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сокращению участия в рабочей силе. Локауты и другие меры сдерживания 
подавляли спрос на рабочую силу и препятствовали поисковым усилиям 
 некоторых работников, которые потеряли работу и оказались непосредствен-
но в инертной фазе своей карьерной лестницы.

Проанализировав вышеуказанные статистические данные, можно по-
дытожить, что реакция занятости в целом соответствует прогнозам дина-
мического подхода к оценке ее долгосрочной взаимосвязи с ВВП. Однако 
уровень безработицы не увеличился по сравнению со вторым кварталом 
2019 г., в то время как общее количество отработанных часов сократилось 
значительнее, чем можно было бы ожидать, рассматривая его долгосроч-
ную связь с ВВП. В третьем квартале 2020 г. наблюдаемые годовые темпы 
роста занятости и общего количества отработанных часов, по-видимому, 
в целом соответствовали их долгосрочной взаимосвязи с ростом ВВП, 
в то время как уровень безработицы сохранился на более низком уровне, 
чем можно было бы ожидать, учитывая его историческое совместное дви-
жение с ВВП.

Наблюдаемые сегодня тенденции несут положительный характер: идет 
постепенное восстановление уволенных рабочих, создаются новые рабочие 
места, обусловленные приспособлением многих предприятий, фирм и ком-
паний к дистанционному режиму работы. Положительная динамика прогно-
зируется и на ближайшее будущее. Полного восстановления рынок труда 
достигнет, предварительно, лишь после 2027 года.
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Как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе вопросы 
концептуальных основ самоорганизации социально-экономических систем, 
разработки методологических подходов к анализу и управлению социально-
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экономическими системами на базе синергетики в целом в настоящее время 
находятся на начальной стадии своего развития [1, с. 162]. При этом «не мо-
жет быть типовых технологий управления сложными системами. Каждый 
синергетический проект – это уникальное явление и требует глубокого ана-
лиза системы, выработки оригинального организационного (или организа-
ционно-экономического) механизма управления» [2, c. 26–27].

Целесообразной представляется, в частности, разработка синергетиче-
ского подхода к анализу валютной системы. Валютная система относится 
к такому классу систем, для которых характерны отличительные признаки – 
вероятносность развития, колеблемость показателей в динамике реального 
времени, невозможность оценить поведение параметров экономических ка-
тегорий на длительную перспективу. В этом виде валютная система может 
быть рассмотрена как синергетическая структура.

Нелинейный подход в противовес линейной парадигме [2–12] учитывает 
следующие нелинейные эффекты функционирования валютной системы:

• эффект самоорганизации (синергии), то есть стремление участников ва-
лютной системы к формальной и неформальной упорядоченности (данный 
эффект, в частности, может сказаться на процессах противодействия офици-
альной валютной политике (политика конфронтации));

• отсутствие эффекта суперпозиции, который подразумевает, что резуль-
тирующий эффект воздействия не является суммой эффектов, вызванных 
каждым воздействием в отдельности (например, так: удвоение сбережений 
на банковских счетах не всегда обеспечивает удвоение дохода для субъекта 
хозяйствования и т.п.);

• вероятность развития валютной системы в режиме «странного аттрак-
тора», то есть долговременное хаотическое непредсказуемое поведение си-
стемы внутри пространства, ограниченного набором имеющихся аттракто-
ров (например, наличие устойчивого многообразия неустойчивых траекто-
рий: ситуаций, часто возникающих в процессе функционирования валютных 
систем: инфляция, долларизация и пр.);

• возможность существования не одного, а нескольких квазиустойчивых 
состояний валютной системы с различными ее качественными характери-
стиками, переходящими в неустойчивые динамические режимы (так называ-
емые «институциональные ловушки» с различным уровнем соотношения 
макропараметров, таких, как обменный курс, процентные ставки, которые 
зачастую далеки от оптимальных величин);

• возможность появлениятак называемых самоусиливающихся колеба-
ний параметров системы, причем как с эффектом «захватывания» (напри-
мер, взаимовлияние сегментов финансового рынка), так и с «синхрониза-
цией» поведения ее участников («эффект толпы»);
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• возможность генерирования катастроф, то есть неожиданных резких 
изменений качественных параметров валютной системы, возникающих как 
непредвиденная ее реакция даже на малейшее изменение условий (напри-
мер, поступление негативной информации и пр.);

• возможность генерирования в валютной системе эффекта бифуркации, 
то есть резкой ее перестройки при изменении внутренних параметров и/или 
внешнего воздействия, в результате чего система теряет устойчивость, об-
разуя новые, устойчивые или неустойчивые режимы, в рамках которых она 
 продолжает развиваться до очередной потери устойчивости (вероятность 
данного эффекта усиливается с ростом информатизации общественной 
жизни).
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