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ВВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Д а н н о е исследование , являющееся продолжением в ы 
ш е д ш е й в 2012 году м о н о г р а ф и и «О консервативной сущ
ности черной сотни» 1 , п о с в я щ е н о изучению стержневой 
проблемы черносотенной идеологии — путям сохранения 
и возрождения русского народа. 

Актуальность и з б р а н н о й темы определяется потреб
ностью дальнейшего изучения мировоззренческих и п р о 
граммных установок правомонархических организаций 
России начала XX в. (Союз русского народа, Союз М и 
хаила Архангела, Русское собрание и др.) по к о н к р е т н ы м 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м вопросам. К н и м , в частности, 
относится проблематика русского народа, рассматривав¬ 
ш а я с я к р а й н е п р а в ы м и через призму духовного возрож¬ 
д е н и я державного народа, обеспечения приоритета его 
базовых ценностей (православие, самодержавие , народ¬ 
ность) , преодоления «инородческого» в л и я н и я и возвра
щ е н и я носителям т р а д и ц и о н н ы х устоев утраченных в ходе 
петровских р е ф о р м п о з и ц и й в наиболее важных сферах 
социальной , политической и э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и . Изу
чение д а н н о й темы позволит раскрыть сущностные харак¬ 
теристики идеологии крайне правых организаций с точки 
зрения ф у н к ц и о н а л ь н о й (политико-практической) на¬ 
правленности , дополнить характеристику черносотенно-
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го д в и ж е н и я и будет способствовать созданию целостной 
картины системы политических убеждений членов крайне 
правых союзов. 

Интерес к д а н н о й теме обуславливается также тем, что, 
к а к и сто лет назад, роль и место русского народа в государ
стве, остро стоящая демографическая проблема являются 
предметом обсуждения к а к во властных структурах, так и 
в общественном м н е н и и . П о с т а в л е н н ы й крайне правыми 
идеологами диагноз болезни русского народа, с в я з а н н ы й 
с потерей духовных ориентиров в результате их размыва¬ 
н и я со стороны носителей различных европоцентрист¬ 
ских доктрин , разновекторностью устремлений «верхов» 
и «низов», во м н о г о м сходен с с о в р е м е н н ы м и реалиями. 

Объектом монографического исследования является 
проблематика русского вопроса в идеологии действовав¬ 
ш и х на политической арене России начала XX в. правомо-
нархических организаций. 

Предметом данного исследования являются воззрения 
членов к р а й н е правых союзов по проблемам сохранения 
и возрождения русского народа, а и м е н н о : определение 
п о н я т и я «русский народ» и и д е н т и ф и к а ц и о н н ы е при¬ 
знаки «русскости»; роль и место русского народа в п р о 
граммах правомонархических организаций; имперская и 
н а ц и о н а л ь н а я проблематика ; о ц е н к а состояния русского 
народа и его «болезней»; меры п о спасению русского на¬ 
рода, а и м е н н о : укрепление религиозно-нравственного 
состояния общества посредством восстановления первен¬ 
ства Русской православной церкви , нейтрализация любых 
п о п ы т о к подрыва ее д о м и н и р у ю щ е г о статуса, оздоровле¬ 
ние элиты, возрождение русского патриотизма , усиление 
патерналистской роли государства, просвещение народа 
через н а ц и о н а л ь н о ориентированное образование , борьба 
с п о р о к а м и , в частности с пьянством. 
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Хронологические р а м к и исследования охватывают пе
р и о д с 1900 г., с в я з а н н ы й с появлением первой правомо-
нархической организации — Русского собрания , давшего 
импульс ф о р м и р о в а н и ю черносотенных организаций в 
период первой р о с с и й с к о й революции 1905—1907 гг., до 
1917 г., когда крайне правые организации прекратили свое 
существование по всей стране. 

Территориальные р а м к и исследования охватывают 
всю территорию Р о с с и й с к о й и м п е р и и в границах рассма¬ 
триваемого периода. Основное в н и м а н и е было сосредото¬ 
чено на столичных губерниях Европейской части России , 
где действовали руководящие органы общероссийских 
правомонархических союзов (Союз русского народа, 
Союз Михаила Архангела, Русская монархическая партия 
и др.) и проводились общероссийские съезды и совеща¬ 
н и я черносотенцев , осуществлявшие выработку идейных 
установок и политических программ. 

Источниковую базу исследования составляет об¬ 
ш и р н ы й круг документальных материалов , в к л ю ч а ю щ и й 
несколько групп исторических документов , а именно : 
1) нормативно-правовые акты; 2) делопроизводственные 
материалы; 3) документация к р а й н е правых организа
ц и й ; 4) стенографические отчеты Государственной Думы; 
5) периодическая и листковая печать; 6) труды теоретиков 
правомонархической идеологии; 7) источники личного 
происхождения ( воспоминания , д н е в н и к и и л и ч н а я пере¬ 
писка) . 

Первую группу источников представляют нормативно-
правовые акты, внутри которой м о ж н о выделить несколь
ко составляющих ее подгрупп документов: 1) з а к о н ы Рос¬ 
с и й с к о й и м п е р и и ; 2) постановления Совета м и н и с т р о в , 
Министерства внутренних дел, Министерства ю с т и ц и и и 
других ведомств Р о с с и й с к о й и м п е р и и ; 3) ведомственная 
инструктивно-актовая документация . 
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Вторую группу исторических источников составили 
делопроизводственные материалы, в к л ю ч а ю щ и е в себя д о 
кументы центральных и местных органов государственной 
власти и правоохранительных структур: журналы, прото¬ 
колы, стенограммы, отчеты, доклады, к о р р е с п о н д е н ц и ю , 
рапорты, донесения , агентурные с о о б щ е н и я , справки , 
аналитические записки , материалы суда, следствия и т. д. , 
хранящиеся к а к в федеральных (ГАРФ, Р Г И А , РГАДА), 
так и местных (ГАЯО, Г А К О , ГАВО и др.) архивах. 

Третья группа источников включает документацию 
крайне правых организаций и объединяет разнообразные по 
своему происхождению материалы, среди которых услов¬ 
н о м о ж н о выделить несколько подгрупп: программы и 
уставы центральных и местных организаций; протоколы и 
постановления съездов и совещаний ; документы руково¬ 
д я щ и х органов и местных организаций (протоколы, цир¬ 
куляры, частные п а р т и й н ы е р е ш е н и я , отчетная докумен¬ 
тация , к о н ф и д е н ц и а л ь н а я переписка с о ф и ц и а л ь н ы м и и 
п а р т и й н ы м и структурами, обращения к царю и в органы 
исполнительной власти и другие виды документов) . 

К о м п л е к с вышеуказанных источников , п о з в о л я ю щ и й 
определить п о з и ц и и черносотенцев п о идеологическим, 
политическим, тактическим и о р г а н и з а ц и о н н ы м вопро¬ 
сам, в основном сконцентрирован в Г А Р Ф в фондах С о 
юза русского народа (Ф. 116), Русского народного союза 
и м е н и М и х а и л а Архангела (Ф. 117), а также в опублико
ванных документах начала и к о н ц а XX в. 2 , предвыборных 
воззваниях, отчетах 3 , уставах 4 и «Трудах» съездов 5 и др. 

Четвертую группу исторических источников составили 
стенографические отчеты заседаний Государственной Думы 
I—IV созывов6, п о з в о л я ю щ и е оценить парламентскую дея¬ 
тельность принадлежавших к к р а й н е правому лагерю де¬ 
путатов (Н. Е. М а р к о в , В. М. П у р и ш к е в и ч 7 и др . ) , их место 
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и роль в законотворческом процессе России начала XX в. 
и т. д. Выступления депутатов от правой ф р а к ц и и нередко 
издавались отдельными б р о ш ю р а м и 8 и перепечатывались 
в газетах 9 . 

П я т у ю группу и с т о ч н и к о в с о с т а в л я ю т материалы 
периодической печати и листковой литературы. П о поли¬ 
т и ч е с к о й н а п р а в л е н н о с т и п е р в о й п о д г р у п п ы докумен¬ 
т а ц и и — материалов периодики — п р е с с ы в ы д е л я ю т с я 
н е с к о л ь к о ее н а п р а в л е н и й в о с в е щ е н и и и н т е р е с у ю щ е й 
нас темы: 1) к р а й н е правая печать ; 2) консервативно-ве¬ 
д о м с т в е н н а я печать ; 3) л и б е р а л ь н ы е и з д а н и я ; 4) револю¬ 
ц и о н н а я пресса . 

Н а и б о л ь ш и й интерес для исследования темы пред
ставляет центральная периодика монархических партий: 
газеты «Русское знамя», «Земщина» , «Вестник С о ю з а рус
ского народа» и др . ; издания провинциальных организаций: 
газеты «Русский народ» (Ярославль) , «Русская правда» 
(Астрахань) и др . Значительный документальный матери¬ 
ал о к р а й н е правом д в и ж е н и и представлен на страницах 
печатных органов Русского собрания — «Летописей Рус
ского собрания» (1902—1903 гг.), «Известий Русского со
брания» (1903—1904 гг.), «Вестника Русского собрания» 
(1906—1912 и 1915—1916 гг.). 

Выделить основные направления в пропаганде и аги¬ 
тации черносотенных организаций позволяет изучение 
такой ф о р м ы листковой агитации, к а к «Избирательные 
платформы», «Обращения» и др . , использовавшиеся н а 
п р о т я ж е н и и всего периода деятельности черносотенных 
союзов. 

Шестую группу источников составляют труды теоре¬ 
тиков правомонархической идеологии, а именно : Л. А. Ти¬ 
хомирова , С. Ф. Ш а р а п о в а , А. С. Будиловича, А. А. М а й 
кова 1 0 , с б о р н и к и трудов А. И. Дубровина , В. А. Грингмута, 
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А. С. Вязигина , В. Л. Величко и д р . 1 1 Анализ д а н н о й группы 
источников позволяет рассмотреть черносотенную систе¬ 
му взглядов к а к п р о е к ц и ю русской консервативной фило¬ 
с о ф и и на реальную политическую практику, включавшую 
оценку основных параметров существующего п о л о ж е н и я 
дел в обществе, социальный идеал и стратегические уста¬ 
н о в к и по его реализации . 

Седьмую группу источников составляют материалы 
личного происхождения: мемуары, д н е в н и к и и эписто¬ 
лярное наследие представителей русской общественной 
м ы с л и консервативного спектра 1 2 и идеологов черной сот-
н и 1 3 ; лидеров различных политических партий 1 4 ; государ¬ 
ственных деятелей 1 5 ; и н ы х непосредственных участников 
с о б ы т и й 1 6 , которые в значительной степени д о п о л н я ю т 
в ы ш е п р и в е д е н н ы е группы источников . Несмотря на субъ¬ 
ективизм и определенную противоречивость , д а н н ы й вид 
источников содержит обширную и н ф о р м а ц и ю о деятель¬ 
ности монархических организаций , их идеологии и взаи¬ 
моотношениях . 

В настоящем исследовании т е р м и н ы «правомонархи-
ческие организации», «черная сотня», «крайне правые» 
используются к а к с и н о н и м ы , хотя до настоящего времени 
отсутствует единая научная точка зрения о содержатель¬ 
ной обоснованности объединения д а н н ы х понятий . Автор 
согласен с м н е н и е м А. В. Д а в и д е н к о 1 7 , с ч и т а ю щ и м , что 
применять т е р м и н «монархисты» п о о т н о ш е н и ю к черно¬ 
сотенцам не вполне корректно , так к а к в начале XX в. в 
России присутствовал чрезвычайно ш и р о к и й спектр мо¬ 
нархических сил, включавший в себя не только черносо¬ 
тенцев , н о и представителей гораздо более умеренных и 
даже либеральных взглядов (конституционные демокра¬ 
ты). Поэтому А. В. Д а в и д е н к о предложил использовать в 
о т н о ш е н и и черносотенных организаций т е р м и н ы «правые 
монархисты» и «правомонархисты» 1 8 . У к а з а н н ы м обстоя-
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тельством объясняется использование в д а н н о й моногра¬ 
ф и и в качестве с и н о н и м о в п о н я т и й «правомонархическое 
движение» , «черносотенное движение» и «крайне правое 
движение» . 

П о н я т и я «базовые русские ценности» , «православие, 
самодержавие , народность», «триединство», «уваровское 
триединство», «триединая формула» также используются 
к а к с и н о н и м ы . 

В д а н н о м исследовании использовались так же следу¬ 
ю щ и е т е р м и н ы и понятия : 

черная сотня — о ф о р м и в ш е е с я в период первой рос¬ 
с и й с к о й революции 1905—1907 гг. правомонархическое 
политическое движение , объединившее в себе различные 
организации и союзы, преследовавшие цель охранения 
т. н. «базовых русских ценностей» , к которым, п о их мне¬ 
н и ю , относились неограниченное самодержавие , первен¬ 
ство православной церкви и русской народности , а также 
активно противодействовавшие либеральному и револю¬ 
ц и о н н о м у д в и ж е н и я м ; 

традиционалисты — носители устоявшихся т. н. патри
архальных взглядов, не п р и н и м а в ш и е деятельного участия 
в политической ж и з н и , н о п р о я в л я в ш и е активность в пе¬ 
р и о д нарастания угроз базовым ц е н н о с т я м традиционного 
русского общества. Традиционалисты имелись во всех со¬ 
циальных слоях российского общества, что обусловило их 
многочисленность . Та часть традиционалистов , у которой 
«неосознанная» защита базовых русских ценностей пере¬ 
ходит в стадию «осознанного» консерватизма , становится 
и с т о ч н и к о м кадрового п о п о л н е н и я правомонархических 
(черносотенных) организаций; 

прогрессивные партии и движения — ш и р о к и й спектр 
политических объединений, выступавших за коренные из¬ 
менения в общественно-политической структуре России, в 
частности за ограничение или свержение самодержавной 
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власти царя, введение законодательного органа (Государ¬ 
ственной Думы или Учредительного собрания) , предостав¬ 
ление населению демократических прав и свобод; 

р е а к ц и я — активное противодействие либерально¬ 
му и р е в о л ю ц и о н н о м у д в и ж е н и я м в целях сохранения и 
укрепления самодержавных порядков и институтов, про¬ 
являвшееся в различных формах. И с т о ч н и к о м р е а к ц и и 
являлись к а к самодержавие , так и поддерживавшие его 
традиционалисты и правомонархические союзы; 

н а ц и о н а л и з м — употребляется для обозначения идео¬ 
логии, ставящей во главу п о н я т и е н а ц и и и ф о р м и р у ю щ е й , 
исходя из него, д а л ь н е й ш и е теоретические и программные 
построения ; 

русские н а ц и о н а л и с т ы — употребляется для обозначе¬ 
н и я л и ц , разделявших националистическую идеологию и 
объединенных в в о з н и к ш и е в начале XX в. организации , 
крупнейшей из которых стал Всероссийский националь¬ 
н ы й союз. 

Используемые в монографии понятия «инородец» и «ино
родческий» не несут в себе оскорбительного смысла, так 
как являлись общепризнанными терминами в документах 
официальных органов Российской империи начала XX века, 
и в дальнейшем будут использоваться без кавычек. В част
ности, в редакциях 1876 и 1899 гг. Свода законов Российской 
империи о состояниях содержится конкретный перечень 
народов, относившихся к инородцам19. Приводимые цита
ты постановлений съездов, совещаний, циркуляров, книжной 
и газетной литературы правомонархических организаций, 
оскорбляющие достоинство национальных меньшинств, ис¬ 
пользовались лишь для характеристики взглядов крайне пра¬ 
вых организаций по исследуемому вопросу и не отражают 
личной точки зрения автора. 
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ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО ВОПРОСА 

§1. Объекты противодействия черной сотни 
после первой российской революции 

Массовое появление черной сотни к а к общественно-
политического д в и ж е н и я на политической арене России 
в начале XX в. было обусловлено реакцией традициона¬ 
листской части населения н а первую российскую револю¬ 
ц и ю и М а н и ф е с т 17 октября 1905 г. Свой в н е з а п н ы й вы¬ 
ход на политическую сцену правомонархисты связывали 
с необходимостью отстоять такие базовые ценности , к а к 
православие , самодержавие , народность , и не допустить 
переход страны н а рельсы западной к о н с т и т у ц и о н н о - п а р 
ламентской монархии. В этой связи они ставили цель по¬ 
гасить р е в о л ю ц и о н н ы й импульс , вернуть страну на путь 
э в о л ю ц и о н н о г о развития и сойти с политической арены 1 . 
Это подразумевало яркую временную в с п ы ш к у политиче¬ 
ской активности к а к р е а к ц и и на событие и затухание при 
в ы п о л н е н и и миссии . Ч е р н а я сотня не стремилась главен¬ 
ствовать н а политическом поле постоянно . Условием ее 
нахождения там было наличие требующих нейтрализации 
противников и угроз существующим устоям общества 2 . 
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В пользу указанной точки зрения позволяют говорить 
следующие в ы я в л е н н ы е характеристики правомонархиче-
ского движения : наличие объекта противодействия — рево¬ 
люции, которой черносотенцы и н к р и м и н и р о в а л и подрыв 
первенствующих п о з и ц и й Русской православной церкви 
и первенствующего статуса русского народа в государстве, 
разрушение самодержавной системы власти, традицион¬ 
н ы х социально-правовых порядков и н о р м , подрыв э к о 
н о м и к и и ж и з н е н н о г о уровня населения ; реакционность 
(проявившаяся в заметном отставании п о я в л е н и я право-
монархических организаций н а политической арене от 
либеральных и р е в о л ю ц и о н н ы х партий) ; временность су¬ 
ществования (появление к р а й н е правых союзов связано с 
целью погасить р е в о л ю ц и о н н ы й импульс , вернуть страну 
н а путь э в о л ю ц и о н н о г о развития и сойти с политической 
арены) ; вынужденность нахождения на политической арене 
(в связи с неспособностью правящей элиты и репрессив¬ 
ного аппарата самодержавия собственными силами защи¬ 
тить н а ц и о н а л ь н ы е устои и целостность страны) ; синхрон¬ 
ность активности (находившейся в п р я м о й зависимости 
от масштабов деятельности р е в о л ю ц и о н н о г о лагеря) ; на¬ 
личие объекта охранения (крайне правое движение , спо¬ 
собное мобилизовать массы на выступления , существо¬ 
вало только в условиях самодержавия , с крахом которого 
оно сходит с политической арены) . 

В то же время правомонархические организации про¬ 
должили существование после исчезновения основного 
объекта противодействия — революции . К р а й н е правые 
идеологи были уверены, что уходить с политической аре¬ 
н ы рано , так к а к основная борьба еще не закончилась и 
ждет впереди. П о я в л е н и е Государственной Д умы, относи¬ 
тельной свободы слова и собраний , о ф о р м л е н и е партий¬ 
ной системы давало их политическим оппонентам н о в ы е 
возможности по р а с ш а т ы в а н и ю основ самодержавной 
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политической системы. В августе 1907 г. общее собрание 
Союза русских людей (далее С Р Л ) под председательством 
к н я з я А. Г. Щербатова констатировало , что «революцион¬ 
н ы е партии разных оттенков продолжают существовать, 
устраивать собрания , съезды, выносить резолюции , кото¬ 
рые печатаются в газетах. Н е подлежит также с о м н е н и ю , 
что все р е в о л ю ц и о н н ы е партии составляют к р е п к и й меж
ду собой союз. Говорить о слабости этих партий нет осно¬ 
ваний , их действия налицо: убийства грабежи, забастовки 
не прекращаются . Р е в о л ю ц и о н е р ы располагают не мень¬ 
ш и м и средствами, чем и раньше . Р е в о л ю ц и о н н ы е газеты 
продолжают выходить; р е в о л ю ц и о н н о е книгоиздатель¬ 
ство продолжается почти в п р е ж н е м размере; к н и ж н ы е 
магазины, торгующие " к р а с н ы м " товаром, н е с о м н е н н о 
поддерживаются р е в о л ю ц и о н н ы м и средствами» 3 . 

К р а й н е правые были уверены, что революция продол¬ 
жается в завуалированной форме . Это дало и м основание 
подвергнуть резкой критике слова П. А. Столыпина , ска¬ 
занные и м в интервью корреспонденту одной француз¬ 
ской газеты о том, что «Петербург спокоен , что в стране 
все с п о к о й н о и все слухи о р е в о л ю ц и о н н о м д в и ж е н и и ли¬ 
ш е н ы основания» 4 . 

В послереволюционное время черносотенцы видели 
свою задачу в п о с и л ь н о м содействии правительству и са¬ 
модержцу в деле предупреждения р е в о л ю ц и о н н о й смуты 
в России , водворении законности и порядка , противо¬ 
действии р а д и к а л ь н ы м ф о р м а м р е ф о р м и р о в а н и я страны, 
угрожавших, п о их м н е н и ю , фундаментальным п р и н ц и п а м 
российской ж и з н и в мировоззренческо-идеологической , 
политической , социальной и э к о н о м и ч е с к о й сферах 5 . 

В к о н к р е т н о й деятельности на политическом поле 
России в начале XX в. крайне правые были н а ц е л е н ы 
на нейтрализацию п о п ы т о к бюрократического аппара¬ 
та, либеральных и р е в о л ю ц и о н н ы х партий сломать тра-
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д и ц и о н н ы й уклад ж и з н и российского общества в це¬ 
лях утверждения новых стандартов социальной ж и з н и . 
В числе препятствий для у с п е ш н о й реализации на русской 
почве либеральных или социалистических моделей госу¬ 
дарственного устройства стояли базовые ценности тради¬ 
ц и о н н о г о российского общества: православная религия , 
самодержавие , первенствующий статус русского народа, 
его особая ментальность , связанная со с п е ц и ф и к о й цер-
ковно-приходской и о б щ и н н о й ж и з н и , и т. д. Н а защиту 
этих основ Российской и м п е р и и и была направлена вся 
послереволюционная деятельность крайне правых сил. 

В период первой российской революции о с н о в н ы м 
объектом охранения правомонархических организаций 
стала самодержавная система властиустроения. А к ц е н т 
н а ее защите обуславливался актуальностью и явствен¬ 
ностью угроз со стороны либерального и р е в о л ю ц и о н н о г о 
лагерей и м е н н о этому элементу уваровского триединства , 
так к а к острие их к р и т и к и в м е н ь ш е й степени затрагивали 
вопросы и з м е н е н и я п о л о ж е н и я Р П Ц и русского народа. 
Исходя из предложенного крайне п р а в ы м и определения 
русского народа по принадлежности к православной вере, 
его выживание зависело от сохранения первенствующих 
п о з и ц и й Р П Ц , которые могли быть обеспечены только в 
условиях сильной самодержавной монархии . И м е н н о этим 
и объясняется бескомпромиссная борьба к р а й н е правых 
за сохранение существовавшей политической системы. 

К р а й н е правые п о з и ц и о н и р о в а л и себя к а к един¬ 
ственное в стране движение , определившее роль и место 
самодержавия в современной истории России . Система 
их аргументации п о проблемам православно-монархиче¬ 
ской системы властиустроения к а к условия в ы ж и в а н и я и 
сохранения русского народа включала в себя следующие 
тезисы: 1) исключительная роль самодержавия в форми¬ 
р о в а н и и русского народа и государства; 2) патернализм 
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самодержавия п о о т н о ш е н и ю к русскому народу; 3) охра¬ 
н е н и е самодержавием базовых ценностей русского наро¬ 
да; 4) самодержавие к а к гарант твердости власти, единона¬ 
чалия , порядка , создающих условия для экономического , 
социального и культурного развития м н о г о н а ц и о н а л ь н о й 
и м п е р и и ; 5) обеспечение самодержавием единства и не¬ 
делимости Российской и м п е р и и к а к условия в ы п о л н е н и я 
русским народом мессианской задачи; 6) защита самодер¬ 
жавием русского народа от в н е ш н и х угроз 6 . 

В а ж н е й ш а я ф у н к ц и я самодержавия состояла в обе¬ 
спечении первенства русского народа, выполнявшего 
роль скрепляющего элемента конструкции под названием 
Российская и м п е р и я . И з п о л о ж е н и я о самодержавии к а к 
эталоне русской государственности, по м н е н и ю право -
монархистов , вытекала его защитная ф у н к ц и я по отноше¬ 
н и ю к первенствующему п о л о ж е н и ю русского народа, его 
духовным и культурным н а ц и о н а л ь н ы м особенностям от 
в н е ш н и х и внутренних идеологических воздействий, что 
было з а ф и к с и р о в а н о во многих документах черной сот¬ 
ни. «Самодержавный царь есть и с т и н н ы й и м о щ н ы й за¬ 
щ и т н и к Русского государства и русского народа от всего 
враждебного», — говорилось в одной из черносотенных 
листовок , распространенной в августе 1906 г. 7 «Царь есть 
единственный представитель русского народа и охрани¬ 
тель его достоинства перед другими народами», — утверж
далось в предвыборном воззвании С о ю з а М и х а и л а Архан
гела (далее С М А ) , в ы п у щ е н н о м в мае 1912 г. 8 

Ч е р н о с о т е н ц ы рассматривали посягательство на цар¬ 
ское самодержавие равносильно посягательству на пер¬ 
венство русского народа в собственном государстве. О н и 
предсказывали, что при ликвидации самодержавия и 
устранении института монархии русский народ оставал¬ 
ся бы один на один с внутренними и в н е ш н и м и врагами, 
которые бы «хитростью и обманом» добились не только 
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распада России , н о и политического и экономического 
закабаления русского народа. Н а л и ч и е национально-ха¬ 
рактерологических черт русской нации , таких, как довер¬ 
чивость, внушаемость , пассивность , рознь , склонность к 
увлечению различными теориями и к о н ц е п ц и я м , актуали¬ 
зировало необходимость политического протекционизма 
русского народа, нуждавшегося в покровительстве силь¬ 
ной власти, способной направлять его на защиту коренных 
п р и н ц и п о в , от которых русский народ периодически отка¬ 
зывался, н о с такой же страстью возвращался вновь. В дан¬ 
н о м контексте самодержец выступал з а щ и т н и к о м русского 
народа от притязаний национальных меньшинств на веду¬ 
щую роль в стране: «Он никогда не даст в обиду коренное 
население н и евреям, н и инородцам»; «Он с своим прави¬ 
тельством и войском защитит народ от крамолы» 9 . 

Обоснованное русскими консерваторами XIX в. поло¬ 
жение об историческом союзе самодержавия и русского на-
рода 1 0 подтверждалось выживанием российского государ¬ 
ства в непростых геополитических условиях и созданием 
не имевшей в истории аналогов империи . «Более 1000 лет 
Россия управлялась царями и, при милости Божьей, до¬ 
стигла славы и могущества — великою державой стала», — 
говорилось в обращении Союза русского народа (далее 
С Р Н ) 1 1 . Безальтернативность самодержавия для много¬ 
национального и территориально не имевшего аналогов 
в мире государства доказывалась созидательной ролью в 
истории страны, что, по м н е н и ю крайне правых, указывало 
на органичность авторитарной государственной системы, 
обеспечившей территориальный и могущественный рост 
страны путем ее поступательного эволюционного развития: 
«.. .когда осуществилась в России самодержавная единолич¬ 
ная царская власть, Россия начала расширяться , достигнув 
таких колоссальных размеров» 1 2 . 
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Преждевременность отказа от монархии обуславлива¬ 
лась наличием в ней не использованных д о к о н ц а внутрен¬ 
них ресурсов, которые, в представлениях черносотенцев , 
могли раскрыться только при р е а н и м а ц и и допетровских 
порядков . Тезис о единстве интересов самодержавия с 
интересами народа исходил из того, что царь не являлся 
выразителем интересов какого -либо конкретного класса 
или социального слоя общества, действуя в интересах все¬ 
го народа. «Без самодержавного царя России не обойтись. 
Это показала трехвековая ее история», — заявлял глава 
Союза М и х а и л а Архангела В. М. П у р и ш к е в и ч 1 3 . 

В послереволюционное время угрозы самодержавию 
продолжали сохранять актуальность в связи с деятельнос¬ 
тью ш и р о к о г о спектра о п п о з и ц и о н н ы х сил, одной из ко¬ 
торых, по м н е н и ю черносотенцев , выступала бюрократия , 
ставшая благодаря авторитету и харизматичности ее вож¬ 
дя — П. А. С т о л ы п и н а самостоятельным игроком на по¬ 
литическом поле России . Несмотря на то , что революция 
потерпела поражение , победу в двухлетнем кровавом про¬ 
тивостоянии одержала не самодержавная система, а бю¬ 
рократический аппарат , у к р а в ш и й победу у спасших мо¬ 
нархию черносотенцев . П о утверждениям лидеров крайне 
правых, плоды успеха н а ц и о н а л ь н ы х сил были использо¬ 
ваны ч и н о в н и ч ь е й конгрегацией не для возрождения Рус¬ 
ской православной монархии , а для восстановления своей 
власти, масштабы которой , п о их оценкам , достигли боль
ш и х размеров , чем в д о р е в о л ю ц и о н н ы й период 1 4 . Давая 
характеристику реализованному после р е в о л ю ц и и бюро¬ 
кратией строю, к р а й н е правые отмечали: « С т о л ы п и н с к и й 
н а ц и о н а л и з м — это возвращение к старому, н о не к тому 
старому, которого добиваемся мы: твердости власти, воли 
и славы, а к старому бесконтрольному бюрократизму с 
печальным м и р а ж о м наличности свободы слова и убежде-
ний» 1 5 . 
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Значительную роль в укреплении истинного хозяина 
государства — бюрократии сыграла личность премьер-ми¬ 
нистра П. А. Столыпина , чье державное обаяние позволи¬ 
ло временно понизить уровень мятежности политически 
неопределившейся части общества и значительно усилить 
в стране роль чиновничьей конгрегации. Видимую ста¬ 
бильность созданной им политической системы к р а й н е 
правые видели в личных достоинствах премьер-министра . 
«Столыпин идеальнейший бюрократ. О н умен, неподку¬ 
пен — говорят — на диво благороден, уверяют — не чужд 
рыцарства . Н о он бюрократ с головы до пят, только бю¬ 
рократ и не может дать больше, чем всякий другой бюро¬ 
крат. И несчастье России тем горше, что он не заурядный, 
а идеальный бюрократ. Будь он посредственностью, в нем 
не было бы провиденциальной веры в себя, граничащей с 
самодурством. Н е полагаясь исключительно на свои силы, 
он не верил бы исключительно в силу бюрократического 
р е ж и м а и был бы вынужден вносить в него корректив об¬ 
щественности , а в силу этого взирать более благосклонно 
н а «самочинные», неподотчетные бюрократии , патриоти¬ 
ческие организации» 1 6 . 

В противовес данной оценке приводилась характери¬ 
стика его антипода — председателя С Р Н А. И. Дубровина 
к а к олицетворение истинно государственника: « . я р к о 
выраженный патриот и националист в подлинном смысле 
этих понятий. К а к патриот и националист , он видит воз¬ 
рождение и спасение России в поднятии у господствующей 
русской национальности исконного патриотизма и нацио¬ 
нального самосознания до степени воодушевления» 1 7 . 

После назначение на пост председателя Совета ми¬ 
нистров Российской и м п е р и и П. А. С т о л ы п и н а к р а й н е 
правые были и с п о л н е н ы надеждами на возвращение не¬ 
ограниченных властных п о л н о м о ч и й в руки самодержца 
и восстановление хотя бы видимости п р и н ц и п о в управ-
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ления Русской православной монархии. Во многом этому 
способствовала п р о и з н е с е н н а я 16 ноября 1907 г. в Государ¬ 
ственной Думе речь премьер -министра на верность усто¬ 
я м традиционного общества. «Но самое важное для всех 
нас — это то обстоятельство, что правительство сознало , 
наконец , и открыто, твердо заявило , что "историческая 
самодержавная власть и свободная воля монарха являются 
д р а г о ц е н н е й ш и м достоянием Русской государственно¬ 
сти"», — с восторгом писала крайне правая пресса 1 8 . 

Ч е р н о с о т е н ц ы безусловно одобрительно отнеслись к 
заявленной правительством л и н и и на жесткое подавление 
революции. Общность п о з и ц и и к р а й н е правых и прави¬ 
тельства состояла в следующих озвученных премьер-ми¬ 
нистром пунктах: 1) разрушительное движение , созданное 
левыми партиями , превратилось в открытое разбойниче¬ 
ство; 2) противопоставить этому д в и ж е н и ю м о ж н о толь¬ 
ко силу; 3) правительство будет содействовать всем меро¬ 
п р и я т и я м на пользу господствующей церкви и духовного 
сословия; 4) идея государственного единства и цельности 
будет для правительства руководящей 1 9 . 

Заявление П. А. С т о л ы п и н а давало крайне правым 
основание считать, что правительство не собирается опи¬ 
раться на октябристов и кадетов, рассматривая их к а к го¬ 
сударственных и з м е н н и к о в , осмеливающихся отрицать 
О с н о в н ы е з а к о н ы и м п е р и и и подлежащих уголовной каре. 
Это внушало надежду на то, что п р е м ь е р - м и н и с т р прекра
тит з аданный командой С. Ю . Витте д р е й ф в сторону ли¬ 
берализации общественно-политической ж и з н и и повер¬ 
нет государственный корабль в обратную сторону. Лидеры 
правомонархистов заверили, что если исполнительная 
власть не на словах, а на деле будет следовать намеченному 
в речи пути, то в лице черносотенных организаций встре
тит самых горячих с о ю з н и к о в 2 0 . 
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С о своей стороны, П. А. С т о л ы п и н также оказал черной 
сотне поддержку, пытаясь опереться на нее в подавлении 
революции. К а к впоследствии заявлял В. М. Пуришкевич , 
на первоначальном этапе своего правления «другого пути 
у него не было» 2 1 . И м е н н о способность чутко уловить ме¬ 
н я ю щ и е с я настроения масс и сделать ставку в острой по¬ 
литической борьбе на крайне правые организации дало 
П. А. Столыпину возможность укрепить свое положение 
в придворных кругах к а к деятельного политика , не спасо¬ 
вавшего перед р е в о л ю ц и о н н о й стихией. «В глубине Рос¬ 
сии появилось глубокое, стихийное течение, коренившее¬ 
ся в простом народе, в низах. Монархические организации 
стали расти к а к грибы, и это течение смыло бы всякого, кто 
посягнет на него. Это течение было — отпор революции , и 
на этом и м е н н о течении и выплыл Петр Аркадьевич Сто¬ 
лыпин» , — анализировала возвышение П. А. С т о л ы п и н а 
черносотенная пресса 2 2 . Политическая изоляция кабине¬ 
та Столыпина в начальный период его правления давала 
основание считать его альянс с крайне правыми незыбле¬ 
м ы м и долговременным. 

С затуханием революции и стабилизацией политиче¬ 
ской ситуации призыв к спасению устоев сменился вы¬ 
двинутым П. А. С т о л ы п и н ы м лозунгом национализма . 
Это вызвало резкую критику из крайне правого лагеря, что 
н е с о м н е н н о раздражало премьер-министра : «Развал идет 
вовсю, н о трогать нельзя , ведь правительство — нацио¬ 
нальное . Произвол растет под к р и к и о " з а к о н о м е р н о с т и " , 
" з а к о н н о с т и " и "праве"» 2 3 . И з б р а н н ы й П. А. С т о л ы п и н ы м 
курс на реализацию либеральной п о своей сути национа¬ 
листической программы черносотенцы характеризовали 
к а к политику с «неясными перспективами» 2 4 . Сравнивая 
П. А. С т о л ы п и н а с его предшественником С. Ю . Витте, 
черносотенная пресса писала: «Витте был п р я м о л и н е е н по 
своим мерзостям, целью он поставил прямую революцию. 
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П. А. С т о л ы п и н — близорук и недальновиден , революция 
п р и к р ы т а у него флером русских государственных задач, 
историческими традициями» 2 5 . С в о ю лепту в охлаждение 
отношений с крайне правыми вносило болезненное не¬ 
желание П. А. С т о л ы п и н а прослыть в глазах европейских 
политиков отсталым ретроградом. Опора н а менее д е м о -
н и з и р о в а н н ы е либеральной прессой центристские и пра¬ 
воцентристские партии давала ему возможность сформи¬ 
ровать в западном общественном м н е н и и облик новатора, 
проявляющего симпатии к конституционному строю. «Он 
с трепетом следит за ф и м и а м о м , который курят ему ан¬ 
глийские и французские газеты», — резюмировала черно¬ 
сотенная пресса 2 6 . 

После роспуска I Государственной Думы П. А. Столы¬ 
п и н сделал ставку на партию октябристов, обеспечив ей 
широкую рекламу к а к единственной стабилизирующей в 
обществе с и л ы 2 7 . К р а й н е правые обвиняли правительство 
в двойной игре, проявлявшейся в заигрывании с консер¬ 
вативно-традиционалистской частью общества при одно¬ 
временном ведении закулисных переговоров с легальной 
оппозицией о возможности введения конституции. «Сто¬ 
л ы п и н поощряет октябристов, из ничего , из думской 
группы и комитетов он раздувает партию, он выдвигает 
лидеров, он окружает ореолом отдельных лиц. . . Столыпин 
поддерживает Гучкова, создает ему популярность , н о в то 
же время не отрекается совсем от правых.. . О н ныряет , п р и 
н и м а я у себя правых, С т о л ы п и н задними дверями впускает 
уже и октябристов, боясь, однако, встречи тех и других у 
себя в кабинете» 2 8 . Перебарщивая в критических напад¬ 
ках, крайне правые даже обвиняли правительство Столы¬ 
п и н а в тайном сговоре с кадетами и левыми партиями 2 9 . 
«Мы утверждаем, что правительство трусит, что трепетно 
опираясь на русских представителей в Государственной 
Думе, оно заискивает одновременно перед революцио-
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нерами и их вожаками — "кадетами"», — писала крайне 
правая пресса 3 0 . П о п ы т к и П. А. Столы пина опереться на 
умеренную о п п о з и ц и ю заставили крайне правых лидеров 
полагать, что глава правительства нагло игнорирует волю 
царя: «Октябристов усиленно проводят вперед царские са¬ 
н о в н и к и , ч и н о в н и к и и бюрократы, а между тем царь ясно 
говорит совершенно другое в своей телеграмме к председа
телю С Р Н А. И. Дубровину: " Д а будет м н е Союз русского 
народа надежной опорой"» 3 1 . 

Ставка П. А. С т о л ы п и н а н а Союз 17 октября п о со¬ 
хранению существующего статус-кво казалась черносо¬ 
тенцам о ш и б о ч н о й в связи с неспособностью октябристов 
противостоять более э н е р г и ч н ы м и р а д и к а л ь н ы м силам 
при обострении политической ситуации 3 2 . Рассматривая 
данную партию к а к организационно а м о р ф н у ю и идеоло¬ 
гически невыдержанную массу, в и д н ы й правомонархист 
А. А. Р и м с к и й - К о р с а к о в констатировал: «Слабость ее за¬ 
ключается уже не в том, что она п р и н я л а чуждые ей лозун¬ 
ги, а в том, что их у нее нет вовсе; и не видели ли м ы са¬ 
мых разительных примеров того, к а к люди , н а з ы в а ю щ и е 
себя октябристами, перебегали из одного лагеря в другой, 
легко и свободно м е н я я свои убеждения в зависимости 
от временных обстоятельств, колебаний правительствен¬ 
н о й п о л и т и к и , а еще чаще с о в е р ш е н н о л и ч н ы х побужде-
н и й » 3 3 . В многочисленных заметках правомонархической 
прессы подчеркивалось отсутствие четких политических 
убеждений ее кадрового состава: «В октябристы идут все 
беспочвенные русские с а н о в н и к и , многие из м и н и с т р о в , 
генерал-адъютантов, придворных кавалеров, камер-гоф¬ 
мейстеров , все русские космополиты, которые, получив 
от русского самодержавия все ж и з н и средства и почести, 
отличия и награды, обеспечение , хорошие места, с легким 
сердцем всюду выступают втихомолку против самодер¬ 
жавия , направо и налево бранят все русское.. .»; «В октя-
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бристы идут затем директора пароходных обществ и из 
правлений банков , коммерческих предприятий , многие 
из п о м е щ и к о в , рантье , крупные торговцы; эти господа 
боятся идти в р е в о л ю ц и о н е р ы или кадеты. Там, пожалуй, 
м о ж н о потерять часть или весь свой к а п и т а л . » 3 4 . 

И д е о л о г и к р а й н е п р а в ы х указывали , что С о ю з 17 ок¬ 
тября я в л я л с я с к о р о с п е л ы м п о р о ж д е н и е м правительства 
Витте в качестве о п о р ы правительства 3 5 . Отсутствие по¬ 
литической п е р с п е к т и в ы и н е ж и з н е с п о с о б н о с т ь орга¬ 
н и з а ц и и обуславливалась не только ее слабой поддерж¬ 
кой в массах 3 6 , н о и и з м е н ч и в о с т ь ю правительственного 
курса, к о т о р ы й она была п р и з в а н а поддерживать . Особо 
отмечалась п р и с п о с о б л е н ч е с к а я сущностью руководя¬ 
щего состава о б ъ е д и н е н и я , состоявшего из « ч и н о в н и к о в 
м и н и с т е р с т в а ф и н а н с о в и ю с т и ц и и , близких к Витте, и 
з а в и с я щ и х от еврейского кредита торговцев и промыш¬ 
ленников» . П о д ч е р к и в а я н е б о е с п о с о б н о с т ь политиче¬ 
ской о п о р ы правительства , о д и н из п р а в ы х ораторов в 
Думе отмечал, что стоит сжечь одну п о м е щ и ч ь ю усадьбу, 
чтобы превратить с о т н ю октябристов в правых, и доста¬ 
точно обойти наградами к 6 д е к а б р я н е с к о л ь к о в и д н ы х 
л и б е р а л ь н ы х ч и н о в н и к о в , чтобы сделать из октябристов 
кадетов 3 7 . В целом партия октябристов характеризова¬ 
лась к а к партия р а з л о ж и в ш е й с я б ю р о к р а т и и с консти¬ 
т у ц и о н н ы м и п р е т е н з и я м и и ж е л а н и е м и н о р о д ч е с к о г о 
р а в н о п р а в и я . П о т е н ц и а л ь н о в о з м о ж н ы й вред, к о т о р ы й 
могли п р и н е с т и октябристы , встав п р и поддержке бюро¬ 
кратии у руля государства, заставлял к р а й н е правых все¬ 
рьез обсуждать идею отправки непосредственно к ц а р ю 
депутации С Р Н во главе с А. И . Д у б р о в и н ы м , где, «встав 
п р я м о н а к о л е н и пред н и м умолять у ног монарха , своего 
отца, дабы он повелел уничтожить легал из ацию консти¬ 
т у ц и о н н ы х п а р т и й , к а к С о ю з 17 октября , так и Т о р г о в о -
п р о м ы ш л е н н у ю , а в и н о в н ы х легализации отстранить от 
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