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Прежде чем приступить к феноменоло
гическому исследованию широко распростра
ненного в наше время процесса глобализации, 
следует признать, что то, с чем мы столкну
лись, не является пи историческим достиже
нием, ни разновидностью глобальной крими
нальной атаки. Глобализация как явление 
объективно обусловлена человеческим разви
тием. Это значит, что в нашем исследовании 
характеристики и законы процесса глобализа
ции должны быть выведены из феномена со
циально-технического развития.

Получение функциональных результатов 
на глобальном уровне и растущее количество 
технологий глобального масштаба указывают 
на новую парадигму познавательной деятель
ности, стремление новаторского ума достигнуть 
еще более высокого уровня развития. С дру
гой стороны, современная тенденция социаль
но-технического развития, а также статичес
кие и динамические черты парадигмы глоба
лизма говорят об опасности кризисов, с кото
рыми мы можем столкнуться в скором времени 
по причине свойственных человеческому раз
витию антагонистических противоречий,

Феномен глобализации служит доказа
тельством того, что глобальная функциональ
ная сфера человеческой деятельности достиг
ла некоего естественного барьера и процент 
накопившихся ошибок, судя по всему, также 
должен достичь своей критической точки. 
Похоже, что без тщательного изучения таких 
знаковых явлений и без выводов, которые мы 
можем сделать в связи с этим, трудно будет 
понять, что представляет собой новая сущность, 
которой надлежит появиться, и можем ли мы 
повлиять на данный процесс.

Зародившееся первоначально в узкой 
области специфического применения техноло
гии разрушения и глобального военного конт
роля, явление глобализации в технологичес
кой сфере постепенно, но достаточно быстро 
достигло такой степени интенсивности, кото
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рая потрясла существовавшие на протяжении 
веков основы, границы, традиции и системы 
социальных ценностей настолько, что некото
рые из них будут, по всей видимости, в бли
жайшем будущем разрушены. Следовательно, 
«требования, предъявляемые государственно
му и политическому руководству < ...> явля
ются новыми и совершенно отличными от 
всего того, что мы знали в прошлом» [7, С. 5].

Инновации, культура, непохожесть

В последние десятилетия XX ст. людей 
уже не слишком удивляла информация об ус
коряющихся темпах социально-технического 
прогресса. «Инновационный лаг» (период вре
мени от момента возникновения  идеи до нача
ла эксплуатации основанной на ней техноло
гии) XX ст. сократился с 50 до 2 -3  лет; «лаг 
обучения», или время, необходимое для осво
ения новой технологии, сократилось в разви
тых странах с 6 -7  лет до 2- 3 месяцев; объем 
производства товаров вырос на величину в не
сколько порядков, тогда как жизненный цикл 
изделий наполовину сократился; «лаг распро
странения инноваций» уменьшался наполови
ну каждые 20 лет. Многие из нас (и не только 
ученые) ощутили необходимость радикально
го обновления с в о и х  профессиональных зна
ний два, три или даже более раз; учиться всю 
жизнь -  это уже стало насущной необходимо
стью для большинства из нас.

Примерно 30-40  лет назад само понятие 
об инновации носило оттенок определенного 
схоластического снобизма. Сегодня, как не 
странно, инновации являются уже необходи
мостью для ведущих компаний и рассматри
ваются как часть их повседневной жизни. В то 
же самое время мы только начинаем по-насто
ящему признавать тот факт, что новаторская 
личность -  единственное создание, которое 
способно постоянно вносить что-то повое в наш 
мир. Это позднее пробуждение вполне может 
быть неслучайным, поскольку (если мир есть 
не что иное, как процесс, а все процессы, как 
уже известно, постепенно приходят в упадок
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и являются конечными) инновационное са
мосовершенствование человека, т.е. раскрытие 
способностей в полном объеме, и, следователь
но, социально-техническая революция могут 
быть (наиболее вероятно, если и не в полную 
силу) единственным позитивным процессом, 
направление развития которого противополож
но направлению общего распада.

Человеческая культура в основном бази
руется на повседневной деятельности и поэто
му ей чужды какие-либо инновации. Общую 
культуру -  или комбинированный психоло
гический эффект, оказываемый ею на каждого 
члена общества -  можно определить как тра
диции, обычаи, символы и условности, сфор
мировавшиеся исторически и повсеместно 
рассматриваемые как неизменные.

Развитие технологий значительно уско
рилось в XX ст. прежде всего благодаря массо
вому образованию. Как всегда в истории чело
вечества, подготовка к войне также стимули
ровала технический прогресс в XX ст. Однако 
значение инноваций особенно возросло, как в 
формировании облика века, так и в достиже
нии почти небывалой нынешней скорости из
менений, за счет вспышки «технологической 
войны» между США и СССР во время так 
называемой холодной войны. Гонка в области 
развития военной технологии тянула за собой 
нововведения подобно локомотиву до таких 
вершин, которые не были оправданы никаки
ми экономическими или другими социальны
ми причинами.

Что касается культуры, то здесь иннова
ции, как правило, сталкиваются с трудностя
ми и ограничениями, поскольку все новое или 
непривычное автоматически рассматривается 
как непохожее и, следовательно, чуждое. Это 
значит, что любое отличие или непохожесть 
должны быть сглажены общим единообразным 
воздействием культуры. С другой стороны, не 
вызывает сомнений то. что в наше время об
щая культура гораздо чаще сталкивается с 
отличиями, чем, например, в начале XX ст. 
Несмотря на эго, подлинно новое все еще встре
чают не слишком благожелательно. Более того, 
известно, что ни одной оригинальной идее не 
предшествовала какая-либо реальная соци
альная потребность, которая могла бы оправ
дать ее появление. Радикальное новшество все 
еще способно вызвать местные и даже широ
кие социальные конфликты. В настоящее вре

мя имеются обширные наблюдения, что это 
бывает даже тогда, когда инновация поднята 
до разряда стратегии, становясь частью «про
изводства отличия». Когда скорость иннова
ций, или темп изменений, возрастает до аб
сурда -  как об этом может свидетельствовать 
современная компьютерная технология, где 
компонент программы может устареть уже 
через год -  напряженность между культурой, 
привязанной к повседневным нуждам, и уско
ряющимся социально-техническим развитием 
становится особенно очевидной.

Можно также заметить напряженность 
между социальным эффектом инноваций и 
местом, которое отводит им традиционное, или 
«основное», направление политической эконо
мии. Последняя делает свои выводы, исходя из 
законов традиционного производства и привыч
ного оборота товаров, преобладающего манипу
лирования повседневными ценностями, из по
нятия рынка, а не из чего-то сомнительно ново
го, странного и, следовательно, раздражающего.

Ни рыночная модель, указывающая на 
сбалансированный совокупный спрос на това
ры, ни теория экономии, базирующаяся па 
товарообмене, не рассматривают инновацию в 
качестве своего предмета. Более того, с тех пор 
как теория идеального рынка была введена 
вместе с идеей очень хорошо информирован
ных субъектов рынка в качестве основной пред
посылки, традиционная политическая эконо
мия рассматривает инновацию как экзотичес
кое и потому опасное явление.

Во всей истории человечества подлинные 
инновации всегда сопровождались радикаль
ными изменениями в сфере социальных цен
ностей, потрясениями, связанными с реорга
низацией и реструктуризацией, введением 
новых социально-экономических ограничитель
ных механизмов и чрезмерными переменами 
общественных условий. Реальная инновация 
всегда представляет собой новую социальную 
ценность, ранее не известную. Часто она очень 
отличается от общепринятой системы ценнос
тей, к которой общество привыкло. Значит, ее 
культурное проявление является отличием по 
своей сути. Действительно, инновация прояв
ляет себя вне традиционной культуры и по
вседневного экономического рынка по причи
не иного характера своего социально-техничес
кого функционирования и саморазвивающе- 
гося новаторского интеллекта. Она отличается
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от рутинной деятельности, к которой мы при- люпии. Кроме того, инновация как таковая 
выкли. Так называемое производство новых представляет собой способность, свойственную 
ценностей, или создание отличия, организует только человеческому роду. Сущность инно- 
себя в разновидность инновационной отрасли. вации заключается в интеллектуальной само- 
Все еще прогрессирующая сегодня инноваци- реализации и саморазвитии индивидуума, 
онная гонка вероятнее всего продвинет обще- связанных с общественным освоением его ре- 
ство от его более или менее статического со- зультатов, с социально-технической эволюци- 
стояния к динамическому, постоянно меняю- ей общества и его обратным влиянием на ин- 
щемуся и, таким образом, более свободному, дивиду ум. Именно инновация, а вовсе не ру- 
пепривычно неопределенному, по вовсе не ха- тинный труд сделала homo sapiens человеком, 
отическому состоянию дел. Инновационное функционирование соци- 

Фридрих Ницше был, возможно, первым, ально определенного человеческого существа 
кто предсказал в конце XIX ст., что самой лаж■ в любом случае должно быть связано с плюра- 
ной культурной операцией грядущего нового листической системой социальных ценностей, 
века будет переоценка ценностей [9. С. 9J. И в Происходящий в последнее время процесс 
самом деле, мои современники могут свиде- индивидуализации вовсе не означает дезин- 
тельствовать вместе со мной, что противопо- теграции общества. Для того чтобы человек был 
ложность того, к чему люди повсюду стреми- активным членом ряда социальных сетей и 
лись в течение тысячелетий, стало ценностью обладал для этого необходимой гибкостью, 
в процессе глобализации в-конце XX ст. Это свободное принятие решения является непре- 
нс просто отличие ради отличия, но многокра- менным условием правильного функциониро- 
сочность, изменчивость, ценностная непохо- вания. Кроме того, личная свобода реально 
жесть, совершенное отличие, которое в наши может быть обеспечена только в обществе с 
дни становится даже показателем способности правильно функционирующей рыночной эко
стран и фирм к саморазвитию. номикой, так как без удовлетворения основ- 

ПотрсГлгость в изменениях обычно фор- ных (большей частью связанных с потрсблс- 
мулируегся как индивидуально инициирован- нисм) нужд свобода индивидуального действия 
нам ценность, и последняя распространяете,я в остается лишь абстрактным понятием, 
масштабе всего общества, пока она, в конечном Процветающее общество удовлетворяет 
счете, не воплотится в новой системе ценностей прежде всего такие основные человеческие 
[8]. Переоценка традиционных ценностей, пе- права и потребности, как пища, энергия, за- 
ресмотр преобладающей системы социальных нятость, охрана здоровья, образование, безо- 
ценностей в настоящее время стали обычным пасность, жилище, культурная идентичность 
делом, прежде всего, в области технических из- (потребность принадлежать к данной куль- 
дслий и технологии. За исключением архитек- туре), наряду с правами на свободное мыш- 
туры и дизайна, которые в какой-то степени ление и развитие. К этому списку прав чело- 
более близки к искусству, традиция не имеет века следует добавить такие базовые условия 
смысла в инженерном деле, хотя следование современного существования, как транспорт, 
модели можно наблюдать также и в области связь, информация, судебная система, демок- 
гехнологии. В этой области инновация означа- ратия, устойчивая окружающая среда, хоро- 
ет отход от системы социальных ценностей и от шее управление, приемлемая система ценно- 
самой модели, которой придерживались до сих стей и искусство. Можно сказать, что рутин- 
пор. Даже при проявлении значительных от- ная экономика или, как ее называют, Школа 
личий технические изменения никогда пе счи- экономики Лозанны [6], «экономика сосед- 
тались неэтичными, как это обычно происхо- ства» (в противоположность инновационной 
дит в других традиционных сегментах культу- экономике глобальности), способна удовлет- 
ры [11. С. 212], В области технологии отклоне- ворить основные нужды людей до такой сте- 
ние от прежней модели является осознанным и пени, что слово «нужда» далее не может нрид- 
запрограммировапньгм. ти в голову. Эго единственный путь, когда 

В действительности инновация -  это из
вестный способ функционирования человече
ства на пути его социально-технической эво-



Б.СЛНТО

Для многих людей глобализация -  но
вейшая опасность, нависшая над нашими го
ловами. Для других -  это. по-видимому, по
вое позитивное явление нашего века, признак 
зрелости человечества. Для меня глобализа
ция является вехой, злаком достижения есте
ственного барьера, нечто вроде рубежа с каче
ственным сдвигом вперед.

Вероятно, нет никакой необходимости в 
подробном освещении всем известных и часто 
обсуждаемых черт глобализации. Последние 
20-30 лет изменили мировую экономику, гло
бальные политические условия, а также част
ную жизнь людей до такой степени, что доста
точно лишь слегка затронуть этот вопрос. Бла
годари глобализации частная жизнь радикально 
изменилась, прежде всего в процветающих 
странах. Люди путешествуют часто и доста
точно далеко; опи активны и лучше информи
рованы. Они обладают значительной автоно
мией, но заинтересованы в еще большей; 
гакже можно сказать о принятии решений и 
свободном участии в общих действиях и ин
дивидуальной деятельности. Будучи хорошо 
подготовленными, они стремятся к новым до
стижениям и хотят со временем сменить свою 
профессию, и такие изменения происходят все 
чаще и чаще.

Многие из нас ощущают глобализацию 
как сжатие мира до размеров рабочего места, 
естественно в свете человеческой деятельнос
ти. Люди готовы приписать факт поспешного 
распространения новых технических достиже
ний в мире социально-техническому развитию 
в основном потому, что эти достижения, как 
предполагается, должны служить всему чело
вечеству.

Таким же образом мы приписываем фе
номену глобализации симптомы однонаправ
ленной или взаимной зависимости людей, 
фирм и даже наций. Мы также чувствуем, что 
нечто вроде «давления адаптации» заставляет 
нас приспосабливаться к быстро меняющему
ся экономическому, политическому it техно
логическому окружению, и этот эффект так
же, должно быть, связан с явлением глобализ
ма. Фундаментализм идеологии техноглоба
лизма может быть отнесен к тому же типу 
ощущений. «Новый мир, новый век, новые 
правила игры, взаимозависимость, тесное парт

Объективный феномен глобализации нерство» постепенно становятся привычными 
лозунгами наших дней. Несмотря па то, что 
рыночная теория классической политической 
экономии рассматривает глобализацию в боль
шинстве случаев как бедствие и что до сих пор 
не удалось дать четкого объяснения этому 
феномену, варианты амбициозного боевого 
клича «весь мир -  мой рынок» слышатся все 
чаще. Заговор олигархий против наций мира, 
запутывание мира подстрекателями наруше
ния общественного порядка, новые формы от
ношений доминирования и зависимости, но
вый класс угнетателей и эксплуататоров, на
циональные ценности, ставшие жертвами но
вых бесп олезн ы х  гл об альн о-локальн ы х  
условий, раздробленность и центробежное дви
жение -  вот каким образом растущее ощуще
ние неуверенности и непонимания, сопровож
дающее феномен глобализации, проявляется 
в настоящее время.

Однако понимание глобализации не ста
новится легче при использовании правильных, 
по явно поверхностных, внешних признаков, 
таких как «прозрачные» государственные гра
ницы, распространяющаяся демократия, охва
тывающая мир сеть компьютеров, обмен ин
формацией между фондовыми биржами Нью- 
Йорка и Токио в течение сорока сскунд, «нео
граниченное расширение рынка», «глобальная 
экономика» и распределение богатства, асим
метричная взаимозависимость. И, наконец, 
последнее, но не мепее важное, это -  судорож
ный поиск тождественности самому себе, к 
которому многие из нас чувствуют себя при
нужденными, что также может быть приписа
но глобализации.

Модель виртуального глобализма была 
создана представителями интеллигенции пер
воначально в сфере познания, и прежде всего в 
науке. Эта парадигма глобальной познаватель
ной деятельности была i гозднее поднята до стра
тегического социально-технического уровня и 
получила свои эволюционную динамическую 
и глобальную социальную структуры. Если 
рассматривать глобализацию через увеличи
тельное стекло феноменологического исследо
вания, то придется предположить, что мы стол
кнулись пе просто с разновидностью техноло
гического или исторического «достижения», 
побочным эффектом свободной мировой тор
говли или заговором олигархий, с наступлени
ем темных сил глобализации, которые ставят
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себя над нациями. Глобализация ~ явление, 
объективно обусловленное развитием челове
ка, «результатом развития» [7. С. 171. С другой 
стороны, это означает, что феномен глобализа
ции, законы и закономерности, характерные для 
данного явления, должньт быть выведены и 
поняты из феномена развития.

Что такое асоциальное развитие»

Если воспринимать общество как конг
ломерацию действующих индивидуумов, ко
торая меняется в зависимости от их свобод
ной воли и взаимодействий, подобно хаосу с 
его броуновским движением и законом слу
чайностей, то никакое развитие не может рас
сматриваться как объективный процесс. В та
ком случае любое изменение конгломерации 
должно восприниматься как чисто случайное 
и, следовательно, никакой регулярности и 
последовательности нельзя придать ряду по
добных изменений. В результате глобализа
ция в этом смысле не может быть ничем иным, 
как либо временными и случайными прояв
лениями преднамеренных действий глобаль
ного масштаба, таких как монетаризм, вмест е 
с социальной несправедливостью и другими 
последствиями, которые он вызывает, либо 
тайным заговором (позволим себе так выра
зиться) многонациональных корпораций.

Помимо того факта, что этот вид случай
ных изменений на самом деле не может рас
сматриваться как процесс развития, можно 
отметить следующее: то, что в обоих случаях 
обычно понимают под социальным прогрессом, 
есть не что иное, как экономический рост. В 
современных суждениях речь идет в основном 
об экономической глобализации, Подавляю
щее большинство обычно считает само собой 
разумеющимся, что объективность социальной 
реальности обеспечивается экономикой. По
требительские черты нашей психологии не 
только определяют характер большей части, 
если не всей, человеческой деятельности, но 
также составляют самую базу нашего представ
ления о мире и реальности.

Мы живем для экономики, мы думаехм и 
говорим об экономике, и что бы мы ни взяли, 
все это может и должно быть выражено эконо
мическими идиомами. Терминология, которой 
мы обычно пользуемся, следующая: производ
ство, удовлетворение потребностей, стоимость,

распределение, потребление, деньги, собствен
ность, власть (гегемония) и т.д.

Закономерности, которые мы наблюдаем, 
почти полностью связаны с понятиями соб
ственности и власти. Социальная структура 
общества все еще пптроко понимается как «сло
еный пирог» собственности и власти (феода
лизм, капитализм, социализм), состоящий из 
классов (групп, выделяемых в зависимости от 
их владения имуществом и их способности к 
потреблению); двигатель развития -  как пе
рераспределение ресурсов (символического 
эквивалента активов); экономическое разви
тие -  накопление активов (капитала), а соци
альное развитие указывает па изменение струк
туры богатства. Согласно традиционной и все 
еще преобладающей системе социальных цен
ностей, именно экономический рост следует 
считать развитием. Общепринятая система 
ценностей связывает наше суждение о них 
большей частью с потреблением, самосохране
нием, а также устойчивыми темпами и прием
лемой величиной изменений. Наш экономи
ческий словарный запас убеждает многих из 
нас, что знание можно производить; однако это 
нонсенс. Часто люди, связанные с экономи
кой, считают само собой разумеющимся, что 
наука должна себя окупать, оправдывая себя 
прибылями, которых от нее ждут. Единствен
ным критерием развития, который они при
знают, является банковский счет.

Однако к концу второго тысячелетия в 
развитых странах постепенно приобрел соци
альную ценность другой тип развития. Цен
ность саморазвития все еше может быть отне
сена к сфере культуры, в определенной степе
ни -  к образованию и в основном преобладает 
в интеллектуальной деятельности, это уже 
бесспорный ведущий алгоритм корпоративной 
инновационной стратегии. Инновация -  это 
вовсе пе только ИР, Это, скорее, метод само
развития и -  через осуществление инноваци
онной стратегии -  метод развития рыночной 
конкурентоспособности. Применение иннова
ций достигло сегодня уровня промышленного 
масштаба. Вполне возможно, что такой тип 
развития является единственной возможнос
тью самотрансформации, которая действитель
но создает отличие современного человека от 
его предшественников.

Теперь давайте более глубоко рассмотрим 
структуру процесса социального развития. Как
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и любой другой тип развития, он включает в 
себя в основном два характерных алгоритма 
человеческой деятельности:

• алгоритм изменения (самообеспечение 
н самосовершенствование, т.е. процесс как та
ковой);

* алгоритм изменения изменения (инно
вационное самосовершенствование через от
крытие новой возможности или модификации 
11ро цесса измепei I ия).

Следовательно, процесс социального раз
вития мало связан е изменением, обусловлен
ным случайным выбором, со сдвигом от про
стых моделей к более сложным или даже про
сто с сохранением жизненно необходимых ус
ловий. Сущностью социально-технического 
развития может считаться адаптивное измене
ние, а также инновационное самосовершенство- 
Е з а н н е  или саморазвитие инновационных спо
собностей. Социальное развитие может быть 
описано в этом смысле как эволюция позна
ния [13, С. 12]. Однако такую эволюцию в 
масштабе всего общества невозможно даже 
представить себе без массового образования и 
расширения научной деятельности, которая, 
естественно, должна базироваться на должном 
удовлетворении потребностей и создании пред
посылок, т.е. в условиях адекватно развитой 
экономики, в оптимальном случае -  процве
тающего общества.

В этой связи экономику следует пони
мать как человеческую деятельность, посвя
щенную в основном динамическому самообес
печению и самосовершенствованию людей и 
общества или же удовлетворению потребитель
ских нужд и частично самосовершенствованию. 
Я говорю «частично», поскольку алгоритм са
мообеспечения (каким бы динамическим он 
ни был) должен сохраняться достаточно по
стоянным надежным для поддержания теку
щих жизненных процессов. С другой стороны, 
он должен быть настолько самосовершенству
ющимся, чтобы процесс мог приспособиться к 
меняющейся среде.

Совокупность целевых социально-эконо
мических механизмов, таких как инструкции, 
законы, символы, соглашения, система соци
альных ценностей и т.д., прокладывает путь 
подобным адаптивным или традиционным 
достижениям. Именно это делает человеческую 
деятельность рутинной и линейной внутри 
данного диапазона (в иных случаях -  нели

нейной). Адаптирующееся саморазвитие из
меримо, поддается расчетам и прогнозам. Em 
ожидаемое ограниченное изменение, его при
близительное постоянство делают возможным 
применение денег и других символов, Пара
метрами адаптирующегося развития могут 
быть, помимо ВВП, производительность, объем 
товаров, оборот, индексы цеп и т.д., а также 
способность к саморазвитию и лаг адаптации 
или обучения.

С другой стороны, инновация, или введе
ние чего-то совершенно нового и неожиданно
го -  алгоритм изменения процесса изменения
-  это нелинейный акт с непредсказуемыми 
последствиями. Он не может быть запланиро
ван и, с точки зрения традиционной (эконо
мической) социальной деятельности, обычно 
бывает дорогостоящим, рискованным, беспо
коящим, дестабилизирующ им и чреватым 
конфликтами [11). Взамен инновация создает 
новую, часто неизвестную возможность, кото
рая вводит ценность, отличающуюся от при
вычной системы социальных ценностей. В этом 
отношении инновация представляет собой 
прежде всего путь самосовершенствования 
индивидуума, улучшения личного умения ре
шать проблемы и по мере своего распростра
нения в обществе может стать рутинной эко
номической деятельностью и внести в обще
ство значительные изменения. Растущая спо
собность решения проблем может оказывать 
влияние на производительность и конкурен
тоспособность фирм. Тщательным образом 
институционализированные социально-эконо
мические механизмы, такие как рисковый 
капитал, помощь правительства и т.д., а также 
благоприятная социальная атмосфера помога
ют создавать условия для инновации, сделав 
ее настоящим двигателем развития. Именно 
таким путем и появилась в последние 20 лет 
инновационная отрасль, генерирующая' новые 
ценности.

Как моделировать процесс развития

Вначале было дело!
Фауст, Гете

Чтобы дать описание ({юномена разви тия, 
нам прежде всего нужно выбрать модель для 
нашего теоретического исследования. Подобная 
первоначальная модель поможет рассмотреть
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феномены развития, глобальности, инновации 
и непохожести на общей концептуальной плат
форме. Следует также сказать, что способ на
шего восприятия реальности всегда означает 
применение модели, метода предшествующего 
структурирования. Следовательно, лучше все
го, если мы будем делать это осознанно.

Исходя из принципа неделимой целост
ности мира, мы сразу же можем заметить, что 
какую бы начальную модель мы ни выбрали, 
она описывает реальность все той же Целост
ности. Следовательно, модели должны рассмат
риваться как равные и способные дополнять 
друг друга.

Уже примерно 150 лет мы знаем из посту
лата Клаус-иуса о детерминированном распрос
транении тепла, широко известного как Вто
рой закон термодинамики, что мир -  это не 
порядок аристотелевых вещей, а, скорее, про
цесс и поэтому -  как все процессы этого мира
-  конечен. Второй закон термодинамики не 
оставляет никаких сомнений относительно рег
рессивного характера общего и универсального 
процесса развития и его скоротечности.

Модель «материя и дух», которую тради
ционно используют для описания реальности 
одного мира, едва ли окажется подходящей. 
Это явно статическая модель и, следователь
но, ее инертный характер не позволяет нам 
даже предположить какой-то процесс разви
тия. В данном случае возможны только два 
пути изменений: наугад -  выбор, обусловлен
ный случайным изменением и/пли «естествен
ным» отбором, либо вмешательством извне. 
Оба пути исключают принцип прирожденно
го характера изменения и в основном призна
ют -  по причине статического характера упо
мянутой нами модели -  только изменения, 
связанные с внешним вмешательством. Исто
рически сложившаяся дихотомия этой тради
ционной описательной модели реальности 
мира -  наиболее догматичная и односторон
няя интерпретация этих двух принципиально 
неразделимых составляющих на основе мате
риализма и идеализма -  не даст возможное:™ 
пролить свет на развитие как на явление. В 
принципе, ни одна из составляющих даже пе 
может быть определена без другой. Разумеет
ся, модель «материя и дух» -  я использую 
союз «и», чтобы выразить Целостность фено
мена, который, как предполагается, эта модель 
представляет -  не может быть просто отбро
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шена, поскольку она так же допустима, как 
любая другая (в зависимости от того, для чего 
мы ее выбираем). Я не исключаю того, что 
попытка выразить одну сторону модели через 
другую, породить -  если можно так выразить
ся — правую сторону из левой может быть даже 
полезным усилием. Я только позволил бы себе 
предположить, что здесь могут быть и более 
эффективные пути познания.

В нашем случае не желательно также 
слишком полагаться на модель «материя- 
энергия-информация» или на так называемую 
модель реальности Цвика, поскольку и эта 
модель статическая по своему характеру. Од
нако инновация (изменение изменения) явно 
может быть интерпретирована как генериро
вание избыточной информации [11]. То боль
шее, что мы можем получить из данной моде
ли по сравнению с предыдущей, это в основ
ном переменные параметры информации. Она 
постулирует, что параметр информации так
же вправе описывать и создавать реальность, 
как и два других. Мир состоит из информа
ции точно так же, как он включает в себя ма
терию и энергию. Все, что мы или любое дру
гое живое существо потребляем, это тоже ма
терия, энергия и информация. В данном слу
чае информация означает не только данные 
(память), по и программы (алгоритмы собы
тий) и их пограничные условия.

С другой стороны, модель «функциональ
ная система» [ 1; 2; 3; 12] указывает на сам акт 
изменения и, следовательно, очень подходит 
для описания процесса развития. Я вновь го
тов признать, что две прежние начальные мо
дели придуманы, исходя из посылки о веч
ном, не слишком изменяющемся мире; его 
эволюция рассматривается как стохастическая 
результирующая случайных изменений. В 
третьей, динамической, версии мы моделиру
ем сам действующий акт изменения, постули
руя, что мир -  это процесс непрерывных из
менений, его эволюция должна рассматривать
ся как изменение изменения. Вместо попытки 
с помощью двух упомянутых статических мо
делей объяснить, какой динамизм мы можем 
ожидать или случайно получить от статичес
ких объектов, которые мы видим перед собой, 
с. помощью третьей, или функциональной, 
модели мы объясняем статическое состояние 
исходя из явления активности, взятого в каче
стве предпосылки нашего теоретического ис-

Б е л о р у сс к ий  э ко н ом и ч е с к и й  ж ур на л №  3*2002 21



Б. С А Н Т О

следования [13]. Деятельность или действия 
принимаются за истинно базовую характер
ную черту мира, который мы наблюдаем.

Противопоставляя традиционную модель 
«материя и дух» модели «функциональная 
система», мы получаем ее статическое симво
лическое изображение в виде [Р&С ■ А], нели
нейную систему, где Р -  пассивный компо
нент, А -  активный, а С -  фактор ее ограниче
ний. Приняв человека за А, его средства -  за 
Р, а ограничительное (сковывающее) влияние 
культуры, законов, социально-экономических 
механизмов и т.д. -  за С, мы получаем модель 
социально-технического действия или, как мы 
обычно говорим, «технологию». Эта модель 
прежде всего означает, что ни ее пассивный, 
ни активный компоненты не могут быть опре
делены друг без друга. Функциональная сис
тема не может быть просто смесью различных 
элементов наподобие овощного супа; она так
же пи в коем случае не результат совместных 
действий ее компонентов. Фактически, функ
циональная система даже не может быть разъе
динена без потери своего системного характе
ра, поскольку каждая из ее частей определяет
ся всеми остальными. Сущность неделимой 
Целостности выражается союзом «и», как уже 
говорилось выше. Я вынужден признать, что 
это основное свойство системы, подлинно ба
зовое телеологическое явление мира, которое 
всегда появляется, когда нужно совершить то 
или иное действие, часто еще неверно понима
ется или игнорируется.

Нетрудно заметить, что функциональная 
система типа «человек и его средства» (факти
чески, это самая суть понятия «технология» 
как такового), имеющая две пассивные детер
минанты -  пассивный исполнительный фак
тор (средства), а также элемент социально-эко
номического ограничения (С), налагаемого 
человеческим обществом на индивидуальные 
действия, непременно должна создать рамки 
для своего собственного функционирования. 
Роль пассивности заключается в осуществле
нии перерывов в деятельности. Более того, 
относительная пассивность вынуждает деятель
ность (активность) самоорганизовываться в 
силу функциональной задачи. С нашей точки 
зрения, происходит то же самое и тогда, когда 
пробелы системы становятся причиной пас
сивности против активности (постулат, с ко
торого мы начали), и когда пассивность созда

ет пробел: в любом случае пассивность будет 
только увеличиваться. Это значит, что функ
циональная система не может быть целиком и 
полностью закрытой по причине пассивности 
ее внутренних элементов.

Тем не менее полузакрытая функцио
нальная система должна быть конечной по 
своему характеру. Следовательно, не только 
действие должно осуществляться поэтапно, но 
также любая последовательность подобных 
действий-этапов является конечной. Это го
ворит о том, что в мире, где работа или дей
ствие должны сопровождаться присущими им 
ограничениями и тормозящ ими факторами, 
нелинейная деятельность не может быть ни
какой другой, кроме как периодической, рас
падающейся на события и циклической по 
своему характеру. Периодичность системы и 
последовательность ее фаз преодолевают про
тиворечия между гомеостазом системного дей
ствия или работой функциональной системы 
и действительным изменением этого дей
ствия. И зменение проявляется не внутри 
системы, но между ее фазами.

Последовательность фаз означает ритми
ческую последовательность событий, при этом 
системы действий-шагов периодически распа
даются, а затем вновь и вновь мобилизуются. 
В рамках отдельного шагового процесса функ
циональная система есть не что иное, как алго
ритм изменения. Кроме того, функциональ
ная система как алгоритм изменения -  это 
инвариантная структура, но обладающая спо
собностью самосовершенствоваться. Как и вся 
Вселенная, это самоуправляемый процесс. 
Другой аспект периодических изменений со
стоит в том, что функциональная система яв
ляется субъектом и исполнителем изменений, 
собирателем способностей, носителем или дви
гателем способностей, т.е. субстанцией в ее 
аристотелевом значении («предмет всех изме
нений и носитель способностей») [4].

Применяя модель «материя -  энергия -  
информация», мы можем назвать функцио
нальную систему генератором информации. 
Надо сразу же заметить, что эта информация 
вполне может быть ошибочной пли неверным 
вводом для следующей фазы системы. Ошиб
ка -  естественная черта нашего мира, и поэто
му функциональная система должна быть са- 
мовосстанавливающейся и самосовершенству
ющейся.
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Черты глобализации

Чтобы проиллюстрировать главную частт> 
парадигмы глобализма, возьмем в качестве 
примера исследовательскую группу многона
циональной корпорации. Предположим, один 
из членов группы работает над одной и той же 
задачей в США, второй -  в Великобритании, 
третий -  в Новой Зеландии. В том, что касает
ся формулирования их общей проблемы и 
совместных усилий решить ее, они образуют 
целостную целевую единицу и изолирован
ную функциональную систему. Каждый член 
группы способен просмотреть всю систему в 
целом и держать в руках ее сложную техноло
гию. Проблема, которую группа стремится 
решить, обрисовывается и определяется совме
стно, представление о будущем также выясня
ется совместно, а полученный результат мо
жет быть только их общим достижением. Друг 
без друга они немногого стоят. Их способнос
ти есть их общий дар. Поэтому они постоянно 
контактируют друг с другом с помощью со
временных технических средств и глобальных 
служб, к которым они имеют доступ. Отме
тим также, что не их отличительные качества, 
а глобальный диапазон их деятельности дела
ет их глобализм парадигмой, процесс глобали
зации -  явлением.

Социально-техническое функционирова
ние, которое может быть описано с помощью 
модели функциональной системы [12. С. 146], 
является статическим в своих параметрах, если 
мы выбираем те, которые привязаны к конк
ретной фазе или единичному акту функцио
нирования; и оно динамично, если эти пара
метры отражают последовательность фаз. Раз
делим параметры системы на две части: стати
ческие и динамические. Х арактеристики 
глобальной функциональной системы не от
личаются от черт любой другой социально
технической функциональной системы [12]. 
Следовательно, глобализация как проявление 
функциональной системы мирового масштаба 
может быть описана с помощью своих пара
метров, а направление их изменений укажет 
тенденцию, которую мы могли бы ожидать.

Статические черты глобализации

• Изменение происходит с помощью от
дельного шага -  действия или фазы системы

(группы и ее средств) после того, как ее цель 
будет достигнута, а результаты функциониро
вания налицо. Получив результат, система дает 
двойной эффект: она улучшает свою собствен
ную способность или приобретает новую, од
новременно производя изменения в своем ок
ружении. Глобальное социально-техническое 
функционирование вызывает глобальные и не 
местные изменения в возможностях и преоб
разованиях окружающей среды.

• Самосохранение является свойством 
каждой телеологической1 фазы системы. Го
меостаз2 в подобной системе означает самоге- 
нерирующийся и самосохраняющийся процесс 
целевого изменяющего действия, стремящий
ся к стабильности во внутрифазовом интерва
ле. Система _ как процесс единого целевого 
действия -  представляет собой организм, дей
ствующий как нелинейная совокупность в 
режиме временного гомеостаза со множеством 
петлей обратной связи. Система корректиру
ет себя с помощью внутренней корреляции в 
начале каждого фазового акта с его окружени
ем и будущим (воображаемым) результатом 
[1. С. 253]. Именно достигнутый результат 
говорит нам о том, служит ли он только ру
тинному процессу самосохранения системы 
или представляет собой существенное изме
нение, т.е. инновацию. Самой интересной и 
важной чертой функциональной системы яв
ляется ее осознанность, способность реализо
вать собственные потенциальные возможнос
ти, т.е. развивать себя. Реализация каждого 
функционального результата на глобальном 
уровне указывает на самоуправляемую осоз
нанную деятельность людей, новую парадиг
му, ставшую возможной благодаря современ
ным техническим средствам, новую модель 
поведения наиболее познавательных видов де
ятельности, усилия достигнуть более высоко
го уровня новаторского интеллекта, а также 
попытку изменить мир, созданный руками  
людей.

1 Т елеология -  ф и лософ ск ое учение, пршшсыиающеи  
процессам и я в л е н и я м  природы  цели, которые или устанав
ливаю тся Богом, или являю тся внутренними причинам]! 
при роды.

2 Гомеостаз -  это стрем ление системы (например, 
ф изиологической) к сохранению  внутренней  стабильности  
за счет «ск оордш ш роиаш тго ответа ее частей»- (Слоиарь 
Bcot 'Tepa)(W ebsU T D ic t io n a ry )  на лю бую  ситуацию  или гти^ 
мул, которые стремятся нарушить ее нормальное состояние  
пли функционирование.
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• Информационный голод, обработка и 
генерирование информации, а также когнитив
ный уровень умения решать проблемы растут  
экспоненциально во всем глобализирующемся 
мире. В то же время быстро растущее генери
рование информации заставляет функциональ
ные единицы тратить все больше и больше 
времени, энергии, де}1ег и прочего для перера
ботки гор информации, с тем чтобы получить 
полезную крупицу ее.

•  Система отделяет себя от своего окру
жения. Члены группы поддерживают контак
ты больше друг с другом и со своей мировой 
сетью (в основном внутри многонациональных 
корпораций), чем с университетами и научно
исследовательскими лабораториями своих 
стран [10]. Ни государственные границы, ни 
правительства и местная культура их окру
жения не имеют никакого значения для тех, 
кто занят в целевом акте глобального функ
ционирования.

• На глобальном уровне внутренняя кор
реляция целевых автономных корпоративных 
организаций, которые стремятся к стабиль
ности во все больше и больше меняющемся ок
ружении и одновременно с этим испытывают 
давление необходимости принятия решения, 
будет, усилена с помощью быстро растущего 
количества средств обратной связи, не имею
щих никакого отношения к местным прави
лам, помимо их собственных.

• Преследование общей, определенной 
ими самими, цели является для членов группы 
сильной мотивацией. Несмотря на свою целе
направленность, система недостаточно опреде
лена, поскольку есть много путей, ведущих к 
намеченному результату. Следовательно, ее 
функционирование лишь отчасти следует ло
гике каузальности (причинности). Растущая с 
каждый днем неопределенность также явля
ется результатом нелинейного функциониро
вания, но в то же время она сопровождается 
ощущением «динамической» уверенности в пра
вильности пути развития.

• Когда результат достигнут-, система, как 
фазовое действие, расформировывает себя на 
составляющие элементы, чтобы мобилизовать
ся вновь на следующей фазе или шаге с внут
ренней целью реализовать свой предстоящий 
намеченный результат. В этом случае нет ни
какой необходимости в какой-либо команде 
или стимуляции. Каждая ремобилизация со

провождается сканированием возможных ком
понентов и средств в пределах досягаемости 
системы. Число претендующих быть выбран
ными компонентов и средств всегда превыша
ет количество фактически выбранных, Я на
звал бы это явление законом избыточно рас
ширенного диапазона действий.

Функциональная система (Ф С ) означает 
далеко не только окружающую срсду, Это -  
совокупность потенциальных и фактически 
действующих систем, организованных в опре
деленную иерархию, подобно тому, как тело 
живого существа организовано вокруг своей 
внутренней системы, скажем -  пищеварения. 
Функциональное окружение (Ф О ) означает 
взаимодействие Ф С и ее окружения. ФС ини
циирует изменение Ф О  посредством резуль
татов своей деятельности, влияющих на него.

• Организация напоминает живой иерар
хический организм для своих функциональ
ных единиц. И если единица злоупотребляет 
своей сферой деятельности в мире, организм 
фирмы тоже должен расшириться и включить 
в себя эту сферу деятельности. Корпоратив
ные организации должны следовать своим соб
ственным глобализирующимся внутренним  
функциональным системам. Лозунг <<действуй 
глобально» уже стал для них необходимостью.

• Компоненты системы соответствуют 
друг другу по своей ценности; точнее, каждый 
из них стоит столько, сколько он дает. Вместе 
они ощущают нечто вроде командного духа. 
Они принадлежат не друг другу, а команде в 
целом. Здесь преобладает не взаимоотношение 
частей, а целого и части. Глобальная сеть по
добных групп, естественно, образуется без вза
имосвязи центра и периферии, столь привыч
ной для традиционных компаний.

• Принцип наибольшего числа степеней 
свободы или постулат наиболее низкого уров
ня отдельных ограничений, применяемых к 
потенциальным компонентам системы и к са
мой системе, не противоречит использованию 
планирования, для которого, несомненно, тре
буется надлежащая (действующая только тог
да, когда нужно) централизованная иерархи
ческая структура (вертикаль). Это даже яв 
ляется предварительным условием более быс
трой интеграции системы, а следовательно, 
предпосылкой ускоренного развития.

• Фирма контролирует и направляет 
свои социально-технические функциональные
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системы к их организационной иерархии, стре
мясь помочь им, создавая благоприятное фун
кциональное окружение и повышая их уве
ренность в своих силах. Государство, со своей 
стороны, контролирует и направляет свои 
предприятия, охраняя их независимость и 
наблюдая за инфраструктурой. Региональные 
союзы намереваются наблюдать за своими го
сударствами и влиять на них. С распростране
нием парадигмы глобального функционирова
ния многонациональные, многопрофессиональ- 
пые, многочисленные и многокомпетентные 
оргаптшции вынуждены следовать этому все 
более и более разнообразному процессу. И х  
структура снижает их жесткость больше и 
больше, позволяя своим потенциальным час
тям достичь более высоких степеней автоно
мии функционирования и модернизируя внут
ренние объединяющие потоки информации, 
активы, товары и т.д. Парадоксально, что эта 
свобода делает иерархический контроль гораз
до более эффективным, несмотря на то, что 
организационная структура становится все 
менее жесткой. С другой стороны, государство 
намерено отказаться от своего жесткого кон
троля над подобными организациями, и в то 
же время оно пытается сохранить неизмен
ными свои функции регионального контроля и 
руководства.

• Чтобы привести к завершению много
обещающий, но маловероятный и даже в са
мом начале чуждый акт инновации, окруже
ние ФС должно быть гораздо более обильным, 
многоцветным и потенциально достаточно бо
гатым, чтобы удовлетворить нужды, которые 
могут возникнуть в процессе любого реально
го фазового действия (человеческий глаз, на
пример, использует 4000 нейронов из имею
щихся 25 ООО). Ф О должно предложить каж
дой мобилизующей системе гораздо больше 
возможностей, чем она в действительности 
может использовать. Это единственный путь 
преодоления влияния растущего процента 
ошибок. Постоянно развивающаяся социаль
но-техническая функциональная система зас
тавляет даже быстрее расти запас потенциаль
ных компонентов. Отсюда следует, что обри
сованная способность потенциальных компо
нентов, их число степеней свободы и величина 
их различия должны расти быстрее, чем диа
пазон функционирования, по меньшей мере, 
на порядок. Я назвал бы это законом функци

ональной избыточности окружающей среды 
или феноменом избыточного расширения мно
гоцветного функционирующего глобального 
окружения.

Динамические черты глобализации

• Социально-техническая система поста
новки и решения проблем периодически мо
билизует себя, прогрессируя от фазы к фазе, 
от результата к результату, на каждой фазе 
выбирая решение из различных альтернатив. 
Важные изменения мирового масштаба мож
но прогнозировать только на базе статичес
ких и динамических черт, с учетом альтерна
тив развития возможных действий. Парадиг
ма глобализма, уже, в конечном счете, с нами. 
Тенденция ее развития может и должна ис
пытывать влияние в зависимости от нашего 
понимания процесса и нашей стратегии.

• Проявляя себя в фазовых сериях, си
стема -  как самолет в воздухе -  сохраняет ди
намическое равновесие благодаря стабильнос
ти своей работы. Мы можем назвать это про
грессом при условии, что система способна 
расширять свои возможности от фазы к фазе. 
В противном случае прогресс может превра
титься в регресс, потерю ее возможностей. 
(Тогда Стагнация как таковая не может быть 
определена, а Развитие понимается как изме
нение способности.)

• Обычно социально-технический рег
ресс или определенный спад сопровождается 
отчаянными поисками ниши, движением ко 
все более узкой специализации, снижением воз
можностей, сокращением персонала и разме
ров собственности, ограничением рынка, со
кращением горизонта решений, уменьшени
ем числа альтернативных решений, неспособ
ностью справиться с растущими трудностями, 
потерей партнеров. Регрессирующая система 
постепенно впадает в крайнюю автаркию, дис
функцию и неизбежную дезинтеграцию. Гло
бализация вовсе не является парафразой про
гресса. Когда парадигма глобализма станет 
всеобщей, то и прогресс, и регресс тоже будут 
происходить на глобальном уровне. Послед
ствия всемирного регресса в настоящее время 
неизвест ны, по их  эффект тоже будет  
глобальным.

» Степень автономии или -  как я пред
почел бы назвать это -  число степеней свобо
ды действий явно растет как на индивидуаль
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ном, так и на социальном уровнях. Некоторые 
склонны считать это победой нашей триум
фальной цивилизации. По моему мнению, 
человек ищет больше и больше вызовов, так 
как нуждается в «неблагоприятной», т.е. мо
билизующей, ситуации, чтобы подтолкнуть 
себя к реализации своих скрытых талантов, 
чтобы испытать себя, чтобы побороть свою 
собственную растущую инертность по отно
шению к изменению и развитию.

• Наиболее важной и, возможно, наиме
нее ощутимой чертой динамического разви
тия являются навыки и умения, приобретен
ные на корпоративном уровне. Фактически, 
это то, что мы считаем прогрессом. Процесс 
глобализации проходит через нас. и изменяет 
наши возможности. Направление их прогресса 
или регресса будет вызывать наибольший ин
терес на глобальном уровне.

• Невероятная гонка в области иннова
ций привела к тому, что понятия о чем-то но
вом и по-настоящему творческая мысль были 
отделены друг от друга. В наше время иннова
цию часто воспринимают как самоцель. Эта 
спешка уже разделила фирмы приблизитель
но на три группы (и на глобальном уровне тоже).

Первая группа объединяет наиболее пе
редовые фирмы, как правило, связанные с 
оборонными исследованиями, вооруженные 
высокотехнологичной электроникой. Это аван
гард, который первым достиг уровня глобали
зации и реализовал новую парадигму глобализ
ма. И динамизм, и глобализм авангарда обус
ловлены высоким уровнем их саморазвития, 
развитием их способностей постановки и ре
шения проблем, их когнитивной эволюцией.

• Второй эшелон должен скоро сформи
роваться из фирм, вооруженных той же т ех
нологией мирового уровня, но способных лишь 
следовать за авангардом.. Они достаточно хо
роши для того, чтобы приспосабливать для 
себя инновационные результаты других, но 
пока еще не достигли более высокого уровня 
инновативной мысли и стратегии саморазви
тия. С другой стороны, доля экономических 
выгод, которые этот эшелон намерен получить, 
по меньшей мере, так же велика -  если не 
больше -  как и доля авангарда.

• Третья группа представляет собой ги
гантский лагерь тех, кто тянется в хвосте. В 
настоящий момент эта группа выглядит марги
нализированной и следующей за событиями

по мере их осуществления. Однако с той же 
мировой технологией в руках их местная мар
гинализация вскоре станет глобальной. Каж
дому из нас предстоит столкнуться в реаль
ном мире со своими проблемами, досадным не
достатком умения, своим фундаментализмом, 
сопротивляющимся изменениям.

В нашей всемирной скоростной иннова
ционной модели развития постепенное само
совершенствование может осуществляться 
постоянно только средствами наступательной 
стратегии. Базируясь на разнообразных сце
нариях, эта стратегия означает выбор и плани
рование длинного ряда путей саморазвития. 
Стратегическое планирование наступатель
ного характера будет распространяться по 
всему миру. В авангарде можно удержаться 
только с помощью постоянных инноваций, дей
ствуя глобально, упорно работая над своим, 
саморазвитием.

Дальнейшие результаты глобализации

Парадигма глобализма делает организа
ционные, государственные, юридические, де
нежные и другие институционализированные 
границы прозрачными для социально-техни
ческого функционирования. Условности, тра
диции, социальные системы ценностей и раз
личные культуры обычно цементируют эти 
границы. Только техническое решение, как 
правило, свободно от влияния условностей и 
традиций. Инновации и парадигма глобализ
ма проходят через институционализированные 
барьеры почти безо всяких трудностей. Сле
довательно, инновация часто бывает чем-то 
вроде вызова для старых институтов и их си
стемы ценностей во всем мире. Она создает 
противоречие между высоко оцененной прак
тикой, которую сочли неизменяемой, и попыт
кой ее изменения, между старой доброй цен
ностью и совершенно новой или же той, кото
рая станет таковой в будущем.

Ежедневная практика самореализации и 
саморазвития, неустанное самоутверждение 
становятся необходимостью во всем мире. В 
условиях все более и более частых противоре
чий и конфликтов, в разгар постоянных кри
зисов самооценка и, соответственно, постоян
ные, добровольные переоценки социальной си
стемы ценностей выдвигаются и общую ос
новную парадигму поведения. Это никоим 
образом не лишает законной силы существу
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ющую систему социальных ценностей и не 
ведет к анархии, Я полагаю, что это, скорее, 
приведет к формированию новой системы ди
намических ценностей, ориентированных на 
идеал развития.

В любом случае глобализация готовится 
установить новую систему социальных ценно
стей, на этот раз -  на глобальном уровне. Одна
ко существует опасность не заметить местной 
непохожести (локальных различий), которая 
может не представлять жизненной ценности. 
Существенное различие скоро будет пользовать
ся большим спросом, поскольку именно в этом 
заключается подлинная основа развития, про
цесс собирания все новых и новых способнос
тей. Многонациональные корпорации в насто
ящее время предпочитают, чтобы их средства и 
возможности для сети научных исследований 
и разработок базировались, скорее, на местных 
ценностях и способностях, чем на централизо
ванной базе ИР. В известной мере это в самом 
деле может привести к потере ценностей наци
ональных ИР, однако реальная непохожесть -  
поставленная глобализацией выше местных 
ценностей в иерархии -  скорее, приобретает 
более резкий контраст и станет более способ
ной к интеграции.

Мы имеем основания ожидать рост чис
ла нейтралистских корпоративных иерархий 
во всем мире. Это, в конечном счете, требует 
сохранения демократии в мире и ее сложных 
институтов.

Демократия в наше время служит при
знаком -  не будем говорить о высокой степе
ни автономии индивидуума -  искусственно 
поддерживаемого сосуществования «блуждаю
щих нейтралистских иерархий». Следователь
но, демократия не может быть следствием ни 
децентрализации, ни функционального соци
ально-технического развития. Демократия -  
не только путь, который позволяет расцветать 
тысяче цветов, не только декларация и прояв
ление плюрализма. Природа знает лишь цен- 
тралисгскую иерархию, ей неизвестна демок
ратия как разновидность кооперативной иерар
хии. Наблюдаемый в природе симбиоз (муту
ализм, паразитизм) не может рассматриваться 
как иерархия. Демократия -  изобретение че
ловека, предназначенное для того, чтобы по
зволить процветать многообразию, дать место 
ценностям, отличающимся от преобладающих 
здесь и сейчас. Следовательно, демократия -

это прежде всего институционализированное 
отрицание когда-либо доминировавшей соци
альной системы ценностей.

Между тем нейтралистские иерархии 
многонациональных корпораций распростра
нили свое господство по всей планете. Харак
терная черта глобализации -  это когда один 
человек, занимающий хорошее положение в 
иерархии (например, в многонациональной 
фирме), способен управлять даже технологи
ей глобального масштаба. И еще такой же ее 
чертой является то, что для большей гибкости 
центры принятия решения и координации, или 
главные пункты, организуются в сеть, демок
ратическую по своему механизму, но в любое 
время -  если нужно -  способную принимать 
нейтралистские решения.

Мы являемся очевидцами фрагментации 
«знанияр (профессиональной информации) и 
интенсификации специализации, напоминаю
щими процесс, приближающийся к своей Точ
ке Омега3, «знанию почти ни о чем». Чем глуб
же профессиональные знания, тем вероятнее, 
что их носитель будет соответствовать все бо
лее высоким требованиям мобилизующей 
мировой команды. Компетентность как способ
ность и как непохожесть должна быть доста
точно характерной и отличающейся, чтобы быть 
замеченной и тщательно отобранной с целью 
интенсификации функционального развития. 
Это значит, что интенсивная интеграция дол
жна сопровождаться более глубокой фраг
ментацией. В противном случае все более и 
более мощная концентрация не может быть 
достигнута. Как парадоксальное следствие это
го: сужающийся профессионализм может сде
лать широкий ум ненужным.

«Давление адаптации», результат глоба
лизации в применении к локальным систе
мам, вынуждает их повышать уровень потен
циальных «услуг» своего функционального 
окружения, безжалостно сметает всех тех, кто 
отстает. Те, кто недостаточно характерен и не 
проявляет высокого уважения к значимой пе-

Точка Омега янляиген последней в любом ряду. У 
Пьера 'Гейдара де Ш ардена, иезуитского свящ енника и выда
ющегося ф илософ а X X  ст., это -  естественная граница Чело
веческого и М ирового развития. В том, что касается глоба
лизации, Точка Омега означает точку перегиба кривой про
цесса Человеческого развития, переход от линейного или 
экспоненциального роста к 3-кривой насыщения, является 
знакам, что истинная л о г и к а  процесса изменилась.
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похожости и нс имеет ценностей, будут отбро
шены на периферию общества. В качестве об
ратной реакции стремление типа «иметь свое 
место, неважно, где», тоска по солидарности 
и единству распространяется по всему миру. 
Это желание реанимирует склонность принад
лежать клану, банде, семье, фирме, стае, партии, 
нации или попросту любому сборищу. Это 
открывает маршрут бегству масс, устрашен
ных психическим давлением глобализации, 
которое они ощущают, и это побуждает их к 
агрессивности. Многие люди пытаются убе
жать от страха перемен к их отрицанию и по
гружаются в фундаментализм. И даже больше 
тех, которые накапливают чувство подавлен
ности и ненависти и ждут лишь сигнала, что
бы наброситься на непохожесть, истинную 
причину всех их неприятностей.

Внешние ведущие механизмы созданы 
самими системами. Точнее, результаты их 
функционирования, отложившиеся и остав
шиеся в функциональном окружении, пре
вращают их в жесткие социально-экономи
ческие механизмы, такие как организации, ус
ловности, средства, символы, юридические 
нормы и т. д. Корпоративные функциональ
ные результаты и решения образуют инсти
туциональные модели будущих всемирных 
социально-экономических механизмов. Новые 
структуры постепенно становятся институци
онализированными, новые социально-экономи
ческие механизмы, выкристаллизовываются на 
глобальном или макроуровне общества как 
новые глобальные ведущие и направляющие 
механизмы.

Новая способность глобального функци
онирования и его институты распространяют
ся по всему земному тару , следуя логисти
ческой S-образной кривой насыщения. Кор
реляция между иерархиями играет роль пред
вестника глобальной функциональной сети, 
постепенно формирующей из себя разновид
ность «глобального живого организма». П ри
мерно 60 многонациональных корпоративных 
империй уже заключили около 300 соглаше
ний с целью ограничения глобальной конку
ренции. Уже появилась и все больше крепнет 
сеть сильных точек и эпицентров глобальных 
функциональных систем, паутина центров 
принятия решений, обладающих способностью 
быстрого перераспределения ресурсов. Мно
гонациональные корпорации стараются гло

бально использовать местные возможности с 
целью расширения своих собственных возмож
ностей, предлагая им свою сетевую глобаль
ную макроструктуру. Эти макроорганизации 
медленно развивают свои внутренние цирку
ляторные петли, интегрируя как потоки, так 
и информативные и контрольные се тевые орга
ны. Глобальное «тело» сейчас как раз находит
ся в процессе самоорганизации.

Средства (технические товары, символы, 
язык, юридические нормы и другие офаггиче- 
ния) и даже поведенческие парадигмы стано
вятся стандартными. Средства, фактически, 
будут объединены глобализацией. Те средства, 
которые служат динамическому функциональ
ному развитию в глобальном масштабе, ста
нут развиваться ин тенсивнее, в особенности 
внутренние потоки и течения формирующе
гося мирового организма, безотлагательно не
обходимые транспортные перевозки, потоки 
товаров, капитала и ценностей (стоимостей), 
распространение и фильтрация информации 
наряду со средствами контроля и оценки.

* * *

Технические средства пе несут прогресса; 
они несут лишь перемены. В сущности, это 
способность людей к инновациям, точнее, уме
ние развить в себе способность к инновациям, 
которая по-настоящему прогрессирует. Способ
ность развивать способности -  т.е. самосовер
шенствование -  этот фактор стоит за различ
ными экспоненциальными процессами в че
ловеческом обществе.

В настоящее время различают три клю
чевые тенденции развития.

1. Экспоненциальная тенденция конден
сации структуры. Она стремится к своему 
пределу.

2. Рост «процента ошибок», который, по 
всей видимости, также проявляет экспонен
циальную тенденцию. Он также стремится к 
своему естественному пределу.

3. Глобализация, или число технологий 
мирового масштаба, также экспоненциально 
растет. Парадигма глобализма означает, что 
функциональная сфера социально-техничес
кой деятельности человека в основном достиг
ла своей естественной границы. Отсюда сле
дует, что логика ее тенденции должна следо
вать S-образной кривой процесса насыщения.
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Париднгма глобализации

Следовательно, нет никаких причин рас
сматривать глобализацию просто как новомод
ный лозунг, ненавидеть се или любить, либо 
использовать в качестве пугала для тех, у кого 
слабые нервы. Кроме того, нет никаких при
чин не уделять должного внимания феномену 
глобализации.

Я не оспаривал бы утверждение о том, 
что антропогенное функционирование может 
расширить сферу своей деятельности даже за 
пределами самих границ нашей планетной 
системы. Факт, на который я хотел бы еще раз 
обратить внимание, заключается в том, что 
человеческое социально-техническос функци
онирование, похоже, приближается к чему-то 
ироде своей естественной границы. Постепен
но разрастаясь за тысячелетия истории чело
вечества, сфера социально-технической функ
циональной деятельности определенно пришла 
к конечному пределу своего места жительства, 
небесного тела под названием планета Земля. 
В любом случае, этот факт говорит о необхо
димости предстоящего качественного скачка в 
процессе человеческого развития.

Некоторые могут испытать менее конк
ретное, но явное чувство, что коэффициент 
ошибок, накопленных за долгую историю со
циально-технической деятельности человека, 
тоже приближается к своему пределу. Иначе 
и быть не может. Закон излишнего расшире
ния диапазона действия как раз и означает, 
что функционирование вынуждено преодоле
вать и уравновешивать растущий процент 
ошибок, которые оно само неизбежно создает. 
Тем не менее мы все же не совсем беззащитны. 
Осознанно воспринимая проблему ошибок, мы 
могли бы выбирать решения, наносящие мень
ше вреда окружающей среде, и сознательно 
предлагать, например, побочные продукты на
шей деятельности тем, кто может их исполь
зовать. Для этого нам нужно мыслить на уров
не глобальной системы ценностей, так как по
бочный продукт, вредный или просто ненуж
ный здесь, может стать целебным где-нибудь в 
другом месте.

Мы можем и должны изложить регули
рующие нормы, способные наложить достаточ
ные ограничения на деятельность, разрушаю
щую окружающую среду и самого человека. 
Этические нормы также должны быть скор
ректированы с учетом феномена глобализации, 
Возможно, благодаря распространению инфор

мации и культуры, а также самоограничению, 
Точка Омега на какое-то время будет отсроче
на. Однако все эти меры могут помочь лишь 
отодвинуть проблему. Отмахнуться от нее 
нельзя. Она преимущественно может быть 
решена только благодаря эффективному вме
шательству. Я также считаю, что -  если моя 
концепция верпа -  изменение парадигмы че
ловечества, с которой мы сейчас имеем дело, 
никогда за всю его историю не было таким 
сильным, как мы можем ожидать этого в бли
жайшем будущем. Оно не вызвано реструкту
ризацией всегда ограниченных ресурсов или 
любым другим видом эмоциональных и мен
тальных отклонений, как это обычно бывает. 
Корни этого радикального сдвига парадигмы 
находятся в антагонистических противоречи
ях, присущих человеческому и мировому раз
витию [14]. Чтобы найти режим работы, спо
собный предотвратить иные совершенно есте
ственные последствия мирового развития, мы 
должны серьезно отнестись к подобным раз
новидностям феномена Омега и, по меньшей 
мере, открыть их правила и законы.

Только хорошо разработанная технологи
ческая политика и стратегия ее проведения 
способны предоставить наиболее эффективные 
инструменты для решения проблем, связанных 
с феноменом Омега. Вкратце технологическая 
политика означает создание благоприятных 
рамочных условий и помощь новаторскому 
разуму, поддержку созданию технологических 
преимуществ, а также их экономическому и 
социальному использованию, т.е. поддержку 
инновационной деятельности. Технологическая 
политика -  специфическая ценностная и кон
цептуальная система «техно» -  не выводится 
из освобождающей системы ценностей и ру
тинных политических решений, как это обыч
но бывает. Нам следует определить ее как явно 
инженерный (технологический) проект, бази
рующийся на динамической структуре ценно
стей, а также на правилах и законах процесса 
развития.

Только мощь интеллекта, инновационный 
(новаторский) ум человека могут преодолеть 
все эти регрессивные тенденции. Все извест
ные нам мировые процессы -  включая саму 
Вселенную -  носят регрессивный характер и 
стремятся к своим пределам. Единственным 
исключением, по моему мнению, является 
растущая мощь человеческой мысли, когни
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тивная эволюция человечества. Более того, я  
убежден, что мощь человеческого интеллекта 
никогда не была так высока, как в начале тре
тьего тысячелетия. Несомненно, продолжает
ся гонка между новаторским умом человека и 
общим регрессом, очевидцами которого, а так
же причиной и участниками мы являемся. 
Человек ведет отчаянную борьбу с самим со
бой. Фактически, именно в этом и заключает
ся проблема устойчивости.
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