
ISSN 2658-7920

ÂÅÑÈ
ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

№ 5, 
2023

РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2023



Е.Подкорытова. «Нарисовать Екатеринбург. Великий Князь Владимир Александрович».



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 1

В

После революции 1917 года 
история представляла правителей 
России в самом негативном обра-
зе – злых, глупых тиранов. И вот 
настало время узнать, а как было 
на самом деле. Как случилось так, 
что Россия сохранила территории, 
культуру и процветание, несмотря 
ни на что. А главное, как ею управ-
ляли государи российские, что хо-
рошего они сделали для России и 
российского народа. Правда, как 
ростки весной, пробилась наружу 
сквозь землю и победила ложь! 

Я как художник пришла к этой 
правде через творчество. Пишешь 
историю города и узнаешь людей, 
исторических персонажей, жив-
ших или посетивших наш Екате-
ринбург. 

Посещали наш город и пред-
ставители царствующей семьи 
Романовых.

Александр I приезжал в Екате-
ринбург в 1824 году. Пробыл 3 дня. 
В преддверии приезда государя 
на проспекте, получившем в честь 
августейшего гостя наименование 
Александровский (ныне ул. Дека-
бристов), был выстроен новый де-
ревянный мост через реку Исеть. 
После проезда по нему импера-
торского кортежа мост стал на-
зываться Царским, или Алексан-
дровским. В 1889–1890 годах, по 
проекту архитектора С.С.Козлова, 
Царский мост был реконструиро-
ван и возведен в камне.  

Его императорское высочество 
Александр II посетил Екатерин-
бург в юном возрасте 26–27 мая 
1837 года. Отец цесаревича Ни-
колай I придавал большое значе-
ние знакомству сына с регионами 
страны.

Великий князь Владимир Алек-
сандрович – сын Александра II 
и отец старшего, по первородству 
членов императорской семьи ве-

ликого князя Кирилла Владими-
ровича – обладал несомненным 
художественным талантом. Сам 
рисовал.  Великий князь посетил 
Екатеринбург в 1868 и в 1887 го-
дах. В 1887 году он организовал 
художественную выставку и по-
дарил городу 14 картин из собра-
ния Эрмитажа. Этот подарок за-
ложил начало картинной галерее 
Екатеринбурга. Выставка прохо-
дила в здании Екатеринбургской 
мужской гимназии (ныне Гимна-
зия № 9) на 2 этаже, где находился 
музей УОЛЕ. 

Государь Николай II вместе с 
семьей были привезены в Екате-
ринбург после отречения государя 
от престола как пленники.  К со-
жалению, именно в нашем городе 
они были зверски убиты....

Но я решила посмотреть по-
другому на жизнь последнего им-
ператора. Это был прекрасный 
военный, много сделавший для 
российской армии, служивший 
России, у него была счастливая 
любящая семья. Любил спорт, за-
нимался теннисом, коллекциони-
ровал автомобили, занимался фо-
тографией...  Любящий муж и отец. 

Получилась небольшая серия 
исторических работ, посвященная 
истории России и нашего любимого 
Екатеринбурга, главными героями 
которой являются представители 
царствующей семьи Романовых.

Елена ПОДКОРЫТОВА,

Художник.

ÐÎÌÀÍÎÂÛ. 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ.
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

105 лет прошло с событий, когда в Екатеринбурге 
была расстреляна семья Романовых и их приближен-
ные. И всё это время тема эта остается одной из слож-
нейших, одной из самых противоречивых и одной из 
самых востребованных. Несмотря на обширные исто-
рические архивы, исследователи высказывают порой 
противоположные мнения и гипотезы. Журналисты и 
писатели, вновь и вновь пересказывая события тех 
дней 1918 года, дают им противоречивые оценки. 

Такое разнообразие точек зрения связано не толь-
ко с доступностью архивных документов, не только с 
многократными изменениями идеологических при-
оритетов, но и с тем, что у современного человека 
оценка событий 100-летней давности диктуется со-
временными взглядами на жизнь, непросто бывает 
понять причины поступков людей в другом истори-
ческом периоде и в другой социально-исторической 
обстановке.

К тому же, все мы разные, со своими взглядами на 
жизнь, оценками людей и событий, со своими причи-
нами, по которым обращаемся к тем или иным темам 
прошлого.

Этот спецвыпуск журнала подготовлен совместно 
с Благотворительным фондом «Мемориал Романо-
вых» и выходит в преддверии Романовских чтений. 
На его страницах представлены статьи некоторых 
авторов – участников конференции. Они посвящены 
очень разным аспектам так называемой романовской 
темы, связанным и с историческими событиями, и с 
людьми – участниками этих событий, с сохранением 
памяти, с популяризацией истории, и развитию ее в 
современном мире.

Надеюсь, что спецвыпуск будет интересен и по-
знавателен для наших читателей.

Татьяна Богина, 
главный редактор



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 3

ÂÅÑÈ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал удостоен медалей

Российской 
Генеалогической 

Федерации «За вкладъ 
въ развитiе генеалогiи 

и прочихъ спецiальныхъ 
историческихъ 

дисциплинъ» 
2-й степени 

имени Н.К.Чупина

Журнал награжден почетными знаками

Российской академии 
естественных наук

«Звезда успеха»

Союза старателей 
России «Заслуженный 

старатель России»

Издается под патронатом Все-
мирной федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО, Федерального 
агентства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству, Российской библи-
отечной ассоциации и Российского 
представительства TICCIH.

Международный 
Комитет по 
Сохранению 

Индустриального 
Наследия.

Российское 
представительство.

№ 5 
(195)` 2023

июнь
спецвыпуск

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:

президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор 

Государственной публичной 
исторической библиотеки России

Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ

заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки

Владимир Руфинович ФИРСОВ

член Исполнительного 
совета Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО, 

казначей Европейской 
федерации АЦК ЮНЕСКО

Юлия Александровна АВЕРИНА

член Федеративного совета 
Союза журналистов России

Дмитрий Павлович ПОЛЯНИН

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

World Federation 
of UNESCO clubs, 
centers and associations

имени Л.К.Татьяничевой

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

К 300-летию Российской академии наук
К 300-летию города Екатеринбурга

Журнал подготовлен совместно с Благотворительным фондом 
«Мемориал Романовых»

Елена Подкорытова
Романовы. Екатеринбург...................................................................................................................1

Андрей Ермоленко
Основание Екатеринбурга. Конфликт Татищева и Демидовых. ...................4

Евгений Бурденков
«Атамановские номера»: история усадьбы.......................................................................7

Илья Коровин, Ольга Потёмкина, Елена Шушарина
Знаменитая Весёлкина ....................................................................................................................12

Алексей Казаков
«Приветствует мой стих младых царевен...» ................................................................18

Владимир Полищук, Ольга Пушкаревич
«Белые пятна» Императорского маршрута ..................................................................22

Виталий Шитов
Первый конспиролог в царском деле...................................................................................25

Анна Мельник-Боткина 
Евгений Сергеевич Боткин. Страстотерпец ..................................................................42

Михаил Вебер
К вопросу о состоянии здоровья и причинах смерти 
следователя Н.А.Соколова............................................................................................................50

Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» ..............................................63



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ4

Историческая дата основания 
Екатеринбурга – 18 ноября 1723 
года. Традиция горнозаводского 
Урала в том, что датой основания 
городов считается день начала 
производства на заводе, а не нача-
ло его строительства или не первое 
упоминание в исторических доку-
ментах (так дату своего основания 
отмечает, например, Москва).

Отметим, что железоделатель-
ные заводы в черте современно-
го Екатеринбурга действовали и 
раньше: так, в 1704 году начал ра-
ботать Уктусский завод, но из-за 
низких производственных мощно-
стей производство было свернуто. 
Впрочем, благодаря «командиров-
ке» на Уктусский завод в 1720 году 
на Урале появился деятельный 
капитан артиллерии Василий Ни-
китич Татищев.

Именно Татищев отыскал 
удобное место для строительства 
мощного завода. Строительная 
площадка для возведения завода 
(то самое место, где сейчас в Ека-
теринбурге плотина городского 
пруда и Исторический сквер) была 
«присмотрена» им в январе 1721 
года вместе с заводским комисса-
ром (управителем) Уктусского за-
вода Бурцевым и пленными швед-
скими офицерами – бомбардиром 
Шульцем и ротмистром Шенстре-
мом, которым помогали уктусские 
плотинные мастера Мелентьев и 
Михайлов, подмастерье Черепа-
нов и рудный мастер Бабин.

Василий Татищев не только 
выбрал удобное место для обу-
стройства заводской плотины и 
строительства заводских фабрик, 
но и определил, что именно здесь 
расположится центр государ-
ственного управления горнозавод-
ским краем. Бурная деятельность 
Татищева очень не понравилась 
Демидовым, чьи заводы на Урале 

Андрей ЕРМОЛЕНКО

Уральский федеральный 
университет, 

г. Екатеринбург

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ. 
ÊÎÍÔËÈÊÒ ÒÀÒÈÙÅÂÀ 

È ÄÅÌÈÄÎÂÛÕ. 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ 

È ÂÛÁÎÐ ÈÌÅÍÈ ÄËß ÇÀÂÎÄÀ-ÊÐÅÏÎÑÒÈ

работали уже около 20 лет. Кам-
нем преткновения стала Курьин-
ская пристань на реке Чусовой. 

Эта пристань, ориентирован-
ная на сплав по воде продукции 
казенных уральских заводов, 
была заложена еще в 1703 году. 
Пристань была построена непода-
леку от камня Курьинского сыном 
боярским Михайлой Бибиковым. 
Курьинская пристань – казенная, 
и строилась она для сплава по Чу-
совой продукции Алапаевского и 
Синячихинского казенных метал-
лургических заводов. 

Впрочем, в начале XVIII века 
казенные заводы работали неста-
бильно, и Курьинская пристань 
подолгу простаивала без дела. В 
отсутствие собственной пристани 
на нее обратили внимание Деми-
довы – Никита и его сын Акинфий. 
Курьинская казенная пристань 
в то время, в отсутствие других 
пристаней, была наиболее удобной 
для доставки продукции демидов-
ского Невьянского завода. Присут-
ствие Демидовых на Курьинской 
пристани уже в 1709 г. подтверж-
дается Пермской летописью. Во 
время большого набега башкир 
на верхнюю Чусовую Акинфий 
Демидов сообщает письмом вер-
хотурскому воеводе, «что выжгли 
Башкирцы в Курьинской деревни, 
на Чюсовской пристани, строение 
батюшки моего двор». До появле-
ния на Урале горного начальства в 
лице Василия Никитича Татище-
ва вопросами доступа Демидовых 
к пристаням ведало верхотурское 
воеводство, с которым у Демидо-
вых наверняка было «всё схваче-
но».

Василий Татищев, прибыв на 
Урал, стремится во всем навести 
порядок и отрегулировать нецеле-
вое использование казенного иму-
щества – земель и особенно при-
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ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23а. Л. 162–163. 28 августа 1723 г. Письмо Екатерины Алексеевны В.И. Геннину 
о согласии Петра I назвать Исетские заводы Екатеринбургом. 
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новопостроенный город: «Но-
вую крепость, которая построена 
в Угорской провинции при реке 
Исети, и при ней заводы с разны-
ми фабриками и мануфактуры на-
звали Екатеринбург, для памяти в 
вечные роды и для вечной славы ее 
величества всемилостивейшей го-
сударыни императрицы. И ежели 
какие промемории надлежит вам 
присылать, то писать: в Катерин-
бург, в Сибирский обер-бергамт».

Таким образом, столица гор-
нозаводского Урала, город, осно-
ванный в 1723 году, получил имя 
в честь супруги Петра Первого – 
Екатерины Первой. Название это 
предложил основатель нашего го-
рода, опытный государственный 
деятель Виллим де Геннин, убив 
этим двух зайцев: во-первых, 
польстил Петру, во-вторых, за-
щитился высочайшим благосло-
вением от противодействия Де-
мидовых, которые были крайне 
недовольны строительством ка-
зенных заводов на «своих» землях.

Бытует версия, что город на-
зван в честь святой великомуче-
ницы Екатерины Египетской. Не 
разделяю этого мнения – в та-
ком случае город назывался бы 
«Санкт-Екатеринбург», наподо-
бие Санкт-Петербурга, названного 
именно в честь святого – апостола 
Петра. Тем более, что в перепи-
ске де Геннина с Петром Первым 
и Екатериной Алексеевной прямо 
упоминается, что новая крепость 
на реке Исети названа в честь го-
сударыни. 

Екатерина Первая – правящая 
государыня после смерти Петра 
(она пробыла у власти недолго, с 
1725 по 1727), российская импера-
трица с 1721 года при жизни свое-
го супруга – Петра Первого. С 1712 
года – жена Петра Первого. Важно 
отметить, что жена – любимая, и в 
связи с этим идея де Геннина вы-
глядит особенно дальновидной. 

В

станей. «А в прошлом 721-м году 
по прибытии на Уктусские заводы 
артиллерии капитана Василья Та-
тищева з бергмейстером Блиэром 
по указу оная Уткинская слобода 
и при ней пристань, такожь и Ку-
рьинская пристань, на которую 
привозитца железо с Алапаевских 
и Синячихинских заводов, приня-
ты в ведение берг-коллегии и Си-
бирского обербергамта», – писал 
Виллим де Геннин.

Таким образом, Василий Ники-
тич Татищев вступает в конфликт 
с Демидовыми, в первую очередь, 
из-за использования первыми 
уральскими предпринимателя-
ми Курьинской пристани. Никита 
Демидов обращается с письмом к 
Петру Первому, в котором доно-
сит на чиновника, ложно обвиняя 
во взятках. Ответ государя после-
довал незамедлительно: царским 
указом Татищева отстраняют от 
должности. Для расследования 
этого дела Петр Первый отпра-
вил на Урал инспектора, генерала 
Вильгельма де Геннина. Тот, впро-
чем, никакой вины Татищева не 
нашел и разобрался в конфликте 
по существу. 

Курьинская пристань стала 
предметом рассмотрения на са-
мом высоком уровне – ей подробно 
уделено внимание в письме Ген-
нина Петру Первому 20 августа 
1724 года. «Понеже на Курьин-
ской пристани при Чусовой, где 
уже Демидов многие годы желез-
ные припасы грузит и отпущает и 
оным местом владеет по прежнему 
указу, о которой пристани жалобы 
были Вашему Императорскому 
Величеству, что бывший Капитан 
Татищев, а ныне Берг-Советник, 
его, Демидова, с того места вы-
живает и не дает Государевы и 
партикулярныя вещи грузить». 
Чтобы прекратить дальнейшую 
тяжбу и жалобы заводчика, «то 
я ему, Демидову, оное место под 
пристань отмежевал, которым он 
уже довольно владеет, а вместо 
той пристани он, Демидов, сде-
лал пристань Вашему Величеству 
своим иждивением на 300 сажень 
повыше его пристани на удобном 
месте». Далее де Геннин подробно 
обосновывает свое решение и при-
водит убедительные доводы, поче-
му «не надлежит двум караванам 

разных промышленников, хотя б 
они и в союзе были, при одной при-
стани вместе грузить».

В заключение он обращается к 
Петру Первому с просьбой: «Того 
ради всенижайше прошу Вашего 
Величества Всемилостивейшего 
Государя, да соблаговоли Сам соб-
ственною своею рукою подписать 
для верности и лучшего надеяния, 
чтоб ему, Демидову, Курьинскою 
его пристанью владеть и впредь 
надежно было без опасности, и ни-
кто б не мог отнять».

Конфликт таким образом с 
трудом, но был улажен. Демидо-
вым было предписано впредь са-
мовольно казенного имущества 
не захватывать, но при устроении 
заводов и пристаней уведомлять 
казну (Берг-коллегию и горных 
чиновников в Екатеринбурге) за-
благовременно.

Из-за конфликта Татищева и 
Демидовых и последующего рас-
следования де Геннина, а также 
долгой переписки с Петербургом, 
строительство завода на Исети 
«притормозилось» на два года. Та-
тищев был оправдан, однако даль-
нейшим устроением казенного за-
вода на Исети занялся де Геннин.

Весной 1723 года началось стро-
ительство завода на Исети и кре-
пости вокруг нее. Желая угодить 
императору, де Геннин решил на-
звать новый завод в честь второй 
супруги Петра Первого, Екатери-
ны Алексеевны. Примечательно, 
что императрица сама благодари-
ла генерала за это в письме в авгу-
сте 1723 года: «Что же вы писали, 
что построенный на Исете завод 
именовали, до указу, Екатерин-
бурх, и оное також его величеству 
угодно. И мы вам как за исправле-
ние положенного на вас дела, так 
и за название во имя наше завода 
новостроенного благодарствуем».

В осенний день, 18 ноября 1723 
года, был открыт рабочий прорез 
заводской плотины, вода хлынула 
на водобойные колеса, и в цехах 
железоделательного завода на бе-
регах реки Исети состоялся пер-
вый пробный пуск вододействую-
щих кричных молотов.

После окончания строитель-
ства завода Вильгельм де Ген-
нин пишет в Тобольск, в центр 
губернии, к которой относился 
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ÏÅÐÂÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÇÅÌËÈ

В XIX веке земля, на которой 
построят усадьбу № 21 на Глав-
ном проспекте, на пересечении 
с улицей Успенской (сейчас это 
Вайнера), принадлежала купцам 
Набатовым. Самым известным 
представителем этого рода стал 
Василий Александрович Набатов, 
который владел участком где-то в 
районе 1830–1850-х годов.

Чем так прославился Василий 
Набатов? Он вел дневник, в кото-
ром подробно описывал истори-
ческие события, свидетелем кото-
рых стал. Дневник сохранился до 
наших дней и был частично опу-
бликован в издании «Екатерин-
бург: Листая страницы столетий 
(1723–2008)». Вот, например, как 
Набатову запомнился визит в наш 
город цесаревича Александра Ни-
колаевича, будущего императо-
ра Александра II, в 1837 году: «По 
должности моей от гильдии глас-
ным градскою думою и по воле ку-
печеского общества я имел щастие 
быть командированным в квартиру 
Его Высочества для исполнения 
от граждан всех потребностей для 
угощения Его Высочества и свиты».

4 и 5 ноября 1843 года Василий 
Набатов писал в своем дневнике об 
именинах известного купца Аники 
Терентьевича Рязанова: «Был бал 
с музыкой и танцами! – у корен-
ного старообрядца – доселе сего 
не бывало!»; «Начались спектак-
ли или театральные представле-
ния прибывшею труппою актеров 
из Казани содержателя Соколова. 
Помещение в старом здании за-
водской больницы или казармы, 
на берегу Исети близь нового ка-
менного Ивановского моста. Чего 
здесь тоже здавняго времени не-
бывало. О времена! О нравы! О 
светское просвещение!!!»

Евгений БУРДЕНКОВ

Заведующий 
научно-исследовательского 

центра Музея Истории 
Екатеринбурга.

«ÀÒÀÌÀÍÎÂÑÊÈÅ ÍÎÌÅÐÀ»: 
ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÀÄÜÁÛ

Подробно он описал и посеще-
ние Екатеринбурга герцогом Мак-
симилианом Лейхтенбергским 
в сентябре 1845 года: «День был 
прекрасный, ведренный, вечером 
освещение города плошками было 
хорошо, и герцог изволил прока-
титься по Главному проспекту с 
генералом Глинкой»; «Изволил 
ездить для обозрения Березов-
ского и Пышминского заводов и на 
золотые прииски, где происходи-
ла охота на зайцев, герцог сам за-
стрелил до восьми зайцев». Также 
Набатов рассказал и о бале, кото-
рый дали в честь приезда герцога: 
«Пред домом, где происходил бал, 
по плотине и далее по проспекту 
была устроена великолепная ил-
люминация: транспаранты, вен-
зеля, щиты, пирамиды и Триум-
фальные ворота были освещены 
разноцветными стаканчиками и 
фонарями. Везде по городу горе-
ли тысячи плошек, а на Плешивой 
горе смоляные бочки. Народу было 
многое множество, так что от Ека-
терининского и до Кафедрального 
соборов с затруднением было про-
езжать и проходить».

Василий Набатов умер в 1850-е 
годы. Земельный участок унасле-
довал его сын Семен. Если судить 
по плану 1856 года, к этому време-
ни на участке так ничего и не по-
строили.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ

В 1887 году в справочнике Ильи 
Ивановича Симанова это место все 
еще числится пустым. В то время 
собственниками были уже наслед-
ники умершего Семена Василье-
вича Набатова – его сестры Анна 
Васильевна Шарова и Мария Ва-
сильевна Набатова. А распоря-
жался землей купец Александр 
Семенович Шаров – муж Анны 
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Васильевны. Мы уже писали о 
них, когда рассказывали историю 
усадьбы на Ленина, 16. В том же 
году Александр Шаров подал про-
шение о строительстве на углу 
Успенской улицы и Главного про-
спекта каменных лавок.

В 1890-е годы землю приоб-
рел купец 2-й гильдии Владимир 
Яковлевич Атаманов. 

Он же владел зданием непо-
далеку, на Успенской, 2, где от-
крыл ренсковый погреб (магазин, 
торгующий напитками навынос), 
магазин галантерейных и коло-
ниальных товаров, а также ме-
блированные комнаты. Владимир 
Атаманов был активным обще-
ственником: гласным городской 
думы, председателем попечитель-
ского совета богадельни, председа-
телем совета Сибирского торгового 
банка, старостой Кафедрального 
собора.

В 1893 году он начал стро-
ить трехэтажный дом на участке 
на Главном проспекте, 21. После 
окончания строительства здесь 
открылась гостиница «Атаманов-
ские номера».

Владимир Атаманов умер 
в 1900 году. После его смер-
ти было создано товарищество 
«В.Я.Атаманова наследники», 
учредителями которого ста-
ли вдова Надежда Дмитриевна, 
дочь Надежда, сыновья Николай 
и Сергей. Товарищество продол-
жило развиваться в том же на-
правлении: галантерейно-ману-
фактурной и винной торговли, 
а также гостиничном бизнесе. 
«Атамановские номера» нахо-
дились только в части здания на 
Главном проспекте, 21. Осталь-
ные помещения на первом этаже 
сдавались внаем. Там находились 
магазин книг и учебных посо-
бий «Польза» и модный магазин 
«Парижский шик». В последнем 
можно было купить, к примеру, 
костюмы, платья, блузы, верхние 
и нижние юбки, чулки и дамское 
белье.

По слухам, в декабре 1905 года 
в гостинице Атаманова несколько 
дней провел Яков Свердлов, скры-
вающийся от полиции.

ÊÀÊ Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ 
ÓÄÅÐÆÈÂÀËÈ ÊÍßÃÈÍÞ 
ÅËÈÇÀÂÅÒÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ

После революции в 1918 году, 
по воспоминаниям Владимира 
Петровича Аничкова, в «Атама-
новских номерах» разместили 
великую княгиню Елизавету Фе-
доровну, а также князей Игоря, 
Иоанна и Константина Констан-
тиновича: «За несколько дней до 
высылки князей в Алапаевск была 
привезена из Москвы постригша-
яся в монахини великая княги-
ня Елизавета Федоровна, вдова 
убитого великого князя Сергея 
Александровича и родная сестра 
императрицы. Ее поместили в 
«Атамановских номерах», где сто-
яли и все молодые князья. Ее вы-
слали из монастыря, дав на сборы 
не более часа. Коммунисты, оче-
видно, боялись народного волне-
ния, так как Елизавета Федоров-
на своей благотворительностью и 
строгой монашеской жизнью при-
обрела в России большую попу-
лярность и любовь народа. Теперь 
же ее вместе с князьями отправ-

Траурная процессия с телом князя Д.Гагарина на Кафедральной площади Екатеринбурга. 7 сентября 1895 года. 
Фото Вениамина Метенкова. ГАСО.
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ляли в Алапаевск». В Алапаевске 
все они были убиты.

ÏÎÑËÅ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

После Гражданской войны 
бывшие «Атамановские номера» 
превратили в общежитие № 1, 
которое назвали «Дом советов». В 
нем располагалась Американская 
администрация помощи (АРА). «В 
Екатеринбургской губернии ею 
открыт ряд столовых, снабжаются 
детские дома и больницы, – всего 
свыше 100 питательных пунктов, 
отпускающих голодающему на-

селению, как взрослому, так и 
детям свыше 100 000 пайков» (из 
справочника-путеводителя «Со-
ветский Екатеринбург», 1922 год).

В 1925 году здание бывших 
«Атамановских номеров» называ-
лось общежитием № 2. В 1926 году 
это была гостиница коммунально-
го треста № 2 «Эльдорадо». Вот 
как об условиях проживания там 
говорится в путеводителе «Сверд-
ловск в кармане»: «Номера в го-
стиницах сдаются посуточно на 
срок не более 2-х недель, по цене 
от 1 р. 50 к. до 11 р. в сутки».

В 1929 году здание принадле-
жало Полномочному представи-

тельству ОГПУ по Уралу. В 1930-е 
годы – НКВД. По телефонному 
справочнику мы можем узнать, 
что в 1936 году там находился 
книжный киоск НКВД. Также 
в здании проживали сотрудни-
ки Управления НКВД по Сверд-
ловской области. Например, Ма-
кар Константинович Бабушкин 
– оперуполномоченный третьего 
отделения четвертого отдела УГБ 
УНКВД Свердловской области. 
Известно, что в 1937 году он был 
уволен. Скорее всего, расстрелян.

После перестройки соседне-
го здания на Ленина, 19, бывшие 
«Атамановские номера» вошли в 
единый архитектурный комплекс 
областного управления НКВД. Оно 
не имеет отдельного входа со сто-
роны парадного фасада. На зда-
нии установлены две мемориаль-
ные доски. Одна – Фитину Павлу 
Михайловичу – организатору и 
руководителю внешней разведки 
СССР в 1939–1946 годы. Он рабо-
тал в этом здании начальником 
УМВД по Свердловской области 
в 1953 году. Известно, что до этого 
он успел возглавить в 1947–1951 
годах областное управление Ми-
нистерства государственной без-
опасности. В этом качестве он на 
месте курировал «Атомный про-
ект», в том числе строительство 
закрытых городов и предприятий 
атомной промышленности.

А вот вторая доска посвящена 
Великой княгине Елизавете Федо-
ровне. В 1918 году Елизавета Фе-
доровна вновь прибыла на Урал, 
но уже как ссыльная. В газете 
«Уральская жизнь» сообщалось: 
«Арестованная 8 мая бывшая в. к. 
Елизавета Федоровна направлена 
в Екатеринбург. <…> в 7 часов ве-
чера [в Москве]… Великой княгине 
[объявили], что в 8 вечера уходит 
в Екатеринбург поезд, в котором 
для нее имеется специальный ва-
гон. В 8 часов вечера она отправи-
лась в Екатеринбург, где она будет 
жить на свободе. Княгине заявили, 
что это не арест, а только высыл-
ка». Из этой заметки очевидно, что 
Елизавета Федоровна из Москвы 
была направлена поездом сразу 
в Екатеринбург, а в Перми могла 
быть сделана лишь непродолжи-
тельная остановка – жить там не-
сколько дней, как об этом пишется 

 Здание в начале XX века.

Екатеринбургский купец Атаманов Владимир Яковлевич с семьей. 
В.Метенков, фотография на паспарту.
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в некоторых изданиях, она не име-
ла возможности. 

11 мая она прибыла в Екате-
ринбург вместе с сестрами Мар-
фо-Мариинской обители Вар-
варой Яковлевой и Екатериной 
Янышевой и поселилась в недо-
рогой гостинице – так называе-
мых Атамановских номерах, где 
до этого уже остановились князья 
императорской крови: Иоанн Кон-
стантинович с супругой Еленой 
Петровной, Константин и Игорь 
Константиновичи, а также князь 
Владимир Палей, высланные на 
Урал раньше». 

Проживание в «меблирован-
ных комнатах Атаманова» было 
относительно недорогим: от 75 
копеек до 2 рублей в сутки (для 
сравнения – номер в гостинице 
«Американской» стоил от 1 до 4 
рублей). 

В сопроводительном пись-
ме ВЧК о направлении Великой 
княгини и двух ее спутниц в Ека-
теринбург напротив их имен име-
ется пометка: «гост. Атаманова, 
№ 19». Это, вероятно, номер ком-
наты, которую занимала Елизаве-
та Федоровна. На плане гостини-

цы, сохранившемся в ГАСО, этот 
номер значится на 2 этаже, общая 
площадь его составляла около 8 кв. 
саженей или 36,5 кв. метров, два 
окна выходили на Главный про-

спект (ныне – пр. Ленина) – их хо-
рошо видно на современной фото-
графии.

Начало XX века.

Здание в наши дни.

В
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В 1942 году из Свердловска 
была выслана преподавательни-
ца кафедры иностранных языков 
Уральского индустриального ин-
ститута 49-летняя Асалия Изра-
илевна Левенберг-Янушпольская. 
Ее жизнь и до этой высылки была 
настоящим испытанием. В 1937 
году был арестован и расстрелян 
ее муж, главный инженер Урал-
машзавода Мирон Григорьевич 
Левенберг; Асалия Израилевна 
тоже была арестована и осужде-
на как член семьи изменника ро-
дины; пережила Свердловскую и 
Кунгурскую тюрьмы, трехлетнюю 
ссылку в Казахстан. В октябре 
1940 года Асалия Израилевна вер-
нулась в Свердловск, и ее вновь 
приняли на работу на кафедру 
иностранных языков. Ольга Ми-
хайловна Весёлкина и другие кол-
леги Асалии Израилевны ценили 
образованного, высококлассного 
педагога: еще до революции Аса-
лия Израилевна окончила исто-
рико-филологический факультет 
Киевских высших женских кур-
сов, а в советское время – Ленин-
градские высшие государствен-
ные курсы языков. Она свободно 
владела английским, немецким и 
французским языками. 

По воспоминаниям самой Аса-
лии Израилевны, в мае 1942 года 
во время перерегистрации па-
спортов ей вдруг объявили, что у 
нее как у имеющей судимость нет 
права проживать в Свердловске, 
который был тогда режимным го-
родом. Асалия Израилевна подала 
ходатайство об отмене постанов-
ления о выселении ее из Сверд-
ловска. Ходатайство поддержал и 
ректор Индустриального инсти-
тута Аркадий Семенович Качко. 
Однако всё было тщетно, и Асалия 
Израилевна была вынуждена по-
кинуть город и переехать в Ара-

Илья КОРОВИН, 
Ольга ПОТЁМКИНА, 
Елена ШУШАРИНА.

ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß 
ÂÅÑÅËÊÈÍÀ

мильский район Свердловской об-
ласти. Там она работала учителем 
в Уралтальковской средней школе 
№ 3.

В течение трех лет, до 1945 года, 
Ольга Михайловна Весёлкина би-
лась за возвращение Асалии Из-
раилевны в институт. Сама Ольга 
Михайловна – 60-летняя, страда-
ющая тяжелыми хроническими 
заболеваниями – тоже находи-
лась на «особом счету» у советской 
власти. Ее как дворянку по проис-
хождению еще в 1923 году аресто-
вали в Москве и отправили в ад-
министративную ссылку на Урал, 
лишив заодно и избирательного 
права (правда, в 1930 году его ми-
лостиво вернули). Несмотря на та-
кую «опасную» биографию, Ольга 
Михайловна отважно сражалась 
за коллегу: совместно с ректором 
института она неоднократно обра-
щалась в органы НКВД.

Вот выдержка из одного такого 
обращения: «В 1942 году, в связи 
с паспортизацией, ей было пред-
ложено выехать из Свердловска. 

Ольга Михайловна 
Весёлкина
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В настоящее время она работает в 
средней школе, где используется 
не по своей квалификации. Зная 
тов. Янушпольскую как хороше-
го, честного и добросовестного 
работника, Уральский индустри-
альный институт заинтересован 
в возвращении ее на работу, где 
она может быть использована по 
своей специальности преподава-
теля старших курсов ВТУЗов». 
Сама Асалия Израилевна также 
обращалась во все возможные ин-
станции: так, в деле хранится ее 
обращение к Л.П.Берии в октябре 
1942 года с просьбой о снятии су-
димости и разрешении вернуться 
в Свердловск. Ни одно из ее об-
ращений не было удовлетворено. 
В июле 1945 года Асалия Израи-
левна писала председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинину: «Моя просьба об 
ускорении решения по моему делу 
вызвана, в частности, и тем, что 
скоро начинается новый учебный 
год, который я хотела бы провести 
в Уральском индустриальном ин-
ституте, который предлагает мне 
работу сразу при моем возвра-
щении в Свердловск. Отсутствие 
ответа из Москвы в ближайшее 
время лишит меня этой возмож-
ности». 

Летом 1945 года эта трехлет-
няя борьба, которая потребова-
ла столько смелости и упорства 
от каждого из ее участников, за-
вершилась победой – с Асалии 
Израилевны Левенберг-Януш-
польской сняли судимость и позво-
лили ей вернуться в Свердловск, 
где она продолжила преподавать.
Впоследствии и Асалия Израилев-
на, и ее муж Мирон Григорьевич 
были полностью реабилитированы.

В начале XX века Ольга Ми-
хайловна Весёлкина руководи-
ла Александровским институтом 
благородных девиц в Москве и 
одновременно возглавляла Попе-
чительский комитет Иверской об-
щины сестер милосердия Россий-
ского Красного Креста, которая 
находилась под покровительством 
Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны, супруги Великого князя 
Сергея Александровича Романо-
ва, московского генерал-губерна-
тора, погибшего от бомбы терро-
риста Каляева.

Начиная с 1909 года, Ольга Ми-
хайловна входила в ближайшее 
окружение Великой княгини и 
была ее соратницей в делах мило-
сердия и попечительства. Она со-
стояла в доверительном общении с 
другими представителями правя-
щей династии, чудом избежав их 
участи. 

Ольга Михайловна была дамой 
благородного происхождения. Ее 
фамильные корни уходят глубоко 
в древность и имеют отношение к 
другой правящей династии – Рю-
риковичей. В ее крови смешались 
гены древних аристократических 

родов Германии, Италии, Польши 
и Франции. 

Так, портрет ее прапрадеда 
магната Станислава Потоцкого 
представлен в постоянной экспо-
зиции Лувра. Императрица Ека-
терина Великая пожаловала ему 
несколько имений в России. Его 
супруга Жозефина Амалия Мни-
шек, любимица Екатерины II, была 
из тех самых печально известных 
Мнишеков и одновременно пред-
ставительницей древнейшего 
германского аристократического 
рода Брилей. Прадед Ольги Ми-
хайловны – герой войны 1812 года 

 Характеристика А.И.Левенберг от О.М.Весёлкиной.

Елизавета Федоровна и Ольга Весёлкина.
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Алексей Бахметьев, возглавлял 
Екатеринбургский пехотный кор-
пус, который принимал участие в 
Бородинском сражении.

Отец Ольги Михайловны – тай-
ный советник Весёлкин, происхо-
дил из древнего дворянского рода, 
имевшего владения в Рязанской и 
Пензенской губерниях.

Брат – Михаил Михайлович 
Весёлкин, контр-адмирал свиты 
императора, с 1908 года – фли-
гель-адъютант Николая II, в 
1916–1917 годах – комендант Се-
вастопольской крепости.

Сама Ольга Михайловна не 
была замужем и не имела детей, 

что не мешало ей быть выдаю-
щимся педагогом. Любопытно, что 
на посту руководителя Алексан-
дровского института благородных 
девиц в Москве она сменила свою 
мать – Матильду Валерьяновну 
Весёлкину, которая руководила 
им одиннадцать лет. Мать про-
исходила из древнейшего рода 
Столыпиных. Ее прародитель 
Алексей Емельянович Столыпин – 
пензенский помещик, губернский 
предводитель дворянства, был 
прадедом М.Ю.Лермонтова и пра-
прадедом П.А.Столыпина. Также 
ее мать была двоюродной сестрой 
матери Николая Бердяева.

Не изменяя себе, она смог-
ла найти себя в новых реалиях 
и принести пользу Отечеству. 
Продолжала быть педагогом, ор-
ганизовывать образовательный 
процесс языкознания и до конца 
жизни оставалась благотворите-
лем.

Сама Ольга Михайловна по-
лучила блестящее образование. 
Окончила с серебряной медалью 
Московское училище ордена Свя-
той Екатерины. Получила «шифр» 
– специальный знак, позволивший 
ей в дальнейшем служить при 
дворе. Возможно, отсюда родилась 
легенда о том, что она была фрей-
линой. Изучив все придворные ка-
лендари, упоминаний, что Весёл-
кина была фрейлиной, увы, нет. 

Весёлкина продолжила обра-
зование на историко-филологи-
ческих курсах профессора Герье. 
Изучала педагогику в Сорбонне. 
Кроме того, стажировалась в уни-
верситетах Германии и Швейца-
рии.

На традиционных общих фото-
графиях мы видим ее с ученицами 
и инспектором учебного процесса 
А.А.Пушкиным – старшим сыном 
поэта. Закончив военную службу 
в чине генерал-лейтенанта, он до 
конца жизни занимал должность 
почетного опекуна Московского 
опекунского совета Учреждений 
императрицы Марии. Умер от раз-
рыва сердца в 1914 году, узнав о 

Станислав Потоцкий. Отец 
Ольги Михайловны Весёлкиной.

Михаил Михайлович Весёлкин – 
брат Ольги Михайловны, 

контр-адмирал свиты Николая II.

 Михаил Весёлкин (слева) и Николай II.
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начале войны. В Иверской общине 
Ольга Михайловна сотрудничала 
с его младшей дочерью – внучкой 
Пушкина, Надеждой.

В 1918 году жизнь свела ее 
с третьей представительницей 
фамилии Пушкиных – старшей 
дочерью поэта Марией Алек-
сандровной Гартунг. После Ок-
тябрьской революции Весёлки-
на продолжала жить в Москве. 
Работала в Румянцевском музее 
в должности помощника заведу-
ющего техотделом библиотеки. В 
это время она сумела приобрести 
дневники поэта 1833–1935 годов. 
Мария Александровна была уже 
в очень преклонном возрасте (85 
лет) и, естественно, нуждалась в 
поддержке. 

И эту поддержку ей оказывала 
Ольга Михайловна. К тому же она 
спасла от разграбления часть ар-
хива семьи Пушкиных, выкупив 
бумаги и передав их в Румянцев-
ский музей. 

Также она передала унас-
ледованные ею портреты Лер-
монтовых, поэта и его бабушки 
в Мураново, усадьбу Тютчевых-
Баратынских, ставшую впослед-
ствии Музеем быта XIX века, а 
спустя некоторое время – Домом-
музеем Ф.И.Тютчева.

Весёлкину ценили в Румян-
цевском музее, снимали для нее 
две комнаты в Афанасьевском 
переулке, чтобы она могла вести 
научную работу. Но время было 
сложное. Исследователи уве-
рены, что она была арестована 
ОГПУ и сослана в Сибирь по до-
носу сослуживца – писателя-ро-
маниста Анатолия Виноградова, 
несмотря на то, что была поса-
женной матерью на его свадьбе. 
Посаженным отцом был князь Го-
лицын. На него Виноградов тоже 
написал донос. Голицына уволили 
с поста директора Румянцевского 
музея, после чего его занял сам 
Виноградов, но ненадолго – поз-
же он возглавил выделившуюся 
из музея Румянцевскую библи-
отеку, на основе которой в 1924 
году была создана Государствен-
ная библиотека СССР им. Ленина. 
«Румянцевское дело» было боль-
шим. В музее выявили настоящее 
«контрреволюционное гнездо». В 
нем «окопалось» 62 потомствен-

ных дворянина, 20 из которых 
были еще и почетными граждана-
ми Москвы.

Весёлкину как социально 
чуждый элемент (других грехов 
за ней не было найдено) высла-
ли из столицы. Она должна была 
ехать в Сибирь. По пути ей стало 
плохо. Ее высадили на станции 
Екатеринбург и поместили в тю-
ремную больницу. При выписке 
присвоили статус «администра-
тивно-ссыльная» и предложили 
искать работу в Екатеринбурге. 
Она устроилась няней к одному 
из служащих Уралсовета. Когда 
ребенок через несколько месяцев 
заговорил по-французски, роди-
тели поняли, что няня – личность 
незаурядная, и помогли ей устро-
иться на более квалифицирован-

ную работу. Несколько лет она 
возглавляла библиотеку музучи-
лища. 

В 1929 году она – уже главный 
библиотекарь фундаментальной 
библиотеки Уральского индустри-
ального института. Библиотека 
была действительно фундамен-
тальной.  В 1920 году туда доста-
вили 14000 томов из Царскосель-
ской библиотеки – редкие книги 
на иностранных языках, начиная 
с XVI века. В городе не было спе-
циалистов, способных каталоги-
зировать эти сокровища. Занялась 
этим Ольга Михайловна.

Весёлкина создала и возглави-
ла областные курсы иностранных 
языков по подготовке технических 
переводчиков. В этом была острая 
необходимость, так как в городе 

Листок по учету кадров.



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ16

было много привлеченных зару-
бежных специалистов.

В 1930 году она руководит ка-
федрой иностранных языков ин-
дустриального института.

По окончании административ-
ной ссылки Ольга Михайловна не 
пожелала вернуться в Москву. В 
летние отпуска она навещала по-
томков Ф.И.Тютчева в Мураново. 
Как могла помогала материально, 
передавала редкие книги, которых 
в то время, после вынужденного 
бегства за границу просвещенного 
дворянства и интеллигенции, было 
с избытком, ими разве что не топи-
ли печи. Также помогла правну-
кам поэта получить образование.

До самой своей смерти в 1949 
году Ольга Михайловна препо-
давала, председательствовала 
в Свердловском областном объ-
единении преподавателей ино-
странных языков. Она составила 
несколько учебников и методи-

ческих пособий по техническому 
переводу. Имела государственные 
награды: орден Трудового Красно-
го Знамени и медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Весь остаток жизни Ольга 
Весёлкина провела в Свердлов-
ске, до последних дней работая 
в институте. Похоронили Оль-
гу Весёлкину на Михайловском 
кладбище, прощанием с ней за-
нималась кафедра, никого из род-
ных у нее здесь не было. Конечно, 
то, что ее не репрессировали, и то, 
что она пережила войну, умерла 
своей смертью, это удивительный 
факт.

 Скончалась Ольга Михайловна 
скоропостижно, «от сердца», как 
тогда говорили. Ее могила нахо-
дится недалеко от бани, если идти 
по дорожке от Первомайской, не-
далеко от стены храма. Первое 
время за ней ухаживали, но со 

временем имя стало забываться, и 
могилка пришла в запустение.

И наверняка, со временем всё 
было бы гораздо хуже. И памят-
ник, по причине ошибки монтажа 
стал наклоняться. По инициативе 
благотворительного фонда Мемо-
риал Романовых и при поддержке 
Российского Красного Креста, ка-
федры иностранных языков УПИ 
и других меценатов на Михайлов-
ском кладбище г. Екатеринбурга 
осенью 2023 года был установлен 
новый, достойный памятник вы-
дающейся жительнице Екатерин-
бурга – Ольге Весёлкиной.

9 августа 2023 года исполняет-
ся 150 лет со дня ее рождения.

Ольга Весёлкина в УПИ.

В
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 Первый памятник на могиле Ольги Весёлкиной.

Новый памятник Ольге Михайловне Весёлкиной. В
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Когда в 1916 году 20-летне-
го Есенина призвали на военную 
службу, то он, конечно, не думал, 
что ему придется служить в Цар-
ском Селе, напрямую общаться с 
лицами царской семьи, воочию ви-
деть последнего русского Импера-
тора Николая II

...Работая в свое время в ру-
кописном отделе Российской на-
циональной библиотеки в Санкт-
Петербурге, я обратил внимание 
на раннее есенинское стихотворе-
ние 1916 года «В багровом зареве 
закат шипуч и пенен...», которое 
не являлось автографом, оно было 
написано чужой рукой, а точнее, 
литературоведом Л.Р.Коганом 
(1885–1959). Список стихотворе-
ния был сопровожден следующей 
припиской: «Подлинник находил-
ся в архиве Екатерининского двор-
ца в Детском Селе (г. Пушкин). Он 
представляет собой лист ватман-
ской бумаги in octavo. Текст напи-
сан акварелью, славянской вязью. 
С правой стороны, сверху вниз, ор-
намент. Список сделан мною в 1930 
году. В настоящее время оригинал, 
по-видимому, утрачен. Стихот-
ворение это написано по случаю 
посещения дочерьми Николая II 
лазарета при строительстве Фе-
доровского собора в Царском Селе, 
где Есенин, призванный на во-
енную службу, состоял писарем. 
Есть основание полагать, что оно 
было написано, по требованию 
полковника Ломана, начальника 
Есенина...»

Известно, что благодаря по-
кровительству Петроградских 
друзей, прежде всего поэтов 
С.Городецкого и Н.Клюева, Сергей 
Есенин был определен санитаром 
(а не писарем) в полевой Царско-
сельский военно-санитарный по-
езд № 143 Ея Императорского 
Величества Государыни Импера-

Алексей КАЗАКОВ

Журналист, литературовед, 
издатель, 

член экспертного совета 
благотворительного фонда 

«Мемориал Романовых». 
Город Челябинск.

«ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒ 
ÌÎÉ ÑÒÈÕ ÌËÀÄÛÕ 

ÖÀÐÅÂÅÍ...»

трицы Александры Федоровны, 
в дальнейшем служил в лазарете 
№ 17 для раненых воинов там же, 
в Царском Селе. Сохранились по-
чтовые карточки кратких писем 
Есенина родным, на обороте ко-
торых напечатано: «Лазарет Их 
Императорских Высочеств Вели-
ких Княжон Марии Николаевны и 
Анастасии Николаевны при Федо-
ровском Государевом соборе для 
раненых. Царское Село».

Непосредственным началь-
ником Есенина был полковник 
Дмитрий Николаевич Ломан 
(1868–1918), штаб-офицер для 
особых поручений при дворцовом 
коменданте (в 1918 году расстре-
лян большевиками в числе других 
придворных царской семьи). Его 
сын Юрий Дмитриевич (1906–
1980) был крестником императри-
цы Александры Федоровны, а в 
советское время работал в дирек-
ции ленинградского завода «Крас-
ный химик», к тому же боевой 
офицер, участник обороны Ленин-
града в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он оставил автобиогра-
фические записки «Воспоминания 
крестника императрицы» (руко-
пись), где часто вспоминает мо-
лодого рязанского «поэта-само-
родка» Сергея Есенина. Именно в 
то время за Есениным прочно за-
крепилось прозвище «сказитель», 
так его воспринимали поначалу в 
художественных кругах северной 
столицы. В крестьянской поддевке 
и подстриженный в скобку, юно-
ша олицетворял собой народного 
выходца полевой и лесной Руси-
России. Мыкаясь по редакциям 
и светским салонам, он знал про 
себя много больше, нежели окру-
жавшие его литераторы. Лишь 
немногим друзьям-приятелям от-
крывался, говоря: «Пишу стихи о 
России... Будут Есенина печатать! 
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Слово даю! Я теперь, как скворец, 
с утра на ветке горло деру...»

«Когда Есенин читал, глядя на 
него, мне всегда казалось почти 
невероятным, что где-то глубоко-
глубоко внутри этого щуплого с 
виду паренька с лукаво бегающи-
ми глазками и типичной повадкой 
деревенского жителя струится 
неиссякаемый родник кристально 
чистой поэзии. В самом характе-
ре есенинского чтения была осо-
бая, свойственная ему певучесть. 
И конец каждого произнесенного 
им слова, прежде чем замереть, 
вздрагивал, как звук туго натяну-
той струны.

Ðàçáóäè ìåíÿ çàâòðà ðàíî,
Î, ìîÿ òåðïåëèâàÿ ìàòü!
ß ïîéäó çà äîðîæíûì êóðãàíîì
Äîðîãîãî ãîñòÿ âñòðå÷àòü.

Есенин читал, как пел. Лег-
ко и свободно, чуть оттеняя ино-
гда отдельные слова. Так, слово 
«мать» он произнес иначе, чем 
остальные... Но что больше всего 
покоряло в Есенинском чтении, 
так это слитность музыки стиха с 
живой образностью», – вспоминал 
художник Михаил Бабенчиков, 
близко знавший Есенина в пору 
его Петроградской жизни в 1915–
1916 годы.

На военную службу Есенин был 
призван весной 1916 года, вскоре 
после выхода в свет его первого по-
этического сборника «Радуница». 
Подписывая первые экземпляры 
«Радуницы» знакомым литерато-
рам, поэт именовал себя «баяш-
ником», осознавая в душе истори-
ческое преемство древнерусских 
боянов-летописцев, что баяли в 
песнословах своих быль-легенду 
о временах минувших и настоя-
щих. Каждый автограф-надпись 
Есенина на книжках «Радуницы» 
звучал маленьким сказом былин-
ного свойства. Вслушаемся в их 
содержание: «От поемов Улыбы-
ша перегудной мещеры поэту ипо-
стольной чаши скорбной тропы 
Ю.Балтрушайтису на добрую па-
мять от баяшника соломенных су-
емов. Сергей Есенин. 1916. 9 фев-
раля. Пт.»; 

«Максиму Горькому, писателю 
земли и человека от баяшника со-
ломенных суемов Сергея Есенина 

на добрую память. 1916 г. 10 февр. 
Пт.».

Услыхав однажды совместное 
выступление-чтение Клюева и 
Есенина, «великий старец» Гри-
горий Распутин написал записку 
полковнику Д.Н.Ломану: «Милой, 
дорогой, присылаю к тебе двух па-
решков. Будь отцом родным, обо-
грей. Робяты славные, особливо 
этот белобрысый. Ей Богу, он да-
леко пойдет». Подлинник этой за-
писки хранился в архиве Екатери-
нинского дворца в Царском Селе 
(г. Пушкин), но пропал во время 
войны; по некоторым данным, был 
вывезен вместе с другими матери-
алами в Германию, где и хранится 
в одном из частых собраний, равно 
как и есенинские рукописи 1916 
года...

«Радуница» Есенина порадова-
ла не только столичных литера-
торов, эта маленькая книжка со-
гревала сердца русских солдат, в 
основном бывших крестьян, в про-
мозглых окопах на полях Первой 
мировой войны. «Про нас написа-
но, берет за сердце...» – говорили 
солдаты, послушав стихи незна-
комого им Есенина о живой красо-
те рязанской природы, где «толь-
ко лес, да посолонка, да заречная 
коса».

Таким пришел Сергей Есенин 
на военную службу в Царское 
Село, представ перед сиятельны-
ми особами с целым коробом сти-
хов-сказов.

Судьба подарила Есенину 
редкую возможность оказаться 
в самом центре художественной 
жизни России первых десятиле-
тий нового XX века. Федоровский 
городок в Царском Селе, стро-
ившийся к 300-летию династии 
Романовых, представлял собой 
архитектурный ансамбль, обне-
сенный кремлевской стеной со 
сторожевыми башнями, бойница-
ми, каменными, с богатой резьбой 
воротами (почти все это сохрани-
лось и сейчас восстанавливает-
ся). Строился городок на частные 
средства при участии художни-
ков и архитекторов братьев В.М. и 
А.М.Васнецовых, М.В.Нестерова, 
Н.К.Рериха, И.Я.Билибина, 
А.В.Щусева, А.Н.Померанцева, 
С.С.Кричинского, В.А.Покровского. 
К 1916 году Городок стал местом 

деятельности «Общества возрож-
дения художественной Руси». В 
солдатском лазарете Городка мо-
лодой санитар Есенин читал свои 
первые стихи, в частности, поэму 
«Русь». А в день именин Вели-
кой княжны Марии Николаевны 
22 июля 1916 года поэт прочел на 
концерте в офицерском лазарете 
стихотворение «В багровом зареве 
закат шипуч и пенен...» На концер-
те были императрица и все четы-
ре ее дочери, о будущей трагиче-
ской судьбе которых провидчески 
скорбел Есенин:

Â áàãðîâîì çàðåâå çàêàò øèïó÷ è ïåíåí,
Áåðåçêè áåëûå ãîðÿò â ñâîèõ âåíöàõ.
Ïðèâåòñòâóåò ìîé ñòèõ ìëàäûõ öàðåâåí
È êðîòîñòü þíóþ â èõ ëàñêîâûõ ñåðäöàõ.
Ãäå òåíè áëåäíûå è ãîðåñòíûå ìóêè,
Îíè òîìó, êòî øåë ñòðàäàòü çà íàñ,
Ïðîòÿãèâàþò öàðñòâåííûå ðóêè,
Áëàãîñëîâëÿÿ èõ ê ãðÿäóùåé æèçíè ÷àñ.
Íà ëîæå áåëîì, â ÿðêîì áëåñêå ñâåòà,
Ðûäàåò òîò, ÷üþ æèçíü õîòÿò âåðíóòü…
È âçäðàãèâàþò ñòåíû ëàçàðåòà
Îò æàëîñòè, ÷òî èì ñæèìàåò ãðóäü.
Âñå áëèæå òÿíåò èõ ðóêîé íåîäîëèìîé
Òóäà, ãäå ñêîðáü êëàäåò ïå÷àòü íà ëáó.
Î, ïîìîëèñü, ñâÿòàÿ Ìàãäàëèíà,
Çà èõ ñóäüáó.

По окончании концерта 
Д.Н.Ломан представил импера-
трице и Великим княжнам Есе-
нина, писателя Сладкопевцева, 
артиста Артамонова и режиссера 
Арбатова. «Во время беседы импе-
ратрицы с ними ей были препод-
несены сборник стихов Есенина 
«Радуница» и сборник рассказов 
Сладкопевцева», – вспоминал сын 
Д.Н.Ломана Юрий, присутство-
вавший на том концерте. В свою 
очередь, за участие в концерте 
Есенин был пожалован золотыми 
часами с гербом и цепочкой, Ар-
батов – золотой брошью, а Слад-
копевцев – золотым кулоном. Дар-
ственная надпись на «Радунице» 
гласила: «Ея Императорскому Ве-
личеству Богохранимой царице-
матушке Александре Феодоровне 
от баяшника соломенных суемов 
словомолитвенного раба Рязанца 
Сергея Есенина».

По некоторым сведениям, 
эта книга находилась в коллек-
ции московского библиофила 
И.А.Полонского, местонахождение 
ее в настоящее время неизвестно... 
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После этого концерта на молодо-
го санитара обратили внимание. 
Его приглашали на все последую-
щие мероприятия Федоровского 
городка. Во время одного из ар-
тистических ужинов по просьбе 
Д.Н.Ломана поэт выступил со сти-
хотворением «Вещий сон». «Сере-
жа, – сказал Дмитрий Николае-
вич, – прочтите «Вещий сон», а вы, 
господа, внимательно послушайте. 
Может, и вы скоро станете санита-
рами». Улыбаясь, поэт стал читать 
о том, как ему приснился Пушкин, 
который пришел в Городок:

Îí ñïðîñèë ìåíÿ ÷åðåç äâîðîâûé ãîìîí:
À ãäå æèâåò ïîëêîâíèê Ëîìàí?

Есенин проводил Пушкина и 
услышал, как полковник, обра-
щаясь к Александру Сергеевичу, 
сказал:

×åì ñèäåòü íà ïàìÿòíèêå äàðîì,
ß ïðåäëîæèë áû âàì ïîåõàòü ñàíèòàðîì,
À ÷åì ïèñàòü âàøè øóòêè-ïðèáàóòêè,
Âû íîñèëè áû óðûëüíèêè è «óòêè».

«Стихотворение было довольно 
длинное...» – вспоминал Юрий Ло-
ман.

К сожалению, текст «Вещего 
сна» не сохранился.

Так же как не сохранился и ав-
тограф стихотворения «В багро-
вом зареве закат шипуч и пенен...» 
– лист со стихотворением, видимо, 

был либо уничтожен, либо выве-
зен в период временной оккупации 
немецкими войсками Пушкина 
(Царского Села), когда Екатери-
нинский дворец подвергся разгра-
блению (вспомним историю с Ян-
тарной комнатой). Но сохранилось 
описание того листа. В Москве, в 
Российском государственном ар-
хиве литературы и искусства вы-
явлено письмо ленинградского 
искусствоведа А.И.Иконникова к 
писателю Н.Н.Никитину (другу 
Есенина) от 19 мая 1962 года. В нем 
он сообщал, что в 30-е годы ему до-
велось разбирать материалы так 
называемой «детской половины» 
Александровского дворца в быв-
шем Царском Селе. «И там среди 
книг, журналов, бесчисленных 
фотографий, – продолжал Икон-
ников, – я обнаружил роскошную 
в пол-листа папку, обложенную 
великолепной золотой парчой, 
сделанной в стиле конца XVII 
века. В папке лежал большой лист 
плотной бумаги, на котором среди 
очень неплохо сделанных орна-
ментов в том же стиле конца XVII 
века было написано чуть ли не зо-
лотом стихотворение «Царевнам», 
подписанное Есениным...»

Добавлю к этому документу 
другой факт: в том же 1916 году 
Есенин замыслил выпустить в 
свет сборник стихов «Голубень» 
с общим посвящением «младым 
царевнам», однако Февральская 

революция 1917 года и отречение 
императора Николая II от вла-
сти в марте того же года помеша-
ли осуществить этот творческий 
замысел поэта. В двух письмах 
конца 1916 года Есенин упомина-
ет «Голубень»: «Сейчас готовлю 
книгу вечерами для печатания, 
но прежде хотелось бы провести 
ее по журналам» (И.И.Ясинскому, 
20 ноября 1916); «Впредь буду 
обязан вам «Голубенью», о досто-
инстве коей можете справиться 
у Разумника Иванова и Клюева» 
(М.В.Аверьянову, 28 декабря 1916).

Позднее «Голубень» вышла 
двумя изданиями (1918, 1920), но 
это была уже другая книга и дру-
гая песня поэта...

Но не ушли безвозвратно от-
звуки той былой поэтической пес-
ни: в 1923 году он рассказывал 
своей гражданской жене Надежде 
Вольпин о днях, проведенных в 
Царском Селе. «Слушаю рассказ 
Сергея о том, как он, молодой поэт, 
сидит на задворках дворца, на 
«черной лестнице» с Настенькой 
Романовой, царевной! Читает ей 
стихи. Целуются... Потом паренек 
признается, что отчаянно проголо-
дался. И царевна «сбегала на кух-
ню», раздобыла горшочек сметаны 
(«а вторую-то ложку попросить 
побоялась»), и вот они едят эту 
сметану одной ложкой поочеред-
но! Выдумка? Если и выдумка, в 
сознании поэта она давно обрати-
лась в действительность.

В правду мечты. И мечте не по-
мешало, что в те годы Анастасии 
Романовой могло быть от силы 
пятнадцать лет. И не замутила 
идиллию памятью о дальнейшей 
судьбе всего дома Романовых. Я 
слушаю и верю. Еще не умею про-
сто сказать: «А не привираешь 
ли, мальчик?» Напротив, я тут же 
примериваюсь: не царевна ли та 
твоя давняя подлинная любовь? 
Но уж тогда свершившееся в Ека-
теринбурге (Свердловске) не мог-
ло бы не перекрыть кровавой те-
нью твой горшочек сметаны!»

Эту историю Надежда Давы-
довна Вольпин поведала мне в 
1984 году, прожив почти век на 
этом свете...

Наставник царских детей Пьер 
Жильяр вспоминал: «Трудно было 
найти четырех сестер, столь раз-

Есенин и Романовы.
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личных по характерам и в то же 
время столь тесно сплоченных 
дружбой. Из начальных букв сво-
их имен они составили общее имя: 
«ОТМА». Ольга Николаевна об-
ладала очень живым умом. У нее 
было очень много рассудитель-
ности и непосредственности. Она 
была очень самостоятельного ха-
рактера. Татьяна Николаевна от 
природы скорее сдержанная, об-
ладала волей, но была менее от-
кровенна и непосредственна, чем 
старшая сестра. <...> Она была 
очень красива, хотя не имела пре-
лести Ольги Николаевны. Люби-
мицей императрицы была Татья-
на Николаевна. Своей красотой и 
природным умением держаться 
она в обществе затемняла сестру, 
которая меньше занималась сво-
ей особой... Сестры нежно любили 
друг друга... Их звали «большие», 
а Марию Николаевну и Анастасию 
Николаевну звали «маленькие». 
Мария Николаевна была красави-
цей... Она блистала яркими краска-
ми и здоровьем; у нее были боль-
шие чудные серые глаза. Вкусы ее 
были очень скромны; она была во-
площенной сердечностью и добро-
той... Анастасия Николаевна была, 
наоборот, большая шалунья и не 
без лукавства. Она во всем быстро 
схватывала смешные стороны... 
Она была баловница... В общем, 
трудно   определимая прелесть 
этих четырех сестер состояла в 
их большой простоте, естествен-
ности, свежести и врожденной до-
броте. Их отношения с Государем 
были прелестны. Он был для них 
одновременно царем, отцом и то-
варищем».

Известно, что Есенину нрави-
лась больше Мария, они познако-
мились, когда ей было 17 лет, а ему 
21 год. С Анастасией он мог позво-
лить себе поболтать, той было 15, 
а Марии Николаевны поэт стес-
нялся... Так что «мальчик не при-
вирал», рассказывая о встречах с 
царевнами.

Начинал 1916 год Есенин чтени-
ем стихов в Москве, куда приехал 
с Н.А.Клюевым (при материаль-
ной поддержке Д.Н.Ломана) для 
выступлений в качестве «сказите-
лей», в том числе и в придворных 
кругах. Поэты читали свои произ-
ведения в лазарете для раненых 

при Марфо-Мариинской обители 
(Большая Ордынка, 34), патрони-
руемом Великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной, родной сестрой 
императрицы (в 1918 году она 
разделила горькую участь цар-
ской семьи, погибнув в шахте под 
Алапаевском). Выступали Клюев 
и Есенин также в доме Елизаветы 
Федоровны перед хозяйкой и при-
глашенными гостями, в их числе 
были художники М.Нестеров и 
В.Васнецов.

А завершал 1916 год Сергей 
Есенин в Царском Селе – в ок-
тябре он присутствовал на бого-
служениях в Федоровском Госу-
даревом соборе, что не помешало 
ему отказаться (сказалось вли-
яние Клюева) от предложения 
Д.Н.Ломана написать совместно с 
Клюевым о соборе книгу стихов. 
Но он еще продолжал читать сти-
хи раненым в лазарете № 17. По-
следний раз Есенин читал стихи в 
Трапезной палате Федоровского 
городка в честь членов «Общества 
возрождения художественной 
Руси». Было это 19 февраля 1917 
года. Трапезную Федоровского 
городка поэт всегда помнил – это 
был двухэтажный дом из бело-
го камня, отделанный узорами и 
напоминавший Грановитую па-
лату Московского Кремля. В нем 
было много сводчатых палат, рас-
писанных старинным русским 
орнаментом, узорчатых лестниц 
и переходов. Дом был обставлен 
специально сделанной мебелью 
в русском старинном стиле. Сама 
палата была расписана древни-
ми русскими гербами. Есенина 
особенно привлекало деревянное 
блюдо, на котором был изобра-
жен витязь, принимающий у бояр 
хлеб-соль. Оно было покрыто кра-
сивым орнаментом с вделанными 
в него уральскими самоцветами. 
А своды соседней столовой были 
расписаны текстами из русских 
пословиц: «Добрая весть – коли 
говорят, пора есть», «Русский ап-
петит ничему не вредит», «Рыба 
– вода, ягода – трава, а хлеб – все-
му голова», «Что там ни говори, а 
на русской черной каше выросли 
богатыри». В Столбовой палате на-
ходился музей уникальных вещей 
древнего русского обихода и икон. 
В дни оккупации немцами Царско-

го Села вся эта красота погибла...
Как-то в столовой под гармонь 

пели песни. Когда затянули «Бро-
дягу», на словах «Ах, здравствуй, 
ах, здравствуй, мамаша...» полков-
ник Ломан прервал пение и заме-
тил, что «мамаша» совершенно не 
подходит к русскому народному 
языку, на что Есенин возразил, 
сказав, что сейчас в деревне вов-
сю поют частушки, язык которых 
становится все более и более похо-
жим на городской.

В марте 1917 года Сергея Есе-
нина откомандировали из сани-
тарного поезда № 143 в распоря-
жение Воинской комиссии при 
Государственной думе с полу-
чением аттестата о том, что пре-
пятствий к «поступлению в школу 
прапорщиков не встречается». На-
чавшаяся революционная смута 
окончательно устранила все пре-
пятствия, о чем спустя годы Есе-
нин написал в поэме «Анна Снеги-
на»:

È, òâåðäî ïðîñòèâøèñü ñ ïóøêàìè,
Ðåøèë ëèøü â ñòèõàõ âîåâàòü.
ß áðîñèë ìîþ âèíòîâêó,
Êóïèë ñåáå «ëèïó», è âîò
Ñ òàêîþ-òî ïîäãîòîâêîé
ß âñòðåòèë 17-é ãîä.
Ñâîáîäà âçìåòíóëàñü íåèñòîâî.
È â ðîçîâî-ñìðàäíîì îãíå
Òîãäà íàä ñòðàíîþ êàëèôñòâîâàë
Êåðåíñêèé íà áåëîì êîíå.
Âîéíà «äî êîíöà», «äî ïîáåäû».
È òó æå ñåðìÿæíóþ ðàòü
Ïðîõâîñòû è äàðìîåäû
Ñãîíÿëè íà ôðîíò óìèðàòü.
Íî âñå æå íå âçÿë ÿ øïàãó...
Ïîä ãðîõîò è ðåâ ìîðòèð
Äðóãóþ ÿâèë ÿ îòâàãó –
 Áûë ïåðâûé â ñòðàíå äåçåðòèð.

Так завершился «царский» 
период биографии Есенина. В по-
следние годы жизни он иногда по-
таенно вспоминал о том времени, 
о людях, которые его окружали: о 
полковнике Ломане, Клюеве, Рас-
путине, о Великой княгине Ели-
завете Федоровне, о брате импе-
ратора – Михаиле Романове и, 
конечно, о всей царской семье, ду-
шой которой были «младые царев-
ны», сверстницы поэта, которых 
он воспел и обессмертил...

В
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Ольга ПУШКАРЕВИЧ

Филолог, психолог, краевед, 
участник XIV, XV, XVI 
«Романовских чтений». 

Город Тюмень.

Владимир ПОЛИЩУК

Член Союза журналистов 
России; автор-составитель 

«Книги рекордов 
Тюменской области сегодня», 

публикаций о Романовых 
и гид по данной тематике 

в Тюмени, ученый секретарь 
конференции с международ-

ным участием ТюмГУ 
«Стеллеровские чтения», 

член совета краеведческого 
клуба «Тюменская старина». 

Город Тюмень.

Действующий федеральный 
тур «Императорский маршрут» 
включает свыше двадцати субъ-
ектов России, и финальная часть 
его – Тобольск-Тюмень-Екате-
ринбург. В Тюмени-Тобольске ту-
ристов знакомят с определенными 
зданиями и музеями, освещаю-
щими пребывание в Сибири XIX–
XX веков представителей Дома 
Романовых с упором на ссылку 
семьи последней императорской 
четы. При следовании из Тюмени 
в Тобольск автотранспортом экс-
курсантов обычно завозят толь-
ко в частный музей «крестьяни-
на Тюменского уезда Тобольской 
губернии» Григория Ефимовича 
Распутина на его «малой родине» 
– селе Покровском. Вместе с тем 
подлинный путь последних Рома-
новых на российском престоле от-
личается, и названия поселений, 
где проходили остановки, зафик-
сированы в их дневниках.

Мы, давно занимаясь темой 
Романовых, обратили внимание 
на некую несуразность дневнико-
вой записи Александры Федоров-
ны относительно завершающего 
(после с. Иевлево) отрезка пути 
до Тюмени. Впервые этой темы 
мы коснулись в апреле 2018 года, 
проводя круглый стол, приуро-
ченный к вековому юбилею про-
следования конвоируемых членов 
семьи через село Борки Тюмен-
ского района.

В прошлом году (150-летия со 
дня рождения Александры Фе-
доровны) мы подготовили и неод-
нократно провели однодневную 
автобусную экскурсию «Тайны 
Тюменского уезда Романовых», 
обыграв в названии значения 
слова «уезд»: 1) до- и недолгое 
время послереволюционный 
термин, означающий админи-
стративно-территориальную 

«ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ» 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÃÎ 

ÌÀÐØÐÓÒÀ

единицу; 2) выбытие, проследо-
вание, транзит. Суть настоящего 
маршрута – в актуализации для 
экскурсантов реальных населен-
ных пунктов, их достопримеча-
тельностей, связанных с исто-
рическими местами пребывания 
подконвойных членов семьи на 
вторые сутки пути от Тобольска 
(после ночевки в с. Иевлево). В 
наших путешествиях стали вос-
требованы и прежние наработки, 
включая упомянутую.

Не вдаваясь в прочие подроб-
ности, хотим конкретизировать 
названную краеведческую наход-
ку. Интересующие нас события 
Николаем Александровичем отра-
жены следующим образом:

«14 (27. – Авт.) апреля. Суббо-
та.

… Последняя перепряжка была 
в с. Борки. Тут у Е.С.Ботк<ина> 
сделались сильные почечные 
боли, его уложили в доме на пол-
тора часа… Мы пили чай и заку-
сывали с нашими людьми и стрел-
ками в здании сельского училища 
(здесь и далее: курсив, выделение 
слов, подчеркивание – Авт.). По-
следний перегон сделали медлен-
но и со всякими мерами военных 
предосторожностей. Прибыли в 
Тюмень…» [1]. 

Александрой Федоровной же 
впечатления описаны так:

«Путешествие в экипаже
14 (27) Апрель. Суббота
Лазарево Воскресенье
Встали в 4 [часа], пили чай, 

упаковывались, пересекли реку в 
5 [часов] пешком по дощатому на-
стилу, а затем – на пароме…

В селе Борки пили чай и пи-
тались своими продуктами в хо-
рошеньком крестьянском доме. 
Покидая деревню, вдруг увидели 
на улице Седова! Снова поменя-
ли коляску. Снова всякого рода 
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происшествия, но меньше, чем 
вчера. Остановились в деревен-
ской школе, пили чай с нашими 
солдатами. Е.С.Боткин слег из-за 
ужасных колик в почках. Когда 
наступила темнота, колокольчи-
ки наших троек связали… мча-
лись с бешеной скоростью. При 
подходе к Тюмени эскадрон ка-
валеристов образовал вокруг нас 
цепь…» [2].

В описании Александры Фе-
доровны обращает на себя вни-
мание нелогичность событий с 
«привязкой» к с. Борки – завер-
шающему череду транзитных 
поселений этого дня перед «по-
следним перегоном». Данное село 
не настолько велико, чтобы по 
нему перемещаться в экипажах 
чуть ли не целый день с пере-
пряжками, да еще при этом пи-
таться дважды.

Приходит осознание того, что 
поднятая «ни свет, ни заря», не-
домогающая, вымотанная тряской 
по дороге ужасного состояния, не 
знакомая с местностью женщи-
на могла ошибиться в конкрети-
зации событий. Подтверждение 
чему находим в комментарии 
В.М.Хрусталёва – ответственного 
редактора и составителя «Днев-
ников Николая II и императри-
цы Александры Федоровны»: 
«Н.Я.Седов в свидетельских по-
казаниях сообщил: «В апреле сего 
года, на шестой неделе Великого 
поста, я отправился в Тобольск. 
На пути в дер. Дубровно (верстах 
в 50–60 от Тобольска), я встретил 
«поезд» с Государем, Государы-
ней и в.к. Марией Николаевной. 
Поезд состоял из трех троек с пу-
леметами и пулеметчиками, на 
следующей тройке ехал Государь 
с комиссаром Яковлевым, за ними 
следовала тройка с Государыней 
и в.к. Марией Николаевной, да-
лее – тройка с Боткиным и кня-
зем Долгоруковым. В конце поез-
да были тройки со служителями 
и затем – с красноармейцами. 
Поезд я видел в самой деревне и 
имел возможность близко увидеть 
Государыню и Государя. Госуда-
рыня узнала меня и осенила меня 
крестом» [3]. Это удостоверено и в 
воспоминаниях С.В.Маркова: «Се-
дов, узнав о приезде нового отряда 
в Тобольск, решил поехать туда, 

Село Покровское.

Здание бывшего сельского училища в с. Борки Тюменской области, 
в котором останавливалась царская семья.

Бывший дом Е.Е.Беляева в с. Дубровное, 
в котором останавливалась семья Романовых.



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ24

что и исполнил, выехав из Тюмени 
26 числа. По дороге в одной дерев-
не, примерно посередине пути, он 
к ужасу своему столкнулся с Их 
Величествами, перевозимыми в 
Тюмень. Он присутствовал при пе-
рекладке лошадей Их Величеств 
и находился недалеко от них, так 
что Государыня узнала его» [4].

«Седов Николай Яковлевич 
(1896–?) – штабс-ротмистр Крым-
ского конного Е.И.В. Государы-
ни императрицы Александры 
Федоровны полка был знаком с 
А.А.Вырубовой и Ю.А.Ден. Прини-
мал участие в установлении неле-
гальной связи между Петроградом 
и губернаторским домом в Тоболь-
ске, где находилась в ссылке цар-
ская семья. Ездил в Тобольск и 
участвовал в неудачной попытке 
освобождения Романовых, пред-
принятой одной из монархических 
организаций. Общался в Тобольске 
с подпоручиком К.С.Мельником 
(Будущим зятем Е.С.Боткина. – 
Авт.). Некоторое время вместе с 
Сергеем Владимировичем Мар-
ковым на нелегальном положении 
находился в Тюмени, пытаясь кон-

тролировать ситуацию. На пути 
между Тюменью и Тобольском 
встретил царскую семью, конво-
ируемую отрядом чрезвычайного 
комиссара В.В.Яковлева. В июне 
1918 года предпринял неудачную 
попытку спасти царскую семью. 
Позже пытался работать со следо-
вателем И.А.Сергеевым в Екате-
ринбурге по делу убийства Рома-
новых. Показания давал генералу 
Дитерихсу. Позднее в эмиграции. 
Принял монашеский постриг под 
именем Серафима, достиг сана ар-
химандрита, проживал в Святой 
Земле» [3].

Таким образом, прояснение 
неточности дневниковой запи-
си Александры Федоровны дало 
возможность выявить на Тоболь-
ском тракте как остававшийся 
«за скобками» дополнительный 
населенный пункт перепряжки 
«поезда»-конвоя – с. Дубровное, 
так и конкретную усадьбу, на базе 
которой она происходила. Здесь – 
и сохранившийся «хорошенький 
крестьянский дом», где утром 27 
апреля 1918 года завтракали пу-
тешественники поневоле. Ранее 

здание принадлежало зажиточно-
му крестьянину Егору Беляеву [5] 
– владельцу значительного табуна 
лошадей…
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Николай Алексеевич Соко-
лов-следователь по особо важным 
делам, человек, который пытал-
ся раскрыть тайну века, а именно 
убийство царской семьи. Многие 
историки и писатели, связанные с 
темой преступления XX века, на-
зывали его высоким профессиона-
лом, выдающимся следователем, 
который в течение почти 6-ти лет 
тщательно и скрупулезно исследо-
вал причины гибели, само убийство 
и место сокрытия тел членов семьи 
Николая II и их приближенных.

Версия следователя Соколова 
об уничтожении всех тел убиен-
ных членов царской семьи и их 
слуг в районе шахты № 7 мето-
дом расчленения и сожжения на 
костре с применением керосина и 
серной кислоты была впервые за-
явлена в отчете представленного 
Соколовым в 1920 году вдовству-
ющей императрице Марии Фе-
доровне. И повторена в двух его 
книгах, изданных во Франции и в 
Берлине.

Бездоказательный вывод по-
лучил широкое распространение 
среди эмигрантских кругов и в 
России. Однако на волне повы-

Виталий ШИТОВ

Историк-исследователь, 
краевед, фотожурналист.
Член экспертного совета 

Благотворительного Фонда 
«Мемориал Романовых».

шенного интереса к судьбе Рома-
новых и открытия архивов стало 
возможным не только усомниться 
в правильности выводов Соколова, 
но и убедительно доказать их не-
состоятельность. Что мы и попы-
таемся сделать.

Николай Алексеевич Соко-
лов родился в 1882 году в г. Мок-
шанске Пензенской губернии в 
купеческой семье. В 1904 году 
окончил юридический факуль-
тет Харьковского университета, 
работал в Тифлисе. Прошел все 
служебные инстанции – от по-
мощника следователя до следо-
вателя по особо важным делам 
Пензенского Окружного суда. За 
свою деятельность Соколов на-
гражден орденом Станислава II 
степени, в 1914 г. был возведен в 
ранг надворного советника. Как 
ярый монархист Николай Со-
колов категорически не принял 
Февральскую буржуазную ре-
волюцию, Временное правитель-
ство и большевистский Октябрь-
ский переворот. 

В 1918 году следователь всту-
пил в антибольшевистскую монар-
хическую организацию, возглав-
ляемую генералом С.Н.Розановым. 

Осенью 1918 года следователь 
Соколов, переодевшись крестья-
нином, перешел линию фронта 
на сторону Белой армии и пере-
брался в город Иркутск, где был 
назначен 19 октября 1918 года то-
варищем прокурора Иркутского 
Окружного суда. 

По ходатайству С.Н.Розанова, 
командующий западным фрон-
том армии Верховного Правителя 
Адмирала Колчака А.В. Генерал-
лейтенант М.Дитерихс назначил 
Николая Соколова на должность 
следователя по особо важным де-
лам Омского окружного суда в 
феврале 1919 года. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÎÊÎËÎÂ — 
ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÑÏÈÐÎËÎÃ 

Â ÖÀÐÑÊÎÌ ÄÅËÅ

Следователь Николай Алексеевич Соколов.

«Правда твоя, правда во веки?!»



ÂÅÑÈ  ¹ 5  2023  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ26

7 февраля Соколов получил 
предложение министра юстиции 
о производстве предваритель-
ного следствия по убийству цар-
ской семьи и в тот же день принял 
от генерала Дитерихса все акты 
следствия и вещественные дока-
зательства. 

До середины марта следова-
тель знакомился с документами, а 
затем прибыл в Екатеринбург, где 
приступил к следственным дей-
ствиям по расследованию убий-
ства бывшего императора, его се-
мьи и их приближенных.

Проведя многочисленные до-
просы свидетелей, обследовал ме-
сто убийства в доме Н.Ипатьева, а 
также в многочисленных шахтах 
в районе урочища «Четыре Бра-
та». Особое внимание он уделил 
так называемой открытой «Шахте 
№ 7», где были обнаружены ко-
стрища, на которых были выяв-
лены следы сожжения одежды, 
обуви и других вещей, принадле-
жавших царской семье. 

Отметим, что поисковые рабо-
ты проводились на территории, 
ограниченной постами красноар-
мейцев из отряда П.Ермакова с 
южной стороны развилки Старой 
Коптяковской дороги, «времянки» 
и Горнозаводской железной до-
роги. А также на севере, около де-
ревни Коптяки.

Следователь Соколов непода-
леку от так называемой «глиняной 
площадки», на которой сжигалась 
одежда Романовых и их слуг, об-
наружил ряд обожженных костей 
с мясом.

Согласно протоколам, им со-
ставленных, он называет их ко-
стями животного происхождения, 
которые необходимо подвергнуть 
экспертизе. 

В малом колодце шахты № 7 
при промывке грунта было обна-
ружено: несколько кусков серова-
той массы, смешанной с грунтом и 
издававших запах сала. 

В протоколе он указывает на 
то, что необходимо провести экс-
пертизу, определяющую принад-
лежность их человеку или живот-
ному. Кроме этого, Соколов берет 
пробы почвы и золы из кострища 
на «глиняной площадке» на раз-
ной глубине для проведения экс-
пертиз.

Генерал-майор Розанов Сергей Николаевич.

Карта со своротками 4-х братского рудника.

 Кости животных, найденные следователем Соколовым.
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Обследовав золу, пепел и сами 
колодцы, следователь Соколов 
еще раз убедился в том, что он 
на верном пути, что именно здесь 
было совершено жестокое престу-
пление. Однако никаких тел уби-
енных и даже их фрагментов ему 
обнаружить не удалось.

Нужно отметить, что первона-
чально следствием по убийству 
Николая II и его семьи занимались 
другие следователи, а именно: На-
мёткин, Сергеев, Кирста, проку-
рор Кутузов и помощник прокуро-
ра Магницкий. Именно Магницкий 
руководил поисковыми работами 
и обследовал около 60-ти шахт и 
всю территорию в урочище «Че-
тыре Брата».

В представлении Господину 
прокурору Екатеринбургского 
окружного суда от 30 декабря 1918 
года Н.Н.Магницкий пишет: «Ча-
сто получались сведения, что там-
то и там-то должны находиться 
трупы царя и его семьи. Все эти 
сведения проверялись опять-таки 
по мере сил и средств. Так прове-
рены были: «Мокрый лог», «Бере-
зовая избушка», «Старые шахты» 
и т.д. И ничего найдено не было. 
Правда, в «Старых Шахтах» наш-
ли пять трупов, но все они принад-
лежали австрийцам. Чистосер-
дечно скажу, что обследованная 
нами местность – не обследована, 
ибо, если мне зададут вопрос: «Где 
царские трупы?», я прямо скажу: 
«Я их не нашел, но они в урочище 
«Четыре Брата». Что могли сде-
лать – сделали».

Нужно сказать, что следова-
тель Соколов сразу же после при-
бытия в Екатеринбург, как только 
сошел снег, 23 мая – 17 июня  1919 
года совместно с генерал-лейте-
нантом М.К.Дитерихсом, прокуро-
ром Екатеринбургского окружного 
суда В.Иорданским, фотографом 
Робертом Вильтоном и другими 
сопровождающими лицами про-
шел пешим ходом весь путь от 
Ипатьевского особняка до Четы-
рехбратского рудника, тщательно 
обследовал, описывал и фотогра-
фировал важные объекты, в том 
числе: 4 железнодорожных пере-
езда, всю Коптяковскую дорогу, 
времянку. В частности, на Коптя-
ковской дороге, не доходя до же-
лезнодорожного переезда № 184, 

Сальные массы.

Домик Лабухиных.
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ими был осмотрен так называемый 
«Поросенков лог»: «Большой лог 
начинается от переезда в рассто-
янии 864 шагов (от 184 переезда – 
Авт). При выходе к нему уровень 
дороги сильно понижается. Самый 
лог представляет собой сенокос-
ное болото, покрытое местами не-
большими кочками с водой. Дойдя 
до этого лога, дорога сворачивает 
в сторону и, обходя болото, идет 
опушкой леса, окаймляющего лог 
в северо-восточном направлении. 
В расстоянии 414 шагов от пере-
езда на полотне дороги в наиболее 
низком месте набросан мостик. Он 
состоит из нескольких сосновых 
бревешек, толщиной вершка в 
3–4, и старых железнодорожных 
шпал. Шпалы и бревешки поло-
жены прямо на полотно дороги. У 
переезда № 184 в момент осмотра 
лежали остатки шпал, совершен-
но таких же, как и шпалы, из ко-
торых набросан этих мостик. Оба 
переезда № 184 и № 185 не ох-
раняются и не имеют запоров на 
ограждениях через переезд. Но 
около них имеются будки, в кото-
рых живут сторожа. Около обоих 
переездов прибиты надписи оди-
накового содержания: «Берегись 
поезда. Переезд не охраняется». 
Самые же заграждения-шлагба-
умы находятся у этих переездов 
в таком виде: у переезда № 184 
шлагбаумы имеются (их два), но 
не один из них не имеет цепей и 
вообще приспособлений для за-
тора. У переезда № 185 имеется 
только один шлагбаум, но и тот по-
ломан…»

На основании проведенных ис-
следований Соколовым был со-
ставлен подробный схематиче-
ский план местности.

Из важнейших свидете-
лей, допрошенных следовате-
лем Соколовым, особо следует 
отметить показания поручика 
А.А.Шереметьевского от 9 июня 
1919 года: «После возвращения 
домой, мне, как офицеру, сразу 
же пришлось скрываться от боль-
шевиков. Когда я был в эти дни в 
Екатеринбурге (25–26 июля 1918 
года), я слышал о расстреле госу-
даря. Когда я приехал в Коптяки 
со станции Исеть, мне кто-то ска-
зал, что сейчас из Коптяков ушли 
на город красные. Я кинулся с ка-
заками их догонять. Но эти сведе-
ния оказались ложными. Я вер-
нулся в Коптяки. В это время ко 
мне подошел крестьянин Михаил 
Алферов и, показывая мне свер-
ток с вещами, сказал: «А мы были 
на шахтах. Вот, посмотри-ка, что 
мы там нашли». Я как поглядел 
на эти вещи, так и ахнул. Я уви-
дел среди этих вещей Кульмский 
обгорелый крест. Вид всех вещей, 
бывших у Алферова, ясно говорил 
о несчастье, постигшем августей-
шую семью. В вещах так же были: 
пуговицы, крючки, пряжки, топа-
зовые бусы, планшеты и кости от 
корсетов, стекла от пенсне и ме-
дальонов. Схватил я эти вещи и 
поскакал в город и вручил их пол-
ковнику Шериховскому».

30 июля 1918 года группа офи-
церов Академии Генерального 
штаба с другими лицами отпра-
вилась на легковом автомобиле до 
станции Исеть. «В этот раз мы по-
ехали уже через Поросенков лог. Я 
прекрасно помню, что в этом логу 
мы проезжали через мостик, на-
бросанный из шпал. Этот мостик 
и соорудили «товарищи» как раз 
в то время, когда они и произво-
дили свои таинственные работы у 
рудника. Раньше этого мостика не 
было. Я хорошо знаю эти места и 
утверждаю, что именно в то время 
он и появился. Да и кто же мог бы 
взять с полотна шпалы и открыто, 
тут же в полуверсте от полотна, 
воспользоваться ими, кроме «то-
варищей»?» 

Еще одним важным докумен-
том, пожалуй, ключевым, в рас-

крытии тайны места сокрытия тел 
убиенных был протокол допроса 
линейного сторожа 184 переезда 
Горнозаводской железной дороги 
Якова Лобухина и его сына Ва-
силия, которые были допрошены 
следователем Соколовым 10 июля 
1919 года в самый последний день 
перед эвакуацией белых частей из 
города Екатеринбурга.

«В последний самый день (пе-
ред снятием караула, в ночь с 18 
на 19 июля – Авт.), уже вечером 
от Коптяков прошел грузовой ав-
томобиль. Прошел он через пере-
езд и пошел прямо через лог, а не 
времянкой, как шли все осталь-
ные. Были ли за ним коробки, я не 
заметил. Этот автомобиль в логу 
застрял и засел в топком месте. 
Должно быть, вода им для него 
понадобилась, потому что скоро к 
моему колодцу подъезжал коро-
бок. В коробке, как я издали видел, 
была бочка, какая – деревянная 
или железная, не разглядел. На-
лили они в бочку воды и уехали к 
логу. Видал я, что двое приезжали 
за водой. Один из них в солдатской 
одежде (не помню, в какой имен-
но), другой – в какой-то вольной. 
Тут мы все полегли спать. Должно 
быть, автомобиль у них в логу за-
стрял, потому что лошадь там, как 
слыхать было, всю ночь ржала, а 
за ночь они там целый мостик вы-
строили из шпал и из тесу от моей 
городьбы. Это уж я потом тес взял 
назад и там одни шпалы оставил. 
Никого я из тех, кто чего не знаю. 
Показание мое, мне прочитанное, 
записано правильно. Я неграмот-
ный». 

Рассказ Якова Лобухина сле-
дует дополнить весьма важными 
деталями, которые сообщил сле-
дователю Соколову Василий Ла-
бухин, сын Якова. «Я на следую-
щий день (18 июля 1918 г. – Авт.) 
утром, часов в 7 рег (автомобиль 
– Авт.), но в саженях 150 от наше-
го переезда он остановился. Что 
именно на нем было, я хорошо не 
заметил. Показалось мне, что на 
нем были или бочки, или ящики (4 
ящика с серной кислотой – Авт.). 
После обеда еще один грузовой ав-
томобиль прошел и в том же месте 
остановился. Тут я хорошо заме-
тил, что в этом автомобиле в же-
лезных бочках бензин везут (боч-

Андрей Андреевич 
Шереметьевский.
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ки с керосином – Авт.). Я вздумал попросить 
бензину, взял бутылку и пошел туда, где на 
Коптяковской дороге стояли эти два грузовых 
автомобиля. Я и в этот раз хорошо не заметил. 
Что было на первом из автомобилей, который 
первым пришел. На втором были бочки три 
бензина или, может быть две. Бочки были же-
лезные. Около обоих автомобилей было чело-
век 5 людей». 

Далее из протокола допроса Василия сле-
дует, что эти 2 автомобиля, ушедшие в сторо-
ну Коптяков, до 5–6 часов вечера уехали об-
ратно пустыми в сторону города по времянке.

11 июля 1919 года следователь Николай 
Соколов от Генерала Дитерихса получил 
предписание о немедленной эвакуации из г. 
Екатеринбурга на восток. Следователю был 
выделен специальный вагон и охрана. Все 
документы и вещественные доказательства 
в количестве около 1000 единиц, собранные 
в процессе следствия, были упакованы в 50 
ящиков, которые должны были быть пере-
правлены в Великобританию и переданы се-
стре Николая Александровича, Ксении Алек-
сандровне. На долгом пути следования до г. 
Владивостока спецвагон Соколова вынужден 
был подолгу останавливаться на железнодо-
рожных станциях. 

22 июля 1919 года следователь Н.Соколов 
в городе Ишиме предпринял попытку иден-
тификации найденных им у шахты № 7 обо-
жженных костей, для чего в порядке 443 Ст. 
Уст. Суд., допросил врача Красного Креста 
(бывшего главного врача Екатеринбургского 
лазарета – Авт.) Анатолия Ивановича Бело-
градского, который показал: «Я вижу предъ-
явленные мне вами предметы: вырезка из 
медицинских пособий (предъявлены листки 
из медицинских книг, описанные в пункте 14 
и 15 протокола 19–22 июня сего года) и кости 
(предъявлены кости, описанные в пункте 14 
и 15 протокола 37 и 38 того же протокола). По 
поводу их я могу сказать следующее. Вряд ли 
листочки из медицинских пособий могут быть 
«фельдшерской» литературой. Это скорее 
врачебные пособия. Что же касается костей, 
то я не исключаю возможности принадлеж-
ности всех до единой из этих костей челове-
ку. Определенный ответ на этот вопрос может 
дать профессор сравнительной анатомии. Вид 
же этих костей свидетельствует, что они ру-
бились и подвергались действию какого-то 
агента, но кого именно, сказать может толь-
ко научное исследование. Больше показать я 
ничего не могу. Показание мое, мне прочитан-
ное, записано правильно».

Во время одной из длительных стоянок, 
в г. Чите, следователем Соколовым с це-
лью сохранения было сделано копирование 
следственных материалов в количестве 3 
экземпляров. Копии были переданы Миха-

Протокол допроса врача Красного Креста 
(бывшего главного врача Екатеринбургского лазарета) 

Анатолия Ивановича Белоградского.
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илу Дитерихсу и Роберту Виль-
тону.

Отмечу, что не все веществен-
ные доказательства на пути до 
Владивостока Соколову удалось 
сохранить. Половина из них была 
похищена. 

Единственным особо охраня-
емым предметом был так назы-
ваемый сафьяновый сундучок, 
в котором следователь Соколов 
вез самые важные, на его взгляд, 
артефакты. Такие как: 1) от-
резанный палец императрицы; 
2) вставная челюсть доктора Бот-
кина и осколки стекол от его пенсне; 
3) золотая серьга с камнем импе-
ратрицы; 4) кусочки сальных масс 
из колодца и некоторые другие ве-
щественные доказательства, най-
денные в районе шахты № 7. 

По прибытии в Париж, Соколов 
продолжал следственное дело. В 
первую очередь допрашивая сре-
ди эмигрантов из России людей, 
приближенных к императорскому 
дому. 

В полном тексте доклада су-
дебного следователя Н.А.Соколова 
вдовствующей императрице Ма-
рии Федоровне, составленном в 
1920 году, он делает следующий 
вывод относительно судьбы уби-
енных членов царской семьи: 
«Принимая во внимание данные 
осмотра этой местности и сово-
купность обнаруженных здесь на-
хождений, следственная власть не 
питает никаких сомнений и совер-
шенно убеждена в том, что трупы 
августейших особ и всех осталь-
ных, погибших вместе с ними, око-
ло одной из шахт сначала расчле-
няли на части, а затем сжигали 
на кострах при помощи бензина. 
Трудно поддававшиеся действию 
огня разрушались при помощи 
серной кислоты».

Соколов дает список найден-
ных в кострищах обгорелых дета-
лей одежды, обуви, драгоценных 
предметов царской семьи, а так-
же: «Перед самым оставлением 
города Екатеринбурга в сем году, 
прервавшем, к сожалению, даль-
нейшие розыски, найдено много 
рубленных и, возможно, пилен-
ных костей, природу коих надле-
жит определить в ближайшем бу-
дущем в условиях существующей 
возможности. Все кости подвер-

глись разрушительному действию 
огня, но, возможно, и кислот».

В своей книге «Убийство цар-
ской семьи», изданной в 1925 году 
на русском языке в Берлине, по 
этому поводу он пишет следую-
щее: «Они все сильно обожжены, 
разрезаны и разрублены. Круше-
ние власти Адмирала не позволи-
ло мне произвести научное иссле-
дование этих костей, какое бы я 
желал. Однако врач Белоградский, 
которому они были предъявлены 
мною при допросе, показал: «Я не 
исключаю возможности принад-
лежности всех до единой из этих 
костей человеку. Вид этих костей 
свидетельствует, что они руби-
лись и подвергались действию 
какого-то агента».

В то же время лесничий Ред-
ников показывает: «Я категори-
чески удостоверяю, что тогда мы в 
костре у шахты нашли несколько 
осколков раздробленных и обго-
релых костей. Это были осколки 
крупных костей крупного млеко-
питающего и, как мне тогда каза-
лось, осколки трубчатых костей. 
Они были сильно обгорелые». 
Много и других ценных вещей на-
шел Редников.

Далее Соколов продолжает: 
«Части трупов сжигались в кострах 
при помощи бензина и уничтожа-
лись серной кислотой. Оставшие-
ся в телах пули падали в костры; 
свинец вытапливался; растекался 
по земле и, охлаждаясь, затем при-
нимал форму застывших капель, 
пустая оболочка пули оставалась. 
Сжигаемые на простой земле тру-
пы выделяли сало. Стекая, оно про-
солило почву».

Исходя из вышеизложенных 
протоколов допросов свидетелей и 
заключения следователя Соколо-
ва, можно указать на явные несо-
ответствия и даже противоречия в 
выводах Николая Алексеевича:

1) Обожженные кости, обна-
руженные Соколовым около ко-
стрищ и «глиняной площадки», 
были им запротоколированы как 
кости млекопитающих. Он это 
подчеркивает, однако добавляет в 
протоколе, что нужно их подвер-
гнуть экспертизе. В предпринятой 
попытке их идентифицировать 
главным врачом Екатеринбург-
ского военного лазарета Бело-

градским Соколов не получил до-
стоверного ответа. Белоградский 
не смог стопроцентно подтвердить 
их принадлежность человеку или 
животному. Он посоветовал Со-
колову обратиться к специали-
сту для проведения экспертизы. 
Однако следователь Соколов в 
докладе к вдовствующей импе-
ратрице Марии Федоровне в каче-
стве доказательства берет только 
начальную фразу из протокола 
осмотра врачом Белоградским о 
том, что предъявленные кости 
могут принадлежать человеку. А 
остальную часть фразы опускает.

Возможно, найденные следова-
телями обожженные кости – это 
остатки продуктов животного про-
исхождения, которыми питались 
в течение двух суток красноар-
мейцы из отряда П.З.Ермакова 
(около 15–20 человек), а также 
прибывший в ночь на 18 июля от-
ряд из Урал ЧК под руководством 
Павлушина в количестве 12 че-
ловек. Они привезли с собой на 
телегах не только инструменты 
(лопаты, кайло, топоры, веревки), 
но и продукты. Какие именно – мы 
не знаем, но поскольку это были 
здоровые и физически крепкие 
мужики, то для поддержания сил 
им были необходимы мясные про-
дукты, которые они могли жарить 
на кострах и употреблять в пищу. 
А остатки бросать в костры.

2) Следователь Соколов считал, 
что тела убитых членов царской 
семьи и слуг рубились топорами и 
сжигались на «глиняной площад-
ке» около шахты № 7 с примене-
нием бензина и серной кислоты. 
Во время сжигания и жир, и сало 
с тел убитых пропитывали почву 
и стекались ручейками, попадая 
в колодец, где застывали. Найден-
ные им в малом колодце сальные 
массы должны были быть подвер-
гнуты экспертизе. В то же время 
он берет пробы почвы и золы с ко-
стрища и фиксирует в протоколе 
о необходимости их дальнейшей 
экспертизы. Действительно, если 
провести химическую экспертизу 
сальных масс, пробы почв и золы 
из костра на предмет наличия в 
них серной кислоты, керосина и 
наличия человеческого жира, то 
можно было получить четкий от-
вет: сжигались они на кострах? 
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Или нет? Якобы, за недостатком 
времени, средств и специалистов, 
следователь Соколов такие экс-
пертизы не провел. Хотя эти воз-
можности у следователя были. Это 
говорит о его халатном отношении 
к своему делу.

По мнению автора, эти сальные 
массы могли появится в малом 
колодце в результате попадания 
жидкого внутреннего сала живот-
ных при смазывании им механиз-
мов двуручного ворота для подъ-
ема бадьи с рудой.

3) Заявления или вывод Соко-
лова о том, что во время сжигания 
тел членов царской семьи приме-
нялся бензин или серная кислота, 
не состоятелен. Так как ни бензин, 
ни кислота не то, что не применя-
лись, а вообще отсутствовали у 
шахты № 7. Ящики с серной кис-
лотой и бочки с керосином были 
доставлены 18 июля 1918 года 
после обеда к своротку с Коптя-
ковской дороги, ведущей к шахте 
№ 7. Где и оставались до вече-
ра. Этот груз на телегах был от-
правлен с телами убитых поздним 
вечером в сторону Московского 
тракта для сокрытия.

4) Никаких следов наличия 
серной кислоты и осколков сосу-
дов у шахты № 7 следователями 
не было обнаружено.

5) Одним из доказательств того, 
что тела не сжигались на «глиня-
ной площадке», является отсут-
ствие оболочек от пуль и зубов, 
которые трудно поддаются горе-
нию. Соколовым были обнаруже-
ны в кострище только 2 оболочки 
от пуль и одна около шахты. Это 
те самые пули, которые не смог-
ли пробить пояса из бриллиантов, 
надетых на женщин, и застряли 
в одежде. Насколько мы знаем, 
убийцы располагали коротко-
ствольным оружием, по крайне 
мере 12–15 стволов. И по крайней 
мере, около 50 пуль должны были 
попасть в жертвы.

6) Документы следствия, за-
фиксировавшие допросы следо-
вателем Н.А.Соколовым офицеров 
Академии Генерального штаба, 
дополняют доклад по делу об убий-
стве в Екатеринбурге в ночь на 17 
июля 1918 года царской семьи. До-
клад составлен причисленным к 
Генеральному Штабу подполков-

ником Бафталовским И.А. летом 
1924 года.

Бафталовский отмечал: «Что 
же касается костров, то было об-
ращено внимание на «слишком не-
значительное» количество золы и 
пепла, что определенно указывало 
на затрату для костров небольшо-
го количества топлива, абсолютно 
недостаточного для сжигания 12 
(11 – Авт.) человеческих тел».

После обследования кострищ 
офицеры пришли к выводу: «Вы-
вод у всех офицеров и членов ко-
миссии создался определенный: 
сожжения царских тел здесь не 
было, огнем же была уничтожена 
только одежда царской семьи». 
Эта мысль подтверждалась еще 
и тем, что в остатках кострищ не 
было найдено «ни одного кусочка 
кости, а тем паче зубов».

«Ни царских тел, ни их остан-
ков ни в кострах, ни в шахтах об-
наружено не было», – заключает 
Бафталовский.

Итак, следственной комиссией 
Намёткина «никаких веществен-
ных данных, указывающих на со-
жжение останков царской семьи, 
найдено не было». 

7) Важным сообщением для 
следователя Соколова, связанным 
с обстоятельствами сокрытия тел 
царской семьи, должен был послу-
жить протокол допроса Кухтен-
кова, из которого явствовало, что 
(похороны) царской семьи продол-
жались 2 дня, и сокрыты они были 
в 2-х разных местах. Однако сле-
дователь Соколов не принял это во 
внимание.

13 ноября 1918 года в Верх-
Исетском арестном доме член Ека-
теринбургского окружного суда 
И.А.Сергеев допросил Кухтенкова 
Прокопия Владимировича, кото-
рый сообщил следующее: «В мае 
месяце я был выбран на долж-
ность заведующего хозяйственной 
частью клуба и оставался в этой 
должности до отхода красной ар-
мии из Екатеринбурга. Клуб был 
учрежден партией большевиков 
(коммунистов), но его посещали 
и не состоявшие членами партии. 
Квартиру я имел при клубе. Де-
лами клуба управлял президиум 
в составе семи членов. Из состава 
президиума я могу назвать: пред-
седателя Ивана Парамоновича 

(или Парменовича – не помню 
хорошенько), Сибирина и членов 
Ивана Федоровича Фролова и 
Александра Егоровича Костоусо-
ва, имен и фамилий остальных не 
знаю. Члены клуба имели право 
посещать его и в течение всей 
ночи: ввиду этого было установле-
но ночное дежурство членов пре-
зидиума. Числа 18–19 июля нового 
стиля, часа в 4 утра в клуб приш-
ли: председатель Верх-Исетского 
исполнительного комитета Совета 
Р.К. и красноарм. деп. Сергей Пав-
лович Малышкин, военный комис-
сар Петр Ермаков и видные члены 
партии: Александр Егорович Ко-
стоусов, Василий Иванович Леват-
ных, Николай Сергеевич Партин и 
Александр Иванович Кривцов. Все 
они прошли в так называемую пар-
тийную комнату. Когда я зашел, 
было, в комнату, чтобы погасить 
лампочки, кто-то из собравшейся 
компании сказал мне: «Товарищ 
Кухтенков, уходи: у нас деловой 
разговор», и я вышел из комнаты, 
а затем вскоре уехал на рынок за 
покупками. Вернувшись с рынка, 
я уже никого в клубе не застал. На 
следующую ночь, так же часа в 4, 
те же самые лица, за исключени-
ем Малышкина, пришли в клуб. 
Вид у них, как и в прошлый раз, 
был «воинственный». Любопыт-
ство мое было сильно затронуто, и 
я решил, насколько возможно, уз-
нать, о чем они совещаются. Было 
уже светло, и я подошел к пар-
тийной комнате, чтобы погасить 
электричество. Дверь в комнату 
была не притворена, и, подходя, 
я услышал сказанную кем-то от-
рывочную фразу: «Всех их было 
тринадцать человек, тринадца-
тый – доктор» (было 11 человек 
– Авт). Сказал это не то Партин, 
не то Леватных. Увидев меня, они 
сказали: «Уходи», а потом один из 
них (кто именно, не помню) сказал: 
«Ну, ладно, старик, прибирайся, 
мы в сад пойдем». Я сделал вид, 
что занимаюсь уборкой помеще-
ния, и унес в ванную комнату дра-
пировки, а затем, вслед за ними, 
потихоньку пробрался в курятник. 
Из курятника я вышел к огороду 
и через огородную дверь – в ого-
род, смежный с клубным садом. 
В огороде я подполз к землянич-
ной грядке и стал подслушивать 
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разговор упомянутых в моем по-
казании лиц. Они сидели на ска-
мейке, в расстоянии несколько 
сажен от меня. Прежде всего я 
услышал следующую, сказанную 
Александром Костоусовым, фра-
зу: «Второй день приходится воз-
иться, вчера хоронили, а сегодня 
перехоранивали», при этом Ко-
стоусов «заматюкался» и утерся 
платком. Восстановить полностью 
и в связанной форме весь проис-
ходивший в саду разговор я не 
могу, так как до меня доходили 
только отдельные фразы. Из все-
го мною слышанного я понял, что 
Леватных, Партин и Костоусов 
принимали участие в погребении 
тел убитого государя и членов его 
семьи и своими впечатлениями де-
лились с Александром Кривцовым 
и комиссаром Ермаковым. Вопро-
сы больше предлагал Кривцов, а 
объяснения давали и хвастались 
своими поступками Леватных и 
Партин… О месте погребения уби-
тых было сказано, что их похоро-
нили в 2 разных местах. Где имен-
но – этого сказано не было; я, по 
крайней мере, не слышал».

8) Важнейшим свидетелем, 
возможно, давшим ответ к раз-

гадке раскрытия места захоро-
нения царской семьи, был свиде-
тель Лобухин – линейный сторож 
железнодорожного переезда 
№ 184 Горнозаводской железной 
дороги. Именно он в ночь с 18 на 
19 июля 1918 года видел, как со 
стороны Коптяков напрямик, че-
рез Поросенков Лог, прошел обоз 
и грузовик. Лобухина это весьма 
удивило, потому что через лог ав-
томобили практически не ездили, 
а пользовались объездной (вре-
мянкой) дорогой. Как он и предпо-
лагал, этот автомобиль застрял. И 
пытаясь выбраться, не единожды 
застревал. Лобухин сообщил сле-
дователю Соколову, что грузовик 
надрывно тарахтел, красноармей-
цы два раза приезжали к домику 
Лобухина за водой, чтобы залить 
закипающий радиатор. Утром, 
когда он вместе с сыном пошел в 
лог посмотреть, то обнаружил но-
вый мостик из шпал и доски от из-
городи, который был уложен для 
проезда автомобиля. Следователь 
Соколов, зная об этом мостике 
еще из протокола допроса пору-
чика А.Шереметьевского, должен 
был обратить особое внимание на 
показания Лобухина. Как следо-

ватель-аналитик он должен был 
просчитать ситуацию: для чего 
грузовику, застрявшему в логу, 
понадобилась целая ночь или не-
сколько часов, чтобы выбраться 
из размытой земли. Достаточно 
было пары лошадей и десятка сол-
дат, чтобы преодолеть возникшее 
препятствие. Значит, это была не 
главная причина, а что-то иное.

А что именно? 
И подсказка этому – мостик из 

шпал! 
Возможно, следователь Соко-

лов не мог себе представить, что 
большевики изберут именно этот 
дикий способ захоронения. Воз-
можно, если бы Соколов допросил 
Лобухиных ранее, во время осмо-
тра Поросенкова Лога и ж. д. пере-
езда № 184 (в мае-июне 1919 года), 
то он бы обследовал Поросенков 
Лог и обнаружил под мостиком из 
шпал место сокрытия тел Рома-
новых. Но, к сожалению, этого не 
случилось. 

К несчастью, следователь Со-
колов не смог вычислить, аресто-
вать и допросить ни одного участ-
ника «Похоронной команды» (из 
отряда Ермакова и отряда Павлу-
шина) и ни одного свидетеля. 

Мостик из шпал, 1919.
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Многие участники этих злове-
щих событий оставили воспомина-
ния, которые хранились под гри-
фом «секретно» в архивах Москвы 
и Екатеринбурга и стали доступны 
историкам только в начале 1990-х 
годов (ГАРФ, РГАСПИ, ГАСО и 
ЦДООСО и др.).

А что же происходило в те дни 
на самом деле? 

По воспоминаниям Якова 
Юровского, на секретном совеща-
нии старых большевиков 1 фев-
раля 1934 года, состоявшемся в 
музее революции города Сверд-
ловска, он подробно рассказал об 
убийстве царской семьи и о сокры-
тии их тел. 

В частности, «рано утром 17 
июля 1918 года ценности собрали, 
вещи сожгли, а трупы, совершен-
но голые, побросали в шахту. Вот 
тут-то и началась новая морока. 
Вода-то чуть покрыла тела, что 
тут делать? Надумали взорвать 
шахты бомбами, чтобы завалить. 
Но из этого, разумеется, ничего не 
вышло. Я увидел, что никаких ре-
зультатов мы не достигли с похо-
ронами, что так оставлять нельзя 
и что надо все начинать сначала, 
так как было ясно, что трупы надо 
извлекать из шахты и куда-то пе-
ревозить в другое место, так как 
кроме того, что и слепой бы их об-
наружил, место было провалено, 
ведь люди-то видели, что что-то 
здесь творилось.

Заставы оставил, оставил охра-
ну на месте, взял ценности и уехал. 
Поехал в Облисполком и доложил 
по начальству, сколь все небла-
гополучно. Товарищ Сафаров и 
не помню кто еще послушали, да 
так ничего и не сказали. Тогда я 
разыскал Филиппа Голощекина, 
указал ему на необходимость пе-
реброски трупов в другое место. 
Когда он согласился, я предложил, 
чтобы сейчас же отправить людей 
вытаскивать трупы. Я займусь по-
иском нового места. Филипп вы-
звал Ермакова, крепко отругал его 
и отправил извлекать трупы. Од-
новременно я поручил ему отвезти 
хлеб, обед, так как там люди сутки 
без сна, голодные, измучены…»

Далее Юровский рассказыва-
ет о поисках нового места, уже 
на Московском тракте. «Пока 
мы ездили, возник другой план, 

сжечь трупы, но как это сделать 
– никто толком не знает, так как 
никто толком не знал, как это 
выйдет, я все имел ввиду шахты 
Московского тракта и, следова-
тельно, перевозку. Я решил до-
быть телеги и, кроме того, у меня 
возник план, в случае какой-либо 
неудачи похоронить их группами 
в разных местах на проезжей до-
роге. Дорога, ведущая в Коптяки 
около Урочища, – глинистая, так 
что если здесь без посторонних 
глаз похоронить, ни один бы черт 
не догадался, зарыть и обозом 
проехать, получится мешанина – 
и все».

«Поехал к начальнику снаб-
жения Урала Войкову добывать 
бензин или керосин, а также сер-
ной кислоты, это на случай, чтобы 
изуродовать лица и, кроме того, 
лопаты. Все это я добыл. В каче-
стве товарища комиссара юстиции 
Уральской области я распорядил-
ся взять из тюрьмы десять под-
вод без кучеров. Погрузили все и 
поехали. Сам же я остался ждать 
где-то запропавшего Полушина, 
«спеца» по сжиганию. Потом мне 
сообщили, что он поехал ко мне 
верхом на лошади, я его ждал у Вой-
кова, и что он с лошади свалился и 
повредил себе ногу и что поехать 
дальше не может. Имея ввиду, что 
на машине можно снова засесть, 
уже часов в 12 ночи я верхом, не 
помню с каким товарищем, отпра-
вился к месту нахождения трупов. 
Меня тоже постигла беда, лошадь 
запнулась, встала на колени и как-
то неловко припала на бок и отда-
вила мне ногу, я с час или больше 
пролежал, пока снова смог сесть 
на лошадь. Приехали мы поздно 
ночью, шли работы по извлече-
нию. Я решил несколько трупов 
похоронить на дороге. Приступили 
копать яму, и к рассвету она была 
почти готова. Ко мне подошел один 
из товарищей и заявил, что, не-
смотря на запрет никого близко 
не подпускать, откуда-то явился 
человек, знакомый Ермакова, ко-
торого он допустил на расстояние, 
с которого было видно, что тут что-
то роют, так как лежали кучи гли-
ны. Хотя Ермаков и уверял, что он 
ничего видеть не мог, тогда и дру-
гие товарищи, кроме сказавшего 
мне, стали иллюстрировать, то 

есть показывая, где тот был и что 
он несомненно не мог не видеть. 
Так был провален и этот план».

«Дождавшись вечера, мы по-
грузились на телегу. Держали курс 
на Сибирский тракт (Юровский 
оговорился, на Московский тракт 
– Авт.), переехав полотно желез-
ной дороги, мы перегрузили снова 
трупы в грузовик и снова засели 
вскоре. Мы уже приближались к 
полуночи, тогда я решил, что надо 
хоронить где-то тут, так как здесь 
никто видеть не мог, единственно 
кто мог видеть, несколько человек 
– это был железнодорожный сто-
рож разъезда. Я послал натаскать 
шпалы, чтобы покрыть ими место, 
где будут сложены трупы. Я забыл 
сказать, что в этот вечер, точнее в 
ночь, мы 2 раза застряли. Сгрузив 
все, вылезли, а второй раз безна-
дежно застряли. Месяца 2 тому 
назад я, перелистывая книгу сле-
дователя по чрезвычайно важным 
делам при Колчаке Соколова, ви-
дел снимок этих уложенных шпал, 
там так и указано, что вот место, 
уложенное шпалами, для пропу-
ска грузовика. Так что перекопав 
целый район, они не догадались 
заглянуть под шпалы. Тут же раз-
вели костер, и пока готовилась мо-
гила, мы сожгли 2 трупа: Алексея 
и по ошибке, вместо Александры 
Федоровны, сожгли очевидно Де-
мидову. (Юровский ошибается: 
была попытка сожжения цесаре-
вича Алексея и Великой княжны 
Марии – Авт.).

На месте сжигания вырыли 
яму, сложили кости, заровняли, 
снова зажгли большой костер и зо-
лой скрыли всякие следы. Прежде 
чем сложить в яму остальные тру-
пы, мы облили их серной кислотой, 
потом спустили в яму, снова зали-
ли их серной кислотой, яму зава-
лили, шпалами закрыли, грузовик 
пустой проехал, несколько утрам-
бовали шпалы и поставили точку. 
В 5–6 часов утра, собрав всех и 
изложив им важность сделанных 
дел, предупредив, что все долж-
ны о виденном забыть и ни с кем 
никогда об этом не разговаривать, 
мы отправились в город. Потеряв 
нас, когда мы уже все кончили, 
приехали ребята из Обл. ЧК, това-
рищи Исай, Родзинский, Горин и 
еще кто-то».
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Вышеописанную картину до-
полняют воспоминания непосред-
ственного участника этих событий 
Григория Сухорукова, которые он 
оставил в 1929 году.

Он был в составе отряда особо-
го назначения Урал ЧК, направ-
ленного Федором Лукояновым 
– председателем Урал ЧК, для 
осуществления операции по пере-
захоронению трупов Романовых. 
Воспоминания хранятся в бывшем 
Свердловском партархиве, ныне 
ЦДООСО.

«Простояв в Кусьинском заводе 
несколько дней, мы получили при-
казание выехать в г. Екатеринбург 
для формирования, так как к тому 
времени были изрядно потрепа-
ны по приезде в Екатеринбург. Из 
остатка нашего батальона отобра-
ли приблизительно человек 35 для 
отряда при Уральской Областной 
ЧК, куда попал и я, через несколь-
ко дней приблизительно 18 или 19 
июля (17-го – Авт.) из отряда нас 
отбирают человек 12 и говорят: «То-
варищи, вам вверяется тайна госу-

дарственной важности, с этой тай-
ной вы должны умереть, горе будет 
тому, кто не оправдает нашего до-
верия. Мы говорим: что мы добро-
вольцы, большинство из нас члены 
партии или члены социалистиче-
ского союза рабочей молодежи (тог-
да существовавший), а к тому же 
товарищ Полушин нас хорошо ведь 
знает и должен за нас держать от-
вет, и мы готовы на все. Тогда пред-
седатель Урал ЧК Лукоянов Федор 
говорит: «Сегодня мы должны ехать 
хоронить семью Николая Романова. 
Она расстреляна.

Об отступлении никто не ду-
мал, и ночью же выехали в сторону 
Верх-Исетского завода. Ехали на 
экипажах. Точно не помню, сколько 
нас было человек, но многих пом-
ню: 1. Юровский – комиссар горо-
да. 2. Наш комиссар Полушин. 3. Из 
ЧК – Горин. 4. Родзинский. Потом 
не знаю фамилию мадьяр в сером 
костюме, в последствии он сжег 
серной кислотой... 5. Ермаков. Из 
красноармейцев: 6. Тягунов Федор 
– мой земляк, убитый на Деникин-

ском фронте. Лысвинские рабочие: 
7. Боженов Алекс. 8. Поспелов Ни-
колай. 9. Сунегин Влад. 10. его брат 
Иван (они, кажется, сейчас в Пер-
ми). 11. Самойлов Николай (в Мо-
скве учится на красного професс.). 
12. Веселков Михаил (работает в 
Свердловском ГПУ)». 

«Приехали утром к шахтам, 
где были трупы, около шахты 
пепел от костра. Братва начала 
рыться, догадавшись, что здесь 
сжигали царскую одежду. Время 
шло, работа ударная, нужно было 
приступить к извлечению тру-
пов, кругом расставили конных и 
пеших патрулей и приступили к 
работе, первым спустился в шах-
ту с веревкой в руке Сунегин Вл., 
и начали извлекать сначала дрова, 
цельными плахами. Потом работа 
показалась нудной и длинной, ре-
шили взяться прямо за трупы. На 
подмогу Сунегину спустился я. И 
первая попавшая нога оказалась 
Николая, который и был благопо-
лучно извлечен на свет божий. А 
за ним и все остальные». 

В 1928 г. в газете «Уральский рабочий» 17 июля появилась статья сотрудника Уралистпарта 
Алексея Баранова под названием «Последние дни Романовых».
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«Для точности можно отметить, 
что все были голыми, за исключе-
нием наследника, который был в 
одной нательной матроске, но без 
штанов. По извлечению трупы 
сложили недалеко от шахт и за-
крыли палатками, приступили к 
обсуждению: куда девать? Сна-
чала решили вырыть яму прямо 
на дороге, закопать, сильно снова 
заездить, но грунт оказался ка-
менистым, и эту работу бросили, 
решили дождаться автомобилей и 
с соответствующим грузом потом 
отвести в Верх-Исетский пруд. 
Вечером пришли грузовые авто-
мобили, трупы были уже погруже-
ны на повозки, и мы с повозок их 
снова перегрузили на автомобили 
и поехали. Недалеко была моча-
жина, насланная шпалами в виде 
моста, и здесь-то задний грузовик, 
почти проехавши, застрял, все 
наши усилия ни к чему не приве-
ли, и решили шпалы снять, выко-
пать яму, сложить трупы, залить 
серной кислотой и снова наложить 
шпалы, так было и сделано. 

Для того, что если бы белые 
даже нашли эти трупы и не дога-
дались по количеству, что это цар-

ская семья, мы решили 2 штуки 
сжечь на костре. Что мы и сдела-
ли».

Тайна гибели царской семьи и 
их захоронения в течение многих 
лет, вплоть до конца 80-х, оста-
валась неизвестной для широ-
кой общественности, так как все 
участники и свидетели казни цар-
ской семьи и их захоронения были 
строго-настрого предупреждены 
о сохранении тайны и высокой 
ответственности за ее разглаше-
ние. В средствах массовой ин-
формации, а также в нескольких 
книгах, посвященных этой теме, 
– П.Быков «Последние дни Рома-
новых» (1926, 1930 гг.), Я.Резник 
«Чекист» (1968 г.), Л.Касвинов «23 
ступени вниз» (1973 г.), не было 
подробностей убийства и захоро-
нения. 

В 1928 году в газете «Ураль-
ский Рабочий» 17 июля появи-
лась статья сотрудника Ура-
листпарта Алексея Баранова 
под названием «Последние дни 
Романовых», в которой ничего 
нового о судьбе царской семьи 
не раскрывалось, однако ста-
тья была проиллюстрирована 

тем самым мостиком из шпал на 
Коптяковской дороге.

Историкам-романоведам из-
вестна аналогичная фотография, 
где изображен Петр Ермаков, сто-
явший на краю мостика.

Этот снимок был сделан фото-
графом Л.Суриным в 1924 году, 
одновременно с другим снимком, 
на котором он запечатлел руко-
водителей Уральской области 
(комиссия из 13 человек), которой 
П.Ермаков показывал место со-
жжения Романовых.

Подпись под снимком гласила: 
«Место сожжения расстреляных 
Романовых (Ганина Яма), д. Коп-
тяки, близ Свердловска. 

Таким образом, для обще-
ственности и, в первую очередь, 
для жителей деревни Коптяки и 
жителей Верх-Исетского посел-
ка города Свердловска открылась 
тайна! Многие жители ездили по 
Коптяковской дороге и наверняка 
узнавали этот мостик, под кото-
рым были спрятаны останки цар-
ской семьи. 

Подтверждением тому служит 
секретное письмо и.о. заведую-
щего Уралистпартом Шатунова, 
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адресованное зав. издательством 
«Уральский рабочий», в отдел пе-
чати Урал Обкома ВКП(б) , П. П. 
Г.П.У. на Урале и музей револю-
ции. Оно гласило: «По сведени-
ям, имеющимся в Уралистпарте 
Обкома ВКП(б), есть случай спе-
куляции, фальсификации и опу-
бликования исторических фото-
снимков без ведома Истпарта и 
музея Революции, часть которых 
пока еще не подлежит опублико-
ванию. Есть предположение о по-
хищении в редакции ряда исто-
рических фотоснимков бывшим 
фотографом «Уральского рабо-
чего» Суриным. Обслуживающие 
фотоснимками областные газеты 
фотографы в настоящее время не 
внушают доверия, и с его сторо-
ны возможны спекуляции этими 
документами с фальсификацией. 
Случаи фальсификации не редки, 
и они особенно вредны тем, что 
не только искажают смысл этого 
документа, но и дискредитируют 
работу музея, где они выставлены 
как документы, иллюстрирую-
щие важные политические собы-
тия на Урале. 

Во избежание подобных недо-
разумений в дальнейшем прошу 
передать музею Революции все не-
гативы с историко-революционных 
снимков и обеспечить контроль над 
опубликованием имеющихся.

В редакциях исторических 
фотоснимков (музей Революции, 
согласно имеющемуся в нем поло-
жению, имеет право на монополь-
ное использование исторических 
документов и фотографий). При-
обретение их в музее Революции 
со скидкой 25% по сравнению с 
фотографиями редакций, помимо 
материальной поддержки в столь 
важном деле, как ознакомление 
трудящихся с документами рево-
люционной борьбы, с социалисти-
ческим строительством сможет 
гарантировать издательство от 
недоразумений, подобных опу-
бликованному неразрешенному 
фотоснимку (Уральский Рабочий 
от 15 июля сего года) с указанием 
точного места сожжения трупов 
Романовых. Сенсаторы поставили 
Истпарт и музей Революции перед 
фактом опубликования фотосним-
ка, который из-за предосторожно-

сти паломничества обывателей к 
этому месту не выставлен даже в 
музее Революции.

При неудовлетворении с вашей 
стороны просимых мероприятий 
Уралистпарт и музей Революции 
вынуждены будут снять с себя от-
ветственность за последствия, не-
избежно могущие быть в данных 
условиях, и привлекать виновных 
к ответственности за повторение 
подобных случаев в дальнейшем». 

Доподлинно не известна реак-
ция на это письмо, кроме того, что 
тираж газеты был изъят из обра-
щения, и ни в одной из библиотек 
Екатеринбурга вы не найдете это-
го номера, кроме спецхрана. А ав-
тор статьи Алексей в 1930-х годах 
был репрессирован.

Следует добавить, что место со-
крытия Романовых в редких слу-
чаях показывали «высоким» го-
стям. Так, например, в январе 1928 
года город Свердловск посетил 
пролетарский поэт В.Маяковский, 
которого председатель Свердлов-
ского Горисполкома Анатолий Па-
рамонов возил на место сокрытия 
тел Романовых. 
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Находясь под большим впечат-
лением от увиденного Маяковский 
в ту же ночь написал стихотворе-
ние «Император», где описал эту 
поездку.

Место захоронения царской 
семьи, которое было обнаружено 
Гелием Рябовым и Александром 
Авдониным, благодаря записке 
Я.Юровского (1920 г.), вскрыто в 
1979 году. Обнаружены челове-
ческие останки, которые не были 
идентифицированы. И только 
в 1991 году было осуществлено 
официальное Государственное 
вскрытие. Проведенные экс-
пертизы с привлечением ино-
странных специалистов под-
твердили принадлежность 
обнаруженных останков Рома-
новым и их слугам. В 2007 году 
неподалеку от первого захороне-
ния было обнаружено еще одно. 
5 декабря 2008 года на Между-
народной научно-практической 
конференции учеными различ-
ных направлений, проводивших 
экспертизы, было наглядно и 
убедительно доказана 100% при-
надлежность в первом и втором 

захоронении царской семье и их 
слугам. 

Следователь Соколов до кон-
ца своей жизни продолжал след-
ственное дело, надеялся издать 
книгу. Но внезапно скончался в 
1924 году от инфаркта. Похоронен 
в г. Сальбри во Франции. На кресте 
надпись: «Правда твоя – Правда 
во веки».

ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÕÎÄ 
ÄÎÌÀ ÈÏÀÒÜÅÂÀ, ÈËÈ ÅÙÅ 

ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÎØÈÁÊÅ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß Í.ÑÎÊÎËÎÂÀ

Самым загадочным и таин-
ственным местом города Екате-
ринбурга вот уже более 200 лет 
является Вознесенская горка. В 
первую очередь это связано с под-
земными ходами и сооружениями, 
созданными одним из богатейших 
промышленников и крепостников 
Урала, старообрядцем Львом Ива-
новичем Расторгуевым, который 
при строительстве своей усадьбы 
с северной стороны Вознесенской 
горки и соорудил многочисленные 
подземные ходы, связывающие 

господский дом с различными объ-
ектами своей усадьбы: с ротондой, 
с подземным гротом, с островом на 
искусственном острове в Англий-
ском парке, а также с домом Гри-
гория Зотова, известного промыш-
ленника, жестокого крепостника, 
получившего прозвище «Кыш-
тымский зверь». Наверное, были и 
другие подземные ходы, а не толь-
ко выше обозначенные. Возможно, 
эти ходы существуют и поныне. Но 
они до сих пор не исследованы, и 
тайна их сокрыта и по сей день.

Легенды сохранили до нас све-
дения, что этот дом соединялся 
подземным ходом с домом Рас-
торгуева. И свидетельством этому 
было одно из воспоминаний, опу-
бликованное 1 октября 1918 года в 
газете «Уральская жизнь». В ста-
тье под названием «К расстрелу 
семьи Романовых» был опублико-
ван рассказ типографского рабоче-
го, проживавшего на квартире по 
Александровскому проспекту вме-
сте с большевистским военным ко-
миссаром Николаем Уфимцевым. 
«У последнего часто собирались 
его друзья, происходило страшное 
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пьянство, и советские дельцы не 
стеснялись открывать свои тайны. 
Рассказчик утверждает, что рас-
стреляны не только Николай Ро-
манов и вся его семья… Комендант 
при Романовых заявил им, что к 
дому подошла вооруженная толпа, 
грозившая самосудом, и предло-
жил Романовым спуститься в под-
земный ход, соединяющий дом, в 
котором находились Романовы, с 
соседним, Харитоновским домом. 
В этом подземном ходе и были все 
расстреляны. Расстрелом руко-
водил военный комиссар Верх-
Исетского завода Петр Ермаков, он 
же и похоронил расстрелянных». 

Как мы доподлинно знаем, убий-
ство царской семьи свершилось не 
в подземном ходе, а в подвале дома 
Ипатьева, где вместе с царской се-
мьей погибли их верные слуги.

После революции предприни-
мались попытки геофизических 
исследований Вознесенской гор-
ки. Но подземного хода, ведущего 
из дома Ипатьева к Харитовскому 
дому обнаружено не было. 

В июле 1977 года, незадолго до 
сноса дома Ипатьева, властями 

было проведено секретное обсле-
дование особняка на предмет со-
крытия в нем тайников и драго-
ценностей царской семьи или их 
владельцев (трех предыдущих 
владельцев дома), а также обнару-
жения подземных ходов и пустот. 

Специальная комиссия под ру-
ководством профессора Ураль-
ского горного института Анатолия 
Малахова – крупного специалиста 
по обнаружению подземных пу-
стот, в течение нескольких дней 
обследовала верхний этаж дома 
Ипатьева. Особое внимание было 
уделено подвалу южной стороны 
здания, где ими и были обнаруже-
ны некие пустоты. Однако они не 
были подземными ходами. Драго-
ценностей и кладов комиссия не 
обнаружила. 

Отчет работы комиссии до сих 
пор засекречен или не найден.

16–17 сентября 1977 года Ипа-
тьевский дом был снесен. Это был 
первый этап сноса особняка. То 
есть, были уничтожены надзем-
ные и часть подвальных сооруже-
ний. В том числе и каретник с ка-
менным погребом.

Второй этап свершился в на-
чале 1980-х годов, когда при ре-
конструкции улицы Карла Либ-
кнехта и проведении гражданских 
коммуникаций (телефонных сетей 
спецсвязи, высоковольтного кабе-
ля, водовода и подземного перехо-
да через улицу Карла Либхнехта) 
были разрушены все фундаменты.

Так был ли подземный ход в 
доме Ипатьева? И да, и нет.

Уже в 1990-х годах автору этих 
строк, который работал в этом 
доме с 1974 по 1977 гг., довелось 
встретиться и поговорить об этой 
тайне с одним из первых бывших 
сотрудников учебного центра 
Управления культуры Сверд-
ловского Областного исполкома 
– Романом Семеновичем Бейком, 
который рассказал удивительную 
историю о настоящем подземном 
ходе дома Ипатьева. 

В 1971 году, когда дом Ипатье-
ва был передан в аренду област-
ному Управлению культуры под 
учебный центр, он вместе с заве-
дующим этим центром Степаном 
Дмитриевичем Гончаровым про-
верял или обследовал доставши-

Каретный сарай с каменным погребом во дворе дома Н.Н.Ипатьева. 1919. Фото Н.Н.Введенского.
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еся после областного партийного 
архива все помещения на терри-
тории бывшей усадьбы дома Ипа-
тьева. Осмотрев главное здание, 
флигель, котельную, одноэтажное 
каменное строение во дворе, в ко-
тором при прежних владельцах 
размещались баня, прачечная и 
конюшенная, они проверили и так 
называемый каретник с каменным 
погребом. Это был огромный дере-
вянный сарай из рубленого леса, 
который имел два этажа. В ниж-
ней его части хранились дрова, а 
при прежних владельцах – телеги. 
В верхнем этаже, возможно, хра-
нилось сено. В центральной части 
каретника, ближе к южной сторо-
не имелся лаз в так называемый 
каменный погреб. Размер его был 
метр на метр. Спустившись вниз 
по лестнице, они попали в погреб 
с ледником. При тусклом свете 
электрической лампочки они с 
удивлением обнаружили, что в 
южной стене погреба имелась не-
большая дверца с наружным зам-
ком. Размер этой двери составлял 
примерно 50 см на 1 метр.

 Что было за этой дверью? Не-
известно. Вооружившись элек-
трическими фонарями и фомка-
ми, они сбили замок и, открыв 
дверь, попали в подземный ход. 
Подземный ход был вырублен в 
камне, а точнее, в мягком мине-
рале серпентините, из которо-
го сложена Вознесенская горка. 
Этот минерал можно было рубить 
кайлом. Размеры подземного хода 
позволяли пройти человеку сред-
него роста. Было сыро и холодно. 
Однако им удалось пройти около 8 
метров. Дальше ход был засыпан 
землей.

Для подтверждения существо-
вания хода я обратился к бывшей 
сотруднице областного партийно-
го архива Овчинниковой. Она со-
общила, что в период существо-
вания в доме Ипатьева областного 
партийного архива, она слышала 
от завхоза архива о существова-
нии в этом погребе какой-то неиз-
вестной двери с южной стороны 
погреба. Она не знала, что это за 
дверь и куда она ведет. Так как по-
греб был всегда закрыт, как и сам 
каретник.

 В 2000 году, когда было при-
нято постановление правитель-

ства Свердловской области о 
строительстве Храма-памятни-
ка на Крови во имя всех Святых 
в земле Российской просиявших, 
по инициативе археологического 
отдела научно-производственно-
го отдела по охране памятников 
истории и культуры были прове-
дены археологические раскопки 
на бывшем подворье дома Ипа-
тьева. Всеми работами руководил 
Сергей Николаевич Погорелов – 
заместитель заведующего архео-
логическим отделом НПЦ. Одним 
из интереснейших объектов ар-
хеологических раскопок был «ка-
менный погреб». По воспоминани-
ям С.Н.Погорелова: «На глубине 
более 3-х метров от современной 
поверхности была выявлена ниж-

няя часть знаменитого каменного 
погреба (под каретником), в кото-
ром хранились вещи из царского 
Тобольского обоза! Он оказался 
оригинальным: 5х5 метров вну-
треннего пространства, стены сло-
жены из двойного ряда тесаных 
подпрямоугольных гранитных 
блоков на известковом растворе. 
Сооружение заглублено в матери-
ковую скальную породу Вознесен-
ской горы. Еще более тщательную 
обработку имели 17 гранитных 
плит, которыми был выстелен пол 
помещения. Тщательно пригнан-
ные друг к другу, они лежали на 
толстой известково-щебенистой 
и песчаной подушке, служившей 
для отвода воды, проникающей 
под землю. Мы извлекли подлин-

Каретник с каменным погребом дома Ипатьева 
соединен подземным ходом (вертикальная линия).
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ные старинные плиты на поверх-
ность.

К сожалению, как оказалось 
впоследствии, их постигла та же 
участь, что и фрагменты Ипа-
тьевского дома – строители их 
выбросили. Но каково было наше 
удивление, когда при расчистке 
каменного пола мы обнаружили, 
что в юго-западном углу погреба 
одна из плит имеет чашеобразное 
углубление с отверстием посере-
дине. Когда плиту сняли, ниже ее 
на 20–25 см оказалась вторя, мень-
шего размера и тоже с выемкой и 
отверстием. Под второй сливной 
плитой была ямка с уплотненным 
дном, и через каменную стену, на 
юг, было оформлено квадратное в 
сечении сквозное отверстие, иду-
щее наружу. Но куда?

И совершенно неожиданное от-
крытие было сделано при расчис-
тке участка стены погреба, рядом 
с этим каналом – мы зафиксиро-
вали порог дверного проема! И это 
на глубине не менее 3 метров от 
поверхности».

Далее Сергей Николаевич про-
должает: «Специалистам извест-
но, что революционеры Уралсо-
вета, и в частности П.Л.Войков 
и И.И.Родзинский, участвовали 
в секретной операции по так на-
зываемым подложным «письмам 
белого офицера», призывающим 
царскую семью к побегу. Таким 
образом, планировалось убийство 
царской семьи при побеге из окна 
дома. Но кроме этого существова-
ла гипотеза о реальном «побеге» 
при использовании «подземного 
хода».

Анализ собранных матери-
алов предполагает следующую 
картину. Первый хозяин дома 
– горный инженер Редикорцев 
И.И., использовал в каменном по-
гребе ледник и систему отвода 
талых вод. Как это выглядело? В 
конце зимнего периода на город-
ском пруду выпиливались ледя-
ные блоки, которые опускались 
в погреб, в заранее отведенное 
место. Сверху блоки закрыва-
лись опилками. Тем не менее, в 

летний период лед таял, и вода 
собиралась в верхнюю чашу. От-
туда поступала в нижнюю и по 
каменному желобу выводилась 
за пределы погреба. Поскольку 
каменный погреб был располо-
жен на территории усадьбы и до-
ступ к нему был весьма затруд-
нителен, Редикорцев И.И. решил 
соорудить подземный ход, кото-
рый бы соединял господский дом 
(а именно кухню, которая распо-
лагалось в нижнем этаже дома) с 
погребом. Напрямую расстояние 
составило бы не более 15 метров. 
Вход со стороны подземного хода 
был расположен в подполье ниж-
него этажа, там, где размещалась 
кухня. Повар или экономка могли 
легко спуститься в подполье и 
свободно пройти по подземному 
ходу в погреб за продуктами, а не 
в круговую, через двор.

Таким образом, легенда о под-
земном ходе, соединяющем Ипа-
тьевский дом с домом Харитонова 
оказалась несостоятельной. Под-
земный ход был, но он был локаль-

Арх. раскопки на подворье дома Ипатьева в 2000. Вид на фундамент бывшего каменного погреба. 
На переднем плане – выемка для двери ведущей в подземный ход. Вид с южной сторлоны.
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ного значения и соединял главное 
здание и каменный погреб.

Белое следствие, в лице следо-
вателей Сергеева и Соколова, не 
предпринимало попыток для того, 
чтобы проверить одну из версий 
убийства царской семьи в подзем-
ном ходе. Как и не предпринимало 
попыток обследования всех поме-
щений нижнего этажа и в частно-
сти кухни и подполья. А это дало 
бы следствию дополнительные ма-
териалы для расследования. Инте-
ресен факт, что все арестованные 
в своих показаниях об убийстве и 
дальнейших действий в помеще-
ниях нижнего этажа отмечают то, 
что после убийства из караульно-
го помещения в доме Попова были 
вызваны несколько охранников 
для уборки «расстрельной комна-
ты». Так, разводящий Якимов со-
общил следователю, что в комнате 
после убийства было много крови. 
А охранники принесли несколько 
ведер опилок из сарая и, заметая 

их вместе с кровью, сбрасывали их 
в подполье. А вместе с опилками и 
кровью убитых находилось боль-
шое количество стрелянных гильз 
из полуавтоматического оружия, 
в том числе: 2-х десяти зарядных 
«Маузеров», 2-х семизарядных 
«Браунингов», 1-го семизарядного 
«Кольта».

В общей сложности количе-
ство пустых гильз могло состав-
лять около 40 штук. Револьверные 
гильзы оставались в барабанах.

Другой важный момент каса-
ется пуль, которые рикошетили 
от алмазных повязок или «жи-
летов». Эти повязки были у всех 
женщин, кроме Александры Фе-
доровны. Согласно воспоминаниям 
Юровского, эти бриллианты были 
обнаружены после убийства, уже 
в урочище «Четыре брата». По 
его словам, их набралось около 8 
кг. Поскольку ограненный алмаз 
(бриллиант) является самым проч-
ным минералом в мире, то пули, в 

первую очередь от револьверов 
системы «Нагана», рикошетили и, 
по воспоминаниям расстрельщи-
ков, летали и свистели, ранив од-
ного из них. 

Если бы следователи обнару-
жили их, то, по крайней мере, мог-
ли бы узнать используемый тип 
оружия, примерное число стволов 
и более полно выяснить картину 
убийства.

В
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Евгений Сергеевич Боткин, во-
енный врач, погиб в 1918 г. Сво-
ей особой судьбой, будучи лейб-
медиком императорской семьи, он 
разделил страдания России, ох-
ваченной революцией и Граждан-
ской войной. 

Его решением было принять 
мученическую смерть со всеми 
членами Царской семьи, но не от-
ступить от величайших ценностей 
глубоко верующего православного 
христианина и великого гражда-
нина своей Родины – России.

ÄÅÒÑÒÂÎ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Евгений Сергеевич Боткин ро-
дился в Царском Селе 8 июня 1865 г. 
в многодетной семье известного 
русского врача-терапевта Сергея 
Петровича Боткина и его первой 
жены Анастасии Александровны 
Крыловой.

Сергей Петрович Боткин был 
одним из основоположников об-
щественной и частной гигиены в 
современной российской меди-
цине, создателем ее эксперимен-

Анна 
МЕЛЬНИК-БОТКИНА

ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× 
ÁÎÒÊÈÍ 

ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏÅÖ

тального направления. Он был 
лейб-медиком Российских импе-
раторов Александра II и Алек-
сандра III. Также он способство-
вал организации первых в России 
Женских врачебных курсов, соз-
дал в Санкт-Петербурге систему 
думских врачей, оплачиваемых 
правительством, для оказания 
медицинской помощи бедным го-
рожанам, и школьный санитар-
ный надзор.

Мать Евгения Сергеевича, Ана-
стасия Александровна, урожден-
ная Крылова. О ней писали так: 
«…воспитана она была замеча-
тельно многосторонне и основа-
тельно: она была отличный му-
зыкант и тонко понимала музыку, 
имела выработанный вкус и к про-
изведениям русской, французской 
и немецкой литературы, и всеми 
этими языками владела в совер-
шенстве».

Высокий уровень домашнего 
образования позволил Евгени-
ею Сергеевичу в 1878 году посту-
пить сразу в пятый класс Второй 
Санкт-Петербургской классиче-
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Сергей Петрович Боткин в Военно-медицинской академии.

ской гимназии, где рано прояви-
лись его блестящие способности к 
естественным наукам.

 Уже в детстве проявлялись та-
кие черты характера Евгения, как 
скромность, хорошие отношения с 
близкими и неприязнь к насилию. 

После окончания гимназии в 
1882 году Евгений поступил на фи-
зико-математический факультет 
Петербургского университета. За-
тем перешел на подготовительный 
курс Военно-медицинской акаде-
мии, которую закончил, будучи 
«третьим по старшинству баллов в 
своем курсе». 

Широкие возможности от-
крывались для его медицинской 
карьеры, но он в возрасте 25 лет 
пошел работать в Мариинскую 
больницу для бедных – там, где, 
по его словам, «есть грязь, боль и 
страдания».

ÐÓÑÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

С началом Русско-японской во-
йны доктор Боткин добровольцем 
отправился на фронт, демонстри-
руя там свое мужество и талант 
организатора. Он был назначен 
заведующим медицинской части 
Маньчжурской армии, курируя 
госпиталь Святого Георгия и дру-
гие госпитали Красного Креста. 
Это был его первый опыт военно-
полевой терапии, первое столкно-
вение с жестокой реальностью.

Студент Евгений Боткин.

Обращая внимание на де-
зорганизацию армии, он писал: 
«…целая масса наших бед есть 
только результат отсутствия у 
людей духовности, чувства долга, 
что мелкие расчеты становятся 
выше понятий об Отчизне, выше 
Бога…»

После окончания войны, в 1908 г., 
Евгений Сергеевич выпустил кни-
гу «Свет и тени Русско-японской 
войны», составленную из писем к 
жене и дневниковых записей оче-
видца проигранной войны.

ËÅÉÁ-ÌÅÄÈÊ

В апреле 1908 г. Евгений Сер-
геевич назначается лейб-медиком 
Императорского двора и личным 
врачом императорской семьи, по 

пожеланию императрицы Алек-
сандры Федоровны, прочитавшей 
мемуары доктора о Русско-япон-
ской войне. В них императрица 
увидела в нем знающего, ответ-
ственного, великодушного и само-
отверженного человека. А также, 
возможно, сыграли роль его рабо-
ты по изучению крови. Все: импе-
ратор, а также великие княжны и 
цесаревич очень скоро всем серд-
цем к доктору привязались и отно-
сились к нему с полным доверием. 

Здоровье Николая II было пре-
восходным, но его супруга стра-
дала от последствий дифтерии, 
перенесенной в юности. Главным 
же объектом тревог и врачеб-
ной заботы Евгения Сергеевича 
стал цесаревич, 1904 г. рождения. 
Алексей страдал гемофилией, на-
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следственным заболеванием на-
рушения свертывания крови. 

Дни доктора Боткина были по-
священы императорской семье. 
Вечера он проводил вместе со 
своими студентами Военно-меди-
цинской академии либо выполнял 
свои обязанности как член меди-
цинских обществ, либо занимался 
благотворительной деятельно-
стью. В 1909 г. его супруга Ольга 
Владимировна, к сожалению, по-
кинула семью. Евгений Сергее-
вич согласился на развод, причем 
право опеки над детьми – Глебом, 
Татьяной, Дмитрием и Юрием, пе-
решло ему.

Он признал свою вину, хотя в 
разводе не был виноват, и в тече-
ние восьми лет сам себя не допу-
скал к Таинству Святого Прича-
щения.

ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ

После начала Первой мировой 
войны члены семьи доктора Бот-
кина не оказались в стороне ее тя-
гот. Сам Евгений Сергеевич с им-
ператрицей активно участвовал в 
организации госпиталей для ра-
неных в царских дворцах и даже 
размещал раненых в своем доме 
в Царском Селе. Его единственная 
дочь, Татьяна, добровольно пошла 
работать сестрой-милосердия в 
госпиталь, организованный в Ека-
терининском дворце, а два стар-
ших сына, Георгий и Дмитрий, от-
правились на фронт.  С передовой 
вернулся только один. Дмитрий, 
служивший хорунжием Лейб-
гвардии Казачьего Его Величества 
полка на Западном фронте, погиб 3 
декабря 1914 года. 

Второй, старший сын, Геор-
гий, на войне был тяжело ранен.
Доктор Боткин всегда старался 
облегчить физические страдания 
своих пациентов, он не только их 
лечил, но и духовно поддерживал, 
укреплял.

ÎÒÐÅ×ÅÍÈÅ ÍÈÊÎËÀß II – 
ÑÑÛËÊÀ È ÊÀÇÍÜ

После февральского перево-
рота 1917 г. императорская семья 
была заключена в Александров-
ском дворце Царского Села. Всем 
слугам и помощникам предложи-

Государь и Евгений Боткин.
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Доктор Е.С.Боткин со своими детьми.

Доктор Е.C.Боткин со старшими сыновьями Юрием и Дмитрием. 1914 г.
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ли по желанию покинуть узников. 
Но доктор Боткин остался с паци-
ентами. 

Собственные дети Евгения 
Сергеевича, Глеб и Татьяна, оста-
новились в Царском Селе у своих 
друзей. В августе 1917 г. царская 
семья была сослана в Тобольск. 
Глебу и Татьяне разрешили со-
провождать отца, и все трое жили 
в двух комнатах дома Корнило-
вых, расположенного напротив 
бывшей губернаторской резиден-
ции, где прописалась царская се-
мья.

В Тобольске Евгений Сергеевич 
открыл бесплатную медицинскую 
практику для местных жителей. 

В апреле 1918 г. вместе с цар-
ской семьей доктора Боткина 
перевезли из Тобольска в Екате-
ринбург. Детям доктора Боткина 
не разрешено было последовать за 
отцом. Доктор Боткин ратовал за 
улучшение питания и более ком-
фортные условия жизни заклю-
ченных и быстро завоевал дове-
рие солдат охраны, предлагая им 
медицинскую помощь. Через него 
проходили переговоры с охранни-
ками и представителями исполни-
тельного комитета Урала. 

В тот момент была еще возмож-
ность покинуть царскую семью, но 
медик их не оставил.Николай II в ссылке в Царском Селе, 1917 г.

Доктор Е.С.Боткин с детьми Татьяной и Глебом.
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В эти дни Евгений Сергеевич 
писал: «Только молитва и горячая 
безграничная надежда на благо-
дать Божью нас поддерживает».

Евгений Сергеевич знал о пред-
стоящей казни, большевики пред-
ложили ему покинуть царскую 
семью, пообещав работу и защиту.

Доктор любезно поблагодарил 
и отказался такими словами: «Но 
видите ли, я дал царю мое честное 
слово оставаться при нем до тех пор, 
пока он жив. Для человека моего по-
ложения невозможно не сдержать 
такого слова. Я также не могу оста-
вить наследника одного. Как могу я 
это совместить со своей совестью. Вы 
все же должны это понять…»  – рас-
сказывает в своих воспоминаниях 
Иоганн Мейер, бывший плененный 
австрийский солдат, вступивший в 
ряды большевиков.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. 
жителей дома разбудил комендант 
И.Юровский, который под предло-
гом перевода их в безопасное место 
отдал приказ охранникам спустить-
ся всем в подвал. Там он объявил о 
решении Уральского Совета каз-
нить царскую семью, и это решение 
было немедленно выполнено.

Той ночью вместе с царем Ни-
колаем II и его семьей в подвале 
Ипатьевского дома были также 
расстреляны доктор Боткин, каме-
ристка Анна Степановна Демидо-
ва, камердинер Алоизий Егорович 
Трупп и повар Иван Михайлович 
Харитонов.

3 июля 1918 г., за несколько дней 
до страшной трагедии в доме Ипа-
тьевых, Евгений Сергеевич Боткин 
пишет письмо, адресованное брату 
Александру. Это письмо объясня-
ет, почему доктор решил сопрово-
ждать царскую семью в ссылку и 
разделить ее трагическую судьбу, 
оставив своих собственных детей 
сиротами. Оно также показывает, 
насколько хорошо доктор знал о 
своей предстоящей смерти.

«Дорогой мой, добрый друг 
Саша, делаю последнюю попытку 
писания настоящего письма, – по 
крайней мере, отсюда, – хотя эта 
оговорка, по-моему, совершенно 
излишняя: не думаю, чтобы мне 
суждено было когда-нибудь от-
куда-нибудь еще писать, – мое 
добровольное заточение здесь на-
столько же временем не ограниче-
но, насколько ограничено мое зем-

Ипатьевский дом. Екатеринбург. 17 июля 1918 г.

ное существование. В сущности, 
я умер, – умер для своих детей, 
для друзей, для дела… Я умер, но 
еще не похоронен, или заживо по-
гребен, – как хочешь: последствия 
почти тождественны. <…> …но я …
иллюзиями не убаюкиваюсь и не-
прикрашенной действительности 
смотрю прямо в глаза. <…>

Ты видишь, дорогой мой, что я 
духом бодр, несмотря на испытан-
ные страдания, и бодр настолько, 
что приготовился выносить их в 
течение целых долгих лет… Меня 
поддерживает убеждение, что 
«претерпевший до конца, тот и 
спасется. <…> …Я не поколебался 
покинуть своих детей круглыми 
сиротами, чтобы исполнить свой 
врачебный долг до конца, как Ав-
раам не поколебался по требова-
нию Бога принести Ему в жертву 
своего единственного сына. И я 
твердо верю, что так же, как Бог 
спас тогда Исаака, Он спасет те-
перь и моих детей и Сам будет им 
Отцом. <…> …я все могу выдер-
жать, что Господу Богу угодно бу-
дет мне ниспослать…»

Это незаконченное письмо было 
найдено в личных вещах доктора.
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Захоронения же жестоко уби-
енные ждали до июля 1998 г.

Hа месте убийства был воз-
двигнут Храм-памятник на Крови 
во имя Всех Святых, в Земле Рос-
сийской просиявших. 

А на месте обнаружения остан-
ков доктора Боткина, членов цар-
ской семьи и их слуг в 1999 году 
официально открыт Мемориал 
Романовых.

ÊÀÍÎÍÈÇÀÖÈß

Синодальная комиссия по кано-
низации святых признала возмож-
ность общецерковного прослав-
ления страстотерпца праведного 
Евгения врача (Боткина), приняв-
шего страдания вместе с царской 
семьей в Ипатьевском доме.  Ре-
шение 2016 г. дополняет другое, 
ранее принятое решение: в 1981 г. 
Евгений Сергеевич Боткин был ка-
нонизирован Русской зарубежной 
церковью как новомученик.

В Бога подвиг страстотерпче-
ства – это страдание за верность 
христианским заповедям. Евгений 
Сергеевич Боткин принял смерть 

Екатерининский придел Петропавловского собора.

как страстотерпец, убиенный за 
верность православным и про-
фессиональным убеждениям. Как 
Страстотерпец, он проявил покор-
ность воле Божьей и показал полное 
отсутствие гнева на своих убийц.

Ему потребовалось много му-
жества, чтобы оставить детей од-
них, расстаться с жизнью (в воз-
расте 53 лет).

Я была очень рада принять 
участие в подготовке материалов 
для канонизации, знакомиться с 
документами, совершать поездки 
в Россию и выделила важные для 
канонизации элементы:

– Доктору Евгению Боткину мо-
лилось много людей, прочитавших 
его сочинения. Молящиеся расска-
зали мне, что обращались к нему 
еще до его канонизации. – Смире-
ние и гуманизм доктора были оче-
видны, и можно было видеть, как 
Бог ведет его по жизни, помогая 
справиться с испытаниями (его вы-
бор лечить бедных, потеря первого 
ребенка, еще совсем младенца, ги-
бель старшего сына в 1914 г.).

– О высокой духовности доктора 
Боткина было известно, поэтому се-

стры Ново-Тихвинского женского 
монастыря города Екатеринбурга в 
2013 г. ответили мне так: «Мы были 
очень рады получить ваше письмо, 
поскольку мы тоже с глубоким бла-
гоговением чтим память Евгения 
Сергеевича Боткина. Для нас его 
жизнь – это пример величия духа, 
твердости в вере и любви к ближ-
ним. И мы единодушны с вами в том, 
что необходимо сохранить память 
об этом человеке, чтобы многие 
люди, вдохновляясь его примером, 
укреплялись в вере и любви».

Во время Всероссийского съез-
да православных врачей, кото-
рый проходил в 2015 г., епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон открыл на главном корпусе 
Военно-медицинской академии в 
Санкт-Петербурге мемориальную 
доску в память о лейб-медике Бот-
кине и отметил, что лично не со-
мневается в его праведности.

Также важно отметить, что Ев-
гений Боткин является современ-
ным святым. Это не только при-
мер для медицинского мира, но и 
для отношений в семье, на работе, 
в дружбе. Вот почему в молитве 
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святому Евгению Боткину содер-
жатся такие духовно-нравствен-
ные ценности:

хороший врач и чудотворец,
верный друг,
великодушный и милосердный, 

врач бедных и обездоленных.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÐÀÂÅÄÍÎÌÓ 
ÅÂÃÅÍÈÞ ÁÎÒÊÈÍÓ, 

ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏÖÓ

Святой славный исповедниче 
и страстотерпче Евгение! Веруем 

и уповаем, яко страданьми и бого-
угодною жизнию твоею стяжавый 
велию милость и дерзновение у 
Господа Бога, не забыл еси досто-
яния твоего земнаго, отечества на-
шего, в немже обуреваеми есмы, 
почитателие твои, многими на-
пастьми вражиими и страстьми 
житейскими.

Темже просим тя: молитвами 
и предстательством твоим умоли 
Господа нашего Иисуса Христа, да 
избавит нас от всяких бед и злых 
обстояний, от всяких недугов и бо-
лезней и от всех врагов, видимых и 
невидимых.

О, великий угодниче Божий! 
Воздохни о нас, грешных, ко Вла-
дыце всяческих, да простит нам 
вся согрешения наша и низпослет 
на ны благодать Всесвятаго Духа, 
да преставше всякаго сквернодей-
ства, прочее время живота нашего 
во всяком благочестии и чистоте 
поживем и, тако благоугодивше 
Господу, сподобимся жизни веч-
ноблаженныя, поюще и воспеваю-
ще превеликое милосердие Божие 
и твое милостивое предстатель-
ство за нас у Престола Божия во 
веки веков. Аминь.

А.К.Мельник-Боткина и сестры Ново-Тихвинского монастыря.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Девиз рода Боткиных – «Ве-
рою, верностью, трудом» – Евге-
ний Сергеевич с честью исполнил.

Наблюдая за происходящим и 
участвуя во всем этом, я испыты-
вала чувство умиротворения. Но 
я также понимаю, что это связано 
с уникальной судьбой моего пра-
деда и что это не устраняет всех 
страданий славянских народов 
на протяжении XX века. Но раз-
ве долг перед памятью, которой я 
живу, не в том, чтобы построить 
мост между поколениями, чтобы 
передать и разделить наши глав-
ные ценности?

Литература:

Ковалевская О.Т. С царем и за царя. 
Мученический венец царских слуг. – Мо-
сква: Русский Хронографъ, 2008. – 416 с.

Верный Богу и царю. Житие святого 
страстотерпца Евгения Боткина. – Ново-
Тихвинский женский монастырь. – 2018. 
496 с. 

Царский лейб-медик. Жизнь и подвиг 
Евгения Боткина. – СПб.: Царское Дело, 
2010. – 536 с. 
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23 ноября 1924 г. в городке 
Сальбри, во Франции, в возрасте 
42 лет скоропостижно скончался 
следователь Николай Алексеевич 
Соколов, получивший всемирную 
известность благодаря рассле-
дованию обстоятельств убийства 
царской семьи в Ипатьевском 
доме в Екатеринбурге. Внезапная 
кончина Соколова в сравнительно 
молодом возрасте породила мас-
су слухов и сплетен о том, что к 
ней приложили руку советские 
спецслужбы или представите-
ли каких-то других тайных ор-
ганизаций, решивших помешать 
следователю продолжать его де-
ятельность по расследованию об-
стоятельств убийства Николая II 
и его семьи. Впоследствии версия 
о смерти Соколова в результате 
заговора тайных сил получила до-
вольно широкое распространение 
на страницах многочисленных пу-
блицистических статей и книг.

Первый сильный удар по этой 
версии был нанесен в 1990-е гг., 
когда вслед за распадом Советско-
го Союза приоткрылись архивы 
советских органов госбезопасно-
сти, и достоянием гласности ста-
ли многие тайные операции со-
ветских спецслужб за рубежом. 
В частности, было подтверждено 
участие советских агентов в похи-
щении в Париже лидеров РОВСа 
генералов А.П.Кутепова (в 1930 г.) и 
Е.К.Миллера (в 1937 г.). Однако ни-
каких документов, подтверждаю-
щих что советские диверсанты гото-
вили похищение или покушение на 
следователя Н.А.Соколова, не было 
обнаружено. Это и не удивительно 
– в отличие от лидеров военизиро-
ванных эмигрантских организаций, 
Н.А.Соколов не представлял ника-
кой угрозы советской власти.

Окончательно же развеять 
паутину слухов, домыслов и ин-
синуаций вокруг причины ско-

Михаил ВЕБЕР

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 

Института истории и археоло-
гии УрО РАН (Екатеринбург). 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ 
Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÇÄÎÐÎÂÜß 

È ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ÑÌÅÐÒÈ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß Í.À.ÑÎÊÎËÎÂÀ

ропостижной смерти Соколова в 
эмиграции помогли документы из 
его личного дела, сохранившиеся 
в фонде Пензенского Окружного 
суда в Государственном архиве 
Пензенской области. Среди них 
оказались многочисленные про-
шения Н.А.Соколова об отпуске 
по болезни, подкрепленные ме-
дицинскими справками. В 2019 г. 
я опубликовал их в своей книге о 
следователе Н.А.Соколове1. Какие 
выводы можно сделать на основа-
нии этих источников?

Как оказалось, на протяжении 
практически всей сознательной 
жизни Н.А.Соколова преследо-
вали проблемы со здоровьем. Во 
время своей службы в Пензенском 
Окружном суде Соколов каждые 
1–2 года просил предоставить ему 
продолжительные отпуска для 
лечения и поправки пошатнув-
шегося здоровья и в подтверж-
дение своих слов прикладывал к 
прошениям об отпуске медицин-
ские справки. Среди диагнозов, 
которые ему ставили врачи, были 
такие серьезные, как малярия, 
малокровие, неврастения, невроз 
сердца и предсердная тоска.

Чтобы не быть голословным, 
приведу выписки из отдельных 
медицинских справок, сохранив-
шихся в служебном деле Соколо-
ва. Так, 24 июля 1906 г. земский 
врач 3-го участка Городищенско-
го уезда Пензенской губернии в 
медицинской справке для Пен-
зенского Окружного суда под-
твердил, что Н.А.Соколов «стра-
дает в настоящее время нервным 
переутомлением, выражающим-
ся у него предсердечной тоской 
и ослаблением памяти (anxietas 
praecordialis et [нрзб]), вслед-
ствие чего он нуждается в про-

1 Вебер М.И. Жизнь и смерть Николая 
Соколова (1882–1924). Документы и мате-
риалы. – Екатеринбург: «Державное на-
следие», 2019. С. 80–104.
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должительном отдыхе от служеб-
ных занятий»1.

27 января 1907 г. и.д. Чембар-
ского уездного врача А.Усов в 
медицинской справке для Пен-
зенского Окружного суда указал, 
что Соколов «страдает тяжелой 
формой истерии (судороги с по-
терей сознания и повышением 
температуры) и малокровием с 
полным упадком сил и питания. 
Вследствие вышеозначенных за-
болеваний г[осподин] Соколов ни в 
каком случае не может нести слу-
жебные обязанности и немедленно 
нуждается в продолжительном (не 
менее 4 месяцев) отпуске для вос-
становления своего расшатанного 
здоровья»2. 4 июля того же 1907 г. 
Мокшанский уездный врач Наум 
Яковлевич Городецкий подпи-
сал медицинскую справку о том, 
что «и.д. судебного следователя 
Пенз[енского] окружного суда Ни-
колай Алексеевич Соколов 4-го 
числа сего июля месяца заболел 
лихорадочным состоянием»3.

27 августа 1908 г. пензенский 
доктор Михаил Николаевич Аша-
нин подтвердил в справке для 
Пензенского Окружного суда, что 
Н.А.Соколов «в апреле и мае ме-
сяце сего года лечился у меня от 
неврастении. Болезнь его была в 
тяжелой форме и кроме лекар-
ственного лечения требовала про-
должительного (несколько меся-
цев) отдыха от занятий. По словам 
Соколова, после лечения у меня он 
пользовался советами московского 
доктора Иеруссалимо»4.

3 мая 1911 г. Пензенский уезд-
ный врач Александр Григорьевич 
Лебедев в медицинской справке 
для Пензенского Окружного суда 
указал, что Соколов «в настоящее 
время болен невралгией левого 
седалищного нерва, сопровожда-
ющейся сильными болями в левой 
ноге, головными болями и общей 
слабостью при бессоннице, а по-
тому безусловно нуждается в пол-
ном отдыхе не менее, как на один 
месяц времени, для соответству-
ющего лечения и полного покоя»5. 
11 августа 1911 г. тот же Пензен-
ский уездный врач А.Г.Лебедев в 

1 Вебер М.И. Жизнь и смерть Николая 
Соколова (1882–1924). Документы и мате-
риалы. – Екатеринбург, 2019. С. 83.

2 Там же. С. 85.
3 Там же. С. 87.
4 Там же. С. 89.
5 Там же. С. 94.

медицинской справке указал, что 
Н.А.Соколов «за последнее время 
болен тяжелой формой болотной 
лихорадки (malaria), осложненной 
сильным малокровием, увеличе-
нием селезенки и общею слабо-
стью, а потому ему для лечения 
крайне необходим полный покой 
не менее 2–3 недель времени»6.

6 сентября 1912 г. ординатор 
Пензенской губернской земской 
больницы Владимир Кириллович 
Трофимов в медицинской справ-
ке подтвердил, что Н.А.Соколов 
«вследствие значительного ис-
тощения, связанного с хрониче-
ским катаром дыхательных путей, 
нуждается в отпуске для восста-
новления своего здоровья»7. 19 
июня 1915 г. ставший к этому мо-
менту главным врачом Пензен-
ской больницы Красного Креста 
все тот же доктор Владимир Ки-
риллович Трофимов выдал Соко-
лову справку о том, что тот «стра-
дает неврозом сердца, а с марта 
месяца текущего года к этому … 
присоединилось малокровие … на 
почве переутомления»8.

Помимо хронических болез-
ней, на общем состоянии здоровья 
Н.А.Соколова негативно сказыва-
лись и полученные травмы. Так, 1 
августа 1909 г. Мокшанский уезд-
ный врач Наум Яковлевич Горо-
децкий в справке для Пензенско-
го Окружного суда подтвердил, 
что «Николай Алексеевич Соко-
лов 1-го числа сего августа меся-
ца заболел воспалением паховых 
желез обоих сторон. Болезнь не-
сомненно травматического проис-
хождения. Для лечения болезни 
требуется полный покой в течение 
по крайней мере одного месяца»9. 
Кроме того, общеизвестно, что 
Н.А.Соколов получил тяжелое 
увечье на охоте, в результате ко-
торого лишился одного глаза10.

Можно ли объяснить от-
дельные ошибки, допущенные 
Н.А.Соколовым во время рассле-
дования обстоятельств убийства 
Царской семьи, его проблемами 

6 Там же. С. 96.
7 Там же. С. 99.
8 Там же. С. 102.
9 Там же. С. 92.
10 См.: Wilton R. The Last Days of the 

Romanovs. London: Thornton Butterworth 
Limited, 1920. P. 15; Дитерихс М.К. Убий-
ство Царской семьи и членов Дома Романо-
вых на Урале. В 2 ч. Ч. 1. Причины, цели и 
следствия. – Владивосток: Типография Во-
енной академии, 1922. С. 175.

со здоровьем? На мой взгляд, нет. 
Конечно, тяжелые хронические 
болезни накладывали свой отпе-
чаток на характер Соколова, но не 
делали его недееспособным – не-
смотря ни на что, Соколов оставал-
ся, что называется, «в здравом уме 
и трезвой памяти» и до революции 
сделал весьма успешную карье-
ру в Пензенском Окружном суде. 
А допущенные Н.А.Соколовым 
ошибки и неверные выводы в 
следствии по делу о расстреле 
Царской семьи, по моему мнению, 
объясняются давлением на след-
ствие политического фактора: как 
известно, курировать расследо-
вание в какой-то момент был на-
значен генерал М.К.Дитерихс, не 
скрывавший своих антисемитских 
взглядов, что и привело следствие 
к активной разработке версии о 
ритуальном убийстве русского 
царя.

Что касается причины скоро-
постижной смерти Н.А.Соколова в 
эмиграции, то даже беглый анализ 
выше приведенных медицинских 
справок показывает, что Соколов 
на протяжении длительного вре-
мени страдал от болей в области 
сердца, вызванных постоянными 
стрессами. Очевидно, что хрони-
ческие заболевания сердечно-со-
судистой и нервной системы были 
обусловлены общим переутомле-
нием и большими эмоциональны-
ми нагрузками. Таким образом, 
смерть Н.А.Соколова более не вы-
глядит таинственной или внезап-
ной. И без того слабое здоровье 
судебного следователя было еще 
более подорвано тяготами и не-
взгодами, пережитыми в годы ре-
волюции и Гражданской войны, 
что и привело в итоге к сердечно-
му приступу и преждевременной 
кончине.
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Прошение Н.А.Соколова председателю 
Пензенского окружного суда от 27 июля 1906 года 

о предоставлении отпуска по болезни.

Его Превосходительству, Господину председате-
лю Пензенского окружного суда Старшего кандидата 
на судебные должности Николая Соколова

РАПОРТ

Честь имею покорнейше просить Ваше превосхо-
дительство разрешить мне с 1 августа двух недель-
ный отпуск, так как в виду сильного переутомления я 
нуждаюсь в настоящее время в отдыхе.

В удостоверении чего при сем прилагаю свиде-
тельство врача. Кандидат Н.Соколов

С. Б(азарная) Кеньша Июля 25 дня 1906 года

На общем собрании постановлено: Соколову раз-
решить двух недельный отпуск, со дня сдачи описи 
следственного участка старшему кандидату Морочко.

А Соколову, по окончании срока отпуска, принять 
в заведывание третий следственный участок из Пен-
зы.

Секретарь Бондовский. ГАПО Фонд 42. Опись 1. 
Дело 113. Лист 30.

Медицинская справка № 158.

от 24 июля 1906 года о состоянии здоровья 
Н.А.Соколова

Земский врач 3-го участка Городищенского уезда 
Пензенской губернии

Июля 24 дня 1906 года
Село Н.Борнуки

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано сие и.о. Судебного следователя Николаю 
Алексеевичу Соколову в том, что он страдает в на-
стоящее время нервным переутомлением, выража-
ющимся у него предсердечной тоской и ослаблением 
памяти, вследствие чего он нуждается в продолжи-
тельном отдыхе от служебных занятий.

Врач 3го участка ........
ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 31.
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Прошение Н.А.Соколова 
Председателю Пензенского Окружного суда 

от 27 января 1907 года 
о предоставлении отпуска 

по болезни.

Его Превосходительству Господину Председате-
лю Пензенского Окружного суда

Старшего кандидата на Судебные должности Ни-
колая Соколова

РАПОРТ

Прилагая при сем свидетельство о болезни, честь 
имею покорнейше просить Ваше Превосходитель-
ство освободить меня от заведования участком, ибо в 
виду болезненного состояния я работать не в силах.

Кандидат Н.Соколов

г. Чембар

Января, 27 дня 1907 года

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 52.

Медицинская справка 
от 27 января 1907 года 

о состоянии здоровья Н.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Это дано и.о. судебного следователя 1 уч(астка) 
Чембарского уезда г(осподину) Соколову в том, что 
он страдает тяжелой формой истерии (судороги с по-
терей сознания и повышением температуры) и мало-
кровием с полным упадком сил и питания.

Вследствие вышеозначенных заболеваний 
г(осподин) Соколов ни в коем случае не может нести 
служебные обязанности и немедленно нуждается в 
продолжительном (не менее 4 месяцев)отпуске для 
восстановления своего расшатанного здоровья.

Гор. Чембар

Января 27 дня 1907 года
И.д. уездного врача А.Усов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 53.
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Донесение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному суду № 1006 

с объяснением причин несвоевременного 
выхода из отпуска.

М.Ю. Пензенскому Окружному Суду
Судебный следователь Пензенского Окружного 

Суда Краснослободского Уезда
13 июля 1907 года
№ 1006 г.
Краснослободск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Честь имею донести Окружному Суду, что при-
чиной несвоевременного принятия участка по окон-
чании разрешенного Судом отпуска послужила 
болезнь, в удостоверении чего предоставляю меди-
цинское свидетельство.

И.Д. судебного следователя Н.Соколов

ГАПО Фонд 42. Оп 1. Дело 113. Лист 73.

Медицинская справка 
от 04.07.1907 о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Сим удостоверяется, что и.д. судебного следовате-
ля Пенз(енского) Окружного Суда Николай Алексее-
вич Соколов 4 числа сего месяца заболел лихорадоч-
ным состоянием.

Вследствии означенной болезни г(осподин) Соко-
лов впредь до своего выздоровления не может явить-
ся к месту своего служения.

Врач Н.Городецкий
4 июля 1907 год

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 74.
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Прошение Н.А.Соколова Пензенскому Окружному 
Суду от 27 августа 1908 года о допущении 

к служебным обязанностям после болезни.

Пензенскому Окружному суду
И.д. судебного следователя Мокшанского уезда 

Николая Алексеевича Соколова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В виду восстановления моего здоровья, честь 
имею покорнейше просить СУД допустить меня к 
исполнению возложенных на меня обязанностей по 
заведованию Мокшанским следственным участком. 
При сем прилагаю свидетельство врача о моей болез-
ни.

Н.Соколов

27 дня августа 1908 года

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 80.

Медицинская справка от 27.08.1908 года 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Свидетельство это выдано Судебному следовате-
лю Николаю Алексеевичу Соколову о том, что он в 
апреле и мае сего года лечился у меня от неврасте-
нии.

Болезнь его была в тяжелой форме и кроме лекар-
ственного лечения требовала продолжительного (не-
сколько месяцев) отдыха от занятий.

По словам Соколова, после лечения у меня он 
пользовался советами Московского доктора Иерус-
салимо.

г. Пенза, 1908 года, августа 27 дня

Врач Мих. Ашанин

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 81.
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Прошение следователя Николая Алексеевича 
Соколова Пензенскому Окружному суду № 2078 
от 17 августа 1909 года о предоставлении отпуска 

по болезни или о назначении 
следователя-помощника.

М.Ю.Пензенскому Окружному Суду

Судебный Следователь Пензенского Окружного 
Суда Мокшанского Уезда Августа

17 дня 1909 года г.Мокшан

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляя при этом свидетельство врача 
Н.Я.Городецкого о моей болезни, препятствующей 
мне совершать разъезды по участку, имею честь 
просить Суд освободить меня от исполнения слу-
жебных обязанностей или командировать ко мне в 
помощь кандидата, могущего заменить меня в про-
изводстве следствий по волостям, требующим разъ-
ездов. Гербовый сбор за оплату свидетельства мною 
будет представлен особо.

И.д. судебного следователя Н.Соколов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 84.

Медицинская справка от 01.08.1909 года 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Сим удостоверяется, что судебный следователь 
Мокшанского Уезда Николай Алексеевич Соколов 
1-го числа сего месяца заболел воспалением паховых 
желез обоих сторон.

Болезнь несомненно травматического происхож-
дения. Для лечения болезни требуется полный покой 
в течении по крайней мере одного месяца.

Мокшанский Земский врач, Коллежский совет-
ник Н.Городецкий

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 85.
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Прошение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному Суду от 03 мая 1911 года 

о предоставлении отпуска по болезни.

Пензенскому Окружному Суду
И.д. судебного следователя 1го участка Пензен-

ского Уезда Николая Алексеевича Соколова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляя при сем свидетельство о болезни, 
имею честь просить Суд разрешить мне месячный 
отпуск с 20 июля сего года. Гербовый сбор мною будет 
представлен особо.

г. Пенза, мая 3 дня, 1911 г.

И.Д. судебного следователя Н.Соколов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 103.

Медицинская справка от 03 мая 1911 года 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие свидетельство Коллежскому Ассессору 
Господину Соколову, 29 лет от роду, в том, что в на-
стоящее время он болен невралгией левого седалищ-
ного нерва, сопровождающейся сильными болями 
в левой ноге, головными болями и общей слабостью 
при бессоннице.

А поэтому безусловно нуждается в полном отды-
хе не менее, как на один месяц времени, для соответ-
ствующего лечения и полного покоя.

Мая, 3 дня 1911 года
г. Пенза
Старший по губернии, Пензенский Уездный врач 

Коллежский советник А.Лебедев

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 104.
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Донесение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному Суду № 1924 

от 30.08.1911 о принятии дел по первому 
следственному участку Пензенского Уезда.

М.Ю.
Пензенскому Окружному Суду

Судебный следователь Пензенского окружного 
суда, 1 участка Пензенского Уезда

Августа, 30 дня 1911 года

№ 1924 г. Пенза

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Имею честь донести Суду, что я принял все дело-
производство по 1 следственному участку Пензен-
ского уезда от старшего Кандидата Б.В.Иванова 22 
сего августа, согласно прилагаемой при сем описи. 
При сем представляю свидетельство о моей болезни.

И.Д. Судебного следователя Н.Соколов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 110.

Медицинская справка от 11.08.1911 года 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие свидетельство Коллежскому Асессору 
Николаю Алексеевичу г(осподину) Соколову, 29 лет 
от роду, в том, что он за последнее время болен тя-
желой формой болотоной лихорадки, осложненной 
сильным малокровием, увеличением селезенки и 
общею слабостью.

А потому ему для лечения крайне необходим пол-
ный покой. Не менее 2–3 недель времени. Подписью и 
приложением должностной казенной печати удосто-
веряется.

Августа 11 дня 1911 года
г. Пенза

Старший по губернии, Пензенский Уездный врач 
Коллежский советник А.Лебедев

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 111.
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Прошение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному Суду от 28.09.1912 

о предоставлении отпуска по болезни.

Пензенскому Окружному Суду
и.д. Судебного следователя Соколова Николая 

Алексеевича

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Имею честь просить Суд разрешить мне отпуск 
для поправления здоровья – на один месяц. При сем 
представляю свидетельство о болезни.

И.д. Судебного следователя Н.Соколов

г. Пенза, 28 сентября 1912 г.

Имею честь просить Суд настоящее мое представ-
ление отложить рассмотрением, ибо по положению 
дел в настоящее время я не нахожу возможным вос-
пользоваться отпуском.

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 116.

Медицинская справка от 06.09.1912 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Н.А.Соколов, следователь по особо важным делам 

Пензенского Окружного Суда, вследствие значи-
тельного истощения, связанного с хроническим ка-
таром дыхательных путей, нуждается в отпуске для 
восстановления своего здоровья.

Ординатор Пензенской Губернской земской боль-
ницы В.Трофимов

1912 года 6 сентября

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 117.
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Прошение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному Суду от 20.06.1915 года 

о предоставлении отпуска по болезни.

Общему собранию отделений Пензенского 
Окружного Суда

И.Д. Судебного следователя Николая Алексееви-
ча Соколова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляя при сем свидетельство доктора ме-
дицины В.К.Трофимова о моей болезни,

имею честь почтительнейше просить Суд разре-
шить мне для поправления здоровья

на 2 месяца отпуск с 24 июля сего года.

г. Пенза, июня 20 дня 1915 г.

и.д. Судебного следователя Н. Соколов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 126.

Медицинская справка от 19 июня 1915 года 
о состоянии здоровья Н.А.Соколова.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Н.А.Соколов, следователь по особо важным де-
лам Пензенского окружного суда с октября 1914 года 
страдает неврозом сердца, а с марта месяца текуще-
го года к этому присоединилось малокровие на почве 
переутомления.

19 июня 1915 года Главный врач Пензенской боль-
ницы Красного Креста В.Трофимов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 127.
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Прошение Н.А.Соколова 
Пензенскому Окружному Суду от 20.06.1915 года 

о предоставлении отпуска по болезни.

Весьма срочно
Пензенскому Окружному Суду
И.Д. Судебного следователя Николая Алексеевича Соколова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Имею честь просить Суд освободить меня от исполнения обязанностей службы, ввиду моей болезни, со-
вершенно лишившей меня в настоящий момент возможности производить предварительные следствия. Сви-
детельство врача мною будет представлено дополнительно.

При этом доношу, что уголовной милицией задержан в настоящее время обвиняемый в погроме магазинов 
г. Пензы Кожевников, скрывшийся от следствия, срок допроса коего, установленный 398 ст(атьи) у(головного) 
с(удопроизводства), истекает 12 декабря.

И.д. Судебного следователя Н. Соколов

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 138.
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Донесение Н.А.Соколова Пензенскому Окружному Суду от 19.01.1918 года 
о невозможности приступить к исполнению служебных обязанностей до полного выздоровления.

Пензенскому Окружному Суду
И.Д. Судебного следователя по важнейшим делам
Николая Алексеевича Соколова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В дополнение к представлению моему от 10 декабря 1917 года представляю при сем:
1) Свидетельство врача Фридлянда и 2) Свидетельство врача Трофимова
и доношу, что в виду осложнения болезни я приступить к выполнению служебных обязанностей не могу, 

впредь до выздоровления,  так как болезнь требует моего отъезда из г. Пензы.

Января 19 дня 1918 года
И.д. Судебного следователя Н.Соколов

Общ(им) собр(анием) 23 января постановлено:
разрешить и.д. следователя по важнейшим делам Н.А.Соколову отпуск по болезни на 1 месяц, поручив 

ведение его делами Суд(ебному) Следователю по важн(ейшим) д(елам) Листову.

ГАПО Фонд 42. Опись 1. Дело 113. Лист 139. В
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ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÔÎÍÄ «ÌÅÌÎÐÈÀË 

ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»

История проведения Романовских 
Чтений началась в 1990-х годах. Слав-
ная традиция ежегодных встреч исто-
риков и исследователей эпохи династии 
Романовых, их вклада в развитие на-
шего государства была инициирована 
Александром Николаевичем Авдони-
ным – российским геологом, доктором 
геолого-минералогических наук, одним 
из первооткрывателей места захороне-
ния останков царской семьи. 

На протяжении многих лет благотво-
рительный фонд «Мемориал Романовых» 
содержит и развивает место обнаруже-
ния царских останков – Поросенков Лог. 
С 2014 года территория официально при-
знана объектом культурного наследия. 

 Каждый день и в любое время года 
мы встречаем гостей. Люди едут изо 
всех стран и городов. Интерес к истории 
этого периода очевиден и неподделен. 

Благотворительный фонд «Мемориал 
Романовых» ведет и другую масштабную, 
социально-культурную, просветитель-
скую работу. Мы занимаемся выявлени-
ем и восстановлением, реконструкцией 
исторических памятников, мест и объек-
тов культурного наследия, посвященных 
семье Романовых, в том числе снесенных, 
демонтированных, уничтоженных. 
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На открытии мемориальной доски Александру I.

24 февраля 2018 года нами была 
открыта целая серия мемориаль-
ных досок: на доме (ул. Красноар-
мейская, 89 а), в котором жил Ге-
рой Советского Союза Ахмадулла 
Хозеич Ишмухамедов; на месте 
передачи Романовых Уралсове-
ту (ул. Вишневая, 22 б); на доме 
уральского художника Ивана Ки-
рилловича Слюсарева (ул. Хохря-
кова, 62).

21 августа 2021 года мы от-
крыли информационную доску на 
доме, в котором жил архитектор 
Екатеринбурга Константин Тро-
фимович Бабыкин.  

14 мая 2022 года на железнодо-
рожном вокзале г. Екатеринбур-

га открыли мемориальную доску 
Николаю Николаевичу Ипатьеву 
и Константину Трофимовичу Ба-
быкину. 

3 октября 2022 года – памятный 
знак о Сибирской армии в Екате-
ринбурге.

7 октября 2022 года на Михай-
ловском кладбище Екатеринбурга 
создали и открыли новый памят-
ник знаменитой Ольге Михайлов-
не Весёлкиной.

22 апреля 2023 года мы восста-
новили памятники знаменитым 
уральским камнерезам Хомутовым.

5 мая 2023 года на главном фа-
саде бывшего дома Харитоновых 
нами была открыта мемориаль-

ная доска в память об императоре 
Александре I.

Наш фонд проводит экскурсии: 
«Белый Екатеринбург», «Старая 
Коптяковская дорога (последний 
маршрут царской семьи в Ека-
теринбурге)», «Уральский не-
крополь (погосты Екатеринбур-
га)», «Мемориал Романовых» – на 
маршруте более 40 объектов, свя-
занных с уральским этапом исто-
рии Николая II, членов его семьи, 
их приближенных и слуг. Все под-
робности представлены на нашем 
официальном сайте https://www.
memorialromanovyh.info/ekskursii

Мемориальная доска И.К.Слюсареву. Мемориальная доска на месте передачи Романовых 
Уралсовету на железнодорожной станции Екатерин-

бург-3, товарная, на ул. Вишневой, 22б.

В



Е.Подкорытова. «Крейсер Пересвет.  Николай II».






