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Описание научного открытия Глазьева С.Ю. 
в области  общественных наук 

 
 

Название открытия 

Закономерность периодической смены технологических укладов в 

процессе развития мировой и национальных экономик. 

 

Вводная часть 

Открытие относится к сфере экономических наук, разделу экономическая 

теория. 

До открытия технологических укладов развитие экономики не имело 

системного научно-технологического объяснения и представлялось, в 

зависимости от научной школы, как колебания экономической активности 

вокруг некоторого равновесного состояния, как последовательность 

меняющихся в связи с инновациями равновесных состояний, как процесс 

поступательного развития производительных сил, а для социалистических 

стран – как планомерный или оптимизационный процесс повышения 

эффективности экономики.   

Взгляды представителей классической школы основываются на учении 

А.Смита о приросте «национального богатства», в котором  экономический 

рост объясняется приростом факторов производства и увеличением их 

производительности в результате накопления капитала с его последующим 

инвестированиемi (эта и последующие библиографические ссылки приведены 

на с. 35). При этом игнорирование научно-технического прогресса (далее – 

НТП) привело классическое направление к ошибочной гипотезе о 

долгосрочной тенденции снижения нормы прибыли капитала (начиная с 

«закона убывающего плодородия почвы» Т.Мальтусаii, не учитывающего 

способность НТП преодолеть ограниченность ресурсов), которая в пределе 

должна была привести к падению накопления и прекращению экономического 

роста. Это заблуждение разделял и К.Марксiii, который связывал тенденцию к 

снижению нормы прибыли с гипотезой о постоянном повышении 

органического строения капитала (уменьшение переменного капитала по 

сравнению с постоянным). Сводя НТП к повышению производительности 
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труда, марксистское учение  повторяло ошибочную гипотезу о долгосрочной 

тенденции к снижению нормы прибыли, из которой делало вывод о том, что 

производство в капиталистической системе теряет стимул к росту, отчего 

последний замедляется вплоть до прекращенияiv.  

Экономические школы маржиналистского направления придерживались 

статического равновесного подхода, уделяя мало внимания проблемам роста. 

Пытаясь объяснить экономический рост, А. Маршаллv. выделял уровень 

развития техники и производительность труда как один из основных факторов 

ростаvi,  рассматривая при этом равномерный экономический рост, не выделяя 

НТП как фактор развития.  Р. Солоу была предложенаvii математическая модель 

производственной функции, включавшая НТП как фактор экономического 

роста наравне с объемом трудовых ресурсов и капитала. Эти построения 

упрощенно подходили к описанию экономического роста как стационарного 

процесса с экзогенно задаваемыми НТП и нормой сбережений.  

Н.Д.Кондратьев развил теорию экономического ростаviii, опираясь на 

принцип динамического равновесия, рассматривая  процесс долгосрочного 

экономического роста как последовательный переход от одних равновесий 

(«концентров») к другим на рынках товаров, труда и капитала, причем смена 

равновесий на первых двух рынках он относил к росту, а на последнем – к 

развитию, которое и обеспечивает существование больших циклов 

конъюнктуры. Однако, вплоть до открытия закономерности периодической 

смены технологических укладов не были понятны причины и механизмы 

формирования этих циклов (длинных волн Кондратьева), обусловленных 

инерцией и синхронизацией роста технологически сопряженных производств в 

рамках жизненного цикла соответствующего технологического уклада.  

Первую попытку создания теории экономического развития связывают с 

Й.Шумпетеромix, который разграничил понятия роста и развития и 

охарактеризовал последнее как осуществление предпринимателями новых 

комбинаций средств производства. Учение Шумпетера о развитии весьма 

размыто и трудно поддается квантификации,  упрощенно трактует этот процесс 

как последовательную смену состояний равновесия. 

С.Кузнецx на основе эмпирических данных динамики производства и его 

структуры открыл закономерность, связывающую динамику показателей роста 
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производства с жизненным циклом доминирующей в отрасли инновации. 

Однако он рассматривал развитие не как внутренний процесс воспроизводства 

экономики, а как последовательность революционных импульсов НТП, 

запускающих цикл экономической активности  в нижней его точке  экзогенным 

образом.  

В современной экономической теории преобладает формальный подход к 

анализу экономического роста, основанный на неокейнсианской (модель 

Харрода-Домара) и неоклассической (модель роста Р.Солоу), а также 

посткейнсианской (модель Калдора) моделяхxi, предложенных еще во второй 

половине прошлого века. Их суть заключается в формальном обосновании 

роста, ноне касается вопросов развития. Начиная с 1980-х предпринимались 

попытки формального включения НТП в модели роста. В их основе лежит 

принцип возрастающей отдачи (положительного внешнего эффекта): в модели 

П.Ромераxii – от расходов на НИОКР; в модели Р.Лукасаxiii – от инвестиций в 

человеческий капитал. Эти эконометрические подходы не вникают во 

внутренний механизм развития экономики, рассматривают ее рост как 

стационарный одномерный процесс. Поэтому они оказались не способны 

предвидеть структурные кризисы мировой экономики, объяснить 

неравномерность ее развития, предложить практические рекомендации по 

управлению этим процессом.  

Открытие закономерности периодической смены технологических 

укладов позволило раскрыть внутренний механизм развития производственно-

технологической системы на национальном и мировом уровнях и объяснить 

неравномерность экономического роста. Наряду с работами Кондратьева,  

теоретические предпосылки для открытия технологических укладов  были 

созданы: экономической теорией научно-технического прогресса (Львов, 

Мэнсфилд, Варшавский, Сахал, Денисон), изучавшей влияние НТП на 

экономический рост; эволюционной экономикой (Нельсон, Винтер), 

рассматривающей развитие экономики как нелинейный процесс смены 

сложившихся рутинных практик хозяйственного поведения; теорией развития и 

смены вековых системных циклов накопления капитала (Арриги); теорией 

длинных волн (Фримен, Меньшиков, Клименко), изучающей различные 

проявления длинных циклов Кондратьева в развитии экономики, включая 
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формирование технологических траекторий (Доси, Грублер, Маркетти) и 

технико-экономических парадигм (Перес); моделями межотраслевых 

взаимодействий (Яременко), характеризующими техническую 

разноуровневость экономики; теорией воспроизводственных контуров 

(Данилов-Данильян), раскрывающей структуру воспроизводства экономики; 

теорией научно-производственного цикла (Яковец, Комков), раскрывающей 

нелинейность процессов технико-экономического развития.     

В отличие от предыдущих представлений, основанных на статичном 

видении экономики как совокупности отраслей, обменивающихся продуктами 

своей деятельности в стационарном режиме функционирования, представление 

о развитии экономики как о процессе последовательной смены 

технологических укладов позволило выявить закономерности структурных 

изменений, происходящих в экономике вследствие научно-технического 

прогресса и порождающих длинные волны конъюнктуры Кондратьева. Это 

дало возможность объяснить периодически происходящие затяжные депрессии, 

обусловленные сменой технологических укладов в капиталистической  

экономике, а также открыть явление технологической многоукладности в 

экономике СССР и объяснить причины замедления ее роста. Доказано, что 

смена технологических укладов сопровождается обесценением 

производительного капитала в устаревающих  производствах, образованием 

финансовых пузырей вследствие оттока капитала из реального сектора 

экономики в финансовый, резким повышением значения роли государства в 

стимулировании инвестиционной и инновационной активности в 

перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Показано, 

что  в этот период передовые страны переживают глубокий экономический 

кризис, а для отстающих стран возникает возможность экономического рывка 

за счет своевременного освоения производств нового технологического уклада.   

На этом основании были проведены измерения технико-экономического 

развития отечественной и ведущих зарубежных экономик, раскрыты 

особенности их воспроизводства и проблемы роста, а также обоснованы 

рекомендации по формированию стратегии развития отстающих стран на 

основе опережающего роста нового технологического уклада в период его 

смены в развитых странах. В частности, разработана стратегия выхода 
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российской экономики из нынешнего депрессивного состояния на траекторию 

быстрого устойчивого роста и опережающего развития.    

 

Сведения о приоритете 

1. Глазьев С.Ю. Некоторые закономерности технико-экономического 

развития и возможности ускорения НТП //Известия Академии наук СССР. 

Серия экономическая, 1987. - № 3. 

2. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. – М.: 

Наука, 1990. 

3. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического 

развития. – М.: ВлаДар, 1993. 

 

Сущность открытия 

Технологические уклады – это группы совокупностей технологически 

сопряженных производств, выделяемых в технологической структуре 

экономики, связанные друг с другом однотипными технологическими цепями и 

образующие воспроизводящиеся целостности. Каждый такой уклад 

представляет собой целостное и устойчивое образование, в рамках которого 

осуществляется полный макропроизводственный цикл, включающий добычу и 

получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора 

конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 

общественного потребления. 

Технологический уклад, рассматриваемый в динамике 

функционирования, представляет собой воспроизводственный контур, 

включающий совокупность базовых технологий нового технологического 

уклада, развивающихся и воспроизводящихся синхронно. В статике 

технологический уклад может быть охарактеризован как совокупность близких 

по техническому уровню производств, т.е. как хозяйственный уровень. 

Технологический уклад характеризуется близким техническим уровнем 

составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными 

потоками качественно однородных ресурсов, использующих соответствующей 

квалификации рабочую силу и опирающихся на общий научно-технический 

потенциал. 
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Технологический уклад обладает сложной внутренней структурой, 

формирующейся в процессе его развития. Ключевую роль в его развитии 

играют базисные  нововведения, определяющие формирование ядра 

технологического уклада и революционизирующие технологическую 

структуру экономики. Производства, интенсивно использующие продукцию 

ядра технологического уклада и играющие ведущую роль в его 

распространении составляют его несущие отрасли. Образующие  

технологический уклад технологические цепи охватывают совокупности 

технологически сопряженных производств (технологические совокупности) 

всех уровней переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип 

непроизводственного потребления. Последний, завершая воспроизводственный 

контур технологического уклада, служит одновременно важнейшим 

источником его расширения, обеспечивая воспроизводство трудовых ресурсов 

соответствующей квалификации. 

Прочность связей между входящими в один технологический уклад 

производствами обусловлена требованиями качественного соответствия 

сопряженных технологических процессов. Жесткое сцепление элементов 

технологической совокупности предполагает ее техническую однородность 

(примерно одинаковые технический уровень производства, качество 

продукции, сырья и материалов, квалификация занятых, культура организации 

труда, развитие по согласованным технологическим траекториям). Включение в 

технологическую совокупность производств, резко отличающихся по своему 

техническому уровню от остальных, обычно является весьма сложным и 

экономически невыгодным мероприятием, так как требует либо реконструкции 

смежных процессов (если внедряемая технология превосходит их по 

техническому уровню), либо чревато падением эффективности производства по 

всей технологической совокупности и снижением качества ее конечной 

продукции (при внедрении технологий сравнительно низкого уровня). 

Технологическая сопряженность входящих в технологическую 

совокупность производственных процессов обусловливает синхронизацию их 

развития. Возникновение, расширение, стабилизация и упадок производств, 

входящих в одну технологическую совокупность, происходит более или менее 

одновременно. Возникновение новых цепочек сопряженных технологических 
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процессов вследствие внутренней целостности технологической совокупности 

означает вытеснение старых. Поэтому любые серьезные нововведения внутри 

технологической совокупности принимают характер ее реконструкции на новой 

технической основе, которая может означать появление новой технологической 

совокупности. 

Как правило, каждая технологическая совокупность связана со многими 

смежными, соединяя, таким образом, определенное множество 

технологических цепей. Последние распределены в технологическом 

пространстве не равномерно, а в виде пучков связанных друг с другом в 

узловых технологических совокупностях однотипных цепей. Их однотипность 

означает взаимодополняемость изготавливаемых продуктов, замкнутость на 

один тип потребления, ориентацию на ресурсы приблизительно одинакового 

качества, общую культуру производства и технический уровень 

производственных процессов, использование в качестве основных одинаковых 

конструкционных материалов и энергоносителей, средств транспорта и связи.  

В процессе своего развития сопряженные технологические совокупности  

приспосабливаются к потребностям друг друга. Естественное стремление 

субъектов хозяйствования к стабильности производства придает 

кооперационным связям между технологическими совокупностями 

воспроизводящийся характер. В экономике складываются устойчивые 

технологические цепи, которые объединяют сопряженные друг с другом 

технологические совокупности, осуществляющие последовательные переделы 

определенного набора ресурсов от добычи полезных ископаемых до 

производства предметов конечного потребления. 

Охарактеризованное выше представление технологической структуры 

экономики позволяет описать процесс технологических изменений следующим 

образом. Развитие любой технологической системы начинается с внедрения 

соответствующего базисного нововведения, сопровождающегося в последствии 

необходимыми дополняющими нововведениями. Базисные нововведения 

радикально отличаются от традиционного технологического окружения; 

эффективное функционирование созданных на их основе технологических 

систем требует организации новых смежных производств. Таким образом, 

диффузия базисного нововведения сопровождается формированием новой 
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технологической совокупности. Ее эффективное функционирование, в свою 

очередь, может быть обеспечено лишь в адекватном производственно-

технологическом окружении, т.е. в рамках соответствующего технологического 

уклада. 

Поскольку каждая совокупность технологически сопряженных 

производств посредством пронизывающих ее технологических цепей 

оказывается более или менее жестко связанной с другими технологическими 

совокупностями, постольку происходящие в ней изменения, с одной стороны, 

ограничены способностями смежных технологических совокупностей 

усваивать эти изменения, а с другой стороны, сами генерируют в их структуре 

соответствующие изменения. Из этого следует, что составляющие 

технологический уклад производственно-технологические системы изменяются 

более или менее синхронно. Развитие и расширение каждого технологического 

процесса обусловлено развитием всей группы сопряженных технологических 

систем. Восходящее технико-экономическое развитие достигается путем 

становления новых технологических цепей, складывающихся на основе 

сопряженных технологических совокупностей и объединяющихся в новые 

технологические уклады. 

Технологический уклад формируется в рамках всей экономической 

системы, охватывая все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип 

непроизводственного потребления, образуя макроэкономический 

воспроизводственный контур. Таким образом, каждый технологический уклад 

является самовоспроизводящейся целостностью, вследствие чего техническое 

развитие экономики не может происходить иначе, как путем последовательной 

смены технологических укладов.  

При этом отношения между одновременно существующими 

технологическими укладами противоречивы: с одной стороны, материальные 

условия для становления каждого из них  формируются в результате развития 

предыдущего, а с другой, - между одновременно существующими 

технологическими укладами неизбежно происходит конкуренция за 

ограниченные ресурсы. Развитие нового технологического уклада опирается на 

производственный потенциал, созданный в ходе предшествовавшего этапа 

технико-экономического развития. Он не только использует энергоносители, 
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конструкционные материалы, сырьевые ресурсы, массовый уровень 

потребления которых был достигнут в результате развития предшествующего 

технологического уклада, но и приводит технологические совокупности 

последнего в соответствие с собственными потребностями и в преобразованном 

виде интегрирует их в свой воспроизводственный контур. При этом 

воспроизводственный контур нового технологического уклада формируется не 

сразу. В начальной фазе его развития возникающие в результате внедрения 

базисных нововведений технологические совокупности не образуют 

самовоспроизводящейся целостности и остаются некоторое время 

сопряженными с технологическими совокупностями предыдущего 

технологического уклада. Лишь постепенно, с формированием новых или 

реконструкцией традиционных технологических совокупностей складывается 

целостный воспроизводственный контур нового технологического уклада. 

Формирование воспроизводственного контура нового технологического 

уклада – длительный процесс, имеющий два качественно разных этапа. Первый 

этап – появление его ключевого фактора и ядра в условиях доминирования 

предшествующего технологического уклада, который объективно ограничивает 

становление производств нового технологического уклада потребностями 

собственного расширенного воспроизводства. С исчерпанием экономических 

возможностей этого процесса наступает второй этап, который начинается с 

замещения доминирующего технологического уклада новым и продолжается 

затем  в виде новой длинной волны экономической конъюнктуры. Период 

между завершением первого и началом второго этапа характеризуется 

экономической депрессией, в ходе которой происходит структурная 

перестройка экономики. В этот период оставшийся после обесценения в 

устаревших производствах капитал, трудовые и другие ресурсы перетекают в 

технологические совокупности нового технологического уклада. По мере 

формирования его воспроизводственного контура начинается новая длинная 

волна экономического роста.  

 

Доказательства достоверности открытия 

Достоверность существования технологических укладов и представления 

развития экономики как последовательного процесса смены их жизненных 
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циклов доказывается эмпирическими исследованиями динамики 

соответствующих показателей технико-экономического развития. В результате 

проведения измерений технологических сдвигов, связанных с ростом 

различных технологических укладов, удалось показать, что жизненный цикл 

технологического уклада  охватывает более полувека с двумя явно 

выраженными всплесками в его развитии (рис. 1) и образует содержание 

соответствующего этапа технико-экономического развития.  

Рисунок 1 - Жизненный цикл технологического уклада. 

 
Источник: построено автором.  
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В силу охарактеризованных выше закономерностей технико-

экономического развития и воспроизводства общественного капитала 

жизненный цикл технологического уклада на поверхности экономических 

явлений  отражается в форме длинной волны экономической конъюнктуры с 

фазами, соответствующими этапам этого цикла. Фаза депрессии соответствует 

этапу зарождения соответствующего технологического уклада, фаза оживления 

– этапу его становления, фаза подъема длинной волны -  этапу его роста, фаза 

рецессии – этапу его зрелости, характеризуемого исчерпанием возможностей 

дальнейшего экономического роста, продолжение которого становится 

возможным с переходом к новому технологическому укладу.  

Достоверность выявленной закономерности периодической смены 

технологических укладов подтверждается цикличностью НТП. На разных фазах 

жизненного цикла технологического уклада меняется соотношение 

эволюционного и революционного, фондо- и трудосберегающего НТП, 

специализированных и универсальных, диверсифицированных и 

концентрированных производств. В разных технологических укладах эти 

соотношения воспроизводятся на меняющейся технологической основе. 

Концентрация производства на основе комплексной автоматизации отличается 

от концентрации на основе конвейерных линий. Но общий механизм, 

обеспечивающий циклические колебания указанных соотношений, остается в 

принципе неизменным в течение последних трех столетий. 

Фаза роста нового технологического уклада сопровождается не только 

снижением издержек производства, которое происходит особенно быстро с 

формированием его воспроизводственного контура, но и перестройкой 

экономических оценок в соответствии с условиями его воспроизводства. 

Изменение соотношения цен способствует повышению эффективности 

составляющих новый технологический уклад технологий, а с вытеснением 

традиционного технологического уклада - эффективности всего общественного 

производства. Наиболее четко эти изменения проявляются в периодически 

происходящих колебаниях цен на энергоносители – с резкого повышения этих 
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цен начинается падение эффективности доминирующего технологического 

уклада и процесс его замещения новым, более эффективным.  

По мере роста последнего энергоемкость общественного производства 

снижается, падает спрос на энергоносители, снижаются цены на них, а также на 

энергоемкие материалы и сырье, что создает благоприятные условия для 

возобновления экономического роста на основе нового технологического 

уклада.   

В дальнейшем с насыщением соответствующих общественных 

потребностей, снижением потребительского спроса и цен на продукцию 

данного технологического уклада, а также с исчерпанием технических 

возможностей совершенствования и удешевления составляющих его 

производств рост эффективности общественного производства замедляется. В 

заключительной фазе жизненного цикла данного технологического уклада, 

совпадающей с фазой зарождения следующего, происходит дальнейшее 

снижение темпов роста, а также относительное, а во многих сферах и 

абсолютное снижение рентабельности производства.  

Вследствие сопряженности составляющих технологический уклад 

производств и их синхронного развития, падение эффективности их 

технических усовершенствований происходит более или менее одновременно, 

отражаясь в замедлении темпов технического развития экономики и снижении 

показателей, отражающих «вклад» НТП в прирост совокупного общественного 

продукта. В ходе жизненного цикла следующего технологического уклада 

колебания эффективности общественного производства, различных 

структурных соотношений и пропорций повторяются вновь. 

Открытие закономерности периодической смены технологических 

укладов позволяет объяснить неравномерность и неравновесность процесса 

развития экономики, обусловленную динамикой соответствующих 

технологических изменений. Новый технологический уклад зарождается, когда 

в экономической структуре еще доминирует предшествующий, и его развитие 

сдерживается неблагоприятной технологической и социально-экономической 
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средой. Лишь с достижением доминирующим технологическим укладом 

пределов роста и падением прибыльности составляющих его производств 

начинается массовое перераспределение ресурсов в технологические цепи 

нового технологического уклада.  

Открытие закономерности периодической смены технологических 

укладов подтверждается периодически происходящими  технологическими 

революциями, в ходе которых происходит резкий рост инновационной 

активности, быстрое повышение эффективности производства, социально-

экономическое признание новых технологических возможностей, изменение 

ценовых пропорций в соответствии со свойствами новой технологической 

системы. Технологическая революция сопровождается массовым обесценением 

капитала, задействованного в производствах устаревшего технологического 

уклада, их сокращением, ухудшением экономической конъюнктуры, 

углублением внешнеторговых противоречий, обострением социальной и 

политической напряженности. На поверхности экономических явлений этот 

период выглядит как глубокая депрессия, сопровождающаяся ухудшением 

макроэкономических индикаторов - падением или снижением темпов роста 

ВВП и промышленного производства, увеличением безработицы.  

Закономерность смены технологических укладов подтверждается в 

периодически происходящих изменениях в социальных и институциональных 

системах, а также в системах управления производством, которые приводят 

профессиональные навыки граждан и менеджмент организаций в соответствие 

с новыми условиями и снимают тем самым социальную напряженность, а 

также способствуют массовому внедрению технологий нового 

технологического уклада, соответствующего ему типа потребления и образа 

жизни. После этого начинается фаза быстрого расширения нового 

технологического уклада, который становится основой ускоряющегося 

экономического роста и занимает доминирующее положение в структуре 

экономики. В фазе роста нового уклада большинство технологических цепей 

предшествующего перестраиваются в соответствии с его потребностями. В этот 
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же время зарождается следующий, новейший, технологический уклад, который 

пребывает в эмбриональной фазе до достижения доминирующим 

технологическим укладом  пределов роста, после чего начинается очередная 

технологическая революция.  

Смена технологических укладов проявляется в структурных сдвигах в 

энергопотреблении и на транспорте.  

Каждый новый технологический уклад в своем развитии поначалу использует 

сложившуюся транспортную инфраструктуру и энергоносители, чем 

стимулирует их дальнейшее расширение; при этом фаза его быстрого роста 

сопровождается циклическим увеличением производства и потребления ВВП, а 

также  его энергоемкости по сравнению с долгосрочным трендом. По мере 

развития очередного технологического уклада создается новый вид 

инфраструктуры, преодолевающий ограничения предыдущего, а также 

осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают 

ресурсную основу для становления следующего технологического уклада.  

В процессе смены технологических укладов изменяется структура спроса 

на научные открытия и изобретения. Многие из них остаются длительное время 

невостребованными, поскольку «не вписываются» в производственно-

технологические системы доминирующего технологического уклада. Лишь с 

исчерпанием возможностей его роста возникает потребность в принципиально 

новых технологиях, конкурентный отбор которых формирует основы новых 

технологических траекторий.  

Такая «дискретность» спроса на новые технологии подтверждает 

открытую закономерность периодической смены технологических укладов.   

Предпосылки их появления создаются заблаговременно в виде 

соответствующих заделов в НИОКР, опытных производствах, базисных 

технологиях. Ко времени, когда традиционные технологические возможности 

расширения капитала вследствие насыщения соответствующих потребностей и 

достижения пределов в повышении эффективности производства оказываются 
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исчерпанными, указанные предпосылки реализуются, превращаясь из 

потенциальных способов вложения капитала в реальные.  

Представление долгосрочного технико-экономического развития как 

процесса смены технологических укладов позволяет проводить  измерения  

процессов долгосрочного экономического развития. Результаты этих измерений 

с использованием материалов конкретно-исторических эмпирических 

исследований мировой и российской экономики выявили становление и смену 

пяти технологических укладов, включая доминирующий в настоящее время 

информационно-электронный технологический уклад (рис. 2), а также 

позволили раскрыть структуру нового технологического уклада, развитие 

которого будет определять экономические рост в ближайшие 2-3 десятилетия 

(рис. 3).  

Рисунок 2 – Смена технологических укладов в ходе современного 
экономического развития с указанием их ключевых технологий 

преобразования энергии в работу 
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Рисунок 3 – Структура нового (VI) технологического уклада 

 

 
Источник: О стратегии развития экономики России. Научный доклад. – М.: Национальный институт 
развития, 2011. 

 

В таблицах 1 и 2 отражены хронология и основные характеристики 

технологической и институциональной структуры последовательно сменявших 

друг друга с конца XVIII века технологических укладов. В этой классификации 

этапов глобального технико-экономического развития  проявляется 

верификация гипотезы о периодической смене технологических укладов, 

жизненный цикл каждого из которых проявляется в соответствующих  длинных 

волнах конъюнктуры Кондратьева, экономических, технологических и 

институциональных изменениях. 
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Таблица 1 -  Хронология и характеристики технологических укладов  

Номер технологического уклада Характеристики 
уклада 1 2 3 4 5 6 
Период 

доминирования 
1770–1830 1830–1880 

 
1880–1930 

 
1930–1970 

 
1970 - 2010 2010–2050 

 
Технологические 
лидеры 

Великобритания
, Бельгия 

Великобритания, 
Франция, 
Бельгия, 
Германия, США 

Германия, США, 
Великобритания, 
Франция 

США, СССР, 
Западная 
Европа, 
Япония 

США, ЕС, 
Япония 

США, ЕС, 
Китай, Япония, 
Россия (?) 

Развитые 
регионы 

Европа Европа Европа и Россия, 
Северная 
Америка, 
Япония 

Европа и 
СССР, 
Северная 
Америка, 
Япония, 
Новые 
индустриальн
ые страны 
(НИС) 

Европа и 
Россия, 
Северная 
Америка, НИС, 
Бразилия, 
Австралия 

Евразия, 
Америка, 
Австралия 

Ядро 
технологического 
уклада 

Текстильная пр-
ть, текстильное 
машиностроени
е, выплавка 
чугуна, 
обработка 
железа, 
строительство 
каналов, 
водяной 
двигатель 

Паровой 
двигатель, 
железнодорожно
е строительство, 
транспорт, 
машино-, 
пароходостроени
е, угольная, 
станкоинструме
нтальная пр-ть, 
черная 
металлургия 

Электротехничес
кое, тяжелое 
машиностроение
, производство и 
прокат стали, 
линии 
электропередач, 
неорганическая 
химия 

Автомобиле-, 
тракторостро
ение, цветная 
металлургия, 
производство 
товаров 
длительного 
пользования, 
синтетически
е материалы, 
органическая 
химия, 
производство 
и 
переработка 
нефти 

Электронная 
про-ть, 
вычислительна
я, оптико-
волоконная 
техника, 
программное 
обеспечение, 
телекоммуника
ции, 
роботостроение
, производство 
и переработка 
газа, 
информационн
ые услуги 

Наноэлектроник
а, молекулярная 
и нанофотоника, 
наноматериалы 
и 
наноструктурир
ованные 
покрытия, 
нанобиотехноло
гия, 
наносистемная 
техника 

Ключевой фактор Текстильные 
машины 

Паровой 
двигатель, 
станки 

Электродвигател
ь 

Двигатель 
внутреннего 
сгорания, 
нефтехимия 
 

Микроэлектрон
ные 
компоненты 

Нанотехнологии
, 
клеточные 
технологии 

Формирующееся 
ядро нового 
уклада 

Паровые 
двигатели, 
машиностроени
е 

Электроэнерге-
тика, тяжелое 
машиностроение
, неорганическая 
химия 

Автомобилестро
ение, 
органическая 
химия, 
производство и 
переработка 
нефти, цветная 
металлургия, 
автодорожное 
строительство 
 

Радиоэлектро
ни-ка, 
авиастроение
, газовая 
промышленн
ость 

Нанотехнологи
и, 
молекулярная 
биология, 
генная 
инженерия 

 

Преимущества 
данного 
технологического 
уклада по 
сравнению с 
предшествующи
м 

Механизация и 
концентрация 
производства на 
фабриках 

Рост масштабов 
и концентрации 
производства на 
основе 
использования 
парового 
двигателя 

Повышение 
гибкости 
производства на 
основе 
использования 
электродвигател
я стандартизация 
производства, 
урбанизация 

Массовое и 
серийное 
производство 

Индивидуализа
ция 
производства и 
потребления, 
повышение 
гибкости 
производства 

Резкое снижение 
энерго и 
материалоемкос
ти производства, 
конструировани
е материалов и 
организмов с 
заранее 
заданными 
свойствами 
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Таблица 2 - Институциональная структура технологических укладов  

Номер технологического уклада Социально-
экономические 
характеристики 

укладов 

1 2 3 4 5 6 

Режимы 
экономического 
регулирования в 
странах-лидерах 

Разрушение 
феодальных 
монополий, 
ограничение 
профессиональ
ных союзов, 
свобода 
торговли 

Свобода 
торговли, 
ограничение 
государственно
го 
вмешательства, 
появление 
отраслевых 
профессиональ
ных союзов. 
Формирование 
социального 
законодательст
ва 

Расширение 
институтов 
государственно
го 
регулирования. 
Государственн
ая 
собственность 
на 
естественные 
монополии, 
основные виды 
инфраструктур
ы, в том числе 
- социальной 
 

Развитие 
государственн
ых институтов 
социального 
обеспечения, 
военно-
промышленног
о комплекса. 
Кейнсианское 
государственно
е 
регулирование 
экономики 

Государственн
оестимулирова
ние НИОКР, 
рост расходов 
на образование 
и науку, 
либерализация 
регулирования 
финансовых 
институтов и 
рынков 
капитала 

Стратегическое 
планирование 
научно-
технического и 
экономическог
о развития. 
Электронное 
правительство. 
Институты 
развития и 
фонды 
финансировани
я 
инновационной 
активности 

Международные 
режимы 
экономического 
регулирования 

Сочетание 
протекционизм
а внутренней и 
свободы 
внешней 
торговли 

Свобода 
международно
й торговли. 
Государственн
ая поддержка 
национальных 
монополий в 
области 
торговли 

 
Империализм и 
колонизация 

Экономическое 
и военное 
доминирование 
США и СССР 

Доминировани
е финансовых 
институтов 
США. 
Региональные 
блоки, 
Либеральная 
Глобализация 

Становление 
институтов 
глобального 
регулирования. 
Глокализация. 
Поливалютнос
ть мировой 
финансовой 
системы 

Основные 
экономические 
институты 

Конкуренция 
отдельных 
предпринимате
лей и мелких 
фирм, их 
объединение в 
партнерства, 
обеспечивающ
ие кооперацию 
индивидуально
го капитала 

Концентрация 
производства в 
крупных 
организациях. 
Развитие 
акционерных 
обществ, 
обеспечивающ
их 
концентрацию 
капитала на 
принципах 
ограниченной 
ответственност
и 

Слияние фирм, 
концентрация 
производства в 
картелях и 
трестах. 
Господство 
монополий и 
олигополии. 
Концентрация 
финансового 
капитала в 
банковской 
системе. 
Отделение 
управления от 
собственности 

Транснационал
ьная 
корпорация, 
олигополии на 
мировом 
рынке. 
Вертикальная 
интеграция и 
концентрация 
производства. 
Дивизиональн
ый 
иерархический 
контроль и 
доминирование 
техноструктур
ы в 
организациях 

Международна
я интеграция 
на основе 
информационн
ых технологий, 
интеграция 
производства и 
сбыта. 
Органичные 
структуры 
управления в 
корпорациях. 

Стратегически
е альянсы. 
Интеграционн
ые структуры 
бизнеса, науки 
и образования, 
технопарки, 
государственно
-частное 
партнерство 

Организация 
инновационной 
активности в 
странах-лидерах 

Организация 
научных 
исследований в 
национальных 
академиях и 
научных 
обществах, 
местных 
научных и 
инженерных 
обществах. 
Индивиду- 
альное 
инженерное и 

Формирование 
научно-
исследовательс
ких 
институтов. 
Ускоренное 
развитие 
профессиональ
ного 
образования и 
его 
интернационал
изация. 
Формирование 

Создание 
внутрифирмен
ных научно-
исследовательс
ких, отделов. 
Использование 
ученых и 
инженеров с 
университетск
им 
образованием в 
производстве. 
Национальные 
институты и 

Специализиров
анные и 
научно-
исследовательс
кие отделы на 
фирмах. 
Государственн
ое 
субсидировани
е военных 
научно-
исследовательс
ких и опытно-
конструкторск

Горизонтальна
я интеграция 
НИОКР, 
проектировани
я производства. 
Вычислительн
ые сети и 
совместные 
исследования. 
Государственн
ая поддержка 
новых 
технологий и 
университетск

Переход к 
непрерывному 
инновационно
му процессу, 
отнесение 
расходов на 
НИОКР на 
себестоимость 
продукции. 
Коммерциализ
ация науки и 
научно-
производствен
ная 
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изобрета 
тельское 
предпринимате
льство и 
партнерство. 
Профессиональ
ное обучение 
кадров  

национальных 
и 
международны
х систем 
охраны 
интеллектуаль-
ной, 
собственности.

лаборатории. 
Всеобщее 
начальное 
образование. 
 

их работ. 
Вовлечение 
государства в 
сферу 
гражданских 
НИОКР. 
Развитие 
среднего, 
высшего и 
профессиональ
ного 
образования. 

о-
промышленное 
сотрудничеств
о. Всеобщее 
высшее 
образование.  

интеграция, 
Компьютерное 
управление 
жизненным 
циклом 
продукции. 

Источник: С.Глазьев. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: 
ВлаДар, 1993. 
 

Результаты конкретно-исторических эмпирических исследований 

выявили структуру, факторы роста, преимущества, режимы экономического 

регулирования, основные институты и организационные модели 

воспроизводства каждого из  пяти выявленных технологических укладов. На 

основе обработки методом главных компонент десятков показателей  развития 

четвертого и пятого технологических укладов была построена обобщенная 

характеристика их роста в ведущих странах мира и СССР (рис. 4, 5). 

Рисунок 4 – Обобщенный показатель роста четвертого ТУ  

 
Источник: С.Глазьев. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: 
ВлаДар, 1993. 
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Рисунок 5 – Обобщенный показатель роста пятого ТУ 

 
Источник: С.Глазьев. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: 
ВлаДар, 1993. 

 

Проведенный межстрановый количественный анализ траекторий роста 

указанных технологических укладов  показал, что техническое развитие нашей 

экономики проходило по той же траектории, что и других стран. При этом оно 

было существенно более медленным. Относительно более низкие темпы 

технического развития советской экономики объяснялись ее 

воспроизводящейся технологической многоукладностью, затруднявшей 

своевременное перераспределение ресурсов в освоение новых технологий. К 

началу 90-х гг. одновременное воспроизводство III, IV, и V-го технологических 

укладов, одновременно существовавших в советской экономической структуре, 

стабилизировалось.  

В отличие от развитых капиталистических стран, где с середины 80-х 

годов быстро расширялся V ТУ, темпы его роста в экономике СССР в это время 

резко упали. Произошел качественный скачок в накоплении диспропорций, 
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обусловленных воспроизводящейся технологической многоукладностью 

советской экономики. Одновременное расширенное воспроизводство трех 

технологических укладов вследствие общих ресурсных ограничений привело в 

середине 70-х годов к снижению темпов роста каждого из них, включая новый 

(пятый), а также общих темпов экономического роста и резкому замедлению 

прогрессивных структурных сдвигов. 

После перехода к рыночной экономике, несмотря на общую 

технологическую деградацию российской экономики, вес пятого 

технологического уклада в ее структуре увеличился, наметилось сокращение 

отставания в области потребления его продукции (рис. 6). Происходило это, 

главным образом, за счет роста импорта вычислительной техники и 

информационных технологий, в то время как собственное производство 

оставалось незначительным.     

Рисунок 6 – Обобщенный показатель роста пятого технологического 
уклада в фазе зрелости 

 
Источник: Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях 
структурных изменений мировой экономики. Научный доклад. – М.: ГУУ, 2008. 
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Произошедший в нулевые годы всплеск цен на нефть и другие 

энергоносители свидетельствует о достижении пятым технологическим 

укладом пределов роста. Достоверность открытия закономерности 

периодической смены технологических укладов подтверждается 

предсказанными на ее основе колебаниями цен на нефть, произошедшим 

раздуванием и схлопыванием финансовых пузырей, падением темпов 

экономического роста, финансовым кризисом и депрессией в передовых 

странах, преодоление структурного кризиса в которых происходит в настоящее 

время благодаря росту нового, шестого, технологического уклада. Измерения 

распространения его ключевых технологий позволяют констатировать 

прохождение новым технологическим укладом фазы родов с выходом в 

ближайшее время в фазу роста, в которой займет  доминирующее положение в 

экономике передовых стран и обеспечит вывод их на новую длинную волну 

Кондратьева.  

Охарактеризованные выше результаты измерений, классификация и 

описание технологических укладов, состоявшиеся прогнозы связанных с их 

сменой технологических сдвигов в настоящее время подтверждают 

достоверность открытия закономерности периодической смены 

технологических укладов в развитии мировой и национальных экономик. Это 

создает научную основу для долгосрочного прогнозирования процесса технико-

экономического развития, выбора приоритетных направлений НТП и 

формирования стратегии развития национальной экономики.    

 

Область научного и практического значения открытия  закономерности 
развития и смены технологических укладов состоит в следующем 

 

1. Меняет представление о долгосрочном экономическом развитии.  

Если ранее развитие экономики представлялось как линейный 

равномерный стационарный процесс повышения ее эффективности вокруг 

некоторого равновесного состояния, то с открытием закономерности смены 

технологических укладов становится понятным принципиально неравновесный, 

нелинейный и неравномерный характер долгосрочного развития, как мировой, 

так и национальных экономик.  
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2. Объясняет неравномерность развития экономики, периодически 

происходящие затяжные депрессии и глубокие кризисы.  

В долгосрочном развитии экономики передовых стран выделяются этапы 

подъема экономики на основе фазы роста доминирующего технологического 

уклада (около четверти века) и этапы ее структурной перестройки при смене 

технологических укладов (около полутора десятилетия), сопровождающиеся 

депрессиями, кризисами, финансовой турбулентностью, высокой 

неопределенностью и политической напряженностью.  

3. Доказывает отсутствие пределов экономического роста, которые 

преодолеваются при смене технологических укладов.  

Длительный период стабильного роста доминирующего 

технологического уклада создает иллюзию бескризисного развития экономики, 

которая переходит в  ощущение пределов роста по мере завершения его 

жизненного цикла. В действительности, эти пределы роста преодолеваются за 

счет становления нового технологического уклада, которое обеспечивает 

многократное повышение эффективности, снижение энергоемкости и 

материалоемкости экономики, повышение производительности труда и 

качества жизни населения.    

4. Позволяет достоверно прогнозировать долгосрочные технологические 

изменения в мировой и национальных экономиках, выявлять перспективные 

направления экономического роста.  

В настоящее время происходит становление нового, шестого  

технологического уклада. Сегодня формируются ключевые направления 

экономического роста в долгосрочной перспективе. Своевременное развитие 

ключевых производств шестого технологического уклада закладывает 

сравнительные преимущества, которые будут определять геоэкономическую 

конкуренцию до середины XXI века. Уже определились его ключевые 

направления: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной 

биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного 

интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные 

высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат 

гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 
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промышленность, авиаперевозки. Рост атомной энергетики и потребления 

природного газа будет дополнен расширением сферы использования водорода в 

качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится 

применение возобновляемых источников энергии.  

Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к 

непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и 

непрерывному образованию в большинстве профессий. Завершится переход от 

«общества потребления» к «интеллектуальному обществу», в котором 

важнейшее значение приобретут требования к качеству жизни и комфортности 

среды обитания. Производственная сфера перейдет к экологически чистым и 

безотходным технологиям. В структуре потребления доминирующее значение 

займут информационные, образовательные, медицинские услуги, 

обеспечивающие воспроизводство человеческого капитала.  

Переход к шестому технологическому укладу совершается через 

очередную технологическую революцию, кардинально повышающую 

эффективность основных направлений развития экономики. Стоимость 

производства и эксплуатации средств вычислительной техники на 

нанотехнологической основе снизится еще на порядок, многократно возрастут 

объемы ее применения в связи с миниатюризацией и приспособлением к 

конкретным потребительским нуждам. Медицина получит в свое распоряжение 

технологии борьбы с болезнями на клеточном уровне, предполагающие точную 

доставку лекарственных средств в минимальных объемах и с максимальным 

использованием способностей организма к регенерации. Наноматериалы 

обладают уникальными потребительскими свойствами, создаваемыми целевым 

образом, в том числе в целях многократного повышения прочности, 

износостойкости, надежности создаваемых из них изделий. Трансгенные 

культуры многократно снижают издержки, повышают эффективность и 

улучшают потребительские качества  фармацевтического и 

сельскохозяйственного производства. Генетически модифицированные 

микроорганизмы будут использоваться для извлечения металлов и чистых 

материалов из горнорудного сырья, революционизируя химико-

металлургическую промышленность. В машиностроении на основе системы 

«нанокомьютер - наноманипулятор» создаются сборочные автоматизированные 
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комплексы и 3D принтеры, способные собирать любые макроскопические 

объекты по заранее снятой либо разработанной трехмерной сетке расположения 

атомов. С развитием наномедицинских роботов, методов адресной доставки 

лекарств к пораженным участкам организма,  клеточных технологий в 

медицине   кардинально расширяются  возможности профилактического 

лечения и продление человеческой жизни.  

5.Создает научную основу для формирования стратегии развития 

национальной экономики. В частности, в отношении отечественной 

экономики – стратегию опережающего развития на основе форсированного 

роста нового технологического уклада. 

С учетом перехода нового технологического уклада в фазу роста и 

состояния российской экономики разработана стратегия ее опережающего 

развития, предусматривающая приоритетное значение роста производств 

нового технологического уклада на основе активизации имеющегося научно-

технического потенциала. Именно такой период смены технологических 

укладов для отстающих стран открываются возможности для рывка на 

передовой уровень развития экономики. Это требует концентрации ресурсов на 

развитии тех производств ядра нового технологического уклада, в которых 

имеются заделы мирового уровня. Необходимо также стимулирование 

инновационной активности в целях динамического наверстывания отставания в 

тех производствах ядра нового технологического уклада, в которых имеется 

незначительное отставание от передового в мире уровня. Все это требует 

стимулирования спроса на продукцию нового технологического уклада, в том 

числе через госзакупки, а также обеспечение финансирования роста ее 

производства посредством долгосрочного доступного кредита.  

6.Определяет требования к системе регулирования экономики и 

макроэкономической политике.  

Исходя из приоритета опережающего роста нового технологического 

уклада и модернизации на этой основе российской экономики, с учетом ее 

возможностей подготовлены предложения по реализации стратегии 

опережающего развития. Они включают: развертывание системы 

стратегического и индикативного планирования, механизмов долгосрочного 

кредитования роста перспективных производств нового технологического 
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уклада, форм частно-государственного партнерства в достижении 

поставленных целей модернизации и роста экономики на передовой 

технологической основе. При этом должны учитываться соответствующие 

новому технологическому укладу методы управления. В том числе, системы 

автоматизированного проектирования, которые вместе с технологиями 

маркетинга и технологического прогнозирования позволяют перейти к 

автоматизированному управлению всем жизненным циклом продукции.   

 

Формула открытия 

Установлено, что развитие современной экономики (с промышленной 

революции конца 18 века до настоящего времени) представляет собой 

нелинейный и неравновесный процесс последовательной смены 

технологических укладов, каждый из которых представляет собой 

воспроизводящуюся целостность технологически сопряженных однородных по 

техническому уровню производств  и проходит в своем жизненный цикле фазы 

эмбрионального развития в условиях доминирования предшествующего 

технологического уклада, рождения при исчерпании последним возможностей 

расширения, роста, зрелости и упадка, которые проявляются в форме 

длинноволновых колебаний экономической активности с чередованием 

периодов устойчивого подъема в фазе роста соответствующего 

технологического уклада и неустойчивого депрессивного состояния, 

обусловленного сменой  доминирующих технологических укладов.  
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Аннотация открытия 

Автором сквозь призму длинных волн Кондратьева разработана 

эволюционная теория долгосрочного экономического развития как 

нелинейного и неравновесного процесса становления, роста и смены целостных 

макроэкономических комплексов технологически сопряженных производств – 

технологических укладов. На основе обобщения эмпирических наблюдений 

длинных циклов в динамике различных показателей экономического развития и 

конъюнктуры, анализа истории технико-экономического развития со времен 

первой промышленной революции в разрезе основных направлений НТП и 

ведущих стран мира сделано научное открытие: выявлена материально-

техническая основа длинных волн Кондратьева, которую составляют 

жизненные циклы соответствующих технологических укладов. Раскрыто 

содержание введенного понятия «технологический уклад», составлена модель 

его жизненного цикла. Процесс глобального технико-экономического развития, 

начиная с промышленной революции 18 века, представлен как 

последовательность пяти сменяющих друг друга технологических укладов. 

Описана их сущностная и институциональная структура, раскрыт 

экономический механизм смены технологических укладов. Объяснена 

неравномерность глобального экономического развития, раскрыты причины 

периодически возникающих структурных кризисов мировой экономики, 

проявляющихся в форме длительных и глубоких депрессий. 

Технологические уклады – это комплексы синхронно воспроизводящихся 

совокупностей технологически сопряженных производств (технологических 

совокупностей),  связанных друг с другом технологическими цепями и 

характеризующихся общим техническим уровнем, культурой управления, 

образовательными требованиями к квалификации занятых. Каждый такой 

уклад представляет собой целостное и устойчивое образование, в рамках 

которого осуществляется полный макропроизводственный цикл, включающий 

добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск 

набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 

общественного потребления. 

Технологический уклад, рассматриваемый в динамике 

функционирования, формируется в рамках всей экономической системы, 
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охватывая все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип 

непроизводственного потребления, образуя макроэкономический 

воспроизводственный контур. В статике технологический уклад 

характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, 

связанных вертикальными и горизонтальными потоками качественно 

однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной 

рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр. 

Технологический уклад обладает сложной внутренней структурой. 

Комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств 

образует ядро технологического уклада. Составляющие технологический 

уклад технологические цепи охватывают технологические совокупности всех 

уровней переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип 

непроизводственного потребления. Последний, завершая воспроизводственный 

контур технологического уклада, служит одновременно важнейшим 

источником его расширения, обеспечивая воспроизводство трудовых ресурсов 

соответствующего качества. 

Составляющие технологический уклад производственно-технологические 

системы изменяются более или менее синхронно. Развитие и расширение 

каждого технологического процесса обусловлено развитием всей группы 

сопряженных технологических систем. Восходящее технико-экономическое 

развитие достигается путем становления новых технологических цепей, 

складывающихся на основе сопряженных технологических совокупностей и 

объединяющихся в новые технологические уклады. Каждый технологический 

уклад является самовоспроизводящейся целостностью, вследствие чего 

техническое развитие экономики не может происходить иначе, как путем 

последовательной смены технологических укладов.  

При этом отношения между одновременно существующими 

технологическими укладами противоречивы: с одной стороны, материальные 

условия для становления каждого из них  формируются в результате развития 

предыдущего, а с другой, - между одновременно существующими 

технологическими укладами неизбежно происходит конкуренция за 

ограниченные ресурсы. Развитие нового технологического уклада опирается на 

производственный потенциал, созданный в ходе предшествовавшего этапа 
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технико-экономического развития. Он не только использует энергоносители, 

конструкционные материалы, сырьевые ресурсы, массовый уровень 

потребления которых был достигнут в результате развития предшествующего 

технологического уклада, но и приводит технологические совокупности 

последнего в соответствие с собственными потребностями и в преобразованном 

виде интегрирует их в свой воспроизводственный контур. При этом 

воспроизводственный контур нового технологического уклада формируется не 

сразу. В начальной фазе его развития возникающие в результате внедрения 

базисных нововведений технологические совокупности не образуют 

самовоспроизводящейся целостности и остаются некоторое время 

сопряженными с технологическими совокупностями традиционного 

технологического уклада. Лишь постепенно, с формированием новых или 

реконструкцией традиционных технологических совокупностей складывается 

целостный воспроизводственный контур нового технологического уклада. 

Достоверность существования технологических укладов и представления 

развития экономики как последовательного процесса смены их жизненных 

циклов доказывается эмпирическими исследованиями динамики 

соответствующих показателей технико-экономического развития. В результате 

проведения измерений технологических сдвигов, связанных с ростом 

различных технологических укладов, удалось показать, что жизненный цикл 

технологического уклада  охватывает более полувека с двумя явно 

выраженными всплесками в его развитии (в условиях доминирования 

предыдущего и в фазе роста), депрессией между ними, в ходе которой 

происходит структурная перестройка экономики в связи со сменой 

технологических укладов.  

Открытие закономерности периодической смены технологических 

укладов позволяет объяснить неравномерность и неравновесность процесса 

развития экономики, обусловленную динамикой соответствующих 

технологических изменений. Это подтверждается периодически 

происходящими   технологическими революциями, в ходе которых происходит 

резкий рост инновационной активности, быстрое повышение эффективности 

производства, социальное и политическое признание новых технологических 

возможностей, изменение ценовых пропорций в соответствии со свойствами 
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новой технологической системы. Технологическая революция сопровождается 

массовым обесценением капитала, задействованного в производствах 

устаревшего технологического уклада, их сокращением, ухудшением 

экономической конъюнктуры, углублением внешнеторговых противоречий, 

обострением социальной и политической напряженности. На поверхности 

экономических явлений этот период  выглядит как глубокая депрессия, 

сопровождающаяся ухудшением макроэкономических индикаторов: падением 

или снижением темпов роста ВВП и промышленного производства, 

увеличением безработицы.  

В силу охарактеризованных выше закономерностей технико-

экономического развития и воспроизводства общественного капитала 

жизненный цикл технологического уклада на поверхности экономических 

явлений  отражается в форме длинной волны экономической конъюнктуры с 

фазами, соответствующими этапам этого цикла. Фаза депрессии соответствует 

этапу зарождения соответствующего технологического уклада, фаза оживления 

– этапу его становления, фаза подъема длинной волны -  этапу его роста, фаза 

рецессии – этапу его зрелости, характеризуемому исчерпанием возможностей 

дальнейшего экономического роста, продолжение которого становится 

возможным с переходом к новому технологическому укладу.  

Представление долгосрочного технико-экономического развития как 

процесса смены технологических укладов позволяет проводить  измерения  

процессов долгосрочного экономического развития. Результаты этих измерений 

с использованием материалов конкретно-исторических эмпирических 

исследований мировой и российской экономики выявили становление и смену 

пяти технологических укладов, включая доминирующий в настоящее время 

информационно-электронный технологический уклад, а также позволили 

раскрыть структуру нового технологического уклада, развитие которого будет 

определять экономические рост в ближайшие 2-3 десятилетия. В сделанной на 

основе данного научного открытия  классификации этапов глобального 

технико-экономического развития  проявляется верификация гипотезы о 

периодической смене технологических укладов.  

На этой теоретической основе выявлены причины современного кризиса 

мировой экономики, даны прогнозы его дальнейшего развертывания, 
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обоснованы предложения по модернизации и опережающему развитию 

российской экономики на основе нового, шестого, технологического уклада как 

ключевого направления антикризисной политики. Раскрыта структура этого 

технологического уклада. Описано его ядро, представленное комплексом нано-, 

биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий. На этой 

основе определены приоритетные направления технико-экономического 

развития на современном этапе, разработана комплексная программа мер по 

выводу экономики России из кризиса на траекторию быстрого и устойчивого 

роста.  

Выполненный автором анализ процессов формирования и роста 

технологических укладов во взаимодействии с политикой  государства на 

разных этапах экономического развития раскрывает значение государственного 

регулирования в структурной перестройке экономики при смене 

технологических укладов, а также обосновывает ключевое значение институтов 

развития для успешного становления нового технологического уклада. Данные 

исследования позволили определить роль государственных институтов в 

управлении экономическим развитием. 

Открытие периодически происходящего процесса смены 

технологических укладов позволило выявить причины разворачивающегося в 

настоящее время кризиса мировой экономики и повышения военно-

политической напряженности. Последние обусловлены сменой 

технологических укладов, обострением международной конкуренции, 

формированием новой системы институтов расширенного воспроизводства на 

новой технологической основе. Доказывается, что его преодоление произойдет 

на новой длинной волне экономического роста, материально-техническую 

основу которого составит новый, шестой в классификации автора, 

технологический уклад. Происходящее в настоящее время быстрое 

распространение его ключевых технологий революционизирует традиционные 

и порождает новые направления экономического роста, повышая 

экономическую эффективность производства и расширяя возможности 

потребления, создавая новые сферы экономической деятельности. 

На основе комплексного междисциплинарного анализа структурных 

изменений экономики, обусловленных сменой технологических укладов,   
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экономических, финансовых, институциональных и технологических аспектов 

этого процесса, были исследованы и определены причины и перспективы 

развертывания глобального кризиса. Сформулированы вероятные сценарии 

изменения мировой экономики в зависимости от принимаемых решений в 

области антикризисной политики. Проанализированы положение и 

перспективы развития России в сложившихся условиях. Предложены основные 

направления антикризисной стратегии и перечень мер ее реализации. Показано, 

что формирование нового технологического уклада требует государственной 

поддержки спроса на принципиально новые виды продукции, многократного 

увеличения финансирования прорывных НИОКР, инвестиций в создание 

базовых производств нового технологического уклада и развитие 

соответствующей ему  инфраструктуры.  

Из открытия закономерности периодической смены технологических 

укладов следует, что для любой страны необходимым условием 

благополучного выхода из кризиса является наличие собственной стратегии 

долгосрочного развития, ориентированной на сохранение своего 

экономического потенциала и опережающее создание предпосылок роста 

производств нового технологического уклада. Эта стратегия должна 

предусматривать защиту стратегических активов и внутреннего рынка от 

«набегов» иностранного спекулятивного капитала, а также проведение 

активной научно-технической и структурной политики по выращиванию 

конкурентоспособных предприятий на перспективных направлениях 

экономического роста. Для этого необходимы эффективная система 

стратегического планирования и мощная национальная финансово-

инвестиционная система, опирающаяся на внутренние источники кредита и 

защищенная от дестабилизирующих воздействий мирового финансового рынка. 

На основании сделанного открытия автором разработана стратегия 

опережающего развития российской экономики. Показано, что при любом из 

возможных сценариев развертывания глобального кризиса подъем российской 

экономики возможен только на основе нового технологического уклада при 

наличии самодостаточной, опирающейся на внутренние источники денежного 

предложения кредитно-финансовой системы. Ключевая идея формирования 

эффективной антикризисной стратегии заключается в опережающем 
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становлении базисных производств нового технологического уклада в 

экономике России и ее скорейшем выводе на связанную с ним длинную волну 

экономического роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в 

развитии составляющих новый технологический уклад производственно-

технологических комплексов, что предполагает проведение целенаправленной 

денежно-кредитной политики. Создание необходимой для этого системы 

макроэкономического регулирования, включающей механизмы денежно-

кредитной, налогово-бюджетной и валютной политики, ориентированной на 

становление ядра нового технологического уклада, должно стать стержнем 

антикризисной стратегии. Необходимым условием ее успеха является 

достижение синергетического эффекта, что предполагает комплексность 

формирования сопряженных кластеров производств нового технологического 

уклада и согласованность макроэкономической политики с приоритетами 

долгосрочного технико-экономического развития.   
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