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БИОГРАФИЯ
• Родился в обедневшей дворянской семье 

полицейского чиновника в г. Кунгур 
Пермской губернии. 

• По окончании гимназии поступил в С.-
Петербургскую Медико-хирургическую 
Академию, которую окончил в 1879 г. с 
дипломом лекаря. 

• В течении 10 следующих лет служил 
военным врачом в разных частях. 

• В 1884 г. он был утвержден 
действительным членом Дома призрения и 
ремесленного образования бедных детей, 
состоявшего под покровительством Его 
Величества Александра III. 

• В 1889 г. защитил докторскую диссертацию 
и был назначен врачом ремесленного 
училища Цесаревича Николая 
департамента Торговли и Мануфактур 
(бывший Дом призрения). А.И. Дубровин



В 1896 г. Дубровин стал чиновником Медицинского 
департамента МВД. Александр Иванович также 
занимался частной медицинской практикой. 

В результате он составил себе небольшое состояние, 
приобрел акции и 5-этажный доходный дом недалеко 
от Измайловского собора. 

Дубровин не стал богачом, но был вполне 
состоятельным человеком. Он немало жертвовал 
на церковные и общественные нужды, был видным 
благотворителем. В марте 1906 года его даже избрали 
почетным членом Благотворительного общества 
вспоможения бедным прихода Измайловского собора 
в благодарность за пожертвования на нужды этого 
общества.



• 18 сентября 1896 года Дубровин был произведен в статские 
советники. За время службы он был награжден орденами Св. 
Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, а также 
серебряной медалью в память царствования Императора 
Александра III.

• 9 июля 1906 года Александр Иванович был уволен 
от государственной службы, а в августе 1909 года он был уволен 
и из запаса.

• Дубровин был женат. От этого брака у него было два сына 
Александр, родившийся 15 августа 1879 года, и Николай, 
родившийся 15 ноября 1881 года. Старший сын окончил 
Институт путей сообщения и служил инженером на железных 
дорогах, к 1920 году он был помощником начальника Казанской 
железной дороги. Николай закончил Морское училище, в 1914 
году был лейтенантом Российского флота, участвовал в Первой 
мировой войне, в 1919—1920 году служил в Красной армии, был 
начальником оперативного отдела Западно-Двинской флотилии.



После событий 9 января 1905 года А. Дубровин 
решил пойти в политику: 

«Я испытал толчок 9 января, я попал у Красных ворот в 
катастрофу. Я видел кровь, видел трупы и моя карета, когда 
приехал домой была в крови. Это меня так потрясло, что я 
после этого задумался и, после этого стал искать выхода из 

этого положения, и думал, что таким способом, 
образованием союза, путем эволюции мне удастся 

предотвратить подобные картины, какая была 9 января».



«СОЮЗ ЗАРОДИЛСЯ В МОЕЙ 
КВАРТИРЕ»

 Вместе с художником А. А. Майковым и 
игуменом Арсением (Алексеевым) Дубровин стали 
инициаторами создания Союза Русского Народа .

«Первые шаги по образованию Союза были сделаны из моей 
квартиры, где и собирались вначале. Учредители в моем доме 

сделали и свои первые взносы, кто сколько мог… Из учредителей 
избран был Совет и должностные лица: председатель – я, 
Дубровин; два товарища председателя: А.А. Майков и А.И. 
Тришатный; секретарь С.И. Тришатный и казначей Ив.Ив. 

Баранов. Начались работы... я предоставил Союзу в своем доме 
отдельную квартиру. Я оставил за собой общее руководство, А.А. 
Майков принял на себя заведование Советом и канцелярией, а А.И. 

Тришатный занялся формированием и открытием отделов... 
Деятельное участие в работе принимали не только члены Совета 

и учредители, но и простые союзники. Денежные поступления, 
хотя и не обильно, но притекали ежедневно и давали возможность 

скромно существовать начатому делу...»



Программа Союза
В августе 1906 года Союз утвердил устав и программу партии. 

Главной идеологической основой документа стала «теория 
официальной народности».

Программа Союза провозглашали следующие идеи:
• Обязательное сохранение самодержавного строя в стране;
• Обязательный роспуск Государственной Думы;
• Созыв Земского собора; 
• Отказ от идей федерализма;
• Установление за Православной церковью особого статуса;
• Рост и развитие русской нации (под русскими имелись в виду 

великороссы, белорусы и малороссы).
Основная цель — это развитие русского национального 

самосознания и укрепления России как единого, неделимого 
государства. 

Также в уставе были провозглашены идеи свободы печати, слова и 
неприкосновенности личности, в рамках установленных законом. 
В программе так называемому еврейскому вопросу была 
просвещена отдельная глава. 

Союз должен был по программе защитить русских рабочих и 
крестьян от ущемлений со стороны еврейских капиталистов.

Устав «Союза 
Русского 
Народа»



Деятельность «Союза Русского Народа»

Партия очень широко занималась проблемой просвещения, открывая 
школы, проводя беседы и собрания, распространяя книги и собственные 
издания газет и журналов. Также политическая партия принимает участие 
в постройке церквей, приютов, больниц.

 Члены партии принимали участие в подготовке к выборам в 
Государственную Думу. Для того чтобы бороться с революцией Союзом 
были созданы специальные охранные дружины, которые в народе были 
известны как «черные сотни». 

 В целом, Союз, несмотря на довольно большую распространенность своих 
идей среди населения, не смог воплотить свою политическую программу, и 
потерпел поражение в борьбе с революционерами. 

Лидер партии Дубровин был противником любого ограничения 
самодержавия. Однако в организации существовали и другие мнения, 
например, что Манифест является волей самого Государя, и он должен ему 
же и подчинится. В итоге, «Союз русского народа», не справившись со 
своими внутренними проблемами, не смог противостоять своему 
революционному противнику, который вел более агрессивную политику 
для воплощения своей идеологии в жизнь.



Деятельность «Союза Русского Народа»
В 1906-1907 году члены СРН с ведома Дубровина организовали убийство двух евреев 

– депутатов Думы от либеральной партии кадетов Михаила Герценштейна и 
Григория Йоллоса, а также неудачно покушались на убийство Сергея Витте. По 
делу об убийстве М. Я. Герценштейна были осуждены бывшие члены СРН 
Александр Половнёв, Егор Ларичкин, Николай Юскевич-Красковский и Сергей 
Александров. 

С.Ю. Витте М. Я. Герценштейн Г.Б. Йоллос     



Раскол Союза

В 1907 г. началась борьба между председателем 
Главного Совета А.И. Дубровиным и товарищем 
председателя В.М. Пуришкевичем, которого 
поддержали некоторые руководители местных 
отделов. Пуришкевич постепенно теснил 
Дубровина от руководства и стремился 
единолично решать важнейшие вопросы. 

Потерпев поражение на союзном съезде, 
Пуришкевич и некоторые его сторонники вышли 
из состава Союза, вскоре (в 1908 г.) образовав 
свою структуру – Русский Народный Союз 
имени Михаила Архангела, не имея при этом 
совершенно никаких идейных разногласий с 
СРН. К Пуришкевичу стали постепенно 
примыкать новые союзники, лично недовольные 
Дубровиным, который при этом вел себя 
достойно и не отвечал атакой на атаку, а однажды 
выступил в защиту Пуришкевича, когда того 
обвиняли общие враги. 

В.М. Пуришкевич 
(1870-1920)



В июле 1909 г. в Териоках (Финляндия) начался 
судебный процесс по делу об убийстве депутата 
Герценштейна, что дало либеральной печати и 
правительству возможность новой волны травли 
Дубровина. Ему грозил вызов в суд и арест. 

В это же время была предпринята попытка его 
отравления. Поэтому родственники увезли 
Дубровина в Харьковскую губернию, где служил 
его старший сын Александр, а затем глава СРН 
уехал на лечение в Ялту, где мог находиться под 
защитой своего сторонника Ялтинского 
градоначальника генерала И.А. Думбадзе.



Многие монархические деятели и отделы СРН 
обратились тогда к Государю с призывом 
передать дело из финского в русский суд, 
неподконтрольный жидовскому влиянию. 

В то же время "бегством" Дубровина 
воспользовались его соперники в 
руководстве Союза, не одобрявшие его 
курса. Депутаты Государственной Думы Н.
Е. Марков и С.А. Володимеров, сенатор А.А. 
Римский-Корсаков, член Государственного 
Совета М.Я. Говорухо-Отрок, граф А.И. 
Коновницын и другие - решают отстранить 
Дубровина от руководства Союзом. 

В ноябре 1909 г. Главный Совет СРН 
пополнился влиятельными противниками 
Дубровина, граф Коновницын стал 
фактическим главой Союза, а реальное 
руководство было сосредоточено в руках 
Маркова.

А. И. Коновницын

Н.Е. Марков



Когда Дубровин в декабре 1909 г. вернулся в 
Петербург, ему предложили довольствоваться 
званием лишь почетного председателя СРН. 
Дубровин с таким предложением не согласился, 
тем более, что многие видные члены и отделы 
СРН оставались его верными сторонниками. 

Достичь примирения или компромисса в 
последующей внутрисоюзной дискуссии не 
удалось, несмотря на всю сдержанность 
Дубровина. 

В мае 1910 г. из Главного Совета вынуждены были 
выйти все его сторонники.



Уставший от бесплодной суеты и конфликтов Дубровин 
в 1912 г. продал свой дом в Петербурге и купил 
небольшое поместье в Орловской губернии, 
удалившись туда. С началом войны 
активизировались попытки объединения 
черносотенных сил: в 1915 г. прошли съезды 
марковцев в Петрограде и дубровинцев в Нижнем 
Новгороде, затем, перед лицом новой волны 
революции, произошло примирение лидеров и и 
сближение двух СРН, их общей газетой стало 
дубровинское «Русское знамя».



Февральская революция, поддержанная высшим 
генералитетом и даже Св. Синодом, похоронила 
все эти планы низового монархического 
сопротивления. Дубровин был арестован еще до 
свержения монархии, 28 февраля, и доставлен в 
Таврический дворец. 

Затем последовало заточение в Петропавловской 
крепости. На квартире Дубровина следствием 
был изъят архив СРН. 

Газеты соревновались в описаниях того, как 
Дубровин "организовывал" убийства 
Герценштейна, Иоллоса, и "готовил покушение" 
на Витте.



Три месяца шло следствие и глава Союза Русского 
Народа оставался под арестом. После свержения 
Временного правительства большевиками, когда 
следственный аппарат распался, Дубровин в 
неразберихе был освобожден вместе с прочими 
арестованными. 

С декабря 1917 г. Александр Иванович жил в Москве у 
старшего сына, сильно заболел и почти два года не 
вставал с постели. 

С лета 1919 г. вернулся к врачебной практике, - надо 
было зарабатывать себе на жизнь. Сначала как 
частнопрактикующий врач, а с декабря 1919 г. он был 
зачислен в штат 1-й Лефортовской амбулатории. 

Коллег не интересовали его политические воззрения, 
поскольку медперсонала не хватало. Но человек с 
такой биографией при большевиках был явно 
обречен: он не мог не ждать развязки, хотя и не 
пытался бежать за границу.



21 октября 1920 г. А. И. Дубровин был арестован, возможно, 
по доносу. ВЧК предъявила ему обвинение "в организации 
и участии целого ряда убийств, погромов, инсинуаций, 
затемнений, подлогов и пр. в качестве Председателя "Союза 
Русского Народа", его закулисной деятельности». 

Начальник следственного отделения ЧК В.Д. Фельдман в 
своем заключении по делу Дубровина в графе "показания 
свидетелей" записал: «"Вся Россия знает о деятельности 
Союза Русского Народа". Какие уж тут нужны 
свидетельства, когда "все и так знают"…». Обвинение «в 
организации до революции убийств, погромов, 
инсинуаций, подлогов, стремящихся всей своей 
деятельностью задушить освобождение России 
[считать] доказанным». 

В тот же день, 31 октября 1920 г., Особый отдел ВЧК вынес 
постановление по обвинению Дубровина «в активном 
душительстве освободительного движения в России» и 
предложил Коллегии ВЧК «бывшего председателя Союза 
Русского Народа А.И. Дубровина - расстрелять».



Однако расстрел был отложен до апреля 1921 г. 
Возможно, большевики решали, как с наибольшей 
пропагандной выгодой как убить председателя Союза 
Русского Народа – быть может провести гласный 
судебный процесс с обличением царского режима? 

Президиум ВЧК 14 апреля 1921 г. постановил 
расстрелять Дубровина без инсценировки судебного 
процесса.

Сведений о том, когда и где был расстрелян Дубровин, 
нет даже в архиве ФСБ. Считается, что он расстрелян 
14 апреля или в последующие дни. Место 
захоронения председателя Союза Русского Народа 
также не известно.
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