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чия. Однако очевидно значимым было действие в Гражданскую 
вой ну в России и внешних сил. Попытаемся в триадной систе-
ме отношений «белые» —  «красные» —  «внешний мир» посмо-
треть на соответствующий период российской истории.

«Антанта» —  враги- союзники

Враждебные в отношении к России действия со стороны ее но-
минальных союзников по «Антанте» обнаруживаются еще в пе-
риод Первой мировой вой ны. Военно- политический блок «Ан-
танты» являлся странным союзом. В  него вошли государства, 
являвшиеся главными геополитическими противниками —  Рос-
сийская и Британская империи. Очевидно, что при таком союзе 
возникает опасность получения «ножа в спину». Российская им-
перия и получила его от своих союзников, без поддержки кото-
рых Февральская революция была бы невозможна.

Российская империя во  время Первой мировой вой ны па-
радоксальным образом оказалась в  союзе с  чужеродными ей 
по идеологии и политической организации государствами. На-
против, в стане противников были режимы, сходные по своей 
природе с  российским самодержавием. Пропаганда воюющих 
государств утверждала, что вой на идет не  только за  террито-
рии, но и за торжество собственных политических принципов, 
соответственно, либерально- демократических для стран Ан-
танты и правомонархических для Четверного союза. Для Рос-
сии  же вой на в  идеологическом отношении являлась абсурд-
ной. Российская империя оказалась волею исторических судеб 
не в том лагере, в котором она, казалось бы, должна пребывать 
в силу своих политических форм и цивилизационного содержа-
ния. По-видимому, осознание этого по  истечению нескольких 
лет военных действий стало приходить к Николаю II.

Оказание неприятелем содействия оппозиционным по  отно-
шению к  правящему режиму силам в  противостоящих в  вой не 
государствах естественно. Российская империя во время Первой 
мировой вой ны поддерживала, в частности, движение этническо-
го христианского сопротивления в  Османском султанате, поль-
скую оппозицию в Германии, панславизм в Австро- Венгрии 42.
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Другое дело, когда оппозиция получает помощь от  союз-
нических держав. «Галифакский инцидент» свидетельствует 
о тайном американском, а «миссия Мильнера» —  английском 
факторах в российской революции 43. По-видимому, и Вашинг-
тон, и Лондон, понимая, что исход мировой вой ны предрешен, 
не желали допустить Россию к участию в территориальных раз-
делах. Союзники предали. Верность Временного правительства 
союзническим обещаниям оказалась политической близоруко-
стью. Даже «западник» П. Н. Милюков признавал, что союз-
ники пытались в  откровенной форме реализовать программу 
«эксплуатации России как колонии» 44.

Еще до  отречения Николая  II от  престола, 1  марта 1917  г. 
правительства Англии и  Франции официально сообщили 
о  поддержке Февральской революции. Через послов объявля-
лось о вступлении «в деловые сношения с Временным Испол-
нительным Комитетом Государственной Думы, выразителем 
истинной воли народа и  единственным законным временным 
правительством России» 45. Ллойд Джордж, выступая перед 
парламентом, не мог скрыть охватившей его радости. «Британ-
ское правительство  —  комментировал премьер- министр сооб-
щения об отречение царя, —  уверено, что эти события начина-
ют собою новую эпоху в истории мира, являясь первой победой 
принципов, из-за которых нами была начата вой на» 46.

Соединенные Штаты Америки не вступали в Первую миро-
вую вой ну, мотивируя невозможность участия в ней нахожде-
нием в  союзе с  царской Россией. Царизм обвинялся в  амери-
канской печати в  целевой организации еврейских погромов. 
Только после падения монархии в России США сочли возмож-
ным вступить в вой ну.

Очевидно, что при такой позиции Запад не  мог ратовать 
за восстановление Российской империи. Это было бы абсурдом! 
Зачем сваливать царский режим, чтобы самим его затем восста-
навливать? Соответственно, монархические имперские силы 
Запад мог поддерживать только до известных пределов, покуда 
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они не обретут реальной возможности восстановления геополи-
тической мощи России.

Не мог поддерживать Запад и большевиков. Большевистская 
революция выдвинула альтернативу западной модели жизне-
устройства. Провозглашение пролетариата могильщиком капи-
тала означало геополитически то, что Советская Россия пробу-
ждает мировые силы, готовые и способные уничтожить Запад.

Целью Запада, соответственно, могло стать только макси-
мальное ослабление России, провоцирование в  ней граждан-
ской вой ны. Русские, согласно с этим замыслом, должны были 
максимально обескровить друг друга во взаимном противосто-
янии. При возможности предполагалось геополитически унич-
тожить и  разделить Россию, при невозможности  —  изолиро-
вать ее от остального мира.

Россия в мире —  новое идеологическое 

самоопределение

В  оппозиционных царскому режиму кругах вызревало два 
основных проекта нового идеологического позиционирования 
России. Первая модель основывалась на апелляции к тому фак-
ту, что наиболее успешными государствами мира являются те, 
в  которых получила развитие система капиталистического хо-
зяйствования. В соответствии с этим другого пути, помимо раз-
вития капитализма, в сценарном арсенале будущего России по-
следователи данной точки зрения не видели. Многие были далеко 
не в восторге от ценностного содержания капиталистических от-
ношений. Но более совершенное общество —  социализм, соглас-
но их пониманию, могло быть построено лишь после прохожде-
ния стадии капитализма. России, таким образом, предлагался 
статус периферии капиталистического мира. Она обрекалась 
на положение второсортного, по отношению к странам развито-
го капитала, государства. В этом сходились позиции либералов 
и социал- демократов. Февраль 1917 г. воплощал идеологию пе-
риферизации России. Западничество февралистов определяло со-
ответствующий курс Временного правительства как во внешней, 
так и во внутренней политике, приведшей за несколько месяцев 
к утрате ею имеющихся прежде геополитических потенциалов.

Модель большевиков основывалась на представлении о воз-
можности миновать капиталистическую стадию развития, со-


