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В  период сталинского поворота авторы нигилистических 
по отношению к русской цивилизационной традиции произведе-
ний, такие как Демьян Бедный, обличавший российскую «обло-
мовщину», попадают в опалу. По сути «соцреализм» представлял 
собой модификацию старорусской апологетики «Святой Руси».

Военное строительство

В левой среде резко враждебное отношение вызывала атри-
бутика старорежимной армии. Саркастическое наименование 
«золотопогонники» служило синонимом классового врага. 
За  хранение царских орденов и  погон бывшим офицерам гро-
зило осуждение как «контрреволюционерам». Казацкие вой ска 
воспринимались в  качестве «церберов самодержавия», а  об-
ласть станичного расселения —  «российской Вандеей».

Контрреволюционную смену принципов строительства во-
оруженных сил констатировал Л. Д. Троцкий: «Советское пра-
вительство восстанавливает казачество, единственное милици-
онное формирование царской армии… восстановление казачьих 
лампасов и  чубов есть, несомненно, одно из  самых ярких вы-
ражений Термидора! Еще более оглушительный удар нанесен 
принципам Октябрьской революции декретом, восстанавлива-
ющим офицерский корпус во  всем его буржуазном великоле-
пии… Достойно внимания, что реформаторы не сочли нужным 
изобрести для восстанавляемых чинов свежие названия… 
В то же время они обнаружили свою ахиллесову пяту, не осме-
лившись восстановить звание генерала» 39. Но вслед за восста-
новлением в 1935 г. званий «лейтенант», «капитан», «майор», 
«полковник», в  1940  г. реабилитировался и  чин «генерала». 
От  красногвардейских колышков вновь возвращались к  пого-
нам, лампасам, эполетам. Инициатива одеть красноармейцев 
в  старорежимное обмундирование исходила от  Б. М. Шапош-
никова, бывшего царского генерала, не  скрывающего религи-
озных убеждений и симпатий к Старой России.

Принято считать, что репрессии высшего командного состава 
1937–1938 гг. привели только к катастрофическим последствиям 
в начальный период вой ны с Германией. Но, с другой стороны, 
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погром коснулся генерации военачальников, исходящих из клас-
совой стратегии военного искусства, открыв простор новой плея-
де полководцев. В конце Второй мировой вой ны А. Гитлер, объ-
ясняя причины успехов советской армии, говорил: «Правильно 
сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников…» 40 
Таким образом, в военном строительстве Сталина окончательно 
выхолащивался дух ленинского «Государства и революции».

Языковая политика

Левый послереволюционный вектор в  языковой сфере вы-
разился в  процессе латинизации алфавитной графики. Ста-
линская имперская реставрация ознаменовалась и усилением 
позиций русского языка. Это нашло, в частности, воплощение 
в замене латинской и арабской форм письменности у ряда на-
родов Средней Азии, Севера и присоединенных западных обла-
стей кириллицей.

Собственные изыскания Сталина послевоенных лет 
в  вопросе языкознания приобрели для советских филоло-
гов догматический характер. Разгром марристской школы 
и сталинские положения означали разрыв с прежней классово- 
интернационалистской трактовкой природы. Внимание сосре-
доточивалось на  идее славянского языкового единства, что, 
учитывая послевоенное распространение советского влияния 
на  Восточную Европу, создавало перспективу реализации 
панславистской интеграции. По свидетельству В. М. Молотова, 
исследования Сталина в сфере языкознания были мотивирова-
ны стремлением придать русскому языку статус языка межна-
циональной коммуникации в планетарных рамках.

Борьба с «безродным космополитизмом» 

и «низкопоклонством перед Западом»

Впервые формулировка «низкопоклонство перед Западом» 
была выдвинута советской пропагандой еще в 1936 г. Она была 
связана с  произошедшим в  СССР идеологическим переломом, 
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