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О Сергее Алексеевиче Беляеве



Сергей Алексеевич Беляев
(29.04.1936–21.10.2019)



Биография Сергея Алексеевича Беляева

Родился 29 апреля 1936 года в Костроме, где отец 
находился в ссылке.

Закончил среднюю школу в городе Скопин Рязанской 
области, в 1959 году исторический факультет Ленинградского 
государственного университета.

Работал в Отделе античного мира Государственного 
Эрмитажа.

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Города римской Северной Африки во времена владычества 
вандалов (по данным Виктора из Виты)».

Участник раскопок в Херсонесе с 1961 года. В 1972–
1984 годах руководил экспедицией Академии Наук СССР 
(АН СССР) в Херсонесе, которая, в частности, определила 
место крещения Великого князя Владимира. Затем работал 
в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. 
В 1977 году по приглашению академика Б.А.Рыбакова 
перешёл в основной институт в Москве.

Работал старшим научным сотрудником Центра 
по изучению истории религии и церкви Института 
всеобщей истории Российской Академии Наук (РАН). 
Область интересов: Поздняя Римская империя, раннее 
христианство (христианская археология, история ранней 
Церкви, архитектура, литургика), история Херсонеса, русская 
эмиграция первой волны.
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С 1990-х годов руководил работами по обретению святых 
мощей угодников Божиих, в том числе преданных поруганию 
в годы революции и советской власти. Под его руководством 
было обретено более тридцати святых мощей, в том числе 
мощи Патриарха Тихона, Оптинских старцев, преподобного 
Максима Грека, митрополитов Филарета и Иннокентия 
Московских, архиепископа Иоанна (Поммера) в Риге, 
наместника Свято-Троице-Сергиевой лавры архимандрита 
Антония (Медведева) и многие другие.

Сергей Алексеевич долгие годы работал в Институте 
всеобщей истории РАН и являлся видным специалистом 
по истории христианства, в особенности – истории 

С.А.Беляев, Святейший Патриарх Алексий  
и Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
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христианства в Северном Причерноморье и сопредельных 
областях, активно сочетая академическую работу 
с археологической и публицистической.

Его многогранная деятельность была отмечена 
благодарственными грамотами предстоятеля Русской 
Православной Церкви, президента РАН и мэра Москвы.

Сергей Алексеевич Беляев – многолетний организатор 
и руководитель конференций в рамках Международных 
Рождественских Чтений, он принимал активное участие 
в выпуске издания «Православные святыни Московского 
Кремля в истории и культуре России».

Заседание секции «Церковные древности» 
XXV Международных Рождественских Образовательных Чтений
26 января 2017 года в Успенском соборе Московского Кремля
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3 декабря 2014

Из века XIX в век XXI – судьба человека*

Корр.: Сергей Алексеевич, ваш жизненный путь не только 
позволил Вам реализоваться как учёному, но и принести 
огромную пользу Церкви. Рассказ о выборе призвания 
безусловно важен для уже состоявшихся в своей 
профессии людей и для тех, кто только выбирает, 
какой отрасли человеческой деятельности посвятить 
свою жизнь.

* Православная Москва, 03.12.2014.
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С.А.Беляев: На своём жизненном пути я во многом 
обязан молитвам родителей, которые и воспитали меня 
соответствующим образом. Благодаря их молитвам моя 
жизнь сложилась так, как она сложилась.

По линии папы, протоиерея Алексия (Сергеевича) 
Беляева, все предки родом из Санкт-Петербурга, по линии 
мамы, Марины Александровны (урождённой Матвеевой) – 
из-под Мценска. По линии папы все были военные, 
артиллеристы и жили в Петербурге. Дедушку звали Сергей 
Тимофеевич Беляев. Первую Мировую войну он начал 
в должности инспектора артиллерии 29-го армейского 
корпуса, принимал участие в осаде Перемышля. К 1917-му 
году мой дед находился в должности инспектора 
артиллерии 2-ой армии Западного фронта, после октября 
в Петроград он уже не вернулся, а вместе с руководством 
всего Западного фронта оказался в Москве, где сначала 
был инспектором артиллерии Московского укреплённого 
района (по номенклатуре нашего времени, командующий 
артиллерией Московского военного округа). Свою 
земную жизнь Сергей Тимофеевич окончил в Москве 
в должности начальника Кафедры тактики артиллерии 
Академии Генерального Штаба РККА. Соответственно, 
мои папа и мама тоже жили в Москве. После окончания 
учёбы папа поступил на работу в Главное артиллерийское 
управление Красной Армии и параллельно, как человек очень 
верующий – вся семья была очень верующая – папа был 
иподиаконом сначала у Митрополита Серафима (Чичагова), 
потом у архиепископа Феодора (Поздеевского) до 1927 года. 
В 1930 году папа и мама были высланы из Москвы по делу 
Александра Дмитриевича Самарина. Папа провёл три 
года на лесоповале в Архангельской области. После этого 
в Москву путь был заказан, домой они вернуться не могли 
и обосновались в Костроме, где все мы и родились.
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В годы Великой Отечественной войны папу не взяли 
на действительную военную службу, как по зрению, 
так и по происхождению, однако призвали на трудовой 
фронт. Папа сначала строил железную дорогу на севере 
Урала у города Серова, потом разбирал развалины 
в Ленинграде и на станции Дно. Там он повредил ногу, 
заболел остеомиелитом, его комиссовали, и он некоторое 
время прожил в Казани.

Среди друзей Алексея Сергеевича по Москве в 1920-е 
годы был Владимир Иванович Захаров. Владимир 
Иванович в своё время окончил Коммерческое училище, 
но в революционные годы встал на путь служения Церкви; 
в 20-е годы он был игуменом (настоятелем) Сретенского 
монастыря, в 40-е годы архимандрит Иероним (Захаров) 
был рукоположен во епископы. Первой его кафедрой 
стала Кишинёвская, потом он был переведён в Рязань. 
Итак, Владыка Иероним при очередной переписке с папой 
предложил ему осуществить свою давнюю заветную мечту 
стать священником, посвятил папу в диаконы в храме 
Успения Богородицы в Гончарах, и потом состоялась 
его хиротония во священника уже в Рязани, в сентябре 
1947 года. В течение многих лет о. Алексий Беляев 
служил на различных приходах Рязанской епархии.

Я окончил среднюю школу в городе Скопине Рязанской 
области. Когда встал вопрос о выборе жизненного 
пути, речь зашла, естественно, о высшем образовании, 
но по какой специальности? Уже в школьные годы 
у меня сформировались требования к моей будущей 
специальности; она обязательно должна быть связана 
с путешествиями и с изучением человека. В этой области 
было много возможностей: это и этнографические 
экспедиции, и поездки по ряду других специальностей, 
но я выбрал археологию. Родители и их друзья меня 
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отговаривали, потому что это уже были годы хрущёвских 
гонений, говорили, что будет очень трудно поступить 
и жить. Тем не менее, не могу сказать, что настоял 
на своём, но этот выбор был сделан и родители его 
благословили. Так как папа родом из Петербурга и жизнь 
нашей семьи была наполнена воспоминаниями папы 
не только о Москве, но и о Петербурге, где прошли его 
детство и юность, то я решил поступать на исторический 
факультет Ленинградского университета.

Приехал в город, где никого знакомых не было. Первые 
три ночи ночевал на вокзале, пока подавал документы 
и получал место в общежитии. Документы приняли, 
но при условии, если я сдам экзамены и меня примут, 
то не буду претендовать на место в общежитии. Я такое 
обязательство дал и соответствующую бумагу написал. 
Экзамены сдал благополучно, но не стал дожидаться 
результатов, а уехал к родителям в Скопин, где, позвонив 
по телефону, узнал, что принят. Здесь произошла 
удивительная вещь. В анкете, которую заполняет 
абитуриент, я так и написал, что отец – священник 
Русской Православной Церкви, всё с большой буквы. 
Надо учитывать, что это была осень 1954 года – самый 
разгар хрущёвских гонений. Как известно, в ноябре вышло 
Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в атеистической 
пропаганде», но чудо совершилось, и при этих данных 
я был принят на исторический факультет Ленинградского 
университета, который благополучно закончил в 1959 году. 
Ни жилья, ни прописки в Ленинграде у меня не было, 
и я уже стал устраиваться на работу в Новгородский 
музей, где мне предлагали жильё в виде какого-то 
общежития. И тут совершилось ещё одно чудо.

Все свои студенческие годы я участвовал 
в археологических экспедициях. В основном, это была 
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Ольвия – древнегреческий город между Николаевом 
и Очаковом, было несколько экспедиций в Керчи. 
Одна из сотрудниц, с которой  познакомился в Керчи, 
работала в античном отделе Эрмитажа. Она передала 
мне предложение заведующей Отделом античного 
мира Государственного Эрмитажа Анны Алексеевны 
Передольской поработать в этом отделе на договорной 
основе, пока одна из сотрудниц находится в декретном 
отпуске. Конечно, я ответил положительно. В Эрмитаже, 
как и во многих музеях, женщин было много, мужчин 
мало. Мужчины были нужны даже в чисто практических 
целях, чтобы носить тяжёлые вещи. Незадолго до этого, 
после войны был эпизод, когда представитель мужского 
пола совершил воровство. Это наложило определённый 
отпечаток на психологию сотрудников античного отдела, 
и они долгие годы не брали на работу мужчин. Но меня 
взяли, какое-то время я работал по договорам, а когда 
появилась вакансия, меня зачислили в штат. Так я пять 
с половиной лет проработал в должности научного 
сотрудника Государственного Эрмитажа в античном 
отделе и частично в отделе Византии. Все эти годы 
отношение ко мне в музее было очень доброжелательное, 
тем более что все знали о моём происхождении, я этого 
не скрывал, тем не менее, никаких инсинуаций в мой 
адрес не было. Кроме того, когда готовились путеводители 
по западному отделу или по другим отделам, где имеются 
вещи, связанные с ветхозаветной и новозаветной 
тематикой, то ко мне обращались за консультациями.

Спустя несколько лет стало ясно, что научный рост 
в среде сотрудников Эрмитажа имеет свои пределы, 
и когда мне предложили поступить в аспирантуру 
Института истории Академии Наук я согласился. 
Произошло это при следующих обстоятельствах. Я шёл 
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в рабочем халате по 20-колонному залу античного отдела, 
неся в руках какой-то керамический сосуд, и увидел, 
что навстречу мне идёт сухощавая женщина среднего 
роста и довольно почтенного возраста, как-то невольно 
получилось, что мы взаимно друг на друга посмотрели. 
Поравнявшись со мной, женщина спросила: «Вы Серёжа 
Беляев?». Я её уверил, что являюсь именно тем человеком, 
имя которого она произнесла. В свою очередь я спросил: 
«Вы – Мария Ефимовна Сергеенко?», и тоже получил 
утвердительный ответ.

Мария Ефимовна Сергеенко – это удивительный 
человек европейской образованности с мировым именем, 
ученица лучших дореволюционных учёных, специалист 
по Италии. Поступить в аспирантуру под её научное 
руководство в системе Академии Наук – великая честь. 
Кроме того, М.Е.Сергеенко была глубоко верующим 
человеком. И я поступил в аспирантуру по специальности 
«Латинская эпиграфика и латинское источниковедение» 
(в анкетах всё писал, как есть). Диссертация у меня 
была по христианству Северной Африки, но прямо 
об этом писать было невозможно, поэтому она была 
названа: «Античные города Северной Африки во времена 
владычества Вандов». Предметом исследования моей 
работы было сочинение одного из епископов Северной 
Африки того времени под названием: «Historia putionis 
africana provincia sut Giserica et Uniritar regibus 
vandalerum». Эта диссертация была успешно защищена, 
и я был принят на работу в системе Академии Наук, где 
до сих пор и работаю. Сначала я работал в Ленинграде 
в отделении Института археологии АН СССР, а в 1977 
году академик Борис Александрович Рыбаков перевёл 
меня из Ленинградского филиала в основной институт 
в Москве.
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В Херсонесе я оказался впервые ещё студентом 
в 1958 году, и этот город стал моей любовью на всю 
жизнь. Скажу откровенно, до меня не сразу дошло, 
что при всей интереснейшей судьбе Херсонеса, основное, 
чем он вошёл в мировую историю – крещение князя 
Владимира. Именно это событие определило дальнейший 
путь Руси на весь период вплоть до сегодняшнего дня. 
Сначала я участвовал в изучении Херсонеса в составе 
экспедиций Эрмитажа в 1961–1963 годах. Потом, 
когда я оказался на работе в системе АН СССР, хотя 
мне и предлагали руководить экспедициями в других 
местах, расставаться с Херсонесом очень не хотелось. 
Несмотря на все сложности в организации экспедиции 
по линии Академии Наук, эти труды увенчались успехом. 
С 1972 по 1984 год я руководил научной экспедицией 
Института археологии АН СССР в Херсонесе. Основными 
объектами для раскопок и научной деятельности были 
раннехристианские храмы. Но помимо археологии, в эти 
годы я проникал всё глубже и глубже в письменные 
источники, тем более что моя подготовка по линии 
аспирантуры, специальность – источниковедение, давала 
мне возможность исследовать письменные источники точно 
так же, как и предметы, найденные при археологическом 
исследовании. Этот сплав археологии и, собственно 
истории, позволил мне исследовать самые разные стороны 
жизни людей в Херсонесе. В основном, это жития святых, 
жизнь и мученичество которых прошли в Херсонесе, и те 
памятники, которые связаны с их подвигом.

Основное открытие – удалось определить точное место 
того храма в Херсонесе, в котором князь Владимир принял 
Святое Крещение, и где он венчался с принцессой Анной. 
Не менее значимое открытие – храм в Херсонесе, который 
князь Владимир построил в память своего крещения. 
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При крещении князь Владимир получил имя Василий, и эта 
церковь была освящена во имя его небесного покровителя 
Василия Великого. Мной сделаны реконструкции и храма, 
и тех зданий, где состоялось крещение князя, равно 
как и тот чин, который был над ним совершён. Удалось 
там построить большую базу Академии Наук СССР.

С 1985 года я работаю в Институте всеобщей истории. 
Здесь моя работа была связана и с Херсонесом. Потом, 
когда времена изменились, и всякие шоры были сняты, 
мне пришлось переключиться и сосредоточить свои 
усилия на изучении русской эмиграции первой волны. Это 
для меня не было чем-то новым и неожиданным, потому 
что у моего дедушки Сергея Тимофеевича было ещё 
пять братьев, и половина из них оказалась в эмиграции. 
Один жил в Югославии и скончался в 1951 году. Второй 
брат дедушки жил сначала в Лондоне, где его застал 
переворот 1917 года, потом переехал в Париж, где 
и скончался осенью 1955 года. А третий брат, генерал Иван 
Тимофеевич Беляев – почётный гражданин Республики 
Парагвай, очень много сделавший для становления этой 
южноамериканской страны и его коренного населения. 
Тема эмиграции была мне не чужда, тем более родители 
в семье никогда не скрывали, как сложилась судьба 
братьев дедушки. Другое дело, что не было возможности 
поддерживать личные отношения, но таковы были условия. 
За время работы по этой тематике было выпущено два 
сборника в рамках Института всеобщей истории РАН.

Когда наступили более свободные времена, 
и у Русской Православной Церкви появилась возможность 
восстанавливать порушенные святыни, то Святейший 
Патриарх Алексий, знакомый с папой и мною с 1964 года, 
привлёк меня к этой деятельности. Это были работы, 
связанные с моей прямой специальностью, то есть раскопки.
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За минувшие годы под моим руководством было 
обретено более тридцати святых мощей, в том числе 
и мощи Патриарха Тихона, Оптинских старцев, 
преподобного Максима Грека, Митрополитов Филарета 
и Иннокентия Московских, архимандрита Антония 
в Лавре, архиепископа Иоанна Поммера в Риге, и многие 
другие.

В рамках Рождественских Чтений с 1998 года 
я руковожу секцией «Церковные древности». Заседаем 
мы в Патриарших Палатах Московского Кремля, 
и главными темами уже на протяжении многих лет 
являются святыни Московского Кремля. Как результаты 
работы секции выпускаются очень хорошие книги 
под грифом Русской Православной Церкви и Музеев 
Московского Кремля – это уникальные издания.

Сергей Алексеевич Беляев и Святейший Патриарх Алексий
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Корр.: Каким образом Ваш научный опыт, помимо открытия 
места крещения князя Владимира, был востребован 
на благо Русской Православной Церкви?

С.А.Б.: Могу сказать, что все обретения святых мощей были 
сделаны на высоком профессиональном уровне, потому 
что я приезжал не один, а с той командой, которая у меня 
сформировалась во время руководства Херсонесской 
экспедицией. Все верующие, все высококвалифицированные 
специалисты: архитекторы, фотографы и мои помощники. 
Прежде всего, во всех случаях соблюдался принцип, 
больше известный для врачей – не навредить. Я могу 
с полной ответственностью и чистой совестью сказать, 
что ни одна из святынь не была при обретении как-то 

С.А.Беляев и Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
на заседании секции «Церковные древности» 

XXV Рождественских Чтений в Мироваренной палате 
Патриаршего дворца Московского Кремля 27 января 2017 года



повреждена. Велась полная документация, составлялись 
акты по обретению мощей, которые опубликованы. 
Святые мощи были отождествлены по всей совокупности 
имеющихся материалов.

Корр.: Расскажите о каком-нибудь из значимых событий 
XX века в истории Елоховского Собора, которому Вы 
были свидетелем.

С.А.Б.: С двадцатых годов дружили три человека: Михаил 
Ефимович Губонин, Владимир Иванович Захаров, 
впоследствии архимандрит Иероним, и папа Алексей 
Сергеевич Беляев – протоиерей Алексий. В 1947 
году в Москве отмечался 800-летний юбилей города. 
Мотивируя тем, что Церковь тоже хотела бы принять 
участие в праздновании, Святейший Патриарх Алексий I 
обратился к руководству Советского Союза с просьбой 
передать мощи Святителя Алексия и получил согласие. 
Необходимо сказать, что у святыни не было места, 
потому что святые мощи почивали в Чудовом монастыре 
до его разрушения и при уничтожении монастыря их 
перенесли в Успенский собор, где не нашлось места 
для их достойного упокоения. Насколько мне известно, 
они находились в хранилище, или под сенью, где 
находится рака Святителя Гермогена, здесь я могу 
допустить неточность. Началась подготовка, встал 
вопрос о том, где и как достойным образом разместить 
святые мощи в Елоховском кафедральном соборе. Тогда 
Святейший Патриарх Алексий I, зная особенности 
воспитания и жизни Епископа Иеронима (Захарова), 
обратился к нему с просьбой найти человека, который 
смог бы создать раку и сень, достойные Святителя 
Алексия. Владыка Иероним обратился к своему старому 
другу М.Е.Губонину. Михаил Ефимович – художник, 
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большой любитель старины, из старой купеческой семьи, 
его дед строил железную дорогу на Севастополь. Сейчас 
Губонин больше известен как жизнеописатель Святителя 
Тихона Московского. Михаил Ефимович создал эскиз, 
и за довольно короткое время рака и сень были готовы. 
Необходимо добавить, что М.Е.Губонин в 20-е годы 
был иподиаконом Епископа Петра (Зверева), который 
руководил погребением Патриарха Тихона. Благодаря 
его познаниям, я смог обрести святые мощи Святителя 
Тихона. Конечно же, Владыка Иероним пригласил на эти 
торжества Михаила Ефимовича и папу, а я был с папой. 
Это было 17–18 октября 1947 года, как раз в это время 
осуществлялся наш переезд из-под Казани в село Городище 
Рыбновского района Рязанской области. Владыка Иероним 
так подобрал время нашего переезда, чтобы мы смогли 
находиться в Москве и участвовать в этих торжествах. 
У меня есть папины записи об этом и даже книжка, мне 
посвящённая, чтобы я не забывал этот день.

Корр.: Недавно наш президент Владимир Путин предложил 
восстановить в Кремле Чудов и Вознесенский монастыри, 
есть ли для этого научная база, насколько это возможно 
и своевременно?

С.А.Б.: Это безусловно нужно, даже если там не будет 
монашеской жизни. Не мне судить, но насколько я могу 
понять, это будут просто здания, и здесь не надо забывать, 
что многое из того, что было в них, дошло до наших 
дней: иконостасы сохранились, например, иконостас 
Чудова монастыря. Каждый год на той секции, которой 
я в Кремле руковожу, вопрос о жизни этих монастырей 
поднимается в докладах сотрудников Музеев Московского 
Кремля. Очень много исследований о жизни и составе 
духовенства, о монашеской братии, святынях, иконах, 
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о ризнице. Так что практически на протяжении последних 
десяти лет, не ведая, что это может осуществиться, 
наша секция практически готовилась к этому. Должен 
сказать, что музейные сотрудники с большим трепетом 
всегда относились и относятся к святыням, и с большим 
интересом профессионально и почтительно работают 
над этими темами, многие из них верующие люди. 
Получилось так, что подготовительные работы к этому 
событию ведутся не подспудно, а явно, на протяжении 
десяти лет.

Беседу вёл диакон Сергий Правдолюбов
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2 апреля 1997
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Святейший Патриарх Алексий 
и тема  

«екатеринбургских останков»



18 июля 1993

ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 

и Священного Синода  
Русской Православной Церкви 

к 75-летию убиения Императора Николая II  
и Его Семьи*

Возлюбленные во Христе архипастыри, пастыри и чада 
Церкви Русской!

С сугубой молитвой и с особой болью в сердце 
мы вспоминаем скорбную годовщину. Семьдесят пять лет 
назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, была совершена 
беззаконная расправа над Императором Николаем II и Его 
Семьёй. По приказу властей были лишены жизни люди, 
вся вина которых состояла в том, что они принадлежали 
к царствовавшей династии. Императорская Семья безропотно 
приняла выпавшие на Её долю страдания.

Узнав об убийстве Царской Семьи, Святитель Московский 
Тихон с церковного амвона свидетельствовал: «…На днях 
совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь 
Император Николай Александрович… и высшее наше 
правительство – Исполнительный Комитет – одобрил 
это и признал законным. Но наша христианская совесть, 
руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. 
Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это 
дело, иначе кровь расстрелянного падёт и на нас, а не только 
на тех, кто совершил его…»

Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии 
граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи 
* Журнал Московской Патриархии, №6, 1993.
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преступлением и Божеского и человеческого закона, этот 
грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его 
нравственном самосознании.

И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица всех её 
чад – усопших и ныне живущих – приносим перед Богом 
и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи!

Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад 
его, независимо от их политических воззрений и взглядов 
на историю, независимо от их этнического происхождения, 
религиозной принадлежности, от их отношения к идее 
монархии и к личности последнего Российского Императора.

Какое бы место не занимал в истории Император 
Николай II – убиение Его и Его Семьи остаётся страшным 
уроком истории. Урок этот учит нас тому, что тщетны 
попытки построить благо народа на крови. Начало русской 
истории было отмечено убиением Святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, и не в сём ли грехе коренятся последовавшие 
за ним народные беды? В начале нашего века, решив 
строить жизнь по-новому, вожди страны снова начали 
с преступления. Вскоре после этого Россия утонула в крови, 
оказалась ослеплена жаждой насилия и безумием вражды.

Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять: 
благие цели должны достигаться достойными средствами. 
Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути 
беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, 
даже самое доброе и полезное, нельзя приносить в жертву 
человеческую жизнь и свободу, чьё-либо доброе имя, 
нравственные нормы и нормы закона.

Задачей Церкви является служение, направленное 
на внутреннее преображение народа Божия, на его 
нравственное совершенствование. Для этого нам, чадам одной 
Матери-Церкви, надо остро прочувствовать единство наше 
в Теле Христовом, члены Которого, будучи непохожи друг 
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на друга, вместе суть одно (1 Кор. 12, 27). Покаяние в грехе, 
совершённом нашими предками, должно стать для нас ещё 
одним знаменем единства. Пусть нынешняя скорбная дата 
соединит нас в молитве с Русской Зарубежной Православной 
Церковью, возродить духовное общение с которой в верности 
Духу Христову мы искренне стремимся. Пусть не нарушает 
мира церковного и неоднозначное отношение архипастырей, 
пастырей и мирян наших к вопросу о канонизации 
Императора Николая II и Его Семьи. Призываем всех 
вас молиться, чтобы Церковь смогла вынести об этом 
суждение в духе соборного согласия, не уступая давлению 
суетных мирских настроений. Тогда и только тогда суждение 
это будет действительно выражением голоса Церковной 
Полноты, принесёт пользу Церкви и Отечеству.

Мы призываем наши высокие гражданские власти, 
возобновить детальное расследование убийства Императора 
Николая II, Его Семьи, членов Императорской Фамилии 
и Их родственников. Руководить таким дорасследованием 
должна авторитетная и полномочная комиссия, в которую 
могут войти представители Церковного Священноначалия, 
органов высшей государственной власти, учёного мира, 
церковной и светской общественности. Комиссии этой 
необходимо рассмотреть все аспекты екатеринбургского 
преступления – нравственные, правовые, политические. 
Это нужно не только для успешной исторической истины, 
но и для того, чтобы государственная власть законодательно 
осудила совершённое злодеяние, восстановив тем самым 
преемство своей верности закону и нравственности.

Всем нам да дарует Бог быть ревностными в стремлении 
исполнить заповедь Его: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Пусть все дела, слова, 
помышления наши будут достойны нашего христианского 
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звания. И да не посрамят они нас пред лицом Господа, 
Который «будет судить вселенную по правде, и народы – 
по истине Своей» (Пс. 95, 13).

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
члены Священного Синода:

Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир,
Патриарший Экзарх Всея Белоруссии  

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн,

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Председатель отдела внешних церковных сношений 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл,
Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий,

Архиепископ Калужский и Боровский Климент,
Епископ Тверской и Кашинский Виктор,

Епископ Таллинский и Эстонский Корнилий,
Епископ Владимирский и Суздальский Евлогий,

Епископ Чимкентский и Целиноградский Елевферий
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Ноябрь 1997

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II

Из беседы в Московской Духовной Академии

«… Я думаю, что ещё один вопрос, который не был задан, 
но который всё время подымается, – это вопрос о царских 
останках. Я его тоже коснусь.

Во-первых, я хочу разделить вопрос «о канонизации» 
и вопрос «о царских останках» – это разные вопросы, 
и не надо эти два вопроса смешивать. Мы сегодня 
не убеждены ещё в том, что это действительно подлинные 
царские останки. И Комиссия государственно-общественная, 
которая уже в течение нескольких лет занимается 
выяснением подлинности, на сегодняшний день имеет десять 
вопросов, связанных с останками. На последнем заседании 
государственно-общественной Комиссии было дано учёным 
по их просьбе два месяца на то, чтобы на все эти десять 
вопросов были бы даны исчерпывающие ответы. Только 
после этого можно сказать, подлинные или не подлинные 
это останки. И тогда Соборным Разумом будем принимать 
решение о захоронении.

Но, я повторяю, это не связано с вопросом о канонизации»*.

* Радонеж, №1–2 (67), январь, 1998.
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9 июня 1998 

ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 

и Священного Синода 
Русской Православной Церкви 

к 80-летию убиения Императора Николая II  
и Его Семьи*

Возлюбленные во Христе Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри, боголюбивые иноки и инокини,

все верные чада Русской Православной Церкви!

В этом году 17 июля исполняется 80 лет со дня убиения 
Российского Императора Николая II и членов Его Семьи. 
Время всё дальше уносит нас от того дня, когда было 
совершено это злодеяние. Несколько поколений за это 
время успело сменить друг друга, но память о совершённом 
беззаконии, чувство вины за его нераскаянность 
не изгладились в народе нашем. Убийство Царской 
Семьи – тяжёлое бремя на народной совести, которая 
хранит сознание того, что многие наши предки, посредством 
прямого участия, одобрения или безгласного попустительства, 
в этом грехе повинны. Покаяние же в нём должно стать 
знамением единства наших людей, которое достигается 
путём не безразличного соглашательства, но вдумчивого 
осмысления, произошедшего со страной и народом. Именно 
тогда оно будет единством не по форме, а по духу.

* Журнал Московской Патриархии, №7, 1998.
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Сегодня, как это было и пять лет назад, когда мы обратились 
к пастырям и пастве с Посланием, посвящённым 75-летию 
екатеринбургской трагедии, мы снова свидетельствуем, 
что «грех цареубийства, происшедшего при равнодушии 
граждан России, народом нашим не раскаян. Мы призываем 
к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо 
от их политических воззрений и взглядов на историю, 
независимо от их этнического происхождения, религиозной 
принадлежности, от их отношения к идее монархии 
и к личности последнего Российского Императора».

Пусть воспоминания о содеянном преступлении подвигнут 
нас совершить в этот день всеобщее покаяние в грехе 
вероотступничества и цареубийства, сопровождаемое постом 
и воздержанием, чтобы Господь услышал наши молитвы 
и благословил Отечество наше миром и процветанием.

В этот день мы призываем и благословляем архипастырей 
и пастырей нашей Святой Церкви совершить панихиды 
с поминовением убиенного Императора Николая II, супруги 
Его Императрицы Александры, их чад – Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии, Алексия, Их верных слуг и всех в годину 
лютых гонений за веру Христову умученных и убиенных 
(их же имена ведает Сам Господь).

Призывая к этому, мы глубоко сожалеем о том, 
что скорбная годовщина убиения Государя и Его Семьи 
омрачена ожесточёнными спорами вокруг вопроса об останках, 
найденных под Екатеринбургом.

В этот день, 17 июля, в Санкт-Петербурге, в соборе 
святых апостолов Петра и Павла, эти останки будут 
захоронены. По заключению Государственной Комиссии 
они были идентифицированы с останками Царской 
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Семьи. Как известно, решение Комиссии вызвало двоякую 
реакцию в нашем обществе и в Церкви. Наравне с теми, 
кто доверяет выводам Комиссии, существуют и те, кто эти 
выводы не принимает. Суждение церковной и светской 
общественности оказалось разделённым, причём разделение 
носит явно конфронтационный, болезненный характер. 
В этой ситуации Священноначалие, имеющее своим долгом 
заботу о единстве Церкви и содействие гражданскому 
миру и согласию, самой логикой возникшего конфликта 
призывается к тому, чтобы воздержаться от поддержки той 
или иной точки зрения.

Панихиды по убиенному Императору, Его Семье 
и по всем умученным в годы гонений будут совершены 
в этот день в храмах Церкви нашей; будет совершена такая 
панихида и в Петропавловском соборе города на Неве. Это 
богослужение явится не актом признания или непризнания 
выводов науки относительно «екатеринбургских останков», 
а исполнением христианского долга, церковным ответом 
на просьбы совершить заупокойное богослужение 
при погребении этих останков.

Дорогие Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри, 
боголюбивые братья и сестры! Сегодня Полнота церковная 
неленостно подвизается, восстанавливая порушенные святыни, 
воссоздавая облик Святой Руси. Благословляя эти труды, 
мы призываем вас вознести молитвы не только об упокоении 
Царской Семьи, но и о всех убиенных и погибших в годы 
лихолетья, дабы в духе согласия, не уступая давлению суетного 
разномыслия, чуждого благу церковному, перенести нелёгкое 
время, переживаемое ныне Церковью и народом нашим.
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«Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному 
назиданию» (Рим. 14, 19). «Сам же Господь мира да даст 
вам мир всегда во всем» (2 Фес. 3, 16).

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
Члены Священного Синода:

Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир,
Патриарший Экзарх Всея Белоруссии  

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир,

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Председатель отдела внешних церковных сношений 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл,
Епископ Чимкентский и Целиноградский Елевферий,
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий,

Епископ Туровский и Мозырский Пётр,
Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн,

Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим,
Управляющий делами Московской Патриархии

Архиепископ Солнечногорский Сергий
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30 июня 1998 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

Господину Н.Г.Россу

Уважаемый Николай Георгиевич!

Сердечно благодарю Вас за письмо от 4 июня сего года 
и Вашу статью, посвящённую предполагаемым останкам 
Царской Cемьи.

Мне весьма дорога Ваша позиция, по этому, ставшему 
ныне чуть ли не «камнем преткновения», вопросу. 
Разумеется, решение последнего заседания Священного 
Синода о неучастии её Предстоятеля и иерархов 
в церемонии захоронения «екатеринбургских останков» 
было продиктовано стремлением обрести истину, сколь 
долгим ни был бы к ней путь.

Надеюсь, что присланная Вами статья, опубликованная 
в российской прессе, – чему я при необходимости буду 
всячески содействовать, – прольёт свет на многие тёмные 
места в этом деле.

Помощь Божия да сопутствует Вам в дальнейших трудах 
во благо Церкви и исторической науки.

С уважением, АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Июль 1998

Н.Г.Росс

Судьба Царской Семьи: 
факты, домыслы и вопросы

Предлагаемая вниманию православного читателя 
публикация касается весьма важного вопроса о подлинности 
недавно погребённых в Петропавловском соборе города Санкт-
Петербурга останков. Принадлежат ли они Царственным 
мученикам или нет? Вот вопрос, на который пытаются ныне 
дать свой ответ историки и криминалисты, журналисты 
и медицинские эксперты – все те, кто может высказать 
по этому вопросу собственное сколько-нибудь компетентное 
суждение. Вполне возможно, что именно статья Н.Г.Росса 
поможет её читателям разрешить подобное недоумение. 
Текст статьи был высоко оценён и одобрен Святейшим 
Патриархом Алексием.

Горе вам, что строите гробницы пророкам,
избиенным отцами вашими: сим вы свидетельствуете 

о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними...
(Лк. 11, 47–48)

Волей Господней нам привелось несколько лет своей 
работы историка посвятить одному из ключевых событий 
прошлого России – убийству последнего российского 
Императора Николая II, Его Семьи, приближённых 
и слуг в Екатеринбурге в июле 1918 года. Изучив дело, 
составленное по горячим следам преступления следователем 
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по особо важным делам Николаем Соколовым и его 
предшественниками Намёткиным и Сергеевым, мы извлекли 
из него и опубликовали в 1987 году во Франкфурте-на-
Майне 277 Протоколов, представляющихся нам наиболее 
важными, добавив к ним необходимые примечания. Таким 
образом, мы «вошли в тему» об убийстве Царской Семьи 
и по сей день из неё не выходили.

Вскоре после публикации нашей книги мир стал 
свидетелем загадочного «открытия» места захоронения 
Царской Семьи, а затем и безобразного вскрытия её 
предполагаемого могильника. 3атем стало известно 
о безцеремонном обращении с обнаруженными останками, 
о детективных подробностях более или менее научных 
экспертиз, о выпадах в печати на работу «колчаковского 
следователя» Соколова и о прочих печальных явлениях, 
сопровождающих работу возобновлённого Следствия 
об убийстве Царской Семьи. За все эти годы мы в печати 
высказывались лишь по отдельным вопросам, упорно надеясь 
на конечное торжество гласности и добропорядочности 
в «царском деле».

Только после официального 3аявления, в начале настоящего 
года, о том, что Следствие закончено, что с останками 
всё ясно и что их торжественное захоронение состоится 
в Петропавловской крепости 17 июля 1998 года, мы решили, 
что наступило время внести и нашу лепту в освещение 
вопроса, волею судьбы нам не совсем незнакомого.

В настоящей статье мы не ратуем ни за одну 
из многочисленных версий об убийстве Царской Семьи. 
Мы просто посильно стремимся показать, основываясь 
на совокупности доступных источников, что обстоятельства 
захоронения останков, замученных большевиками, узников 
дома Ипатьева ни в коей мере не могут быть признаны 
окончательно расследованными.
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Нахождение и извлечение  
предполагаемых останков Царской Семьи

Последовательность событий

Екатеринбургский геолог Александр Авдонин, в детстве 
наслышавшись рассказов одного из убийц Царской Семьи – 
Петра Ермакова, загорелся на всю жизнь мыслью найти место 
её захоронения, сокрытое в ближайших окрестностях своего 
родного города. Но он был лишён доступа к письменным 
источникам, и поиски его не могли увенчаться успехом.

По счастливой случайности расследованием места 
захоронения останков Царской Семьи загорелся и другой 
человек – консультант министра внутренних дел 
Н.А.Щёлокова, известный киносценарист Гелий Рябов. 
Благодаря своим высоким связям, Рябов имел возможность 
получить доступ к спецхранам, содержавшим материалы 
по «царскому делу». В 1976 году Авдонин и Рябов 
познакомились и решили действовать сообща.

Рябов и Авдонин место захоронения обнаружили на основе 
указаний, почерпнутых из Следствия Соколова, «Записки 
Юровского» и других источников, разсекреченных для них 
по просьбе Щёлокова. Они прошли по пути, по которому везли 
трупы узников дома Ипатьева – по старой коптяковской дороге, 
и благодаря взиманию посредством металлической трубочки 
проб почвы на предмет её окисления, они обнаружили точное 
место захоронения (Юровский рассказывал о том, что трупы 
обливали серной кислотой). 1 июля 1979 года «в глубокой 
тайне» Авдонин и Рябов с четырьмя помощниками вскрыли 
обнаруженный могильник и вынули из него три черепа 
и несколько иных костей. С черепов они, как умели, сделали 
слепки, которые Рябов повёз в Москву. Один череп он взял 
с собой, а два прочих остались у Авдонина. Год спустя 
выкопанные кости были Рябовым и Авдониным зарыты 
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вблизи могильника в ящике из-под патронов. Слепки 
с черепов хранятся у Рябова и поныне.

Десять лет спустя, 16 апреля 1989 года Гелий Рябов 
сообщил о своей находке, дав быстро облетевшее весь 
мир интервью «Московским новостям», и одновременно 
опубликовал «Записку Юровского» в журнале «Родина». 
Первоначально Рябов не раскрыл точного места своей 
находки, а стал указывать ложное. Со временем пути 
Рябова и Авдонина разошлись по неясным причинам, и их 
сотрудничество окончилось. В начале 1991 года Авдонин 
по собственной инициативе сделал официальное заявление 
в местную прокуратуру о находке трупов, представляющих 
признаки насильственной смерти.

С 11 по 13 июля 1991 года было проведено вскрытие 
могильника на старой коптяковской дороге, в болотистой 
ложбине – месте, некогда носившем название «Поросёнков 
Лог». Раскоп был окружён деревянным забором и стерёгся 
вооружённой охраной. Около 20 различных специалистов 
извлекали останки под проливным дождём. Снятый тогда 
видеофильм позволяет наблюдать, как кости выгребались 
из могильника лопатами и вперемешку сваливались 
в деревянные ящики. Одно время вся команда работала 
под палаткой, накинутой над могилой, топчась в грязи 
на площади в несколько квадратных метров.

Из могильника было извлечено 700 костей или фрагментов 
костей. Их отвезли в Верх-Исетское милицейское отделение 
и разложили там прямо на полу в помещении тира. Из костей 
было восстановлено лишь девять скелетов, что точь-в-точь 
соответствовало указаниям «Записки Юровского». В августе 
месяце кости были переданы на хранение в Городское бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

В октябре (?) того же года по распоряжению прибывшего 
в Екатеринбург эксперта-антрополога Сергея Абрамова было 
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произведено второе вскрытие могильника, при участии 
Авдонина было найдено около 250 новых фрагментов костей.

Помимо частей скелетов, было также найдено два 
человеческих зуба. По мнению начальника Кафедры судебно-
медицинской экспертизы Санкт-Петербургской Военно-
медицинской академии В.Л.Попова, зубы принадлежат 
подростку 13–16 лет. По мнению прокурора-криминалиста 
Генеральной Прокуратуры России В.Н.Соловьёва – одной 
из Великих княжон. Эти зубы в настоящее время исчезли, 
послужив материалом для (неудачного) эксперимента, 
проведённого экспертом П.Л.Ивановым.

Главные вопросы, 
связанные с открытием места захоронения 
предполагаемых останков Царской Семьи

1. Нужно ли было «искать» место захоронения останков 
Царской Семьи, если это действительно, то место, которое 
указано в «3аписке Юровского»? Есть все основания 
предполагать, что память о нём никогда не терялась. 
В двадцатых годах оно даже служило своеобразной 
достопримечательностью: после осмотра дома Ипатьева 
туда возили разных почётных гостей Свердловска. К тому 
же в экземпляре «Записки Юровского», хранящемся 
в Центральном государственном архиве это место указано 
с большой точностью: на 9-й версте, между Коптяками 
и Верх-Исетским заводом. От места пересечения железной 
дороги погребены саженях в 100 ближе к Верх-Исетскому 
заводу.

2. Могли ли шесть человек в 1979 году произвести вскрытие 
могильника в Поросёнковом Логе, а затем его повторно 
вскрыть год спустя «в глубокой тайне»? После недавнего 
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ещё сноса дома Ипатьева напуганные «монархическими 
паломничествами» свердловские власти едва ли могли 
оставить без внимания местность у коптяковской дороги, 
столь соблазнительную для крамольных мальчиков. 
К тому же предполагаемый могильник Царской Семьи 
совсем близок к нынешнему полотну железной дороги, 
по которому проезжают пассажирские поезда. (Они 
то и дело мелькают на заднем плане в видеофильмах, 
снятых в Поросёнковом Логе.) Известно, наконец, 
что Авдонин и Рябов познакомились отнюдь не тайно, 
а благодаря посредничеству местного милицейского 
начальства.

3. Случайна ли хронология событий, связанных 
с «открытием» места захоронения Царской Семьи?

Сентябрь 1974 года: Собор Русской Зарубежной Церкви 
в Нью-Йорке. На нём решено приступить к подготовке 
канонизации членов Царской Семьи, убитых 
в Екатеринбурге.

1976 год: начало «поисков» места захоронения 
свердловчанином Авдониным и москвичом Рябовым.

В ночь с 5 по 6 сентября 1977 года: снос дома Ипатьева 
и разрушение окружающей его территории. Снос 
произошёл по инициативе местных властей после санкции, 
полученной из Москвы.

1979 и 1980 годы: вскрытие и повторное вскрытие Авдониным 
и Рябовым места захоронения предполагаемых останков 
Царской Семьи.

Начало 1981 года: заранее объявленное прославление 
Николая II и Его Семьи Русской Зарубежной Церковью 
в Нью-Йорке в присутствии большинства членов Дома 
Романовых.
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5 апреля 1989 года: поездка президента М.С.Горбачёва 
в Англию. Приглашение королеве Елизавете II посетить 
Советский Союз.

16 апреля 1989 года: интервью Рябова о нахождении места 
захоронения останков Царской Семьи.

10 июля 1991 года: начало президентского правления 
Б.Н.Ельцина.

10 июля 1991 года: начало трёхдневной эксгумации останков 
Царской Семьи.

Экспертиза останков,  
найденных в Поросёнковом Логе

Последовательность событий

В октябре 1991 года было объявлено, что научная экспертиза 
костей позволила установить ряд важных фактов. Среди 
останков опознано трое мужчин и пять женщин (один 
скелет – неясного пола). Один из черепов, с большой 
вероятностью – череп лейб-медика доктора Боткина, 
о чём можно судить по его атрофированной челюсти 
(искусственная челюсть доктора Боткина была найдена 
Соколовым на коптяковском руднике в 1919 году). 
Установлено родство между женщиной 45–50 лет и тремя 
девушками. У всех четырёх обнаружены больные зубы 
со следами высококвалифицированной медицинской 
помощи.

С осени 1991 года Сергеем Абрамовым была проведена 
экспертиза найденных черепов. Путём компьютерного 
фотосовмещения черепов с фотографиями членов Царской 
Семьи доктор Абрамов определил, что в могильнике 
обнаружены останки Николая II, Александры Фёдоровны, 
Великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, а также 
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доктора Боткина и царских слуг. Таким образом, было 
установлено, что в могильнике отсутствовали останки 
Цесаревича Алексея Николаевича и Великой княжны 
Марии Николаевны.

В июле 1992 года в Екатеринбург прилетел известнейший 
американский эксперт по идентификации неопознанных 
останков Уильям Мэпплс (Williаm Маррlеs). Используя 
иные методы, чем Абрамов, Мэпплз пришёл к близким 
заключениям, с той существенной разницей, что для него 
недоставало останков не Великой княжны Марии 
Николаевны, а Анастасии Николаевны.

8 января 1993 года московский биолог Павел Иванов 
привёз в Лондон части бедренных костей скелетов, 
найденных под Екатеринбургом. Совместно с местным 
учёным Петером Гиллом (Реttеr Gill) он приступил к их 
генетической экспертизе в Олдермастонском институте 
(Аldеrmastоn), обслуживающим английскую полицию.

9 июля 1993 года на пресс-конференции в Лондоне Гилл 
и Иванов объявили, что генетический код матери 
и трёх дочерей соответствует генетическому коду 
герцога Эдинбургского, (бабушка герцога была сестрой 
Александры Фёдоровны). Это точно устанавливает, 
что кости принадлежат Государыне и трём её дочерям. 
Зато экспертиза предполагаемых останков Николая II 
оказалась отрицательной: в его генах была обнаружена 
мутация (гетероплазмия), отсутствующая в обследованных 
генах двух его генетически близких родственников.

В июне 1994 года благодаря сохранившемуся после смерти 
Анны Андерсон (известной лже-Анастасии) образцу её 
тканей, доктор Гилл установил, что она не могла быть 
дочерью последнего русского царя.

В июле 1994 года в Петропавловском соборе была произведена 
эксгумация останков брата Государя, Великого князя 
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Георгия Александровича. Останки оказались в очень 
плохой сохранности из-за того, что гробница была 
залита водой. С трудом удалось найти образец кости, 
подходящий для анализа.

В июне 1995 года, почти год спустя, Павел Иванов улетел 
в США с этим образцом для нового анализа. Анализ 
был произведён (при его участии) в лаборатории, 
обслуживающей военные силы США (в Роквилле, 
Мэриленд).

В сентябре 1995 года был объявлен результат экспертизы: 
генетический код исследованного образца оказался во всём 
схожим с кодом образца, исследованного в Англии. 
В образце костных тканей Георгия Александровича также 
была найдена редкая мутация – гетероплазмия.

В 1995 году был произведён анализ крови скончавшегося 
в 1993 году Тихона Николаевича Куликовского-Романова, 
племянника Николая II, ближайшего «генетического» 
родственника Императора. Анализ был осуществлён 
по инициативе вдовы Куликовского-Романова доктором 
биологических наук Евгением Рогаевым и привёл 
к неясному результату. Прокурор-криминалист Соловьёв 
тогда назначил официальную экспертизу и передал 
профессору Рогаеву образец предполагаемой костной 
ткани Николая II. На этот раз, судя по сообщениям 
того же Соловьёва, результат экспертизы оказался 
положительным.

В декабре 1997 года в печати было объявлено, 
что в ближайшие дни из Екатеринбурга в Москву будет 
перевезена для дополнительных исследований часть 
хранящихся там останков.

30 января 1998 года было обнародовано окончательное 
решение Правительственной Комиссии по идентификации 
и перезахоронению останков царской семьи 
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под председательством Б.Е.Немцова. Оно гласило: 
«Осmанкu, обнаруженные в Екатеринбурге, являются 
останками Николая, членов его семьи u прuблuжённых 
людей». Из восемнадцати членов Комиссии присутствовало 
шестнадцать (отсутствовали И.С.Глазунов и Э.Э.Россель). 
Двое членов Комиссии, В.В.Алексеев и С.А.Беляев, 
не согласились с мнением большинства. (Историк 
и член-корреспондент РАН В.В.Алексеев определил тогда 
историческую сторону экспертизы как «из рук вон плохо» 
проведённую). Представитель Русской Православной 
Церкви в Комиссии Митрополит Ювеналий, не оспаривая 
результатов научных экспертиз, оставил выводы 
большинства «на совести тех, кто их сделал».

27 февраля 1998 года Правительство Российской Федерации 
приняло решение о погребении «останков царской семьи» 
17 июля 1998 года в Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге.

2 марта 1998 года это решение было утверждено президентом 
Б.Н.Ельциным.

Главные вопросы, 
связанные с научной экспертизой останков

1. Археолог Людмила Корякова, участвовавшая в эксгумации 
останков, рассказала в интервью газете «Сандей Таймс», 
что лицевая сторона черепов была отчасти разрушена, 
челюсти разбиты, и что многие кости были «перебиты 
так, как будто бы по ним проезжал грузовик». Эти 
переломы многих костей ясно видны и на схеме 
расположения останков в могильнике, опубликованной 
в книге Мэсси (см. список источников). Такое состояние 
черепов и костей не получило должного объяснения 
со стороны научных экспертов.
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2. Нельзя признать удовлетворяющими научным требованиям 
условия хранения останков в Екатеринбурге. Первое 
время они просто лежали на полу в милицейском тире. 
Затем в здании Судебно-медицинского отделения кости 
лежали на столах непокрытыми, без создания в комнате 
особых климатических условий. В это помещение входили 
без должного контроля многочисленные посетители. 
Останки фотографировали и снимали видеофильмы 
без каких-либо мер предосторожности. Есть сведения 
о том, что высокопоставленным гостям раздавали части 
костей на память.

3. В июле 1992 года, по свидетельству приезжего доктора 
Мэпплза, некоторые длинные кости скелетов (в том числе 
и предполагаемого скелета Государя) были уже распилены 
для выделения из них «шайб», предназначенных 
к отправке на анализ в Воронеж. Эта операция навсегда 
лишила учёных возможности установить точный рост 
погребённых людей.

4. Достоверность экспертизы черепов, проведённой Сергеем 
Абрамовым, вызывала сомнения учёных. Указывалось 
на плохое состояние лицевой части черепов, а также 
на то, что при восстановлении черт лица ошибка 
в один миллиметр может полностью изменить облик 
человека. А в лепных головах, изготовленных экспертом 
Никитиным, были восстановлены лица до малейших 
подробностей и даже вставлены глаза подходящего цвета. 
Впечатляющие реконструкции эксперта имели большой 
успех в средствах массовой информации всего мира, 
и их демонстрация слишком часто заменяла научную 
аргументацию. В одном видеофильме, просмотренном 
нами, например, внимание зрителей обращается главным 
образом на «скорбное выражение» лиц Царской Семьи, 
столь удачно «воскрешённое» Сергеем Никитиным...
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5. Профессор Е.Л.Магеровский, секретарь Зарубежной 
Экспертной Комиссии, в 1995 году убедительно 
подчёркивал, что остаётся совершенно неясным 
для общественности вопрос о том, как и откуда, попали 
на анализ фрагменты костей, опознанные в Англии 
как останки Царской Семьи. Ничего не было опубликовано 
об условиях подготовки фрагментов костей к анализу, 
об их доставке из Екатеринбурга в Лондон, об их 
возвращении на прежнее место (если такое вообще было).

6. Е.Л.Магеровский также подчёркивал ненаучный характер 
того обстоятельства, что один и тот же человек, доктор 
Иванов, участвовал и в первой экспертизе (в Англии), 
и в контр-экспертизе (в США). К тому же, насколько 
известно, в американской лаборатории был произведён 
не сравнительный анализ костей Николая II и его брата, 
а лишь анализ костей последнего. То есть первая 
экспертиза, по сути дела, не проверялась.

7. В связи с вопросом об условиях доставки фрагментов 
костей на анализ за границу неизбежно возникает и другой. 
Большевики замучили ряд представителей Дома Романовых 
в Перми, Алапаевске и Петрограде. Почти все их останки 
либо никогда не выходили из обладания большевистской 
властью, либо в разное время вернулись к большевикам. 
Нельзя не задуматься о том, что могло бы произойти, 
например, с трупом брата Государя, Михаила Александровича, 
убитого и захороненного чекистами недалеко от Перми.

8. 3акономерно возникает вопрос о степени достоверности 
самой генетической экспертизы останков. 
Об этом публиковались разные мнения. Подчёркивалось, 
в частности, что в медицинской практике анализ на ДНК – 
более надёжный для определения личности человека, 
замешанного (легче – не замешанного) в криминальном 
происшествии, чем для безспорного определения степени 
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родства. Писалось, что это особенно верно, если образцы 
тканей – не современные. ДНК, утверждали некоторые 
учёные, быстро деградирует и не всегда поддаётся 
надёжному восстановлению. Высказывалось и мнение, 
что митохондриальный ДНК, как подвергающийся 
мутациям, не может признаваться абсолютно надёжным 
при установлении степени родства.

9. Неясно, были ли произведены дополнительные анализы 
останков, а если были – какие и какими оказались их 
результаты. Есть сведения о том, что фрагменты костей были 
посланы из Екатеринбурга в Воронеж. А что было дальше – 
неизвестно. Российские эксперты указывали, что волосы 
всех членов Царской Семьи хранятся в Музее Революции 
в Москве. Были ли они использованы Следствием?

10. Были ли должным образом исследованы записи врачей 
и дантистов Царской Семьи? Сведения о некоторых 
из них появлялись в печати. Были ли произведены их 
поиски в архивах? И чем увенчались? У предполагаемого 
черепа Николая II зубы совершенно не ухоженные. 
Прокурор-криминалист Соловьёв утверждает, 
что Государь не любил лечить зубы и избегал зубных 
врачей. Но доктор В.Л.Попов из Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской академии изучал записки дантиста, 
пользовавшего Николая II в Тобольске. Он считает, 
что они противоречат утверждению, что Государь 
не следил за своими зубами.

11. Наследник Цесаревич Николай Александрович получил 
в 1891 году, во время своего кругосветного путешествия, 
удар от японского полицейского по правой стороне 
головы. По свидетельству сопровождавших его лейб-
медиков и лечившего его в заточении доктора Деревенко, 
была отсечена при этом тонкая пластинка черепной 
кости на правой стороне его черепа. В таких случаях 
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на месте удара непременно образуется так называемая 
«костная мозоль». На хорошо сохранившейся правой 
стороне предполагаемого черепа Государя «костной 
мозоли» обнаружено не было. В Японии хранится платок, 
послуживший утиранию крови с головы будущего 
Императора, неясно, в какой мере он был использован 
возобновлённым Следствием.

12. Гелий Рябов долго утверждал, что слепки черепов, 
вывезенные им в 1979 году в Москву, были опознаны 
экспертами (в том числе и Сергеем Абрамовым), как черепа 
Государя, Алексея Николаевича и одной из Великих 
княжон. Екатеринбургские эксперты (и среди них тот 
же Абрамов) считают, что наиболее крупный череп, 
выкопанный Рябовым, принадлежит комнатной девушке 
Государыни Анне Демидовой. В первой части четырёх-
серийного фильма Сергея Мирошниченко «Убийство 
Императора» Гелий Рябов демонстрирует снятые им слепки 
с черепов. Один из слепков, действительно, очень похож 
на череп подростка. Это ясно видно по следу не заросшего 
черепного шва. На слепке этого черепа сохранились 
остатки некрозированной ткани и волос. Тут неизбежно 
возникает два вопроса. Первый: почему не была проведена 
научная экспертиза этих волос и ткани? И второй: были 
ли подобные волосы и ткань найдены на тех или иных 
других черепах, извлечённых из могильника?

13. В тела узников дома Ипатьева было выстреляно 
большое количество пуль («во избежание чрезмерного 
кровопролития», стреляли в основном именно в тело, 
а не в голову). Пули, которые проникли в стены и пол 
комнаты убийства были определены по виду оружия 
и подробно описаны в Следствии Соколова (кои описания 
были нами опубликованы, среди прочих материалов, 
в 1987 году). Были ли найдены пули в могильнике? 
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Сколько и какие? Прав ли Рябов, утверждая, что эти 
пули даже не искали? Исследованы ли пули, найденные 
на месте захоронения, если они были найдены?

14. Нам известно только об одной пуле, найденной 
в Поросёнковом Логе – пуле маузера. Среди убийц 
был Пётр Ермаков, пресловутый «товарищ Маузер» 
(тот самый, который вдохновил Авдонина). Его пистолет 
хранится в Екатеринбурге, он не подвергался экспертизе. 
Оба пистолета, из которых стрелял Юровский, переданные 
в Музей Революции, были из него изъяты в 1940-х 
годах по распоряжению властей. Зато есть сведения 
о том, что «кольт» и «браунинг» другого убийцы – 
Михаила Медведева-Кудрина сохранились в том же 
музее. Не следовало бы использовать для экспертизы 
оружие Медведева?

15. Огорчают условия крайней негласности, в которых 
велось с 1993 года возобновлённое Следствие прокурора-
криминалиста Соловьёва и в которых протекала работа 
Правительственной Комиссии во главе с Юрием Яровым 
(позже – Борисом Немцовым). Взаимоотношения 
правительственной и судебной власти, судя 
по просачивающейся информации, не способствовали 
быстрому и независимому развитию расследования. Известно, 
что прокурора Соловьёва отстранили от дела в конце 1995 
года, а затем восстановили. Хотелось бы узнать, по каким 
причинам его снимали, и по каким – восстанавливали.

16. В феврале 1997 года, выступая в Париже по приглашению 
местного отделения Союза дворян, директор 
Государственного архива Российской Федерации 
и член Правительственной Комиссии С.В.Мироненко 
высказался следующим образом (цитируем дословно): 
«Правительственная Комиссия приняла решение об издании 
своих материалов. Будет издано два тома. Один том – 
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это Протоколы заседаний Комиссии, документы, которые 
поступили в Комиссию, результаты экспертиз. Второй 
том – документы, которые были обнаружены в ходе 
работы Комиссии, с академическим комментарием 
и с публикацией так, как это должно нормально быть 
сделано. (...) Я считаю, что всё это надо опубликовать 
как можно быстрее. В значительной степени это всё 
уже готово». В начале 1998 года прокурор-криминалист 
Соловьёв выражал в печати те же благие намерения. 
Насколько нам известно, материалы Комиссии и по сей 
день (июнь 1998 года) не изданы. Почему?

Письменные источники  
о захоронении останков Царской Семьи

Основные письменные источники
Уже во время «белого» следствия многое выяснилось 

о возне большевиков в коптяковском лесу 17–19 июля 
1918 года. Поэтому Следственное дело Соколова 
и его предшественников Намёткина и Сергеева остаётся 
важнейшим источником для установления истины об условиях 
захоронения Царской Семьи. Нам известно 4 экземпляра 
Следственных протоколов.
1. Экземпляр, первоначально принадлежавший добровольному 

помощнику Соколова в Екатеринбурге англичанину Роберту 
Вильтону. В настоящее время он хранится в Гарвардском 
университете. Он разбит на семь томов и покрывает период 
от 30 июля 1918 по 21 февраля 1920 года. Экземпляр 
Вильтона – первая копия Следственного дела на машинке 
и представляется таким же надёжным источником, 
что и оригинал. Он снабжён фотографиями, снятыми 
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Вильтоном по просьбе Соколова. Каждый протокол заверен 
собственноручной подписью следователя.

2. Экземпляр генерала М.К.Дитерихса. Он менее полный, 
и текст его иногда менее качественный. Но экземпляр 
Дитерихса содержит целый том, покрывающий большую 
часть июля и весь август 1919 года. А этот том отсутствует 
в экземпляре Вильтона (гарвардском). Таким образом, 
в своей совокупности экземпляры Вильтона и Дитерихса 
представляют в полном объёме Следственное дело 1918–
1919 годов. Важнейшие из протоколов экземпляров 
дела Вильтона и Дитерихса были опубликованы нами 
осенью 1987 года.

3. Материалы, оставленные у себя Соколовым в 1920 году, 
когда ему в Париже пришлось сдать Следственное дело 
М.Н.Гирсу, председателю Совещания русских послов 
за границей. Эти материалы содержат копии некоторых 
следственных протоколов, а также единственный 
экземпляр Следствия, продолженного Соколовым 
за границей в 1920–1923 годах. Главная ценность этого 
экземпляра – в приложении к нему многочисленных 
подлинных письменных вещественных доказательств 
(например, известной телеграммы Белобородова, в которой 
сообщается, что убита была вся Семья). Этот экземпляр 
был передан вдовой Соколова покровителю её покойного 
мужа за рубежом князю Николаю Орлову. После смерти 
Орлова он хранился в его семье. В апреле 1990 года, 
следственные материалы Соколова были приобретены 
на аукционе «Сотбис» принцем Лихтенштейнским 
Хансом-Адамом II. Несколько лет спустя принц обменял 
материалы Соколова на свой собственный семейный 
архив, захваченный советскими властями в Вене.

4. Восемь томов оригинального Следственного дела, 
переданные М.Н.Гирсу, затем хранились в сейфе 
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одного из парижских банков. Во время оккупации 
Франции, их захватили немцы. Позже они попали 
в Москву, где были поровну разделены между 
архивами Генеральной Прокуратуры и Министерства 
Государственной Безопасности. До середины 1990-х годов 
наличие в Москве оригинального Следственного дела 
Соколова хранилось в полной тайне. Нынче все восемь 
томов Следственного дела поступили в распоряжение 
Правительственной Комиссии по идентификации 
и перезахоронению останков царской семьи. К нам 
поступала информация о том, что некоторые материалы, 
опубликованные в нашей книге, в московском экземпляре 
Дела отсутствуют. Возможно, те же, что и в гарвардском 
экземпляре.
На основе материалов и протоколов Соколова был 

составлен восьмой том «Российского Архива», только 
что вышедший из печати («Н.А.Соколов. Предварительное 
следствие 1919–1922 годов.»).

Основные печатные источники

В двадцатых годах события в коптяковском лесу получили 
отражение в ряде печатных источников.

Протоколы екатеринбургского Следствия были впервые 
использованы Робертом Вильтоном уже в 1920 году в книге 
на английском языке. В 1923 году труд Вильтона был 
опубликован в русском переводе в Берлине под заглавием: 
«Последние дни Романовых». В 1922 году во Владивостоке 
вышла книга генерала М.К.Дитерихса «Убийство Царской 
Семьи и членов дома Романовых на Урале». В ней приведено 
много выдержек из Следственных протоколов и впервые 
достаточно убедительно обосновывается версия о том, что все 
трупы узников дома Ипатьева были сожжены в местности 
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заброшенного коптяковского рудника. В 1925 году, наконец, 
была посмертно опубликована в Берлине и книга следователя 
Николая Соколова под заглавием: «Убийство Царской Семьи». 
Таким образом, уже в первой половине 1920-х годов можно 
было при желании составить точное представление о том, 
как за рубежом описывали убийство и захоронение Царской 
Семьи. И, разумеется, в Москве могли реагировать на это 
представление в соответствии со своими собственными целями.

В Советской России на тему убийства и захоронения 
Царской Семьи в те годы публикаций почти не было – 
за фактически единственным исключением воспоминаний 
бывшего председателя Екатеринбургского исполкома 
П.М.Быкова: «Последние дни последнего царя». Впервые 
изданные в сборнике «Рабочая революция на Урале» 
в 1921 году, воспоминания Быкова вновь были опубликованы, 
в расширенном виде, в 1926 году под заглавием: «Последние 
дни Романовых» и переизданы в 1930 году. Затем книга 
Быкова была запрещена и до 1990 года не переиздавалась. 
К сожалению, о самом захоронении Быков рассказывал 
очень мало и каждый раз разное.

Воспоминания Я.М.Юровского, коменданта Дома Особого 
Назначения и лица, руководящего захоронением останков 
Царской Семьи, были впервые опубликованы Эдуардом 
Радзинским в журнале «Огонёк» и Гелием Рябовым в журнале 
«Родина» весной 1989 года (вскоре после объявления 
Рябовым о нахождении места захоронения). Но со временем 
выяснилось, что версий воспоминаний Якова Юровского ещё 
больше, чем версий воспоминаний Павла Быкова.

Нам известно о пяти из них.
1. «3аписка Юровского» хранившаяся в архиве 

Октябрьской революции (ГАРФ, ф. 601). Этот экземпляр 
был опубликован Радзинским в 1989 году и затем 
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неоднократно переиздавался, и цитировался, составляя 
как бы «официальную версию убийства» и захоронения 
Царской Семьи. Именно в этом экземпляре находятся 
загадочные приписки от руки, в частности та, которая 
указывает место захоронения в Поросёнковом Логе 
(но Радзинский в «Огоньке» эту приписку не опубликовал). 
Теперь благодаря доктору исторических наук Ю.А.Буранову, 
известно, что машинописный текст «Записки» 
собственноручно надписывал историк М.Н.Покровский.

2. «Записка Юровского», хранившаяся в свердловском 
Партийном архиве (ныне – ЦДООСО, ф. 221). Эта 
«Записка» отличается от предыдущей лишь редакцией, 
а также отсутствием приписок от руки, уточняющих 
условия и место захоронения. В конце её – надпись: 
«Этот материал передан Я.М.Юровским в 1920 г. 
Н.М.Покровскому, историку. А.Юровский». Буранов открыл, 
что этот экземпляр «Записки», схожий с экземпляром 
№1, был отредактирован сыном Юровского, контр-
адмиралом А.Я.Юровским, и переправлен им в 1958 году 
в свердловский Партийный архив. Этот вариант «3аписки» 
был издан В.В.Алексеевым в Свердловске в 1990 году 
в книге «Последние дни Романовых».

3. «Записка Юровского» – рукописная (РЦХИДНИ, 
ф. 308). О её существовании Ю.А.Буранов в начале 
1997 года сообщил в интервью «Литературной газете» 
(№3, от 22 января). Буранову удалось установить, что эта 
«Записка» написана М.Н.Покровским и он «серьёзных» 
разночтений с машинописным текстом в ней не обнаружил 
(кроме одного – весьма существенного, но не относящегося 
к теме настоящей статьи).

4. «Последний царь нашёл своё место». Тот же Ю.А.Буранов 
утверждает, что существует и документ под таким 
названием, содержащий воспоминания Юровского. 
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Хотя рассказ в нём ведётся от первого лица, Буранов 
считает, что этот документ – смесь беллетристики 
и документалистики, и имеет несколько авторов. Нам 
неизвестно, где хранится и была ли опубликована эта 
версия воспоминаний Юровского.

5. «Рассказ Я.М.Юровского о расстреле царской семьи 
на совещании старых большевиков в г. Свердловске 
в 1934 году». Этот документ хранился в свердловском 
Партийном архиве (ЦДООСО, ф. 41). Насколько нам 
известно, «Рассказ Я.М.Юровского старым большевикам» 
был впервые (частично) опубликован в Екатеринбурге 
В.В.Алексеевым в 1993 году, в книге «Гибель Царской 
Семьи: мифы и реальность». Он переиздавался и позже. 
Публикаторы «Рассказа» 1934 года сообщают, что речь 
идёт о стенографической 3аписи Доклада, действительно 
прочитанного Юровским. Но при чтении этого варианта 
его воспоминаний бросается в глаза странная смесь 
малограмотных высказываний и литературных красот. Взять 
хотя бы фразу: «Только в половине второго явился грузовик, 
время лишнего ожидания не могло уже не содействовать 
некоторой тревожности». Трудно поверить, что так 
действительно выражался полуграмотный уральский 
чекист (о его подлинном стиле известно по письменным 
доносам 1930-х годов, сохранившимся в советских архивах). 
В «Рассказе» 1934 года описание захоронения царских 
останков значительно отличается от того, которое можно 
прочитать в «Записке Юровского» 1920–1922 годов.
В дополнение к перечисленным источникам следует 

также указать воспоминания чекистов М.А.Медведева-
Кудрина и И.И.Родзинского (Радзинского), участников 
захоронения Царской Семьи (они хранятся в РЦХИДНИ). 
Эти воспоминания были составлены в 1964 году 
по почину созданной тогда Комиссии при ЦК КПСС. 
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Небезынтересны и воспоминания чекиста Г.И.Сухорукова, 
одного из участников захоронения тел Царской Семьи 
(ЦДООСО, ф. 41). Три последних документа (частично) 
были опубликованы В.В.Алексеевым в 1993 году.

Вопросы

Основываясь на знакомстве в полном объёме 
с екатеринбургским Следствием Соколова и на важнейших 
опубликованных советских источниках, мы в настоящей 
статье выделим лишь три узловых вопроса и постараемся 
определить, позволяют ли существующие в настоящее время 
источники, безспорно установить историческую истину 
о захоронении узников дома Ипатьева.

1. Подготовлял ли Юровский захоронение своих 
будущих жертв?

Этот вопрос представляется весьма существенным. 
Положительный ответ означал бы полную несостоятельность 
всего рассказа коменданта Дома Особого Назначения, 
основанного на той мысли, что спешное и сумбурное 
захоронение останков в наспех выбранном месте было 
вызвано плохой подготовкой всего дела екатеринбургским 
большевиком Петром Ермаковым (которому оно было 
поручено начальством в лице Ф.И.Голощёкина, ответственного 
за всю операцию перед Москвой). Юровский лишь спас 
положение, поскольку это было ещё возможно.

В «Записке Юровского» (1920–1922 годов) мы читаем: 
«Коменданту было поручено только привести в исполнение 
приговор, удаление трупов и т.д. лежало на обязанности 
т. Ермакова (рабочий Верх-Исетского завода, партийный 
товарищ, бывший каторжанин)». И только опоздание 
автомобиля Ермакова «внушило коменданту сомнение 
в аккуратности Ермакова, и комендант решил проверить 
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сам лично всю операцию». В «Рассказе» 1934 года Юровский 
утверждает даже более: «Где предполагалось хоронить трупы, 
я не знал». И настаивает на том, что именно Голощёкин 
непосредственно поручил дело Ермакову.

В 1921 году П.М.Быков подтвердил версию Юровского: 
«Организация расстрела и уничтожения трупов расстрелянных 
поручена была одному надёжному революционеру (...) – 
Петру Захаровичу Ермакову». Но в 1926 году он написал: 
«Расстрел и уничтожение трупов предложено было произвести 
комендатуре охраны (т.е. Юровскому) с помощью нескольких 
надёжных рабочuх-коммунuсmов». Таким образом, следует 
по этой второй версии, что «уничтожение трупов» было 
поручено именно Юровскому и что он сам к этому делу 
привлёк Ермакова.

21 июня 1919 года следователь Н.А.Соколов опросил 
крестьянина села Коптяки М.А.Волокитина. В первых числах 
июля, за несколько дней до убийства, Волокитин встретил 
на коптяковской дороге трёх всадников: «… третий был 
Юровский, которого я хорошо знал, в руках у Юровского 
я видел простой плотничный топор. Встреча эта произошла 
в 4 дня. (…) Юровский ещё перекинулся со мной несколькими 
словами, спросил меня, много ли ягод». Волокитин через день-
два опять встретил Юровского на коптяковской дороге. 
В 5–6 часов вечера комендант ехал с несколькими 
спутниками на автомобиле, направляясь к Коптякам.

Горный техник И.А.Фесенко, опрошенный 30 апреля 
1919 года агентом уголовного розыска С.И.Алексеевым, 
около 11 июля встретил Юровского, Ермакова и неизвестного 
ему человека с двумя спутниками верхом вблизи урочища 
Четырёх Братьев (то есть недалеко от места «первого» 
захоронения останков). Алексеев пишет в отчёте: «Встретясь 
с (Фесенко), они спросили его сначала, чем он тут занимается. 
Он объяснил им, что занимается разведкой руд. Тогда 
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они спросили его, можно ли будет проехать по этой дороге 
на Коптяки и далее на автомобиле-грузовике и при том 
объяснили ему, что им нужно провезти 500 пуд. хлеба (...) 
Разговор с ним вёл более Юровский. Повстречались они часов 
около 5-mu». Юровский с Ермаковым вскоре вернулись, 
а третий всадник, неизвестный, остался на месте.

На основе приведённых свидетельств (есть и другие 
в протоколах Соколова) можно твёрдо заключить, что именно 
Я.М.Юровскому было поручено захоронение останков Царской 
Семьи. Операцию он подготавливал несколько дней до убийства 
в том самом месте, где «белым» следствием были обнаружены 
многочисленные улики пребывания трупов Царской Семьи.

2. Что происходило на руднике близ урочища Четырёх 
Братьев?

Наличные источники, будь то протоколы Следственного 
дела Соколова, будь то воспоминания большевиков, 
не представляют значительных противоречий в отношении 
некоторых обстоятельств захоронения останков 
расстрелянных узников дома Ипатьева. Эти обстоятельства 
можно вкратце перечислить следующим образом.

После двух часов утра, по воспоминаниям Юровского 
(но около полуночи – по воспоминаниям его помощника 
Никулина), трупы расстрелянных были погружены 
на платформу маленького открытого грузовика марки «Фиат», 
который, выехав из города и проехав Верх-Исетский завод, 
отправился по коптяковской дороге к урочищу Четырёх 
Братьев. 3десь он свернул налево и поехал по узкой лесной 
дорожке в направлении заброшенного рудника, надёжно 
спрятанного от посторонних взоров в глубине лесной чащи. 
Трупы сопровождали Ермаков и (возможно) Юровский 
с группой вооружённых большевиков. Не доехав до рудника, 
грузовик сперва сорвался задним левым колесом в неглубокую 
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лесную яму («яма с бревном» в протоколах Соколова), а затем 
застрял в узком месте между двумя деревьями. Трупы 
пришлось выгрузить. Во время этой операции Юровский 
отдыхал на «пне врачей», около которого были найдены 
яичная скорлупа и грязные листки, вырванные из медицинской 
книжки (Юровский одно время был фельдшером). К «шахте 
№7» (по нумерации Следственного дела, или «Открытой» 
в других источниках), то есть к месту, заранее намеченному 
Юровским для захоронения, тела были либо перенесены 
на носилках, либо отвезены на пролётках, сопровождающих 
грузовик. Расстояние было небольшим (100–120 шагов), и всё 
было готово к 6–7 часам утра. К этому времени вся местность 
рудника была уже оцеплена двойным кордоном красноармейцев.

На руднике трупы раздели, опустили в «Открытую» 
шахту и забросали их гранатами. В белье и на теле 
Александры Фёдоровны и Великих княжон были обнаружены 
драгоценности. Часть из них выпала и затем была найдена 
Следствием. Одежду расстрелянных затем сожгли на кострах 
около шахты. Нет сомнений в том, что тела из шахты 
извлекли, но дальнейшую судьбу останков источники уже 
освещают противоречиво.

Твёрдо установлено также, что 17 и 18 июля на рудник 
были доставлены лопаты, значительное количество бензина 
и 182 килограмма серной кислоты и что Юровский с рудника 
выезжал в город и возвращался на рудник. Известно, 
наконец, что оцепление было снято 19 июля утром. В тот 
же день (не позже 7 часов утра) грузовик, отвозивший трупы 
из дома Ипатьева, вернулся в свой екатеринбургский гараж. 
Описание в различных источниках остальных обстоятельств 
событий на заброшенном руднике противоречиво и требует 
более детального рассмотрения.

Следователь Соколов, а также его предшественники 
и помощники нашли около шахты №7 ряд предметов, 
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имеющих явное отношение к условиям захоронения 
(или уничтожения) трупов. Ещё летом 1918 года на дне 
«шахты №7» был найден Следствием отрубленный палец. 
В «Записке Юровского» этот палец упомянут и утверждается, 
что он был оторван в шахтенном колодце взрывом 
одной из гранат. Экспертиза же установила, что палец 
представляет собой две фаланги: ногтевую и среднюю, 
что он – указательный, неизвестно какой руки. Палец 
принадлежит руке человека, знакомого с маникюром, 
и имеет вид выхоленный. Это – скорее палец женщины 
средних лет. Он отделён по линии межфалангового сустава. 
Края сустава и кожа представляются ровными. Поэтому 
эксперт предполагает, что палец скорее отрезан каким-либо 
острым режущим предметом, чем оторван при разрыве 
какого-либо предмета. Тогда же и там же было найдено 
два кусочка кожи, отделённой от руки человека. Первый – 
полуовальный, размером 3 на 2 сантиметра, второй – полоска 
1,5 на 0,5 сантиметра.

На глиняной площадке около «шахты №7» было обнаружено 
большое кострище, диаметром около 3 метров. 25 мая 
1919 года вблизи этого кострища было найдено 13 обгорелых 
кусков костей млекопитающего, втоптанных в наружный 
слой почвы. При их осмотре было установлено, что «все 
кости, видимо, рублены. Они все носят выраженные признаки 
ожогов их. Определить природу и самый характер ожогов 
не представляется возможным без научного исследования их».

1 июня, в самом кострище было найдено 18 кусочков 
костей млекопитающего. В Протоколе указано, что «все 
они имеют следы ожогов. Не представляется возможным 
определить природу этих костей без научного исследования».

22 июля 1919 года Соколов показал все обнаруженные 
кости врачу Белоградскому, который «не исключил 
возможности их» принадлежности человеку. Но в условиях 
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отступления перед натиском красных сил не представилось 
возможным осуществить более подробную экспертизу.

8 июля 1919 года при промывке массы, находящейся 
на дне «малого колодца», было обнаружено среди прочих 
предметов «3 кусочка, покрытые и смешанные с глиной, 
грязного цвета, сильно издающие запах сала».

9 июля там же был найден ещё один такой кусочек.
10 июля было обнаружено «8 крупных кусков какого-то 

предмета, грязноватого цвета, сильно запачканного глиной, 
и несколько мелких кусочков такого же предмета с сильным 
запахом сала». В этот же день в одной из шахт рудника 
был найден топор с обломанным черенком, а также около 
«шахты №7» было обнаружено новое кострище, засыпанное 
глиной. Удалось установить его примерный диаметр – 
4 аршина (2 м 80 см). Но это кострище обследовано 
не было... «1 июля, по распоряжению генерал-лейтенанта 
М.К.Дuтерихса, дальнейшее производство работ было 
прервано ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу».

Следователь Соколов упаковал наиболее ценные предметы, 
обнаруженные на руднике (и среди них отрубленный палец 
и все иные возможные человеческие останки) в известный 
«сафьяновый сундучок», упоминаемый также как «шкатулка» 
(сундучок был украден из царских вещей одним из охранников 
дома Ипатьева и позже обнаружен у него Следствием). В Париже 
сафьяновый сундучок был передан Соколовым М.Н.Гирсу 
и затем хранился в банке вместе с протоколами Следственного 
дела. Немецкие оккупационные власти, захватившие протоколы 
Следственного дела, вероятно, захватили также сафьяновый 
сундучок. Как было упомянуто выше, в 1995 году обнаружилось, 
что протоколы после войны оказались в Москве. Судьба же 
сундучка неизвестна и по сей день. (Вопреки многочисленным 
безответственным утверждениям, в брюссельском русском 
храме-памятнике он не хранится).
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В ноябре 1995 года Владимир Николаевич Соловьёв 
высказал нам своё убеждение (во время встречи в Париже), 
что экспертиза содержимого сафьянового сундучка позволила 
бы ему «закрыть дело». Но нам трудно с ним согласиться.

Найденные Соколовым фрагменты (это видно 
на фотографии, приложенной к делу) по размерам 
незначительны и точное определение их принадлежности 
традиционными научными методами представляется 
весьма затруднительным. Генетический же анализ костей 
мог бы позволить личное опознание доктора Боткина, 
слуг (если у них остались родственники по материнской 
линии) и самого Государя. Опознание Боткина и слуг 
было бы малозначительным для Следствия, а опознание 
останков Николая II с полной очевидностью привело 
бы не к «закрытию» следствия, а к необходимости его 
возобновить на совершенно новых основаниях. Если же 
фрагменты костей относятся к Государыне, Великим княжнам 
или Алексею Николаевичу то их анализ позволил бы, лишь 
установить, что они принадлежат одному или нескольким 
из членов данной семейной группы. При отсутствии 
визуально опознаваемых костей такое определение ничего 
существенно-нового Следствию бы не принесло.

Но если подойти к тому же вопросу с совсем иной 
стороны, эффект от анализа на ДНК содержания 
«сафьянового сундучка» мог бы действительно быть очень 
большим. А вдруг обнаружится, что те самые эмигранты, 
которые скептически настроены к нынешнему Следствию, 
простодушно почитают святыми мощами косточки жареной 
курочки или даже «Жучки», как выразился недавно один 
высокопоставленный российский сановник...

На глиняной площадке около «шахты №7», там, 
где разбрасывалось содержимое выгоревшего большого 
костра, было обнаружено немало пуль или остатков пуль. 
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25 мая 1919 года была найдена «стальная оболочка от пули. 
Оболочка пуста, в ней нет самой пули. Лишь в самом конце 
оболочки усматриваются остатки свинца. На самой оболочке 
усматриваются следы нарезов как результат прохождения 
её по стволу ружья и какие-то пятна, природу которых 
не представляется возможным определить без научного 
исследования. Оболочка принадлежит пуле от револьвера. 
Она, несомненно подвергалась действию огня».

В тот же день было найдено «10 кусочков свинца. Все 
они разной величины и неправильной формы. Некоторые 
из кусочков к концу их имеют вид застывшей капли. 
Совершенно ясно представляется, что кусочки эти 
образовались от растапливания свинца в огне».

26 мая была найдена на площадке «пуля от револьвера 
системы, видимо, Нагана. Она имеет следы нарезов на её 
оболочке как результат прохождения её по каналу ствола. 
Она деформирована, сильно запачкана глиной и подвергалась, 
видимо, слегка действию огня. Местами на оболочке её 
усматриваются темновато-жёлтого цвета пятнышки, 
подозрительные на кровь». В тот же день была найдена 
и другая «пуля от револьвера системы, видимо, Нагана. Она 
также имеет следы нарезов как результат прохождения 
её по каналу ствола. Также она запачкана глиной и имеет 
подозрительные на кровь пятнышки».

8 июля на площадке было обнаружено ещё «семь кусочков 
расплавленного в огне свинца».

Перейдём теперь к освещению событий на заброшенном 
руднике в воспоминаниях убийц Царской Семьи и их 
сообщников.

В «Записке Юровского» (1920–1922 годов) указывается, 
что после извлечения трупов из шахты было принято 
решение копать яму для захоронения тел. Работу начали 
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18 июля утром тут же, у шахты, когда рассвело. Но как раз 
в это время (несмотря на оцепление) «к Ермакову подъехал 
его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть 
яму. Пришлось бросить дело». Но Юровский был готов 
к такому случаю: он успел выработать резервный план. 
Предполагалось перевезти останки на «глубокие шахты», 
расположенные вдоль Московского тракта, и в них трупы 
затопить. Приступили к осуществлению этого плана.

В «Рассказе» 1934 года приводится несколько иная 
версия: яму стали копать раньше, в ночь с 17 на 18 июля, 
и не у шахты, а на самой дороге. Как мы увидим ниже, 
вопрос о времени не маловажный: от него в значительной 
мере зависит достоверность дальнейших событий в описании 
Юровского.

Михаил Медведев ничего не сообщает о намерении копать 
яму на руднике. Зато он повествует о том, что вытащенные 
из шахты трупы решили сжечь. Приступили к этому в ночь 
с 18 на 19 июля, после возвращения Юровского из города. 
«Когда все расстрелянные были вытащены верёвками 
за ноги из воды на поверхность и уложены рядком на траве, 
а чекисты присели отдохнуть, то стало ясно, насколько 
легкомысленным было первое захоронение. Перед нами лежали 
готовые «чудотворные мощи»: ледяная вода шахты не только 
начисто смыла кровь, но и заморозила тела настолько, 
что они выглядели, словно живые – на лицах царя, девушек 
и женщин даже проступил румянец. (…) Начинало светать. 
(…) Готового плана перезахоронения у ребят не было, куда 
везти трупы, никто не знал, где их прятать – также. 
(Выделено нами – Н.Р.) Поэтому решили попробовать 
сжечь хотя бы часть расстрелянных, чтобы число их было 
меньше одиннадцати. Отобрали тела Николая II, Алексея, 
царицы, доктора Боткина, облили их бензином и подожгли. 
Замороженные трупы дымились, смердели, шипели, но никак 
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не горели. Тогда решили останки Романовых где-нибудь 
закопать». Как видно, здесь почти ничто не сходится 
с версией Юровского.

Чекист Исайя Родзинский вспоминает: «один человек 
(в шахту) спустился с верёвками. Тащим. Смотрим: Николая 
вытащили первым делом. Ну, кстати говоря, Николая, можно 
сказать, что атлетическое развитие исключительное. Я сам 
был удивлён просто, в такой мере развито, это самое, мышцы. 
А у этого, Боткина, перебита нога. Когда его расстреляли, 
перебили ему ногу». Родзинский повествует, что там, где сложили 
трупы, «рядом дорога», но не указывает точного времени 
и места сожжения трупов. «Потом достали несколько бутылей 
серной кислоты, разложили такие громадные костры и начали 
эти трупы сжигать. Часть больше серной кислотой, а часть 
больше кострами. (...) Вот, помню, Николай сожжён был, был 
тот самый Боткин (...) Сколько мы сожгли, то ли четырёх, 
то ли пять, то ли шесть человек сожгли. Вот Николая точно 
помню, Боткина и, по-моему, Алексея. Ну, вообще должен вам 
сказать, человечина, ой, когда горит, запахи вообще страшные. 
Боткин жирный был. Поливали и жгли керосином, там что-то 
ещё такое сильнодействующее, дерево тут подкладывали. Ну, 
долго возились с этим делом. Я даже, вот пока горели, съездил, 
доложился, в город съездил, и потом уже приехал».

Версия событий чекиста Г.И.Сухорукова – опять иная: 
18 июля днём, повествует он, «время шло, работа ударная, 
нужно было приступить к извлечению трупов, кругом 
расставили конных и пеших патрулей и приступили к работе, 
(...) решили взяться прямо за трупы, (...) первая попавшаяся 
нога оказалась Николая последнего, который и благополучно 
был извлечён на свет Божий, а за ним все остальные. (...) 
По извлечении трупы сложили недалеко от шахт и закрыли 
палатками, приступили к обсуждению, куда девать. Сначала 
решили вырыть яму прямо на дороге, закопать и сильно снова 
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заездить, но грунт оказался каменистым, и эту работу бросили, 
решили дождаться автомобилей и с соответствующим грузом 
потом, отвезти в В[ерх]-Исетский пруд».

В 1921 году П.М.Быков о захоронении сообщил лишь 
следующее: «Романовы были расстреляны в обычном платье. 
Когда же трупы решили сжечь, то их предварительно раздели».

В 1926 году тот же Быков более подробно повествует, 
что трупы были привезены к «Ганиной Яме» (малый пруд 
в местности заброшенного рудника). Их сложили «в один 
из шурфов», «а на следующий день было приступлено к их 
уничтожению. (...) 18 июля днём с «похоронами» было 
закончено. (Выделено нами – Н.Р.) Останки трупов после 
сожжения были увезены от шахт на значительное расстояние 
и зарыты в болоте, где добровольцы и следователи раскопок 
не производили. Там трупы и сгнили благополучно». В этом 
издании книги Быкова напечатана очень неясная фотография, 
изображающая что-то вроде небольшого вала в месте, совсем 
не похожем на местность Поросёнкова Лога, фотография 
надписана: «Болото вблизи деревни Коптяки, в котором были 
зарыты останки трупов б. царской семьи». Как известно, 
Поросёнков Лог – совсем не близок к Коптякам.

В издании воспоминаний Быкова 1930 года – опять 
иной рассказ. После привоза трупов в район Ганиной Ямы 
«временно их сложили в один из шурфов, а на следующий 
день было приступлено к их уничтожению. (...) 18 июля днём 
с «похоронами» было закончено». В книге отсутствуют какие-
либо другие подробности и, в частности, ничего не говорится 
о сожжении или намерении сжечь трупы на руднике.

В 1978 году была опубликована в Москве книга 
М.К.Касвинова «Двадцать три ступени вниз». Впервые 
с 1930 года советскому читателю было сообщено о судьбе 
останков Царской Семьи. Книга Касвинова имела большой 
успех и несколько раз переиздавалась, его версия получила 



Тема «екатеринбургских останков»68

квалифицированную санкцию властей. В предисловии к изданию 
1982 года В.Архипенко пишет: «Повествование М.Касвинова 
(...) будет полезным для многих читателей, незнакомых 
с конкретными обстоятельствами существования и конца 
последних представителей династии Романовых». С чем же 
в действительности Касвинов ознакомил читателей? Не приводя 
никаких подробностей самого убийства, он ясно указывает 
на ответственность Юровского за всю операцию захоронения: 
«Юровский, Никулuн (помощник коменданта) и помогавший 
им П.3.Ермаков хорошо знали окрестности Екатеринбурга. 
Запомнилась им деревушка Коптяки на берегу озера в семнадцати 
верстах от города». Недалеко от Коптяков они приметили 
заброшенные шахты у урочища Четырёх Братьев, укрытые 
в «дремучей чаще». После расстрела туда и увезли трупы, 
уложенные на грузовик. «Дойдя до урочища, грузовик углубился 
в лес. Среди заброшенных шахт трупы сложили попеременно 
с сухими брёвнами в штабель, облили керосином и подожгли. 
Когда костёр догорел, останки зарыли в болоте».

В связи с рассказом Касвинова нельзя не остановиться 
на одном весьма загадочном обстоятельстве. Автор пишет 
в Предисловии (с датой: ноябрь 1976), что он о последних днях 
и кончине Романовых получил сведения от ряда родственников 
действующих тогда лиц, в том числе родственников 
Родзинского и Никулина. Встречался он и с детьми Юровского 
и среди них с А.Я.Юровским – тем самым контр-адмиралом, 
который несколько месяцев спустя показывал Гелию Рябову 
хранящуюся у него «Записку» отца. Но, как известно, рассказ 
Юровского совсем иной, чем рассказ Касвинова...

Приходится констатировать, что воспоминания убийц, 
их сообщников и духовных наследников о захоронении 
Царской Семьи крайне противоречат друг другу. И что даже 
те лица, именем которых подписаны некоторые рассказы, 
в разное время вспоминали разное.



69Святейший Патриарх

3. Что происходило 18–19 июля 1918 года в Поросёнковом 
Логе?

Наличные свидетельства сходятся лишь в одном пункте: 
в ночь с 18 на 19 июля 1918 года в болотистом месте 
коптяковской дороги, прозванном Поросёнков Лог (недалеко 
от железнодорожного переезда Уральской Горнозаводской 
линии), застрял грузовик, направлявшийся к Верх-Исетскому 
заводу. Во всём остальном, источники создают ту же неясную 
и противоречивую картину, что и в отношении событий 
на заброшенном руднике.

С 23 мая по 17 июня 1919 года следователь Соколов 
произвёл подробный осмотр «пути, ведущего к руднику, 
в районе которого были обнаружены вещи Августейшей 
Семьи». Между двумя ветвями железной дороги, уходящими 
от Екатеринбурга на запад, ближе к северной, он обратил 
внимание на «большой лог, имеющий местное название 
«Поросёнков лог»». Вот полное описание этой местности 
в Следственном деле (оно было впервые нами опубликовано 
в мае 1996 года в №4 (126) газеты «Русская Мысль»).

«Большой лог начинается в расстоянии 864 шагов (от южного 
железнодорожного переезда). При выходе к нему уровень дороги 
сильно понижается. Самый лог представляет собой лесное 
сенокосное болото, покрытое местами небольшими кочками 
с водой. Дойдя до этого лога, дорога сворачивает в сторону 
и, обходя болото, идёт опушкой леса, окаймляющего лог 
в северо-восточном направлении. В расстоянии 414 шагов 
от переезда на полотне дороги, в наиболее низком по уровню 
дороги месте, набросан мостик. Он состоит из нескольких 
сосновых брёвнышек толщиною вершка в 3–4 (около 15 см) 
и старых железнодорожных шпал. Шпалы и брёвнышки 
положены прямо на полотно дороги. Нижний снимок на л(исте) 
д(ела) 46 передает вид этого большого лога, а верхний снимок 
на л(исте) д(ела) 47 передает вид этого мостика. У переезда 
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№184 в момент осмотра лежали остатки шпал, совершенно 
таких же, как и шпалы, из которых набросан этот мостик». 
Как видно, чрезвычайно аккуратный во всех своих описаниях 
Н.А.Соколов не приметил ничего особого в Поросёнковом 
Логе, за исключением «мостика» на дороге.

Наиболее известный источник, описывающий захоронение 
останков Царской Семьи – «Записка Юровского» 1920–
1922 годов. Её автор повествует, что после перекладки 
трупов (вынутых из шахты) на грузовик «ехали с трудом, 
вымащивая опасные места шпалами, и всё-таки застревали 
несколько раз. Около 4 1/2 утра 19-го (Выделено нами – 
Н.Р.) машина застряла окончательно; оставалось, не доезжая 
шахт, хоронить или жечь. (...) Хотели сжечь А(лексея) 
и Александру Ф(ёдоровну). По ошибке вместо последней 
с А(лексеем) сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же 
под костром и снова разложили костёр, что совершенно 
закрыло следы копанья. Тем временем выкопали братскую 
могилу для остальных. Часам к 4 утра яма аршина в 2 1/2 
глубины (1 м 77 см), 3 1/2 в квадрате (2 м 48 см) была 
готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела 
серной кислотой (…) Забросав землёй и хворостом, сверху 
наложили шпалы и несколько раз проехали – следов от ямы 
здесь не осталось».

Рассказ Юровского перекликается с показаниями 
нескольких свидетелей, опрошенных «белым» следствием 
в 1919 году.

10 июля 1919 года 15-летний сын линейного сторожа 
Василий Лобухин показал: «Около 12 часов ночи (Выделено 
нами – Н.Р.) по дороге от Копmяков проехал через наш 
переезд грузовой автомобиль, должно быть тот самый, 
который первый прошёл из города ночью. Он шёл сам. Вместе 
с ним шло 10–12 коробков и, кажется, несколько ещё дрог. 
(...) Там в логу у них автомобиль застрял. Кто-то из них 
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взял в нашей ограде шпал и набросал там мостик. Сами 
мы не видали, как застрял автомобиль, и как брали, у нас 
шпалы. Это мы утром увидали, что у нас ограда разобрана 
и мостик набросан из шпал».

Отец Василия, Яков Лобухин, был опрошен в тот же 
день. Он показал: «В последний самый день, уже вечером 
(Выделено нами – Н.Р.) от Коптяков прошёл грузовой 
автомобиль. Прошёл он через переезд и пошёл прямо через лог, 
а не времянкой, как все остальные. («Времянка» шла вдоль 
северной стороны ж.-д. полотна по более сухой почве). Этот 
автомобиль в логу и засел на топком месте. Должно быть, 
вода им для него понадобилась, потому что скоро к моему 
колодцу подъезжал коробок. В коробке, как я издали видел, 
была бочка. (...) Налили они в бочку воды и уехали к логу. (...) 
Тут мы все полегли спать. должно быть, автомобиль у них 
в логу застрял, потому что лошадь там, как слыхать было, 
всю ночь ржала, а за ночь они там целый мостик выстроили: 
из шпал и из тёсу от моей городьбы. Это уж я потом, тёс 
назад взял, и там одни шпалы остались».

В ночь с 18 на 19 июля 1918 года у железнодорожной будки 
№184 ожидали разрешения ехать дальше по коптяковской 
дороге несколько человек. Жительница Екатеринбурга 
А.П.Суслопарова (опрошенная 3 июня 1919 года) 
«на рассвете видела, что по дороге от дер. Коптяков 
через переезд полотна жел. дор. у будки проезжало много 
красноармейцев на телегах, коробках и верхами». Хотя 
Суслопарова показала, что она всю ночь просидела снаружи 
около будки, она ничего необычного не заметила со стороны 
Поросёнкова Лога.

13 ноября 1918 года был опрошен Сергеевым П.В.Кухтенков, 
служащий екатеринбургского партийного клуба. Числа 
18–19 июля н. ст., в четыре часа утра (Выделено нами – 
Н.Р.) он подслушал разговор красноармейцев, отдыхающих 
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на скамеечке в клубном саду, среди которых был и Пётр 
Ермаков. Кухтенков услышал, как один из участников 
захоронения, Александр Костоусов, пожаловался: «Второй 
день приходится возиться, вчера хоронили, а сегодня 
перехоранивали». Кухтенков также показал: «О месте 
погребения убитых было сказано, что сначала похоронили 
в разных местах за вторым Екатеринбургом, а затем увезя 
дальше и похоронили в разных местах. Где именно – этого 
сказано не было». Из показаний Кухтенкова, таким образом, 
видно, что оба захоронения производились в «разных местах» 
и что команда, участвовавшая во «втором захоронении», 
к четырём часам утра уже вернулась в город.

Раннее возвращение в Екатеринбург грузовика, возившего 
тела убитых на рудник, подтверждается показанием 
служащего «советского» гаража П.А.Леонова, опрошенного 
29 апреля 1919 года. Он вспоминал: «утром, кажется 
мне, что часов в 7, за мной кто-то пришёл из гаража 
посмотреть один из возвратившихся автомобилей. (...) Вся 
платформа автомобиля была запачкана кровью. Видно было, 
что платформу мыли и заметали, видимо метёлкой. Но, тем 
не менее, кровь явственно была видна на полу платформы, 
а в особенности на изломах досок (платформа в двух местах 
с левой стороны была пробита). Видно было, что мылся 
вообще весь автомобиль. Однако местами, например, около 
рессор, он был в грязи».

В «Рассказе» Юровского 1934 года первоначальные 
воспоминания коменданта претерпели значительные изменения. 
Он теперь повествует: «Дождавшись вечера, мы погрузились 
на телегу. Грузовик же ждал в таком месте, где он как будто 
был гарантирован от опасности застрять (…). Держали 
мы курс на Сибирский тракт. Переехав полотно железной 
дороги, мы перегрузили снова трупы в грузовик и снова засели 
вскоре. Пробившись часа два, мы приближались уже 
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к полуночи (Так у Соколова; выделено нами – Н.Р.), тогда 
я подумал, что надо хоронить где-то тут, так как нас 
(видимо, тех людей, которые приезжали к колодцу за водой) 
в этот поздний час вечера действительно никто здесь видеть 
не мог, единственно, кто мог видеть несколько человек – это 
был железнодорожный сторож разъезда. (…) Нужно сказать, 
что все так дьявольски устали, что уж не хотели копать 
новой могилы, но как всегда в таких случаях бывает, двое-трое 
взялись за дело, потом приступили другие. Тут же развели 
костёр, и пока готовилась могила, мы сожгли два трупа: 
Алексея и по ошибке вместо Александры Фёдоровны сожгли, 
очевидно, Демидову. На месте сжигания вырыли яму, сложили 
кости, заровняли, снова зажгли большой костёр и золой скрыли 
всякие следы. Прежде чем сложить в яму остальные трупы, 
мы облили их серной кислотой, яму залили, шпалами закрыли, 
грузовик пустой проехал, несколько утрамбовали шпалы 
и поставили точку. В 5–6 часов утра, собрав всех и изложив 
им важность сделанных дел, предупредив, что все должны 
о виденном забыть и ни с кем об этом не разговаривать, 
мы отправились в город». Беседуя со «старыми большевиками», 
Юровский не преминул им рассказать, несколько неожиданно, 
что «месяца два тому назад он перелистывал книгу Соколова 
и видел в ней фотографию того самого мостика, под которым 
была захоронена царская семья».

Михаил Медведев повествует о захоронении следующим 
образом. «Сложили в кузов грузовика все одиннадцать тел 
(из них четыре обгорелых) (прямо с земли, не перекладывая 
их с телег, как у Юровского), выехали на копmяковскую 
дорогу и повернули в сторону Верх-Исетска. Недалеко 
от переезда (…) в болотистой низине машина забуксовала 
в грязи – ни вперёд, ни назад. Сколько ни бились – ни с места. 
От домика железнодорожного сторожа на переезде принесли 
доски и с трудом вытолкнули грузовик из образовавшейся 
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болотистой ямы. И вдруг кому-то (Родзинскому – Н.Р.) 
пришла в голову мысль: а ведь эта яма на самой дороге – 
идеальная тайная братская могила для последних Романовых! 
Углубили яму лопатами до чёрной торфяной воды. Туда, 
в болотистую трясину, спустили трупы, залили их серной 
кислотой, забросали землёй. Грузовик от переезда привёз 
с десяток старых пропитанных железнодорожных шпал – 
сделали из них над ямой настил, проехались по нему несколько 
раз на машине. Шпалы немного вдавились в землю, запачкались, 
будто бы они всегда там и лежали».

А Родзинский вспоминает… «Вдруг наша машина, 
на какой-то просёлке там, застряла. Оказалось – трясина. 
Мы эту машину все вытаскивали, еле вытащили. Мы решили, 
что лучшего места не найти. Мы эту самую трясину сейчас же 
расковыряли, ну и тут мы часть разложили этих голубчиков, 
трупы, и начали заливать серной там, обезобразили всё тем 
самым, а потом всё это в трясину обратно запустили и кроме 
того, там недалеко была железная дорога, мы туда народ 
за шпалами послали, привезли шпальнику, гнилого, самого 
гнилого, разложили в виде мостика через эту самую трясину».

Как видно, в двух последних воспоминаниях отсутствует 
какое-либо упоминание о том обстоятельстве, нынче 
большинством специалистов «царского дела» принятом 
на веру, что два трупа из одиннадцати были захоронены 
отдельно вблизи от основной могилы.

Об этом, зато упоминает чекист Г.И.Сухоруков: «Вечером 
пришли автомобили, трупы были уже погружены на повозки, 
и мы с повозок их снова перегрузили на авmомобuлu (То есть 
не на один, а на несколько автомобилей – Н.Р.) u поехали. 
Недалеко была мочажина, настланная шпалами в виде моста 
(То есть уже настланная – Н.Р.), и здесь-то задний грузовик, 
почти проехавши, застрял, все наши усилия ни к чему не привели, 
и решили шпалы снять, выкопать яму, сложить трупы, залить 
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серной кислотой, закопать и снова наложить шпалы. Так 
было и сделано. Для того, чтобы если белые даже нашли эти 
трупы и не догадались по количеству, что это царская семья, 
мы решили штуки две сжечь на костре, что мы и сделали, 
на наш жертвенник попал первым наследник и вторым младшая 
дочь Анасmасuя (Юровский говорил о Демидовой, а нынешнее 
Следствие определило: Мария Николаевна – Н.Р.), после того 
как трупы были сожжены, мы разбросали костёр, на середине 
вырыли яму, всё оставшееся не догоревшее сгребли туда и на этом 
же месте снова развели огонь и тем закончили работу».

Возникает ряд вопросов

1. Первый, и самый существенный, – вопрос о времени 
захоронения. Как мы видели, в первом рассказе 
Юровского грузовик застрял в Поросёнковом Логе 
уже под утро. Но в «Рассказе» 1934 года комендант 
значительно перекроил хронологию событий. Не с той 
ли целью, чтобы она соответствовала показаниям 
свидетелей в недавно (?) им прочитанной книге Соколова? 
Любопытно также то, что поздние рассказы Медведева, 
Родзинского и Сухорукова не содержат вообще никаких 
указаний о времени «второго захоронения».

2. Учитывая всё проделанное в Поросёнковом Логе, 
даже если принять «длинную» хронологию (грузовик 
застрял до часа ночи), приходится удивляться тому, 
как быстро большевики справились со своей задачей: 
не более, чем за 4–5 часов. Помимо сжигания двух 
трупов и захоронения остальных девяти, им надо было 
ещё уничтожить все следы (девять человеческих тел – 
значительный кубаж земли) и вернуться рано утром 
в город, на расстояние 9 вёрст. Реально ли это? В книге 
Мэсси (стр. 118–119) опубликована схема расположения 
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останков в могильнике при его вскрытии. К сожалению, 
издатель не позаботился приложить к схеме указание её 
масштаба. Тем не менее, учитывая размеры изображённых 
костей (в особенности, черепов), можно приблизительно 
восстановить размеры захоронения: 150 см на 190 см. 
Это совершенно не сходится с указаниями «Записки» 
Юровского (2,48 м2). На схеме видно также, что ни о каком 
действительном «захоронении» не может быть речи: 
изображены набросанные друг на друга в малом 
пространстве скелеты (возможно – перемешанные), 
с множеством переломанных костей.

3. Неужели никто – ни дотошный Соколов, ни опрошенные 
Следствием свидетели, ни многочисленные жители 
Екатеринбурга и военные, проходившие по коптяковской 
дороге вскоре после освобождения города от красных, – 
не заметили в Поросёнковом Логу ни следов большого 
кострища, ни других следов от недавнего захоронения?

4. Почему существует такой разнобой при описании 
«второго захоронения» в показаниях его участников 
и свидетелей? Невольно создаётся впечатление, 
что каждый из них плёл с некоторыми вариациями 
свой собственный узор по заданной канве. В том 
числе и свидетели, опрошенные Соколовым накануне 
возвращения красных в Екатеринбург и могущие бояться 
за свою жизнь при грядущей смене власти.

5. Наконец, не следует терять из виду, что Юровский 
(как и Ермаков) снова занимал руководящий пост 
в Екатеринбурге в 1919–1920 годах. Ничто тогда 
не могло помешать бывшему коменданту Дома Особого 
Назначения дополнить и исправить уже проделанную 
работу. Например, что-либо извлечь из могильника 
или в него добавить. Можно ли в таких условиях считать 
историческую истину документально обоснованной?
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Предполагаемое место захоронения 
Царской Семьи в советское время

В 1920-е годы Поросёнков Лог был на особом счету 
у свердловских властей. Туда привозили различных 
почётных гостей как на туристический аттракцион. Гидом 
в этих случаях иногда служил Пётр Ермаков. Известны 
снимки мостика, значительно обновлённого, если сравнивать 
со снимком из дела Соколова, снятые начиная с 1919 года; 
на них он фигурирует один или в группе. На обороте одного 
из них указано, что изображено место, где была «сожена» 
Царская Семья. В последнее время в печати упоминались 
и другие ранние фотографии местности предполагаемого 
захоронения.

В январе 1928 года привезли в Поросёнков Лог 
и Владимира Маяковского. Под впечатлением от осмотра 
«царских мест», он написал стихотворение «Император». 
В нём есть следующие строки:

За Исетью, где шахты и кручи,
за Исетью, где ветер свистел,
приумолк исполкомовский кучер
и встал на девятой версте (…)
Шесть пудов (для веса ровного!),
будто правит кедров полков он,
снег хрустит под Парамоновым,
председателем исполкома.
Распахнулся весь, роют снег пuмы.
Будто было здесь?!
Нет, не здесь. Мимо!
Здесь кедр топором перетроган,
зарубки под корень коры,
у корня, под кедром, дорога,
а в ней – император зарыт.
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Описание Маяковского – предельно точное. И расстояние 
от города указано правильно, и тот факт, что в предполагаемом 
месте захоронения дорога приближается к лесу. И даже 
то, что совсем близко от могильника стоит большое хвойное 
дерево (у Маяковского кедр, но это вероятнее старая сосна). 
Дерево хорошо видно на фотографии №76 в книге Соколова. 
Интересно также то, что, по свидетельству поэта, в конце 
1920-х годов о месте захоронения Царской Семьи знали 
и «председатель» исполкома и даже «исполкомовский кучер»...

В 1934 году Юровский был послан из Москвы в Свердловск, 
чтобы приказать прекратить любые разговоры об убийстве 
Царской Семьи. Хотя время было жёсткое, его, видимо, не все 
послушались. Пожилые свердловчане помнят о безчисленных 
выступлениях Петра Ермакова на эту тему, официально 
закрытую. К тому же самым странным образом Юровский, 
закрывая «царское дело», тогда же впервые публично указал 
точное место захоронения, сославшись на фотографию 
Поросёнкова Лога, опубликованную Соколовым.

В ряд событий, связанных с Поросёнковым Логом, 
своеобразно вписывается и следующее, рассказанное 
прокурором-криминалистом В.Н.Соловьёвым в интервью 
газете «Русская Мысль» (№4084, май–июнь, 1995).

«Не так широко известно и о комиссии 60-х годов. Тогда один 
из участников расстрела царской семьи Михаил Медведев-
Кудрин обратился в ЦК КПСС с просьбой восстановить 
«историческую справедливость» и причислить его к кругу 
людей, лично расстрелявших Романовых. Комиссия провела 
проверку, в ходе которой на свет появился поразительный 
документ. Медведев-Кудрин письменно заявил, что готов 
показать, где захоронены члены Российского Императорского 
Дома, предлагал выкопать их и перезахоронить. Однако 
на той бумаге была начертана резолюция (цитирую 
по памяти): «Если Соколов не нашёл, то и нам нечего искать».
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(Но и с этим вопросом в очередной раз возникает путаница 
и неясность. Из других источников недавно стало известно, 
что «Комиссия ЦК КПСС по расследованию обстоятельств 
гибели Николая II», возглавляемая Александром Яковлевым, 
возникла в 1964 году отнюдь не по инициативе семьи 
Медведева-Кудрина, а по личному почину Н.С.Хрущёва, 
пожелавшего окончательно выяснить мучивший его вопрос 
о степени причастности В.И.Ленина к екатеринбургскому 
убийству...).

Искать могилу, по словам резолюции Комиссии ЦК, 
действительно было нечего, так как точные данные 
о захоронении в Поросёнковом Логе никогда не исчезали 
из закрытых фондов государственных архивов, а с 1945 года 
к ним прибавились и сведения из трофейного оригинального 
Следственного дела Н.А.Соколова. Не поэтому ли в 1970-х 
годах, когда приспичило, пришлось найти могильник 
«неофициально», в 1989 году об этом «неофициально» 
объявить и в июле 1991 года останки «неофициально» 
выкопать? Наступивший в августе 1991 года перелом 
в исторической судьбе России не мог не отразиться 
на последовательности событий, связанных с «царским 
делом». Но всё ли с тех пор изменилось?

Недавно у нас имела место дружеская дискуссия 
с российским историком, убеждённым сторонником 
правомочности намеченного в июле настоящего года 
торжественного захоронения «останков царской семьи». 
Наш оппонент считал, что 3аключения возобновлённого 
Следствия и Правительственной Комиссии должны быть 
приняты безусловно. На наш же вопрос о том, почему 
в «царском деле» остаётся ещё столько невысказанного, 
неясного и противоречивого, он ответил (цитируем 
по памяти): «Это неизбежно из-за пережитков советской 
власти в нынешней России». Нельзя не согласиться в этом 
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пункте с нашим уважаемым оппонентом: пережитки 
налицо. Но как же тогда, при таких условиях, намеченное 
захоронение в Петропавловской крепости может позволить, 
по недавнему официальному высказыванию, «закончить 
советский период истории России»? Нам это не совсем 
понятно.

Париж, июнь 1998 года.
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5 июля 1998

Письмо 
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ 

СВЯТЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ II 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!
Прежде всего, позвольте принести Вам мою сердечную 

благодарность за оказанную честь принять от меня вопросы 
и готовность на них ответить.

Моё желание обратиться к Вам вызвано тем, что как в данном 
вопросе, равно как и в ряде других случаев средства массовой 
информации представляют предвзято и необъективно 
позицию Русской Православной Церкви. В своей статье 
о «екатеринбургских останках» я стараюсь показать, что позиция 
Русской Церкви аргументирована и имеет под собой серьёзные 
основания. А прямое обращение Предстоятеля Русской 
Православной Церкви к европейскому читателю позволит узнать 
о позиции Русской Церкви без искажений, что происходит 
почти всегда. Ваши слова после нашей публикации наверняка 
будут цитировать многие издания Европы.

Как человек православный, а таковых очень немного 
в крупной европейской прессе, я стараюсь как можно чаще 
обращаться к православным темам и доносить до западного 
читателя красоту нашей веры. Мои статьи перепечатываются 
во многих изданиях мира. Я также работаю в области 
документального телевидения.

Хочу заверить Вас, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, в том, 
что всегда готов быть полезным Русской Православной Церкви.

Ещё раз благодарю Вас за оказанную честь.
Прошу Вашего Первосвятительского благословения.

5 июля 1998 года, Москва        С глубоким уважением, В.Н.Лупан
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Вопросы корреспондента еженедельника  
«Фигаро-Магазин» Виктора Лупана 

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II о «екатеринбургских останках»

1. Несмотря на позицию Русской Православной Церкви, 
выраженную в Определениях Священного Синода 
и в ряде Ваших выступлений, «екатеринбургские останки» 
всё-таки будут захоронены в соборе Петра и Павла 
Петропавловской крепости в восьмидесятилетнюю 
годовщину убиения Императора, Его Семьи и Их верных 
слуг. Как Вы будете отмечать эту скорбную годовщину?

2. Молитвенное общецерковное поминовение мученически 
убиенной Царской Семьи 17 июля ограничится ли этим 
годом или может стать традицией?

3. Осторожная позиция Русской Православной Церкви 
в признании останков подлинными основана ли на сугубо 
церковных или также и на научных основаниях? 
Разделяют ли позицию Русской Православной Церкви 
компетентные генетики, историки, юристы и учёные 
других специальностей?

4. Каково отношение православного народа к проблеме 
подлинности останков? Сыграло ли оно какую-нибудь 
роль в выработке позиции Русской Православной 
Церкви?

5. Дело об убиении Царской Семьи явно незакрыто. Вы 
неоднократно подчёркивали значение для истории России 
греха цареубийства. Можно ли искупить этот грех и, если 
можно, то кто и что для этого должен сделать?

6. Позиции Русской Православной Церкви и Русской 
Православной Церкви Заграницей по отношению 
к «екатеринбургским останкам» совпадают. Может ли это 
стать первым шагом к воссоединению, чего желают и о чём 
молятся православные в России и в рассеянии сущие?



83Святейший Патриарх

14 июля 1998 

Телеобращение 
Святейшего Патриарха Московского  

и Всея Руси Алексия II

Дорогие братья и сестры!
В предстоящие дни наша страна отмечает одну 

из трагических дат своей истории. 80 лет назад, 17 июля 
1918 года, была расстреляна Семья последнего Российского 
Императора Николая Александровича. Страдальчески погибли 
не только Император и Императрица Александра Фёдоровна, 
но и Их чада – неизлечимо больной мальчик Цесаревич 
Алексей, Его сёстры Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. 
Вместе с ними приняли кончину Их верные слуги.

Время всё дальше уносит нас от того дня, когда было 
совершено это злодеяние. Несколько поколений за эти 
годы сменили друг друга, но убийство Царской Семьи – 
поныне тяжкое бремя на народной совести, ибо наши 
предки, посредством или прямого участия и одобрения, 
или безгласного попустительства и равнодушия, – виновны 
в этом грехе. Покаяние в нём может быть достигнуто 
лишь путём глубокого осмысления всего, что произошло 
с нашей страной и народом нашим за последние восемь 
десятилетий. Видимым же плодом покаяния и Божия 
прощения должно стать духовное, нравственное возрождение 
Отчизны нашей, водворение в ней мира и согласия, уход 
в прошлое смут и противоречий, коими, к сожалению, был 
так богат завершающийся век.

Мы, как и пять лет тому назад, обратились к пастырям 
и пастве с Посланием, в котором призываем к покаянию 
весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических 
воззрений и взглядов на историю, независимо от их 
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этнического происхождения, религиозной принадлежности, 
от их отношения к идее монархии и к личности последнего 
Российского Императора!

17 июля в храмах Русской Православной Церкви будут 
совершены панихиды с поминовением убиенных членов 
Императорской Семьи, Их верных слуг и всех в годину 
лютых гонений за веру Христову умученных и убиенных, 
их же имена ведает Сам Господь.

Печально, что скорбная годовщина убиения Царской 
Семьи омрачена ожесточёнными спорами об останках, 
найденных несколько лет назад под Екатеринбургом.

26 февраля сего года наша Церковь предложила приемлемый 
для всех, разумный и, главное, мирный выход из создавшегося 
положения. Для нас очевидно, что останки принадлежат 
жертвам богоборческой власти, ведь сама местность – Ганина 
Яма – была местом массовых расстрелов в первые годы 
гражданской войны, и найти там коллективные захоронения 
не представляет особого труда. Не вдаваясь в дискуссию 
о конкретной принадлежности этих останков и скорбя о том, 
что они до сих пор не погребены, Церковь предложила 
захоронить их в символической могиле-памятнике. Этим 
был бы выполнен нравственный долг перед миллионами 
невинно убиенных, в том числе и перед Царской Семьёй. 
Что же касается идентификации данных останков, то время 
всё поставит на свои места, когда уйдут в сторону иные 
интересы, не имеющие прямого отношения к поиску 
исторической истины. К сожалению, на следующий день 
после заседания Священного Синода, предложившего такой 
путь решения вопроса, Правительство постановило захоронить 
«екатеринбургские останки» 17 июля как царские.

В то же время в Церкви, да и во всём обществе есть 
весьма немало сомнений относительно того, должна ли была 
Правительственная Комиссия делать окончательный вывод 
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о принадлежности «екатеринбургских останков» Царской 
Семье. Озабоченность людей усиливается и тем, что ход 
научных изысканий, проведённых по просьбе Комиссии, 
мало известен широкому кругу учёных, не говоря уже об их 
общедоступности. Только в самое последнее время стали 
появляться официальные документы Комиссии. Многие 
спрашивают, почему итоги новейшего Следствия полностью 
противоречат выводам, сделанным по горячим следам 
Комиссией, возглавляемой следователем по особо важным 
делам Николаем Соколовым с 1918 по 1924 годы. Материалы 
этого Следствия неоднократно издавались как в России, так 
и за рубежом. Кроме того, методика проведения генетической 
экспертизы вызвала серьёзные возражения как зарубежных, 
так и отечественных исследователей, в том числе крупнейшего 
специалиста Центра ДНК-идентификации человека 
Российской Академии Наук профессора Льва Животовского.

Суждение по вопросу принадлежности «екатеринбургских 
останков» в среде церковной и светской общественности 
оказалось разделённым и приобрело явно болезненный, 
конфронтационный характер. В этой ситуации 
Священноначалие Русской Православной Церкви, имеющее 
своим долгом заботу о единстве Церкви и содействие 
гражданскому миру и согласию, воздерживается от поддержки 
той или иной точки зрения, а, следовательно, и от такого 
участия в церемонии захоронения «екатеринбургских 
останков», которое могли бы расценить как признание их 
принадлежности Царской Семье.

Мне хорошо известно, что такая позиция Церкви некоторыми 
не принимается. Этим людям хотел бы особо разъяснить, 
что любые, самые, казалось бы, убедительные научные 
доводы не могут поставить точку в деле о «екатеринбургских 
останках» до тех пор, пока существуют не менее весомые 
научные возражения. Долг Церкви - познать волю Божию, 
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а она раскрывается в соборном согласии епископата, клира 
и народа БОЖИЯ, то есть всей Полноты Церковной. 
И в этой связи особую ответственность на нас налагает 
то, что предстоящий Поместный Собор нашей Церкви будет 
рассматривать вопрос о возможности канонизации Царской 
Семьи. Если Император и Его близкие будут причислены 
к лику страстотерпцев, то их останки будут почитаться 
как святые мощи, и совершенно немыслимо, чтобы в Церкви 
отсутствовало согласие относительно их подлинности.

Но канонизация есть прежде всего акт духовный. Она 
может совершаться и в отсутствие останков святого, как это 
уже не раз бывало. Не обязательно наличие останков 
и для отпевания – напутственной молитвы Церкви 
об усопшем. Неверно говорят, что Церковь отказалась 
отпевать Царя и Его Семью. На самом деле отпевание 
было совершено ещё в 1918 году, после получения известия 
об убиении Царской Семьи во многих городах и весях 
России и мира.

Даже если на данный момент неизвестно, где покоятся 
останки Императора Николая II и Его Семьи, Церковь 
верует, что души страдальцев получили упокоение у Господа. 
И Церковь молится об упокоении Их. Молится, помня 
о совершённом злодеянии и принося в нём Господу покаяние 
от лица всего народа.

Дорогие мои! Призываю всех вас помолиться 17 июля 
об упокоении не только Царской Семьи, но и всех убиенных 
и пострадавших в годы богоборчества, дабы в духе согласия, 
не уступая давлению суетного разномыслия, чуждого 
церковному и народному благу, выйти из нелёгкого времени, 
переживаемого сейчас нашей страной, нашим народом 
и нашей Церковью.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
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18 июля 1998

Интервью 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II

еженедельнику «Фигаро-Магазин» (Франция)*

«Фигаро-Магазин»: Несмотpя на позицию Русской 
Пpавославной Цеpкви, выpаженную в Опpеделениях 
Священного Синода и в pяде Ваших выступлений, 
«екатеpинбуpгские останки» всё-таки будут захоpонены, 
как цаpские, в Собоpе святых апостолов Петpа и Павла 
в Петpопавловской кpепости в восьмидесятую годовщину 
убиения Импеpатоpа, Его Семьи и Их веpных слуг. Как Вы 
будете отмечать эту скоpбную годовщину?

Святейший Патриарх Алексий II: Как известно 
из соответствующего Синодального Опpеделения, 80-я 
годовщина екатеpинбуpгской тpагедии будет для нашей 
Цеpкви днём скоpби и покаяния за совеpшённый наpодом 
гpех убийства, днём молитвы об убиенном Импеpатоpе, 
Его Семье и Их веpных слугах, равно, как и обо «всех 
в годину лютых гонений за веpу Хpистову умученных 
и убиенных», имена котоpых ведает Сам Господь.

Панихиды о стpадальцах пеpиода лихолетья с особым 
упоминанием имён Импеpатоpа Николая и Его близких 
будет совеpшена 17 июля в хpамах нашей Цеpкви, 
включая Санкт-Петеpбуpгский собоp святых апостолов 
Петpа и Павла. Я совершу это поминовение в Успенском 
собоpе Тpоице-Сеpгиевой Лавpы, где буду находиться 
в канун дня памяти пpеподобного Сеpгия Радонежского.

«Ф.-М.»: Молитвенное общецерковное поминовение 
мученически убиенной Цаpской Семьи 17 июля 
ограничится этим годом или может стать традицией?

* Фигаро-Магазин, №142, 18.07.1998, с. 40.
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С.П.А.: Конечно, этот год – особенный, поскольку исполняется 
80 лет со дня убиения Императора Николая II и Его 
близких. Но и ранее, на протяжении всех десятилетий 
люди молились в этот день об упокоении екатеринбургских 
страдальцев. Естественно, такая молитва будет продолжаться 
и в последующие годы: для этого не потребуется никаких 
специальных напоминаний.

«Ф.-М.»: Основана ли осторожная позиция Русской 
Православной Церкви в вопросе о подлинности «останков» 
на сугубо церковных или также и на научных доводах? 
Разделяют ли позицию Церкви компетентные генетики, 
историки, юристы и учёные других специальностей?

С.П.А.: Для Церкви научные доводы, подчас основанные 
на ложных предпосылках, не имеют безусловно 
решающего значения, хотя и принимаются во внимание. 
Главное – стремиться познать волю Божию, особенно 
учитывая, что речь идёт не о простых останках, а о прахе 
людей, вопрос о канонизации которых, будет весьма 
скоро рассматриваться высшей соборной инстанцией. 
Если канонизация произойдёт, почитание подвига жизни 
святых в их останках не должно вызывать соблазнов. 
И поэтому отсутствие ясного указания на то, что Сам 
Бог благословляет это почитание, не даёт Цеpкви пpава 
пpинять однозначное pешение. Святые мощи откpывает 
людям Сам Господь, и до Его ясного благоволения Цеpковь 
будет неизменно проявлять крайнюю осторожность 
в данном вопросе именно потому, что имеет в виду 
возможность канонизации.

Но ведь и мнения учёных значительно расходятся. Я получаю 
немало свидетельств учёных, которые не соглашаются 
с выводом об окончательной идентификации останков. 
К сожалению, проблема усугубляется тем, что научные 
выкладки, сделанные в период работы соответствующей 
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Правительственной Комиссии, малоизвестны широкому 
кругу учёных и правоведов, так как о самом ходе работы 
Правительственной Комиссии общественность практически 
не информировалась. Только в последние дни опубликованы 
некоторые документы Комиссии.

«Ф.-М.»: Каково отношение пpавославного наpода к пpоблеме 
подлинности останков? Сыгpало ли оно какую-нибудь pоль 
в выpаботке позиции Русской Пpавославной Цеpкви?

С.П.А.: Естественно, Священный Синод исходил пpи 
pешении данного вопpоса из мнения веpующего 
наpода, сpеди котоpого есть весьма немало сомнений 
в подлинности останков. Об этом было пpямо сказано 
ещё в Синодальном Опpеделении от 26 февраля сего 
года, где Церковь засвидетельствовала, что pешение 
Правительственной Комиссии «вызвало сеpьёзные 
сомнения и даже пpотивостояния в Цеpкви и обществе».

Именно неоднозначное отношение веpующего 
наpода, в котором соборно живёт Церковь Христова, 
к «екатеpинбуpгским останкам» и опpеделяет позицию 
Цеpкви, особенно если учесть, что, по пpавославному учению, 
воля Божия пpоявляется в собоpном согласии иеpаpхов, 
клиpа и миpян, то есть всей Цеpкви. Такое согласие 
особенно важно, если опять же иметь в виду возможность 
причисления Императора Николая к лику страстотерпцев. 
Ситуация, пpи котоpой часть веpующих почитала бы останки 
как святые мощи, а часть называла бы их лже-мощами, 
для Пpавославной Цеpкви совеpшенно немыслима.

«Ф.-М.»: Позиции Русской Пpавославной Цеpкви и Русской 
Пpавославной Цеpкви Загpаницей по отношению 
к «екатеpинбуpгским останкам» во многом совпадают. 
Может ли это стать пеpвым шагом к воссоединению, 
чего желают и о чём молятся пpавославные, во Отечестве 
и в pассеянии сущие?
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С.П.А.: Мы не консультиpовались с Русской Заpубежной 
Цеpковью по поводу данного вопpоса. Однако, нельзя 
не отметить близость позиций по данному вопpосу, 
как положительный момент. К сожалению, по pяду 
дpугих пpоблем наши мнения по-пpежнему pасходятся, 
однако это не мешает нам быть откpытыми к диалогу 
безо всяких пpедваpительных условий, котоpый наша 
Цеpковь неоднокpатно пpедлагала и в конкретных случаях 
практикует, понимая неноpмальность pазделения русской 
цеpковной диаспоpы и искpенне желая восстановления 
её литуpгического и канонического единства.

«Ф.-М.»: Дело об убиении Цаpской Семьи явно не закpыто. 
Вы неоднокpатно подчёpкивали значение для истоpии 
России гpеха цаpеубийства. Можно ли искупить этот гpех 
и, если можно, то кто и что для этого должен сделать?

С.П.А.: Пpежде всего необходимо покаяние пеpед Богом, 
Котоpый Один только имеет власть оставлять гpехи 
человекам. Именно к такому покаянию в день 80-летия 
екатеpинбуpгской тpагедии призывает Цеpковь народ.

Необходимо изгладить из наpодной жизни последствия 
этого гpеха. А для этого надобно неленостно тpудиться 
pади духовного, нpавственного возpождения России, 
котоpое пpеодолело бы гоpькие плоды многолетнего 
массового богоотступничества, завбения отеческой веры 
и неразрывно связанных с нею вековых моpальных устоев. 
Нужно пpеодолеть и дух смуты, котоpый господствовал 
над страной в течение уходящего века, и водвоpить в ней 
дух миpа, согласия, созидательного подхода к жизни. 
Если на этих путях народ наш принесёт плоды, то значит, 
и последствия Убийства, а также сопровождавших это 
безумство греховных деяний смогут быть искуплены 
и преодолены – ради чистоты жизни, жизни в Боге.
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21 февраля 2009
Л.Болотин* 

«Екатеринбургские останки»: 
отношение к ним 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II**

22 сентября 1998 года в Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха и известной 
общественной деятельницы, вдовы Тихона Николаевича 
Куликовского-Романова, родного племянника святого Царя-
Мученика Николая, – Ольги Николаевны Куликовской-
Романовой. Мне довелось присутствовать на этой встрече, 
а другой сотрудник О.Н.Куликовской-Романовой, также 
присутствовавший тогда, с разрешения Святейшего Патриарха 
даже записывал эту беседу. Предлагаю вниманию читателей 
«Русской Линии» отрывок из этой беседы.

***

Святейший Патриарх Алексий II: Давление оказывалось 
на каждого, кто был причастен к этому расследованию. Кто 
дрогнул, кто выстоял. Давление оказывалось и на Церковь.

В канун захоронения, 16-го июля, я служил в Успенском 
соборе Кремля. Вдруг мне сообщают в алтаре, что меня 
разыскивает по телефону Президент. Поскольку шла 
служба, ответил, чтобы перезвонили после её окончания 
в Патриархию. Когда разговор состоялся, и Президент 
* По поводу некоторых вопросов читательского форума к статье Виктора Корна 

«Следствие закончено… Дело за судом». Поскольку на форуме двумя его участниками 
было обнародованы «свидетельства» об «истинном» отношении к этим останкам 
почившего в Бозе Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II, то хотел бы противопоставить этим «свидетельствам» документальный 
материал.

** Статья была опубликована на сайте Русской Народной Линии (21.02.2009).
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спросил, не осложнит ли наши отношения его поездка 
в Санкт-Петербург на перезахоронение «екатеринбургских 
останков», я ответил: «Если не будет из уст Президента 
сказано, что это Царские останки». В своих выступлениях 
Президент нигде не сказал прямо, что это – Царская Семья.

Не знаю, нужно ли нам вновь сейчас, когда общество 
крайне политизировано, поднимать вопрос об останках. 
Господь рано или поздно ко благовременью укажет, 
как с ними поступить. Не надо нам вмешиваться.

Если бы не Немцов, Комиссия продолжала бы тщательную 
работу ещё долго. Но когда он был назначен в ноябре 
1997 года председателем Комиссии и, позвонив мне, узнал, 
что у нас есть сомнения относительно принадлежности 
«екатеринбургских останков» Царской Семье, то заверил, 
что у него уже есть ответы на все вопросы.

На очередном заседании Комиссии Немцов спросил 
у следователя, на сколько наших вопросов есть ответы. 
«На один», – ответил Соловьёв. Услышав это, Немцов 
подпрыгнул. Тем не менее, под давлением людей, Комиссия 
в спешном порядке приняла окончательное решение 
о перезахоронении.

О.Н.Куликовская-Романова: И Запад их подталкивал. 
Как-то мне позвонил корреспондент агентства «Рейтер». 
Его интересовали два вопроса: о Великой княгине Ольге 
Александровне, моей свекрови, и об убийстве Царской 
Семьи. На мой встречный вопрос, что ему уже известно, 
оказалось – ничего. Тогда я его отослала почитать известные 
на Западе книги Уореса и Вильтона.

Проходит 3–4 месяца. И вот 10 или 11 июля он вдруг 
звонит и просит встречи, сказав, что книги прочёл. В тот 
же день я его приняла и высказала свою точку зрения, 
которая Вам прекрасно известна. Интервью тут же 
прошло в эфир, и на следующий день корреспонденты 
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различных телевизионных компаний обрывали мой телефон. 
В результате 14 и 15 июля по различным телеканалам 
прошло 4 или 5 моих выступлений. Получилось даже 
лучше, чем было в России, когда большинство средств 
массовой информации стремились замолчать мою точку 
зрения. Словом, пути Господни неисповедимы.

Приглашение на церемонию перезахоронения пришло 
мне факсограммой из Российского посольства 10 июля. Их 
тоже, как и журналистов, интересовало, почему же я не еду. 
Пришлось им объяснить – пусть знают раз и навсегда.

Сейчас, когда Вы говорили об оказываемом на Церковь 
давлении, мне почему-то вспомнился случай, произошедший 
со мной два года назад в Санкт-Петербурге. После встречи 
в 1995 году на заседании Комиссии мэр северной столицы 
А.Собчак предупредил меня о нежелательности появления 
в «его владениях». И вот воскресным утром со своими 
помощниками Валентиной Васильевной Р. и Александром 
З. мы идём на службу в храм. Вдруг в подворотне на нас 
наезжает «Мерседес-Бенц», из которого быстро выскакивают 
дюжие молодцы и набрасываются на нас с дракой. Меня 
ударили по спине, а бедного З. сильно избили. Тогда мне 
это показалось случайностью, сейчас понимаю, что это 
могла быть маленькая острастка.

С.П.А.: Совершенно не сговариваясь, мы с Вами вели 
одну линию, а вот среди общества было разделение. 
Многие не разобрались в существе вопроса. Иные, подобно 
Радзинскому, пытались представить дело таким образом, 
что якобы Церковь выступает против науки.

О.Н.К.-Р.: Ваше Святейшество, хочу передать Вам своё 
прошение присутствовать на церемонии прославления 
Царской Семьи.

С.П.А.: Не забудем, даже без прошения.
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12 Ноября 2007 года на «Русской Линии» были 
опубликованы мемуары Виктора Аксючица «Как хоронили 
последнего Императора. Чьи амбиции тревожат прах 
расстрелянных?», в которых рассказывалось о другой 
встрече со Святейшим Патриархом Алексием II – 
15 января 1998 года, во время которой, якобы, Святейший 
Патриарх первоначально признал выводы Комиссии 
под председательством Бориса Немцова. Редакция «Русской 
Линии» предложила мне прокомментировать публикацию 
В.В.Аксючица и на следующий день поместила мой материал 
«Евангелие – мерило искренности. Чьи же амбиции 
умножают церковную смуту вокруг «екатеринбургских 
останков?»», где я постарался обосновать свои сомнения 
относительно точности В.В.Аксючица в его воспоминаниях 
и в его трактовке позиции Святейшего Патриарха.

Верю, что по слову Священного Писания всё тайное 
когда-то станет явным, и не только чудесным образом, 
но и естественным путём. Полагаю, что российские 
спецслужбы самым внимательным образом отслеживали 
все общественные контакты Святейшего Патриарха Алексия, 
и особенно в его резиденции – в Чистом переулке. Думаю, 
эта привычка им досталась ещё со времён советского 
КГБ. И когда-то записи Его бесед станут достоянием 
общественности, в том числе и встреч, одна из которых 
была описана В.В.Аксючицем, а отрывок из другой привёл 
я. Причём, обнародование этих записей ко благовремению 
послужит не людскому любопытству и тяге к сенсации, 
а славе земной почившего Патриарха. У меня совесть 
спокойна на этот счёт: я привёл свидетельство и перед Богом, 
и перед памятью о почившем Святителе Земли Русской.
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Комментарии: Недавно, готовя к публикации* свою беседу 
со Святейшим Патриархом, О.Н.Куликовская-Романова 
сопроводила этот текст следующими комментариями.

1. Если внимательно читать речь Б.Н.Ельцина**, 
произнесённую им в Петропавловском соборе 17 июля 
1998 года, то видно, как он по совету Святейшего Патриарха 
старался отдельно говорить о годовщине убийства Царской 
Семьи, и отдельно о жертвах, которые в тот момент 
предавались погребению, он их старался обозначать без имён, 
он говорил о «захоронении останков жертв екатеринбургской 
трагедии» безлично. Конечно, это можно усмотреть, только 
зная подоплёку – переговоры Президента РФ со Святейшим 
Патриархом. И всё же читатель может посудить сам, 
что Б.Н.Ельцин старался исполнить совет Патриарха:

«Сегодня для России исторический день. Восемьдесят лет 
минуло со дня убийства последнего российского Императора 
и членов Его Семьи. Долгие годы мы замалчивали это 
чудовищное преступление, но надо сказать правду: расправа 
в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц 
в нашей истории. Предавая земле останки невинно 
убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков. 
(Выделено мной здесь и далее, – О.Н.К.-Р.)

Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, кто его 
десятилетиями оправдывал. Виновны все мы. Нельзя лгать себе, 
объясняя безсмысленную жестокость политическими целями. 
Расстрел Семьи Романовых – результат непримиримого 
раскола в российском обществе на «своих» и «чужих». Его 
последствия сказываются и поныне. Захоронение останков 
жертв екатеринбургской трагедии – прежде всего акт 

* http://rusk.ru/st.php?idar=105646
** http://private.peterlink.ru/alektor/V402.htm



человеческой справедливости. В нём символ единения 
народа, искупления общей вины. Перед исторической памятью 
народа в ответе мы все, и потому сегодня я не мог сюда 
не приехать. Как человек и как президент я должен быть 
здесь. Я склоняю голову перед жертвами безжалостного 
смертоубийства. Строя новую Россию, мы должны опираться 
на её исторический опыт. Любые попытки изменить 
жизнь путём насилия обречены. Мы обязаны завершить 
век, который стал для России веком крови и беззакония, 
покаянием и примирением, независимо от политических 
взглядов, религиозной и этнической принадлежности. Давайте 
помянем тех, кто стал безвинными жертвами ненависти 
и насилия. Пусть земля будет им пухом».

2. Этому совету Святейшего Патриарха я старалась 
следовать на протяжении нескольких лет. Именно этим 
объясняется значительный перерыв в моих выступлениях, 
посвящённых этой теме. Хотя надо отметить, что сторонники 
официальной версии не унимались. Практически каждую 
годовщину цареубийства 1999–2006 годов они отмечали часто 
весьма язвительными выступлениями в различных печатных 
и электронных СМИ с упрёками в адрес Священноначалия 
Русской Православной Церкви, что они так и не признали 
«екатеринбургские останки» Святыми Мощами. И только 
когда возникла опасность нового экспериментаторского 
кощунства с прахом Императрицы Марии Фёдоровны, 
я прервала своё молчание по этой тематике.
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8–13 июля 

Дневник Л.Н.Коряковой и И.О.Корякова 
о раскопках предполагаемого захоронения 

останков царской семьи*

Каждый из авторов вёл свои личные заметки происходящего, 
но события, связанные с раскопками на коптяковской 
дороге, нашли схожее отражение в двух записных книжках. 
Поэтому вполне естественно, что представленный здесь 
дневник является некой отредактированной компиляцией 
наших записей. Однако не все отрывки из записных книжек 
могли быть легко слиты воедино, ибо отражали либо 
события, в которых участвовал только один из авторов, 
либо мысли только одного автора. Такие отрывки вошли 
в текст отдельными кусками, помеченными (в начале 
и в конце) инициалами соответствующего автора. Это 
относится, прежде всего, к началу повествования. Кроме 
того, мы сочли необходимым в отдельных случаях включить 
минимальные комментарии, чтобы общая картина оказалась 
более цельной и внятной. Такие комментарии помещены 
в квадратные скобки.

(Л.Н.) В июле все мои коллеги уехали в поле, лаборатория 
опустела, и появилась возможность спокойно посидеть 
и закончить давно запланированную работу. Но 8-го июля мне 
позвонили по телефону из Облисполкома: «Речь идёт о деле 
государственной важности. Где мы можем встретиться?! – 
спросила женщина, назвавшаяся сотрудницей Отдела 
культуры. – Я думаю, это Вас заинтересует, так 
как касается Вашей работы». Она не захотела встречаться 
в официальной обстановке института, и мы договорились, 
что я буду ждать её дома.

* В.В.Алексеев. Гибель Царской Семьи: мифы и реальность (Новые документы 
о трагедии на Урале). Екатеринбург, 1993.
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Утром следующего дня в квартире раздался звонок. 
Вошли двое – женщина, звонившая накануне, и мужчина, 
одетый в спортивный костюм «Адидас». Последним был 
подполковник В.И.Пичугин – начальник ОВД Верх-
Исетского района, депутат городского Совета. Гости сразу 
заявили, что дело весьма секретное, поэтому при разговоре 
нельзя присутствовать даже мужу, который в это время 
был дома. Ситуация выглядела несколько нелепой и даже 
смешной.

В.И. (Пичугин) повёл речь о том, что меня как специалиста-
археолога просят принять участие во вскрытии одного 
захоронения, но какого – пока секрет. Я спросила: 
«Николай II?» В.И. (Пичугин) ушёл от ответа, сказав 
лишь, что захоронение – советского времени. «Значит, 
жертва репрессий?» – «Что-то в этом роде, но не совсем 
так», – ответил В.И. (Пичугин). Комната наполнялась 
таинственностью. Гости говорили, что это настолько 
важное дело, что им занимаются наши власти; оно войдёт 
в историю, и мне не придётся жалеть о потерянном времени. 
Я продолжала отказываться, ссылаясь на загруженность 
и срочную работу (чем вызвала, как стало потом известно, 
искреннее недоумение у собеседников), и попросила 
возможности отложить принятие окончательного решения 
до вечера, чтобы спокойно обдумать.

После ухода гостей я, естественно, всё рассказала 
И.О., хотя и пообещала держать разговор в секрете. 
Узнав содержание беседы, и вспомнив, что приближается 
годовщина убийства Царской Семьи, И.О. пришёл к выводу, 
что предстоят раскопки именно этого захоронения. Особого 
удивления не было: в последнее время то и дело в прессе 
и на телевидении возникали сюжеты, связанные с той 
давней загадочной историей. Стало ясно, что отказываться 
от участия в раскопках нельзя – без специалиста такие 
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работы проводиться не должны, а из утреннего разговора 
было понятно, что организаторы будущих раскопок плохо 
представляют себе специфику дела, за которое берутся. 
Итак, – согласие... Но они считали, что им нужен только 
один квалифицированный археолог. Учитывая, что одному 
работать практически невозможно – предстояли размётка 
и нивелировка раскопа, различные промеры, ведение 
чертежей – я настояла на включении в группу И.О., 
который хорошо знаком с технической стороной полевого 
археологического исследования, поскольку неоднократно 
бывал в экспедициях.

На 10 часов утра 10 июля было назначено совещание 
по поводу будущих раскопок. Когда в кабинете начальника 
Верх-Исетского РОВД В.И.Пичугина собралось около 
полутора десятка людей, я с удивлением обнаружила, 
что большинство из них незнакомы друг с другом, 
за исключением двух-трёх человек. Более того, кроме 
этих двух-трёх, никто не знал, зачем приглашён. В начале 
заседания В.И. (Пичугин) сказал, что всем присутствующим 
предстоит участвовать во вскрытии одного захоронения, 
но на вопрос «Какого?» отвечать отказался.

Формально всё выглядело следующим образом. Гражданин 
А.Н.Авдонин, доктор геолого-минералогических наук, 
подал в милицию заявление о том, что обнаружил в лесу 
останки людей. По этому поводу открывается уголовное 
дело и формируется следственная группа для выяснения 
обстоятельств гибели людей и идентификации последних. 
Когда В.И. (Пичугин) представил меня как археолога, 
на лицах некоторых присутствующих отразилось недоумение: 
никогда раньше в подобных делах археологи не участвовали. 
Я передала В.И. (Пичугину) список инструментов, 
необходимых для проведения раскопок. Оказалось, 
что экспедиция не имеет даже карандашей, не говоря уж 
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о нивелире или теодолите. Не было ни реек, ни бечёвки, 
ни миллиметровой бумаги – только лопаты. До выезда 
оставалось меньше суток. Я поинтересовалась, какова 
причина спешки в столь важном деле – ни одна научная 
археологическая экспедиция не организуется в столь короткий 
срок. «Решение об этих работах было принято Свердловским 
Облисполкомом лишь 5-го июля, хотя вопрос ставился раньше. 
Ждали санкции из Москвы», – последовал ответ.

Из разговора на совещании стало ясно, что общее 
организационное руководство лежит на Пичугине, а рабочую 
силу и питание должен обеспечить заместитель начальника 
Свердловской криминальной милиции подполковник 
В.С.Тишков.

Поскольку я никогда раньше не участвовала в подобных 
мероприятиях и привыкла к тому, что экспедиция должна 
готовиться заранее, меня не покидало чувство некоторой 
растерянности и неловкости, что приходится ввязываться 
в какую-то авантюру. Позже я узнала, что мои требовании 
к организации экспедиции были восприняты инициаторами 
как каприз. Им казалось, что они всё делают правильно, 
и присутствие археолога – это просто формальность, 
которая нужна, чтобы избежать возможных обвинений 
в непрофессионализме. Как бы то ни было, но решение было 
принято, и мы начали готовиться к отъезду, назначенному 
на следующий день. (Л.Н.)

Холодное дождливое утро 11 июля прервало череду 
жарких дней, типичных для Урала в это время года. Середина 
июля больше напоминала середину октября. К 9 часам 
мы пришли на место сбора у северных ворот Центрального 
стадиона. Там стояли два грузовика, автобус и легковушки. 
Как водится, оправдалась древняя аксиома – «Мир тесен»: 
за рулём автобуса сидел Валера, наш сосед по лестничной 
площадке. После беглого знакомства и некоторого ожидания 
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автоколонна с нашей «оперативно-следственной группой» 
двинулась к Нижнетагильскому шоссе. Впервые в жизни 
мы ехали на раскопки в столь необычной компании, 
разбитой на пары, как в «ноевом ковчеге»: два милицейских 
подполковника, два увешанных фото- и видеокамерами 
криминалиста, два судебно-медицинских эксперта, два врача-
эпидемиолога, прокурор с секретаршей, два милиционера-
автоматчика, два геофизика и нас двое, чувствовавших себя 
не очень уютно. В целом группу составляли представители 
официальных органов и инициаторы раскопок. Только 
мы двое не относились ни к той, ни к другой категории.

Ехали недолго – уже на 15-м километре шоссе свернули 
на дорогу, ведущую к железнодорожной станции Шувакиш, 
вскоре проехали эту станцию, а затем немного углубились 
в лес. Так мы добрались до намеченной точки – небольшой 
поляны метрах в ста от железной дороги. Поляна, слегка 
вытянутая в меридиональном направлении, на западе 
переходила в луговое болото. С трёх других сторон поляну 
окружал обычный для этих мест хвойно-берёзовый лес.

(И.О.) Хотя стояла дождливая, пасмурная погода, на поляне 
было очень светло. Весь пейзаж сильно контрастировал 
с той картиной места преступления, которую я вообразил 
ещё в детстве, слушая рассказы одного геолога, старого 
приятеля моих родителей. По словам геолога, его отец 
Василий Ганшкевич состоял в охране Ипатьевского дома 
и впоследствии часто вспоминал те дни. Ярко запечатлелся 
финал: «Закопали их в лесу, вырыв яму прямо на дороге 
и залив трупы кислотой. А дорогу потом заровняли так, 
чтобы никто никогда не нашёл могилу». И лес представлялся 
мне глухим, тёмным и страшным – как в сказках братьев 
Гримм. Ещё один контраст – уже внутри рассказа: 
«Царь был простой человек, приветливый, любил играть 
в шахматы. Просился на волю: “Уеду, мол, в Крым, куплю 
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домик и стану розы разводить”». (В книге Н.А.Соколова 
«Убийство Царской Семьи» имя рассказчика – в написании 
«Гоншкевич» – упомянуто на с. 155 в списке первого состава 
внутренней охраны. Эти – не убивали: перед расправой 
рабочих злоказовской фабрики сменили чекисты.)

Ощущение сопричастности к давним событиям обострялось 
наложением дат, временных ориентиров: в 1991-м году 
дни недели приходились на те же числа, что и в году 
1918-м. Предпоследняя запись в дневнике Царя сделана 
именно 11 июля. В частности, о Юровском: «Этот тип 
нам нравится всё меньше». (И.О.)

С севера на юг поляну пересекала старая лесная 
коптяковская дорога, на сегодняшний день уже полностью 
заброшенная и поросшая травой. Кое-где росли редкие 
низкие кусты. В направлении с северо-востока на юго-запад, 
пересекая дорогу, протекал небольшой ручей, фактически 
утративший русло и выделявшийся на болотистой почве 
лишь большим количеством воды. Разворачивавшиеся 
здесь тяжёлые грузовики превратили верхний слой почвы 
в грязное месиво.

Значительная часть поляны – примерно 20 × 25 м – 
была огорожена высоким неровным забором, слепленным 
на скорую руку. Впрочем, забор достраивался уже при нас. 
Строили его солдаты-связисты; они же заведовали полевой 
кухней и вообще всем бытовым хозяйством. За забором 
поместили объявление о ремонте кабеля высокого 
напряжения, а у входа поставили милицейского сержанта 
с автоматом. Позже мы узнали и о других мерах обезпечения 
секретности. (Был с нами не очень приметный человек 
в кожаной куртке. Казалось, единственной его обязанностью 
было приглашать нас к завтраку, обеду и ужину. Лишь 
в последний день выяснилось, что это – ещё один 
подполковник. Но не из милиции, а из КГБ).
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На площадке, огороженной забором, стояли две большие 
армейские палатки. Одна предназначалась для жилья – 
там были печки, в два ряда стояли железные кровати. 
Другая палатка была натянута над предполагаемым местом 
захоронения, указанным Авдониным.

Вскоре после прибытия всех нас собрал прокурор, точнее, 
старший помощник областного прокурора В.А.Волков. 
Он ознакомил нас с правилами, принятыми в практике 
ведения следствия, предупредил об «ответственности 
за отказ или уклонение от выполнения обязанностей 
специалиста» и объявил, наконец, официально цель 
экспедиции – вскрытие предполагаемого захоронения семьи 
последнего русского царя.

Всё происходившее мало походило на настоящие 
экспедиции, в которых мы работали более 20 лет. 
Не хватало инструментов, недостаточно чётко были 
распределены обязанности. Эти изначальные трудности 
организационного характера усугублялись отвратительной 
погодой. Обстановка была непривычной, смущали 
секретность и явная неподготовленность экспедиции, а также 
требование выполнения работ в сверхсжатые сроки. В конце 
протокольной процедуры мы сказали, что оставляем за собой 
право на собственную оценку результатов работы. Это 
право мы и реализуем...

На месте предполагаемого захоронения – это был 
относительно сухой участок дороги под рабочей палаткой – 
разбили раскоп, обозначенный позднее номером первым. 
Раскоп имел размеры 3 x 4 м и был сориентирован в длину 
по линии север – юг.

Пока мы размечали раскоп, остальные с нетерпением 
ждали момента, когда можно будет копать. Лопатами должны 
были работать пятеро служащих спасательного отряда 
Министерства внутренних дел, возглавляемые майором 
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(с которым подчинённые были на «ты»). Но копали 
не только спасатели, а почти все члены группы, причём 
с заметным энтузиазмом. Мы объяснили, что такое «зачистка», 
как снимать слой, выравнивать стенки, на что обращать 
внимание. Особенно неплохо освоили зачистку помощник 
прокурора и заведующий Физико-техническим отделением 
областного бюро судмедэкспертизы В.С.Громов.

Почва под дёрном – тяжёлый сырой суглинок. Ниже 
шёл слой глины жёлтого и жёлто-серого цвета. На границе 
с материком встречались обломки палок, а в восточной 
части раскопа вдоль стенки лежало целое бревно толщиной 
до 20 см, оставшееся, видимо, от прежней гати, мостившей 
дорогу. В северо-западном углу также обнаружено много 

Расположение раскопов
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веток, палок и прочего древесного мусора. В юго-западной 
части раскопа зафиксирована толстая прослойка щебня.

Но ямы в раскопе не было. Этот непреложный факт 
привёл в замешательство большинство присутствующих. 
Начались стихийные поиски, в разных местах поляны стали 
возникать «закопушки». Нам стоило труда прекратить эту 
самодеятельность и объяснить, что существует определённая 
методика поиска объектов.

После обеда в нашей «столовой» – холодной армейской 
палатке, расположенной в лесу, метрах в пятидесяти 
от забора, мы вновь вышли на раскоп. Для систематизации 
поиска решили заложить разведочные траншеи в западном 
направлении перпендикулярно раскопу – в сторону болота. 
Глубина траншей достигала 0,5–0,7 м.

В траншее 1, отходившей от участка В, Г/1, опять 
наткнулись на большое скопление веток и палок. Однако 
сразу под верхним гумусным слоем шёл материк. Граница 
была не слишком чёткой – это типично для верхнего слоя 
нетронутой лесной почвы.

Траншея 2, отходившая от участка А/1, тоже ничего 
не дала. Помимо закладки траншей, мы одновременно 
расширили на 2 м к югу основной раскоп. Но следов ямы 
не было нигде.

День клонился к вечеру. Ощущались усталость и некоторый 
спад энтузиазма у многих членов группы. В этот момент 
приехал Г.П.Васильев, главный инженер Среднеуральской 
геофизической партии, который вместе с Авдониными, 
Рябовыми и В.Песоцким был в числе первооткрывателей 
захоронения. Он привёз пару фотоснимков исследуемой 
поляны, сделанных в 1979 году. По мнению Васильева, могила 
должна находиться севернее нашего раскопа – как раз там, где 
протекал ручей, то есть в самой, что ни на есть грязи. Лезть 
туда, разумеется, очень не хотелось. Но ничего не попишешь, – 
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сопоставив снимки с местностью, мы пришли к выводу, 
что закладывать новый раскоп нужно к северу от первого, хотя 
Авдонин настаивал на поисках в противоположной стороне.

Начали с прокладки траншеи, отходящей на 3 м к северу 
от северо-западного угла первоначального раскопа. Работалось 
трудно. Было уже около 6 часов вечера, солдаты-связисты 
наладили прожектор, и с этого момента надсадный звук 
движка, крутившего генератор, постоянно свербил уши. Дождь 
не утихал, было холодно. Траншея вплотную подошла к забору, 
что затрудняло выборку слоя. Впрочем, «слоя», как такового, 
практически не было – в верхней части это была просто грязь 
с большим количеством всевозможного мусора.

(Л.Н.) Уже смеркалось. От напряжения и непривычной, 
раздражающей обстановки у меня страшно разболелась 
голова, и я ушла в палатку, чтобы принять лекарство 
и немного отдохнуть. На раскопе остался И.О. Спустя 
некоторое время он позвал меня, сказав, что в стенке 
траншеи как будто виден край ямы. (Л.Н.)

Действительно, в восточном профиле траншеи более 
тёмным цветом обозначилось возможное углубление, хотя 
контуры почти не просматривались. Стало ясно, что траншею 
следует расширить в восточном направлении. Так наметился 
новый раскоп, получивший номер 2.

Незадолго до этого приехал шумный Пичугин, 
раздобывший наконец в одной из воинских частей нивелир. 
(Похоже на то, что вообще вся эта экспедиция состоялась 
исключительно благодаря незаурядной энергии Владимира 
Ивановича.) С Пичугиным приехал и Тишков. Оба 
они, а также Волков, взялись за лопаты. Довольно скоро 
под дёрном были найдены остатки нескольких полусгнивших 
деревянных шпал длиной до 1,5 м, лежавших вдоль дороги, 
поперёк русла ручья. Кроме шпал, палок и гнилого хвороста 
обнаружили кусок ржавого оцинкованного ведра, столь же 
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ржавые чайник, миску, хозяйственный нож. Эти предметы 
были брошены в яму во время первого вскрытия могилы 
в 1979 году. Все вещи были оприходованы и упакованы 
помощником прокурора как «вещественные доказательства».

Вязкая серо-жёлто-коричневая глина налипала на лопаты 
и сапоги, поверхность почти не поддавалась зачистке.  
По-прежнему попадалось много мокрого гнилого хвороста, 
встречались ещё обломки шпал, несколько досок. На глубине 
около 30 см от поверхности появилось пятно приблизительно 
прямоугольной формы, имевшее весьма нечёткие очертания. 
На фоне этого пятна более тёмным цветом выделялось 
заполнение ямы 1979 года.

План очертаний ям
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Последняя яма разрушила верхнюю часть могилы, исказив 
границы и уничтожив изначальное положение древесных 
остатков, – мы не смогли зафиксировать естественную картину 
исходного расположения шпал и веток, закрывавших яму.

Около 8 часов вечера на глубине 40–50 см в участках 3, 
И/3 появились отдельные костные находки: обломки левой 
тазовой кости и трубчатая кость. Теперь требовалась 
предельная осторожность, чтобы не повредить и без того 
нарушенные останки. Кроме того, назрела необходимость 
перенести забор – он мешал дальнейшей расчистке ямы. 
Мы предложили остановить работу до утра, но инициаторы 
раскопок явно вошли в азарт – они жаждали продолжения, 
мотивируя это тем, что раскопки нужно закончить как можно 
быстрее ввиду скорого приближения годовщины убийства 
Царской Семьи. В общем-то, их нетерпение было понятно: 
такой азарт возникает всякий раз, когда после долгих 
поисков появляется реальная надежда на успех.

Кульминацией вечера стала находка ящика, сколоченного 
из коричневых крашеных досок. Его крышка размерами 
25 × 50 см показалась в участке 3/3 на глубине 40–50 см. 
По словам Авдонина и Васильева, этот ящик был изготовлен 
ими после неудачной попытки исследовать черепа, вынутые 
в 1979 году. Взяли они тогда три черепа, об одном из которых 
Рябов писал через десять лет в газетах как о черепе 
Николая II. Год спустя они закопали ящик с черепами. 
(Эта история освещалась в газетах весьма противоречиво. 
В интервью «Уральскому рабочему» от 5.11.91 Авдонин сказал, 
что «... обнаружили в яме три черепа, сфотографировали их 
и положили обратно. Последняя операция заняла всего три 
часа». Рябов же ещё раньше говорил, что два черепа увозил 
в Москву на год («Известия», 6.08.91). Тогда же Рябов 
признал, что это было «... кощунственное и некомпетентное 
вмешательство в захоронение – только силами дилетантов». 
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Сначала мы не знали истинных масштабов разрушения – 
они замалчивались, и нам оставалось только недоумевать: почему 
контуры могильной ямы столь неестественны и нечётки, почему 
костные останки так сильно смещены по отношению друг 
к другу? Лишь спустя много времени из телеинтервью Рябова 
стало известно, что в 1979 году дело не ограничилось отделением 
черепов от посткраниальных скелетов – уже тогда захоронение 
было раскопано почти полностью: то вскрытие обнажило восемь 
скелетов из девяти. Но летом 1991 года мы сохраняли иллюзию, 
что первоначальное вскрытие было локальным.

В ящике было пять полиэтиленовых пакетов и медная 
икона, изображающая распятого Христа. На обратной 
стороне иконы – надписи: «Взято 01.06.79. Возвращено 
07.07.80» и «Претерпевший до конца спасётся» (это – слегка 
искажённый стих 13 из главы 24 Евангелия от Матфея). 
В пакетах находились отдельные кости (крестец, позвонки, 
ребро и др.), стеклянная ампула с человеческими волосами, 
флакон из-под пенициллина с мелкими кусочками тканей 
человека, а также три черепа. На тазовой кости были 
заметны следы разруба. Один из черепов принадлежал 
очень молодому человеку, так как черепные швы не заросли 
(всё это бегло, на месте, определял В.С.Громов); лицевая 
часть и основание черепа были сломаны. Лицевые части 
других черепов также были повреждены. На левой теменной 
кости одного из них – круглое отверстие диаметром около 
8 мм, похожее на след пулевого ранения. На коренных 
зубах левой стороны нижней челюсти третьего черепа был 
несъёмный мостовидный протез из желтого металла.

Находка ящика и осмотр его содержимого взбудоражили 
людей. В раскопе оказалась целая толпа, вскрытая 
поверхность была совершенно истоптана, наши протесты 
при этом игнорировались. Мы ушли в палатку, вслед за нами 
туда пришёл и Громов.
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Утром 12 июля мы встали с желанием уехать. Но Пичугин, 
извинившись за предыдущий вечер, уговорил нас продолжить 
работу. За ночь солдаты перенесли забор и натянули палатку 
над новым раскопом. Сам раскоп имел, мягко говоря, 
крайне неприглядный вид. Пришлось заново выравнивать 
границы, забивать новые колышки, нивелировать стенки, 
удалять натоптанную грязь. Сделали зачистку на глубине 
65–70 см. Проступили контуры ямы почти прямоугольной 
формы с несколько более тёмным и пёстрым по сравнению 
с материком цветом. На этом уровне яма имела размеры 
3,3 × 2,4 м, была вытянута в западно-восточном направлении 
и занимала большую часть раскопа ближе к его южной 
стенке. Следует отметить, что на более высоком уровне 
(30–40 см) это пятно имело большую площадь, но его 
границы чётко прослеживались только в северо-восточной 
части. По-видимому, это «верхнее» пятно соответствовало 
поздней яме 1979 года. Когда грунт осел, осела и эта верхняя 
часть; получилось углубление, зафиксированное в плане 
и в профиле. Слой веток и мусора вперемежку с землёй 
достигал толщины 30–40 см. Поскольку в этом месте 
пересекались ручей и дорога, все древесные остатки глубоко 
осели и залегли не только над материком, но и частично 
в материковом слое. Вдоль ямы, около её южной границы, 
были найдены остатки брёвен, а в центральной части –
остатки досок, брошенных туда в 1979 году.

После расчистки и снятия слоя глубже 60 см обозначилось 
другое пятно, значительно меньших размеров – 2,2 × 1,6 м, 
ориентированное по длине уже в меридиональном 
направлении. Вдоль его восточной границы стали в массе 
встречаться разрозненные кости человеческих конечностей. 
Их невозможно было расчистить в комплексе, они залегали 
в хаотическом состоянии на различной глубине. Так обычно 
бывает в сильно разграбленных погребениях. Оказалось, что – 
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в дополнение к вмешательству 1979 года – прямо по западной 
кромке ямы проложен армейский кабель. По-видимому, тут 
прошла фреза роторного кабелеукладчика, что и послужило 
причиной (или одной из причин) отмеченного безпорядка.

У южной стенки показалась большая трубчатая кость, 
в северо-восточном углу ямы обнажился свод черепа, а в северо-
западном – скопление обломков керамического кувшина 
с толстыми глазированными стенками и завинчивающейся 
крышкой. Между тем дождь усилился. Вода, до этого лишь 
просачивавшаяся через стенки, буквально хлынула внутрь 
раскопа. Пришлось принимать срочные меры: отводить воду 
снаружи, копать дренажную канаву внутри раскопа – вдоль 
северной и западной стенок – и вычерпывать оттуда воду 
вёдрами. Работать было очень трудно. Несколько человек 
на дне ямы расчищали кости, удаляя липкую грязь. Ребята 
из спасательного отряда поднимали тяжёлые вёдра и корыта 
с землёй и водой. Криминалисты – капитан В.Д.Воробьёв 
и юный сержант В.Г.Новиков – снимали процесс раскопок 
и отдельные находки фото- и видеокамерами. Помощник 
прокурора и его секретарша непрерывно вели протокол, 
временами обращаясь к нам с вопросами. К сожалению, кроме 
людей, принимавших непосредственное участие в работе, 
раскоп окружала целая толпа любопытствующих. Тут были 
и некоторые участники группы, и свободные от дежурства 
солдаты, приезжали какие-то армейские офицеры. Было 
нелегко пробиться к краю раскопа, что иногда затрудняло 
проведение нужных измерений и съёмку чертежей. Вообще 
говоря, в «нормальной» археологической экспедиции 
на расчистку погребения подобных размеров и сложности 
уходит не менее недели, а часто и двух, причём в более 
спокойной обстановке и лучших климатических условиях. 
Здесь же требовалось сделать всё за два-три дня! Разумеется, 
о высоком качестве работы приходилось только мечтать. 
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Несмотря на принимаемые меры предосторожности, не было 
уверенности, что в липкой глине отвалов не оставалось 
каких-либо мелких костей.

После расчистки скопления керамики в северо-западном 
углу стало видно, что обломки кувшина располагались 
по окружности – так, будто сосуд был раздавлен. Изломы 
стенок были старые. Внутри кувшина почва оказалась чёрной, 
как бы обугленной (её взяли для химического анализа). 
Аналогичные обломки и ещё одна крышка с винтовой 
резьбой были найдены в заполнении южной части ямы, 
около стенки раскопа.

Удалив основную массу грунта, заполнявшего 
яму, мы начали расчистку погребённых и продолжали 
её весь день 12 июля, примерно до полуночи. Раскоп 
освещался уже двумя прожекторами. Воробьёв установил 
на треножник одну из видеокамер, и её объектив был 
постоянно направлен на дно раскопа. Тёмные влажные 
кости почти не выделялись по цвету на фоне тяжёлого 
вязкого суглинка. Приходилось действовать почти на ощупь. 
Те, кто расчищал кости, работали в резиновых перчатках. 
В раскопе стоял неприятный болотный запах. Невольно 
источник этого запаха идентифицировался с массивными 
остатками мягких тканей, сохранившихся на многих костях 
и прикрытых мумифицированной кожей. Дело в том, 
что кости залегали в так называемом глеевом горизонте, 
характерном для местных аллювиальных болотных почв.

Этот горизонт отличается постоянным избыточным 
увлажнением и сильно затруднённым доступом кислорода, 
что вызывает восстановительные процессы в почве и придаёт 
последней характерные черты – сизую или грязно-зелёную 
окраску, наличие ржавых, охристых пятен, слитость, вязкость. 
Все эти атрибуты мы наблюдали воочию. В такой почве 
гнилостное разложение мёртвой органики резко замедляется: 
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плотность популяций детритофагов близка к нулю, да к тому 
же снижена их активность – из-за восстановительной 
анаэробной среды.

После расчистки костей перед нами предстала 
довольно жуткая картина. Скелеты лежали в безпорядке, 
буквально один на другом, на глубине от 80 до 120 см. 
Всего мы насчитали восемь скелетов (ещё один – самый 
нижний и наименее сохранившийся – был обнаружен позже, 
при изъятии верхних). Каждый из них получил свой номер, 
и эта нумерация используется при описании скелетов. 

Коллективное захоронение
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Хотя всё снималось видеокамерами и на фотопленку, 
было очевидно, что рассчитывать на хорошее (в смысле 
оптического разрешения) качество изображений трудно, 
и мы зарисовали результаты первичной расчистки, составив 
графическую схему расположения останков в масштабе 1:10. 

После этого в раскоп спустился заместитель начальника 
Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы 
П.П.Грицаенко и начал изъятие костей, раскладывая их 
в анатомическом порядке на листах бумаги, одновременно 
перечисляя и комментируя состояние для прокурорского 
протокола. Скелеты вынимались не по порядку номеров, 
а в соответствии с залеганием. Последние три скелета (№4, 
№9, №8) были изъяты уже утром следующего дня.

13 июля дождь прекратился, а к концу работы даже 
выглянуло солнце. После того, как все скелеты были 
убраны и упакованы в большие деревянные ящики (по-
видимому, оружейные), запломбированные помощником 
прокурора, мы зачистили дно ямы. Теперь можно было 
лучше представить картину захоронения.

Форма ямы в плане была близка к прямоугольной, 
размеры – примерно 210–220 х 150–165 см. Глубина 
небольшая – около 1 метра от поверхности дороги (Юровский 
указал глубину в 2,5 аршина, то есть приблизительно 
180 см, но сам же через несколько строк отметил: «Яма 
была не глубока»). Северная и центральная части ямы 
выше южной на 20–25 см; южная часть представляла 
собой углубление, по длине соответствовавшее ширине 
всей ямы, а в ширину не превышавшее 60 см. Уровень дна 
в углублении был 110–127 см, тогда как в остальной части 
ямы – 95–100 см. Большая часть дна представляет собой 
скальный грунт (то ли «истинный» материк, то ли камень 
очень больших размеров). Именно эта скала обусловила 
как неровный рельеф дна, так и – что важнее – небольшую 
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глубину ямы: лишь в южной части скала ушла вниз 
и позволила могильщикам углубиться, чтобы они смогли 
поместить все девять трупов. На дне ямы прослеживалась 
неровная, с разрывами, полоса чёрной, «обугленной» 
земли, такой же, как рядом с раздавленным кувшином. 
В южном углублении чёрный слой был особенно мощным –  
по-видимому, сюда стекло много кислоты (если именно 
под её воздействием образовался чёрный слой).

Судя по расположению скелетов, убитых бросали в яму 
как попало. Наверное, первым был брошен человек (№8), 
лежавший в южном углублении ямы; его кости, оказавшиеся 
в обугленном слое, разрушены наиболее сильно. Сверху 
на него «валетом» бросили ещё одного (№9, череп разломан 
поперёк лицевой части). Так как рост человека превышал 
ширину ямы, его ноги были согнуты в коленях. Рядом 
с двумя предыдущими лежал человек (№3), в черепе 
которого бросалось в глаза большое круглое отверстие. 
Затем, видимо, в яму сбросили людей под №2 и №7; первый 
из них лежал ничком, на ногах – остатки толстой веревки. 
(Быть может, именно об этой верёвке упоминал следователь 
Н.А.Соколов: «В разных местах рудника... валялись обрезки 
новых верёвок... толщиною в мизинец».) Такой же верёвкой 
были связаны ноги ещё одного человека (№5), лежавшего 
наискосок. Скорее всего, он был сброшен в яму последним. 
Передним вдоль западной стенки ямы сбросили 4-го, затем – 
опять наискосок – 6-го и 1-го.

Состояние скелетов наводило на мысль, уже 
высказывавшуюся выше, что скелеты были сильно 
потревожены позднее, вероятно, в 1979 году. Некоторые кости 
отсутствовали или располагались не на месте, расстояния 
между ними не всегда соответствовали анатомическим нормам.

Итак, эти не совсем обычные раскопки приближались 
к завершению. Была суббота. Часам к двум дня закончили 
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обследование дна, сверку чертежей, упаковку находок. 
Волков, который ещё накануне начал печатать в палатке 
«Протокол осмотра места происшествия», ознакомил с ним 
присутствующих. Тут же у всех, кто имел фотоаппарат, 
отобрали фотоплёнки и официально «посоветовали» никому 
не сообщать о происшедшем. Находки погрузили в машину 
и под охраной увезли в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ярко светило солнце. «13 июля. Суббота». Такой датой 
помечена последняя запись в царском дневнике: «Алексей 
принял первую ванну после Тобольска, колено его поправляется, 
но совершенно разогнуть его он не может. Погода тёплая 
и приятная (...) Вестей извне не имеем». Вестей больше 
не будет – до убийства оставалось три дня...

Приложение. Описание останков

Здесь кратко описано положение каждого скелета 
в могильной яме и указано, какие кости были отнесены 
к данному скелету в момент изъятия. (Часть костей 
была собрана и упакована отдельно для последующего 
лабораторного определения их принадлежности.) Черепа, 
упомянутые как отсутствующие, находились в деревянном 
ящике.

Анатомические определения костей сделаны П.П.Грицаенко 
непосредственно во время изъятия останков.

Скелет №1. Находился выше остальных на глубине  
77–80 см и лежал вдоль восточной стенки ногами на юг. Череп 
отсутствовал. Тазовые кости располагались под небольшим 
углом к позвоночнику, ноги широко раскинуты. Кости 
правой руки отведены в сторону. При расчистке грудной 
клетки, несколько ниже её были обнаружены капельки 
серого вещества, предположительно ртути. Изъяты: кости 
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левой ноги, а также правых голени и бедра (левая бедренная 
кость имеет в верхней трети огнестрельное повреждение), 
кости таза, рёбра, кости позвоночного столба, фрагмент 
левой лопатки, кости правой руки. (Кости левой руки 
не обнаружены.) Несколько ниже слева от грудных позвонков 
найден фрагмент нижней челюсти (без правой ветви) 
и отдельно лежавший зуб. На молярах челюсти (и слева, 
и справа) – коронки из серебристого блестящего металла.

Скелет №2. Лежал вплотную к северной стенке головой 
на северо-восток, ничком, на глубине 80–97 см. Позвоночник 
изогнут. В области поясничной части спины и таза 
сохранились остатки мягких тканей и мумифицированной 
кожи. Правая нога отведена в сторону, к югу. Костей стоп 
на месте не оказалось (они должны были находиться как раз 
там, где проложен кабель). Поверх костей ног найдены 
фрагменты раздавленного глиняного сосуда коричневого 
цвета с боковой ручкой. Здесь же при расчистке костей 
и обломков сосуда обнаружены остатки толстой прогнившей 
верёвки (диаметр – около 10 мм, длина фрагментов – от 5 
до 15 см). Изъяты: череп без нижней челюсти с огнестрельным 
повреждением в области основания, нижняя челюсть (рядом 
с шейными позвонками), позвонки, лопатки, ключицы, 
плечевые кости, бедренные кости, кости правой голени. 
(Позднее в мягких тканях были обнаружены пули.)

Скелет №3. Лежал на южном краю каменного выступа 
на дне ямы, поперёк её, головой на восток, под скелетами №1 
и №4. Череп запрокинут, позвоночник изогнут, таз развёрнут, 
нижние конечности – под скелетом №4 и на черепе скелета 
№9. Левая рука откинута, её кости фиксировались вместе 
с костями ног скелета №9. Правая рука – под грудной клеткой. 
Сохранились остатки мягких тканей в виде твёрдого вещества 
белого цвета с розовыми прожилками. Приблизительно 
на стыке лобной и правой теменной костей черепа – очень 
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правильное круглое отверстие диаметром около 20 мм. 
Лицевая часть частично разрушена. Изъяты: фрагменты 
левой и правой половин нижней челюсти (один из правых 
моляров содержит металлическую пломбу), череп, позвонки, 
ключицы, лопатки, кости рук (без кистей), таз, крестец, 
бедренные и большеберцовые кости, левая малоберцовая.

Скелет №4. Лежал на глубине 96–105 см вдоль 
западной стенки, упираясь головой в южную стенку. 
Череп и грудная клетка повернуты на правый бок. Таз был 
отделён от позвоночника и находился севернее последнего 
в развёрнутом состоянии на костях ног скелета №7. Правая 
бедренная кость находилась под тазом. Изъяты: позвонки 
(с остатками спинного мозга), череп с повреждениями 
лицевой части (в одном из зубов верхней челюсти справа – 
пломба), кости рук от лопаток до костей предплечий 
(у левой плечевой кости отсутствовала верхняя треть), 
рукоятка грудины, кости таза, ног (отсутствовала левая 
малоберцовая; кости стоп единичны).

Скелет №5. Сохранился не полностью, сильно нарушен. 
Лежал несколько наискосок поперёк ямы, ногами на северо-
восток, поверх скелета №7 и частично – №2. Череп 
отсутствовал. Кости грудной клетки в безпорядке лежали 
у западной стенки (то есть у кабеля), таз развёрнут и разломан, 
кости ног – в неполном составе. В области стоп расчищены 
два фрагмента верёвки (такой же, как у скелета №2; один 
из фрагментов – узел). В области таза обнаружены остатки 
мягких тканей (внутри которых позднее была найдена 
пуля). Почва в этом месте – чёрная, обугленная. Изъяты: 
обломки таза, единичные рёбра и позвонки, бедренные кости 
(в середине левой – поперечный оскольчатый перелом), 
две кости голени, кости одной стопы. Череп из ящика, 
отнесённый к этому скелету, имеет сильно повреждённую 
лицевую часть, на зубах много коронок.
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Скелет №6. Сохранился также не полностью. Лежал 
параллельно скелетам №5 и №7, поперёк ямы, головой 
на юго-запад, над скелетами №4 и №1. Череп отсутствовал. 
Таз с остатками мягких тканей имел относительно хорошую 
сохранность. Кости ног располагались близко друг к другу, 
кости голеней лежали под тазом скелета №1 и около черепа 
скелета №7. В области таза, лежавшего недалеко от центра 
ямы, прослеживалась характерная чёрная земля. Уровень 
залегания – 90–95 см. Изъяты: кости голеней, бедренные 
кости (левая – с остатками мягких тканей), две кости таза, 
крестец, три поясничных позвонка.

Скелет №7. Лежал поперёк ямы в её центральной части 
головой на восток, на глубине 94–100 см под скелетами №1 
и №4. Череп упирался в восточную стенку, был отделён 
от позвоночника и лежал на правом боку. Таз и кости 
ног располагались под небольшим углом к позвоночнику. 
В области таза сохранились мягкие ткани. Изъяты: череп 
без нижней челюсти (отсутствует дуга правой скуловой 
кости; передних зубов нет; на моляре справа – коронка 
из серебристого металла, на моляре слева – сложная коронка 
из металлов жёлтого и серебристого цветов), лопатки, 
ключицы, плечевые кости, правые кости предплечья, 
позвонки, крестец, кости таза, бедренные кости (у правой 
нет нижней трети), разрозненные кости стопы.

Скелет №8. Обнаружен ниже других на дне южного 
углубления (уровень – 112–120 см), лежащим головой 
на восток вдоль стенки ямы. Сохранился очень плохо: 
от черепа остались лишь фрагменты свода, нет шейных 
и грудных позвонков. Именно в этом месте было больше всего 
чёрной обугленной земли. Кости ног лежали под грудной 
клеткой скелета №9. Изъяты: фрагмент свода черепа, 
фрагмент нижней челюсти, шесть позвонков, фрагменты 
крестца и костей таза, левая бедренная кость (без нижней 
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трети), фрагменты правых бедренной и большеберцовой 
костей, разрозненные кости стоп.

Скелет №9. Находился также в южном углублении 
над скелетом №8 и под скелетами №1 и №4; лежал вдоль 
стенки головой на запад на глубине 107–120 см. Череп разломан 
пополам поперёк лицевой части. Изъяты: череп, фрагмент левой 
лопатки, ключицы, фрагмент рукоятки грудины, левая плечевая 
кость (без одного эпифиза), кости обоих предплечий (без 
нижних третей), рёбра, позвонки, крестец, кости таза, бедренные 
кости с поперечным переломом примерно посередине, левые 
кости голени и надколенная чашечка.

Сразу после раскопок останки были увезены в Бюро 
судмедэкспертизы, но из-за ажиотажа, поднятого журналистами 
вокруг этого события, останки вскоре были перевезены 
в подвальный тир Верх-Исетского отделения милиции. Там 
их вымыли и разложили в анатомическом порядке. Нужен 
был антрополог, и В.И.Пичугин отправился в Москву. 
Через несколько дней приехал профессор В.Н.Звягин. 
Он и провёл первичное исследование останков. Согласно 
Звягину, скелет №1 принадлежал Николаю Александровичу, 
№7 – Александре Фёдоровне, №3, №5, №6 – царевнам, №2 – 
доктору Боткину. Останков Алексея и Анастасии не было. 
Позднее другие эксперты внесли изменения в эту картину. 
Окончательных результатов экспертизы пока нет.
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Август
А.Одинцов

Раскоп на лесной поляне*

Интервью дают участники раскопок предполагаемого 
захоронении царской семьи — Людмила Николаевна 
Корякова, заведующая Лабораторией археологии Зауралья 
Института истории и археологии УрО АН СССР, научный 
руководитель Лаборатории археологических исследований 
Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, 
и Игорь Олегович Коряков, доцент кафедры алгебры 
и геометрии Уральского госуниверситета, кандидат физико-
математических наук.

Предварительное знакомство

Корр.: Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, 
как Вы попали в группу, которая занималась раскопками?

Л.Н.: 8 июля мне позвонили из Облисполкома, сказали, 
что речь идёт об очень важном деле, что со мной 
хотят встретиться. На следующий день ко мне приехал 
представитель Облисполкома и В.И.Пичугин, начальник 
Верх-Исетского отделения милиции. Они обратились 
за помощью в исследовании некоего захоронения. 
Я спросила: «Жертвы репрессий?». Пичугин ответил 
отрицательно. «Ну, тогда Николай II?». Владимир 
Иванович ушёл от прямого ответа, сказал только, 
что это захоронение советского времени. Мы с Игорем 
догадались, что речь идёт о царской семье, и коль скоро 
в группе не было археолога, вообще не было специалиста 
по исследованию таких объектов, решили поехать.

Корр.: Почему они вышли именно на Вас?
* Наука Урала, №31, август, 1991.
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Л.Н.: Кто-то меня порекомендовал, выяснять, кто именно, 
я не стала. Кроме того, я по необходимости была в городе, 
тогда многие мои коллеги разъехались по экспедициям. 
Кстати сказать, в Свердловске довольно сильная 
археологическая школа.

Корр.: Игорь Олегович, как Вы стали участником раскопок?
И.О.: Квалифицированный археолог требовался один. 

Но одному работать трудно, нужна техническая помощь: 
размётка и нивелировка раскопа, ведение чертежей, 
какие-то вспомогательные работы... В археологических 
экспедициях я участвовал с 1963 года. Выполнял 
и квалифицированную работу научного сотрудника. 
Словом, с технической стороной дела знаком.

Корр.: Людмила Николаевна, Вам пришлось настоять на том, 
чтобы поехал ещё и Ваш супруг?

Л.Н.: Просто сказала, что мне нужен помощник... А 10 июля, 
утром, состоялось оперативное совещание. Нас всех 
познакомили друг с другом, сказали, что формируется 
оперативно-следственная группа. Чье именно захоронение – 
не говорили, но в общем-то было понятно.

Корр.: Как Вы думаете, почему именно сейчас решили 
вскрывать захоронение, найденное в 1979 году?

Л.Н.: В общих чертах причины мне кажутся понятными. 
Первооткрыватель захоронения, доктор геолого-
минералогических наук Александр Николаевич Авдонин, 
председатель фонда «Обретение» давно опекал это место, 
наблюдал за ним. Я думаю, что именно благодаря его 
самоотверженности это дело не обернулось какой-либо 
новой трагедией...

И.О.: ...или фарсом.
Л.Н.: Ведь после публикации Г.Рябова место захоронения 

многим людям в общих чертах было известно. Там 
в последнее время появились «закопушки»: кто-то ходил, 
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искал. Фонд «Обретение» поставил перед Облисполкомом 
вопрос об исследовании захоронения. После согласования 
с руководством России Облисполком принял 5 июля 
решение о раскопках.

Корр.: Почему всё-таки Авдонин не поставил вопрос ребром 
раньше, например, год назад?

Л.Н.: Точно не знаю, не вдавалась в подробности.
Корр.: Людмила Николаевна, Вы лично с Авдониным 

давно знакомы?
Л.Н.: Мы познакомились в первый день раскопок. Но с тех 

пор встречались и разговаривали неоднократно. Узнали, 
что он уже много лет активно интересуется историей 
Урала и, в частности, судьбой Царской Семьи.

И.О.: Хотелось бы отметить, что Александр Николаевич, 
будучи человеком науки, и к своим занятиям 
историей относится по-научному добросовестно. Его 
взвешенное отношение к документам явно контрастирует 
с легковесными заявлениями иных историков-любителей, 
жаждущих признания любой ценой. Эти заявления своей 
сенсационностью – за гранью научной этики – нередко 
привлекают журналистов. Хотя, как известно, только 
дилетанты, движимые амбициями, способны выдавать свои 
гипотезы за истину, не обременяя себя доказательствами.

Корр.: С чего началась работа группы?
Л.Н.: 11 июля, рано утром, мы все были на месте сбора. 

Нужно сказать, что в целом организация раскопок была 
хорошая. Мои экспедиции никогда не были так оснащены 
техникой...
Корр.: А где проходят Ваши экспедиции?

Л.Н.: Тюменская, Курганская, Челябинская области. 
Оборудование, конечно, у нас есть, но его очень мало, 
с машинами – масса трудностей. Но когда власти берутся 
за дело, это всё-таки...
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Корр.: Кстати, Вас, как профессионального археолога, 
кандидата исторических наук, не покоробило, что в газетах, 
в частности в «Уральском рабочем», было сказано, 
что в комиссии не было ни одного историка?

Л.Н.: В публикациях на эту тему было многое, что меня 
коробило. Я даже газеты уже не могу читать так, 
как читала раньше – просто разочаровалась. До пресс-
конференции я никогда не встречалась сразу с таким 
большим количеством журналистов и не слышала 
одновременно столько нелепых вопросов.

Корр.: Например?
Л.Н.: У меня возникло впечатление, что журналистов 

не интересовала информация – они пришли с намерением 
выяснить отношения и занимались этим почти два 
часа. Мне показалось, что они даже не задумываются 
над обстоятельствами этого дела, идут по поверхности. 
Было очень неинтересно.

И.О.: Коль уж коснулись прессы, то стоит вспомнить 
и удивительную лёгкость, с которой отдельные газеты 
подхватывают и распространяют довольно грязные слухи 
о какой-то «коммерции» вокруг погребения. Разумеется, 
никаких доказательств не представляют. Вот и «Наука 
Урала» не удержалась, в одном из июльских номеров 
воспроизвела некоторые из этих слухов.

Корр.: «Наука Урала» повторила сведения из газеты «Клип» 
и слова свердловских монархистов. Правда, повторила, 
не утверждая, что это факты, воспроизвела именно 
слухи, молву... В данном случае Ваш упрёк принимаю 
на свой счет – в июле я исполнял обязанности редактора. 
Приношу свои извинения А.Авдонину и Г.Рябову.
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На месте

Л.Н.: Приехали на обычную поляну. По ней проходила 
дорога, уже основательно поросшая травой. Над местом 
предполагаемого захоронения уже была натянута большая 
армейская палатка. Разбили раскоп, начали вскрывать слой. 
Ничего особенного не попадалось – обычные находки, 
какие можно встретить на дороге – палки, щебёнка.

И.О.: Дорога болотная, машины, наверное, застревали – 
дорогу, естественно, мостили.

Л.Н.: Когда вышли на материк, поняли – ямы здесь нет. 
Небольшая ошибка в определении места была вполне 
естественна: ландшафт довольно однообразный. 

Место первого раскопа было относительно сухим. 
Рядом, с запада и севера – болото. Психологически 
туда очень не хотелось лезть – я всё время боялась, 
что придётся копать в грязи. Но так и вышло.

Приехал коллега Авдонина, Геннадий Петрович Васильев, 
главный инженер Среднеуральской геофизической 
партии, с которым Авдонин и Рябов в 1979 году нашли 
захоронение. Вместе разобрались, что нужно копать 
севернее, как раз в этой луже...

И.О.: Точнее – в ручье, утерявшем русло. Вокруг него 
болотина – кочки, вода.

Л.Н.: И грязь: машина проехала, и сразу образовалась 
колея. Почва очень неустойчивая. Стали закладывать 
разведочную траншею. Дело было к вечеру, я очень 
устала, ушла немного отдохнуть. Потом меня позвал 
Игорь – показался кусок ямы, начали расширять раскоп 
в восточном направлении. Сняли всю эту кашу – грязь 
вместе с палками, мусор. Сбоку подняли две шпалы...

Корр.: Что за шпалы?
Л.Н.: Обыкновенные шпалы, как на железной дороге, 

полусгнившие.
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И.О.: Юровский писал, что, когда яму закапывали, сверху 
бросили шпалы, веток набросали и всё это утрамбовали 
машиной. Кажется, именно по этим шпалам в своё время 
Авдонин и Рябов нашли захоронение.

Л.Н.: Убрав верхний слой, постарались зачистить поверхность, 
хотя делать это было очень трудно. Зачистка – это когда 
земля срезается так, чтобы на срезе были видны любые 
изменения цвета.

И.О.: Характер почвы – глеевый, тяжёлый сырой суглинок. 
Оглеенность придаёт почве большую вязкость. Когда 
по поверхности проводишь лопатой, поверхность 
не зачищается, а замазывается комками грязи. Удалось 
зачистить часть поверхности, и там обрисовалось 
углубление.

Л.Н.: Обычно в могильниках заполнение ям от материкового 
слоя отличается более тёмным цветом. В лесостепных 
курганах, с которыми я хорошо знакома, отчётливо видно 
яму в плане и в разрезе – материк и земля, которой 
засыпали яму, отличаются по цвету. Но известны случаи, 
когда древние могилы засыпаны материком. Например, 
среди погребений катакомбной культуры встречаются 
часто могилы, заполненные глиной, и даже когда зачистишь 
яму, всё равно ничего не видно. Для такой работы нужен 
намётанный глаз. Здесь была похожая картина.

Яма

Л.Н.: Начиная с глубины 60 см появились кости. Чуть 
ниже обнаружили кабель – машина-кабелеукладчик 
прошла как раз над краем ямы, нарушила, к счастью, 
не слишком много.

И.О.: В это время началась расчистка костяков, и работа 
уже шла ножами, кисточками и руками – лопаты убрали.
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Л.Н.: Работали в основном руками, поскольку земля была 
очень вязкая, и расчищать её кистями было очень трудно.

И.О.: Кости были тёмные, отличить их по цвету от земли 
было сложно, наощупь это получалось лучше.

Л.Н.: Поскольку нужно было увидеть полную картину 
расположения костяков, приходилось постоянно удалять 
землю из раскопа. При этом физически тяжёлую работу – 
вынос земли – выполняли ребята из спасательного отряда.

И.О.: Пришлось проложить дренажную канавку – почвенные 
воды непрерывно сочились из стенок. К тому же шёл 
дождь, вода текла и сверху.

Корр.: В таких условиях кости разрушаются быстрее?
Л.Н.: Бывает по-разному. В нашем случае болото и плотная 

глинистая почва препятствовали. Кости сохранились 
относительно неплохо. Более того, сохранились 
остатки мягких тканей, часть спины на одном костяке 
мумифицировалась.

Кости зарисовали в том виде, в каком они лежали. 
Скелеты лежали в безпорядке, в два яруса почти поперёк 
ямы. Начали вынимать кости, раскладывая их на бумаге 
рядом с ямой. Судмедэксперт П.П.Грицаенко делал это 
очень тщательно, проверяя состав скелетов. Старший 
помощник прокурора области В.А.Волков всё фиксировал 
в протоколе. Было взято всё, до последней косточки.

И.О.: То есть подход был не только археологический, 
но, по сути, антропологический.

Л.Н.: Антропологический и юридический.
Корр.: Может быть, стоило пригласить известного 

антрополога?
Л.Н.: Это было необязательно, поскольку Пётр Петрович, 

заместитель начальника Свердловского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы, обращался с костями 
вполне профессионально.
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После составления описи все находки паковались 
в большие ящики: вначале укладывали поролон, затем – 
кости. Туда же помещали и другие находки, связанные 
со скелетом. Например, остатки верёвки, обнаруженные 
рядом с двумя костяками.

И.О.: Кости, нарушенные кабелеукладчиком, нельзя сразу, 
на месте, отнести к тому или другому костяку. Их 
сложили в отдельный ящик и уже в Свердловске с ними 
начали работать, чтобы определить их принадлежность.

Вынув все кости, зачистили дно. Яма оказалась глубиной 
примерно в 1 м, длиной примерно 2 м и шириной 1,5 м. 
Копая её, могильщики наткнулись на камень, скальный 
грунт. Поскольку они торопились, поскольку им очень 
нужно было это сделать, они углубили на 20 см яму в том 
месте, где был участок мягкой земли. Самая глубокая 
точка после зачистки находилась на уровне 1 м 27 см.

Л.Н.: В отличие от обыкновенного захоронения, когда яма 
выкапывается аккуратно, в этой дно было неровное. На дне 
ямы хорошо фиксировались чёрные пятна. Особенно 
в самом глубоком месте. Чёрный, как бы обугленный 
грунт – кислота это или что-то другое, определит 
экспертиза.

И.О.: Самый нижний костяк был сильно попорчен, возможно 
кислотой, некоторые кости полностью уничтожены.

Л.Н.: По требованиям методики археологических раскопок, 
каким бы глубоким раскоп не был, его нужно засыпать, 
закладывать дёрном, то есть приводить местность 
в первоначальный вид. После нас должны были приехать 
солдаты и всё это сделать.
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Есть предположение

Корр.: Изучались ли кости после раскопок?
Л.Н.: В Свердловске, к сожалению, следователей-антропологов 

нет – ни в нашем институте, ни в университете. Из Москвы 
приехал Виктор Николаевич Звягин, профессор, 
заведующий отделом в Институте судебной медицины, 
специалист с международным авторитетом. Несколько 
дней он вместе с П.П.Грицаенко работал с костями.

Звягин разложил кости в соответствии 
с их принадлежностью скелетам, сделал некоторые 
предварительные заключения. Но это пока ещё материалы 
следствия, которому предстоит с помощью учёных во всём 
разобраться. Чтобы быть абсолютно уверенным в выводах, 
потребуются неоднократные независимые экспертизы. 
Будут анализироваться кости, мягкие ткани, разбитые 
глиняные сосуды, которые были обнаружены на дне ямы 
вместе с костяками.

Корр.: Число женских и мужских скелетов соответствует 
предполагаемым жертвам?

И.О.: Мы не можем упреждать результаты экспертиз. 
Единственное, что можно сказать: пока никакие 
полученные при раскопках данные не противоречат 
известным нам сведениям.

Л.Н.: Пока лишь допускается с определённой долей 
вероятности, что вскрыто искомое захоронение, существует 
немало косвенных признаков, которые говорят «за». Прямые 
же свидетельства могут появиться только в результате 
дальнейших исследований. Хорошо бы найти медицинские 
карты членов семьи. Предстоит работа в архивах.

Корр.: На глаз заметны повреждения костей?
И.О.: Многие черепа в лицевой части повреждены – 

Юровский, кстати, и не скрывал, что действовали 
прикладами. Обнаружены пули, есть переломы костей.
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Корр.: Я слышал мнение людей, давно интересующихся 
екатеринбургской трагедией, что наши историки никогда 
не занимались этой проблемой.

Л.Н.: Мне это доподлинно не известно, я этим просто никогда 
специально не интересовалась – я изучаю более далёкое 
от нас время, но знаю, что в нашем институте работа по этому 
периоду ведётся. Я же до сих пор не могу преодолеть некоторое 
предубеждение – для меня эти раскопки не являются чисто 
археологическими, мы работали в составе следственной 
группы... Это немного напоминает мне ситуацию, которая 
несколько лет назад обсуждалась в нашей литературе. Речь 
идёт о предмете археологии как науки. Например, можно 
ли считать археологическими раскопки Аджимушкайских 
каменоломен – ведь это почти современность? Сейчас же 
я склоняюсь к мысли, что границы археологии могут быть 
шире, и у неё могут появиться новые направления.

Корр.: А если бы раскопки вели непрофессионалы?
И.О.: Наверное, мы никогда бы ничего толком не узнали. 

Последствия нетрудно представить...
Л.Н.: Первую стадию мы прошли и на ней всё ясно. 

Вскрытие могилы, расчистка и изъятие костей – это 
чисто археологическая работа. Мы получили максимально 
возможную информацию первого уровня. Дальше 
необходимо объединение профессионалов самых 
различных специальностей.

Здесь не должно быть спешки или какого-либо 
ажиотажа. Надо ждать. Ведётся следствие, Прокуратура 
обращается в разные организации, научные учреждения, 
например, в Институт истории и археологии. Кто будет 
заниматься исторической частью, я сейчас не знаю. 
Должна быть, вероятно, образована специальная группа 
учёных. И только через некоторое время...

Корр.: Через какое время?
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Л.Н.: Трудно сказать.
И.О.: Называют «месяцы», на самом деле – многие месяцы.
Корр.: Сколько времени обычно уходит на такую работу?
Л.Н.: Бывает по-разному. В этом случае есть какие-то 

документы, ещё какие-то данные, за которые можно 
зацепиться, а у археологов, как правило, никаких 
документов, кроме их находок нет….

И.О.: Думаю, это будет зависеть от многих обстоятельств. 
Многое может проясниться, если найдут стоматологические 
карты. У нескольких погребённых обнаружены различные 
зубные протезы. Если же антропологи прибегнут 
к герасимовскому методу, то работа займёт, действительно, 
многие месяцы. Черепа ведь ещё нужно восстановить, 
поскольку лицевые части сильно повреждены.

Корр.: В адрес группы прозвучало немало упрёков, претензий. 
Говорят, например, что она на 90 % состояла из милиции.

Л.Н.: Милицию там представляли Пичугин и Виктор 
Сергеевич Тишков, заместитель начальника Уголовного 
розыска УВД Облисполкома. Они занимались 
организацией и снабжением группы. Ещё были 
криминалисты В.Д.Воробьёв и В.Г.Новиков.

И.О.: Можно определённо сказать, кто был нужен 
непосредственно на раскопе: археологи, судмедэксперты, 
операторы видео- и фотокамер, юристы. Все они там 
и присутствовали.

Л.Н.: Это очень хорошо, что работа проводилась по правилам 
следствия: фиксировалось даже то, чему мы, археологи, 
просто не придали бы значения. Мы, например, никогда 
не опечатываем ящики.

И.О.: Причём, когда ставили, снимали или меняли пломбы – 
всё фиксировалось на плёнку. Даже когда уже работали 
с костями в городе, делали это в присутствии прокурора 
и тоже снимали.
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Корр.: Предположим, через «месяцы» экспертиза подтвердит: 
найдено захоронение царской семьи. Что дальше?

И.О.: Тогда проблема перезахоронения останков 
обретёт новые важные аспекты. И прежде всего: где 
хоронить? Здесь может встать вопрос и о нашем городе, 
и о Санкт-Петербурге. Безусловно, не последнее слово – 
за родственниками царя. Если прах останется здесь, 
будет захоронен подобающим образом – это, быть может, 
послужит нашему общему нравственному очищению.

***

События развиваются стремительно – возможно, когда 
этот номер выйдет в свет, станет известна новая информация, 
появятся новые статьи в газетах. Будем надеяться, 
что стремление к истине будет преобладающим мотивом 
в водовороте страстей вокруг екатеринбургской трагедии.
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27 июля

Предварительный доклад, 
касающийся скелетных останков под номерами 1–9

Екатеринбург

По просьбе А.В.Блохина и А.Н.Авдонина мы проводили 
исследования этих останков 23, 24 и 25 июля 1992 года. 
Заключительный доклад будет им отправлен. Мы осмотрели 
останки, имеющиеся в распоряжении рентгенограммы 
останков и другие вещественные доказательства. В течение 
времени, имеющегося у нас в распоряжении, мы смогли 
прийти к следующим выводам относительно увиденного.

Скелет №1 – это останки белой женщины приблизительно 
168,4 см роста (66,3). На момент смерти возраст её составлял 
предположительно 40–50 лет. Середина лица и рёбра 
отсутствуют, верхняя челюсть также отсутствует. Изменения 
суставных поверхностей указывают на то, что человек 
при жизни часто находился в сидячем положении. На нижней 
челюсти имеется золотой мост, состоящий из 6 единиц 
и зубной протез №31. Нижняя челюсть повреждена. Зубные 
протезы соответствуют началу века.

Скелет №2 – принадлежит белому мужчине 
пятидесятилетнего возраста, приблизительно 175,2 см (69). 
Имеется огнестрельная входная рана на лобной кости слева 
около височной линии. Выходное отверстие находится 
в правой височной области. Как было сообщено, пуля 
была извлечена из позвонка, а другая была обнаружена 
в мягких тканях таза. Середина лица сильно повреждена 
и недавно восстановлена. Верхняя челюсть, вероятно, 
составляла полный ряд зубов. Ничего более существенного 
не обнаружено.

Скелет №3 – это останки молодой белой женщины, которой 
во время смерти было 20 с небольшим лет. Приблизительно 
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158,1 см (62,5) высоты. Имеется огнестрельная рана, пуля, 
вероятно, прошла со стороны левой нижней челюсти, прошла 
через нёбо и решётчатую кость, и вышла через правую 
лобную кость около бугра. Середина лица сильно повреждена 
и правая челюсть отсутствует. Свод черепа во многих местах 
разъеден. Многочисленные протезы и кариозные изменения 
могут быть очень полезными для идентификации.

Скелет №4 – принадлежит белому человеку от 45 
до 55 лет. Максимальная оценка роста 168,3 см (66,3). 
Середина лица повреждена и представлена не полностью. 
На краю головки бедренной кости имеются изменения. 
Иногда это обнаруживается в останках лиц, которые 
проводили значительную часть времени на спине лошади. 
Сохранившиеся зубы свидетельствуют о заболеваниях 
пародонта.

Скелет №5 – останки молодой белой женщины от 17 
до 20 с небольшим лет. Рост 170,7 см (67,2). Пуля была 
обнаружена в мягких тканях около этого скелета. Середина 
лицевой поверхности повреждена и присутствует без правой 
верхней челюсти. Многочисленные восстановления зубов 
могут быть использованы для идентификации.

Скелет №6 – это останки молодой белой женщины до 20 
или чуть больше. Приблизительный рост 170,7 см (67,2). 
Середина лица существенно повреждена, но восстановлена. 
Имеется входное отверстие огнестрельной раны 
в левой теменной кости сзади, которое выходит в правой 
птериональной области. Минимальный диаметр входящего 
отверстия измеряется 8,8 мм. Это соответствует 32 калибру 
(примерно 7,7 мм). Кости предплечья асимметричны с двух 
сторон. Окраска цвета при ультрафиолетовом облучении 
на костях правого предплечья отличалась от левого. 
Имеются многочисленные зубные коронки, которые полезны 
для идентификации. Сравнение посмертных рентгенограмм 
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в полости рта позволяет предположить, что скелет №5 
моложе скелета №6, но скелет №6 моложе, чем скелет №3. 
Это также соответствует антропологическим находкам.

Скелет №7 – останки белой женщины предположительно 
45–50 лет. Срезанные длинные кости не дают возможности 
установить рост. Середина лица воссоздана. Имеются сложные 
и хорошо выполненные зубные протезы. Также имеются три 
коронки из металла, которые кажутся временными, когда 
их сравниваешь с другими присутствующими коронками. 
Возможно это из-за незавершенного лечения меньше, чем 
за год до смерти.

Скелет №8 – это очень сильно повреждённый скелет, 
неполный. Принадлежит зрелому белому мужчине, вероятно 
между 40 и 50 годами. Имеется давнишний перелом 
периферийной 1/3 локтевой кости. Головка правой бедренной 
кости разрушена. Правая бедренная кость показывает 
наличие, но левое нет. Верхняя челюсть отсутствует, часть 
нижней челюсти имеет лунки 10 или 11 зубов.

Скелет №9 – это останки белого человека, вероятнее 
всего около 50 лет. Рост приблизительно 180,9 см (71,2). 
Имеется резаная рана, проходящая сзади, нанесённая ударом 
возможно оружия. Рана приблизительно 2 см (3/4) на обеих 
поверхностях кости. Также имеется огнестрельная рана 
в наружной стороне левой бедренной кости, которая идёт 
в надмыщелковую область и выходит в среднюю часть кости. 
Зубы не восстановлены. Надкостница потеряна.

Общие комментарии

На большинстве скелетов имеется жировоск, особенно 
скелет №2. Лямбдовидные швы на костях скелетов №3, 
№5, №6 и №7 предполагают фамильное родство. Зубы 
на некоторых скелетах имеют известковые области 
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от воздействия кислоты. Эрозия свода черепа обусловлена 
также воздействием кислоты. В скелетах отсутствуют рёбра, 
позвонки, средние части лицевого черепа из-за общего 
распада скелета.

Выводы

Очевидность позволяет предположить, что это место 
захоронения императорской семьи. Если это место 
захоронения императорской семьи и придворных:

Скелет №1 согласуется с Демидовой.
Скелет №2 согласуется с врачом Боткиным.
Скелет №3 согласуется по возрасту с Ольгой.
Скелет №4 согласуется с царём Николаем II.
Скелет №5 согласуется по возрасту и росту с Марией.
Скелет №6 по возрасту и росту соответствует Татьяне.
Скелет №7 согласуется с Александрой.
Скелет №8 возможно был слуга.
Скелет №9 вероятно тоже слуга.
Останки царевича Алексея и Анастасии не обнаружены.

Последующие рекомендации

Поиск прижизненных данных для сравнения, такие 
как верхняя челюсть доктора Боткина, медицинские 
и стоматологические записи семьи, должны быть 
продолжены. Соответствующие исследования на ДНК 
должны быть осуществлены со всеми скелетными останками 
в высокоспециализированной лаборатории. Останки должны 
бережно храниться и задокументированные фотографии 
должны соответствовать вещественным материалам.
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12 августа
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19 ноября 
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5 января
Л.Болотин. «Царское дело»

3 февраля
Письмо Главного судебно-медицинского эксперта 
Министерства здравоохранения РФ В.О.Плаксина 
Т.Н.Куликовскому-Романову

10 февраля
Письмо Главного судебно-медицинского эксперта Министерства 
здравоохранения РФ В.О.Плаксина Первоиерарху Русской 
Зарубежной Церкви Митрополиту Виталию

2 марта
Обращение Т.Н.Куликовского-Романова к участникам 
Международной научно-практической и богословской 
конференции по дорасследованию убийства Царской Семьи 
«Государственная легитимность»

9 марта
Доклад В.Л.Попова «Опыт экспертизы «екатеринбургских 
останков» и выводы иных экспертиз, опубликованные 
в печати» на Международной научно-практической 
и богословской конференции по проблемам дорасследования 
убийства Царской Семьи «Государственная легитимность»



9 марта
Доклад В.Н.Звягина на Международной научно-практической 
и богословской конференции по проблемам дорасследования 
убийства Царской Семьи «Государственная легитимность»

10 марта
Стенограмма заседания Экспертной Комиссии 
Международной научно-практической и богословской 
конференции по проблемам дорасследования убийства 
Царской Семьи «Государственная Легитимность»

11 марта
Пресс-релиз №1 Международной научно-практической 
и богословской конференции по проблемам дорасследования 
убийства Царской Семьи «Государственная легитимность»

19 мая
Письмо прокурора Санкт-Петербурга В.И.Ерёменко 
Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну

28 мая
Письмо Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна прокурору Санкт-Петербурга В.И.Ерёменко

3 июня
Письмо председателя Правления Петербургского научного 
общества судебных медиков и криминалистов В.Л.Попова 
Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну



18 июня
Письмо секретаря Общественной Комиссии по расследованию 
убийства Государя Императора Николая II и Его Семьи 
Л.Болотина Епископу Истринскому Арсению

23 октября
Распоряжение №1884-р Правительства РФ о назначении 
председателем Правительственной Комиссии В.Г.Кинелёва

26 октября
Стенограмма заседания Правительственной Комиссии

2 ноября
Письмо Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
председателю Правительственной Комиссии Ю.Ф.Ярову

15 ноября
Письмо Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
председателю Правительственной Комиссии Ю.Ф.Ярову

25 декабря
Письмо Российской Зарубежной Экспертной Комиссии 
председателю Правительственной Комиссии Ю.Ф.Ярову

25 декабря
Меморандум Российской Зарубежной Экспертной Комиссии

30 декабря
Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы 
скелетированных останков Бюро Главной судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ
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5 января 

Л.Е.Болотин
Царское дело*

Чикагский след

В 1919 году к известному большевистскому историку, 
профессору Михаилу Покровскому, который возглавлял 
тогда сверхсекретный архив «Истпарт», явился корреспондент 
чикагской газеты «Дейли Ньюс» Исаак Дон Левин. Очевидно, 
американский журналист предъявил весьма веский мандат 
и получил доступ к документам по убийству Царской Семьи 
в Екатеринбурге.

Уровень засекреченности документации, с которой 
ознакомился тогда «тихий американец», таков, что до сих 
пор, к 1993 году, ни один из этих материалов не был 
обнародован. Однако именно эти секретные сведения 
дали основание чикагцу Дону Левину передать в «Дейли 
Ньюс» от 5 ноября 1919 года следующее безапелляционное 
сообщение:

«Николая Романова, бывшего царя, его жены, четырёх 
дочерей и их единственного сына Алексея, без всякой тени 
сомнения нет в живых. Все они были казнены 17-го июля 
1918 года и их тела были сожжены».

Публикация Дона Левина увидела свет до появления 
в 1920 году книги «Последние дни Романовых» английского 
журналиста – корреспондента газеты «Таймс» Роберта 
Вильтона, по поручению колчаковского Правительства 
лично участвовавшего в официальном расследовании 
екатеринбургского преступления в качестве фотографа-
криминалиста.

Ещё позже – в 1922 году вышла книга участника 
следствия генерал-лейтенанта Михаила Дитерихса 
* Светоч, №16, 1993, с. 15–18.
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«Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых 
на Урале» (переиздана в России в 1991 году). И только 
в 1925 году, вскоре после смерти автора, была опубликована 
книга следователя Николая Соколова «Убийство Царской 
Семьи» (переиздание – Москва, 1990 год).

Именно из этих книг миру стало известно, что Следствие 
пришло к выводу: тела Царя и Его близких были уничтожены 
на двух больших кострах с помощью большого количества 
бензина, а обугленные остатки костей были ликвидированы 
178 литрами концентрированной серной кислоты.

Но уже по крайней мере осенью 1919 года американец 
Исаак Дон Левин из первоисточников – секретных документов 
«Истпарта» – знал, что убийцы сделали с телами своих 
жертв – их сожгли! Конечно, его информация в «Дейли 
Ньюс» не была газетной «уткой», ибо в дальнейшем его 
профессиональный престиж никак не пострадал.

Так в 1923 году Исаак Дон Левин всё ещё продолжал 
неофициально курировать «Царское дело» – тогда 
он сопровождал группу американских сенаторов, 
возглавляемую Вильямом Кингом, в их поездке по России. 
Они посетили и Екатеринбург, где осмотрели дом инженера 
Ипатьева, в котором было совершено убийство Царской 
Семьи.

Если бы сообщение от 5 ноября 1919 года было 
ошибочным, Исаак Дон Левин не стал бы воспроизводить 
устаревшую «утку» в своих мемуарах, вышедших спустя 
пятьдесят четыре года – в 1973 году!

Чикагская «Дейли Ньюс» и потом не ослабила своего 
внимания к «Царскому делу». Так в 1933 году её корреспондент 
Стонеман узнал, что, ещё жив один из цареубийц – чекист 
Ермаков. Он сообщил об этом в Россию своему коллеге 
Ричарду Халибуртону, который немедленно отправился 
на Урал, добился свидания с Ермаковым и получил от него 
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детальные показания об убийстве Царской Семьи: вся Семья 
была расстреляна, а трупы сожжены. Видимо, и Халибуртон 
обладал внушительным мандатом, если сверхбдительный 
чекист выложил ему всё, что видел, чему был участником.

Чикагская диаспора выходцев из России играла одну 
из ключевых ролей в организации октябрьского переворота 
в 1917 году и в установлении на территории России не власти 
Советов, как это принято называть, а подлинной чекистской 
диктатуры, послав значительный отряд своих представителей 
(более сотни) для пополнения кадров РВС и ВЧК.

Тут надо отметить, что название города скотобоен – 
«Чикаго» и тайный смысл наименования спецслужбы – 
«чека» – восходят к одному смысловому корню: на воровском 
жаргоне – «чик» или «чек», обозначает забойщика 
скота (вспомните хотя бы прозвище главы пугачёвской 
«контрразведки» Зарубина, отличавшегося нечеловеческой 
жестокостью – Чика!).

Конечно же чикагские мастера кровной мести, пыток 
и беззаконных убийств не были просто волонтёрами, но являлись 
полномочными представителями теневого чикагского капитала, 
главари и воротилы которого, нуждались в так называемой 
качественной информации об исполнении их кровавых 
сценариев в далёкой России. Роль их тайного официоза 
выполняла «Дейли Ньюс». Особо их интересовал вопрос 
о Царской Семье, с которым неразрывно связана проблема 
реальной власти над Россией. Когда профаны терялись в потоке 
противоречивых и часто взаимоисключающих сообщений 
о судьбе Императорского Семейства, «посвящённые» легко 
ориентировались (да ориентируются и сейчас), где «деза», где 
«утка», а где «верняк», столь необходимый для гарантированной 
политической и финансовой деятельности.

И профессор Покровский (как потом и Ермаков) 
не совершил случайную ошибку, не нарушил партийной 
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дисциплины, выдав Дону Левину информацию секретного 
свойства. Представителю своих подлинных заокеанских 
хозяев он просто не мог дать «дезу», так как прекрасно 
понимал, зная их нравы, что эта информация обязательно 
будет проверяться и перепроверяться... Однако, эту 
необходимую утечку информации нужно было как-то 
блокировать ложной версией убийства и сокрытия его 
следов – «дезой» для профанов, которая понадобится тогда, 
когда придётся прятать концы в воду в случае изменения 
политического курса в России.

Их нравы

Почему-то факт сожжения тел Царской Семьи 
определённому кругу заинтересованных лиц необходимо 
было скрывать от широкой общественности, от русского 
народа и в 1918 году, и в наше время.

Почему? Что за этим стоит?
Уже в двадцатые годы официозная советская история 

признавала убийство всей Царской Семьи, как это 
установило колчаковское расследование. Но то же Следствие 
на основании свидетельских показаний, вещественных улик 
и ряда экспертиз (чему посвящены сотни следственных 
документов) доказало, что тела убитых были сожжены. 
А именно это и прежний, и нынешний – уже демократический 
научный официоз, ни под каким видом не признаёт.

Может быть, дело всё в том, что по версии Следственной 
Комиссии 18 июля, перед уничтожением тел, головы 
Царственных Мучеников и Их верных слуг были отделены, 
помещены в спиртовой раствор (спирт выписывался в аптеке 
вместе с серной кислотой) и в тот же день увезены Исааком 
Голощёкиным в Москву. Если эта версия верна, она даёт 
неопровержимые улики в раскрытии того, как было 
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на «высшем» правительственном и международном уровне, 
организовано цареубийство. Кто конкретно и каким образом 
руководил им.

И самое главное – кто является в настоящее время 
«законным» (с точки зрения теневого, «воровского закона») 
наследником высокопоставленных цареубийц. Кто сейчас 
хранитель царственных глав как символа реальной 
«воровской» власти над Россией.

Конечно, для рядового, нормального гражданина 
Советского Союза, Российской Федерации сия «воровская» 
символика начисто лишена здравого смысла. О своих явных 
властителях он знает из средств массовой информации. 
Но иные, отнюдь не основанные на здравом смысле, законы 
действуют в теневом мире.

Вспоминается одна уголовная история семидесятых 
годов. Зверски был убит директор одного из московских 
мясокомбинатов – бывших боен на Рогожке. Тело-то его 
нашли на родном предприятии – в холодильнике, а голова 
куда-то делась... Видно, влиятельная была голова. Чем 
не сюжет, списанный с нравов чикагских?!

Что, не похоже на «интеллигентных» революционеров? 
Очень даже похоже! Когда бывший подпольщик, один 
из главных организаторов московского восстания 1905 года, 
Хрусталёв-Носарь, скрываясь во время гражданской войны 
на скоропадской Украине, выпустил брошюру о своём 
прежнем соратнике «Как Лейба Троцкий-Бронштейн 
расторговывал Россией», оный Лейба послал своих агентов 
убить Носаря на «вражеской» территории, а голову обидчика 
привезти ему лично – члену ЦК, наркому Вооружённых 
сил республики. Всё было в точности исполнено.
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Что скрывают архивные тайники?
Если же отвлечься от этой уголовной мистики, становится 

совершенно очевидно, что по сию пору в недрах властных 
структур, в секретных хранилищах содержится массив документов, 
освещающих подлинную картину екатеринбургского преступления. 
Колчаковскому Следствию достались только случайные 
фрагменты чекистской документации. Одно то, что эти отдельные 
бумаги не были изъяты чекистами во время проводившейся 
весьма организованно эвакуации, говорит о многочисленности 
всей документации, имеющей отношение к «Царскому делу»: 
за некоторыми документами уследить чекистам не удалось, хотя 
они прилагали громадные усилия для сокрытия следов своего 
преступления. Недаром ведь цареубийца Войков похвалялся, 
что «мир никогда не узнает, что мы с ними сделали».

Атмосфера взаимного недоверия и подозрительности, 
царившая в среде «чикагских» революционеров, где каждый 
товарищ в любой момент мог стать источником смертельной 
опасности, подразумевает существование строгой отчётности 
во всех совместных деяниях. Поэтому можно решительно 
утверждать, что «Царское дело» существует и ныне.

Целы катынские протоколы, сохранился подлинник 
Договора Молотова-Рибентропа, существует свод материалов 
по организации голода на юге России и Украине в начале 
1930-х годов. Хотя это всё легко можно было уничтожить 
и в период хрущевской «оттепели», и в брежневский «застой», 
и в начале «перестройки», и в августе 1991 года.

Истина о Катынской трагедии требовалась 
для «освобождавшейся» от социализма Польши, тайный договор 
о дружбе с фашистами понадобился для объединяющейся 
Германии, документы по голоду – новой «самостийной» 
Украине. Правда же об убиении законного Главы Русского 
Государства и Его Наследника нужна для возрождения 
законности в России, для законопреемственности её властей – 
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их легитимности... С этим, как видим, не спешат.
Вряд ли можно рассчитывать, что вопрос об обнародовании 

секретных документов «Царского дела» может быть поднят 
в связи с интересами иностранных и «суверенных» держав. 
Зачем, например, ворошить прошлое реванширующей 
Германии, много потрудившейся для разрушения законной 
российской государственности в 1917–1918 годах (до сих 
пор содержится в секрете большая часть документов Брест-
Литовских кабальных переговоров), или, скажем, Англии 
и Франции, союзников Русского Царя, предавшим Его?..

Если не принимать во внимание тайных причин, в настоящий 
момент в декларируемой политике властей Российской 
Федерации нет никаких препятствий для того, чтобы 
обнародовать секретные документы «Царского дела» (например, 
по неофициальным источникам известно, что в архивах КГБ 
хранилась кинохроника 1918 года, заснявшая наружный 
вид и внутренности дома инженера Ипатьева, фотография 
одиннадцати трупов во дворе, автограф Великой Княжны 
Татианы Николаевны, со следами, похожими на кровь...).

Коли инициатива от властей не исходит, потребовать этого 
могла бы общественность. Но она просто не догадывается, 
что существует свод документов об убийстве Царской Семьи, 
засекреченных до сих пор.

Поэтому для того, чтобы вопрос о документации 
в общественном сознании не возник как бы сам собой 
и понадобилась широкомасштабная психологическая 
пропагандистская кампания с хитроумной демонстрацией 
«чудес» современной науки и попутным разрешением некоторых 
старых щекотливых проблем в большой международной 
политике. Цель кампании – насаждение новой «правды» 
об убийстве Императорской Семьи, новый обман русского 
народа, всех честных людей, не утративших совести и чувства 
личной ответственности за происходящее вокруг.
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Война против Истины
Явным образом регулярные действия этой психологической 

войны, ведущейся методами спецпропаганды (запрещённой 
кстати, в мирное время международными соглашениями) 
начались в апреле 1989 года с публикации в «Московских 
новостях» сенсационного интервью с милицейским 
драматургом, бывшим следователем (по неофициальному 
источнику – капитаном КГБ), лауреатом Государственных 
премий СССР и РСФСР, премии МВД СССР, автором 
сценария апологетического телесериала об истории 
«органов» – «Рождённая революцией» – Гелием 
Трофимовичем Рябовым. Затем последовал залп коротких 
интервью на радио и по телевидению, попутно широко 
рекламировался выход его очерка «Принуждены вас 
расстрелять...» в №4–5 нового журнала «Родина».

Г.Рябов заявлял, что в 1979 году он с группой энтузиастов 
обнаружил на старой лесной дороге из Екатеринбурга 
в деревню Коптяки некий могильник с останками людей, 
которые будто бы являются останками Царской Семьи.

Единственно на чём документально основывалось 
сенсационное утверждение Г.Рябова, это была так называемая 
«Записка Юровского». И до сих пор больше не было даже 
названо ни одного исторического или юридического документа, 
который бы свидетельствовал в пользу новой версии, 
отличной от той, которая излагается в пятнадцатитомном 
следственном Деле колчаковских времён.

Что же это за бумага, которая перевесила сотни документов, 
результаты многих экспертиз, вещественные улики?

С самой «Запиской» можно ознакомиться в царском 
601 фонде бывшего Центрального Архива Октябрьской 
Революции. Четыре листка сильно порыжевшей бумаги – 
бледная машинопись с небольшими рукописными пометками, 
сделанными карандашом. Когда карандашный след стал 
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плохо прочитываться, его обвели чернилами. В конце 
машинописи кратко от руки записаны координаты некоего 
места на старой лесной дороге в деревню Коптяки. Известно, 
что существует ещё два экземпляра аналогичной машинописи, 
один из которых хранится в Архиве бывшего Института 
марксизма-ленинизма в Москве и бывшем Свердловском 
партийном архиве, но рукописная концовка на тех 
экземплярах отсутствует. Из одного этого можно сделать 
вывод, что машинопись и приписка делались в разное время.

Начинается ЦГАОРовский документ так: «Копия. 
Т. Покровскому дан подлинник 20 г.». В тексте комендант Дома 
особого назначения (особняк Ипатьева) Янкель Хаимович 
Юровский называется только в третьем лице сокращением 
«ком». Ни подписи, ни даты, ни точной адресовки нет. А ведь 
все эти реквизиты просто необходимы для определения 
юридической и исторической ценности данного документа. 
Поэтому проблематично само авторство. Конечно, 
государственный преступник Я.Юровский мог участвовать 
в составлении этой бумаги, мог быть единоличным её автором, 
но не зная цели написания сего документа, однозначно 
невозможно определить его истинность.

Из текста можно сделать следующий вполне определённый 
вывод, что неизвестный автор его, описывая обстоятельства 
убийства Царской Семьи и последующих событий, был 
знаком с отдельными фактами, выявленными колчаковским 
Следствием. За Следствием тайно велось активное агентурное 
наблюдение со стороны чекистов, это описано в книгах 
участников Следствия. Однако ряд подробностей, деталей, 
упомянутых в «Записке», противоречит документально 
установленным фактам. То есть, неизвестное лицо не могло 
ознакомиться ни с книгой Роберта Вильтона (1920 год), 
ни с книгой М.Дитерихса (1922 год). Поэтому вполне 
возможно, что помета «20 г.» могла бы означать год 
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составления бумаги, но это только одно из возможных 
истолкований...

Заключительная часть «Записки» посвящена описанию 
захоронения одиннадцати тел: двух отдельно, после попытки 
их сожжения, а девяти в общей яме, что полностью 
расходится с материалами официального следствия и может 
рассматриваться как попытка дезавуировать кропотливую 
следственную работу.

В помощь Рябову для легализации в общественном 
сознании самого факта существования пресловутой 
«Записки» тогда же выступили – драматург Эдвард 
Радзинский с очерком «Расстрел в Екатеринбурге» («Огонёк», 
№21, 1989), в котором воспроизведён полностью, кроме 
заключительной приписки, текст «Записки», и доктор 
исторических наук, ангажированный партией, апологет 
екатеринбургского злодейства Генрих Иоффе, который 
в очерке «Дом особого назначения» («Родина», №4–5, 
1989) упоминает «Записку» как документ, заслуживающий 
доверия, впрочем, без всяких доказательств.

С выходом в свет этих публикаций у ряда специалистов 
возникли законные сомнения в системе доказательств Г.Рябова.

Уральский историк, кандидат наук Игорь Непеин 
в своём очерке «После расстрела» в газете «Уральская 
новь» выдвинул перечень обоснованных вопросов, опираясь 
на материалы Следствия и другие исторические документы.

Также отреагировал исследователь из Америки, автор 
книги «Правда об убийстве Царской Семьи» профессор 
Павел Пагануцци (он наивно обратился в «Огонёк» 
и получил отписку А.Кабакова, того самого, который 
брал интервью у Рябова для «Московских новостей» – 
на страницы журнала эта «полемика» не попала).

Спецпропаганда на то и спецпропаганда, чтобы 
не допускать и тени сомнений по отношению к внедряемым 
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мифам, особенно на начальном этапе дезинформации. 
Все центральные средства массовой информации были 
практически блокированы – по «царской» теме цензурой 
разрешалось выступать только названному кругу лиц: 
Рябову, Радзинскому, Иоффе.

Почти на полтора года стали они чуть ли не главными 
специалистами по убийству Царской Семьи.

К чести московской русской интеллигенции надо сказать, 
к внезапно перекрасившемуся в монархисты Рябову она 
отнеслась хотя и с любопытством (сигнал перемены 
политического курса), но и крайне настороженно. С чего 
бы это – сын революционера-комиссара (по его собственному 
признанию), певец щёлоковской милиции, вдруг начал 
твердить о своей приверженности к царской России?..

Однако, всё ограничивалось разговорами среди 
патриотических писателей, журналистов и историков. Лишь 
отдельные общественные полуподпольные группировки 
через монархический «самиздат» пытались что-то возражать 
по этому поводу.

Только к осени 1990 года у нас увидела свет книга 
Н.Соколова «Убийство Царской Семьи». Писатель Валерий 
Родиков тогда же выступил с заметкой: «Гроб, торжественно 
внесённый», кажется, в несостоявшейся «Инженерной 
газете», где вкратце опровергал версию Рябова и рассказывал 
о не подвергшихся сожжению царственных главах. Однако 
ни первое, ни второе событие замечено практически не было.

Год спустя Владимир Солоухин в газете «Наша страна» 
(Буэйнос-Айрес) выступил с очерком «У Ганиной Ямы», 
а у Родикова в сборнике «Дорогами тысячелетий» наконец 
вышел очерк «Легенда о Царской голове». Оба писателя 
прекрасно аргументировали убедительность версии Соколова 
и сомнительность рябовской находки. Но было уже поздно. 
«Выстрелы» шли мимо цели. С сентября 1990 года Г.Рябов 



Тема «екатеринбургских останков»160

ушёл в тень, он не посчитал нужным спорить с законными 
доводами: мавр сделал своё дело, отыграв первый этап 
в психологической войне, ушёл в резерв.

Эстафету принял другой кинодеятель, сын горбачёвского 
помощника, Карен Шахназаров, выпустивший пасквильный 
фильм «Цареубийцы», сюжет которого скроен на основании 
«Записки».

А 12 июля 1991 года «официально» был вскрыт тот 
самый могильник. И тут началось!

Но вернёмся к тексту сомнительного документа.
Указание: «т. Покровскому дан подлинник 20 г.» 

предполагает существование некоего «подлинника», 
к разысканию которого ни Рябов, ни Радзинский, судя по их 
печатным и устным выступлениям, не предприняли никаких 
усилий. Они просто заявляют, что рукописные пометы 
сделаны рукою Я.Юровского, хотя никто графологической 
экспертизы не проводил, а по внешнему их виду можно, 
например, предположить, что разные пометы сделаны 
разными почерками – на полях текста и в конце «Записки».

Следующий вопрос: кто такой «т. Покровский»? 
Однозначно утверждать, что это историк М.Покровский 
также нельзя, хотя вероятнее всего это именно он. Однако 
смысл этой фразы даёт основание полагать, что переданный 
товарищу Покровскому «подлинник» попал в некое собрание 
документов, имеющих отношение к убийству Царской 
Семьи, причём собрание более важное, чем ЦГАОРовская 
коллекция, поскольку туда адресовался «подлинник».

Что это за собрание документов? Где оно находится? 
Ведь «Записка», хранящаяся в архиве Института марксизма-
ленинизма, как уже мы говорили, менее полная, хотя именно 
этот фонд имеет отношение к «Истпарту». Вопросов много, 
и все их необходимо раскрыть для того, чтобы установить 
специальным исследованием исторический контекст 
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появления «тёмного» документа. Никто из новоявленных 
специалистов по «Царскому делу» таким исследованием 
себя не утрудил, резонно считая, что для громадного 
большинства обнаружение самого могильника, описанного 
в «Записке», и станет подтверждением подлинности 
«Записки». Логический трюк: «Записка» свидетельствует 
о могильнике, а могильник – о «Записке».

Все гладко, если не задать «шершавый» вопрос:

Когда был сделан могильник?

В своих устных выступлениях перед массовой аудиторией 
и Рябов, и Радзинский неоднократно говорили (есть 
магнитофонные записи), что следователь Соколов весной 
и летом 1919 года почти ежедневно ходя к урочищу Ганина 
Яма (где были сожжены тела), проходил прямо по могильнику, 
обнаруженному сначала в 1979 году Рябовым и повторно 
вскрытому в 1991 году. Нотка самодовольства, злорадства так 
и сквозила в этих словах, родственная самодовольной ухмылке 
цареубийцы Войкова («мир никогда не узнает, что мы с ними 
сделали») и родственная наглой лжи автора «Записки»: «Часам 
к семи утра яма аршина два с половиной глубины и три 
с половиной в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив 
лица и вообще все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, 
так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения. 
Забросав землёй и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько 
раз проехали – следов ямы не осталось. Секрет был сохранён 
вполне – этого места погребения белые не нашли» (ЦГАОР, 
ф. 601 опись 2, единица хранения 35, лист 34).

Всё это кого-нибудь и могло убедить, если бы классный 
криминалист Николай Алексеевич Соколов не исследовал 
каждый аршин пути грузовиков Юровского и особенно 
тщательно, то место, где застрял «Фиат» чекистов, где 
по словам автора «Записки» и был сделан могильник.
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Будь Н.Соколов кабинетным работником, ещё как-то 
можно было бы поверить наглому вранью о нём – там 
не усмотрел, то не проверил... Но опытнейший практик, 
следователь по особо важным делам, раскрывший прежде 
множество преступлений именно в сельской местности, 
человек, которому генерал М.К.Дитерихс даёт следующую 
характеристику: «С детства природный охотник, привыкший 
к лишениям бродячей охотничьей жизни, к высиживанию 
по часам глухаря или тетерева на току, он развил в себе 
до максимального предела наблюдательность, угадывание 
примет и безконечное терпение в достижении цели».

Из чтения книг Н.Соколова и М.Дитерихса, 
в запротоколированных деталях, ясно видно, что Н.Соколов 
изучил каждый аршин тех мест, учёл каждую инородную 
щепочку, сломанную веточку. Мог ли он не заметить ямы 
в три с половиной аршина в квадрате, укрытой шпалами, если 
её замаскировали просто ездой грузовика? Абсурд, глупость!

Коль нынешний могильник действительно находится 
на трассе, по которой следовали грузовики Я.Юровского, 
то совершенно очевидно, что до августа месяца 1919 года 
на этом месте никакого могильника просто не было. Такой 
специалист как Н.Соколов (об этом свидетельствуют 
многие материалы Следствия) просто при ходьбе не мог 
бы не обнаружить тронутой меньше года назад земли, а уж 
тем более не пропустил бы шпал, если бы они были на виду.

И ещё одно обстоятельство. Ни Рябов, ни его сторонники 
ничего не говорят о действиях чекистов после того, 
как вернулась их власть на Урале. А ведь известно, 
что они продолжили работу по сокрытию следов грандиозного 
преступления, уже опираясь на факты, которые твёрдо 
установило колчаковское Следствие, на факты, ставшие 
им известными через свою агентуру.
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В сентябре 1919 года в «Правде» появилось сообщение 
о том, что 17 сентября в Перми состоялся суд над 28 
обвиняемыми в ... убийстве Царской Семьи. Среди них – 
три члена Екатеринбургского совета – Грузинов, Яхонтов 
и Малютин. Часть обвиняемых, в том числе и Яхонтова, суд 
приговорил к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 
на следующий день. Никто из причастных реально к убийству 
Царской Семьи тогда не «пострадал».

Как быть с документами по этому странному делу? 
Они ведь тоже оказываются вне зоны внимания и Рябова, 
и, увы, общественности, хотя и это дело контролировалось 
из Москвы и где-то должны быть следы его, в том числе 
и в московских архивах. Логично допустить, что именно 
в связи с этим делом, появились и могильник, и «Записка», 
но нас особенно привлекает другая, явно неслучайная 
логическая цепь – визит чикагского журналиста Исаака 
Дона Левина в «Истпарт», его ноябрьская заметка в «Дейли 
Ньюс» и «Записка», также обращённая к «т. Покровскому».

Очевидно, основные компоненты развернувшейся с 1989 
года пропагандистской кампании по рекламированию новой 
«правды» об убийстве Царской Семьи закладывались в 1919–
1920 годах. Вполне возможно, что и в написании «Записки», 
и в устройстве могильника, лично участвовал преступник 
Я.Юровский. Косвенно на его причастность указывает тот 
факт, что его сын Александр Юровский в конце пятидесятых 
годов передал собственную копию «Записки» в архив Музея 
Октябрьской Революции в Ленинграде. Именно в те годы 
была извлечена из спецхрана и стала доступна специалистам 
ЦГАОРовская «Записка». По словам Г.Рябова, он впервые 
познакомился с её текстом на квартире А.Юровского. Всё же 
довольно странная ревность сына цареубийцы в пропаганде 
«подвига» отца...
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Сейчас газетный шум вокруг коптяковского могильника 
только набирает новые обороты. Думается, пик кампании 
придётся на май или июль нынешнего года. 19 мая 
исполняется 125 лет со дня рождения Царя Мученика 
Николая Александровича, а 17 июля будет ровно 75 лет 
екатеринбургскому преступлению.

К тому времени несколько «независимых» экспертиз 
докажут идентичность останков Царской Семье, 
но рассмотрение характера этих псевдонаучных трюков 
станет темой следующей статьи по «Царскому делу». Здесь 
же в заключение хочется напомнить, что истина во всей 
полноте восторжествует только тогда, когда общественное 
российское мнение обретёт критичность к мифам, которые 
нам навязывают политики теневого мира и «воры в законе», 
тесно связанные с прессой.

Что нужно? Нужно требовать не «независимых» 
экспертиз, где бы они не проводились – в Англии, Америке 
или Японии, а зависимого от фактов, и только фактов 
ответственного расследования «Царского дела» на высшем 
российском государственном уровне – с личной, поимённой 
ответственностью в дальнейшем за каждый результат этого 
расследования.

Пока же круг посвящённых лиц, внедрив в наше 
сознание «свои» мифы, может издевательски смеяться 
над обезглавленным русским народом:

«Уголовное дело по факту убийства императорской 
семьи в Екатеринбурге летом 1918 года не может быть 
возбуждено... Существует срок давности – 15 лет. К тому 
же в 1918 году не существовало системы законодательства: 
определить, какой именно закон нарушил Уралсовет, 
не представляется возможным» («Независимая газета» 
от 3 декабря 1992 года).
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Для преступления такого масштаба нет срока давности, это 
прекрасно понимали и цареубийцы, и понимают их прямые 
наследники, ставшие соучастниками этого преступления, 
продолжая деятельность по сокрытию его следов.

«Не прикасайся к помазанникам Моим». Этот библейский 
закон не может отменить никакая революция, никакое 
Учредительное Собрание, никакой референдум. А события 
июльской ночи 1918 года имеют именно библейское значение, 
и это значение, и его духовное содержание способны 
перевесить тысячи «аргументов, фактов и экспертиз» ...

16 июля 1918 года после половины одиннадцатого вечера 
Императрица сделала последнюю запись в своём дневнике – 
меньше чем за два часа до мученической кончины. Обычно 
каждый день в Царской Семье читалась Библия. Царица 
написала о прошедшем дне: «мы читали книгу пророка 
Амоса...» Эта ветхозаветная книга небольшая – всего четыре-
пять страничек. Она была прочитана вся.

В ней содержится и прямое обличение действия цареубийц 
и приводится Божия клятва возмездия:

«...не пощажу его, потому что он пережёг кости царя 
Едомского в известь». Глава 2, стих 1.

После такого свидетельства Божия всякому верующему 
русскому ясно, что Господь Свою правду утвердит, сколь 
ни громоздило бы вавилонов лжи каинское отребье 
богоборцев.

Пахра, ночь на 5 января 1993 года
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2 марта

Обращение  
Тихона Николаевича Куликовского-Романова

Господам участникам
Международной научно-практической и богословской конференции

по дорасследованию убийства Царской Семьи
в свете криминалистики, государственного права, исторической истины

и Евангельского вероучения*

Уважаемые господа!
Благородные намерения, заявленные организаторами 

вашей конференции, предполагаемый состав её участников 
и благословение Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, позволяет 
надеяться на то, что эта конференция сможет стать первым 
шагом всестороннего, непредвзятого и благоговейного 
окончательного разследования екатеринбургского злодеяния.

Нет сомнения, что без именно такого «разследования-
до-конца», невозможно возстановить историческую 
преемственность русской жизни.

К сожалению, нынешние власти России – работники 
прокуратуры и следственных органов – оказались глухи 
к призывам общественности...

Полное и компетентное исследование так и не начато, 
зато, к сожалению, уже несколько лет подряд группа частных 
лиц, с частично меняющимся составом и никем официально 
не уполномоченная, пытается выдать за останки Царственных 
Мучеников безвестные кости, обнаруженные в одном 
из уральских захоронений. Теперь эти останки покойников 
таскаются в мешочках и коробочках на исследования 
иностранным, так называемым, экспертам. Безобразное 
положение становится просто нестерпимым.

* Болотин Л.Е. Царское Дело. Материалы к расследованию убийства Царской Семьи. 
М., 1996, с. 271
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Господа! Я надеюсь, что, с Божией Помощью, общими 
усилиями, именно Вы сможете, наконец, приблизиться 
к Истине, сдвинув с мёртвой точки дело дорасследования 
убийства Царской Семьи.

Желаю Вам всяческих успехов! 
Мы русские. С нами Бог!

Всегда Ваш Тихон.

Торонто, 2 марта 1993 года.
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