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2025-й год — год смены вектора России 
на 180 градусов с Запада на Восток

1. В предыдущих беседах мы выявили шесть ресурсных периодов по 216 лет (рис. 1).
Каждый период — это разные экономики и, по сути, разные России (рис. 2). Их для удобства
можно даже пронумеровать. Четвертым по счету было Московское царство (1485…1701) с
его  боярами,  стрельцами,  шубами,  длинными  бородами  и  опорой  на  меховой  экспорт,
которое разительно отличалось от «пятой России» — Российской империи (1701–1917) с ее
немецкой  правящей  верхушкой,  флотом  и  опорой  на  пеньковый  экспорт.  Наиболее
контрастно это видно по реформам Петра 1, который всячески искоренял все что досталось
ему в наследство от предыдущей, четвертой России. Но и предшествующая Московскому
царству третья России — Ордынская Русь (1269…1485) — Россия №3 (см. рис. 1) разительно
отличалось  во  всем  от  Московского  царства  и  от  Руси  раздробленной  (России №2)  с  ее
десятками  отдельных  княжеств.  А  Русь  раздробленная  была  в  принципе  не  такой  как
Киевская  Русь  (Россия №1).  Чтобы полноценно  сравнить  все эти  пять  Россий,  каждой из
которых  было  отведено  на  исторической  оси  около  216  лет  бытия,  потребуется  свой
отдельный  цикл  бесед,  в  которых  бы сопоставлялись  все  их  основные  черты,  их  систем
правления,  национальный  состав  элит,  территориальные  приобретения,  стиль  культуры,
пантеон героев среди знати и народа и многое что еще. 

Но  мы  выбрали  в  этом  цикле  предельно  упрощенный  подход,  т.к.  сравнивали  эти
шесть  Россий  преимущественно  по  одному  параметру  —  по  доминирующему  типу
экспортного продукта.  И здесь совершенно ясно, что для того,  чтобы в экспорте России
превалировал хлеб народ должен был в первую очередь пахать, сеять и собирать урожай, а
чтобы доминировала мягкая рухлядь — меха, народ России должен был в первую очередь,
охотиться на пушных зверьков и заниматься скорняжничеством.
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Рис. 2

2. Важной и,  пожалуй,  уникальной в последние 500 лет особенностью цивилизации
России  является  ее  геополитически  срединное  положение  между  Западом  и  Востоком.
Поэтому она является в глубине своей культуры продолжательницей мировых срединных
течений,  которые  реализовавшись  через  древнегреческие  традиции,  которые  через
Византию перешли по эстафете Русской цивилизации. И поскольку в мировой геополитике
попеременно лидировали то Запад, то Восток (рис. 3), то Русь-Россия, захватываемая этими
глобальными мировыми колебаниями маятника Запад-Восток 

колебалась  между  этими  полюсами  со  своим  периодом  порядка  тысячи  лет,
прорабатывая каждую из позиций по 216 лет. При этом Россия совершая колебания между
Западом  и  Востоком,  проходила  еще  и  срединный  период  в  216  лет,  который  на  всех
иллюстрациях мы обозначили, как «Свой путь» (рис. 4)

Рис. 3



Рис. 4



И если эти колебания развернуть вдоль оси времени, то мы получим схему 216-летних
циклов от 837 до 2349 года, каждый из которых относится либо к западному полюсу, либо к
восточному полюсу, либо к своему (срединному) пути (рис. 5).

Рис.5

3. Еще одной уникальной особенностью истории Руси-России является расщепление ее
жизненного пути на протяжении всей истории на две почти независимых жизни — внешняя
экономика на экспорт и внутренняя на выживание (рис. 6). Жизнь народа текла в берегах
истории России как  полноводная  спокойная  река,  вбирающая в  себя все новые и новые
притоки соседних народов (всего таковых набралось порядка 200). Причем, ни у коренного
народа России, ни у вливающихся в ее историческое неспешное течение соседних народов
за  тысячелетие  формирование  цивилизации  России,  практические  ничего  не  менялось  в
хозяйственной жизни. У русского народа как были избы, лучины, плуги и печи в домах, так
все  это  и  остались  вплоть  до середины ХХ века.  У  присоединившихся  народов  тоже все
осталось практически на том же уровне — чукчи жили в чумах, охотились и пасли оленей,
горцы Кавказа жили в саклях, держали огороды и пасли овец. Между властью и народом
установились  уникальные  отношения  симбиоза.  Власть,  для  своего  экономического
сохранения  нуждалась  в  производстве  экспортного  продукта,  чтобы  обменивать  его  не
только на предметы роскоши,  но и на лучшие в мире виды вооружений.  Поэтому она и
принуждала народ часть своего времени работать «на экспорт» — собирать воска и меда
больше,  чем было  нужно  для  внутреннего  потребления,  больше сеять  хлеба и  собирать
зерна,  больше  добывать  пушнины,  больше  работать  на  конопляных  и  льняных
мануфактурах,  в  советское  время  работать  на  заводах,  где  производилось  в  основном
вооружение.  Эта  дань  в  виде  натурального  сбора,  оброка,  барщины  или  отработки  за
трудодни в колхозах развивала экспортную экономику страны на протяжении тысячи лет
(см. рис. 6) по вполне закономерному алгоритму — каждый последующий шаг в экспортном
производстве  опирался  на  все  более  и  более  развитые  технологии  и  шел  по  пути
общечеловеческого  прогресса.  Если  посмотреть  на  стартовую  точку  экспортного
производства  —  мед  и  воск  и  на  финишную  точку  —  атомные  станции,  вооружения  и
углеводороды, то виден явный и неоспоримый прогресс. Апексом этого внешнего пути стало



освоение  космического  пространства  —  «экспорт  в  космос».  Народ  же  при  этом  на
протяжении  столетий  жил  самодостаточной  жизнью  натурального  хозяйства  —  на  своих
огородах выращивал овощи, на полях — зерно, держал коровку на молоко и навоз, птицу на
яйца  и  промышлял  в  лесах  дичью  и  на  реках  рыбой.  Поэтому-то  Г.  Гречко  сказал  свое
знаменитое «Из лаптей в космос». Причем, по большому счету ничего в этой собственной
жизни народа не изменилось за тысячу лет. Как, впрочем, и бытовой жизни знати. Народ
жил в избах, знать в поместьях и дворцах (рис. 7).

Но  если  ничего  не  менялось  в  бытовой  и  хозяйственной  жизни  народа  в  течении
тысячи лет, то означает ли это, что в этой сфере не было эволюции вообще?

Рис. 6

Рис. 7



4.  Это  одна  из  самых  неопределенных  для  понимания  эволюции  России  область.
Недруги  России,  указывая  на  лапти  и  соху  в  начале  истории  России  и  через  тысячу  лет
«эволюции»,  обвиняют  русский  народ  в  косности,  дремучести  и  дикости.  При  этом  они
стараются не замечать высочайшего творческого подъема в СССР, особенно после войны,
когда именно народом были созданы неповторимые образцы техники и творческий фонтан
бил в жизни простого народа с небывалой силой. А дело здесь в то, что за тысячу лет жизни
на  просторах  сначала  Руси,  а  потом  Великороссии,  ковался  уникальный  творческий
характер русского человека.  Развитие шло не во внешних условиях  жизни,  оно шло во
внутренней ментальной области  русского  народа.  Исследование этого  вопроса в работах
автора  (рис.  8),  показало,  что  именно  жесткие  условия  русской  природы,  бездорожье  и
суровый  климат  сформировали  тот  самый  тип  личности,  который  отличается  невероятно
высоким творческим потенциалом, отличающийся универсальной сметливостью. И до сих
пор (не смотря на 36 лет уничтожения российской промышленности и творческого подхода),
русский  народ  обладает,  согласно  исследованиям  …  самым  высоким  потенциалом  к
изобретательству:

«Каждый  десятый  россиянин  является  автором  технологических  инноваций,
используемых в повседневной жизни. К такому выводу пришли Константин Фурсов и Томас
Тернер в рамках исследования, проведённого для Высшей школы экономики. В других странах
Кулибиных насчитали существенно меньше. К примеру, в Британии их 6,1%, в Финляндии —
5,4%, в США — 5,2%, а в Японии — 3,7%» 
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/rossiyu-nazvali-liderom-po-chislu-izobretateley-v-

mire-1195924/

Что позволяет сделать прогноз в отношении главного ресурса 7-го цикла в 216 лет —
это  будет  период,  когда  в  России  возникнет  инновационная  экономика  во  благо
технологического преображения всего мира (рис. 9).

Рис.8



Рис. 9

5. Итак, жизнь народа России вплоть до второй трети ХХ века протекала параллельно в
двух  различных  сферах  —  во  внутреннем  ядре  и  внешней  оболочке,  которая  давал
экспортные  продукты  и  пошагово  эволюционировала  технологически.  Внутренняя  жизнь
народа  практически  не  менялась  на  протяжении  тысячи  лет  вплоть  до  начала
коллективизации  и  механизации  села.  Народы  России  жили  для  себя  практически
неизменно — натуральным хозяйством. И относились к внешней сфере с одной стороны как
к оброку, от которого никуда не деться, с другой стороны, как к области, из которой тащили
все, что только можно было применить в своем натуральном хозяйстве и в быту. В советское
время даже термин специальный появился — «несуны». И весьма карикатурно отношение
крестьян к внешней жизни России было описано в чеховском рассказе «Злоумышленник».
Там крестьянин откручивал гайки с железной дороги для использования их как грузил на
своем исконном промысле — рыбалке… А жители Алтая в советское время применяли части
упавших ракет для своих хозяйственных нужд, например, в загородке для кур…

6. Но что кроме гаек с железнодорожных путей имели от внешней жизни крестьяне не
в отдаленном инновационном будущем, а в обыденном настоящем? Они имели внешнюю
защиту и жесткий и понятный каркас государственной власти. Власть, которая брала с них
оброки и рекрутов давала им взамен государственную систему, которая была предсказуема
и посильна по тяготам. Если бы не было государства Российского, то набеги кочевников с
Востока и походы войск с Запада постоянно бы разоряли деревни и не давали бы простым
крестьянам шанса на выживание. Да и внутренние дрязги с соседями плюс разбойники из
леса не давали бы крестьянам в России не то,  чтобы спокойно жить,  но даже выживать.
Таким образом, между властью (которая в верхушечной части составляла не более 1% от
населения  России),  и  крестьянской  массой  народа  (более  90%  населения  России)
устанавливался своего рода социальный симбиоз, который позволял народу жить спокойно
и  стабильно,  приспосабливаясь  к  требованиям  властей,  и  отдавая  часть  своего  времени
экспортным отраслям хозяйства,  а  власть  в  обмен на защиту народа от  внешних  угроз  и



обеспечение  внутренней  государственной  регуляции,  получала  от  народа  экспортный
продукт. Далее власть его продавала в Европу или в арабский мир, или в Китай и в обмен
получала  новейшие  виды  вооружений,  предметы  роскоши,  деликатесы  (устрицы  и
шампанское, например).

Этот  симбиоз просуществовал  со  времен Киевской Руси до ХХI века и  позволил  не
только выживать России, но и расти ее пространству и численности (рис. 10 и рис. 11).

Рис. 10

Рис. 11



7. Большая часть народной хозяйственной, внутренней жизни при этом не менялась,
т.к.  платя дань власти шкурками, воском, пенькой и льном, народ при этом кормил себя
хлебом, овощами и дичью — эти корневые виды жизнедеятельности народа практически не
менялись со времен Киевской Руси вплоть  до начала коллективизации.  И во  внутренней
хозяйственной  жизни  народов  России,  по  существу,  за  тысячелетие  ничего  не  менялось.
А вот  внешний  облик  российского государства при  переходе от  одной России к  другой
менялся радикально. Конечно, менялась и жизнь народа, который то собирал воск и мед, то
отрабатывал на полях помещика барщину. Да и смена власти наверху социальной пирамиды
не проходила для народа незаметно и безболезненно. Можно вспомнить народные тяготы
петровских перемен и трудности коллективизации и индустриализации первой половины ХХ
века.

8.  Возвращаясь  к  теме  «обновления»  каждые  216  лет  всей  жизни  России,  нужно
отметить наличие глобальных потрясений для власти и народа при переходах от одной Руси
к другой: 

1) 837 г. Рождение Киевской Руси. Если верить в единственный документ той эпохи, то
Русь родилась в муках и разрушениях:

Набег русов на Пафлагонию — единственное упоминание содержится в «Житии св.
Георгия  Амастридского»  [1].  Дата  набега  в  житие  не  указана  и  оценивается  разными
исследователями в широких пределах: от конца VIII века до 941 года. Наиболее вероятная
дата это начало 830-х годов. Цитата:

«Было нашествие варваров, росов — народа, как все знают, в высшей степени дикого и
грубого,  не  носящего  в  себе  никаких  следов  человеколюбия.  Зверские  нравами,
бесчеловечные делами, обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в
чём другом, что свойственно людям, не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве,
они — этот губительный и на деле, и по имени народ, — начав разорение от Пропонтиды и
посетив прочее побережье, достигнул наконец и до отечества святого (св. Георгия), посекая
нещадно  всякий  пол  и  всякий  возраст,  не  жалея  старцев,  не  оставляя  без  внимания
младенцев, но противу всех одинаково вооружая смертоубийственную руку и спеша везде
пронести  гибель,  сколько  на  это  у  них  было  силы.  Храмы  ниспровергаются,  святыни
оскверняются:  на  месте  их  [нечестивые]  алтари,  беззаконные  возлияния  и  жертвы,  то
древнее  таврическое  избиение  иностранцев,  у  них  сохраняющее  силу.  Убийство  девиц,
мужей и жен; и не было никого помогающего, никого, готового противостоять...

К. Цукерман относит нападение к началу 830-х годов. Посольство же руссов в
Константинополь  в  838-м  году,  известное  из  Бертинских  анналов,  он
интерпретирует  как  последующий  мирный  договор.  Воспроизведенная  в  этом
источнике  дипломатическая  переписка  императоров  Феофила  и  Людовика
Благочестивого  свидетельствует  о  стремлении  византийского  императора
оградить  делегацию  росов  от  каких-либо  опасностей  и  обеспечить  её  успешное
возвращение  на  родину.  Столь  заботливое  отношение  византийцев  к  Руси
трактуется  Цукерманом  их  желанием  сохранить  мир  с  варварами,
представляющими серьёзную военную опасность для империи.»

http://www.kubarev.ru/ru/content/302.htm



2) 1053 г. Переход от Киевской Руси к Руси раздробленной после Ярослава Мудрого…
«После смерти Ярослава в 1054 году Русь была разделена в соответствии с его

завещанием между пятью сыновьями. 
Старшему Изяславу отошли Киев и Новгород, Святославу — Чернигов, Рязань,

Муром и Тмутаракань,  Всеволоду — Переяславль и Ростов,  младшим, Вячеславу и
Игорю — Смоленск и Волынь. Установившийся порядок замещения княжеских столов
получил  в  современной  историографии  название  «лествичного».  Князья
продвигались  поочерёдно  от  стола  к  столу  в  соответствии  со  своим
старшинством.  Со  смертью  одного  из  князей  происходило  передвижение
нижестоящих на ступеньку вверх».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Киевской_Руси

3)  1269 г. Переход от Руси раздробленной (феодальной) к Ордынской Руси прошел
очень болезненно, через разрушение большинства городов Руси, через гибель около 10%
населения страны, через разорения и убийство старой знати.

4) 1485 г.  Переход от Руси Ордынской к Московскому царству прошел, несравненно
мягче, чем предыдущий переход.

5) 1701 г.  Петровские реформы стоили России немало жертв и прошли с большими
потрясениями.

6) 1917 год и последующая Гражданская война унесли более 10 млн. жизней. 

Среди этих шести переходов наиболее резкие и катастрофичные были № 3 и №6. С чем
связана такая разница в потерях  при переходе от одной Руси-России к другой автору не
очень  пока  понятно.  Ясно  одно  —  переход  между  всеми  шестью  Россиями  проходил
непросто  и  сопровождался  сломом  старых  устоев,  традиций,  экономик,  государственной
системы и культурных кодов. Происходила и частичная,  а после 1917 иногда даже полня
замены  верховного  слоя  власти.  Для  нас  же  наиболее  ярким  и  резким  был  последний
переход  в  1917-м  году  от  царской  империи  (№5)  к  советской  России  (№6).  Все  старое
отвергалось, отбрасывалось и порицалось. Россия как птица Феникс возродилась из пепла
Гражданской войны в новом обличье. И ей это удалось. Вторым по потерям, пожалуй, стоит
переход от Руси феодальной (№2) к Руси Ордынской (№3). Но здесь разрушения не были
столь системными. Хотя потери были едва ли не большими, чем после 1917 года, переход не
затронул ни тип власти, ни ее национальный состав — Рюриковичи остались во главе своих
княжеств. Да, Орда сметала старую княжескую знать, разрушала и грабила города, но она не
поменяла  ни  сути  суть  власти,  ни  ее  национальный  состав,  ни  идеологию  (наоборот,
укрепила  православие,  создав  наиблагоприятнейшие  условия  для  развития  монастырей).
У власти в результате остались потомки Рюриковичей, князья из того же рода, только более
сговорчивые и системные. Строй на Руси не был изменен. Народ, как был в подчинении и
князей,  так  и  остался.  Третьим  по  степени  потрясений,  пожалуй,  был  переход  от
Московского царства (№4) к России имперской (№5) — реформы Петра 1. Здесь страдала
власть (бояре), управление (стрельцы и приказчики), церковь и сам народ.

Таким  образом,  отрицание  старой  власти  при  переходе к  СССР,  построение  нового
мира на обломках старого, не было чем-то исключительным в истории России. К примеру,



Петровская Россия строилась на отрицании Московского царства, на искоренении всего, что
было свято в нем — русской одежды,  стрельцов,  бород,  старых обычаев,  на  устранение
церкви (византийского наследия) от власти, на уничтожении раскольников, на устранении
старой боярской знати от власти и на выдвижении новой знати из самых низов страны —
вспомним Екатерину I и Александра Меньшикова, например. Таким образом, стыки между
разными Россиями — это  всегда  революционные перемены и очень болезненная  ломка
старой жизни (рис. 12). Но очередная «ломка» такого масштаба придёт в Россию лишь в 2133
году.

Рис. 12

9. Критические моменты в истории России возникали не только между переходами от
одной России к другой. Они возникали и на стыках других менее длинных циклов внутри
шести Россий. Этот тип кризисов мы рассмотрим впоследствии. А сейчас для нас наиболее
актуален вопрос  о том,  что  нам принесет  2025  год,  который является  срединным годом
нашего  шестого  216-летнего  цикла  (рис.  13).  Является  ли  срединный  период  каким-то
особым для всего  периода?  Есть  ли что-то  общее в  истории каждой из  Россий,  которые
проходили через экватор своего развития? Да,  общий системный анализ показывает,  что
после  прохождения  вершины  216-летнего  (экватор  развития0  цикла  наступают  типичные
ключевые перемены в жизни страны (рис. 14). Мы рассмотрим здесь лишь три типа таких
изменений.



Рис. 13

Рис. 14

10. Первый тип перемен. После прохождения апекса цикла власть от созидания новой
России  переходит  к  удержанию построенной  государственной  системы,  стремится
законсервировать  все  созданное  и  противится  всем  переменам,  хотя  в  первые  108  лет
именно власть является инициатором всех перемен в государстве (рис. 15). Таким образом,
первые 108 лет власть строит новую Россию, являясь источником инициатив и всего нового в
государственной  системе  управления.  А  во  вторые  108  лет  власть  превращается  в
консервативную  силу,  которая  сопротивляется  всем переменам  и  идет  на  них  лишь под
давлением внешних сил или влияния общества.  Таким образом направленность действия
власти  меняется  на  1800 —  вектор  устремлений  меняется  из  направления  в  будущее  в
направление прошлого (рис. 16). Яркий пример для сопоставления: Петр 1 и Николай 1. Петр
был революционером, Николай 1 (палочник) жёстким консерватором.



Рис. 15

Рис. 16

11. Второй особенностью срединной инверсии в 216-летнем цикле является то, что в
середине цикла меняется на 1800 и вектор оппозиционных настроений и движений. Если до
середины цикла главными оппозиционерами являются представители предыдущей России,
то  после  прохождения  апекса  начинается  и  постепенно  нарастает  революционное
движение,  направленное  на  переход  к  очередному  периоду  (рис.  17).  Таким  образом,
сопротивление прошлого переходит к сопротивлению от будущего.  На подъеме прошлое
тянет Россию назад, вниз, к прошлой России N-1. А на спуске Россия будущего N+1 старается
ускорить процесс эволюции и тянет актуальную Россию вперед по пути эволюции. А власть,
которая  подстегивала  процесс  реформ на подъеме,  теперь сопротивляется  реформам  на
спуске.  А  предыдущая  волна  N-1  окончательно  вписывается  в  общий  социально-
государственный строй и перестает быть оппозиционной (нижняя часть волны — квадратик).
Нельзя  сказать,  что  старая  волна  N-1  передает  по  «эстафете»  будущей  волне  N+1  свою
оппозиционерскую «эстафетную палочку»,  как  это  выглядит  на графике.  Наоборот,  новая
волна,  которая  зарождается в недрах текущего периода,  отвергает  не только актуальную
Россию,  но и тем более предыдущую Россию  N-1.  Новая волна тянет Россию в будущее,
тогда как старая волна тянула ее до точки апекса — в прошлое. Яркий пример — цикл №5 —
Российская  империя  (рис.  18).  Если  до  апекса  цикла  сопротивление  власти  оказывали



сторонники старой России (№4), то после Александра 1 вектор изменился на 1800 и с властью
стали  бороться  сторонники  уже  будущей  России  (№6)  —  декабристы,  народовольцы  и
социал-революционеры.

Рис. 17

Рис. 18.

12.  Третьей  особенностью перехода  через  экватор  216-летнего  цикла  являются
катаклизмы, которые происходят со столицей и центральной властью России сразу после
прохождения апекса. Если Россия находится под управлением Запада или Востока, то это —
«карательные  походы»,  которые идут  от  полюсов  (рис.  19).  Например,  когда  Россия  №5
находилась на полюсе «Запад», то карательный поход шел из Европы — поход Наполеона в
1812  году,  он  случился  спустя  3  года  после  прохождения  апекса  цикла  (рис.  20).  Когда
маятник  России  (№3)  находился  на  полюсе  Восток,  то  карательные  экспедиции  шли  от
Востока — нашествие Мамая и поход Тохтамыша в 1382 с разорением Москвы спустя 5 лет
после прохождения средины цикла (рис. 21). Если Россия находится на полюсе «Свой путь»,
то все колебания начинается со внутренних разборок (наступает «смутное время»,  время
неопределенности выбора дальнейшего пути для России), а заканчивается установлением
власти, которая заранее (за 100 лет вперед) ориентирована на будущую Россию, Россию N+1.
Тем самым закладывается зерно, из которого спустя столетие и начинает расти эта будущая



Россия.  Пример  —  Смутное  время  (рис.  22),  когда  Россия  делала  выбор  типа  власти
(династия Рюриковичей иссякла) и в конечном итоге выбрала династию Романовых, корни у
которой  были  в  Пруссии,  а  вектор  был  изначально  направлен  к  Германии.  Причем,
«карательные  походы»  являются  следствием  ослабления  центральной  власти  в  процессе
смутного времени и приходят спустя 2-8 лет после прохождения срединной точки периода
(рис. 23). Следовательно, если эта тенденция сохранится, то после 2025 года Россию ждет
«Смутное время 2.0» и начнется оно либо сразу после 2025 год, либо в интервале от 2025 до
2033.  И  как  результат  —  установление  в  ближайшем  будущем  пусть  и  неявного,  но
значимого  влияния  Востока  (более  вероятно  —  Китая)  на  жизнь  страны.  Характерный
пример.  В России №4 (Московское царство),  которая шла тоже своим путем,  в  середине
цикла началось Смутное время, которое привело практически к добровольному призванию
на престол России польского представителя: 

Гарнизон Жолкевского был введен в Москву во время русско-польской войны Смутного
времени.  Введению  гарнизона  предшествовали  разгром  русских  войск  при  Клушине и
дальнейшие переговоры между Семибоярщиной и  Жолкевским;  в результате переговоров
было достигнуто между сторонами  соглашение возвести на русский престол королевича
Владислава.  Перед введением гарнизона в столицу королевичу Владиславу торжественно
присягнули правительство и московские жители. Число присягнувших Владиславу, было не
менее трехсот тысяч, они целовали крест с видом усердия и благоговения. Целью введения
гарнизона Жолкевского была защита Москвы от захвата её войсками Лжедмитрия II. После
принятия  присяги  новому  царю  Владиславу,  два  дня  были  посвящены  пирам,  вначале  у
Жолкевского, а затем у Мстиславского. Ночью с 20 на 21 сентября поляки тихо вступили в
столицу,  разместились  в  Кремле,  Китай-городе и  Белом  городе,  заняли  Новодевичий
монастырь; кроме того, польские войска заняли  Можайск,  Борисов. В Новгороде и Москве
денежные  дворы  стали  чеканить  монеты  с  именем  Владислава  Жигимонтовича,  на
которых была надпись: «Господарь и Великий князь Владислав Жигимонтович Всея Руси».

В советской и российской историографии часть исследователей пребывание польского
гарнизона в столице называют захватом Москвы, а сами польские войска, находящиеся в
Москве, — интервентами.

И хотя все попытки посадить Лжедмитрий №1 и Лжедмитрия №2 на московский трон
провалились, провалилась попытка посадить на трон и сына польского короля, к власти все
равно пришли силы, которые и затеяли всю эту смуту:

В  результате  Великой  Смуты  власть  захватили  те,  кто  эту  смуту  и  затеял,
разжигал  и  поддерживал!  По  мнению  многих  исследователей  Смутного  времени,  за
Лжедмитрием  стояли  Романовы  и  Черкасские  (И.  Б.  Черкасский  был  женат  на  сестре
Филарета).  Романовы,  Черкасские,  Шуйские  и  прочие  бояре  устроили  Смуту,  в  которой
погибли многие тысячи людей, запустела большая часть русского государства. Во многих
уездах исторического центра государства размер пашни сократился в 20 раз, а численность
крестьян в 4 раза. Военно-стратегические, демографические и экономические последствия
Смуты, которую устроили боярские кланы в борьбе за власть, сказывались десятки лет.
В ряде районов и к 20—40 годам XVII столетия населённость была всё ещё ниже уровня XVI
века.  И в  середине XVII  века  «живущая пашня»  в  Замосковном  крае составляла  не  более
половины всех земель, учтённых писцовыми книгами. Утраченные земли на западе и северо-
западе  и  севере  удалось  вернуть  через  десятки  лет  и  ценой  большой  крови,
мобилизационных усилий всей русской цивилизации.



Вот и получается, что Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского в
1612  году  не  смогло  положить  конец  Смуте,  а  только  создало  предпосылки  для
восстановления  дееспособной  государственности,  которая  только  через  несколько  лет
сумела положить конец анархии и вседозволенности (по принципу — «у кого больше сабель,
тот и прав»).  Смута продолжалась ещё несколько лет, а власть захватили те,  кто её
устроил, а народные герои были оттеснены в тень.

Второй  значимым  явлением  в  правление  Романовых  стала  вестернизация
(западнизация)  русской  цивилизации.  Романовы  начали  наступление  на  «русскость»,
предпочитая ориентироваться  на  Запад в  политике,  культуре и быте. Они раскололи
русскую  церковь,  когда  лучшие  представители  русского  народа  стали  старообрядцами,
создали  свой  отдельный  мир  в  России,  а  никонианцы  выхолостили  веру,  сделав  её  лишь
частью аппарата угнетения и контроля. Высшей точки западнизация России достигла при
Петре Алексеевиче и была закреплена при его наследниках.

В результате в России был сформирован оторванный от народа элитарный класс,
говорящий на немецком, французском и английском языках, плохо говоривший на русском,
который паразитировал на простом народе…

https://topwar.ru/79385-car-petrushka-tayna-vocareniya-romanovyh.html

Итак,  в  результате  всех  разборок  в  Смутное  время  пришла  к  власти  династия
Романовых,  которая корнями уходила в Пруссию, а после Петра вообще онемечилась на
100%.  Приход  к  власти  династии  Романовых,  таким  образом  повернул  вектор  истории
России с Востока на Запад. Что было вполне ЗАКОНОМЕРНО.

Но не только смутное время 2.0 может настать в России в ближайшие годы. Есть одна
неприятная для России закономерность — сжигание столицы после прохождения экватора.
До Москвы столицей был Киев, и он был сожжен Андреем Боголюбским (рис. 24). 

А что нам ждать в таком случае от очередной средней точки цикла, от периода сразу
после 2025 года. Будет ли нас ожидать после 2025 года нечто подобное?

Рис. 19



Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22



Рис. 23

Рис. 24

13. В настоящее время Россия приближается к середине своего 6-го цикла, к 2025 году
(рис.  25),  который имеет для страны системное и метафизическое значение.  Безусловно,
такой переход длится обычно ±3 года, а то и более. Следовательно речь и дет не о «точке»
на оси времени, а о пятне с 2022 по 2028 гг.  В этот период с Россией должна произойти
метаморфоза,  подобная  той,  которая  происходила  с  ней  в  середине  в  середине  всех
остальных периодов (см. рис. 23). Первую половину (108 лет) власть создает новую Россию, а
вторую половину (108 лет) она удерживает созданное, стараясь сохранить государственный
строй и экономику страны в неизменном виде. Это означает для современной власти лишь
то,  что она поменяет вектор с развития на удержание. Власть после этого периода будет



стремиться все законсервировать,  удержать все в своих руках, стараясь не менять ничего
принципиально.  Оппозиция  западников  при  этом  будет  слабеть,  пока  не  сойдет  на  нет.
В тоже  время  будет  зарождаться  и  набирать  влияние  в  обществе  «революционная»
оппозиция  восточников,  которая  устремлена  будет  (как  и  всегда)  к  следующей  России,
России №7 (рис. 26). И большой вопрос возникает в отношении следующей России, России
№7. Будет ли она находиться на полюсе Восток (рис. 27)?

Рис. 25

Рис. 26



Рис. 27

14. Анализ ритмики истории России показывает, что каждый раз в очередной России в
центре ее 216-летнего периода сходятся стыки между четырьмя периодами — 12, 36, 108 и
144 годами (рис.  28).  Таким образом,  мы видим, что  средние времена периодов разных
Россий выделяются схождением узлов разных периодов. Упрощая до предела эту сложную
циклическую картину, мы пишем здесь всего лишь о трех системных тенденциях: 1) смена
вектора власти с будущего на прошлое, 2) смена вектора оппозиции с вектора прошлое на
будущее, 3) потрясения при переходе экватора периода, после срединной точки цикла. Все
это становится более понятным, если предположить, что каждый цикл зарождается, живет
активной  жизнью  и  затухает,  входя  в  сложную  многоуровневую  систему  социума.  И  его
латентный период зарождения длится 108 лет с момента прохождения предыдущего цикла
апекса, потом 216 лет он живет открытой властно оформленной жизнью, а в последующие
108 лет уходит в «подполье оппозиции» стараясь вернуть все назад уже в будущем цикле
(рис. 29). Таким образом у каждого периода есть свой жизненный цикл 108+216+108 лет.
Первую половину очередная России зарождается, формируется внутри старой России, потом
приходит к власти (спустя 108 лет), потом набирает сиу и создает новую Россию. Но проходит
еще  108  лет,  и  эта  Россия  теряет  свою  пассионарность  и  творческий  потенциал.  Она
становится консервативной и начинает тормозить развитие страны в целом, пока не уходит в
глухое  подполье  в  период  следующей  России.  По  прошествию  108  лет  оппозиционной
борьбы она находит-таки своем место в жизненной ткани страны и занимает в ней свое
законное,  уже не подпольное,  а  открытое  место.  Так  было с  раскольниками,  так  было с
западниками.  И  с  2025 года  зарождается  новая  Россия №7,  Россия,  ориентированная  на
полюс «Восток».  Автор надеется,  что в 7-м периоде лидирующим ресурсом для экспорта
станет все-таки инновационный потенциал народов России, который будет востребован в
первую очередь Востоком (рис. 30). Причем, не только восточным Востоком, но и арабским
Востоком и даже южноамериканским «Востоком».



Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

15.  С  системной  же  точки  зрения  вершины  всех  216  летних  периодов  отличаются
одним общим свойством. До этого времени власть строит новую, свою собственную Россию,
борясь со старой. На вершине же происходит инверсия всех тенденций. Власть уже ничего
нового не хочет  создавать  и  с  трудом идет в дальнейшем на реформы… и то,  лишь под
давлением обстоятельств.  После прохождения экватора цикла власть стремится удержать



созданную  систему  любой  ценой.  И  если  на  подъеме  волны  власть  борется  с  прошлой
Россией, то после прохождения через вершину — с будущей (рис. 31). Именно в середине
периода происходит инверсия во властных тенденциях и в борьбе со властью. Все меняется
во времени на 180 градусов.  С  точки зрения эволюции до этого  момента  власть  движет
страну  по  пути  развития,  стараясь  отбиться  от  инерции  старой  России.  Здесь  власть  на
стороне развития, а оппозиция на стороне регресса, инволюции. А вот после достижения
вершины власть и оппозиция меняются векторными направлениями в отношении развития.
Теперь  уже  власть  становится  тормозом  прогресса  и  все  усилия  у  нее  направлены  в
прошлое,  на  удержание  достигнутого.  А  в  стране  возникает  новая  оппозиция,  которая
стремится сдвинуть ее в будущее, появляются революционные движения. И если первые 108
лет у власти были враги в лице старой России, реакционеры, то после прохождения апекса у
нее уже появляется  другой «враг»  в  лице предвестников следующей России,  «гонцов» и
пророков следующей России — революционеров.

Рис. 31

16. Ярким примером этого закона инверсии на экваторе цикла является 5-й период —
Российская  империя (см.рис.  19).  Она была на полюсе «Запад»,  в  основном  управлялась
немецкой аристократией. Петр 1 хотя и был формально русским, но весь род Романовых
происходил от некоего Андрея Кобылы, который пришел на службу в Москву примерно в
середине предыдущего цикла и был то ли литовцем, то ли прусаком:

 По  генеалогическим  преданиям  русский  боярский  Род Романовых ведет  своё
начало  от  происходящего  «из  Литвы»  воеводы  княжеского  рода Андрея  Ивановича
Кобылы, прибывшего примерно в 1330-е годы из Великого Новгорода на службу ко Двору
Великого Князя Иоанна Даниловича. Калиты. В некоторых родословных записях Андрей
Кобыла указывается как прибывший «из Прус», то есть из Пруссии, или «из Немец».

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+
%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0&lr=10812

Более  того,  если  до  начала  5-го  периода  Романовы  в  Московском  царстве  как-то
роднились  с  русскими  княжнами,  то  начиная  с  Петра,  династия  Романовых  полностью
трансформировалась в нерусскую. Вторая жена Петра, Екатерина 1 имела то ли литовские, то
ли польские, то ли еврейские корни: 



Как следует из документов, энциклопедий и монографий, полное имя Екатерины
Первой до принятия Православия было Марта Самуиловна Скавронская. Много ли Вы,
высокочтимый  читатель,  знаете  литовцев,  латышей,  эстонцев  и  белорусов,  имя
которого Самуил? Уверен, что ни одного. И в истории этих стран таковых не было.
Зато Самуилами очень часто называли евреев. 

https://proza.ru/2014/10/30/478

Именно ее  потомство  в  лице  Петра  III и  продлило  царскую династию.  А  начиная  с
Екатерины II  уже невест для будущих царей привозили в основном из Пруссии (рис.  32).
Откровенно  западное  правление  Россией  уходит,  таким  образом,  корнями  во  времена
установления династии Романовых — после Смутного времени (рис. 33). Но если первые 108
лет в период Московского царства Романовы придерживались политики самостоятельной
России,  т.к.  4-й  период  был  именно  таким  по  своему  типу,  это  был  Срединный  Путь,
правления бояр и меховой основы экспортной экономики, то с началом 5-го периода, с 1701
года Петр начал в России западную революцию и соответственно, борьбу со старой Россией,
с  традициями  и  обычаями  Московского  царства.  Предвестником  нала  этой  борьбы  был
идеологический переворот — церковная реформа патриарха Никона в 1650-м году. Таким
образом за сто лет до начала немецкой Российской Империи к власти в России приходит
про-немецкая  партия  Романовых,  а  за  50  лет  до  начала  европеизации  страны  русская
церковь совершила реформу революционного плана, которая была направлена на то, чтобы
сделать  обряды  в  православии  соответствующими  европейской традиции.  Попытка
подтянуть  церковь  к  развитию  Европы  привела  к  Расколу,  т.к.  часть  православных  не
захотела ничего менять и делать более современным свою обрядовую систему.

Итак,  начало  германизации  России  уходит  корнями  в  приход  к  власти  династии
Романовых,  имеющих в основе немецкие корни и со временем проявившие эти корни в
яркой форме, начиная с Петра. За столетие до начала Западной России возникают ее истоки,
которые в полной мере проявляются наружу лишь в начале 5-го периода. И дальше, с Петра I
еще  108  лет  идет  бурное  и  плодотворное  строительство  именно  Немецкой  России  —
Российской империи династии Романовых. По ходу этого строительства немецкая династия
Романовых остро боролась с наследием Московской Руси по всем фронтам: на религиозном,
культурном, военном, хозяйственном, языковом и т.п. 

Но  к  1809  году,  на  вершине  5-го  периода  эта  борьба  практически  сошла  на  нет.
Раскольников  переименовали  в  старообрядцев,  им  дали  почти  такие  же  права,  как  и
новообрядцам.  Важно  отметить,  что  за  полцикла  до  начала  Срединного  (Своего)  цикла,
именно после прохождения экватора немецкого цикла (России №5) в российской культуре
начинает прорастать и очень ярко проявляться исконно русская культура. Стали появляться
русские  поэты  и  писатели,  яркий  пример  — Пушкин с  его  сильно  выраженным  русским
колоритом  и русскими сказками от  няни Арины Родионовы.  Это вместе с  декабристами,
народовольцами  и  революционерами  стало  предвестником  перехода  России  на  полюс
«Свой  путь».  При  этом,  именно  с  этого  момента  власть  начинает  борьбу  с  будущим  —
сначала с буржуазным (с декабристами), а потом и социалистическим (социал-демократами,
большевиками…). Именно в этот период на жизнь страны сначала идеологически, а потом и
революционно-террористически начинает влиять Россия №6.



Рис. 32

Рис. 33

17. Что же ждет Россию после 2025 года? Если исходить из изложенной выше логики,
то  к 2025-му власть  России перестанет бороться с  прошлым периодом №5,  с  наследием
Российской (западной) империи и начнет борьбу с будущим — с Россией Восточной, скорее
всего китайской,  Россией №7. Впрочем, на вершине каждого цикла дуют разные ветра и
здесь не последнюю роль будет играть и арабский восток, который по мнению автора не
столько  восток,  сколько  Срединная  культура  (особенно  это  относится  к  Ирану).  Трудно
определить сохранится ли маятник России (рис.  34),  который приведет ее под восточное
управление,  аналогичное  Ордынкой  Руси.  Или  возникнет  уже  другая  геополитическая
ситуация,  когда  Россия  будет  в  союзе  с  Китаем  противостоять  западному  миру.
Предполагается, что после 2025 года власть перестанет реформировать Россию в какую-либо



сторону и начнет удерживать созданную систему, опираясь на все достигнутое ранее. Страну
ждут более жесткие порядки во всех сферах. От западного «хвоста» власть будет избавляться
на всех уровнях и во всех сферах, включая культурную. Но через некоторое время проявятся
и  «новые  декабристы»,  которых  будет  манить  пример  Китая.  И  эта  провосточная  линия
оппозиции  внутри  страны будет  нарастать  вплоть  до перехода  в  2133  году  в  очередную
Россию, Россию №7.

   

Рис. 34

18. Как объяснить при этом последний 36-летний период полного подчинения России
Западу?  Тут  есть  несколько  объяснений,  каждое  из  которых  описывает  свою  логику
процесса. Во-первых, советская индустрия при всей ее невероятно мощи в 70-80-е годы ХХ
века стала стремительно отставать от западной, а потом и мировой. Она нуждалась в новых
технологиях,  новых  вливаниях,  что  было  очень  трудно  осуществить,  находясь  в
противостоянии  со  всем  Западом.  Потенциал  сталинской  индустриализации  хотя  и  был
подогрет энтузиазмом советских инженеров, но соревноваться с западными технологами им
стало не под силу. Во-вторых, в радикальной реформе в 80-е годы нуждалась вся сфера услуг
в стране, которая безнадежно застряла в плановом ведении хозяйства и не могла вписаться
в мировое  разделение труда.  В-третьих,  логика всех предыдущих этапов показывает,  что
существует важная закономерность. Если в начале 216-летнего периода новая Россия резко
отвергает все старое, то к середине своего существования она смиряется со старым и даже
включает  его  в  свою  структуру.  Так  было  со  старообрядцами,  которые  стали  одним  из



краеугольных камней русского купечества и дали стране столько полезного в хозяйственно-
экономическом  плане,  что  это  затмило  их  идеологические  разногласия  с  официальной
церковью.  Так  было  и  с  «буржуазными  элементами»  царской  России,  с  которыми
чиновничья  силовая  часть  советской  власти  смирилась,  пустила  их  к  кормушкам  (так
возникла  «теневая  экономика»),  а  потом  срослась  в  государственный  капитализм  в
последние 36 лет.

19. Четвертое объяснение метафизическое. Весь первый полупериод в 108 лет с 1917
по 2025 год совершенно четко делится на три самостоятельных периода по 36 лет (рис. 35).
В первый период в 36 лет от 1917 до 1953 (до смерти Сталина) мы видим четкое и жесткое
противостояние Западу, отторжение всего того, что было свойственно России №5 (Царской
империи).  Здесь  и  революция,  и  гражданская  война  и  сражение  практически  со  всей
фашисткой Европой с 1941 по 1945 гг. Внутри страны все было направлено на вытравливание
буржуазной культуры и капиталистической идеологии. Главным союзником в этой борьбе с
капитализмом был Китай. Второй период в 36 лет с 1953 по 1989 гг. прошел под влиянием
лозунга о «мирном сосуществовании» лагеря капитализма и коммунизма. Началось все с
Хрущевской  оттепели,  продолжилось  Брежневскими  мирными  соглашениями  с  Западом.
В Брежневский  промежуток  власти  (пришедшейся  как  раз  на  середину  этой  36-летки)
дружба с Китаем перешла в затяжную конфронтацию (Китай обвинил СССР в оппортунизме и
ревизионизме) и по сути дела переноса акцента дружбы СССР с глобального Востока,  на
глобальный Юг, в том числе и на арабский мир. А завершилось все Горбачевым, который
старался  вообще  снять  все  противоречия  с  Западом,  построив  «демократический
социализм»,  который  собирался  подружить  с  «капитализмом  с  человеческими  лицом».
Последняя 36-летка (1989…2025 гг.) прошла под флагом возврата к капитализму, попытками
влиться в западный мир и была поэтому прямо противоположна сталинской 36-летке.

Рис. 35



20. Что же нас ждет в плане 36-летних циклов дальше? Повтор алгоритма (см. рис. 35):
1) против Запада с Востоком, 2) мирное существование между двумя полюсами, 3) возврат к
Западу?  Или  что-то  иное?  Чтобы  составить  более  детальный  прогноз  для  следующего
полуцикла в 108 лет, необходимо сделать системный анализ периода Руси Раздробленной,
которая  как  раз  уходила  от  полюса  Запада  (Киевской  Руси  №1)  к  полюсу  Востока  —  к
Ордынской Руси №3. История этого периода после Андрея Боголюбского может послужить
аналогом для прогноза нашего будущего вплоть до 2133 года.

Но очевидно,  что в России явно намечается  36-летний период дружбы с Китаем —
аналог первого 36-летнего периода СССР (рис. 36).

Рис. 36


