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ПЯТАЯ ВОЛНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
И ТРЕТЬЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 
На базе рассмотрения циклов (или волн) Кондратьева (К-волн) и многочисленных исследований 
в этой области, проведенных за последние десятилетия, могут быть сформированы сущест-
венно уточненные и более адекватные концептуальные модели К-волн, которые позволяют 
многое объяснить из процессов развития в прошлом и достаточно уверенно формировать про-
гнозы на будущее. Важным при этом является вывод о том, что процессы индустриализации 
в современном обществе, в т.ч. в рамках нынешней третьей промышленной революции, будут 
и далее развиваться и углубляться, но при этом их формы и содержание могут существенно 
эволюционировать.  
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Высшее профессиональное техническое об-

разование максимально успешным может быть 
лишь в том случае, если преподавание ведется 
не только на базе использования и обобщения 
имеющихся знаний и опыта, но и с учетом про-
гнозов развития техники и технологий. Это осо-
бенно актуально для наиболее стремительно раз-
вивающихся направлений подготовки, связан-
ных, в первую очередь, с компьютерными нау-
ками и технологиями. Ведь за те несколько лет, 
которые студент проводит в вузе, а затем еще и 
на протяжении тех лет, которые требуются для 
окончательного профессионального становле-
ния, сменяется иногда не одно поколение ком-
пьютерной техники и связанных с ней техноло-
гий.  

При этом, как правило, имеет место сочета-
ние довольно очевидного экспоненциального 
развития (но с совершенно разными темпами 
изменений для различных систем и подсистем!) 
и существенно менее заметных периодических 
процессов различной длительности и интенсив-
ности.  

Для понимания процессов развития важно 
также определиться, на каких стадиях периоди-
ческих и экспоненциальных процессов мы нахо-
димся, и к чему необходимо быть готовым в 
ближайшем и относительно отдаленном буду-
щем. Т.к. реальные динамические процессы раз-
вития, как правило, чрезвычайно сложны, то 
речь обычно идет о формировании разного рода 
математических, компьютерных и концептуаль-
ных моделей, которые с той или иной степенью 
достоверности отражают различные особенности 
реальных процессов. Далее рассмотрены основ-
ные существующие модели такого рода и на ос-

нове их анализа предложены уточненные кон-
цептуальные модели, связывающие экономиче-
скую динамику с развитием техники и техноло-
гий. 
 

Обзор существующих моделей 
К началу XX века уже были известны раз-

личные гипотезы и предположения о возможно-
сти существования многолетней периодичности 
в развитии общества, экономики и техники. Но 
только Н.Д. Кондратьеву в 20-х годах XX столе-
тия удалось не только привлечь к этим вопросам 
внимание довольно широких кругов научной 
общественности, но и выделить те первые три 
длинных волны, которые легли в основу практи-
чески всех современных исследований в данной 
области. Его работы 1922 [1] и 1925 г. [2] факти-
чески заложили фундамент как для того, чтобы 
идея существования 50-летних (или близких к 
ним) циклов была принята подавляющим боль-
шинством исследователей в этой области, так и 
для того, чтобы отсчет этих циклов вести с ру-
бежа XVIII и XIX веков – эпохи первой про-
мышленной революции. Без особого преувели-
чения можно также утверждать, что первая   
англоязычная публикация Н.Д. Кондратьева в 
1935 г. [3] привлекла к теме длинных волн все-
мирное внимание и стимулировала многочис-
ленные исследования в этой области, особенно 
после второй мировой войны (рис. 1). 

Уже в 1939 г. австрийский и американский 
экономист Йозеф Шумпетер, известный к этому 
времени как автор многократно переиздавав-
шейся с 1911 г. фундаментальной работы «Тео-
рия экономического развития» [5], в не менее 
фундаментальной работе, посвященной бизнес-
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циклам [6], классифицируя все известные к тому 
времени циклические закономерности в эконо-
мике, вводит в научный оборот, наряду с цикла-
ми Китчина, Жюгляра и Кузнеца, такое понятие 
как «длинные волны Кондратьева». В дальней-
шем ввиду необходимости частого упоминания 
данных волн в различных публикациях стали 
использоваться и различные сокращенные обо-
значения, из которых наиболее популярным яв-
ляется «К-волны». 

В дальнейшем концепция К-волн была суще-
ственно дополнена моделями технологических 
метаморфоз в виде S-образных кривых, которые 
к 70-м годам XX века активно использовались 
для описания различных процессов роста и тех-
нологического прогнозирования [7]. В вышед-
шей в 1975 г. книге «Технологический пат» [8] 
(англоязычное издание вышло в 1979 г. [9]) не-
мецкий экономист Герхард Менш впервые при-
вязал возникновение основополагающих инно-
ваций к К-волнам, показав, что эти события кон-
центрируются в отрицательных фазах циклов 
Кондратьева: 1820-е, 1880-е и 1930-е гг. При 
этом в первой половине S-образных кривых рост 
в большинстве случаев может рассматриваться 
как экспоненциальный или близкий к нему.  

В исследованиях динамики технического и 

технологического прогресса в последние десяти-
летия преобладающим является именно такой 
комбинированный подход: экспоненциальный и 
S-образный рост рассматривается с привязкой к 
различным фазам циклов Кондратьева. Харак-
терным примером являются работы [10,11] и 
рис. 2, сформированный на основе одной из ил-
люстраций из данных работ. 

В Советском Союзе исследования в области 
«длинных волн Кондратьева» с 30-х годов и поч-
ти до конца 80-х годов XX века относились         
к категории нежелательных. Ситуация в корне 
начала меняться с изданием в 1989 г. работы 
С.М. Меньшикова и Л.А. Клименко «Длинные 
волны в экономике. Когда общество меняет ко-
жу» [12]. Вслед за этим, начиная с 1991 г., начи-
нают переиздаваться труды Н.Д. Кондратьева 
[13,14] и появляться многочисленные русскоя-
зычные публикации по результатам новых ис-
следований в данной области.  

Особо в этом контексте следует отметить ра-
боты С.Ю. Глазьева, в которых он, начиная со 
второй половины 80-х годов, разрабатывает кон-
цепцию технологических укладов [15-19], в оп-
ределенной степени являющуюся развитием 
идей Герхарда Менша. На рис. 3 представлена 
предложенная С.Ю. Глазьевым концептуальная

 

 
Рис. 1. Общая схема развития мировых исследований в области длинных волн 
в экономике и технике в XX веке (по материалам работы Дж. Гольдштайна [4]) 
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Рис. 2. Современный вариант традиционного представления циклов Кондратьева 

в сочетании с S-образными кривыми роста различных технологий (по материалам работы [10]). 
В верхней части представлены различные варианты привязки К-волн к конкретным датам: 

K – Кондратьева; S – Шумпетера; H – автора работы [10] 
 

модель смены технологических укладов, которая 
в общем и целом довольно неплохо согласуется 
с основными положениями современной теории 
К-волн. Но вызывают определенные возражения 
те конкретные даты и периоды, к которым при-
вязывается смена укладов. Так, например, пери-
од существования каждого из первых трех укла-
дов определяется в 50 лет, двух последующих – 
в 40 лет, а начинающегося 6-го – только в 30 лет, 
что противоречит накопленным на сегодня дан-
ным об относительной стабильности К-волн. 
Многие процессы по мере научно-технического 
развития действительно существенно ускоряют-
ся, но речь может идти в первую очередь исклю-
чительно о процессах экспоненциального и       
S-образного роста. Длительность же периодов  
К-волн, хотя и может существенно колебаться в 
исследованиях различных авторов, но в целом не 
имеет тенденции к значительному постоянному 
увеличению или уменьшению. 

Спорными являются и многие конкретные 
даты смены фаз в процессе развития технологи-
ческих укладов. Например, совершенно не ясно, 
почему для эмбриональной фазы микроэлек-

тронного уклада выбраны в качестве начального 
1970-й г., а в качестве завершающего 1983 г. – 
ничего особо примечательного в области микро-
электроники именно в эти годы не происходило. 
Отсчет начала эмбриональной фазы в данном 
случае можно было бы вести либо с начала 60-х 
годов, когда начали выпускаться первые инте-
гральные микросхемы, либо с 50-х годов, когда 
были отработаны все технологии, необходимые 
для перехода к цифровой микроэлектронике. 
Точно также не годится и 1983 г. в качестве даты 
перехода к фазе роста микроэлектроники. В ка-
честве таких дат могли бы подойти, например, 
1965-й г., когда Гордон Мур на основе анализа 
первых лет развития цифровых микроэлектрон-
ных технологий сформулировал первый вариант 
закона, названного позже его именем, о ежегод-
ном удвоении количества элементов на кристал-
ле, что действительно означало переход к фазе 
устойчивого роста микроэлектроники [20]. От-
счет фазы роста микроэлектроники можно вести 
также и с начала 90-х годов, когда появление 
графических операционных систем, веб-техно-
логий и сотовой связи создали устойчивый по-

 

 
Рис. 3. Смена технологических укладов по C.Ю. Глазьеву [19] 
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Рис. 4. Диффузия инноваций в период подъемов циклов экономической активности Кондратьева 

(представлена в работах А. Акаева [21-23]) 
 

стоянно растущий спрос на действительно мас-
совые тиражи изделий цифровой микроэлектро-
ники. Аналогично и большинство других кон-
кретных дат, представленных в данной модели, 
не выдерживают в большинстве случаев критики 
при детальном рассмотрении процессов развития 
соответствующих укладов. Естественно предпо-
ложить, что выбор дат в данной модели особо и 
не предполагал привязки к конкретным знако-
вым событиям, а призван был продемонстриро-
вать предполагаемое системное сокращение 
длительности как укладов в целом, так и отдель-
ных их фаз.  

Более детально и последовательно связь тра-
диционно интерпретируемых циклов Кондратье-
ва с экспоненциальным и S-образным техноло-
гическим ростом применительно к современной 
и предыдущей К-волне прослеживается в рабо-
тах А. Акаева [21,22]. Вдохновителем этих ис-
следований в определенной степени может счи-
таться М. Хироока [10,11], который на основе 
обработки и анализа большого массива эмпири-
ческих данных выявил существование тесной 
корреляции нововведений и больших циклов 
Кондратьева и впервые подтвердил, что диффу-
зия нововведений строго синхронизируется с 
повышательной волной кондратьевского цикла и 
достигает своего созревания в области наивыс-
шего пика цикла. На рис. 4 представлена пред-
ложенная А. Акаевым модель диффузии иннова-
ций в период подъемов 4-го и 5-го циклов эко-
номической активности Кондратьева, впервые 
опубликованная им в 2008 г. в работе, соавтором 
которой является М. Хироока [23]. 

Недостатком описанных концептуальных 
моделей можно считать то, что в них не находит 
отражения достаточно отчетливо зафиксирован-
ный в последнее время факт нарастания ампли-
туды К-волн за период их наблюдения. Приме-
ром такого рода является проявления влияние 
волн Кондратьева в динамике изменения значе-

ний фондового индекса S&P 500 в период с 1819 
по 2011 г.: нельзя не заметить постепенное на-
растание размаха колебаний от цикла к циклу 
(рис. 5). 

В последнее время изображение циклов Кон-
дратьева в виде последовательности все более 
усиливающихся волн (типа представленных на 
рис. 6) встречается довольно часто. Открытыми 
пока остаются вопросы о том, насколько долго-
временной и устойчивой является тенденция к 
нарастанию амплитуды К-волн и приводит ли 
это нарастание размаха волн к каким-либо каче-
ственным изменениям. 

В большинстве случаев для нумерации К-
волн используется устоявшаяся нумерация, 
предложенная еще Н.Д. Кондратьевым на основе 
анализа первых трех циклов, начиная с эпохи 
первой промышленной революции на рубеже 
XVIII и XIX веков. В соответствии с этой нуме-
рацией в настоящее время мы находимся в по-
нижательной фазе 5-й волны. Но зачастую на-
блюдаются и иные подходы к нумерации и К-
волн, и промышленных революций. Характер-
ным примером является родившаяся в Германии 
в 2011 г. концепция четвертой индустриальной 
революции или «Индустрии 4.0» [25,26]. Анализ 
типичного представления последовательности  
4-х индустриальных революций в рамках данной 
концепции (рис. 7) показывает, что фактически 
пропущенной является вторая К-волна (К2), пик 
которой приходится на середину XIX века. Объ-
ясняется этот феномен по-видимому, довольно 
просто: в Германии промышленная революция 
началась только к середине XIX века и ее первая 
волна, достаточно отчетливо проявившаяся в 
Англии и Франции, была просто пропущена. По-
этому, с точки зрения немецкой индустриальной 
истории, весь XIX век может быть представлен 
одной большой волной длительностью в столе-
тие. Если в дальнейшем довольно продуктивная 
инициатива «Индустрии 4.0» останется преиму-
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Рис. 5. Изменение фондового индекса S&P 500, публикуемого с 1957 г. 

(в качестве базового периода для расчёта взяты 1941-1943 гг., с базовым значением 10). 
Связь с соответствующими волнами Кондратьева прослеживается достаточно отчетливо [24, c. 9] 

 
щественно немецким явлением, то путаницы в 
нумерации промышленных революций и соот-
ветствующих К-волн удастся избежать простым 
уточнением того факта, что речь идет исключи-
тельно о немецкой специфике индустриального 
развития. 

Аналогично «отстающая нумерация» может 
быть применима и к другим промышленным ре-
гионам, которые начали индустриальное разви-
тие с некоторым запозданием по сравнению с 
лидерами и пропустили одну или несколько пер-
вых К-волн. Например, применительно к Дон-
бассу речь также может идти о четвертой инду-
стриализации, т.к. его промышленное развитие 
началось только во второй половине XIX века 
[27]. Но каждый раз в таких случаях желательно 
уточнять, о какой по счету волне и какой про-
мышленной революции идет речь в контексте их 
общей глобальной нумерации. 

 
Уточненная модель 
С учетом вышеизложенного, появляется не-

обходимость и возможность существенного 
уточнения концептуальной модели К-волн и свя-
занной с ней последовательности промышлен-
ных революций. Основой для разработки уточ-
ненной модели явилась концепция нооритмов, 
разрабатываемая автором с начала 90-х годов 
[28-32]. Суть концепции нооритмов в макси-
мально сжатом виде может быть сведена к сле-
дующим утверждениям. 

1. К-волны, наблюдаемые с рубежа XVIII-
XIX веков, являются частным случаем экзоген-
ных (скорее всего, космического, но пока невы-
ясненного до конца происхождения) периодиче-

ских процессов, подобных смене дня и ночи 
(циркадные ритмы), сезонов года (сезонные 
ритмы), а также циклам Чижевского, обуслов-
ленным периодичностью солнечной активности. 

2. Подобно циркадным, сезонным и другим 
ритмам космического происхождения К-волны 
оказывают воздействие на человека через влия-
ние на его нервную систему, в т.ч. оказывая 
очень слабые, но тотальные воздействия на ди-
намику его эмоционального состояния и мысли-
тельных процессов. Другими словами, воздейст-
вие на каждого отдельного человека и на обще-
ство происходит через определенное влияние на 
его умственную деятельность. Именно поэтому 
предложено использовать понятие нооритмы, 
т.е. «ритмы разума». 

3. Различные проявления нооритмов (а зна-
чит – и К-волн) выявляются в той или иной фор- 
 

 
Рис. 6. Концептуальное представление 

последовательности К-волн с нарастающей 
амплитудой: ИКТ – информационно-

компьютерные технологии 
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Рис. 7. Характерное представление последовательности 4-х индустриальных революций 

в рамках немецкой концепции «Индустрия 4.0» 
 

ме на всем протяжении человеческой истории 
как на индивидуальном, так и на цивилизацион-
ном уровне. 

4. Длительность одного периода составляет 
ровно 50 лет (это наиболее странный, но много-
кратно проверенный факт) при довольно значи-
тельной вариации прочих параметров ноорит-
мов. В частности, амплитуда нооритмов доволь-
но существенно изменяется в пределах 500-
летних периодов, достигая максимумов на рубе-
жах и в середине тысячелетий, и почти затухая в 
промежутках между ними. Такая синхронизация 
с календарной системой может также показаться 
весьма странной, но находит определенное объ-
яснение в астроморфном генезисе современного 
календаря и космоантропной гипотезе [33-38].  

5. Нарастание амплитуды колебаний в пре-
делах 500-летних периодов является своеобраз-
ной «раскачкой» для очередного «квантового 
скачка» в развитии цивилизации. В частности, на 
рубеже XIV и XV веков на базе развития море-
плавания и книгопечатания произошла первич-
ная глобализация. А на рубеже 2-го и 3-го тыся-
челетий мы наблюдаем окончательную глобали-
зацию цивилизации и ее переход в стадию ноо-
сферы (по В.И. Вернадскому [39] и в современ-
ном понимании [30,40,41]) в основном на базе 
развития скоростного транспорта и Интернета.  

Концептуальное представление предлагае-
мой уточненной модели К-волн, применительно 
к периоду промышленных революций, показано 
на рис. 8. 

Основными отличиями уточненной модели 
К-волн от их классического понимания являются 
следующие. 

1. Верхний полупериод волн соответствует 
повышательной фазе волны по Кондратьеву, а 
также аналогичен (но весьма условно!) дневному 

периоду в циркадных ритмах и летнему периоду 
в сезонных ритмах. Соответственно, нижний по-
лупериод соответствует понижательной фазе 
волны по Кондратьеву, ночному и зимнему пе-
риоду. 

2. Граничные даты полупериодов соответст-
вуют традиционным для нооритмов значениям, 
эмпирически подобранным на базе анализа 
большого массива информации исторического 
характера [28-38]. Следует отметить, что эти да-
ты в основном (с учетом неизбежной погрешно-
сти в датировании с учетом специфики конкрет-
ной исторической ситуации с привязкой ко вре-
мени и месту) совпадают с традиционной при-
вязкой К-волн к шкале исторического времени. 

3. Постепенное нарастание амплитуды К-
волн после определенного затухания в XVII-
XVIII веках делает достаточно заметным их про-
явление на рубеже XVIII и XIX веков, что нахо-
дит свое выражение в нарастании темпов первой 
промышленной революции. 

4. Нумерация промышленных революций в 
основном соответствует общепринятой, но по 
аналогии с нумерацией версий в компьютерных 
технологиях введены обозначения вида 1.0 и 1.5, 
что, например, при значении 1.5 означает реали-
зацию второй фазы первой промышленной рево-
люции в положительном полупериоде второй К-
волны. 

5. При нарастании амплитуды все более ярко 
выраженные положительные полупериоды К-
волн (по мере приближения к рубежу тысячеле-
тий) получают дополнительные специфические 
наименования: НТР – научно-техническая рево-
люция 4-й К-волны (после второй мировой вой-
ны), ИКР – информационно-компьютерная рево-
люция 5-й (текущей) К-волны, НБНР – ноо-био-
нано революция грядущей 6-й К-волны (в на-
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стоящее время пока еще чаще используется аб-
бревиатура НБИК – нано-био-инфо-когно, что 
соответствует названию инициативы, выдвину-
той в 2001 г. под эгидой Национального научно-
го фонда США).  

6. Текущая 5-я волна индустриализации и 
соответствующая ей 3-я промышленная револю-
ция позволили поднять цивилизацию на качест-
венно новый уровень, в первую очередь, благо-
даря тотальному распространению компьютер-
ных систем, мобильной связи и Интернет, кото-
рые, по сути, обеспечили материальное вопло-
щение концепции ноосферы.  

7. К сожалению, надо быть готовым к тому, 
что завершающаяся в настоящее время положи-
тельная фаза 5-й полуволны не перерастет сразу 
же в положительную фазу 6-й К-волны, как мно-
гие почему-то надеются. Между ними предстоит 
пережить довольно сложный период отрица-
тельной полуволны, своеобразным прологом ко-
торого являются нынешние кризисные явления. 
Но эти периоды неизбежны и необходимы для 
осмысления и испытания на прочность всего 
достигнутого ранее, а также – для стимулирова-
ния появления новых идей и запуска тех инно-
вационных процессов, которые в полной мере 
будут реализованы и использованы на гребне 6-й 
волны. 

На рис. 9 представлен также уточненный ва-
риант концептуальной динамики развития и 
смены технологических укладов (исходный ва-

риант С.Ю. Глазьева представлен на рис. 3), 
привязанной к модели К-волн, представленной 
на рис. 8. 

Основными особенностями предлагаемой 
модели смены технологических укладов, по 
сравнению с исходным вариантом С.Ю. Глазье-
ва, являются следующие. 

1. Введена нумерация укладов (от 1 до 6), со-
ответствующая нумерации К-волн. 

2. В датах введено обозначение Х, предпола-
гающее возможную вариативность конкретного 
значения (в диапазоне от 0 до 9) и/или неопреде-
ленность и/или «размытость» конкретного зна-
чения в пределах соответствующего диапазона 
значений. 

3. Начало эмбриональной фазы первой волны 
содержит два символа Х, что означает отсутст-
вие в XVIII веке достаточно уверенной конкрет-
ной даты и даже конкретного десятилетия, кото-
рые можно с достаточной степенью доказуемо-
сти считать началом нового промышленного ук-
лада. Накопление потенциала будущей промыш-
ленной революции происходило относительно 
равномерно на протяжении почти всего столе-
тия. 

4. Фазы роста датированы исходя из предпо-
ложения, что они приходятся преимущественно 
на положительный полупериод К-волн с воз-
можными вариациями, обусловленными особен-
ностями конкретного исторического периода. 

5. Начало эмбриональных фаз каждого укла-
 

 
Рис. 8. Концептуальное представление динамики нооритмов как последовательности К-волн 

с возрастающей амплитудой – своеобразной «раскачкой», обеспечивающей качественный скачок 
на гребне 5-й волны. На врезке слева вверху представлен рисунок из работы 2009 г. [30], 

с иллюстрацией перехода цивилизации в стадию ноосферы: 
ПР – промышленная революция; НТР – научно-техническая революция; 

ИКР – информационно-компьютерная революция; НБНР – ноо-био-нано революция 
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Рис. 9. Уточненный вариант концептуальной динамики развития и смены технологических укладов, 

привязанной к циклам Кондратьева и нооритмам 
 
да (кроме самого первого) отнесено к десятиле-
тию пика предыдущей К-волны, что во всех слу-
чаях полностью соответствует реальной ситуа-
ции зарождения нового уклада в недрах преды-
дущего: например, пригодные для широкого 
практического использования в автомобилях и 
других машинах двигатели внутреннего сгора-
ния появились уже в первом десятилетии XX 
века, все необходимое для развития микроэлек-
троники и первые ее изделия появились уже в 
50-е годы XX века, нанотехнологии стали дос-
тупны уже в первом десятилетии XXI века. 

6. Фазы роста и зрелости 5-й и 6-й волн сим-
волически показаны несколько выше остальных, 
что символизирует переход на качественно но-
вый уровень развития цивилизации. 

7. Основное содержание 7-й волны обозна-
чено как Ноо-Био-Нано (НБН), что в части нано-
технологий совпадает с исходным предположе-
нием С.Ю. Глазьева, но дополнено биосостав-
ляющей, предполагающей не только новый этап 
«зеленой революции» и нанокомпьютерную ре-
волюцию в медицине, но и, например, резкое 
увеличение в энергетическом обеспечении доли 
гелиоэнергетики, преимущественное использо-
вание которой характерно для основной массы 
живого вещества на планете. Еще одно дополне-
ние в виде «ноо» означает преобладание компь-
ютерной «разумной» составляющей как в техно-
генной среде («Интернет вещей» и пр.), так и в 
естественной биологической среде (через ин-
формационно-компьютерную нанореволюцию в 
медицине и, возможно, в сельском хозяйстве), а 
также символизирует вступление цивилизации в 
эпоху материального воплощения ноосферы. 

Главное, что в настоящее время можно впол-
не обоснованно утверждать в отношении буду-
щего, что оно все-таки не будет постиндустри-

альным в том смысле, в каком оно виделось в 
период кризисных явлений 70-х годов ХХ века 
[42] и предполагавшем ускоренную деиндуст-
риализацию большинства передовых стран (что 
по сути и происходило затем в 90-е годы на 
постсоветском пространстве). Опыт прошедших 
с того времени десятилетий наглядно продемон-
стрировал, что для тех стран, которые планиру-
ют быть конкурентоспособными на мировой 
арене, индустриализация и ее активное продол-
жение являются абсолютно необходимыми ус-
ловиями. Другое дело, что суть и формы индуст-
риализации довольно быстро эволюционируют и 
на этапе третьей промышленной революции они 
могут выглядеть уже совершенно не так, как они 
выглядели 100-200 лет назад [43]. В настоящее 
время мы вступаем в эпоху нооэкономики и но-
отехнологий [44,45], которые в перспективе вы-
двигают существенно новые требования к инже-
нерам и инженерной подготовке. При этом 
вполне ожидаемым является дальнейшее повы-
шение роли и значения созидательной инжене-
рии в обществе будущего. 
 
Выводы 

Десятилетия накопления и осмысления ин-
формации в области длинных волн в экономике 
и технологическом развитии позволяют на сего-
дня выработать наиболее адекватные концепту-
альные модели мировой динамики в этой облас-
ти. Уточненные варианты таких моделей пред-
ставлены в данной работе. Они, естественно, не 
могут рассматриваться как окончательные и 
подлежат дальнейшему критическому анализу и 
уточнению. Но на сегодня именно они позволя-
ют многое объяснить из того, что еще до конца 
не понято в событиях прошлого, и достаточно 
уверенно формировать прогнозы на будущее. 
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