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Будет ли Смутное время 2.0?

1. В разрабатываемой автором модели ресурсных циклов России, каждый из которых
длится 216 лет (рис. 1), в середине каждого цикла возникают типичные для каждой из шести
Россий  процессы  инверсии  (рис. 2).  Власть  меняет  вектор  с  созидательного  на
удерживающий, а оппозиция с прошлого на будущее. По сути, они меняются направлениями
на векторе  эволюции.  До середины цикла (апекса  периода)  власть  движется  в  будущее,
созидает новую Россию, а оппозиция ей мешает, сопротивляется всем изменениям. А вот
после прохождения апекса власть успокаивается, т.к. она достигла своей цели и построила ту
Россию,  которую  хотела.  Больше  ей  не  хочется  перемен  и  если  она  идет  на  какие-то
реформы  и  незначительные  поправки  к  государственной  структуре,  то  под  давлением
внешних  обстоятельств,  нехотя.  При  этом  власть  «амнистирует»  старую  оппозицию  и
разрешает  ей  действовать  внутри  страны  в  ограниченных  рамках,  но  во  многом  по  ее
правилам. Старая оппозиция остается хронически недовольной новым строем и порядком в
государстве,  но  уже  не  выражает  это  недовольство  открыто  и  агрессивно.  После
прохождения  точки  апекса  цикла  появляется  новая  оппозиция,  которая  принципиально
отличается от прежней. Новая оппозиция является революционной, стремящейся ускорить
развитие России и приблизить приход следующего цикла. Таким образом власть на каждом
цикле до его середины борется с прошлым, а после прохождения экватора — с будущим.

Рис. 1



Рис. 2

2. Все эти феноменологические наблюдения приводят нас к несколько иной модели
развития  России  (рис. 3).  В  этой  модели  каждый  цикл  длится  не  216  лет,  а  в  два  раза
дольше —  432  года.  Каждый  —  цикл  зарождается  в  середине  предыдущего  и  латентно
развивается  идеологически  в  его  недрах  около  108  лет,  лишь  иногда  выплескиваясь  на
поверхность  в  виде  революционных  проявлений  и  бунтарских  произведений в  культуре.
После  завершения  старого  цикла  новый  выходит  стремительно  на  «поверхность»
политической жизни страны и оформляется в виде новой власти. Яркий пример — история
зарождения, создания, удержания и оппозиционной борьбы 5-го цикла России, западного
по своему полюсу и немецкому по национальному составу верховной власти. По сути дела,
западно-ориентированная  ветвь  была  заложена  после  смутного  времени  в  династии
Романовых,  но  проявила себя сразу  же после прихода к власти  Бориса Годунова в 1598
спустя 5 лет после прохождения апекса 4-го цикла — Московского царства (рис. 4). Именно
Годунов  взял  ориентир  на  Европу  и  начал  прозападную  политику  в  России.  Но  потом
последовало Смутное время, и прозападная политика Российской верхушки лет на 100 ушла
в латентную фазу развития.  Династия  Романовых,  хотя и  имела,  судя по всему,  прусские
корни, долгое время (до Петра I) управляла страной, как и полагается для «своего пути» —
прорусски  (а  не  прусски).  Правда  Никоновская  церковная  реформа  уже  тогда  начала
европеизацию духовной культуры страны, но окончательно бой всему русскому в России дал
все-таки Петр I. Он отказался от русской жены Евдокии Лопухиной, казнил ее сына Алексея и
взяв в жены Марту Самуиловну Скавронскую (потом — Екатерину I), открыл эпоху немецких
невест  для  своих  потомков  (рис. 5).  Немецкая  верховная  власть,  управляя  страной  через
иностранное же дворянство (95% дворянства в России были не русского происхождения),
превратила Россию почти в прямую колонию Германии, которая поставляла долгое время в
Европу  львиную  долю  канатов  и  парусов  для  парусного  флота,  а  после  перехода  к
пароходам — снабжала Европу хлебом. 
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3. С 1914-го года Россия стала резко уходить из-под немецкого управления, а после
революции 1917-го года и из-под западного в целом (см. рис. 4). Россия вступила в 1917 году
в эпоху открытого проявления «своего пути» — не западного, но и не восточного. Этот 6-й
цикл зародился еще за 108 лет до 1917 года, в момент инверсии оппозиции старой России в
революционное  движение  будущей  России  (декабристы,  народовольцы,  социал-
демократы…).  Он так  же латентно развивался  до своего открытого проявления в момент
прихода к власти большевиков. И мы видим, что все повторяется. 6-я Россия была заложена
идеологически  еще  декабристами,  проявилась  в  1917  году  как  советская  власть,  потом
создавала в три 36-летних этапа Новую Россию, которая шла в принципе своим путем (не
западным и не восточным — рис. 6) и теперь приближается к своему апексу — 2025 году.

Необходимо  отметить,  что  антирусская  политика  династии  Романовых  не  является
политикой  против  России  в  целом.  Путь  России  извилист,  он  пролегает  между  двумя
полюсами мира, между западным полушарием и восточным. И прокладывая этот путь шаг за
шагом, Россия периодически попадает в положение Срединного (своего) пути, от которого
ей  необходимо  отказываться  при  дальнейших  шагах  по  лестнице  эволюции.  Ее
окончательная  цель  — соединение  Запада  и  Востока  на  планете  в  единое  гармоничное
человечество1, в некий единый и живой организм, в котором не будет острых противоречий
между этими двумя полюсами. Поэтому Россия не должна цепляться за прошлое, каким бы
оно ни было — ни западное, ни восточное, ни свое посконное, патриархальное.

Рис. 6

4. Что нас ждет в рамках этой логики после 2025 года (±3 года)? Очевидно, что будет
глобальная  Инверсия  в  середине  цикла.  Власть  перейдет  от  созидания  к  удержанию

1  https://niimb.ru/manifesto/



созданного строя (в идеале — расширение его до СССР 2.0). Капиталистическая и в основном
западная  оппозиция  примирится  с  властью  окончательно  и  войдет  в  строй  России  как
управляемый силовиками капитализм, своего рода НЭП 2.0. Эта система власти будет очень
похожа на китайский коммунистический капитализм, но, скорее всего, он будет другой — с
нулевой идеологической ориентацией, в лучшем случае — слабо социалистической. На это
нам  указывает  программное  выступление  А.  Бастрыкина  по  поводу  национальной  идеи.
Параллельно  внутри  страны  зародится  новое  культурное,  ориентированное  на  восток
движение,  которое  на  протяжении  более  100  лет  будет  иногда  проявляться  как
революционное. Таким образом, нас ожидает «вечный» уход в тень западной оппозиции
(несмотря  на  всю  мощь  цивилизации  Запада)  и  переход  к  восточному  революционно-
культурному влиянию на развитие России №6, ибо следующая Россия №7 по логике циклов
будет уже находится на восточном полюсе (рис. 7).

Рис. 7

5.  Естественно,  что  глобальная  Инверсия  будет  сопровождаться  глобальными
потрясениями во всех сферах жизни страны. И история показывает, что каждый переход в
середине  цикла  сопровождался  теми  или  иными  пертурбациями  (рис. 8).  Наиболее
тревожным для нас является тот факт, что после прохождения апекса волны, каждые 216 лет
так  или  иначе  разрушалась  столица  Руси-России.  А  начиная  с  Ордынского  периода  —
конкретно сжигалась Москва (рис. 9).  Причем эта катастрофа происходила каждый раз не
позже, чем 3–10 лет после прохождения через экватор цикла. В Ордынской Руси ее сжег
Тохтамыш,  В  Московском  царстве  —  поляки,  в  Российской  империи  —  французы…
Спрашивается, кто сожжет Москву после 2025 года и вообще, повторится ли это событие как
ранее? Конечно,  никто не хочет страшного повторения в истории нашей столицы, скорее
всего его и не будет, т.к. изменилось многое в мире и в России. Но все-таки, из соображений
моделирования  будущего  на  основе  повторения  закономерностей  прошлого  нам  будет
необходимо рассмотреть и такой негативный прогноз.



Рис. 8



Рис. 9



6.  Никто  не  может  предсказывать  будущее  со  100%-й  достоверностью.  Но  делать
вероятностные прогнозы, основываясь на экстраполяции прошлых тенденций и событий мы
можем. Отметим, что в Руси феодальной (№2) столицу (Киев) сжег Андрей Боголюбский (см.
рис. 9), следовательно, столицу разрушали не только внешние, но и внутренние силы. Это
показывает, что после прохождения апекса смена курса страны чаще всего корректируется
внешним  (иногда  и  внутренним)  импульсом.  В  истории  Руси-России  прослеживается
маятниковое движение (рис. 10) между полюсами Запад и Восток. Смена полюса проходит
через «срединный путь» (Свой путь). Таких «срединных Россий» уже прошло в истории две:
Русь  раздробленная  и  Московское  царство  (см.  рис.  8).  В  нашем  6-м  цикле  мы  также
проходим через срединный полюс (см. рис. 8). То, что он срединный — очевидно не только
из  модели  маятника,  но  и  по  характеру  изменений,  начавшихся  после  1917  года,  когда
Россия однозначно провозгласила свой неповторимый социалистический путь  развития и
стала  противостоять  всему  Западу  и  капитализму.  Характер  корректирующего  импульса
существенно  зависит  от  того,  на  каком  полюсе  находится  Россия.  Если  на  западном,  то
«корректирующий» поход идет с Запада, если на восточном — с Востока, если она находится
в  срединном  полюсе,  то  воздействие  идет  в  первую  очередь  изнутри  (рис. 11).  Таким
образом,  можно  четко  разделить  «кризис  среднего  возраста»  для  каждой из  отдельных
Россий  на  внешний  и  на  внутренний  тип.  Рассмотрим  сначала,  как  проходила  Россия
внешнее воздействие от Запада и Востока.



Рис. 10

Рис. 11

7.  Карательный  поход  Запада  был  совершен  Наполеоном  спустя  3  года  после
прохождение  Российской  Империи  через  апекс  своего  цикла  в  1809  году  (см.  рис. 11).
Причина заключалась не в том, что Наполеон хотел захватить Россию и сменить там власть с



царской  на  парламентскую,  как  он  это  делал  по  всей  феодальной  Европе.  Возможно,
наполеон  это  и  декларировал,  но  вряд  ли  сам  верил  в  такую  трансформацию  России.
Основная причина заключалась в том, что в этот период в Европе шла ожесточенна схватка
за доминирование между ее континентальной частью, возглавляемой в то время Францией
и океанической (Англия). Россия в лице Александра I колебалась в выборе между Францией
и Великобританией.  До этого в 1807 году Александр и Наполеон заключили Тильзитский
мир, который обязывал стороны к тесному союзу: 

 Россия  признала  все  завоевания  Наполеона.  Взамен  ей  был  дан  зелёный свет  на
завоевание Финляндии.

 Россия  присоединялась  к  континентальной  блокаде против  Англии  (секретное
соглашение).  Россия  должна  была  полностью  отказаться  от  торговли  со  своим
главным торговым партнёром (в частности, условия мирного договора предписывали
России  полностью  исключить  экспорт  пеньки в  Великобританию),  и  совместно  с
Францией  воздействовать  на  Австрию,  Данию,  Швецию  и  Португалию  с  теми  же
целями.  Именно  этот  пункт  вызвал  особое  неудовольствие  русской  аристократии,
терявшей как рынок сбыта для сельскохозяйственной продукции своих поместий, так
и возможность приобретать множество ввозимых англичанами товаров элитарного
потребления.

 Россия  и  Франция  обязались  помогать  друг  другу  во  всякой  наступательной  и
оборонительной войне, где только это потребуется.

 Россия негласно обязалась  не препятствовать  Наполеону  в  установлении контроля
над  Ионическими островами.  Фактически это означало сдачу Наполеону греческой
Республики  Семи  Островов,  зависимой  от  России.  Несколько  месяцев  спустя  эти
острова вошли в состав Иллирийских провинций Франции.

 Франция переставала оказывать помощь Турции в русско-турецкой войне 1806–1812
годов.

 Россия получила Белостокскую область.
 Россия  официально  признавала  Жозефа  Бонапарта королём  неаполитанским,

Людовика  Бонапарта —  королём  голландским  и  Жерома  Бонапарта —  королём
вестфальским.

 Россия признавала Рейнский союз — созданный Наполеоном конгломерат лояльных
ему мелких государств Германии.

Этот мир был заключен двумя императорами, которые в обнимку позировали своим
свитам  (рис. 12).  Главной  причиной,  которая  сорвала  этот  союз  был  целый  ряд
экономических потерь России в результате Тильзитского мира: 

Тёплые отношения Франции и  России после  подписания Тильзитского мира  длились
недолго.  В  1808  году  Россия  развязала  войну  против  Швеции  —  страны-участника
Антинаполеоновской коалиции, благодаря чему присоединила к своим владениям Финляндию.
Во время войны Франции с Австрией в 1809 году Александр I помог Наполеону, правда, в очень
скромных  размерах,  ограничившись  посылкой  32-тысячного  экспедиционного  корпуса  в
Восточную  Галицию.  За  эту  символическую  помощь,  почти не  потребовавшую  пролития
крови,  Россия получила Дистрикт Тарнополь (современную Тернопольскую  область).  Но в
следующем году франко-русской дружбе наступил конец.



Александр  I  открыто  пренебрегал  пунктами  мирного  соглашения,  в  частности
континентальной  блокадой  Англии,  которая  наносила  России  немалые  экономические
убытки: прекращение торговли лесом и другими товарами для строительства кораблей,
сокращение экспорта хлеба грозило девальвацией рубля и вызвало большое недовольство
купечества. Александр ввел свободную торговлю с нейтральными странами, что позволило
России торговать с Англией через посредников, и повысил таможенные ставки, главным
образом на французские товары, и это вызвало возмущение французского правительства [3].
Стремясь  придать  легитимность  своей  коронации  и  основать  династию  Бонапартов
благодаря браку с представительницей правящей европейской династии, Наполеон дважды
просил  руки  сестры  Александра  и  каждый  раз  получал  отказ [4].  В  1810  году  после  уже
третьего отказа Александра выдать за Наполеона свою сестру, тот неожиданно быстро
объявил о своем браке с Марией-Луизой, дочерью императора Австрии Франца II, это было
расценено  российским  императором  как  оскорбление  и  усиление  франко-австрийского
союза.

И  причина  его  нарушения  была  не  во  Франции,  а  скорее  в  России.  В  результате
терпению Наполеона пришел конец, и он решил поставить Россию на место и принудить ее
силой к выполнению Тильзитского  соглашения.  Так начался поход Наполеона на Россию.
Причем, в планах Наполеона не было захвата всей страны. Он собирался разгромить русскую
армию  и  принудить  Александра  к  выполнению  ранее  достигнутых  договоренностей.
В первую  очередь  по  блокаде  Великобритании.  Однако,  события  пошли  по  другому
сценарию. В результате выиграла Великобритания, поставки леса и пеньки с парусиной для
колониальных кораблей Англии возобновились, и Россия снова вернулась к своим прямым
«обязанностям» — снабжать колониальный флот Европы корабельным лесом, канатами и
парусиной.

Таким образом, можно воспринимать поход Наполеона на Москву и ее сожжение, как
попытку  принудить  ее  к  союзу  с  одной  из  сторон  в  европейском  конфликте,  к
континентальной силе Европы.  Своего  рода показательная  «порка» непослушной России.
В результате порка действительно состоялась, погибло огромное количество русских людей,
было разорено немало сел и сожжена Москва. Но Россия вернулась в подчинение Европы
(Запада) к той силе, которая там реально выиграла «великую европейскую смуту».

Рис. 12



8. Карательные походы Мамая и Тохтамыша в период России Ордынской (№3) были
также результатом «смуты» («Великой замятни») в управляющем центре — в Золотой Орде.
Все  это  типично  для  срединных  годов  русских  циклов,  отметим,  что  перед  походом
Наполеона в Европе тоже была своя «великая замятня 2.0» — Франция покоряла государства
за государствами, пока не столкнулась лоб в лоб с Великобританией. 

Во время ордынской замятни долго шла кровавая борьба за власть, и Москва в 1374
году, воспользовавшись этой неразберихой, решила больше не платить дань Мамаю. Чтобы
вернуть Русь «в стойло», заставить слушаться и платить дань, Мамай в 1380 году начал свой
поход на Москву. При этом его дела в самой Орде были неважными, с ним боролся за власть
Тохтамыш, и Мамай, видимо, решил поправить свое положение тем, что наказать Москву,
вернуть ее к выплате дани и принудить русских воинов сражаться на его стороне против
Тохтамыша.

Однако, Дмитрий Донской разгромил войска Мамая, а Тохтамыш на Калке добил его.
После победы над Мамаем Тохтамыш послал послов к Дмитрию с поздравлением победы
над общим врагом — Мамаем и предложением восстановить отношения с Ордой — платить,
как и прежде дань. Дмитрий принял послов, отгрузил дорогие подарки Тохтамышу, но от
дани отказался. Все-таки годы без налоговой халявы не прошли даром, Дмитрию захотелось
остаться независимым. И вот тогда Тохтамыш организовал карательный поход на Москву,
разгромил  ее,  убив  более  10  тыс.  человек  и  сжег  столицу.  Попутно  он  разорил  еще
несколько русских городов и вернулся к себе в ставку. Донской был несказанно огорчен, он
надеялся, что Москва устоит,  но все пошло не по его плану.  Понимая,  что противостоять
Орде у него не получается, Дмитрий согласился вернуться к мирному сосуществованию и к
выплате  дани  Орде.  Он  вынужден  был  послать  к  Тохтамышу  своего  сына  в  качестве
заложника.  Таким  образом,  Русь,  попытавшаяся  вести  свою  политику  не  в  своем  цикле,
вернулась под внешнее управление еще на столетие.

Мы видим, что оба эти события — нашествие Наполеона и нашествие Тохтамыша были
результатом бунта России против доминирующей силы сначала Востока, потом Запада. Но
совсем другие события происходят во время цикла «Свой путь».

9. Великая смута в Московском царстве — ближайший к нам период «Своего пути»,
срединного положения маятника России между полюсами Запад-Восток.  Поэтому он нам
особенно интересен. Ибо следующий в прошлое период своего пути — Русь раздробленная
(№2), находится настолько далеко в прошлом, что вряд ли об этом периоде есть столько же
информации, сколько о №4. В любом случае в этом цикле столько важнейших аспектов, что,
пожалуй, он является наиболее полным по системным закономерностям из подобных же
циклов в России. 

Первое  —  происходит  явная  смена  вектора  власти  и  оппозиции  (Инверсия)  с
ориентацией  на  следующий  цикл,  западный.  Уже  Борис  Годунов  начал  активное
продвижение элиты в сторону Европы. А после него Ватикан через Польшу пытался посадить
на трон не только  подменных царевичей (было 3  Лжедмитрия),  но и  напрямую — сына
короля Польши Сигизмунда. И в Московском царстве очень многие бояре способствовали
этому и помогали Ватикану. Попытки посадить ложного царевича и сына польского короля



провалились в силу того,  что церковь не поддерживала такой план,  ибо он вел за собой
смену православия на католичество. Тогда сработал запасной план переориентации Руси на
Запад — на трон посадили первого из династии Романовых — Михаила Федоровича. Михаил
Фёдорович был сыном боярина Фёдора Никитича Романова, позже ставшего православным
патриархом  Филаретом.  Таким  образом  Романовы  полностью  захватили  власть  в
Московском царстве — и светскую и духовную. Изначально Романовы предприняли усилия
сдвига жизни России в сторону быстро развивающегося Запада. В том числе и церковную —
реформы  Никона  (1653–67  гг.),  приведшие к  расколу.  Но прозападная  политика  царской
власти  встречала  сопротивление  в  боярских  кругах,  которые  не  хотели  будущего
онемечивания и предпочитали жить своими русскими традициями (рис. 13).

В  1910  г.  архиепископ  Волынский  Антоний  (Храповицкий)  характеризовал
складывавшуюся  в  рассматриваемый  период  ситуацию  таким  образом,  что  при  Никоне
"Москва  стала  православным  Пантеоном.  В  ней  постоянно  во  множестве  пребывали
греческие,  арабские,  сербские,  болгарские  и  др.  святители,  архимандриты,  священники,
чернецы и  миряне и  в  Московских  храмах  славилось  имя Божие на всех  языках".  Здесь
имело  место  не  "предпочтение  одной  нации  пред  другой",  а  "вселенскость  пред
национализмом".

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

Рис. 13



Ужасы опричнины и последовавшей вскоре Смуты привели к восстановлению боярской
власти.  И  она  сразу  же  показала  себя  с  худшей  стороны.  «Семибоярщина»,  боярское
правительство  1610–1612  годов,  сначала  низложила  царя  Василия  Шуйского,  потом  они
подписали с  поляками договор,  согласно которому русским царем становился  королевич
Владислав  (Ваза),  а  затем  уже  просто  впустили  поляков  в  Кремль  —  и  оказались  их
заложниками.  Тем  не  менее,  Боярская  дума  в  XVII  веке,  уже  при  первых  Романовых,
работала  постоянно,  без  бояр  не  принималось  ни  одно  решение  —  и  продолжались
бесконечные местнические споры. Что царь мог противопоставить власти старой знати?

https://dzen.ru/a/YpX5wHZD0y4N-RR4?experiment=948515
Таким образом, как ни парадоксально, но именно верховная власть в лице династии

Романовых и послушной ему церковной верхушки стремилась ускорить эволюцию России,
сдвигая ее в сторону Запада (России №5). А вот «местная власть» в лице боярства всячески
сопротивлялась  этим  изменениями,  пытаясь  удержать  в  России  старые  порядки.  Яркий
образ — боярыня Морозова:

Феодо́сия Проко́фьевна (Проко́пьевна) Моро́зова (в девичестве Соковнина́, в иночестве
Феодо́ра;  21 (31) мая 1632 —  2 (12) ноября 1675,  Боровск) —  дворо́вая (верхо́вая) боярыня,
деятельница  раннего  старообрядчества,  сподвижница  протопопа  Аввакума.  За
приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем
была арестована, лишена имений, а затем сослана в Боровск и помещена в земляную яму, в
которой по приказу царя уморена голодом.

Таким образом мы видим, что инверсия верховной власти в сторону Европы, в сторону
будущего,  встречала яростное  сопротивление  местной  власти,  которая  была  настроена
крайне консервативно  и  не  хотела  ничего  менять.  Но окончательно  сопротивление  бояр
сломал Петр  I, уже в 5-м цикле. Отметим, что оппозиция власти могла возникнуть лишь в
самой власти, т.к. мелкопоместного дворянства, разночинцев и интеллигенции, способных к
самостоятельной  политической  деятельности,  в  Московском  царстве  еще  не  было.  Они
появились лишь в России имперской,  да и то лишь после нашествия Наполеона.  Правда,
после раскола в 1650-х годах такая оппозиция возникла — в церковной среде, т.к. церковь
(особенно монастыри) была относительно самостоятельна и хозяйственно, и политически от
властной верхушки. Однако, в Московском царстве еще не могла возникнуть оппозиция в
среде разночинцев и мелкого дворянства — среднего класса в те времена в России еще не
было. Поэтому «революционерами на спуске» с правого склона волны были, как ни странно,
сами цари.  А тормозили изменения бояре.  Впрочем,  и  в  России №5 желание верховной
власти (царя и окружения) внести изменения в строй и социальную структуру со стороны
помещиков  и  богатых  дворян  встречало  ожесточенное  сопротивление.  Яркий  пример  —
блокирование перемен, которые хотел внести Александр I со стороны управляющего слоя:

Итак,  во  второй  половине  4-го  цикла  (Московского  царства)  к  власти  приходит
династия  Романовых,  которая  генетически  была  связана  с  Пруссией  (предок  Романовых
Андрей Кобыла был, вероятнее всего, родом из Пруссии). Но даже если бы Андрей Кобыла и
не был пруссаком, все равно Романовы после Петра  I настолько явно онемечились (почти
все  невесты  их  были из  Пруссии),  настолько  явно  продвигали  представителей  немецкой
крови  в  верховную  власть,  что  нет  никаких  сомнений,  что  приход  вместо  династии
Рюриковичей,  которые  правили  Россией  700  лет,  династии  Романовых  (которые  потом



правили страной более 300 лет), был знаковым для смены вектора страны с полюса Востока
и полюса Своего пути на полюс Запад. 

10. Но смутное время 1.0 отмечено еще тремя событиями.
В  Европу  приходит  малый  ледниковый  период  (рис. 14),  впрочем,  в  Россию  —  с

запозданием. 
Это  вызвало  ухудшение  условий  для  земледелия,  особенно  в  северных  районах

России,  что  привело  к  удорожанию  хлеба  в  8  (!)  раз  и  сокращению  населения  на  15%
(рис. 15). Сельскохозяйственная экономика России ослабла: 

Толпы  холопов занимались разбоями и грабежами на дорогах. Многие устремились в
Москву,  где  государь  Борис  Годунов щедро  раздавал  деньги  из  казны.  Согласно
свидетельству Авраамия Палицына, в одной только Москве, прямо или косвенно, от голода
всего за 2 года погибло не менее 127 тысяч человек,  начались болезни и эпидемия чумы.
Наблюдались случаи людоедства, голодающие питались навозом.

В России разгорелось восстание Хлопка, появились самозванцы, а династия Годуновых
была низложена — вначале умер царь Борис Фёдорович (Борис Годунов), а затем был убит
царь Фёдор Борисович Годунов с матерью, и на престол взошёл Лжедимитрий I.

Голод не только способствовал народным брожениям  Смутного времени, но и имел
далеко  идущие  последствия  для  демографического развития  Русского  царства,  так  как
значительная часть населения устремилась в малонаселённые южные и восточные регионы
страны — низовья Дона, Волги, Яика и в Сибирь.

Соответственно,  уменьшился и хлебный экспорт.  Чтобы эти потери чем-то  заменить
Московское царство сделало ставку на меховой экспорт. Но для этого нужно было захватить
Казань и Астрахань — открыть торговые пути на юг для сбыта пушнины (рис. 16)

Рис. 14



Рис. 15

Рис. 16

11.  Однако,  эти  меры  не  спасли  экономику  России,  так  как  ее  ждало  еще  одно,
пожалуй,  самое  сильное  потрясение  —  великий  голод  1601–1603  годов.  Это  добило
ослабевшую  от  ухудшения  климата  экономику  России другое  природное  явление.  После
извержения вулкана в Перу в 1600 году (рис. 17) тучи пепла волею неба принесло как раз на
европейскую  часть  России.  В  результате  в  1601–1603  гг.  в  течении  трех  лет  в  России
практически не было лета, случились три неурожайных года подряд, наступил жуткий голод,
который привел страну к огромным потерям и потрясениям:

Из-за  голода  и  неурожаев  многие  помещики  давали  своим  крестьянам  вольную
(а многие другие, выгоняя своих крестьян — чтоб их не кормить, — не давали им при этом



вольную  — чтобы,  когда  голод  окончится,  вернуть этих  крестьян себе).  Толпы  холопов
занимались разбоями и грабежами на дорогах. Многие устремились в  Москву, где государь
Борис  Годунов щедро  раздавал  деньги  из  казны.  Согласно  свидетельству  Авраамия
Палицына, в одной только Москве, прямо или косвенно, от голода всего за 2 года погибло не
менее  127  тысяч  человек[,  начались  болезни  и  эпидемия  чумы.  Наблюдались  случаи
людоедства, голодающие питались навозом.

Рис. 17

12.  Итак,  все  события  середины 4-го  цикла  потрясли  Россию до  основания.  Малый
ледниковый период,  на  который наложился  голод трех лет  в  начала  17 века,  полностью
подорвали  экономику  Московского  царства.  Окончание  династии  Рюриковичей  создало
небывалую для России политическую нестабильность, т.к. эта династия худ-бедно правила
страной около 700 лет! На Западе поднималась Европа, которая уже к тому времени вывезла
несметные  золотые  запасы  из  Америки  и  вступила  в  свой  3-й  этап  развития,  как
цивилизация. Сильная Европа стала терзать западные границы России, и боярская власть
решила призвать к власти сына польского короля Сигизмунда. Этого не случилось только
потому,  что  польские  ставленники  подчинялись  Ватикану  и  не  хотели  принимать
православие, что, естественно, встретило яростное сопротивление русской церкви и народа.
Все  эти  испытания  привели  Россию к  относительно  длительному  (более  15  лет)  периоду
смуты, в котором власть переходила от одной группировки к другой, что закончилось все-
таки  победой  Ватикана,  но  в  очень  замаскированной  форме.  Бояре  привели  к  власти
династию Романовых, которые с этого момента сначала неспешно, а спустя 100 лет — бурно
взяли курс на Запад, на онемечивание власти в России.

Но  испытания  либо  разрушают  систему,  либо  дают  ей  импульс  к  преображению  и
развитию.  Россия  после  Cмутного  времени  впервые  взяла  крутой  курс  на  освоение
территорий на Востоке  и  стала  быстро осваивать  Сибирь и  Дальний Восток  (рис.  18).  Ее
площадь увеличилась в 3 раза (!), чего не было ни в прошлом, ни в будущем (рис. 19).



Рис. 18

Рис. 19

13. Итак,  великая  Cмута в России длилась около 15 лет и была вызвана сложением
нескольких обстоятельств: 1) малым ледниковым периодом, который привел к неурожаям в
северных  районах  уже  в  16  веке,  2)  извержением вулкана  в  Перу  в  1600  году,  которое
привело  к  небывалому  неурожаю  в  течении  трех  лет  (на  общем  фоне  похолодания),
3) сменой вектора  России  с  Востока  на  Запад  (инверсия  середины  216-летнего  цикла),
4) окончанием  династии  Рюриковичей  и  приведением  к  власти  в  результате  массовых
хаотичных событий в верхних слоях власти России династии Романовых. В результате всех
этих событий Россия оказалась на грани развала и уничтожения, пережила один из самых
неприятных в своей истории периодов (Смутное время) и постепенно стала менять свою
ориентацию со своего срединного пути на Запад, устремившись под европейское крыло, что
и привело ее к состоянию полуколонии Германии на протяжении следующего 5-го цикла



(Российской  империи).  К  чему  привела  великая  Смута  Россию  экономически?  В  первую
очередь к 3-х кратному расширению ее площади за счет присоединения Сибири и дальнего
Востока (рис. 20). Ни до, ни после такого стремительного расширения и со столь великими
приростами площадей не было. Захват восточных территорий нужен был Москве только с
одной  целью  —  увеличить  меховой  экспорт  (рис. 21).  Это  сделало  «мягкую  рухлядь»
доминирующей позицией в экспортном пироге России, несказанно обогатило ее казну, но
сделало  государство  критический  чувствительным  к  поступлению  доходов  именно  от
продажи  меха,  что  сказалось  впоследствии  катастрофически  на  ее  экономике  после
окончания Малого ледникового периода и начала производства шерстяных тканей в Европе
(рис. 22).  Переключение  на  меха  произошло  под  давлением  климатических  изменений
(резкого  похолодания)  и  сопровождалось  естественным  уменьшением  ранее
доминирующего  зернового  экспорта.  Главным  героем России  стал  вместо  Микулы
Селяниновича Ермак (рис. 23). 

Таким образом климатические изменения в Европе, неожиданные неурожаи 3 года и
великий голод привели страну к серьезным потрясениям, длительной смуте, междоусобице,
смене  власти,  смене  экономической  основы и  существенному  изменению  этнического
состава. 

Рис. 20



Рис. 21

 
Рис. 22

Рис. 23



14. Что же происходило в это время в Европе? Надо отметить, что Малый ледниковый
период еще в большей степени затронул Европейскую экономику, привел к существенным
проблемам  в  продовольственном  ее  обеспечении  и  вызвал  в  результате  еще  большую
экспансию  европейцев  в  другие  части  света  (рис. 24).  Более  того,  эти  изменения  резко
стимулировали  поиск  других  технологий  жизни,  что,  в  частности,  привело  к  резкому
повышению  угледобычи,  на  базе  которого  впоследствии  возникли  многие  заводы,  в
частности металлургические.

Многие исследователи отмечают,  тем не менее, и наличие позитивных последствий
малого ледникового периода. Например, Маргарет Андерсон связывала с ними масштабное
заселение Нового света. Люди ехали в Южную и Северную Америку в поисках лучшей жизни,
поскольку  жить  в  Европе  становилось  все  сложнее  и  сложнее.  Благодаря  похолоданию
возникла куда большая потребность в источниках тепла, что привело к развитию угледобычи
в  европейских  странах.  Для  добычи  угля  создавались  промышленные  предприятия,
формировался класс профессиональных рабочих — угольщиков. То есть похолодание внесло
свою лепту в научно-техническую и экономическую революцию в Европе на стыке позднего
средневековья и Нового времени.

Рис. 24

15. Будет ли смутное время 2.0, после 2025 года? Очевидно, что никакого карательного
похода Запада и Востока (согласно выявленной закономерности) Россию не ждет. А ждет ее,
скорее  всего,  внутреннее  потрясение,  связанное  со  сменой  вектора  с  Запада  на  Восток.
Инверсия  будет  точно,  смута  будет  точно,  вопрос  лишь в  ее  масштабах.  Либо это  будет
смута-мини, подобная той, которая прошла в цикле №2, когда Андрей Боголюбский просто
ликвидировал центральную власть Киева (при этом сжег и разграбил город) и перенес центр
управления в другой город, при этом окончательно оформил в России феодальный статус
всех  княжеств.  Либо  это  будет  смута-макси,  которая  произойдет  на  фоне  каких-то
планетарных  потрясений  в  природе  и  (или)  общих  потрясений  в  мировой  экономике  и
геополитике.



Рассмотрим сначала вероятность смуты, подобной временам России №2. Можно ли
развалить Россию на несколько регионов? Теоретически — да, практически нет. Во-первых,
экономическая  структура  страны  представляет  собой  единый  народно-хозяйственный
комплекс.  Развал  страны  на  несколько  регионов  не  принесет  ни  одному  из  регионов
выигрыша,  даже  налоговым  донорам.  Этот  вариант  возможен  лишь  в  случае  полной
оккупации  страны  Западом  (что  согласно  логике  циклов  исключено)  и  искусственным
делением России на регионы со страшными потерями практически для всего  населения.
Такой вариант возможен лишь в случае прихода к абсолютной власти глобалистских сил и
начала  планомерного  сокращения  населения  до  0,5  миллиарда  по  всему  миру.  Тогда  и
России достанется невероятно от такого сокращения, резать они будут по живому, не жалея
ни экономики страны, ни ее людей.

Рассмотрим вариант смуты 2.0 подобный смуте в России №4. 
Центральная  власть  во  время  смуты  в  Московском  царстве  была  сохранена,  но

экономика  страны  потерпела  сначала  мощную  встряску  с  большими  потерями,  а  потом
радикально изменила свое основание. С опоры на хозяйственные вотчины бояр, которые
занимались  «нормальным»  сельским  хозяйством  и  богатели  от  него  и  платили  налоги  в
центр от него, экономика страны перешла на совершенно иной базис. Практически более
60%  экспортных  поступлений  после  смуты  стали  приходить  от  продажи  меха,  который
добывался теперь преимущественно в Сибири. Сельскохозяйственные комплексы боярских
вотчин  потеряли  свое  приоритетные  значение и  оказались  на  вторых,  а  то  и  на  третьих
ролях.  Россия  преобразилась  полностью.  Из  небольшого  царства,  сопоставимого  с
европейскими государствами,  она превратилась в самую большую по территории страну,
вышла к Тихому океану и заложила основу своего могущества и богатства благодаря Сибири.
Великие потрясения привели Россию к великому Преображению.

В следующей статье мы рассмотрим оба варианта Смуты после 2025 года (мин и макс),
вероятные причины потрясений (рис. 25) и как это может изменить жизнь страны, в случае,
если ее народ найдет «несимметричный» творческий ответ.

Рис. 25


