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«черносотенцы» —  процаристские, правомонархические силы. 
Монархия создавала себе опору в  виде лояльных партий, ста-
новящихся со  временем «клубом благонадежности». И  где 
оказались все эти партии в феврале 1917 года? Ни одна из них 
в критический момент не встала на защиту монархии и царя. 
Собранные под знамена монархических объединений конфор-
мисты и  псевдопатриоты разбежались, сменили идеологиче-
ские позиции и партийную принадлежность.

Сложившаяся как итог первой русской революции система 
Думской монархии не имела перспектив длительного существо-
вания. Она была внутренне противоречива. Дарованные свободы 
и представительство вступали в противоречие с сохраняемыми 
сословными преференциями. Новый конфликт был неизбежен.

Причем, если оппозиция извлекла необходимые уроки из ре-
волюции, власть оказалась к ним абсолютно невосприимчива. 
Собственно, от борьбы идей власть отказалась. Это была капи-
туляция.

Деградация государственной элиты

Распространение непотизма в  Российской империи обо-
рачивалось деградацией элит, падением профессионализма 
управленческих кадров. На  высшие государственные посты 
приходят случайные люди. С одной стороны, существовал дво-
рянский сословный фильтр занятия высших государственных 
должностей. Для выходцев из народных масс пропуск на уро-
вень политической элиты был не  заказан. Другой стороной 
явилось лоббирование своих креатур придворной камарильей. 
Большая императорская фамилия —  «семья» фактически под-
чинила своей воле мягкого императора. За  влияние на  царя 
соперничало несколько группировок. Отсюда зигзаги полити-
ческого курса, шараханья между либерализмом и охранитель-
ством. Консервативный либерализм, взятый на щит правящей 
группировкой в современной России, мог бы характеризовать 
и режим последнего российского императора.

Предельное вырождение режима олицетворяла распутин-
щина 42. Вокруг престола появлялись различные проходимцы, 
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среди которых Распутин не был исключением. И эти проходим-
цы лоббировали назначение министров, влияли на  принятие 
важнейших политических и  даже военных решений. Итогом 
такого рода лоббирования явилось появление в  руководстве 
страны фигур, фактически парализовавших в  силу некомпе-
тентности, прямой измены и даже непригодности по состоянию 
здоровья деятельность государственного аппарата в  преддве-
рии Февральской революции. Нарицательными в  николаев-
ское правление стали понятия «горемыкинщина» (по фамилии 
председателя Совета министров И. Л. Горемыкина) и «куропат-
кинцы» (по  фамилии военного министра А. Н. Куропаткина). 
Неотъемлемой составляющей чиновничьего быта являлась кор-
рупция.

Российская элита не была ценностно ориентирована на Рос-
сию. Представители высших элитаристских кругов жили на два 
дома. Один дом —  Россия, второй —  Запад. Поездки «на воды» 
за границу являлись обязательным компонентом жизни приви-
легированных сословий. Российская элита была вхожа в запад-
ные элитаристские круги, вооружаясь в них соответствующими 
идеями и отношением к России. В европейских центрах созда-
вались идеологические квазипартийные анклавы российской 
политической оппозиции. Обычным делом являлось обучение 
в  европейских университетах. В  собственности князей и  про-
мышленных королей из  России находились в  Европе роскош-
ные замки. Многие видные российские чиновники, предпри-
ниматели, знаменитые представители творческих профессий 
в  комфорте заканчивали свою жизнь за  пределами Родины. 
Языками общения в семьях элиты часто являлись иностранные 
языки (главным образом французский). За счет России обога-
щались, эксплуатировали ее ресурсы и народ, в Европе прожи-
гали жизнь, проходили курсы релаксации, находили «идейную 
отдушину от гнетущей атмосферы самодержавия». Иного отно-
шения, чем чувства ненависти к этим русским европейцам на-
род испытывать вряд ли мог.
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