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ВЕКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛА КООРДИНАТ

Наиболее яркими чертами, характеризующими современный
мир, определяющими лицо и динамику современности, являют-
ся движение по всему миру гигантских потоков капиталов, то-
варов, людей и — что особенно заметно — беспрецедентно ин-
тенсивный обмен информацией. Для собирательного обозначения
всех этих процессов экономисты, социологи, философы и поли-
тологи применяют понятие “глобализация”, наполняемое различ-
ным содержанием в зависимости от целей и представлений того
или иного исследователя. Термин “глобализация” используется
для определения широкого круга явлений и не опирается на ка-
кую-то общепринятую экономическую, политологическую или
социологическую теорию. Необходимо отметить, что пока не
существует устоявшегося определения этого феномена. В лите-
ратуре, посвященной проблемам глобализации, чаще всего
встречаются определения, принадлежащие Р. Робертсону, У.Бе-
ку, Э.Гидденсу, Г. Терборну, М. Г. Делягину, В. Л. Инозем-
цеву. Немаловажно, что работы, посвященные анализу процессов
глобализации, зачастую весьма идеологизированы. Поэтому суще-
ствуют серьезные, а порой просто непримиримые расхождения в
трактовке и оценках этих процессов исследователями, стоящими на
различных теоретических и идеологических позициях1.

В многочисленных публикациях, посвященных глобализации,
отсутствует единая точка зрения о времени начала этих процес-
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сов, более того, ставится вопрос о том, является ли она новым
процессом или это только новый термин, обозначающий старое
явление. Есть работы, где начало глобализации связывают с
путешествием Колумба или с Вестфальским миром 1648 г. Не-
которые авторы считают глобализацию историческим процессом,
развивающимся на протяжении столетий, кое-кто относит ее
начало ко времени великого шелкового пути.

В этой статье будет показано, что глобализация является но-
вым феноменом, “годом рождения” которого является 1991год.
Только с этого времени можно говорить о принципиально новом
качестве как тех процессов, которые шли веками, так и тех,
которые появились только во второй половине ХХ в. Именно
после 1991 г. стал проявляться кумулятивный эффект от сложе-
ния нескольких тенденций.

Глобализацию следует рассматривать как комплексное явле-
ние, включающее в себя ряд одновременно протекающих процес-
сов. Поэтому она имеет несколько “измерений”, наиболее за-
метными и важными из которых являются глобализация рынка,
производства и информации. Тем не менее, их взаимосвязан-
ность и функциональное единство позволяет говорить о едином
“векторе” глобализации. Для описания феномена глобализации
представляется правомерным и наглядным использование метафо-
ры вектора многомерного пространства. Из школьного курса
геометрии хорошо известно, что всякая точка на плоскости оп-
ределяется (при заданных осях координат) своими двумя коорди-
натами, всякий вектор на плоскости или направленный отрезок
определяется двумя точками, одна из которых называется нача-
лом, а другая концом вектора, т.е. упорядоченной системой
четырех чисел. Аналогично всякая точка трехмерного простран-
ства определяется своими тремя координатами, а всякий вектор
в пространстве — тремя компонентами. В механике и физике
часто приходится изучать такие объекты, для задания которых
недостаточно трех чисел. Например, если точка движется в трех-
мерном пространстве, то для описания ее движения необходимо
ввести еще одну характеристику — время. Чтобы определить
положение твердого тела в пространстве, требуется уже шесть
компонент: координаты центра тяжести (три числа), направление
фиксированной оси, проходящей через центр тяжести (два чис-
ла), и угол поворота вокруг этой оси (одно число). Для описа-
ния подобных объектов в алгебре используется понятие много-
мерного векторного пространства, сохраняющее некоторые про-
стейшие свойства совокупности векторов трехмерного простран-
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ства, выходящих из начала координат. Метафора вектора мно-
гомерного пространства позволяет “измерять” каждую компонен-
ту глобализационных процессов в своих единицах.

Директор Института проблем глобализации М. Г. Делягин
связывает начало глобализации с информационной революцией
начала 90-х гг.: “Глобализация представляет собой процесс стре-
мительного формирования единого общемирового финансово-
информационного пространства на базе новых, преимущественно
компьютерных технологий. В этом ее отличие от интеграции,
высшей стадией которой она является: интеграция была и в лед-
никовый период, глобализация же началась в 90-х гг. ХХ века,
10 лет назад”2.

Конечно же, далеко не случайно, что появление феномена
глобализации приходится на начало 90-х гг. прошлого века: это
время массового распространения глобальной сети Интернет.
Необходимо отметить следующий качественный скачок на пути
движения к информационному обществу: в 1991 г. в США вло-
жения в информационные технологии впервые превысили вложе-
ния в основные фонды, и с 1991 г. эта тенденция неуклонно
сохраняется. С этого времени можно реально говорить об инфор-
мационном обществе. Информация становится таким же страте-
гическим ресурсом, как традиционные материальные и энерге-
тические ресурсы. В настоящее время инвестиции в знания ра-
стут быстрее, чем инвестиции в основные фонды: в странах —
членах Организации экономического сотрудничества и развития
в 90-е годы — в среднем на 3,4 % в год против 2,2 %3. По мне-
нию академика В. Л. Макарова, это наиболее явные признаки
перехода от экономики, базирующейся на использовании природ-
ных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. Ее отличи-
тельной чертой является ускоренное развитие нематериальной сфе-
ры и нематериальной среды хозяйственной деятельности. Производ-
ство, распределение и использование знаний составляет основу
новой экономики, а ее инфраструктурой становится Интернет.
Любая компания в Европе, Америке или Японии может поручить
выполнение компьютерных работ исполнителю, находящемуся в
другой стране, и получать готовую работу в своем офисе.

Нобелевский лауреат в области экономики Л. Клайн считает,
что суть глобализации определяют следующие факторы: движение
товаров между странами и секторами экономики, движение ус-
луг между странами и секторами экономики, движение финан-
сового капитала между странами, движение людей между стра-
нами, вызванное потребностью осуществления экономических
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функций, валютные операции и движение интеллектуальной
продукции между исследовательскими и учебными центрами4. По
его мнению, появление феномена глобализации нужно отнести
к 1989 г., поскольку, начиная именно с этого года, темпы при-
роста объемов мировой торговли превосходят прирост мирового
продукта в несколько раз.

Трудно не согласиться с Л. Клайном в том, что важнейшей
характеристикой глобализации является увеличение потока капи-
талов, благ и услуг, которые пересекают национальные грани-
цы. Но, на наш взгляд, более правильно говорить о глобализа-
ции рынка в целом, которая может быть оценена на основе не
только объема торговли, но и потоков капиталов, отражающих
увеличение масштаба и глубины интеграции стран и регионов
мира. Все более подвижный характер капитала является одной из
важнейших компонент, определяющих направление вектора гло-
бализации. Когда же финансовая глобализация стала реально-
стью? Здесь хотим сослаться на мнение авторитетнейшего финан-
систа Дж. Сороса, который отмечает, что “международные по-
токи капитала интенсифицировались в начале 1980-х гг. под вли-
янием политики Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, а в на-
чале 1990-х гг., после распада советской империи, финансовые
рынки стали по-настоящему глобальными”5.

В последние годы XX столетия произошли существенные
изменения в структуре мирового хозяйства, связанные с глоба-
лизацией производства. Наряду с национальными государствами
и национальными фирмами — традиционными субъектами меж-
дународных отношений — на арену глобального экономического
взаимодействия вышли транснациональные корпорации (ТНК).
Через ТНК и связанные с ними транснациональные банки про-
ходят финансовые и товарные потоки, определяющие развитие
мирового хозяйства. Они являются ведущим фактором глобали-
зации экономики, размещая отдельные части и стадии производ-
ственных процессов на территориях разных стран. Занимая цент-
ральное место в современной мирохозяйственной системе, ТНК
оказывают все большее влияние на международные отношения и
мировую экономику в целом, ход которой во многом определя-
ется особенностями их развития. Например, рост числа между-
народных стратегических альянсов: когда крупные компании объ-
единяются с конкурентами, чтобы спекулировать на некоторых
продуктах, с целью обеспечения высоких доходов и проникно-
вения на новые рынки. Надо заметить, что всевластие ТНК в
мировой экономике стало возможно тоже только после распада
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советского блока. Уход со “сцены истории” мировой социалис-
тической системы позволил рыночной экономике стать универ-
сальной формой организации хозяйственной жизни в глобальном
масштабе. Сегодня глобализация превращает национальные эко-
номики в сегменты единой мирохозяйственной системы, живу-
щей по законам рынка.

Решающим фактором — политическим, экономическим, пси-
хологическим, который обеспечил новое качество всем компо-
нентам вектора глобализации — стал распад Советского Союза,
так что начало глобализации нужно отнести именно к этой дате.
Если бы СССР и социалистический лагерь сохранились до сих
пор, технологическое развитие и рыночные факторы все равно
способствовали нарастанию процессов интеграции, но качествен-
ного перехода при этом не произошло бы. Убедительным при-
мером, в силу своей экстремальности, подтверждающим этот
тезис, служит современная Северная Корея. Попробуйте туда
хотя бы отправить e-mail!

Таким образом, начиная с 1991 г., каждый из процессов гло-
бализации — информация, производство и рынок — приобретает
новое качество. При этом их одновременная и совместная реа-
лизация дает новый системный, кумулятивный эффект, которого
не было ранее, что и позволяет считать 1991 год “началом ко-
ординат” для многомерного вектора глобализации.
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