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В ходе анализа предлагается возможность закрепления за пятью 12-летиями 60-летнего китайского цикла функ-
ций, а также их онтологическое обоснование. Автором предлагается метод онтологического моделирования, в 
рамках которого наиболее общие структурные схемы как современные, так и древние приобретают статус схем 
функциональных. 60-летний цикл открывает стадия (период), на которой формируется некая новая общность, и 
закрывает стадия, на которой утверждается новая политическая реальность. Центральный «треугольник» этой мо-
дели составляют: стадия выявления противоречий, стадия кризиса, прорыва в новое пространство и формирова-
ния ценностей, стадия снятия противоречий. Автор анализирует наиболее известные пятиэлементные модели 
древности и современности, проясняющие онтологическую структуру этого цикла и функции, реализуемые каж-
дым из 12-летних периодов. Апробация полученной универсальной модели развития осуществляется на матери-
але четырёх 60-летних циклов российской, а также мировой истории. Анализ показал, что некоторые тенденции 
регулярно повторяются в российской истории, некоторые тенденции более значимы для западных стран. Полу-
ченный результат свидетельствует о том, что все перечисленные 5-элементные модели, включая мифологические, 
занимают полноправное место в современной научной парадигме.  
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Введение. Цель настоящего исследования со-
стоит в том, чтобы уделить должное внимание он-
тологии 60-летних циклов. Для этого решаются 
следующие задачи: а) определение функций и 
специфики каждого из пяти 12-летних периодов, 
составляющих один 60-летний цикл; б) сравне-
ние содержания, т. е. процессов, характерных для 
сопоставимых периодов на протяжении несколь-
ких циклов; в) обозначение перспектив развития. 
Предмет исследования – онтологические характе-
ристики (функции) каждого из пяти 12-летий, об-
разующих один 60-летний цикл.  

История вопроса. В статье «Онтологические ос-
нования и актуальные прикладные применения 
древнеиндийской концепции познания и истори-
ческого развития» [2] уже была рассмотрена воз-
можность существования и особенности 240-лет-
него цикла. Анализ проводился в ходе рассмотре-
ния древнеиндийского цикла познания и смены 
исторических эпох, длительность которого со-
ставляет 24 тысячи лет. В качестве ориентира для 
позиционирования 240-летнего цикла в россий-
ской истории были использованы даты начала 

китайских 60-летних циклов (1804, 1864, 1924, 
1984, 2044), отмеченные кардинальными преоб-
разованиями либо в Европе, либо в России. В рам-
ках проведённого анализа было принято положе-
ние о подвижном характере 240-летнего цикла, 
согласно которому ось (середина) 240-летнего 
цикла может проходить между любыми двумя 60-
летними циклами. Такой подход позволяет вы-
страивать иерархию событий и анализировать ак-
туальные диспозиции с равномерным интерва-
лом в 60-лет. В древнеиндийском подходе пред-
метом сжатия служит не газ, а время и возможно-
сти познания.  

Методы исследования. Применяемый метод 
онтологического моделирования [1; 13] делает 
возможным обобщённое рассмотрение онтоло-
гии той или иной сферы деятельности, часто на 
примере результатов этой деятельности. Отли-
чает данный подход применение статических он-
тологических схем, отражающих те или иные ас-
пекты бытия, в качестве функциональных схем, 
обеспечивающих единство закономерностей и 
выступающих как условие, а также фактор 
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развития. В рамках данного метода древние 
схемы (включая мифологические), этапы которых 
наделялись в древности определёнными атрибу-
тами, становятся функциональными схемами. 
Современные функциональные схемы в этом от-
ношении уступают древним, поскольку чаще 
всего они «заточены» на применение в одной из-
бранной сфере жизнедеятельности. Преимуще-
ство метода онтологического моделирования в 
том, что он допускает описание сверхсложных 
процессов средствами гуманитарного исследова-
ния. Он может применяться к анализу человече-
ской деятельности и её результатов, историче-
ским процессам, в которых чрезвычайно значим 
фактор субъективности. Динамическое примене-
ние базовых онтологических схем имеет своей 
внешней формой (формой презентации) цикли-
ческую (экономика, история) или же ритмиче-
скую организацию (музыкальный, поэтический, 
художественный текст) событий определённого 
рода. Относительно того, что каждая из онтологи-
ческих моделей отличается числом этапов, кото-
рые она включает, актуальным становится вопрос 
о числе как качественной категории. Имеется в 
виду функциональная определённость возмож-
ностей системы числом элементов, которые её со-
ставляют. Число элементов, составляющих си-
стему, не должно быть ни чрезвычайно малым, ни 
чрезвычайно большим, но должно допускать со-
вершение как можно большего числа комбина-
ций. Один из традиционных математических 
критериев универсальности числа – число дели-
телей. Число 60 насчитывает их 12. 

От философии числа, первейшей среди древ-
них философий Древней Индии и Древней Гре-
ции, метод онтологического моделирования от-
личает его ориентированность на практику: на 
анализ актуальных процессов как реальных, так и 
идеальных (например, в художественной литера-
туре). Метод онтологического моделирования, 
как и термодинамика, не описывает всей сово-
купности взаимодействий, а определяет общее 
состояние системы на определённый момент вре-
мени. Отсутствие метода онтологического моде-
лирования в понятийном и методологическом 
аппаратах современной философии может быть 
объяснено вполне понятным нежеланием приме-
нять «возвышенные» методы к «низким» сферам 
деятельности. На известном этапе развития древ-
негреческой математики аналогичная позиция 
препятствовала применению математических 

расчётов к разработке технических средств и к 
анализу реальных процессов. 

Выделение в 60-летнем цикле пяти 12-летий 
базируется на числе 5 (число стихий) и на числе 
12, которое «соответствует промежутку времени, 
на протяжении которого ‘царственная планета’ 
Юпитер проходит через 12 созвездий (точное зна-
чение периода 11,86)» [7, c. 195]. Современные ин-
дийцы, как и их древние предки, делят год на 
шесть двухмесячных, т. е. 60-дневных сезонов [7, 
c. 206]. Культурная специфика в восприятии 60-
элементности на Востоке и Западе диаметрально 
противоположна. Если для Запада, к которому в 
научном отношении относимся и мы, 60-рич-
ность в измерении часов и минут – только коли-
чественная величина, то для Древней Индии и 
Древнего Китая – 60-, а точнее 64-ричность, вклю-
чающая трансцендентное (эл. 1, 64) и трансцен-
дентальное (эл. 2, 63), – величина качественная [3, 
c. 57–58]. Это означает, что каждый из 64 этапов 
китайской «Книги Перемен», описывающей цикл 
познания [6], и каждый из 64 этапов «Наатья-ща-
астры», древнеиндийского трактата о драматиче-
ском искусстве (12 соединительных звеньев – на 
первый элемент сюжета и по 13 – на последующие 
четыре) [13, c. 290–295], наделены определён-
ными функциями. В настоящем же исследовании 
даётся обобщённое описание специфики и функ-
ций каждого из пяти 12-летий. 

Результаты исследования. Для описания онто-
логии такого объекта анализа, как 60-летний 
цикл, первостепенную значимость имеет выделе-
ние пяти периодов, измерение каждого из них 12-
летиями носит в данном случае вторичный харак-
тер. При обсуждении специфики каждого из них 
актуальными становятся все 5-элементные 
схемы, на примере которых можно составить 
представление о данном способе организации и 
сферах применения. Одна из древнейших форм 
пятиэлементности, в которой целое вмещает че-
тыре подпространства, представлена в земле-
дельческих культах трипольским знаком плодо-
родия. Это ромб, часто поставленный на угол, и 
разделённый на четыре части [10, с. 525, 575] (Рис. 
1а). Символом оплодотворения в центре малых 
ромбов служат точки-семена. При освящении 
участков по этой схеме в центр каждой из четырех 
малых фигур помещали камни, принесённые с 
четырёх сторон света [11, c. 42].  

В Ваасту-видье, индийской науке об освяще-
нии участков и строительстве, центральное 
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пространство, представленное большим квадра-
том, расширяется вовне и тем самым образует 
прямой крест [12] (Рис. 1б). 

Рис. 1. Трипольский знак плодородия (а) [10, p. 525, 575] и ваасту-мандала (б) [12] (The Tripolsky sign 
of fertility (a) [10, p. 525, 575] and the Vastu-mandala)  

 
 

а                         б   
Одна из наиболее известных пятиэлементных 

моделей – концепция пяти форм правления, 
предложенная Платоном в трактате «Государ-
ство» (кн. 8–9) [9]. В этой концепции первые две 
(тимократия, власть равных собственников 

земли, и олигархия) и последние две (тирания и 
аристократическая форма) – основные, а цен-
тральная стадия (нижняя часть схемы) – одновре-
менное наличие этих четырёх, ведущее к хаосу: 

 

 
Концепцию пяти экономических формаций, 

центральная часть которой – феодальная, объеди-
няет с демократией то, что в обоих применениях 
центральная стадия – это стадия разобщения. В 
условиях коммунистической идеологии «оживле-
ние» экономики традиционно осуществляется 
посредством такой формы экономического пла-
нирования, как пятилетки.  

Формула 2 отражает ориентацию концепции 
пяти дыханий в индийской «Майтри-упанишаде» 

(2.6) [14, с. 136], согласно которой божество Вищва 
(букв. «всё») разделяется на пять дыханий в целях 
наделения существ разумностью и жизнью. «Ды-
хание, идущее вниз», следуя движению схемы 
против часовой стрелки, относится к стадии II, 
этап «Дыхание, идущее вверх», соответственно, – 
к стадии IV, этап «Общее дыхание» – к её цен-
тральной стадии: 

 

 
В индийской саанкхье, философии числа, из-

меряемой 25 элементами, пять базовых представ-
лены группой из пяти танмаатр (тонкие эле-
менты), которые, составляя основу пяти элемен-
тов стихий (грубоматериальные элементы), со-
храняются в вечности [8]. Структура формулы 2 в 
целом совпадает со структурой формулы 3: 

- танмаатра запаха (№ 17), порождающая сти-
хию земли (№1), соотносится с упоминанием о 
владении землёй в тимократической форме 
правления (формула 1); 

- порождаемая танмаатрой вкуса (№ 18) стихия 
воды (№ 2) движется вниз (формулы 2, 3); 

- порождаемая танмаатрой формы (№ 19) сти-
хия огня совершает переплавку противоречи-
вых интересов (формула 1) и служит созданию 
общих ценностей или же их обновлению; 

- порождаемая танмаатрой осязаемости (№ 20) 
стихия ветра (№ 4) движется вверх (формулы 
2, 3); 

- порождаемое танмаатрой звука (№ 21) про-
странство (№ 5) соотносится с дыханием, раз-
литым по телу (формула 2) и с новой соци-
ально-политической реальностью формулы 5. 
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На современном этапе образец пятиэлемент-

ности – фрактально-кластерная модель, предло-
женная В.Т. Воловым (СамГУПС). Исследователю 
удалось показать, что эволюционирующие си-
стемы самого различного происхождения содер-
жат пять групп характеристик, определяемых как 
кластеры (англ. cluster «группа, рой, пачка, 

скопление») [1]. Группы фрактально-кластерной 
модели связаны в относительных единицах зна-
чениями, выявленными В.П. Бурдаковым: ин-
формационный (0,06), технологический (0,13), 
экологический (0,16), транспортный (0,27), энер-
гетический (0,38) кластеры: 

 

(0,06 + 0,13 + 0,16 + 0,27) + 0,38 = 1 (4). 

Соблюдение приведённых соотношений обеспе-
чивает устойчивое развитие системы, бо́льшее 
вложение средств в тот или иной отдельно взятый 
кластер не ведёт к увеличению эффективности 
производства.  

В 2011 г. автором данной статьи с учётом фор-
мулы 1 была предложена универсальная пятиэле-
ментная модель развития, которая и была 

применена к сравнительному анализу соответ-
ствующих 12-летних периодов 60-летних циклов 
[5, c. 131–137]. Универсально применимой эту мо-
дель делает обобщённая формулировка началь-
ного и завершающего этапов, обозначающая век-
тор развития от «новой общности» к «новой соци-
ально-политической реальности»:  

 

 
Объединяет формулы 1–5 универсальная ди-

намика, следуя которой некое новое развитие 
(тенденция) в течение первого 12-летия нахо-
дится на внутренней стадии («Дыхание в лёг-
ких»). Она может быть представлена в публичном 
пространстве, но очевидна только носителям 
идеи, сформировавшей эту общность, т. е. эта 
общность носит локальный характер («Тимокра-
тия, власть собственников равных наделов 
земли», «Танмаатра осязания, порождающая сти-
хию земли»). 

В завершающее 12-летие эта идея получает 
широкое распространение («Дыхание, разлитое 
по телу»; «Танмаатра звука, порождающая про-
странство»). 

Вторая стадия (II) в алгоритме адаптации ми-
грантов (т. е. на уровне индивида) представлена 
этапами: «Хуже» и «Ещё хуже», а четвёртая (IV) – 
этапами «Лучше» и «Ещё лучше». Соотнесённость 
относительно направленности вверх и вниз была 
уже отмечена выше. 

Во время действия центральной стадии (соотв. 
«Совсем плохо»), характеризуемой хаосом (фор-
мула 1), переплавляются и заново оформляются 
(формула 3) ценности. Действительно, в перелом-
ные моменты истории люди вынуждены пере-
ключаться на общие интересы («Общее дыхание», 
«Демократия»). 

Возможность соотнесения пятиэлементных 
моделей разных традиций и разных культурных 
ареалов в рамках единого подхода свидетель-
ствует о перспективности их применения к ана-
лизу устойчивых характеристик каждого из пяти 
периодов 60-летнего цикла.  

Схема 1 отображает 240-летний цикл с 1804 по 
2043 гг. в виде четырёх 60-летий, в каждом из ко-
торых выделяются пять 12-летий. К интерпрета-
ции этих периодов в рамках сравнительного ана-
лиза привлекаются формулы 1–5, но стадии полу-
чают буквенное обозначение. Цикл с 1804 по 1863 
гг. принят в качестве нулевого, цикл с 1864 по 1923 
– в качестве первого, с 1924 по 1983 – в качестве 
второго, с 1984 по 2043 – в качестве третьего. 
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В нулевой период эпохи наполеоновских войн 

сложно было бы говорить о некой новой общно-
сти в Российской империи. Новая общность скла-
дывалась в тот период в Европе, которая в ходе за-
воевания Наполеоном активно унифицировала 
законодательные, финансовые, военные струк-
туры и механизмы. В России же русские дворяне, 
привыкшие общаться на французском языке, в 
ходе Отечественной войны 1812 г. почувствовали 

себя частью русского народа. Из этого чувства 
возникли далее движение декабристов и долго-
жданное освобождение крестьян от крепостной 
зависимости (1861). В прибалтийских губерниях 
оно было отменено в 1816–1819 гг. В духе «проти-
воречивости» (В0) того периода крестьян освобож-
дали без земли, что вело к значительному соци-
альному напряжению. 

 
Схема 1. Исторический параллелизм 12-летних стадий  

на протяжении четырёх 60-летних периодов российской истории (1804–2044 гг.) (Historical parallelism 
of 12-year stages over four 60-year periods of Russian history (1804–2044) [5, c. 132]  

 
А. Новая  

общность  
В .  Противоре-

чия  
С. Кризис,   
ценности ,   

прорыв в  но-
вое  

пространство  

D.  
Преодоление  

противоречий  

E .  Утвержде-
ние новой  

политической 
реальности  

А
0

 1 8 0 4 – 1 8 1 5  В0 1816–1827 С0 1 8 2 8 – 1 8 3 9  D0 1840–1851 E
0

 1 8 5 2 – 1 8 6 3  

А
1

 1 8 6 4 – 1 8 7 5  В1 1876–1887 С1 1 8 8 8 – 1 8 9 9  D1 1900–1911 E
1

 1 9 1 2 – 1 9 2 3  

А
2

 1 9 2 4 – 1 9 3 5  В2 1936–1947 С2 1 9 4 8 – 1 9 5 9  D2 1960–1971 E
2

 1 9 7 2 – 1 9 8 3  

А
3

 1 9 8 4 – 1 9 9 5  В3 1996–2007 С3 2 0 0 8 – 2 0 1 9  D3 2020–2031 E
3

 2 0 3 2 – 2 0 4 3  
 

Формирование новой общности в период с 
1864 по 1875 г. (A1) – это стадия становления 
народничества и формирования революционных 
организаций (1875, 1876 гг.). Новая социально-по-
литическая реальность (Е1 – 1912–1923) возникла 
в результате острой фазы революционной 
борьбы, закончившейся Октябрьской револю-
цией, победой в гражданской войне, победой над 
интервентами и образованием СССР (30.12.1922).  

С образованием СССР появилась и новая общ-
ность (A2 – 1924–1935) – советский народ, кото-
рый, конечно же, не был монолитным образова-
нием. Испытания Великой Отечественной войны, 
восстановление народного хозяйства и установ-
ление ядерного паритета в условиях холодной 
войны сплотили народ. Период с 1972 по 1983 гг. 
(Е2) стал кульминационным, самым благополуч-
ным и стабильным в истории СССР (см. ниже). 

На уровне государственных институтов и по-
литических систем противоречия, возникающие 
на второй стадии цикла формулы 5, имеют одной 
из своих причин формирование общности вокруг 
некой перспективной и благой идеи (I), что со-
пряжено с необходимостью применения силы для 
её защиты. Если на первой стадии (А2 – 1924–1935, 

схема 1) лучшими из представителей данной 
общности санкционируется применение силы, то 
на второй стадии (В2 – 1936–1947), вскрывающей 
противоречия (II), сила начинает применяться 
средним управленческим звеном в целях реали-
зации личных карьерных планов. К третьей ста-
дии такого сценария (С2 – 1948–1959) первона-
чальная идея, вокруг которой сложилась данная 
общность, предаётся забвению, а развитие захо-
дит в тупик. Четвёртая стадия направляет все 
силы на преодоление действия сил, тормозящих 
развитие (D2 – 1960–1971). На завершающей ста-
дии происходит формирование социально-поли-
тической реальности, которая соответствует из-
начальной идее (E2 – 1972–1983).  

На уровне межгосударственных и цивилиза-
ционных взаимодействий тот же алгоритм при-
нимает вид динамического противостояния. Так, 
перестройка системы управления СССР привела к 
образованию новых национальных государств, 
появились новые общности (А3 – 1984–1995). 
Общности, основанные исключительно на част-
ных («новые русские», «олигархи»), национали-
стических интересах, а также общности, действу-
ющие в интересах коллективного Запада, 
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появились мгновенно. Та общность, которую 
можно обозначить как «сплочённый народ» (см. 
ниже) и которая голосовала за сохранение СССР, 
обладает меньшей динамикой, но бо́льшей пасси-
онарностью. Завершился период обострения про-
тиворечий (В3 – 1996–2007) знаменитой речью 
В.В. Путина (10.02.2007), произнесённой на Мюн-
хенской конференции по безопасности и посвя-
щённой угрозам современности, которые неиз-
бежны в условиях однополярности современной 
мировой политики. Кризис (С3 – 2008–2019) сло-
жился в связи с нацистским переворотом в Киеве 
(02.2014) и последовавшим геноцидом русского 
населения на Донбассе на протяжении восьми лет. 
Стадия преодоления противоречий (D3 – 2020–
2031) в отношениях России и коллективного За-
пада вступила в действие в полной мере с нача-
лом СВО по освобождению русскоязычного насе-
ления Донбасса и денацификации Украины 
(24.02.2022). Утверждение новой многополярной 
реальности можно ожидать в рамках данного ал-
горитма в период 2032–2043 гг. (С3). 

Рассмотрим далее описанные пять стадий, 
сравнив их содержание на протяжении трёх 60-
летних циклов. 

А1
 – с 1864 по 1875 г. 

А2 – с 1924 по 1935 г. 
А3

 – с 1984 по 1995 г. 
Стадия формирования новой общности 

(новых общностей). Для периода с 1864 по 1875 
гг. (А1) и перестроечной стадии с 1984 по 1995 гг. 
(А3) характерны свобода печати. До 1866 г. изда-
вались журналы «Современник» и «Русское 
слово», далее – «Отечественные записки» и 
«Дело». На обеих стадиях происходило сближение 
России и Германии; начинал преобладать импорт 
над отечественным производством; давались зе-
мельные наделы в вечное пользование 
(24.11.1866) или приватизировался жилой фонд и 
предприятия (1990-е). Территория России умень-
шалась на этих двух аналогичных стадиях: в 
1867 г. – в результате продажи Аляски и в 1991 г. – 
вследствие распада СССР. Признаки формирова-
ния новой общности можно увидеть в самоуправ-
лении, введённом в 1870 г., а в 1980-х – в коопера-
тивном движении. Стадия формирования новой 
общности может проявлять себя как период ста-
новления революционных организаций (1869, 
1875, 1876 гг.) – стадия А1 (1864–1875), и как пе-
риод ввода многопартийности (А3 – 1984–1995). 
Это также периоды добровольного народничества 

в XIX в. и «вынужденного народничества» конца 
ХХ в., когда значительной части интеллигенции 
пришлось заняться торговлей и мастеровыми 
специальностями. За исключением тенденции к 
многопартийности данные тенденции харак-
терны и для периода с 1924 по 1935 гг. 

В1
 – с 1876 по 1887 г. 

В2
 – с 1936 по 1947 г. 

В3
 – с 1996 по 2007 г. 

Стадия монополизации ресурсов и выявле-
ния противоречий. Стадии с 1876 по 1887 гг. (В1) 
и с 1996 по 2007 гг. (В3) объединяют следующие 
тенденции: падение курса рубля (1878, 1998 гг.); 
покушения на царских особ (1877) и заказные 
убийства конца 90-х и начала ХХI в. Оба периода 
– время ужесточения внутреннего курса (см. «Ма-
нифест об укреплении самодержавия», 1881), 
«время малых дел», хозяйственного роста, разви-
тия предпринимательства, сопровождавшегося 
разочарованием в реформах, приведших к росту 
имущественного неравенства. На соответствую-
щих стадиях наблюдался духовный подъём и ин-
терес к вопросам самоусовершенствования. К 
аналогичным периодам относятся: политика пра-
вительства А.И. Вышнеградского (1877), привед-
шая к удвоению золотого запаса, бездефицит-
ному бюджету, эффективной политике займов, 
стимулированию экспорта, понижению налогов 
на промышленность, а также таможенной защите 
местного рынка; и погашение внешней задол-
женности России правительством В. Путина в 
2007 г. 

Перераспределение сфер влияния на Балканах 
и присоединение Средней Азии к России в 1880-е 
сопоставимо с аналогичными процессами до и 
после Второй мировой войны с 1936 по 1947 
гг. (В2), а также в военной операции НАТО на тер-
ритории Югославии в 1999 г. (В3). Вторая мировая 
война, приходящаяся на этот период, – время 
максимальной консолидации ресурсов. О моно-
полизации производственных средств в период с 
1996 по 2007 (В3) свидетельствует также то, что 
слово «олигархи» вошло в употребление именно в 
это время, на мировой арене тенденция к консо-
лидации приняла вид однополярной модели 
мира, которой управляет США.  

С1
 – с 1888 по 1899 г. 

С2
 – с 1948 по 1959 г. 

С3 – с 2008 по 2019 г. 
Борьба принципов, точек зрения и созда-

ние новых жизненных ценностей. Годы с 1888 
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по 1899 (С1) и стадию, начавшуюся в 2008 г. (С3), 
объединяют ситуация голода 1891-го г. (третий 
год периода С1), а также засушливое лето 2009-го 
и 40-градусная жара 2010 г. (второй и третий годы 
периода С3), с лесными пожарами в европейской 
части России, уничтожавшими на своём пути це-
лые деревни. К счастью, на современном этапе 
эти климатические аномалии привели только к 
значительному удорожанию продуктов питания. 
В финансовой сфере общая ситуация дефицита 
выразилась во всемирном кризисе банковской 
системы 2008–2009 гг.  

В России в завершающее десятилетие XIX в. (с 
1888 по 1899 гг.) в целом имела место положитель-
ная динамика: укреплялось сотрудничество с Ки-
таем (КВЖД – 1896); происходила стабилизация 
финансовой системы (денежная реформа Витте, 
введение золотого рубля – 1897); укреплялась по-
литическая роль России, что выразилось в частно-
сти в созыве в 1899 г. (последний год этого пери-
ода) по инициативе Николая I Гаагской конфе-
ренции в числе 26 государств. Современная ста-
дия 2008–2019 гг. (С3) оказывается эквивалентной 
также стадии послевоенного восстановления 
народного хозяйства в годы с 1948 по 1959 (С2). 
Одновременно это и период кризиса, более глубо-
кого, чем во время Великой Отечественной 
войны, ведь закончив одну войну с немецким фа-
шизмом и выиграв войну с Японией, СССР всту-
пило в ядерное противостояние с США. В целом 
это был период одновременного равноправного 
существования двух противоположных систем: 
капиталистической и социалистической (фор-
мула 1, стадия III).  

D1
 – с 1900 по 1911 г. 

D2
 – с 1960 по 1971 г. 

D3 – с 2020 по 2031 г. 
Преодоление противоречий. О специфике 

стадии преодоления кризиса можно составить 
представление на основе следующего перечня ре-
волюционных событий: французская революция 
1847 г., в результате которой было завоёвано все-
общее избирательное право, приходится на нуле-
вой период преодоления противоречий (D0 – 
1840–1851), революция 1905–1907 гг. в России (D1 
– 1900–1911), революционные события в мае 1968 
г. (D2 – 1960–1971) во Франции, Чехословакии и 
студенческие волнения в других странах Европы 
(Италии, Польше, Скандинавии, Ирландии, ФРГ) и 
иных регионах мира (Японии, Мексике, Паки-
стане, ЮАР). В актуальное 12-летие (D3 – 2020–
2031) противостояние демократов и республи-
канцев в США достигает предреволюционных 

значений, имелись попытки переворотов в Бело-
русии (2020–2021) и Казахстане (2021). Перелом-
ным стало начало СВО как для стран постсовет-
ского пространства, так и для европейских стран, 
правительства которых принимают решения не в 
интересах своих стран и народов, а в интересах 
США. Ответ на такие решения один – протестные 
движения и вынужденный уход многих глав евро-
пейских правительств со своих постов.  

Е1
 – с 1912 по 1923 г. 

Е2
 – с 1972 по 1983 г. 

Е3 – с 2032 по 2043 г. 
Для некоторых завершающих стадий (Е0 – 

1852–1863, Е1 – 1912–1923) характерны периоды 
активных широкомасштабных боевых действий: 
Крымской войны (1853–1856), которую называют 
Нулевой мировой, Первой мировой (1814–1818). 
Последующий период (Е2 – 1972–1983) уже был 
отмечен как достаточно стабильный для СССР, но 
это был период войны, которую можно назвать 
нефтяной. Началась она с нефтяного кризиса 1973 
года. В рамках «нефтяного эмбарго» (17.10.1973–
03.1974) арабские страны-члены ОАПЕК, Египет и 
Сирия прекратили поставку нефти странам (Ве-
ликобритания, Канада, Нидерланды, США, Япо-
ния), поддержавшим Израиль в ходе Войны Суд-
ного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. В 
результате этой меры цена на нефть за год подня-
лась в четыре раза, что повысило экспортные до-
ходы СССР. Война США против СССР в сфере энер-
горесурсов была запланирована в конце 1970-х. 
Она включала широкий комплекс мер по обруше-
нию цен на нефть, основной источник валютных 
доходов СССР. В 1983 г. (год окончания того пери-
ода) президент США Рейган произнёс: «Скоро Со-
ветам конец!» Исходя из изложенного следует по-
лагать, что прямое противостояние с США можно 
ожидать в период с 2032 по 2043 г (Е3). 

Выводы. В ходе анализа было предложено он-
тологическое обоснование пяти 12-летних перио-
дов. Установлено, что в сопоставимые 12-летние 
периоды обнаруживается параллелизм событий в 
каждом из четырёх 60-летних циклов, согласно 
алгоритму: I. Установление новой общности, 
II. Выявление противоречий, III. Кризис, прорыв 
в новое пространство, формирование новых цен-
ностей, IV. Снятие противоречий, 
V. Формирование новой социально-политиче-
ской реальности. Некоторые тенденции регу-
лярно повторяются в российской истории, неко-
торые тенденции более значимы для западных 
стран. Полученный результат показывает, что все 
перечисленные 5-элементные модели от 
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мифологических и философских до политиче-
ских, социально-экономических, а также есте-
ственнонаучных занимают полноправное место в 

современной научной парадигме. Особо значим 
прогностический вариант предложенной пяти-
стадиальной модели.  
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