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По сравнению с предшествовавшими событиями 1905 год стал апогеем противостояния
власти и либеральной оппозиции. Происшедшее столкновение привело к революционным
выступлениям против императорской власти. В соединении с продолжавшейся русско-
японской войной это создало крайне напряженную обстановку в стране, когда возник-
ла угроза общественному порядку и стало затруднительным снабжение целых городов.
В ближайшие месяцы происходят беспорядки в деревне и погромы дворянских усадеб,
всероссийская стачка, декабрьское вооруженное восстание в Москве. В апреле 1906 года
открывается Государственная дума, трибуна которой становится средством пропаганды
для тех, кто призывал к свержению действовавшего правительства. Результатом этого
становится роспуск I думы, вслед за которым происходит роспуск и II думы. Отношениям
и взаимному восприятию властью и либеральной средой друг друга уже были посвящены
отдельные работы [2, 3]. Но как это противостояние виделось со стороны современников,
которые не отождествляли себя ни с той, ни с другой его стороной?

В этой связи интерес представляют воспоминания начальника Первого департамента
министерства иностранных дел императорской эпохи Владимира Борисовича Лопухина
(1871-1942). Эти воспоминания изданы всего лишь семь лет назад, и в этом их актуаль-
ность. Однако они ценны не только с исторической, но и с литературной стороны, являя
собой как ценный исторический источник, так и пример написанной хорошим языком
политической сатиры. По этой же причине следует весьма настороженно относиться к
характеристикам Лопухина, подчас являющимися излишне категоричными, хотя это не
делает их менее интересными.

Однако и сама личность автора вызывает интерес. Сам Лопухин сообщает о себе от-
носительно 1917 года, то есть времени увольнения с государственной службы, что в это
время он не владел никаким недвижимым имуществом [1]. Получается, что он жил почти
исключительно за счет служебного жалования, а значит, являлся типичным представите-
лем "обезземелившегося" дворянства. Интересно, что само дворянство не считало таких
дворян, порвавших связь с землей, частью своего сословия, но считало их чужеродными
элементами, частью "безликой" интеллигенции [6].

Установлено, что к началу XX века оформляется среда государственных служащих,
живших исключительно за счет служебного жалования, и те дворяне, основным родом де-
ятельности и источником заработка которых стала служба, вошли в эту среду на равных
с представителями других сословий основаниях [4, 7]. К этому слою профессиональных
бюрократов, правивших Россией, и принадлежал сам Лопухин. Одновременно эта среда
пополнялась представителями многих других социальных групп, и в их числе учеными,
что позволяло говорить о ее общей просвещенности [5]. Закономерно, что очень многие
министры николаевского царствования не были дворянами по происхождению - таковы
А.В. Кривошеин, А.А. Макаров, С.В. Рухлов и др.

Лопухин же, будучи дворянином по происхождению, обращает внимание прежде всего
на состояние дворянства в эту эпоху. Для него именно принадлежность дворянина к чи-
новничеству, военной или научной среде была показателем успеха в жизни. Наоборот, к
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общественной деятельности, по его мнению, привлекались те представители дворянства,
которые не нашли себе применения на государственной службе, т.е. люди, чья карьера не
сложилась по причине сомнительных профессиональных качеств [1].

Вот почему земская деятельность в восприятии Лопухина предстает, как деятельность
сродни службе, но низшего порядка, т.к. сюда попадал "худший дворянский элемент" [1].
Не приходится удивляться тому, что к т.н. "передовой общественности" и ее деятельно-
сти Лопухин относится критически. Более того, он настолько негативно оценивает дея-
тельность земств, что в своих воспоминаниях не постеснялся сказать, что даже дороги в
неземских губерниях были лучше, чем в земских [1].

Высшую бюрократию, т.е. министров Лопухин делил на две группы: 1) т.н. "крайних
консерваторов", которые дорожили и были обязаны императорской власти своим благосо-
стоянием, а потому не желали никаких перемен в существовавшем политическом строе [1],
и 2) "умеренных консерваторов", преданных существовавшему режиму, но полагавших,
что для его сохранения следует пойти на перемены в его устройстве [1]. Получается, что
события 1905-1906 гг. привели к тому, что к власти пришла именно группа "умеренных
консерваторов", полностью осознававших, одобрявших и направлявших происшедшие в
это время реформы государственного строя Российской Империи. Таким образом, эти пре-
образования видятся Лопухину закономерной и решительной попыткой правящих кругов
сохранить и упрочить свою власть перед лицом оппозиционных настроений.

Наконец, необходимо заметить, что взгляды Лопухина на чиновную среду и обществен-
ность разделялись многими его современниками - В.И. Гурко, И.И. Тхоржевским, М. Па-
леологом. Поэтому следует считать его воззрения соответствующими общему настроению
размышлявших над причинами происшедших в России начала XX века потрясений.
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