осо-
бой «воли к жизни», как утверждал А. Шопенгауэр 
в своих трудах по «философии воли», потом — не-
кой витальной (жизненной) силы. Достижения на-
уки последних десятилетий прояснили кажущееся 
здесь противоречие [3, 7]. Согласно современным 
концепциям, причиной самоорганизации любых 
хаотических систем является внешний поток энер-
гии и (или) вещества, который «уносит» возникаю-
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щую в системе энтропию или подпитывает систему 
негэнтропией (упорядоченностью, то есть энтро-
пией со знаком «-»).

Источником потока энергии на Землю служит 
Солнце. Величина потока этой энергии (Q) и тем-
пература солнца (T), равная 7000 К, позволяют, со-
гласно формулам термодинамики, определить эн-
тропию:

 .QS
T

=  (2)

Следовательно, энтропия солнца (Sсолн.) = 

.
7000
Q

Земля поглощает энергию (Q) и переизлучает 
ее в космос уже с температурой, равной 300 К, сле-

довательно, энтропия земли (S земли) = .
300
Q

Отсюда очевидно, что Sсолн. < S земли.
Таким образом, во вселенском масштабе Солн-

це служит источником отрицательной энтропии 

и компенсирует возрастание энтропии на Земле 
за счет всех процессов самоорганизации. Именно 
так, в самом общем виде, решается вопрос о при-
чинах возникновения и существования самоорга-
низованной материи — живого на Земле.

Социально-экономическая система, как и лю-
бая открытая динамическая система, также нахо-
дится под влиянием этих фундаментальных фак-
торов и энергетических взаимодействий. Любую 
выстроенную социально-экономическую систему, 
в которую вложен огромный энергетический по-
тенциал общества, могут привести к критическому 
состоянию самые разнообразные факторы: общее 
снижение энергии и желаний социума, а для под-
систем, таких как предприятие, этими факторами 
могут являться неэффективный менеджмент, низ-
кий уровень квалификации персонала, нерацио-
нальная структура управления, смена приоритет-
ных целей предприятия, агрессивная конкурентная 
среда и т. п.

Фактически к самоорганизации через критиче-
ское состояние социально-экономическая система 
движется в соответствии со схемой (рис. 2).

Флуктуация Бифуркация Неравновесное состояние

Рождение упорядоченной структуры

Рис. 2. Схема движения социально-экономической системы к самоорганизации

Для начала процесса самоорганизации и обра-
зования новой, более совершенной структуры, си-
стема должна пройти через критическое состояние 
с максимумом энтропии, а возникшая неравновес-
ность послужит толчком для новых конфигураций. 
Для поддержания новых структур, которые заро-
ждаются внутри возникающего хаоса, потребует-
ся значительно больше энергии, чем для поддержа-
ния тех структур, на смену которым они приходят.

В социально-экономических системах роль та-
кого источника энергии играет энергия человече-
ского духа, его воли и желания.

Для создания мощной социально-экономиче-
ской системы (формации) необходим энергетиче-
ский приток созидательной энергии или отдельной 
личности, или группы единомышленников, а в пер-
спективе — энергии всего социума.

В качестве движущей силы для образова-
ния таких центров формирования новых струк-
тур на уровне предприятия может выступать идея, 
или цель, которую предприятие ставит на опре-
деленном этапе своего развития и которая напра-
вит разрозненные действия коллектива в единую 
систему. Новое устойчивое состояние возникает 
в результате сочетания новых управляющих па-

раметров со случайными событиями. Как след-
ствие, такое сочетание приводит к появлению но-
вых свойств и отношений между элементами  
системы.

Исходными центрами такого структурирова-
ния (кристаллизации) могут также выступать же-
лания нового, возникновение новых потребностей 
или творческая креативность социума, выражаю-
щаяся в желании создания более совершенных по-
рядков. В любом случае структуризация хаоса несет 
в себе прежде всего эндогенный потенциал разви-
тия и высвобождения социальной энергии.

Следует отметить, что в процессе между би-
фуркациями поведение социально-экономиче-
ской системы детерминировано, то есть пред-
определено и предсказуемо, а после прохождения 
точек бифуркации ее развитие носит случайный 
характер и может происходить по траектории 
с уменьшением энтропии только под воздей-
ствием совокупности определенных аттракторов. 
Под аттракторами в данном случае понимаются 
факторы саморазвития социально-экономиче-
ской системы, влияющие на ее самоорганизацию 
и приводящие к взаимодействию ее составных 
элементов. Они по сути являются совокупностью 
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внутренних и внешних условий, которые приво-
дят самоорганизующуюся систему к идеальному 
устойчивому состоянию.

Если рассматривать социально-экономические 
системы на уровне предприятия, то можно выде-
лить основные аттракторы их самоорганизации:

— новые инновационные решения, направ-
ленные на рост конкурентоспособности 
предприятия и повышение его финансо-
вой устойчивости;

— смена руководства предприятия на новое, 
более креативно мыслящее и не боящееся 
перемен;

— новая идея или цель вывода бизнеса на но-
вый уровень развития, достижения первен-
ства предприятия в отрасли или на регио-
нальном рынке;

— возникновение новых потребностей лиц, 
непосредственно осуществляющих руко-
водство предприятием;

— появление пассионарных личностей и (или) 
высококвалифицированных специалистов, 
с помощью энергетических и интеллекту-
альных способностей которых можно реа-
лизовать определенные стратегии развития 
предприятия;

— экзогенные условия функционирования 
предприятия, способствующие возникно-
вению тех или иных идей в области ведения 
бизнеса (снижение налоговых ставок, дота-
ции и (или) льготы по определенным видам 
деятельности, ограничения и преференции 
осуществлении в экспортно-импортной дея-
тельности и т. п.).

Эффект самоорганизации в экономике чаще 
всего возникает, когда та или иная система полно-
стью исчерпала свой ресурс. В точках бифуркации 
и в близким к ним состояниях любые, даже малей-
шие изменения в системе могут предопределить 
траекторию ее дальнейшего развития.

Так, в состояниях, близких к точкам бифурка-
ции, когда система находится в состоянии макси-
мального хаоса, например, на уровне предприя-
тия, возможны следующие варианты дальнейшего 
развития:

— продолжение движения в том же направ-
лении, придерживаясь использования всех 
имеющихся ресурсов на том же уровне, 
не предпринимая никаких особых усилий 
и при отсутствии аттракторов саморазви-
тия. Такая траектория движения приведет 
в конечном итоге к полному исчерпанию 
ресурсов предприятия и оно столкнет-
ся с точкой бифуркации, после прохожде-
ния которой произойдет раздвоение путей 
дальнейшего развития: либо полный упа-

док и ликвидация либо реструктуризация 
и новый подъем (самоорганизация);

— смена направления движения путем уси-
ления экономии всех ресурсов, усиления 
интенсификации труда и повышения ква-
лификации персонала, диверсификации 
деятельности и т. п. В данном случае пред-
приятие может столкнуться с недоволь-
ством со стороны работников и неприя-
тием ими перемен, рискуя потерять часть 
персонала за счет перетекания его к конку-
рентам;

— движение в «обход» критического состоя-
ния посредством временного решения воз-
никающих проблем, например, путем по-
лучения кредита, займов или привлечения 
совместного имущества за плату. Такие дей-
ствия только отодвигают точку бифурка-
ции и усиливают проблемы в поиске выхо-
да из предбифуркационного кризиса;

— ожидание эффекта самоорганизации, до-
стигаемого посредством усиления влия-
ния аттракторов, способствующих перехо-
ду от стадии «хаоса» к «новому» порядку.

Все социально-экономические системы мож-
но отнести к разряду сложных открытых самораз-
вивающихся систем. При этом такая сложная систе-
ма имеет синергетическое поведение, а ее развитие 
основано на хаотических механизмах генерации 
новых идей и последующем их отборе [1]. Следова-
тельно, на функционирование социально-экономи-
ческой системы можно распространить методоло-
гию эволюционно-синергетического направления 
системного анализа экономических систем.

Доказанные в естественных науках матема-
тическим путем синергетические процессы в на-
стоящее время все глубже проникают в экономику 
и приводят к радикальному изменению представ-
лений о классической картине мира [10] и возник-
новению такого направления, как социально-эко-
номическая синергетика.

При этом если в рамках естественнонаучной 
синергетики исследуются общие закономерности 
развития процессов самоорганизации в живой при-
роде, то в рамках социально-экономической синер-
гетики рассматриваются такие закономерности 
в экономике на уровне всех ее систем и подсистем. 
Синергетический эффект в социально-экономиче-
ских системах возникает за счет усиления совокуп-
ного влияния аттракторов на траекторию развития 
такой системы, если они воздействуют на нее одно-
временно. При этом совместное действие аттрак-
торов существенно превосходит влияние каждого 
из них в отдельности.

Существование процессов перехода от хаоса 
к порядку (самоорганизации) и обратно, которые 
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как раз и изучает социально-экономическая синер-
гетика, приводит к глубоким изменениям в теории 
анализа и управления. Новая парадигма управле-
ния сейчас должна быть основана на системных 
концепциях сложности и развития, то есть глубо-
ком изучении организованных систем.

Изучение процессов самоорганизации позво-
лило определить следующие основные положения 
социально-экономической синергетики:

— развитие социально-экономических систем 
имеет синергетическую природу и должно 
изучаться в рамках синергетической пара-
дигмы;

— социально-экономические системы ха-
рактеризуются неравновесным состояни-
ем, что объясняется противоречивостью 
человеческой природы: с одной стороны, 
человек стремится к абсолютной свободе 
действий, а с другой — имеет природно-фи-
зиологическую ограниченность;

— направленность диссипативных процессов 
от хаоса к новому, более совершенному по-
рядку (самоорганизации), и их содержание 
зависят от творческой креативности социу-
ма и прочих аттракторов, которые при со-
вместном воздействии приводят к синерге-
тическому эффекту;

— независимо от масштаба любые социаль-
но-экономические системы являются вто-
ричными по отношению к общей макросо-
циальной системе (обществу в целом, его 

социальным институтам и т. п.), а значит, 
должны объясняться и зависеть от траекто-
рии развития последней;

— в развитии социально-экономических си-
стем существует дихотомия между поряд-
ком и хаосом, поскольку, с одной сторо-
ны, достижение новых целей невозможно 
при наличии хаоса, а с другой — развитие 
новых потребностей и целей как раз воз-
никает по причине хаоса. Поэтому соци-
ум эволюционирует как бы зигзагообразно, 
притягиваясь больше либо к полюсу «по-
рядка», либо к полюсу «хаоса» [1].

Заключение. Таким образом, эволюцион-
но-синергетический аспект самоорганизации 
открывает принципиально новые возможности 
в понимании социально-экономических систем. 
Дезорганизации, кризисы и даже хаос, которые 
в рамках классической парадигмы признавались 
как антиподы порядка, сегодня рассматриваются 
как условие выхода систем на новый, более высо-
кий уровень развития. Процессы самоорганизации, 
возникающие из состояний, близких к точке би-
фуркации, уменьшают энтропию социально-эконо-
мической системы, снижают степень неопределен-
ности и выводят систему в устойчивое равновесное 
состояние. Процесс самоорганизации в сложных 
социально-экономических системах происходит 
за счет структурирования сначала простых подси-
стем, а затем перестройки всей системы и образо-
вания новой.
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