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Д. Ф. Трепов – противоречивая и неоднозначная фигура в истории России начала
XX века. Одни его современники, например, С. Ю. Витте или В. И. Гурко считали Д.
Ф. Трепова неспособным и ограниченным государственным деятелем [6, с. 128; 3, с. 642].
Другие, наоборот, признавали важность его действий в период Первой русской революции
[9, с. 44].

В историографии также не существует общего мнения относительно роли сановника.
Советский историк Е. Д. Черменский говорил о нем, как о «принципиальном противнике
политике уступок» [14, с. 67], а современный российский исследователь С. В. Куликов
считает, что «политическое миросозерцание Д. Ф. Трепова сочетало неколебимую предан-
ность «историческим началам» и личности монарха со столь же неколебимой привержен-
ностью курсу на проведение либеральных реформ» [7, с. 200].

Несмотря на разные оценки, все современники и исследователи признают важную роль
Д. Ф. Трепова в политике России в 1905-1906 гг., когда он занимал должность санкт-петер-
бургского генерал-губернатора, а затем дворцового коменданта. Перед его назначением на
должность в разговоре с императором он упомянул, что считает необходимым «система-
тической строгостью восстановить порядок в России», но тогда же дал понять Николаю
II, что «одновременно нужно вводить постепенно и последовательно либеральные меро-
приятия, клонящиеся к установлению конституционного порядка» [9, с. 39]. Этой цели он
старался следовать на протяжении всего периода своего участия в политическом процессе.

В указанный период деятельность царского сановника распространялась на различные
сферы государственного управления. Д. Ф. Трепов сыграл важную роль в успокоении об-
щественного движения в столице как в начале 1905 г., так и в дни Октябрьской всеобщей
политической стачки. Также он оказал серьезное влияние на политику правительства в
области периодической печати. Регулируя эту сферу сначала лишь запретительными ме-
рами, генерал-губернатор впоследствии организовывал проправительственные периодиче-
ские издания [11, л. 3-6] и использовал интервью газетам в качестве попытки заручиться
поддержкой общества [8].

Кроме того, Николай II относился к Д. Ф. Трепову с искренней симпатией и ценил его
мнения по различным вопросам. Вследствие этого сановник оказывал значительное вли-
яние на принятие политических решений, напрямую не относящихся к его компетенции.
Например, он сыграл ключевую роль в решении о принятии депутации земского съезда
6 июня 1905 г. [1, с. 34-35], оказал решающее воздействие по вопросу открытия универ-
ситетов осенью 1905 г. [5]. Немаловажным является его личное влияние на государя в
октябре 1905 г. по вопросу учреждения законодательной Государственной думы [9, с. 135]
и назначения С. Ю. Витте председателем Совета министров [2, с. 175].

Д. Ф. Трепов также принимал значительное участие в обсуждении и разработке про-
ектов Государственной думы, объединенного правительства, Основных государственных
законов и других ключевых реформ этого периода. Он оказывал влияние на такие области
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государственного управления, как аграрный [4] и рабочий вопрос [12], сферу народного
образования [10; 13].

Анализ деятельности Д. Ф. Трепова в указанный период позволяет сделать вывод
о том, что он взвешенно и продуманно подходил к проблемам государственной полити-
ки. Оставаясь по своему мировоззрению сторонником монархии, он не был закостенелым
консерватором и противником реформ. Напротив, он выступал за либеральные преобра-
зования, стремился к установлению связей власти с общественностью. Однако, сановник
являлся сторонником общественного порядка, что всегда оставалось принципом его дея-
тельности.
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