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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-
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вершив исторический прыжок к коммунизму. Поднявшая рево-
люционное знамя Россия становилась, таким образом, центром 
мирового коммунистического строительства. Это было не сдер-
живание внешнего воздействия, как при Николае I, а активная 
трансляция миру света нового учения. В реальности столкну-
лись два цивилизационных проекта: западный —  либерального 
глобализма и русский —  коммунистического мессианизма.

Новая историческая агрессия Запада 

и большевистская альтернатива

Гражданская вой на стала периодом ожесточенной воору-
женной борьбы за  государственную власть между теми, кто 
защищал возникшую новую советскую власть («красное дви-
жение»), и теми, кто выступал за ее ликвидацию («белое дви-
жение»). По своему составу то и другое движение были весьма 
разнообразны. Среди красных наряду с  рабочими, крестьяна-
ми имелись представители интеллигенции, буржуазии и даже 
дворянства. Подобную картину можно было наблюдать и у бе-
лых. В  их составе были не  только представители дворянства, 
буржуазии, интеллигенции, духовенства, но и рабочего класса 
и большое количество крестьянства. Водораздел между двумя 
противоборствующимися силами проходил не только по соци-
альному-классовому признаку, но и  по цивилизационному.

Хотя белое движение было идеологически неоднородным, 
включало в себя сугубо консервативную монархическую стра-
ту, сами лидеры белого движения, будучи в большинстве своем 
либералами, ориентировались на западную модель социально- 
экономического и политического развития и стремились реали-
зовать ее в России. В свою очередь, сотрудничество стран Запада 
с белым движением в борьбе с большевиками было  обусловлено 
стремлением расчленить территорию России на  сферы влия-
ния, взять под свой контроль ресурсы страны, ослабить Россию 
как будущего политического и  экономического конкурента, 
предотвратить распространение коммунистических идей и ми-
ровой революции.

Вожди красных сил, исповедуя пролетарский интернацио-
нализм, выражали в  то  же время чаяния «почвенников», 
представляли традиционные начала населения России. Это 
со временем вынуждены были признать даже их противники. 


