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Николай Соколов
Убийство царской семьи

 
Предисловие

 
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не

бывает потаенного, что не вышло бы наружу.
Марк. 4.22

Эта книга посвящена одной из трагических страниц нашей истории: расстрелу без
суда и следствия последнего российского императора Николая II и его семьи на Урале летом
1918 г.

Первые публикации на эту тему появились в двадцатых годах. Это книги М. К. Дите-
рихса, Р. Вильтона, Н. А. Соколова, П. Жильяра и других авторов, основывающиеся на пер-
воисточниках, полученных в ходе следствия по делу расстрела Романовых и личных наблю-
дениях. В нашей стране эти книги с момента их появления сразу же стали достоянием
специальных хранилищ. В СССР основным документом стал небольшой сборник «Рабочая
революция на Урале», составленный П. М. Быковым и опубликованный в Екатеринбурге в
1921 г., и его же, Быкова, книга, вышедшая в 1926 г. под названием «Последние дни Романо-
вых». И на этих книгах вскоре появляется гриф «совершенно секретно». Интерес в народе
к этой трагической теме никогда не угасал и усилился в последние годы в связи с преобра-
зованиями в России. Потребность в правде и объясняет появление столь многочисленных
свидетельств и документов, доступа к которым мы были лишены столько лет.

Основными документами об убийстве царской семьи в течение долгого времени явля-
лись материалы расследования Н. А. Соколова и воспоминания генерала М. К. Дитерихса.

…Белые взяли Екатеринбург 25 июля 1918 г., через неделю после расстрела царской
семьи и свиты. Решено было провести расследование. С трудом нашли следователя, неко-
его А. Наметкина, который и приступил к «Предварительному следствию по делу об убий-
стве бывшего императора Николая II». Через неделю исполнявший обязанности прокурора
Екатеринбургского окружного суда Кутузов, считая, что А. Наметкин ведет расследование
недостаточно энергично, отстраняет его и передает дело в руки молодого и, увы, не очень
опытного следователя И. А. Сергеева. М. К. Дитерихс пишет: «Если Наметкин отличался
леностью и апатичностью к своим обязанностям, то Сергеев в произведенной работе выка-
зал полное отсутствие самого скромного таланта следователя и абсолютное непонимание
следственной профессиональности». И. Сергеева отстранили от ведения дела 25 января
1919 г. Через месяц следствие об убийстве царской семьи было передано генералом М. К.
Дитерихсом судебному следователю по особо важным делам Омского окружного суда Н. А.
Соколову.

Николай Алексеевич Соколов родился в 1882 г. в Пензенской губернии. Окончил юри-
дический факультет Харьковского университета. Революция застала его в должности судеб-
ного следователя по важнейшим делам в Пензе. Переодевшись крестьянином, Соколов пеш-
ком пробрался в Сибирь. Он получил назначение на должность судебного следователя по
особо важным делам Омского окружного суда, и ему вскоре было поручено следствие об
убийстве царской семьи. Основываясь на многочисленных свидетельствах, а также пред-
метах, найденных на месте преступления и рядом с местом захоронения Романовых, Соко-
лов почти точно восстановил ход развития событий. После гибели А. В. Колчака Соколов
выбрался в Европу и осел в Париже. Он продолжал опрашивать всех, кто мог добавить что-
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то новое к его расследованию и, в конце концов, написал книгу «Убийство царской семьи».
В 1924 г. Соколова нашли мертвым около своего дома. На его могиле друзья написали:

«Правда Твоя – Правда Во Веки»
Материалы Н. А. Соколова органично дополняет книга М. К. Дитерихса, сыгравшего

важную роль в расследовании убийства царской семьи. Генерал тщательно следил за ходом
следствия и всячески помогал Соколову. В 1922 г., во Владивостоке он издал книгу «Убий-
ство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале».

Михаил Константинович Дитерихс родился в 1874 г. В 1900 г. окончил Николаевскую
академию Генерального штаба. С осени 1917 г. генерал-квартирмейстер Ставки, Верховного
Главнокомандующего, а с ноября – начальник штаба Ставки. У адмирала А. В. Колчака Дите-
рихс командовал Сибирской армией, а затем Восточным фронтом. Умер он в Шанхае в 1937 г.

К этим работам примыкает публикация бывшего воспитателя Наследника Престола
Алексея – Пьера Жильяра (мы печатаем две главы из его книги «Император Николай II и
его семья»). Трагический конец русского царя и его семьи он наблюдал как бы со стороны
и прибыл в Екатеринбург только после взятия его белыми. П. Жильяр посетил места, свя-
занные с трагедией, собрал богатую информацию и многочисленные вещественные доказа-
тельства о кровавых событиях тех дней.

В книге также публикуются различные документы, относящиеся к этому чудовищному
по своему зверству и цинизму убийству бывшего императора, его семьи и свиты. Связь
между руководством большевистской партии в Москве, санкционировавшим убийство, и
Уральским Советом, определившим время и способ убийства, была позднее описана Троц-
ким.

«Я вернулся в Москву после падения Екатеринбурга. Зайдя к Свердлову, я спросил его
мимоходом: «Да, кстати, а что с царем?» – «Все кончено, – ответил Свердлов, – он расстре-
лян». – «А где семья?» – «И семья вместе с ним». – «Все?» – спросил я с оттенком удивления.
«Все, – ответил Свердлов. – А что?» Он хотел увидеть мою реакцию. Я ничего не ответил.
«А кто принял решение?» – обратился я к нему. «Мы решили это здесь. Ильич считал, что
мы не должны оставлять белым знамя, которым бы они везде размахивали, особенно в тепе-
решних трудных условиях».

Я не стал больше задавать вопросов и счел дело закрытым, – пишет далее Троцкий. –
Конечно, это решение было не только целесообразным, но и необходимым. Серьезность
положения в это лето заставляла нас вести беспощадную борьбу, не останавливаясь ни перед
чем. Казнь царя и его семьи была необходима не только для того, чтобы запугать, ужаснуть
и лишить всяких надежд врага, но и для того, чтобы сомкнуть наши ряды и показать, что
дороги назад нет, что впереди или окончательная победа, или полное поражение… Ленин
чувствовал это очень хорошо».
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От автора

 
Мне выпало на долю производить расследование об убийстве Государя Императора

Николая II и его семьи.
В пределах права я старался сделать все возможное, чтобы найти истину и соблюсти

ее для будущих поколений.
Я не думал, что мне самому придется говорить о ней, надеясь, что ее установит своим

авторитетным приговором русская национальная власть. Но суровая действительность не
сулит для этого благоприятных условий в близком будущем, а неумолимое время кладет на
все свою печать забвения.

Я отнюдь не претендую, что мне известны все факты и через них вся истина. Но до
сего времени она мне известна более, чем кому-либо.

Скорбные страницы о страданиях Царя говорят о страданиях России. И, решившись
нарушить обет моего профессионального молчания, я принял на себя всю тяжесть ответ-
ственности в сознании, что служение закону есть служение благу народа.

Знаю, что в этом исследовании на многие вопросы не найдет ответов пытливый ум
человеческий: оно по необходимости ограничено, ибо основной его предмет – убийство.

Но потерпевший от преступления – носитель власти верховной, правивший многие
годы одним из могущественнейших народов.

Как и всякий факт, оно свершилось в пространстве и времени и, в частности, в усло-
виях величайшей борьбы народа за свою судьбу.

Оба эти фактора: личность потерпевшего и реальная действительность, в условиях
которой свершилось преступление, – придают ему особый характер: явления исторического.

«Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность под-
ниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет час, он
соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или
в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую
историческую дорогу»1.

Никакой исторический процесс немыслим вне представлений прошлого. В этом нашем
прошлом – тяжкое злодеяние: убийство Царя и его семьи. Правдивым рассказом я полагал
бы послужить моему родному народу.

Поэтому и, помня слова великого русского историка, я старался, как ни соблазни-
тельно ярки порой были мои личные воспоминания пережитого, излагать факты, основыва-
ясь исключительно на данных строгого юридического расследования.

Надо сначала знать, как оно было построено.
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Организация расследования

 

25 июля 1918 года2 г. Екатеринбург, где содержалась в заключении царская семья, был
взят от большевиков войсками Сибирской армии и чехами.

30 июля того же года началось судебное расследование. Оно возникло у судебного сле-
дователя по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Наметкина3 в обычном
законном порядке: в силу предложения, данного прокурором суда 30 июля за № 131.

7 августа 1918 года Екатеринбургский окружной суд в общем собрании своих отделе-
ний поставил освободить Наметкина от дальнейшей работы по делу и возложить ее на члена
суда Сергеева.

Такая передача была вызвана, с одной стороны, поведением самого Наметкина, с дру-
гой – обстановкой того времени.

Пред лицом фактов, указывавших на убийство, если не всей царской семьи, то по
крайней мере самого Императора, военная власть, единственно обеспечивавшая порядок в
первые дни взятия Екатеринбурга, предъявила Наметкину, как следователю по важнейшим
делам, решительное требование начать немедленно расследование.

Опираясь на букву закона, Наметкин заявил военной власти, что он не имеет права
начинать следствия и не начнет его, пока не получит предложения от прокурора суда, каковой
в первые дни освобождения Екатеринбурга отсутствовал.

Поведение Наметкина вызвало большое негодование по его адресу и в военной среде,
и в обществе. В чистоту его беспредельного уважения к закону не верили. Одни обвиняли
его в трусости перед большевиками, продолжавшими грозить Екатеринбургу, другие шли в
своих подозрениях дальше.

Естественным выходом из создавшегося положения была бы передача дела судебному
следователю по особо важным делам, в участок которого входил Екатеринбург, но Казань,
где проживал этот следователь, была отрезана от Екатеринбурга большевиками.

По предложению прокурора суд передал дело члену суда Сергееву, что в некоторых
случаях разрешалось специальным законом.

В первые месяцы, когда Сергеев вел свою работу, вся свободная от большевиков тер-
ритория России от Волги до океана представляла собой конгломерат правительств, еще не
объединившихся в одно целое. Такое объединение произошло 23 сентября 1918 года в Уфе,
где для всей этой территории возникло одно правительство в лице директории из пяти лиц.

18 ноября 1918 года верховная власть сосредоточилась в руках Верховного правителя
адмирала Колчака.

17 января 1919 года за № 36 адмирал дал повеление генералу Дитерихсу, бывшему
главнокомандующему фронтом, представить ему все найденные вещи царской семьи и все
материалы следствия.

Постановлением от 25 января 1919 года член суда Сергеев, в силу повеления Верхов-
ного правителя как специального закона, выдал Дитерихсу подлинное следственное произ-
водство и все вещественные доказательства.

Передача была совершена в строго юридическом порядке в присутствии прокурора
суда В. Ф. Иорданского.

В первых числах февраля месяца генерал Дитерихс доставил все материалы в г. Омск
в распоряжение Верховного правителя.

Высшей власти представлялось опасным оставлять дело в общей категории местных
«екатеринбургских» дел, хотя бы уже по одним стратегическим соображениям. Казалось
необходимым принятие особых мер для охраны исторических документов.
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Кроме того, дальнейшее нахождение дела у члена суда не оправдывалось уже задачами
работы, выяснилась необходимость допросов весьма многих лиц, рассеянных по всей тер-
ритории Сибири и дальше, а член суда прикован к своему суду.

Наконец, самая передача дела Сергееву, являвшаяся компромиссом, противоречила
основному закону, возлагавшему производство предварительных следствий на особый тех-
нический аппарат судебных следователей.

5 февраля меня вызвал к себе адмирал. Я был приглашен им как следователь по особо
важным делам при Омском окружном суде. Он приказал мне ознакомиться с материалами
следствия и представить ему мои соображения о дальнейшем порядке расследования.

6 февраля я защищал перед адмиралом следующий порядок:
1. Расследование должно быть построено на началах закона, как это делалось и до сего

момента: устава уголовного судопроизводства.
2. К нему должны быть привлечены в достаточном количестве судебные следователи,

ибо оно недоступно физическим силам одного лица.
3. Во главе расследования должна стоять не коллегиальная, а единоличная авторитет-

ная власть. Она представлялась мне в лице сенатора с опытом в следственной технике.
Но суровая действительность была жестока к нам. В далекую Сибирь не пришли такие

сенаторы. Отсутствовали и рядовые техники, так как Сибирь почти не знала института
судебных следователей. Иные боялись связать свою судьбу с опасным делом.

При вторичном свидании в тот же день 6 февраля адмирал сказал мне, что он решил
сохранить обычный порядок расследования и возложить его на меня.

7 февраля я получил предложение министра юстиции о производстве предваритель-
ного следствия и в тот же день принял от генерала Дитерихса все акты следствия и веще-
ственные доказательства.

3 марта, перед моим отъездом к фронту, адмирал нашел необходимым оградить сво-
боду моих действий особым актом. Он принял лично на себя моральную заботу о деле и
указал в этом акте, что следствие, порученное мне в законном порядке, имеет источником
его волю. Эту заботу он проявлял до самого конца.

После его гибели я прибыл в Европу, где моя работа заключалась в допросах некоторых
свидетелей.

Я указал в главных чертах основание, на котором было построено судебное расследо-
вание, имея в виду укоренившееся в обществе ошибочное представление об этой стороне
дела и, в частности, о роли в нем генерала Дитерихса.

К моему прискорбию, он и сам не удержался на высоте исторического беспристрастия
и в своем труде объявил себя высшим «руководителем» следствия.

Это неправда. Генерал Дитерихс, пользовавшийся в военной среде уважением и авто-
ритетом, оберегал работу судебного следователя более, чем кто-либо. Ему более, чем кому-
либо, обязана истина. Но ее искала не военная, а судебная власть, имевшая своим источни-
ком волю Верховного правителя. И, конечно, генерал Дитерихс работой судебного следова-
теля никогда не руководил и не мог руководить, хотя бы по той простой причине, что дело
следователя, как его столь правильно определил великий Достоевский, есть свободное твор-
чество.

Я излагаю результаты преемственного судебного расследования. В основе его лежит
закон, совесть судьи и требования науки права.
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Глава I

Ставка в дни переворота. Арест государя
 

Когда началась февральская смута, царская семья была разделена: Государь был в
Могилеве, где находилась Ставка, Государыня с детьми – в Царском.

Сопоставляя показания свидетелей: генерала Дубенского4, находившегося в те дни при
Государе, и генерала Лукомского5, занимавшего тогда должность генерал-квартирмейстера
Верховного Главнокомандующего, а также опубликованные последним документы и воспо-
минания6, представляется возможным констатировать следующие факты.

8 марта Государь отбыл из Царского в Ставку, куда прибыл днем 9 марта.
10 марта там впервые была получена телеграмма военного министра Беляева, изве-

щавшая, что на заводах в Петрограде объявлена забастовка и что среди рабочих, на почве
недостатка в продуктах, начинаются беспорядки.

В тот же день Беляев вторично телеграфировал, что рабочее движение вышло на улицу
и разрастается.

Обе телеграммы он сопровождал указаниями, что опасности нет, что беспорядки будут
прекращены.

11 марта тот же Беляев и главный начальник Петроградского военного округа генерал
Хабалов доносили телеграфно, что в некоторых войсковых частях были отказы употреблять
оружие против рабочих, к которым присоединяется чернь.

Беляев продолжал успокаивать, что приняты все меры к прекращению беспорядков.
Хабалов же просил о присылке подкреплений, указывая на ненадежность петроградского
гарнизона.

11 марта была получена впервые телеграмма председателя Государственной Думы
Родзянко. Он сообщал, что солдаты арестовывают офицеров и переходят на сторону рабочих
и черни, что необходима присылка в Петроград надежных частей.

Вечером в тот же день и утром 12 марта от Родзянко были получены на имя Государя
Императора еще две телеграммы. В них указывалось, что единственная возможность водво-
рения порядка – Высочайший манифест об ответственности министров перед Государствен-
ной Думой, увольнение в отставку всех министров и сформирование нового кабинета лицом,
пользующимся общественным доверием.

12 марта, около 12 часов дня, генерала Алексеева вызвал к прямому проводу Великий
князь Михаил Александрович. Он подтверждал сведения, сообщенные Родзянко, поддер-
живал необходимость указанных им мер и называл имена Родзянко и князя Львова как тех
людей, которым следовало бы поручить составление кабинета.

Несколько позже в тот же день была получена телеграмма от председателя Совета
Министров князя Голицына. Она была аналогична с указаниями Родзянко и Великого князя.
В ней говорилось также, что нахождение у власти министра внутренних дел Протопопова
вызывает всеобщее негодование.

В результате телеграмм Беляева, Хабалова и Родзянко по повелению Государя гене-
рал Алексеев телеграфировал 12 марта главнокомандующим Северного и Западного фрон-
тов приготовить к отправлению в Петроград некоторые воинские части. Генерал-адъютанту
Иванову было приказано принять на себя руководство подавлением мятежа.

Великому князю Михаилу Александровичу Государь ответил через генерала Алексе-
ева, что он благодарит его за совет, но что он сам знает, как ему следует поступить.

По поводу телеграммы князя Голицына Государь сказал Алексееву, что ответ на нее
он составит сам.
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После этого Государь около часа говорил по телефону с Императрицей, а затем вручил
генералу Лукомскому собственноручно написанную им телеграмму на имя князя Голицына.

Государь указывал в ней, что при создавшейся обстановке он не находит возможным
производить какие-либо перемены в составе Совета Министров и требует подавления рево-
люционного движения и бунта среди войск.

Генерал Лукомский отправился с этой телеграммой к генералу Алексееву. Последний
пытался склонить Государя к уступкам, на которые указывали Родзянко, Великий князь
Михаил Александрович и князь Голицын. Его попытка успеха не имела, и телеграмма Голи-
цыну была отправлена.

Свидетель Лукомский сознается на следствии, что в эти дни 10 и 11 марта в Ставке не
придавали серьезного значения событиям в Петрограде.

Свидетель Дубенский, имевший возможность видеть в эти дни Государя, показывает:
«Он был покоен и ничем положительно не проявлял и тени беспокойства».

Оно пришло только 12 марта. Но, как видно из показания свидетеля полковника
Энгельгарда7, первого председателя революционного штаба Государственной Думы, смута
в Петрограде к 12 марта приняла уже организованный характер: в этот день между 3 и 5
часами дня возник «Комитет Государственной Думы» и появилась уже «Военная комиссия»
этого комитета, председателем которой в первые дни и был Энгельгард.

Ранним утром 13 марта Государь отбыл в Царское, следуя по маршруту Могилев –
Орша – Смоленск – Лихославль – Бологое – Тосна. Впереди шел свитский поезд; в рас-
стоянии часа езды от него – поезд Государя. В пути в свитском поезде стало известно,
что в Петрограде возникла революционная власть, и ею отдано распоряжение направить
поезд Государя не в Царское, а в Петроград. Об этом было дано знать в поезде Государя,
и оттуда последовало распоряжение ехать в Царское. Но узловые пункты Любань и Тосна
были заняты революционными войсками. Государь принял решение ехать в Псков.

Там 15 марта последовало отречение Императора.
Поздно вечером 16 марта Государь возвратился в Могилев, куда на следующий день

прибыла Государыня Императрица Мария Федоровна.
Государь прощался с чинами штаба. Вечером 20 марта он собственноручно составил

свое прощальное обращение к Русской армии, датированное им 21 марта.
Как известно, революционная власть запретила его распространение.
В дальнейших целях моего расследования я привожу его содержание полностью:
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения

Моего за Себя и за Сына Моего от Престола Российского власть передана Временному
Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести
Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отсто-
ять нашу Родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно
тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час,
когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением
к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть дове-
дена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отече-
ству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг,
защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь
ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.
Твердо верю, что не угасла в наших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине.
Да благословит вас Господь Бог, и да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победо-
носец Георгий».
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В эти последние дни пребывания Государя в Ставке, как показывает свидетель Дубен-
ский, генерал Алексеев вел переговоры с Временным правительством о свободном проезде
его в Царское, свободном там пребывании и свободном отъезде за границу через Мурман.

Свидетель Лукомский показал на следствии, что Временное правительство гарантиро-
вало свободу Императору и отъезд его с семьей за границу.

21 марта в Могилев прибыли члены Государственной Думы Бубликов, Вершинин, Гри-
бунин и Калинин. В ставке ждали их, думая, что они командированы Временным правитель-
ством «сопровождать» Императора в Царское. Но когда Государь сел в поезд, эти лица объ-
явили ему через генерала Алексеева, что он арестован.

Отъезд Императора из Ставки состоялся 21 марта. Свидетель Дубенский показы-
вает: «Государь вышел из вагона Императрицы-матери и прошел в свой вагон. Он стоял
у окна и смотрел на всех, провожавших его. Почти против его вагона был вагон Импера-
трицы-матери. Она стояла у окна и крестила сына. Поезд пошел. Генерал Алексеев отдал
честь Императору, а когда мимо него проходил вагон с депутатами, он снял шапку и низко
им поклонился».

Царское в дни переворота

Что происходило в эти дни в Царском?
Эта обстановка достаточно подробно выяснена на следствии показаниями лиц, окру-

жавших в те дни Императрицу и детей: воспитателя Наследника Цесаревича Жильяра,
камер-юнгфер Государыни Занотти и Тутельберг, няни детей Теглевой, ее помощницы Эрс-
берг и камердинера Государыни Волкова8.

В первые дни смуты Императрица была вынуждена уделять много внимания детям,
постепенно заболевавшим корью.

Первым заболел Наследник Цесаревич. 7 марта он был уже в постели с температурой
38,3. Постепенно болезнь захватила всех Великих княжон и протекала у них весьма бурно
при температуре 40,5. У Марии Николаевны и Анастасии Николаевны она впоследствии
осложнилась воспалением легких.

О событиях, происходивших в Петрограде, Императрица осведомлялась преимуще-
ственно докладами министра внутренних дел Протопопова.

Будучи занята детьми, она принимала эти доклады от Протопопова по телефону через
своего камердинера Волкова.

Общий тон этих докладов был лжив. Протопопов преуменьшал значение событий и
уверял Императрицу, что он «не допустит ничего серьезного». Когда же движение приняло
грозный характер, он растерялся, струсил и вынужден был сознаться, что «дела плохи».

Благодаря Протопопову Императрица не имела правильного представления о харак-
тере движения. Когда даже камердинер Волков, передавая очередной доклад Протопопова,
усомнился и указал Императрице, что он не соответствует действительности, что даже
казаки в Петрограде ненадежны, она спокойно ответила Волкову:

«Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки не изменят».
Представляется совершенно очевидным, ввиду данных следствия, что такое состояние

Императрицы, обусловленное Протопоповым, совпадало по времени как раз с пребыванием
в Ставке Императора. И я не питаю сомнений, что ответная телеграмма князю Голицыну,
содержание которой было несомненно известно заранее Императрице, была составлена под
воздействием на нее Протопопова.

Когда грозные факты встали воочию перед Императрицей, а связь с Государем была
порвана, в душе ее родилась тревога. Чувствуя свое одиночество, она позвала к себе Вели-
кого князя Павла Александровича. Этот факт сам по себе знаменателен для понимания ее
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настроения. После смерти Распутина Павел Александрович, по личному приказанию Импе-
ратрицы, не мог появляться во дворце. Теперь она сама звала его.

Она пыталась бороться с событиями и не верила слухам об отречении Государя, считая
их провокационными.

В конце концов она пришла, видимо, к выводу о необходимости некоторых уступок и
пыталась снестись письменно с Императором. Эта попытка не имела успеха и являлась уже
запоздалой: Государь отрекся от Престола.

Мужество и наружное спокойствие не покинуло Императрицу не только в первые дни
смуты, но и после отречения Императора.

Свидетели показывают:
Эрсберг: «Она была очень выдержанна и держала себя в руках. Она, видимо, не теряла

надежды на лучшее будущее. Я помню, что, когда она увидела меня плачущей после отре-
чения Государя, она утешала и говорила, что народ одумается, призовет Алексея, и все будет
хорошо».

Волков: «К событиям и самому отречению Государя она относилась спокойно, прояв-
ляя мужество и выдержку».

Занотти: «Наружно она владела собой».
Жильяр: «Когда она узнала об отречении, она держала себя в руках, сохраняя спокой-

ствие».

Арест Государыни. Прибытие Государя.
Их встреча

Арест Государыни произошел в тот же день, как и арест Государя, – 21 марта.
Он был выполнен генералом Л. Корниловым, бывшим тогда в должности командую-

щего войсками Петроградского военного округа.
При этом аресте присутствовало только одно лицо: новый начальник царскосельского

караула полковник Кобылинский, назначенный к этой должности Корниловым9.
Государыня приняла их в одной из комнат детской половины. Корнилов сказал ей:

«Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объявить Вам постановление Совета
Министров, что Вы с этого часа считаетесь арестованной».

После этих кратких слов Корнилов представил Государыне Кобылинского. Затем он
приказал ему удалиться и оставался наедине с ней около 5 минут.

Указанные выше свидетели, осведомленные об этом от Государыни и детей, показали,
что, оставшись с Императрицей наедине, Корнилов старался успокоить ее и убеждал, что
семье не грозит ничего худого.

Затем Корнилов собрал находившихся во дворце лиц и объявил им, что все, кто хочет
остаться при царской семье, должны впредь подчиняться режиму арестованных.

В тот же день произошла смена караула. Сводный полк, охранявший дворец, ушел. Его
заменил лейб-гвардии Стрелковый полк.

22 марта прибыл Государь.
Его встречал на платформе вокзала полковник Кобылинский. Он показывает: «Госу-

дарь вышел из вагона и очень быстро, не глядя ни на кого, прошел по перрону и сел в автомо-
биль. С ним был гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков. Ко мне же на пер-
роне подошли двое штатских, из которых один был член Государственной Думы Вершинин,
и сказали мне, что их миссия окончена: Государя они передали мне. В поезде с Государем
ехало много лиц. Когда Государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали
быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, проникну-
тые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, что так удирал тогда генерал-майор



Н.  А.  Соколов.  «Убийство царской семьи»

15

Нарышкин и, кажется, командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Сцена
эта была весьма некрасивая».

Ворота дворца были заперты, когда подошел автомобиль Государя. Солдат, стоявший
здесь, не открывал их и ждал дежурного офицера. Тот крикнул издали: «Открыть ворота
бывшему Царю!» Многие наблюдали эту сцену прибытия Государя. Свидетельница Занотти
показывает: «Я прекрасно помню позу офицера (дежурного). Он хотел обидеть Государя: он
стоял, когда Государь шел мимо него, имея во рту папиросу и держа руку в кармане».

На крыльцо вышли другие офицеры. Они все были в красных бантах. Ни один из них,
когда проходил Государь, не отдал ему чести. Государь отдал им честь.

Государыня спешила навстречу ему. Но он предупредил ее и встретился с ней на дет-
ской половине. При этой встрече присутствовал только камердинер Волков. Он показывает:
«С улыбочкой они обнялись, поцеловались и пошли к детям».

Позднее, оставшись друг с другом, они плакали. Это видела комнатная девушка Госу-
дарыни Демидова, погибшая вместе с царской семьей. Она рассказывала об этом другим,
оставшимся в живых.
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Глава II

Мотивы ареста Государя и Государыни
 

Постановление Временного правительства о лишении свободы Государя и Государыни
состоялось 20 марта. В нем не указано мотивов принятия такой меры.

Я пытался вскрыть их допросами трех лиц: главы Временного правительства, пред-
седателя Совета Министров князя Львова, министра юстиции в его составе Керенского и
министра иностранных дел Милюкова10.

Князь Львов показал: «Временное правительство не могло, конечно, не принять неко-
торых мер в отношении главы государства, только что потерявшего власть. Эта мера, приня-
тая в отношении Императора и его супруги по постановлению Временного правительства,
состояла в лишении их свободы. Я бы сказал, что принятие ее в тот момент было психоло-
гически неизбежным, вызываясь всем ходом событий. Нужно было оградить бывшего носи-
теля верховной власти от возможных эксцессов первого революционного потока».

Кроме этой причины лишения свободы Их Величеств князь Львов указал еще и дру-
гую: «Временное правительство было обязано, ввиду определенного общественного мне-
ния, тщательно и беспристрастно обследовать поступки бывшего Царя и Царицы, в кото-
рых общественное мнение видело вред национальным интересам страны, как с точки зрения
интересов внутренних, так и внешних, ввиду войны с Германией».

Керенский показал: «Николай II и Александра Федоровна были лишены свободы по
постановлению Временного правительства, состоявшемуся 20 марта. Было две категории
причин, которые действовали в этом направлении. Крайне возбужденное настроение сол-
датских тыловых масс и рабочих петроградского и московского районов было крайне враж-
дебно Николаю. Вспомните мое выступление 20 марта в пленуме Московского Совета. Там
раздались требования казни его, прямо ко мне обращенные. Протестуя от имени правитель-
ства против таких требований, я сказал лично про себя, что я никогда не приму на себя
роли Марата. Я говорил, что вину Николая перед Россией рассмотрит беспристрастный суд.
Самая сила злобы рабочих масс лежала глубоко в их настроениях. Я понимал, что дело здесь
гораздо больше не в самой личности Николая II, а в идее «царизма», пробуждавшей злобу
и чувство мести… Вот первая причина, побудившая Временное правительство лишить сво-
боды Царя и Александру Федоровну. Правительство, лишая их свободы, создавало этим
охрану их личности. Вторая группа причин лежала в настроениях иных общественных масс.
Если рабоче-крестьянские массы были равнодушны к направлению внешней политики Царя
и его правительства, то интеллигентско-буржуазные массы и, в частности, высшее офицер-
ство определенно усматривали во всей внутренней и внешней политике Царя и в особенно-
сти в действиях Александры Федоровны и ее кружка ярко выраженную тенденцию развала
страны, имевшего в конце концов целью сепаратный мир и содружество с Германией. Вре-
менное правительство было обязано обследовать действия Царя, Александры Федоровны и
ее кружка в этом направлении.

Постановлением Временного правительства от 17 марта 1917 года была учреждена
Верховная чрезвычайная следственная комиссия, которая должна была обследовать деятель-
ность носителей высшей власти старого строя и всех вообще лиц, приковывавших к себе
внимание общества своими действиями во вред интересам страны.

Эта комиссия и должна была обследовать также роль Николая, Александры Федоровны
и ее кружка.

Необходимость такого обследования указывалась в самых мотивах постановления
Временного правительства об учреждении комиссии. Для того чтобы эта комиссия могла
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выполнить ее обязанности, необходимо было принять известные меры пресечения в отноше-
нии Николая и Александры Федоровны. Эта необходимость и была второй причиной лише-
ния их свободы».

Милюков показал: «Мне абсолютно не сохранила память ничего о том, как, когда
состоялось решение вопроса об аресте Царя и Царицы. Я совершенно ничего не помню по
этому вопросу. Представляя себе вообще характер событий того времени, мне кажется, что
Временное правительство, по всей вероятности, санкционировало известную меру, предло-
женную ему Керенским. В то время некоторые заседания правительства происходили сек-
ретно, и журналы таких заседаний не велись. Вероятно, в такой же форме состоялось и реше-
ние самого вопроса».

Инструкция Керенского для царской семьи.
Режим

Лишение свободы Их Величеств создало для них особый уклад жизни.
Кто установил его?
Керенский показал на следствии: «Установление известного режима в отношении

Николая II, его жены и всех вообще лиц, которые пожелали остаться с ними, было возложено
Временным правительством на меня. Мне же принадлежало и наблюдение за выполнением
режима… Согласно воле Временного правительства я выработал инструкцию, которая уста-
навливала самый режим в Царском, и передал ее для руководства Коровиченко» (коменданту
дворца).

Инструкция вводила следующие ограничения:
1. Царская семья и все, кто остался с ней, были изолированы от внешнего мира.
2. Заключенные пользовались правом передвижения только в пределах дворца.
3. Для прогулок были отведены особые места в парке, специально для этого огорожен-

ные. Во время прогулок узники окружались караулом.
4. Богослужения совершались в дворцовой церкви.
5. Всякие свидания с заключенными были абсолютно запрещены и могли быть допу-

щены только с согласия Керенского.
6. Вся переписка подвергалась цензуре коменданта дворца.
7. Дворец и парк были оцеплены караулами солдат.
8. Существовало двойное наблюдение за жизнью заключенных: наружное, принадле-

жавшее начальнику караула, и внутреннее, принадлежавшее коменданту дворца.
Кроме этих общих мер были приняты еще две, направленные, главным образом, на

особу Императора.
Первая состояла в отобрании у Императора его различных документов по требованию

Чрезвычайной следственной комиссии, что имело место в мае – июне.
Вторая мера состояла в ограничении свободы Императора и внутри дворца. Он был

отделен на некоторое время от Государыни и виделся с нею под наблюдением дежурного
офицера, в присутствии всей семьи и приближенных только за столом. Позволялось в это
время вести беседы лишь на общие темы. По этому поводу Керенский показал на следствии:
«Эта мера была принята лично мною, по моей инициативе, после одного из докладов, сде-
ланных мне по их делу следственной комиссией. Имелся в виду возможный допрос их комис-
сией. В целях беспристрастного расследования я признал необходимым произвести это отде-
ление. Николаю II об этом я объявил сам лично. Александре Федоровне было объявлено
об этой мере Коровиченко по моему приказанию… Такой порядок был установлен мною,
кажется, в первых числах июня и существовал приблизительно с месяц. Затем надобность
в нем исчезла, и он был отменен».
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Жизнь царской семьи после отречения Императора – это состояние ареста. В основе
его лежала, главным образом, мысль получить таким способом возможность найти «вину»
Царя и Царицы перед Родиной.
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Глава III 11

Жизнь заключенной семьи в Царском.
Эксцессы революционной среды

 
Эта идея создала основной фон жизни царской семьи в период ее пребывания в Цар-

ском. На этой почве вырастали многие эксцессы, порождая для семьи неведомые ей дотоле
переживания.

Строгость режима, установленного Керенским, показалась некоторым из господ рево-
люционных офицеров недостаточной. Они потребовали от полковника Кобылинского,
чтобы вся царская семья ежедневно предъявлялась им. Упадок дисциплины, моральная
распущенность и мещанское любопытство прикрывались здесь соображениями, что семья
может бежать. Кобылинский долго боролся с такими домогательствами, но в конце концов
он должен был сделать доклад генералу П. А. Половцеву, сменившему Корнилова. Требова-
ние офицеров было удовлетворено в несколько смягченной форме: ежедневно, когда царская
семья выходила к завтраку, в столовую являлись два офицера: кончавший дежурство и всту-
павший в него. Однажды, когда оба офицера явились к царской семье, Государь простился
с офицером, уходившим с дежурства, и, по своему обыкновению, протянул руку его заме-
стителю. Тот отступил назад и не принял ее. Государь подошел к нему, взял его за плечи и,
заметно волнуясь, сказал: «Голубчик, за что?» Офицер ответил: «Я – из народа. Когда народ
протягивал вам руку, вы не приняли ее. Теперь я не подам вам руки». Этот офицер гордился
впоследствии своим поступком. Его фамилия Ярынич.

При полном безвластии того времени царскосельский совдеп также вмешивался в
жизнь семьи и «делегировал» в помощь Кобылинскому своего человека: армянина Домод-
зянца в чине прапорщика. «Глупый, грубый и нахальный», по свидетельству Кобылинского,
он упорно стремился проникнуть во дворец в роли начальствующего лица. Когда это не уда-
лось, он начал подкарауливать царскую семью в парке и, как мог, отравлял ее жизнь. О нем
упоминает в своем дневнике Наследник Цесаревич и бранит его метким русским словом.
Как и Ярынич, он также не принял однажды руки Государя.

Подобные случаи повторялись неоднократно и, как видно из показаний свидетелей,
особенно тяжело отражались на состоянии детей, вызывая у них чувство оскорбления,
душевного возмущения.

Один из офицеров, студент университета, не известный мне по фамилии, особенно
старался проявить свою бдительность по охране и обыкновенно ни на шаг не отходил от
семьи во время прогулок в парке. Идя однажды сзади Государя, он буквально стал насту-
пать ему на пятки. Взмахом трости назад Государь был вынужден охладить пыл революци-
онера-охранника.

Подобное поведение некоторых из офицеров, а иногда и прямая агитация таких, как
Домодзянц, развращали солдат. Они также старались проявить собственную инициативу в
деле охраны и переходили границы всякой пристойности. Во время прогулок они не отхо-
дили от семьи, подсаживались к Императрице, разваливались в непринужденных позах,
курили и вели неприятные для нее речи.

Однажды они увидели в руках Наследника его маленькую винтовку. Это была модель
русской винтовки, сделанная для него одним из русских оружейных заводов, ружье-игрушка,
совершенно безвредная ввиду отсутствия специальных для нее патронов. Солдаты усмот-
рели опасность и через офицера потребовали обезоружить Наследника. Мальчик разрыдался
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и долго горевал, пока полковник Кобылинский тайно от солдат не передал ему ружья по
частям, в разобранном виде.

Когда дети поправлялись после болезни, семья собралась как-то вся вместе и прово-
дила вечер за чтением. В комнату вошли солдаты и заявили, что отсюда идут сношения с
внешним миром путем световой сигнализации. Это одна из Княжон, занимаясь рукоделием,
машинально покачивалась из стороны в сторону. Ее тень и была принята за сигнализацию.

Солдаты входили во внутренние покои дворца, где не было никаких постов, рассмат-
ривали обиход семьи, высказывая невежественные, лживые и грубые суждения.

Иногда поступки их были лишены всякого смысла, носили чисто хулиганский харак-
тер. В парке жили дикие козы. Один из солдат, стоя на часах, застрелил одну. Он подвергся
репрессии. Но когда он снова стоял на том же посту, он застрелил другую.

Склонность революционных солдат к воровству была немалая. Часовые взламывали
хранилища с царскими вещами, находившиеся вне комнат дворца, забирались в кладовые,
похищали провизию.

Были в составе охраны и иные люди, как среди офицеров, так и среди солдат. Они
совсем иначе относились к царской семье, но делали они это тайно, боясь обнаружить свои
чувства.

Царская семья и приближенные

Мученичество Царя порождала не одна только революционная среда. Я погрешил бы
перед истиной, если бы умолчал о некоторых лицах, издавна окружавших Царя и пользо-
вавшихся его милостями.

В числе других людей наиболее близкими к Царю до его отречения от Престола были:
начальник походной канцелярии Нарышкин, начальник конвоя граф Граббе, флигель-адъ-
ютант Мордвинов, флигель-адъютант герцог Н. Н. Лейхтенбергский, флигель-адъютант Н.
П. Саблин, заведовавший делами Государыни граф Апраксин.

Мы видели, как уходил Нарышкин из поезда Царя, прибыв вместе с ним в Царское.
Перед отъездом Царя в Тобольск ему была дана возможность взять с собой несколько чело-
век по его личному выбору. Он выбрал Нарышкина. Когда последнему было объявлено жела-
ние Государя, он попросил 24 часа на размышление. Государь не стал ждать конца его раз-
мышлений и выбрал И. Л. Татищева.

Прибыв во дворец 22 марта, Государь ждал, что к нему не замедлят явиться Мордвинов
и герцог Лейхтенбергский. Они не ехали. Он справился о них у камердинера Волкова. Тот
пошел к обер-гофмаршалу графу Бенкендорфу. «Доложи, – сказал Бенкендорф, – не прие-
хали и не приедут».

В показании Волкова значится: «Государь не подал никакого вида и только сказал:
«Хорошо». А Мордвинов был одним из самых любимых флигель-адъютантов. Таким же
любимым флигель-адъютантом был Саблин. Когда в дни переворота к дворцу стали стяги-
вать войска и пришел гвардейский экипаж, в составе которого находился Саблин, я видел
почти всех офицеров экипажа. Но Саблин не явился и больше не показался царской семье».

Граф Апраксин был во дворце, когда генерал Корнилов арестовал Государыню. Он
остался в числе добровольно арестованных, но через несколько дней ушел.

Граф Граббе тайно скрылся, бежал не только от семьи, но и от своей службы.
Свидетели показали:
Кобылинский: «Самоотвержения графа Апраксина хватило всего-навсего дня на три,

не больше. Он очень скоро подал заявление и просил его выпустить, так как-де все дела
здесь, во дворце, он кончил».
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Теглева: «Многие изменили им… Граф Апраксин ушел от них, убежал начальник кон-
воя граф Граббе. Забыл их близкий Государю человек, свитский генерал Нарышкин, ни разу
их не навестивший в Царском».

Эрсберг: «Ни разу к ним не явился свитский генерал Нарышкин. Убежал от них началь-
ник конвоя граф Граббе. Ушел Апраксин. Ни разу к ним не пришел и ушел от них старший
офицер гвардейского экипажа флигель-адъютант Николай Павлович Саблин».

Не все оказалось благополучным и в среде дворцовой прислуги. Многие приняли на
себя роль добровольных сыщиков и шпионов. Когда Императрица поняла серьезность поло-
жения, она уничтожила некоторые свои документы при помощи Вырубовой. Как только
Керенский прибыл во дворец, ему было сейчас же доложено об этом прислугой. Донос встре-
вожил Керенского. Производилось расследование: допрашивалась прислуга, осматривались
печи. Вырубова была отправлена в крепость.

Старый дядька Наследника Цесаревича боцман Деревенко, тот самый, среди детей
которого протекли первые годы жизни Наследника, кто носил его на руках во время болезни,
в первые же дни переворота проявил злобу к нему и оказался большевиком и вором.

Всем этим людям невольно противопоставишь двух других, никогда не принадлежав-
ших к придворной среде. Это были девушка Маргарита Хитрово и некая Ольга Колзакова.
Они не боялись иметь общение с заключенной семьей и в своих письмах слали ей слова
любви и глубокой преданности, не прикрывая своих имен никакими условностями.

Но я особо полагаю себя обязанным отметить высокую степень личного благородства
и глубочайшую преданность Русскому Царю и его семье двух лиц: воспитателя Наслед-
ника Цесаревича швейцарца Жильяра и преподавателя английского языка детям англича-
нина Гиббса.

Неоднократно подвергая жизнь свою риску, Жильяр всецело жертвовал собой для
семьи, хотя ему как иностранцу ничего не стоило уйти от нее в первую же минуту.

В момент ареста Государыни Гиббс не был во дворце. Потом его уже не впустили. Он
настойчиво стал требовать пропуска и подал письменное заявление, чтобы ему позволили
учить детей. В показании его значится: «Временное правительство не позволило мне быть
при них. Отказ, я очень хорошо это помню, имел подписи пяти министров. Я не помню
теперь, каких именно, но я помню, что именно пяти министров, причем из моего ходатайства
было видно, что я преподаю науки детям… Мне, англичанину, это было смешно». Пять рево-
люционных министров не сломили воли упорного англичанина. Он соединился с семьей,
но уже в Сибири. В показании его значится: «Я приехал в Тобольск сам. Я хотел быть при
семье, так как я им предан… Это было в час дня. Я был принят Государем в его кабинете,
где были Императрица и Алексей Николаевич. Я очень рад был их видеть. Они рады были
меня видеть. Императрица в это время уже понимала, что не все, которых она считала пре-
данными им, были им преданны. Им не оказался преданным начальник конвоя граф Граббе.
Граббе убежал от них на Кавказ во время революции».

Должностные лица: дворцовые коменданты
Коцебу и Коровиченко, военный министр Гучков,
министр юстиции Керенский

Как относились к семье те люди, которым принадлежала власть над ней в дни револю-
ционного потока?

Ближайшая власть была в руках дворцового коменданта Коцебу и начальника караула
Кобылинского.

Штаб-ротмистр Коцебу, офицер Уланского Ее Величества полка, был первым револю-
ционным комендантом. Его назначил на эту должность генерал Корнилов. Все свидетели в
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одинаковых выражениях говорят о роли Коцебу: он служил не революции, а царской семье.
Но он не был искушен в этом трудном деле и не учел настроения дворцовой прислуги. Когда
он сидел и беседовал с Вырубовой, за ним внимательно следили. Подсмотрели, что он пере-
дает царской семье письма, не вскрывая и не читая их. В результате последовал донос, и
Коцебу был уволен.

После него короткое время обязанности коменданта нес Кобылинский, а затем комен-
дантом был назначен Коровиченко.

Павел Александрович Коровиченко – военный юрист по образованию и адвокат по
профессии. Политический единомышленник Керенского, связанный с ним и общностью
профессии, и личными узами, он был в полном смысле слова «оком» Керенского во дворце.
В показании последнего значится: «Коровиченко, как лицо, назначенное мною, который был
уполномоченным Временного Правительства, являлся уполномоченным от меня. Ему там в
мое отсутствие принадлежала вся полнота власти».

Своей личной персоной Коровиченко не нес зла семье. Наоборот, он старался сделать
ее заключение менее стеснительным. Но, не принадлежа к той среде, в которую он попал, он
не умел держать себя и казался семье грубым, бестактным, плохо воспитанным. Передавая
Княжнам письма или беседуя с ними, он «в шутку» говорил с ними словами этих писем, не
замечая, что такие «шутки» коробят их. Семья не любила его. Он оставил свой пост добро-
вольно, будучи назначен командующим войсками сначала Казанского, а затем Ташкентского
военного округа, где и был убит большевиками.

После Коровиченко обязанности коменданта снова перешли к Кобылинскому, который
сохранил их до самого конца. Поэтому о роли Кобылинского я скажу впоследствии.

Из лиц, имевших высшую власть, в Царском бывали: генерал Корнилов, военный
министр Гучков и министр юстиции Керенский.

Несмотря на неблагодарную роль, которую принял на себя Корнилов, на некоторую
сухость к нему Императрицы, он все же, видимо, ни у кого не оставил во дворце чувства
недоброжелательства к себе.

В показании камердинера Волкова значится: «Арестовывать Государыню приезжал
генерал Корнилов. Я его сам тогда видел. Держал себя Корнилов наружно с достоинством,
как держали себя все приезжавшие в старое время во дворец. Государыня нисколько не была
огорчена после отъезда Корнилова и была так же спокойна, как и раньше, до его приезда.
Я уверен, что Корнилов лично не сделал Ее Величеству ничего худого и не причинил ей
никакой обиды».

В таких же выражениях говорят об этом и все другие свидетели.
Когда позднее Керенский объявил Корнилова изменником России и Государь узнал об

этом, он выражал свое глубокое возмущение и негодовал за Корнилова.
Гучков был в Царском, видимо, один раз, и до приезда Государя.
Свидетели показали:
Князь Львов: «Он (Гучков) ездил туда как военный министр. Делал ли он тогда доклад

по поводу своей поездки, я не помню; с кем он там имел общение, я не знаю».
Камер-юнгфер Занотти: «После, должно быть, приезда Корнилова приезжали к нам

во дворец еще какие-то люди. Насколько я могу помнить, среди них был тогда Гучков. Я
хорошо помню, что Государыня тогда очень волновалась по поводу их приезда и выражала
свое негодование по этому поводу: ей было неприятно их видеть. Но она видела тогда Гуч-
кова (я теперь хорошо помню: да, это был Гучков). Она после говорила, что приезд его был
бесцелен, что ему не для чего было приезжать».

Камердинер Волков: «Зачем он (Гучков) тогда приезжал к Императрице, я не знаю. Его
никто не звал. Приезжал он тогда сам и без предупреждения. Когда он шел назад, один из
офицеров, приезжавших с ним, как заметно было, основательно пьяный, обратился ко мне,
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гардеробщику Ивану Мартышкину и лакеям Труппу и Предовскому (мы все стояли вместе)
и злобно крикнул нам: «Вы – наши враги. Мы – ваши враги. Вы здесь все продажные». Он
это кричал громко, с неприличными жестами, как пьяный. Я сказал ему: «Вы, милостивый
государь, в нашем благородстве ошибаетесь». Больше я ничего не стал ему говорить. Гучков
шел впереди в расстоянии всего нескольких шагов от этого пьяного офицера и даже головы
не повернул на эти слова. Он не мог не слышать этих слов».

Относились ли эти слова к хозяевам дворца?
Хотя я допрашивал Гучкова12 как свидетеля, но по узкоспециальному вопросу. Я наде-

ялся, что он даст впоследствии более пространное, исчерпывающее показание. Но его даль-
нейшее отношение к делу дало мне основание думать, что он не желает более свидетельство-
вать. Поэтому, освещая его посещение Царского данными следствия, я, как судья, отнюдь не
настаиваю, что они вполне соответствуют истине.

Первое свидание Керенского с царской семьей произошло 3 апреля 1917 года. Он был
принят Их Величествами в присутствии Наследника Цесаревича и Великих княжон Ольги
Николаевны и Татьяны Николаевны. Никто из посторонних при этом не присутствовал и
очевидцем происходившего не был. Правда, няня детей Теплева находилась в соседней ком-
нате, но она слышала только первые слова Керенского и ничего существенного в дело не
внесла.

Сам Керенский показал: «Я видел тогда Царя, Александру Федоровну и детей, позна-
комился с ними. Я был принят в одной из комнат детской половины. Свидание в этот раз
было коротким. После обычных слов знакомства я спросил их, не имеют ли они сделать
мне как представителю власти каких-либо заявлений, передал им приветствие от английской
королевской семьи и сказал несколько общих фраз успокоительного характера. В это же сви-
дание я осмотрел помещение дворца, проверил караулы, дал некоторые указания руководя-
щего характера».

Жильяр рассказывает в своей книге13 со слов Наследника Цесаревича, что Керенский
во время этого первого свидания, уединившись с Государем, сказал ему: «Вы знаете, что я
добился отмены смертной казни как наказания… Я это сделал, хотя множество моих това-
рищей пало жертвой своих убеждений».

Я не имел в виду при допросе Керенского этого рассказа, и поэтому его слова про
«общие фразы успокоительного характера» могу лишь оставить на его совести.

Керенский бывал в Царском неоднократно. Он говорит на следствии: «…Я был там
приблизительно 8—10 раз, выполняя мои обязанности, возложенные на меня Временным
правительством. В эти посещения я видел Николая иногда одного, иногда вместе с Алексан-
дрой Федоровной».

Как же Керенский относился к царской семье?
Многие из свидетелей, по их психологии, были несомненно враждебны Керенскому.

Тем не менее истина в их словах довольно выпукла.
Чемодуров: «Отношение Керенского к Государю и его семье было вполне благожела-

тельное и корректное».
Теглева: «Я была невольной свидетельницей первого прибытия к нам Керенского и

его первого приема Государем. Он был принят тогда Их Величествами в классной комнате
в присутствии Алексея Николаевича, Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Я как раз
застряла тогда в ванной, и мне нельзя было пройти в первое время. Я видела лицо Керен-
ского, когда он один шел к Их Величествам. Препротивное лицо: бледно-зеленое, надмен-
ное, голос искусственный, металлический. Государь ему сказал первый: «Вот моя семья. Вот
мой сын и две старшие дочери. Остальные больны: в постели. Если Вы хотите, их можно
видеть». Керенский ответил: «Нет, нет. Я не хочу беспокоить». До меня донеслась сказан-
ная дальше им фраза: «Английская королева справляется о здоровье бывшей Государыни».
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Дальнейшего разговора я не слышала, так как я удалилась. Я видела лицо Керенского, когда
он уходил: важности нет, сконфуженный, красный; он шел и вытирал пот с лица… Он приез-
жал потом. Дети высказывали мне их общее впечатление о приездах Керенского. Они гово-
рили, что Керенский изменился в обращении с ними. Он стал относиться к ним гораздо
мягче, чем в первый раз, проще. Он справлялся у них, не терпят ли они каких притеснений,
оскорблений от солдат, высказывая готовность все это устранить».

Эрсберг: «Относительно Керенского я могу сказать следующее. Я видела его или в
первый раз, когда он приезжал во дворец, или в одно из первых его посещений дворца.
Лицо у него было надменное, голос громкий, деланый. Одет он был неприлично: в тужурку,
без крахмального белья. Вероятно, общение с Августейшей Семьей, в которой он не мог
не почувствовать хороших людей, повлияло на него к лучшему, и он, вероятно, потом изме-
нился в отношениях с семьей. Я не помню от кого, но мне пришлось слышать, что перед
отъездом семьи в Тобольск он, разговаривая с Государем, говорил ему, что он из добрых
побуждений переселяет семью из Царского в Тобольск, как удаленный от железных дорог,
тихий и спокойный город, где им будет лучше; что он, Керенский, надеется, что Государь не
усмотрит в его действиях «ловушки». Государь ему ответил, что он ему верит».

Занотти: «Сама я лично не могла быть, конечно, при приеме Государем и Государыней
в первый раз Керенского. Лично Керенского я видела. Он был в простой рабочей тужурке.
Держал он себя прилично. С детьми я говорила про Керенского. Я вынесла такое впечатление
относительно Керенского: Керенский был в первые дни его приезда к нам очень нервен.
Он совершенно не понимал Их Величеств. Потом он получил от них другие впечатления.
Отношения между Их Величествами и Керенским стали проще, и Их Величества безусловно
не относились, в конце концов, в душе их к Керенскому так, как, вероятно, сначала… Я
должна сказать, что лично Керенский относился вполне вежливо к царской семье и лично
не делал ничего ей неприятного».

Волков: «Под конец царская семья, как надо думать, привыкла к Керенскому. Я по сове-
сти могу удостоверить, что Государыня как-то говорила про Керенского мне лично: «Он
ничего. Он славный человек. С ним можно говорить».

Жильяр: «Керенский в Царском был несколько раз. Он приезжал к нам как глава нового
правительства, чтобы видеть условия нашего режима. Его обращение с Государем носило
характер сухой, официальный. На меня это его обращение производило впечатление отно-
шения судьи к обвиняемому, в виновности которого судья убежден. Мне казалось, что Керен-
ский считает Государя в чем-то виноватым и поэтому обращается с ним сухо. Однако я дол-
жен сказать, что все же Керенский проявлял полную корректность… Явившись после этого
(после отобрания бумаг у Государя) во дворец, Керенский был другой. Его обращение с Госу-
дарем изменилось к лучшему. Оно утратило характер прежней сухости и стало более мяг-
ким. Я эту перемену объясню так. Мне казалось, что Керенский, ознакомившись с содер-
жанием отобранных им у Государя бумаг, понял, что Государь не совершил ничего плохого
перед Родиной, и сразу переменился в обращении с ним».

Гиббс: «Государь мне (в Тобольске) немножко рассказывал про Керенского. Он мне
говорил, что Керенский очень нервничал, когда бывал с Государем. Его нервность однажды
дошла до того, что он схватил со стола нож слоновой кости для разрезывания книг и так стал
его вертеть, что Государь побоялся, что он его сломает, и взял его из рук Керенского. Государь
мне рассказывал, что Керенский думал про Государя, что он хочет заключить сепаратный
договор с Германией, и об этом с Государем говорил. Государь это отрицал, и Керенский
сердился и нервничал. Производил ли Керенский обыск у Государя, я не знаю. Но Государь
говорил мне, что Керенский думал, что у Государя есть такие бумаги, из которых было бы
видно, что он хочет заключить мир с Германией. Я знаю Государя, и я понимал и видел,
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что, когда он рассказывал, у него в душе было чувство презрения к Керенскому за то, что
Керенский смел так думать».

Сам Керенский показал: «Я заявляю, что с того момента, когда Государь отдал себя
и свою семью под покровительство Временного правительства, я считал себя обязанным
по долгу чести перед Временным правительством оградить неприкосновенность семьи и
гарантировать ей в обращении с ней черты джентльменства».

Найдена ли истина?
Я бы охотно поверил в джентльменство Керенского – ведь об этом говорит не только

сам он, но и свидетели – если бы не существовало иных фактов.
С гордо поднятой головой вошел в жилище Царя Керенский. Он нес в себе уверенность

в виновности Царя перед Россией. Ею проникнута та инструкция, которую он сам лично
составил для царственных узников14. Керенский вдавался в ней в большие и совершенно
излишние подробности. Указывая, какие блюда может кушать семья, он требовал, чтобы
заключенный Царь был скромен, чтобы семья впредь «воздерживалась употреблять горячие
закуски».

А после убийства царской семьи в Екатеринбурге были найдены военные шаровары
Императора15. На них оказались маленькие заплаты, а внутри левого их кармана, на материи,
оказалась надпись-пометка: «Изготовлены 4 августа 1900 года», «возобновлены 8 октября
1916 года».

Камердинер Волков, много лет знавший личную жизнь Государя, обучавший его с
молодых лет военному строю, показывает: «Его платья были часто чинены. Не любил он
мотовства и роскоши. Его штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он
пользовался ими».

Своей инструкцией, чуждой, конечно, и тени джентльменства, начал Керенский обще-
ние с Царем.

Как он его закончил?
Я упоминал выше имя Маргариты Сергеевны Хитрово. Молоденькая девушка любила

царскую семью, и в особенности Ольгу Николаевну. Это было чувство личного «институт-
ского» обожания, чуждое всяких иных интересов. Ее облик был прекрасно известен Керен-
скому.

Как только она узнала, что царскую семью увезли в Тобольск, она сейчас же последо-
вала за ней.

А Керенский, как только узнал об отъезде Хитрово, отправил в Тобольск прокурору
такую телеграмму:

«Тобольск
Прокурору Суда
Вне очереди
Расшифруйте лично и если комиссар Макаров или член Думы Вершинин Тобольске

их присутствии точка Предписываю установить строгий надзор за всеми приезжающими на
пароходе в Тобольск выясняя личность и место откуда выехали равно путь которым прие-
хали а также остановки точка Исключительное внимание обратите приезд Маргариты Сер-
геевны Хитрово молодой светской девушки которую немедленно на пароходе арестовать
обыскать отобрать все письма паспорта и печатные произведения все вещи не составляющие
личного дорожного багажа деньги обратите внимание на подушки во-вторых имейте в виду
вероятный приезд десяти лиц из Пятигорска могущих впрочем прибыть и окольным путем
точка Их тоже арестовать обыскать указанным порядком точка Ввиду того что указанные
лица могли уже прибыть в Тобольск произведите тщательное дознание и в случае их обна-
ружения арестовать обыскать тщательно выяснить с кем виделись точка У всех кого видели
произвести обыск и всех их впредь до распоряжения из Тобольска не выпускать имея бди-
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тельный надзор точка Хитрово приедет одна остальные вероятно вместе точка Всех аресто-
ванных немедленно под надежной охраной доставить в Москву прокурору Если (они) кто-
либо из них проживал уже Тобольске произвести (обыск) доме обитаемом бывшей царской
семьей тщательный обыск отобрав переписку возбуждающую малейшее подозрение а также
все не привезенные раньше вещи и все деньги лишние точка Об исполнении предписания по
мере осуществления действий телеграфировать мне и Прокурору Москвы приказания кото-
рого надлежит исполнять всеми властями точка 2992.

Министр-председатель Керенский16».
Хитрово была арестована, обыскана и отправлена в Москву, где дело о ней и было

прекращено.
Керенский показал на допросе: «Действительно, по поводу приезда в Тобольск Мар-

гариты Хитрово было произведено по моему требованию телеграфному расследование.
Вышло это таким образом. Во время Московского государственного совещания были полу-
чены сведения, что к Царю пытаются проникнуть 10 человек из Пятигорска. Это освеща-
лось, как попытка увезти царскую семью. В силу этого и производилось расследование.
Однако эти сведения не подтвердились. Ничего серьезного тут не было».

Не подлежит сомнению, что, будучи любезным и внимательным к Царю, как о том
говорят единогласно все свидетели, Керенский ни на одну минуту не был искренен с ним.
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Глава IV

Причины перевоза царской
семьи из Царского в Тобольск

 
Что послужило причиной перевоза царской семьи в Тобольск?
Выше я приводил уже показание свидетельницы Эрсберг по этому вопросу. Так же

освещают его и другие свидетели:
Теглева: «Мне говорили дети, что причиной нашего переезда в Тобольск послужило

опасение правительства за наше благополучие. Правительство опасалось ожидавшихся
тогда беспорядков».

Жильяр: «Этот перевод был вызван опасениями Правительства за благополучие семьи.
Правительство тогда решило взять более твердый курс в управлении страной. Но в то же
время оно опасалось, что новый курс может повлечь за собой народные вспышки, с кото-
рыми ему придется бороться вооруженной силой. Опасаясь, что эта борьба может ударить,
так сказать, «рикошетом» по нас, Правительство и решило выбрать для царской семьи иное,
более спокойное место. Обо всем этом я Вам передаю со слов или Ее Величества, или Вели-
ких княжон. Им же мотивировал так решение Правительства Керенский».

Так ли это было на самом деле?
Князь Львов показал: «Летом в первой половине июля Правительство пришло к убеж-

дению, что нахождение царской семьи около Петрограда стало абсолютно невозможным.
Страна явно шла под уклон. Нажим на правительство со стороны советов делался все силь-
нее… Ясно было, что царскую семью для ее благополучия нужно было куда-то увезти из
Царского. Обсуждение всех вопросов, связанных с этой необходимостью, было поручено
Керенскому. Он делал тогда доклад правительству. Было решено перевезти ее в Тобольск.
Сибирь тогда была покойна, удалена от борьбы политических страстей, и условия жизни в
Тобольске были хорошие: там удобный, хороший губернаторский дом. Юг не мог быть таким
местом: там уже шла борьба. Решение вопроса о перевозе семьи в Тобольск состоялось при
мне. Но самый ее отъезд имел место уже после моего ухода из состава Правительства».

Керенский показал: «Причиной, побудившей Временное правительство перевезти цар-
скую семью из Царского в Тобольск, была все более обострявшаяся борьба с большевиками.
Сначала проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих
масс. Мое упоминание 20 марта в Москве про возможный отъезд царской семьи из Цар-
ского (в Англию) вызвало налет на Царское со стороны Петроградского Совета. Совет тут
же отдал распоряжение по линиям не выпускать никаких поездов из Царского, а потом в
Царское явился с броневыми машинами член военной секции совета Масловский (левый
эсер, библиотекарь Академии Генерального Штаба) и пытался взять Царя. Он не исполнил
этого только потому, что в последнюю минуту он растерялся. Царское было для нас, для
Временного правительства, самым больным местом. Для большевиков это было бельмом на
глазу. Кронштадт и Царское: два полюса. Они вели сильнейшую агитацию против Времен-
ного правительства и лично против меня, обвиняя нас в контрреволюционности. Они усерд-
нейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в Царском, и разлагали их.
Бывая в Царском и узнавая там о разных непорядках, я должен был реагировать на это, ино-
гда прибегая к резким выражениям. Настроение солдат было напряженно-недоверчивое. Из-
за того, что дежурный офицер, по старой традиции дворца, получал из царского погреба пол-
бутылки вина, о чем узнали солдаты, вышел большой скандал. Неосторожная езда какого-то
шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрения
и толки, что Царя хотели увезти. Все это создавало дурную атмосферу; мешало Временному
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правительству работать и отнимало у нас реальную силу: царскосельский гарнизон, настро-
енный до того лояльно по отношению к Временному правительству; гарнизон, в котором мы
видели опору против разложившегося уже Петрограда».

Мне кажется, что вопрос, который я анализирую, об увозе царской семьи в Тобольск,
по самой логике является соединением двух разных вопросов: а) почему царская семья была
увезена из Царского; б) почему новым местом ее заключения оказался г. Тобольск.

Случай с Масловским, о котором говорит Керенский, имел место в первые дни смуты.
Он был индивидуален. После этого не случилось ничего, что непосредственно угрожало бы
царской семье в Царском.

Мотивируя Царю необходимость отъезда из Царского, Керенский, конечно, должен
был говорить о благополучии семьи. Что иное мог он сказать в его положении? На следствии
он указал иные причины, связанные с благополучием не Царя, а Временного правительства.
К этому ничего добавить нельзя.

Почему для нового заключения царской семьи был выбран именно Тобольск?
Глава Временного правительства князь Львов объяснил такой выбор опять-таки бла-

гополучием семьи: в Сибири спокойно, а в губернаторском доме удобно.
Сам Керенский показал: «Было решено (в секретном заседании) изыскать для пересе-

ления царской семьи какое-либо другое место, и все разрешение этого вопроса было пору-
чено мне. Я стал выяснять эту возможность. Предполагал я увезти их куда-нибудь в центр
России, останавливаясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича.
Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был самый факт
перевоза Царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их
и на Юг. Там уже проживали некоторые из Великих князей и Мария Федоровна, и по этому
поводу там уже шли недоразумения. В конце концов я остановился на Тобольске. Отдален-
ность Тобольска и его особое географическое положение, ввиду его отдаленности от центра,
не позволяло думать, что там возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме
того, знал, что там удобный губернаторский дом. На нем я и остановился. Первоначально,
как я припоминаю, я посылал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин
и Макаров, выяснить обстановку в Тобольске. Они привезли хорошие сведения».

Я не могу понять, почему везти Царя из Царского куда-либо, кроме Тобольска, озна-
чало везти его через рабоче-крестьянскую Россию, а в Тобольск – не через рабоче-крестьян-
скую Россию.

Жизнь того времени была повсюду полна «недоразумений», но все Августейшие
Особы, жившие на Юге, спаслись, так как они были вблизи границ страны.

Место увоза Царя из Царского тщательно скрывалось от него до последнего момента.
Свидетельница Занотти показывает: «Они надеялись, что их из Царского отправят в Крым,
и им этого хотелось. Они не знали потом, куда именно их отправляют, когда их увозили в
Тобольск. Им это не было известно даже в тот момент, когда они в самый отъезд были еще
в доме. Я знаю, что Государя это раздражало: что ему не говорят, куда именно их везут, и он
выражал свое неудовольствие по этому поводу».

Так же говорят об этом и все другие свидетели.
Такой способ заботы об удобствах других не представляется ли странным? И разве

ливадийские дворцы были менее удобны, чем губернаторский дом захолустного города?
Часто бывает, что истина, когда ее пытаются скрыть, обнаруживается в маленьких

штрихах, в деталях.
Полковник Кобылинский, описывая отъезд из Царского, показывает:
«Приблизительно за неделю до отъезда из Царского, к нам приехал Керенский, вызвал

меня, председателя совдепа (царскосельского) и председателя военной секции царскосель-
ского гарнизона прапорщика Ефимова. Керенский сказал нам следующее: «Прежде чем
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говорить вам что-либо, беру с вас слово, что все это останется секретом». Мы дали слово.
Тогда Керенский объявил нам, что по постановлению Совета Министров вся царская семья
будет перевезена из Царского; что правительство не считает это секретом от демократиче-
ских учреждений».

Временным правительством были командированы доставить царскую семью в
Тобольск два лица: член Государственной Думы Вершинин и помощник комиссара по Мини-
стерству двора Макаров. Они составили в Тобольске акты, подписанные Государем.

Но Керенский не ограничился этим. Вместе с указанными лицами он отправил сопро-
вождать семью еще упомянутого прапорщика Ефимова. Зачем? Кобылинский, бывший в
курсе намерений Керенского, показал: «Для того чтобы он, по возвращении из Тобольска,
мог доложить совдепу (царскосельскому) о перевозе семьи».

Вот где лежала причина того, что царская семья оказалась в Тобольске, мог ли Керен-
ский поселить семью в крымских дворцах? Что стал бы тогда докладывать совдепу демократ
Ефимов?

Был только один мотив перевоза царской семьи в Тобольск. Это тот именно, который
остался в одиночестве от всех других, указанных князем Львовым и Керенским: далекая,
холодная Сибирь, тот край, куда некогда ссылались другие.

Отъезд из Царского. Прибытие в Тобольск

С царской семьей отбыли в Тобольск следующие лица: 1) генерал-адъютант Илья
Леонидович Татищев, 2) гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков, 3) лейб-
медик Евгений Сергеевич Боткин, 4) воспитатель Наследника Цесаревича Петр Андре-
евич Жильяр, 5) личная фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, 6) гофлек-
трисса Екатерина Адольфовна Шнейдер, 7) воспитанница Гендриковой Викторина Влади-
мировна Николаева, 8) няня детей Александра Александровна Теглева, 9) ее помощница
Елизавета Николаевна Эрсберг, 10) камер-юнгфера Мария Густавовна Тутельберг, 11) ком-
натная девушка Государыни Анна Степановна Демидова, 12) камердинер Государя Терентий
Иванович Чемодуров, 13) его помощник Степан Макаров, 14) камердинер Государыни Алек-
сей Андреевич Волков, 15) лакей Наследника Сергей Иванович Иванов, 16) детский лакей
Иван Дмитриевич Сиднев, 17) дядька Наследника Клементий Григорьевич Нагорный, 18)
лакей Алексей Егорович Трупп, 19) лакей Тютин, 20) лакей Дормидонтов, 21) лакей Кисе-
лев, 22) лакей Ермолай Гусев, 23) официант Франц Журавский, 24) повар Иван Михайло-
вич Харитонов, 25) повар Кокичев, 26) повар Иван Верещагин, 27) поварской ученик Лео-
нид Сиднев, 28) служитель Михаил Карпов, 29) кухонный служитель Сергей Михайлов, 30)
кухонный служитель Франц Пюрковский, 31) кухонный служитель Терехов, 32) служитель
Смирнов, 33) писец Александр Кирпичников, 34) парикмахер Алексей Николаевич Дмит-
риев, 35) гардеробщик Ступель, 36) заведующий погребом Рожков, 37) прислуга при Генд-
риковой Паулина Межанц, 38 и 39) прислуга при Шнейдер – Екатерина Живая и Мария
(фамилия неизвестна).

Позднее в Тобольск прибыли: 40) преподаватель английского языка Сидней Иванович
Гиббс, 41) доктор медицины Владимир Николаевич Деревенько, 42) личная фрейлина баро-
несса София Карловна Буксгевден, 43) камер-юнгфера Магдалина Францевна Занотти, 44)
комнатная девушка Анна Яковлевна Уткина, 45) комнатная девушка Анна Павловна Рома-
нова, но три последние допущены к семье в Тобольске не были.

Татищев немедленно ответил согласием, когда узнал, что на него пал выбор Государя.
Позднее, когда он был отделен от семьи и заключен в тюрьму, намекая, видимо, на разду-
мье Нарышкина, он говорил своему компаньону по тюремной камере: «На такое Монаршее
благоволение у кого и могла ли позволить совесть дерзнуть отказать Государю в тяжелую



Н.  А.  Соколов.  «Убийство царской семьи»

30

минуту? Было бы нечеловечески черной неблагодарностью за все благодеяния идеально доб-
рого Государя даже думать над таким предложением; нужно было считать его за счастье».

Керенский показал: «Царю не делалось никаких стеснений в выборе тех лиц, кото-
рых он хотел видеть около себя в Тобольске. Я хорошо помню, что первое лицо, кото-
рое он выбрал, не пожелало быть с ним и отказалось. Я положительно это удостоверяю.
Кажется, таким лицом был Нарышкин. Тогда Царь выбрал Татищева. Татищев согласился.
Я нахожу нужным, чтобы вами, г. следователь, было отмечено следующее: Татищев держал
себя вообще с достоинством, вообще, как должно, что тогда в среде придворных было ред-
ким исключением».

14 августа царская семья выбыла из Александровского дворца на нескольких автомо-
билях под охраной драгун 3-го Прибалтийского полка.

Отъезд ее с вокзала состоялся в 6 часов 10 минут утра.
Было два поезда. Оба они следовали под японским флагом. В одном находилась цар-

ская семья, свита, часть прислуги и рота 1-го лейб-гвардии Стрелкового полка, в другом –
остальная прислуга и роты 2-го и 4-го полков.

В вагоне международного общества царской семье было предоставлено четыре купе.
С ней ехали в этом вагоне Демидова, Теглева, Эрсберг, Чемодуров и Волков.

Поезда останавливались на малых станциях. Более продолжительные остановки дела-
лись в поле.

Путешествие через «рабоче-крестьянскую» Россию прошло благополучно. Только на
станции Званке железнодорожные рабочие пожелали узнать, кто следует в специальном
поезде. Узнав, они удалились.

На станции Тюмень семья села на пароход «Русь» и прибыла в Тобольск 19 августа
в 4 часа дня.

Дом не был готов к ее приезду. Несколько дней она провела на пароходе и перешла в
дом 26 августа. Государыня с Наследником ехали в экипаже, Государь с княжнами – пешком.
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Глава V 17

Тобольский дом
 

Тобольский дом, где жила заключенная царская семья, находился на улице, получив-
шей после переворота название «улица свободы». Ранее в нем жил губернатор.

Это каменный дом в два этажа, с коридорной системой.
Первая комната нижнего этажа справа, если идти по коридору от передней, занималась

дежурным офицером. В соседней с ней – помещалась комнатная девушка Демидова. Рядом
с ее комнатой – комната Жильяра, а далее столовая.

Против комнаты дежурного офицера находилась комната камердинера Чемодурова.
Рядом с ней – буфетная, а далее шли две комнаты, где жили камер-юнгфера Тутельберг, няня
детей Теглева и ее помощница Эрсберг.

Над комнатой Чемодурова шла лестница в верхний этаж. Она выходила в угловую ком-
нату-кабинет Государя. Рядом с ним был зал. Одна из его дверей выходила в коридор, также
деливший дом на две половины. Первая комната направо, если идти от зала, служила гости-
ной. Рядом с ней – спальня Государя и Государыни, а далее – комната Княжон.

С левой стороны коридора, ближе к передней, была шкафная комната. Соседняя с ней
– спальня Наследника, а далее – уборная и ванная.

Дом был теплый, светлый.

Жизнь семьи в Тобольске

Первое время, приблизительно месяца 11/2, было едва ли не лучшим в заключении
семьи.

Власть была в руках полковника Кобылинского. Местным властям он не подчинялся.
Посланцев же центра не существовало.

Жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло.
В 8 часов 45 минут подавался утренний чай. Государь пил его в своем кабинете всегда

с Ольгой Николаевной; остальные дети – в столовой.
После чая до 11 часов Государь занимался у себя: читал или писал свои дневники.

Затем он шел на воздух и занимался физическим трудом. Обыкновенно он пилил дрова.
Дети, кроме Ольги Николаевны, до завтрака, с часовым перерывом, занимались уро-

ками.
В час был завтрак.
Затем Государь и Княжны шли на воздух. К ним приходил несколько позднее и Наслед-

ник, обычно отдыхавший после завтрака по требованию врачей.
Все они обыкновенно пилили дрова. Их общими трудами была выстроена площадка

над оранжереей и лестница. Здесь на площадке, обращенной к солнцу, они любили сидеть.
От 4 до 5 часов Государь преподавал Наследнику историю.
В 5 часов подавался чай.
После чая Государь проводил обычно время у себя в кабинете. Дети до 8 часов зани-

мались уроками.
В 8 часов подавался обед.
После обеда семья собиралась вместе. К ней приходили Боткин, Татищев, Долгоруков

и другие. Беседовали, играли. Иногда Государь читал вслух.
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В 11 часов подавался чай. Затем все расходились. Наследник ложился спать вскоре
после обеда.

Государыня обычно не покидала своей комнаты до завтрака. В эти часы она или пре-
подавала у себя некоторые предметы детям, или занималась чтением, рукоделиями, живо-
писью. Чаще всего она и обедала у себя вместе с Алексеем Николаевичем: она все время
жаловалась на сердце и избегала ходить в столовую, находившуюся в нижнем этаже. Иногда,
оставаясь одна в доме, она играла на пианино и пела.

Вместе с семьей обедали Гендрикова, Шнейдер, Татищев, Долгоруков, Боткин, Жильяр
и Гиббс. По праздникам приглашался доктор Деревенько и его сын гимназист Коля.

Обед готовил старый царский повар Харитонов. Стол был удовлетворительный. За зав-
траком подавались супы, мясо, рыба, сладкое, кофе. Обед состоял из таких же блюд и фрук-
тов, какие можно было достать в Тобольске.

В сравнении с царскосельской жизнь в Тобольске имела одно преимущество: семья
имела возможность здесь посещать церковь. Всенощные богослужения и в Тобольске совер-
шались на дому. Литургии же (ранние) совершались для нее в церкви Благовещения.

Население участливо относилось к заключенным. Когда народ, проходя мимо дома,
видел кого-либо в окнах, он снимал шапки. Многие крестили узников.

Разные лица присылали провизию. Большое участие в жизни семьи принимал Иванов-
ский женский монастырь.

В Тобольске было спокойнее, чем в Царском. Но это было… сибирское спокойствие.
Все здесь было однообразно. Семья жила в темном мире одних и тех же событий, одних и
тех же интересов. Здесь было скучно. Дом, огороженный двор да небольшой сад – вот вся
территория, доступная семье. Всегда одни и те же люди. Даже в церкви узники не могли
иметь ни с кем общение, так как народ не допускался, когда там молилась семья.

Физический труд, качели и ледяная гора – это все развлечения, доступные для них.
Чтобы скрасить жизнь, дети усиленно занимались уроками. Им преподавали: Государь

– историю Алексею Николаевичу, Государыня – богословие всем детям и немецкий язык
Татьяне Николаевне. Математику и русский язык преподавала Битнер. Гендрикова зани-
малась по истории с Татьяной Николаевной. Жильяр и Гиббс преподавали французский и
английский языки.

Иногда ставились домашние пьесы на английском и французском языках. В них при-
нимали участие дети.

Грусть была у детей, когда они в свободные часы сумерек сидели у окна и на «улице
свободы» видели свободных людей.

То же чувство звучит в некоторых записках Государыни к Гендриковой, когда она име-
нует в них себя «узницей».

Наследник отмечает в дневнике 22 ноября 1917 года: «Весь день прошел как вчера и
так же скучно».

Среди документов царской семьи имеется записка, писанная рукою Шнейдер18. Там
записаны отрывочные мысли: «…Расхищают казну и иноплеменники господствуют…
Насильственное пострижение – тяжелая смерть… А на окнах не легкие узоры, а целые
льдины».

Чьи скорбные думы оставила после себя Шнейдер?

Комиссар Временного правительства Панкратов
и его помощник Никольский

В сентябре месяце в Тобольск прибыл комиссар Панкратов и его помощник Николь-
ский. Это были посланцы центра.
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Полковник Кобылинский показал: «Панкратов привез с собой бумагу за подписью
Керенского, в коей говорилось, что я поступаю в полное подчинение Панкратова и должен
исполнять то, что он мне будет приказывать».

В показании Керенского значится: «Главным лицом, представлявшим в Тобольске
власть Временного правительства, был Панкратов, назначенный мною. Затем, по его хода-
тайству и по его рекомендации, ему был назначен помощником Никольский, мне неизвест-
ный».

Василий Семенович Панкратов имел в своем прошлом весьма солидный багаж, чтобы
оказаться достойным караулить заключенного Царя. Полковник Кобылинский показал:
«Этот Панкратов, как он сам рассказывал, будучи 18 лет, убил в Киеве, защищая какую-то
женщину, какого-то жандарма, был за это судим и заключен в Шлиссельбургскую крепость,
где в одиночном заключении пробыл 15 лет; после этого он был сослан в Якутскую область,
где пробыл 27 лет».

Помощник его Александр Владимирович Никольский был также в ссылке в Якутской
области за свою принадлежность к партии эсеров, где и сошелся с Панкратовым.

Свидетели характеризуют этих людей и их отношение к царской семье в таких красках:
Кобылинский: «Панкратов был человек умный, развитой, замечательно мягкий.

Никольский – грубый, бывший семинарист, лишенный воспитания человек, упрямый как
бык: направь его по одному направлению, он и будет ломить, невзирая ни на что».

Теглева: «Про Панкратова я должна по совести сказать, что он был человек по душе
хороший. Он был социалист и был в ссылке где-то в Сибири. Он был человек добрый и сер-
дечный. К семье, в особенности к Княжнам, и особенно к Марии Николаевне, он относился
хорошо. Марию Николаевну он любил больше всех. Государь при встречах разговаривал
с ним. Никольский же был груб и непорядочен. Он был противоположностью Панкратову.
Панкратов проявлял заботу о семье, как мог. Никольский держал себя совсем по-другому, и,
не будь около нас Кобылинского, он бы, пользуясь слабохарактерностью Панкратова, наде-
лал нам много плохого».

Эрсберг: «Панкратов был хороший, честный, добрый человек. Он хорошо в душе отно-
сился к ним и, как заметно было, жалел их. Особенно он любил Марию Николаевну.

Однажды она зашибла себе глаз: упала. Он, услыхав об этом, сейчас же прибежал и
заметно беспокоился из-за этого. Так же он относился к болезням Алексея Николаевича.
Он и к Государю относился внимательно. Иногда он приходил к нам и любил рассказы-
вать Княжнам и Алексею Николаевичу о своей ссылке в Сибири. Они любили его слушать.
Никольский был страшно грубый и недалекий. Он худо относился не только к ним, но и к
нам».

Ввиду однообразия не привожу показаний других свидетелей.
Однако дело было не в личных свойствах Панкратова и Никольского. Они были пред-

ставителями власти. Чем они были для семьи в этом отношении?
Свидетели показали:
Жильяр: «Они (Панкратов и Никольский) были главными распорядителями нашей

жизни, и им был подчинен полковник Кобылинский… Они принесли нам вред бессозна-
тельно: своим обращением с нашими стрелками они их разложили».

Кобылинский: «Панкратов сам лично не был способен причинить сознательно зло
кому-либо из царской семьи, но тем не менее выходило, что эти люди ей его причиняли.
Это они делали как партийные люди. Совершенно не зная жизни, они, самые подлинные
эсеры, хотели, чтобы все были эсерами, и начали приводить в свою веру солдат. Они завели
школу, где учили солдат грамоте, преподавая им разные хорошие предметы, но после каж-
дого урока понемногу они освещали солдатам политические вопросы. Это была проповедь
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эсеровской программы. Солдаты слушали и переваривали по-своему. Эта проповедь эсеров-
ской программы делала солдат, благодаря их темноте, большевиками».

То же самое говорят все другие свидетели.
Сердце Царя скорбело, когда он наблюдал, что новая власть стала проделывать над

русскими солдатами. Здесь лежал источник той иронии, с которой Государь относился к
Панкратову, дав ему прозвище «маленький человек»: Панкратов был невысокого роста.

Кроме пропаганды были и другие причины, разлагавшие солдат. Когда отряд ухо-
дил из Царского в Тобольск, Керенский обещал солдатам всякие льготы: улучшенное веще-
вое довольствие по петроградским ставкам, суточные деньги. Условия эти не соблюдались,
суточные деньги совсем не выдавались. Это сильно злобило солдат и способствовало раз-
витию среди них большевистских настроений.

Пребывание в Тобольске Панкратова и Никольского продолжалось довольно долго:
они пережили власть Временного правительства, оставаясь комиссарами и после больше-
вистского переворота. Их выгнали сами солдаты, обольшевичившиеся в громадной массе.
Это произошло 9 февраля 1918 года.

Тобольский отряд. Солдаты и офицеры.
Полковник Кобылинский

Комиссар Макаров, доставивший царскую семью в Тобольск, прислал ей из Царского
вино «сен-рафаэль». Им пользовались как лекарством.

Когда Никольский увидел ящики с вином, он собственноручно вскрыл их и перебил
топором все бутылки. Эрсберг показала: «Его даже солдаты ругали за это идиотом».

Детям скучно было в доме. Хотелось на воздух. Невесело было и во дворе, закрытом
высоким забором. Тянуло посмотреть на улицу, на свободных людей. Никольский заметил
это и решил пресечь такое нарушение правил. «Взрослый человек, – показывает Теглева, –
Никольский имел глупость и терпение долго из окна своей комнаты наблюдать за Алексеем
Николаевичем и, увидев, что он выглянул через забор, поднял целую историю». «Он, – пока-
зывает Кобылинский, – прибежал на место, разнес солдата и в резкой форме сделал заме-
чание Алексею Николаевичу. Мальчик обиделся на это и жаловался мне, что Никольский
«кричал» на него. Я тогда же потребовал от Панкратова, чтобы он унял усердие не по разуму
Никольского… Когда они (Панкратов и Никольский) приехали и ознакомились с нашими
порядками, Никольский сразу же заявил мне: «Как это у вас так свободно уходят, приходят?
Так нельзя. Так могут и чужого человека впустить. Надо их всех снять». Я стал его отгова-
ривать от этого, так как часовые и без того прекрасно всех знают. Никольский ответил мне:
«А нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль и в лицо! Так надо же и их (прислугу и
свиту) снять».

Не разум носителя власти руководил Никольским, а чувство тупой злобы и бессмыс-
ленной мести. Он хотел мстить и в злобе не разбирал, что мстит не Царю даже, а свите и
прислуге.

Наглядное поведение Никольского развращало солдат: они тоже мстили. Первое, на
что устремилось их внимание, были качели для детей. Они стали покрывать доску качелей
отвратительными по цинизму надписями.

Как в Царском под влиянием Домодзянца, так здесь под влиянием Никольского сол-
даты перестали отвечать на приветствия Государя. Однажды он поздоровался с солдатом:
«Здорово, стрелок» – и получил в ответ: «Я не стрелок. Я – товарищ».

Кобылинский показывает: «Государь надел черкеску, на которой у него был кинжал.
Увидели это солдаты и подняли целую историю: «Их надо обыскать. У них есть оружие».
Кое-как удалось мне уговорить эту потерявшую всякий стыд ватагу, что не надо производить
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обыск. Пошел я сам просить Государя отдать мне кинжал, объяснив ему о происшедшем.
Государь передал кинжал».

Провожая старых солдат, выражавших чувства преданности семье, Государь и Госуда-
рыня поднялись на ледяную гору во дворе, чтобы через забор видеть их отъезд. Оставшиеся
солдаты ночью срыли гору.

Во время литургии в первый день Рождества диакон Евдокимов, по приказанию свя-
щенника Васильева, провозгласил за молебном многолетие Императору по старой формуле.
Это вызвало бурю в солдатской среде. Солдаты вынесли постановление убить священника,
и епископ Гермоген был вынужден удалить его временно в монастырь. В конце концов
злоба их пала на семью. Они постановили запретить царской семье посещать церковь: пусть
молятся дома в присутствии и под наблюдением солдат. С трудом Кобылинскому удалось
вырвать решение, чтобы семья посещала церковь в двунадесятые праздники.

В дневнике графини Гендриковой значится: 27 января: «В церкви не были; солдаты
постановили пускать в церковь только по двунадесятым праздникам»; 15 февраля: «Солдат-
ский комитет не позволил им и сегодня пойти в церковь»; 17 февраля: «Вчера и сегодня
службы дома».

Присутствовал за домашним богослужением в роли контролера солдат Дорофеев. Свя-
щенник упомянул в молитве Святую Царицу Александру. По невежеству Дорофеев не понял
смысла молитвы и поднял большой скандал. Едва его умиротворил полковник Кобылинский.

Без всякого видимого повода солдаты выселили свиту и прислугу, живших в отдельном
доме купца Корнилова, и поселили всех с царской семьей, стеснив ее удобства.

Долго обсуждали они вопрос о снятии погон офицерами. Вынесли решение и потре-
бовали через Кобылинского, чтобы снял погоны и Государь. Понимая, как оскорбительно
будет для него это требование, Кобылинский долго боролся с солдатами, грозя им и англий-
ским королем и германским императором. Солдаты стояли на своем и грозили Государю
насилием. Кобылинский вынужден был обратиться к нему через Татищева. Государь подчи-
нился насилию и снял погоны.

Рядом с этими прискорбными фактами данные следствия устанавливают, однако, и
иные.

В Царском едва намечалось деление офицерского и солдатского настроения к Царю и
его семье. В Тобольске оно выразилось резко.

Я не могу назвать ни одного имени из офицерской среды, с которым бы связывалось
что-нибудь худое для семьи.

Наряду с солдатами, отравлявшими жизнь в Тобольске, были солдаты, питавшие
совсем иные чувства к Царю и его семье.

Свидетели показывают:
Теглева: «Все они (солдаты) разделялись на две партии. Одна партия относилась к

семье хорошо, другая худо. С этими Кобылинскому приходилось туго. Когда дежурили хоро-
шие солдаты, Государь ходил к ним в их караульное помещение, где помещались дежурные
солдаты, разговаривал с ними и играл в шашки. Ходил туда к ним и Алексей Николаевич,
и княжны тоже ходили с Государем».

Эрсберг: «Многие солдаты из нашего караула относились к ним хорошо. Такие жалели
и на словах, и на деле семью. Помню, особенно хорошо к ним относился солдат 1-го полка
стрелок… Он весьма старался, от души старался устроить в доме как лучше для них, когда
мы приводили его в порядок».

Этот стрелок, когда ему истек срок службы, не желал уходить от семьи. Он хотел
остаться в составе охраны, считая «своим долгом» остаться служить Царю. Ему не позво-
лили этого сделать другие солдаты.
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Стараясь не показывать воочию своих чувств, некоторые солдаты тайком пробирались
в кабинет Царя и там давали простор им. Кобылинский показывает: «Когда солдаты, хоро-
шие, настоящие солдаты уходили из Тобольска, они тихонько ходили к нему (к Государю)
наверх (в его кабинет) и прощались, целовались с ним».

Много злостного мне приходилось слышать о полковнике Кобылинском: ставленник
Керенского, тюремщик, погубивший царскую семью. Скажу о нем, как его роль устанавли-
вается следствием.

Евгений Степанович Кобылинский – офицер лейб-гвардии Петроградского полка.
Участник европейской войны, он был ранен в боях под Лодзью. Раненый, он вернулся на
фронт и в боях под Гутой Старой был сильно контужен. Снова он вернулся на фронт, но
контузия повлекла за собой острый нефрит, и он потерял боеспособность.

В его исключительно трудном положении он до конца проявил исключительную пре-
данность Царю.

Свидетели показывают:
Теглева: «Кобылинскому приходилось туго. Он однажды потерял надежду справиться

с ними (с солдатами) и заявил Государю об этом. Государь просил его остаться, и он остался.
Я должна сказать про него, что он явно был на стороне Августейшей Семьи, делал для нее
все, что мог хорошее, и всячески боролся с хулиганскими проявлениями солдатского настро-
ения».

Эрсберг: «В высшей степени хорошо, душевно относился к ним Кобылинский. Он их
любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и забо-
тился о них. Но ему было очень тяжело ладить с распущенными солдатами и приходилось
быть весьма осмотрительным. Он, однако, проявлял большой такт. Не будь около них Кобы-
линского, я уверена, много худого они могли бы пережить при ином человеке».

Денежный вопрос

Для трагической судьбы царской семьи большое значение имел денежный вопрос.
Князь Львов показал: «Разрешался (правительством) также вопрос о средствах, при-

надлежавших царской семье. Семья, конечно, должна была жить на свои личные средства.
Правительство должно было нести лишь те расходы, которые вызывались его собственными
мероприятиями по адресу семьи».

Логическая несообразность такой точки зрения очевидна.
Императору, как бывшему главе России, приличествовал известный образ жизни.

Создать и поддерживать уклад этой жизни было обязанностью Временного Правительства,
так как оно лишило Царя свободы.

Предложение покинуть царскую семью создало тяжелое состояние для всех тех, кто
был действительно предан им и кто в своей совести считал унизительным для человеческого
достоинства бросить царскую семью в тяжелую для нее минуту.

Мог ли Царь содержать всех этих лиц?
Князь Львов показал: «Их личные средства были выяснены. Они оказались неболь-

шими. В одном из заграничных банков, считая все средства семьи, оказалось 14 миллионов
рублей. Больше ничего у них не было».

Керенский показал: «Их личные средства по сравнению с тем, как говорили, оказались
невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов рублей».

Фактически и эти деньги были недоступны для Царской семьи. Она жила на средства
правительства.

В Царском недостатка в денежных средствах не было. В Тобольске же положение стало
хуже: Временное правительство как бы забыло о семье и не посылало пополнений ни на



Н.  А.  Соколов.  «Убийство царской семьи»

37

содержание семьи, ни на содержание отряда. Кобылинский показывает: «Деньги уходили,
а пополнений мы не получали. Пришлось жить в кредит. Я писал по этому поводу гене-
рал-лейтенанту Аничкову, заведовавшему хозяйством гофмаршальской части, но результа-
тов никаких не было. Наконец, повар Харитонов стал мне говорить, что больше «не верят»,
что скоро и отпускать в кредит больше не будут».

В конце концов Кобылинский был вынужден пойти по городу и просить денег на содер-
жание Царя и его семьи. Он достал их под вексель за своей личной подписью, Татищева и
Долгорукова. «Я просил, – показывает Кобылинский, – Татищева и Долгорукова молчать о
займе и не говорить об этом ни Государю, ни кому-либо из Августейшей Семьи».

Когда Керенский отправлял семью в Тобольск, он говорил Кобылинскому: «Не забы-
вайте, что это бывший Император. Его семья ни в чем не должна нуждаться».

Почему слово его разошлось с делом?
Он показал при допросе: «Конечно, Временное правительство принимало на себя

содержание самой царской семьи и всех, кто разделял с ней заключение. О том, что они тер-
пели в Тобольске нужду в деньгах, мне никто не докладывал».

В показании Кобылинского значится: «…Все эти истории были мне тяжелы. Это была
не жизнь, а сущий ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Тяжело ведь было
искать и выпрашивать деньги на содержание царской семьи. И вот, когда солдаты вынесли
постановление о снятии нами, офицерами, погон, я не выдержал. Я понял, что больше нет
у меня власти, и почувствовал полное свое бессилие. Я пошел в дом и попросил Теглеву
доложить Государю, что мне нужно его видеть. Государь принял меня в ее комнате. Я ска-
зал ему: «Ваше Величество, власть выскальзывает из моих рук. С нас сняли погоны. Я не
могу больше Вам быть полезным. Если Вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совер-
шенно растрепались. Я больше не могу». Государь обнял меня одной рукой. На глаза у него
навернулись слезы. Он сказал мне: «Евгений Степанович, от себя, жены и детей я Вас прошу
остаться. Вы видите, что мы все терпим. Надо и Вам потерпеть». Потом он обнял меня, и
мы поцеловались. Я остался и решил терпеть».

Первые меры большевиков по адресу семьи

Большевики еще более ухудшили денежный вопрос. Это было самой первой их мерой.
23 февраля 1918 года полковник Кобылинский получил от комиссара по Министерству

двора Карелина телеграмму. В ней говорилось, что «у народа нет средств содержать царскую
семью». Она должна жить на свои средства. Советская же власть дает ей квартиру, отопле-
ние, освещение и солдатский паек.

В то же время запрещалось тратить из своих средств больше 600 рублей в месяц на
человека.

Это все ухудшало жизнь. Со стола исчезли кофе, сливки, масло. Стол вообще стал хуже,
скуднее. Испытывали нужду в сахаре. Были уволены 10 служащих.

12 апреля от ЦИКа пришло письменное распоряжение об аресте Татищева, Долгору-
кова, Гендриковой и Шнейдер.

Но солдаты пошли дальше. Они самовольно арестовали всех лиц, бывших при семье,
не исключая и прислуги. В это время они и поселили их в губернаторском доме. Только один
англичанин Гиббс упорно боролся за свою свободу и настоял на своем.
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Глава VI

Последние дни в Тобольске перед увозом Государя
 

Этот период кончился 26 апреля 1918 года.
Семья оказалась в Екатеринбурге, где она нашла себе вечное успокоение.
Что же означал увоз ее из Тобольска?
Я считаю факты, разрешающие этот вопрос, самыми важными во всей системе след-

ствия. Они и самому преступлению над Царем и его семьей придают особый характер, имея
для нас, русских, глубокое национальное значение.

В сознании этого я буду излагать их наиболее детально.
Вспомним несколько прошлое.
В первое время жизни семьи в Тобольске власть над ней была в руках полковника

Кобылинского. Потом приехал комиссар Панкратов с помощником своим Никольским.
Вследствие целого ряда причин власть постепенно стала переходить в руки солдат, и

они сделались единственными распорядителями в жизни семьи.
Конечно, самое нарастание их властвования шло медленно. Я думаю, что самым силь-

ным толчком для этого послужил большевистский переворот в центре.
Появилось состояние какой-то неопределенности: в центре новая власть, а здесь –

агенты старой.
Было много причин, побуждавших солдат выяснить эту неопределенность.
Самой главной была неаккуратная выплата суточных денег. Требования солдат, ино-

гда очень бурные, обрушивались на Кобылинского. Он писал в центр бесконечные бумаги.
Центр молчал. Боясь за царскую семью, на которую могла пасть злоба солдат, Кобылинский
занимал деньги, успокаивая страсти.

Большевистский переворот сильно осложнил положение Кобылинского. Раньше он
занимал деньги у губернского комиссара под авторитет Временного правительства. После
большевистского переворота занимать стало не у кого.

Выгнав Панкратова и Никольского как людей им совершенно чуждых и бесполезных,
солдаты не дерзнули поднять руку на Кобылинского. Но они неизбежно пришли в конце
концов к выводу: нужен постоянный комиссар из центра.

Такое настроение передалось всем лицам, окружавшим семью. Читая дневник Генд-
риковой, видишь, что все изо дня в день ждали, когда же приедет этот комиссар.

Комиссар Яковлев. 22 и 23 апреля

Он прибыл в Тобольск 22 апреля.
Он назывался Василием Васильевичем Яковлевым и держал себя как высокое лицо.

При нем был отряд красноармейцев в 150 человек. В его свите был даже особый телеграфист,
через которого шли сношения по телеграфу.

Яковлев прибыл в Тобольск вечером и остановился в доме Корнилова.
Было уже поздно. Комиссар ничем себя не проявил в этот день.
23 апреля утром он явился к полковнику Кобылинскому, отрекомендовался ему «чрез-

вычайным комиссаром» и предъявил свои документы.
Их было три. Все они исходили из ЦИКа1 и имели подпись председателя ЦИКа Сверд-

лова.

1 Здесь и далее имеется в виду ВЦИК. – Прим. ред.
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Первый документ был удостоверением о личности Яковлева. В нем говорилось, что он
– член ЦИКа, что на него возложено поручение «особой важности».

Второй документ был предписанием на имя Кобылинского, третий – на имя отряда. В
них ЦИК требовал беспрекословного исполнения приказаний Яковлева и предоставлял ему
право расстрелять неповинующегося на месте.

Ни в одном из документов не было ни малейшего указания, в чем же именно состояло
возложенное на Яковлева поручение «особой важности».

Ни одним словом не обмолвился об этом и Яковлев в беседе с Кобылинским. Сам же
Кобылинский не спросил его об этом, так как принимал его за комиссара, присланного в
Тобольск на постоянное жительство из центра.

После беседы с Кобылинским Яковлев отправился вместе с ним в губернаторский дом.
Там не все было благополучно. Наследник был болен. Он ушибся. Ушиб повлек за

собой паралич обеих ног. 12 апреля он был уже в постели и в момент прибытия Яковлева
сильно страдал.

Яковлев обошел снаружи дом, осмотрел нижний этаж и поднялся наверх.
В коридоре, вблизи комнаты Наследника, он встретился с Государем.
Они познакомились. Государь тут же повел Яковлева в комнату Наследника. Около

него в ту минуту был Гиббс. Он показывает:
«Яковлев смотрел на Алексея Николаевича. Государь сказал Яковлеву: «Мой сын и его

воспитатель».
Они вышли, но почти тут же Яковлев снова вошел в комнату Наследника. Гиббс пока-

зывает: «Он смотрел на Алексея Николаевича и ничего не говорил».
Ни Государыни, ни Княжон Яковлев не видел в этот день. Он совсем не спрашивал о

них, не интересовался ими: как будто бы их совсем не существовало.
Ни слова не сказал никому Яковлев, для чего прибыл он в Тобольск.
Еще утром Яковлев просил Кобылинского собрать солдат отряда. Они были собраны

в 12 часов дня.
Яковлев представился солдатам как «чрезвычайный комиссар» и держал к ним речь.
Он начал со словами благодарности, вкрадчивой лести. Свидетель-очевидец Мундель

показывает: «Льстил он им вовсю. Он благодарил их за то, чего они никогда не делали, вос-
хваляя их за доблести, за их верную службу».

Обнаружив знание местных интересов, он обрушился на Временное правительство,
восхваляя советскую власть. Мундель показывает: «Он всячески подчеркивал, что Времен-
ное правительство не заботилось о них: солдаты получали 5 рублей в месяц, а советская
власть платит солдатам уже давно 150 рублей; он говорил, что они получали грошовые
суточные (50 копеек), а он им привез и выдаст по 3 рубля».

Тонкий, талантливый демагог, он подготовил нужное ему настроение и только после
этого показал солдатам свои документы. Они с некоторой подозрительностью стали всмат-
риваться в новые для них печати. Кобылинский показывает: «Он это сразу же понял и снова
начал говорить солдатам о суточных».

В конце речи он туманно намекнул солдатам, что скоро они все будут отпущены и
разойдутся по домам.

Он ни слова не сказал солдатам, для чего он прибыл в Тобольск, в чем именно заклю-
чается его поручение «особой важности».

Но Кобылинский и Мундель насторожились: они поняли, что у Яковлева есть какая-то
особая цель, что он осторожно идет к ней, подготовляя у солдат нужное ему настроение.

Кобылинский показывает: «Видно было, что он прекрасно умеет говорить с толпой,
умеет играть на ее слабых струнках и говорить хорошо, красно».
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Мундель показывает: «Совершенно ясно было, что Яковлев подделывается к нашим
стрелкам и всеми правдами и неправдами льстит им напропалую, чтобы достичь одного:
чтобы они не оказали какого-то противодействия».

Не могу не признать авторитетности мнения этих свидетелей, сумевших в таких труд-
ных условиях охранять покой семьи.

24 апреля

На следующий день, 24 апреля, Яковлев снова собрал солдат отряда.
Нельзя понять, что происходило на этом собрании, если не знать фактов более раннего

времени.
Мы знаем, что центральная советская власть прежде всего лишила семью содержания

от казны. Это произошло 23 февраля.
Город же Тобольск не испытывал советского режима и более продолжительное время.
Ближайшими к нему крупными пунктами, где большевики укрепились, были Омск,

столица Западной Сибири, и Екатеринбург, столица Урала. Но Тобольск, глухой, захолуст-
ный город, продолжал жить своей жизнью и в течение 41/2 месяцев совершенно не испы-
тывал давления Омска, которому он подчинялся в административном отношении как город
Западной Сибири.

За 31/2 недели до приезда Яковлева в нем вдруг, как бы по мановению чьей-то дири-
жерской палочки, закипела внезапно бурная жизнь.

24 марта сюда прибыл из Омска комиссар Дуцман. Хотя он значился комиссаром г.
Тобольска, но он был в то же время и комиссаром над царской семьей и поселился в доме
Корнилова. Он не имел абсолютно никаких связей в Тобольске. Латыш по национальности,
этот человек, как показывает Боткина, «с непроницаемым, равнодушным лицом, полупри-
крытыми веками глазами», держал себя очень осторожно и замкнуто. Он не вмешивался
совершенно в жизнь семьи, и вся его роль сводилась только к одному: к наблюдению за
семьей, за самим фактом пребывания ее в доме.

Ровно через два дня после его приезда в Тобольск появился первый отряд красноар-
мейцев под командой красных офицеров: Демьянова и Дегтярева.

Их обоих хорошо знали в Тобольске. Первый был человек с юности, видимо, выбитый
из жизненной колеи, «выгнанный из семинарии, про которого говорили, что он был маль-
чишкой скверного поведения». Так говорят о нем свидетели. Второй – «сирота, чуть ли не
родственник одного из тобольских губернаторов, известный с гимназической скамьи своим
крайним монархическим направлением. При поступлении в Петроградский университет он
был членом Союза Михаила Архангела – и вдруг появился в роли красногвардейца».

Боткина показывает: «За все время пребывания в Тобольске этот отряд красногвардей-
цев не произвел ни одного обыска, не сделал ни одного расстрела, не вмешался ни в одну
скандальную историю».

Тем не менее эти люди ввели в Тобольске большевистские учреждения, разогнав суд,
земскую и городскую управы.

Они же произвели большие перемены в составе губернского совдепа. Он состоял до
них из эсеровских элементов. Его председателем был известный нам Никольский. С их при-
ездом во главе совдепа оказался Павел Хохряков. Следствием добыты документы, которыми
установлено, что Хохряков – родом из Вятской губернии, был раньше кочегаром на броне-
носце «Император Александр II». Совершенно малограмотный человек, с большим трудом
умеющий писать, это был тип темного, невежественного, распропагандированного русского
рабочего. Его никто не знал в Тобольске. Как и Дуцман, он не имел здесь никаких связей.
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Только что успел прибыть отряд Демьянова – Дегтярева, как через два дня, 28 марта,
в Тобольск прибыл отряд из Екатеринбурга. Однако главари омского отряда потребовали от
екатеринбуржцев, чтобы они ушли из Тобольска. Последний отряд был вдвое малочислен-
ное омского. Он подчинился требованию омичей и ушел из Тобольска 4 апреля.

Но 13 апреля сюда пришел из Екатеринбурга другой отряд под командой некоего
Заславского. Этот отряд был равен по силам омскому.

Он был прямой угрозой царской семье. Заславский с первых же дней повел пропаганду
в совдепе, что царскую семью необходимо немедленно заключить в каторжную тюрьму, что
ее хотят увезти, что под губернаторский дом ведутся подкопы. Он имел некоторый успех в
совдепе, и Кобылинский был туда вызван. Будучи в курсе намерений Заславского, Кобылин-
ский пошел в совдеп, взяв с собой некоторых из солдат своего отряда. Там он заявил, что
он согласен перевести царскую семью в тюрьму, но под одним условием, чтобы в тюрьму
были помещены и все солдаты его отряда, так как они обязаны охранять семью. Солдаты
запротестовали. Попытка Заславского не удалась.

Но он не сдался и повел агитацию среди солдат отряда. Свидетель Мундель показы-
вает: «Это был (Заславский) злобный еврей. Он собирал наших солдат на митинг и настра-
ивал их, чтобы семья немедленно была переведена в каторжную тюрьму».

Узнав об этом, Демьянов явился к Кобылинскому и предложил ему, в случае дальней-
ших столкновений с Заславским, помощь своего отряда.

24 апреля, когда солдаты отряда собрались, туда прибыл, по требованию Яковлева,
Заславский.

Явился также и Дегтярев.
Все, что здесь происходило, носило характер «судбища» над Заславским перед солда-

тами отряда. Кобылинский показывает: «Студент (Дегтярев) стал держать к солдатам речь,
все содержание которой сводилось к обвинениям Заславского в том, что он искусственно
нервировал отряд, создавая ложные слухи о том, что семье угрожает опасность, что под дом
ведутся подкопы и т. д. Идея речи заключалась именно в этом. Заславский пытался защи-
щаться, но бесполезно. Его ошикали, и он удалился… Яковлев во время этого судбища над
Заславским принял сторону Дегтярева».

В этот же день обнаружилось, что у Яковлева существовали старые отношения с Хох-
ряковым и они давно знали друг друга.

Некоторые из солдат, питая сомнения к личности Яковлева, пошли в совдеп и обра-
тились к Хохрякову, как его председателю. Свидетель Мундель, очевидец их бесед, показы-
вает: «Хохряков поддержал Яковлева. Он говорил солдатам при мне, что он хорошо знает
Яковлева как видного деятеля-революционера на Урале, что он его хорошо знает».

Посторонним наблюдателям было очевидно, что действия Дуцмана, Демьянова, Дег-
тярева, Хохрякова и Яковлева связаны одной и той же целью.

Полковник Кобылинский начал в этот день догадываться, что Яковлев, не питая пло-
хих намерений в отношении царской семьи, установил контакт с местным совдепом, пыта-
ется создать благоприятное себе настроение у солдат отряда и борется с екатеринбургскими
большевиками в лице Заславского.

24 апреля Яковлев снова был в губернаторском доме. Теглева показывает: «Я его
видела, когда он приходил в детскую, где находился Алексей Николаевич, тогда болевший.
Около Алексея Николаевича в то же время находилась и Императрица… Когда он вошел к
нам, он сказал: «Я извиняюсь. Я еще раз хочу посмотреть», не называя Алексея Николае-
вича. Молча он посмотрел на Алексея Николаевича и ушел».

Яковлев видел в этот день Императрицу, но ни к ней, ни к Княжнам он по-прежнему
не проявлял никакого интереса.

В этот день в губернаторском доме поняли, для чего ходит туда Яковлев.
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Волков показывает: «Все мы видели, что он высматривает Алексея Николаевича, про-
веряет, действительно ли он болен, не притворяется ли он, не напрасно ли говорят о его
болезни. Я категорически удостоверяю, что это так именно и было. Очевидно было, что для
этого Яковлев и ходил тогда в дом».

Убедившись, что Наследник действительно болен, Яковлев прямо из губернаторского
дома отправился на телеграф и вел через своего телеграфиста переговоры с Москвой.

В этот день поздно вечером, соблюдая осторожность, тайно даже от Кобылинского, он
собрал солдатский отрядный комитет, то есть ту организацию, которой фактически принад-
лежала власть над царской семьей. Ей он секретно открыл цель своего приезда. Кобылин-
ский показывает: «…Часов в 11 вечера ко мне пришел капитан Аксюта и сказал мне, что
Яковлев собирал отрядный комитет и заявил комитету, что он увозит царскую семью; об
этом Аксюта мне передавал со слов члена этого комитета солдата Киреева».

25 апреля

25 апреля утром Яковлев пришел к Кобылинскому.
В показании последнего значится: «Он сказал мне, что по постановлению централь-

ного исполнительного комитета он должен увезти всю семью. Я спросил его: «Как же? А
Алексей Николаевич? Ведь он не может ехать. Ведь он болен». Яковлев мне ответил: «Вот
в том и дело. Я говорил по прямому проводу с ЦИКом. Приказано всю семью оставить, а
Государя, – он называл обыкновенно Государя «бывший Государь», – перевезти. Когда мы
с вами пойдем к ним? Я думаю завтра ехать».

Сейчас же Кобылинский пошел в губернаторский дом и через Татищева просил у Госу-
даря аудиенции для Яковлева. Государь назначил после завтрака в 2 часа.

Когда Яковлев с Кобылинским пришли в дом, их встретил камердинер Волков. Он
показывает: «Яковлев сказал мне, что он желает наедине переговорить с одним Государем.
Я хоть сейчас пойду под присягу и клятвенно могу удостоверить, что это было именно так.
Именно Яковлев просил меня передать Государю, что он желает говорить с ним наедине. Я
сказал Яковлеву, что мое дело доложить, а там – как Его Величеству угодно будет. Государь
вместе с Государыней были в это время в гостиной рядом с залом. Когда я сказал Государю,
что Яковлев желает с ним говорить наедине, Государь пошел в зал. Яковлев также пошел
в зал. Тут же был и полковник Кобылинский. Яковлев сказал Государю, что он желает гово-
рить с Государем наедине. Я это категорически удостоверяю. Государыня, услышав эти слова
Яковлева, сказала ему: «Это еще что значит? Почему я не могу присутствовать?» Я не могу
сказать, было ли при этих словах Императрицы заметно смущение у Яковлева. Я не придал
тогда этому значения и не обратил внимания на него. Я только помню, что он уступил и
сказал, кажется, так: «Хорошо». После этого он сказал, обращаясь к одному Государю: «Вы
завтра безотлагательно должны ехать со мной». Я тут же ушел и дальнейшего разговора Их
Величества с Яковлевым не слышал».

Он говорил Государю, показывает Кобылинский, следующее: «Я должен сказать Вам, –
он говорил, собственно, по адресу одного Государя, – что я чрезвычайный уполномоченный
из Москвы от центрального исполнительного комитета и мои полномочия заключаются в
том, что я должен увезти отсюда всю семью, но так как Алексей Николаевич болен, то я
получил вторичный приказ выехать с одним Вами». Государь ответил Яковлеву: «Я никуда
не поеду». Тогда Яковлев продолжал: «Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказа-
ние. Если Вы отказываетесь ехать, то я должен или воспользоваться силой, или отказаться от
возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуман-
ного человека. Вы можете быть спокойны. За Вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если
Вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем».
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Поклонившись Государю и Государыне, Яковлев вышел. С ним пошел и Кобылинский.
Государь сделал ему знак остаться. Проводив Яковлева вниз, Кобылинский снова вошел в
зал. Там у стола стояли Государь, Государыня, Татищев и Долгоруков.

Государь спросил Кобылинского, куда его везут.
Вспомним утренний разговор Яковлева с Кобылинским в этот день 25 апреля. Когда

Яковлев выяснил, что ЦИК требует немедленного увоза одного Государя, он сказал Кобы-
линскому, что он вернется за остальными членами семьи. Кобылинский спросил его, когда
он думает возвратиться. Яковлев стал высчитывать время:

«Ну, что же? Дней в 4–5 доедем; ну, там несколько дней и назад; недели через 11/2—
2 вернусь».

Наблюдая Яковлева, Кобылинский понимал, что этот посланец центра, ведя борьбу
с местными большевистскими элементами, исполняет директивы центра. Расчет времени,
приведенный Яковлевым, убедил его, что он везет Государя в центр: в Москву.

Так Кобылинский и ответил Государю.
Государь сказал тогда: «Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским догово-

ром. Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это».
Далее Кобылинский показывает: «Сильно волнуясь, Государыня сказала: «Я тоже еду.

Без меня опять его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили», и что-то при этом
упомянула про Родзянко. Безусловно, Государыня намекала на акт отречения Государя от
Престола».

Разговор кончился. Государь пошел на воздух, Государыня – к себе.
Она сказала, что она тоже едет с Государем. Но это было не решение. Это была только

мысль, вырвавшаяся от сердца, а не от разума.
Что в это время было в детской с тем, кого она больше всех любила?
С Алексеем Николаевичем был в это время мистер Гиббс, дежуривший около его

постели.
Гиббс показывает: «Он был очень болен и страдал. Императрица обещала после зав-

трака прийти к нему. Он все ждал, ждал, а она все не шла. Он все звал: «Мама, мама…»
Он звал, она не шла. В этих словах все для тех, кто способен понять ее любовь к сыну.
Гиббс продолжает: «Мне кто-то сказал, что она встревожена, что она поэтому не

пришла, что встревожена, что увозят Государя. Я опять стал ждать. Между 4 и 5 часами она
пришла».

Что было с ней в это время, между уходом Яковлева и ее приходом к сыну?
С ним был Гиббс. С ней был ее ближайший друг: ее любимая Татьяна.
Но буря была столь сильна в ее душе, что ей мало было Татьяны, и она позвала к себе

другого близкого: Жильяра.
Он показывает: «Я прекрасно помню эту тяжелую сцену. После ухода Яковлева Госу-

дарь ушел гулять. Государыня в четвертом часу позвала меня к себе. Она была в будуаре. С
ней Татьяна Николаевна. Она была так взволнована, так страшно расстроена, как никогда
раньше. Ничего подобного я не видел раньше, даже в Спале во время болезни Алексея Нико-
лаевича, даже при перевороте и при известии об отречении Государя. Она не могла сидеть.
Она не находила себе покоя, ходила по комнате, нервно сжимая руки, и говорила вслух сама
с собой. Вот были ее мысли.

«Государь уезжает. Его увозят ночью одного. Этого отъезда не должно быть и не может
быть. Я не могу допустить, чтобы его увезли одного. Я не могу его оставить в такую минуту.
Я чувствую, что его увозят, чтобы попробовать заставить сделать что-нибудь нехорошее. Его
увозят одного потому, что они хотят его отделить от семьи, чтобы попробовать заставить его
подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставит в
Тобольске, как это было во время отречения в Пскове. Я чувствую, они хотят его заставить
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подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный Царем,
может иметь силу и ценность в России. Мой долг не допустить этого и не покинуть его в
такую минуту. Вдвоем легче бороться, чем одному, и вдвоем легче перенести мучения, чем
одному. Но ведь я не могу оставить Алексея. Он так болен. Я ему так нужна. Что будет с
ним без меня?»

Она, которая едва могла стоять более 5 минут и всегда обыкновенно сидела, вся рвалась
почти в течение часа, пока Государь гулял, и все время ходила по комнате. Она говорила
далее: «Но отъезда не может быть и не будет. Я знаю, я убеждена, что река сегодня же пойдет
вечером; и тогда отъезд волей-неволей должен отложиться. Это даст нам время, чтобы выйти
из этого ужасного положения. Если надо чуда, я убеждена, что чудо будет».

Татьяна Николаевна после нескольких минут молчания сказала:
«Но, мама, надо все-таки решить что-нибудь, если ничего не будет и если отъезд папы

должен быть».
Государыня долго ничего не отвечала, все ходила в ужасном состоянии. Потом она

стала говорить со мной, повторяя то, что сказала уже, как будто ожидая от меня убеждения,
что отъезда не может быть. Я сказал ей, что Татьяна Николаевна права, что надо все пред-
видеть и решить что-нибудь; что, если она считает своим долгом поехать с Государем, мы
все оставшиеся здесь будем ухаживать за Алексеем Николаевичем и оберегать его. Ее нере-
шительность продолжалась долго и была для нее мучительна. Я помню отлично ее фразу,
которую она тогда сказала: «Это первый раз в моей жизни, что я не знаю совершенно, как
поступить. До сих пор Бог мне всегда указывал дорогу. А сегодня я не знаю, как поступить, и
никакого указания не получаю». Вдруг она сказала: «Ну, это решено. Мой долг – это ехать с
ним. Я не могу его пустить одного. И вы будете смотреть за Алексеем здесь». Государь вер-
нулся с прогулки. Она пошла ему навстречу и сказала ему: «Я поеду с тобой. Тебя не пущу
одного». Государь ответил ей: «Воля твоя». Они стали говорить по-английски, и я ушел. Я
сошел вниз к Долгорукову. Через полчаса приблизительно мы поднялись наверх, и Долгору-
ков спросил Государя, кто с ним поедет: Татищев или он? Государь обратился к Государыне:
«Как ты думаешь?» Она выбрала Долгорукова».

Оставив мужа, она пошла к сыну. Там все еще дежурил Гиббс. Он показывает: «Она
пришла. Она была спокойна. На лице ее остались следы слез. Чтобы не беспокоить Алексея
Николаевича, она стала рассказывать с «обыкновенными манерами», что Государь должен
уехать с ней, что с ними едет Мария Николаевна, а потом, когда Алексей Николаевич попра-
вится, поедем и все мы. Алексей Николаевич не мог спросить ее, куда они едут, а я не хотел,
чтобы не беспокоить его. Я скоро ушел».

Когда Гиббс уходил, вошел камердинер Волков. Он показывает:
«Я нашел Императрицу в комнате Алексея Николаевича. Лицо ее было заплакано, и

она плакала в это время, но скрывала свое лицо от Алексея Николаевича, не желая, видимо,
чтобы он видел ее слезы. Когда она выходила из этой комнаты, я спросил ее: «В чем дело?
Что случилось?» Государыня мне ответила: «Государя увозят в Москву. Хотят, чтобы он
заключил мир, но я сама поеду с ним. Я никогда не допущу этого…» Алексей Николаевич в
это время был болен той же болезнью, что и в Спале. Но на этот раз он страдал гораздо силь-
ней, чем в Спале. Тогда у него отнялась одна нога, а в это время у него отнялись обе ноги, и
он ужасно страдал, плакал, кричал, все звал к себе мать. Государыня все время находилась
при нем. И вот в это-то время она так убивалась, как она никогда не убивалась раньше. Я
даже сравнить не могу ее состояние при отречении Государя с этим ее состоянием в Тоболь-
ске, когда она решила оставить Алексея Николаевича и ехать с Государем. Там она была
спокойна, а здесь она уже не могла сладить с собой и плакала, как она никогда не плакала
раньше».

Этих свидетелей-очевидцев я проверял другими свидетелями. Они показывают:
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Тутельберг: «Государыня тогда была очень огорчена предстоящим отъездом из Тоболь-
ска. Я прямо должна сказать, что это был для Ее Величества самый тяжелый момент. Этот
момент был для нее гораздо тяжелее, чем революция. Она страшно убивалась. Я попыталась
ее утешить. Она сказала мне: «Не увеличивайте, Тутельс, моего горя. Это самый тяжелый
для меня момент. Вы знаете, что такое для меня сын. А мне приходится выбирать между
сыном и мужем. Но я решила, и надо быть твердой. Я должна оставить мальчика и разделить
жизнь или смерть мужа».

Теглева: «Дети передавали мне, как их убеждение, что Яковлев увозит их в Москву».
Эрсберг: «Княжны передавали мне со слов, конечно, родителей, что Яковлев везет

Государя в Москву. И Государь и Государыня, по словам Княжон, думали, что большевики
хотят перевезти его в Москву, чтобы он заключил мирный договор с немцами. Из-за этого
Государыня и страдала. Она знала слабый характер Государя. Алексей Николаевич болен.
Значит, на Государя там они и могли подействовать в желательном для себя направлении,
угрожая ему благополучием сына и оставшихся с ним. Вот почему Императрица и решила
ехать сама с Государем, думая, что она может воздействовать на него».

26 апреля

Что делал в это время Яковлев?
После свидания с Государем он пришел в корниловский дом. Туда же зашел и Кобы-

линский, когда Государь отпустил его. Яковлев спросил Кобылинского: «Кто же едет?» «И
еще раз, – показывает Кобылинский, – повторил, что с Государем может ехать кто хочет,
лишь бы не много брали вещей».

По требованию Яковлева Кобылинский тут же пошел в губернаторский дом узнать,
кто едет с Государем. Выяснилось, что с Государем и Государыней выедут Великая княжна
Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, лакей Иван Сиднев и горничная Деми-
дова.

Выслушав Кобылинского, Яковлев сказал: «Мне это все равно».
Он обнаруживал большую торопливость, спешил сам и торопил других. Кобылинский

показывает: «У Яковлева, я уверен, была в это время мысль: как можно скорее уехать, как
можно скорее увезти. Встретившись с противодействием Государя… Яковлев думал: мне
все равно. Пусть берут кого хотят. Только бы поскорее. Вот почему он тогда так часто и
повторял слова: «Мне все равно; пусть едет, кто хочет», не выражая на словах второй части
своей мысли: только бы поскорее. Об этом он не говорил, но все его действия обнаруживали
это желание: он страшно торопился. Поэтому он и обусловил: не много вещей, чтобы не
задержать время отъезда».

В этот день Яковлев и Кобылинский вступили в открытую стачку.
Открыв цель своего приезда отрядному комитету, Яковлев не решался до последнего

момента открыть ее солдатам, делясь своими соображениями с Кобылинским.
Кобылинский хорошо понимал настроение солдат. Обольшевичившаяся солдатская

вольница не все еще потеряла в своей душе. У нее была смутная боязнь «выдать» Царя
Яковлеву: как бы потом не досталось за это. Кобылинский предвидел, что, когда настанет
последняя минута и Яковлев скажет солдатам, что он увозит Царя, они могут или не выпу-
стить Государя, или потребовать сопровождения его, что осложнит задачу Яковлева и задер-
жит его отъезд. Он указал Яковлеву имена некоторых солдат, хотя и занимавших выборные
должности, но все же достаточно порядочных и незлых. Поздно вечером собрал Яковлев
солдат, за несколько часов до отъезда, и объявил им, что он увозит Государя, прося их дер-
жать это в секрете. Заявление Яковлева и особенно его просьба держать отъезд в секрете
смутили солдат. Они потребовали, чтобы и они все сопровождали Государя.
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Яковлев решительно воспротивился и указал на надежность своего отряда. Солдаты
настаивали. Яковлев пошел на компромисс и стал называть имена солдат, указанных Кобы-
линским. Солдаты-большевики поняли хитрость: «Это все штучки Кобылинского». Яковлев
пригрозил и настоял на своем: в числе солдат, выбранных отрядом, оказалось два ставлен-
ника Кобылинского.

Как Яковлев обращался с Государем?
Будучи тверд в своих требованиях, он был почтителен к Царю. Так обрисовывают его

поведение свидетели-очевидцы.
Он понравился Государю. Жильяр показывает: «Его Величество говорил мне про него

(Яковлева), что он человек недурной, прямой».

Отъезд Государя, Государыни и Великой княжны Марии Николаевны из Тобольска

26 апреля в 31/2 часа утра к подъезду губернаторского дома были поданы экипажи. То
были сибирские «кошевы» – тележки на длинных дрожинах, без рессор, все парные, кроме
одной троечной.

В нее села Государыня с Великой княжной Марией Николаевной. Она хотела, чтобы с
ними сел Государь. Яковлев запротестовал и поместился с Государем сам.

В остальных экипажах были Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Иван Седнев и Деми-
дова.

Спереди и сзади ехали солдаты отряда Яковлева и восемь солдат тобольского отряда
с двумя пулеметами.

Яковлев совершил при отъезде ошибку: он не взял с собой весь свой отряд, оставив
большую часть его в Тобольске, куда он надеялся скоро вернуться. Он, видимо, больше не
выдерживал своей роли и считал свою цель слишком рано достигнутой. Его обращение с
Государем в минуту отъезда свидетели описывают:

Волков: «Он (Яковлев) относился в это время к Государю не только хорошо, но даже
внимательно и предупредительно. Когда он увидел, что Государь сидит в одной шинели и
больше у него ничего нет, он спросил Его Величество: «Как! Вы только в этом и поедете?»
Государь сказал: «Я всегда так езжу». Яковлев возразил ему: «Нет, так нельзя». Кому-то он
при этом приказал подать Государю еще что-нибудь. Вынесли плащ Государя и положили
его под сиденье».

Битнер: «Я прекрасно помню, он (Яковлев) стоял на крыльце… и держал руку под
козырек, когда Государь садился в экипаж».

Дочь Боткина Татьяна Евгеньевна Мельник не спала в эту ночь. Она сидела у окна
своей комнаты, закрылась шторой и наблюдала отъезд. Она показывает: «Комиссар Яковлев
шел около Государя и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе…
Все это (подводы) со страшной быстротой промелькнуло и скрылось за угол. Я посмотрела
в сторону губернаторского дома. Там на крыльце стояли три фигуры в серых костюмах и
долго смотрели вдаль, потом повернулись и медленно одна за другой пошли в дом».

Попытка Яковлева прорваться с ними
в Европейскую Россию

Ближайшим пунктом, куда стремился Яковлев, была Тюмень, отстоявшая от Тобольска
в 285 верстах.

От Тюмени – железнодорожный путь в Европейскую Россию: прямой, ближайший –
через Екатеринбург, окольный, более отдаленный – через Омск.

26 и 27 апреля Кобылинский получил от своих солдат две телеграммы.
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Они обе были посланы с пути: одна из с. Ивлева, другая – из с. Покровского. В них
сообщалось, что путешествие по направлению к Тюмени идет благополучно.

27 апреля в 9 часов вечера состоялось прибытие в Тюмень.
Об этом 28 апреля была получена Кобылинским телеграмма. В тот же день вече-

ром была получена вторая телеграмма: «Едем благополучно. Христос с нами. Как здоровье
маленького. Яковлев».

После этого не было никаких известий, и лишь 3 мая вечером на имя отрядного коми-
тета пришла телеграмма от одного из солдат, что узники находятся в Екатеринбурге.

Все были поражены этим и не знали, как объяснить остановку в Екатеринбурге. Генд-
рикова отмечает в дневнике 3 мая: «Вечером пришло известие, что застряли в Екатеринбурге.
Никаких подробностей». Кобылинский показывает: «Нас всех эта телеграмма огорошила:
что такое случилось? почему в Екатеринбурге? Все были этим поражены, так как все были
уверены, что Государя с Государыней повезли в Москву».

8 мая возвратились из поездки солдаты тобольского отряда. Все слышали их рассказы.
Показаниями свидетелей Кобылинского, Мунделя, Жильяра, Боткиной, Эрсберг выяснена
следующая картина.

Яковлев торопился. Он не допускал ни малейшего промедления, никаких остановок.
Когда подъезжали к станции, сейчас же перепрягали лошадей и мчались дальше. Путь был
плохой, была распутица. Во многих местах весенняя вода покрывала мосты. Узники шли в
таких местах пешком. Боткин не выдержал бешеной езды и заболел. Только тогда Яковлев
допустил остановку на несколько часов.

Прибыв в Тюмень 27 апреля вечером, он без всякого промедления повез узников в
специальном поезде на запад, то есть к Екатеринбургу.

Дорогой он известился, что Екатеринбург его не пропустит далее и задержит.
Он кинулся назад в Тюмень и отсюда поехал на восток, то есть к Омску. Но до Омска

ему не удалось доехать. На станции Куломзино, ближайшей к Омску, его поезд был оста-
новлен и окружен силами красных.

Яковлеву было заявлено, что Екатеринбург объявил его вне закона за то, что он пыта-
ется увезти Царя за границу, о чем Екатеринбург известил Омск. Отцепив паровоз, Яковлев
поехал в Омск, говорил оттуда по прямому проводу с ЦИКом и получил приказание ехать
в Екатеринбург.

Как только он прибыл туда, его поезд был оцеплен большим отрядом красноармейцев,
сильно вооруженных.

Он отправился в совдеп, пытался бороться, но безуспешно. Вернулся он в поезд «рас-
строенный» и предложил солдатам тобольского отряда поехать с ним в Москву и свидетель-
ствовать о происшедшем. Тотчас же эти солдаты были поодиночке разоружены и посажены
в какой-то погреб. Их выпусти через несколько дней.

Яковлев уехал в Москву. Оттуда он прислал своему телеграфисту телеграмму: «Соби-
райте отряд. Уезжайте. Полномочия я сдал. За последствия не отвечаю».

Гражданская война не позволила мне отыскать этих солдат тобольского отряда. Неко-
торые из них были убиты, другие рассеялись. Но я проверял, как мог, их рассказы.

Был среди солдат тобольского отряда стрелок Григорий Лазарев-Евдокимов. Впослед-
ствии он находился в армии адмирала Колчака. Когда она отступала в сентябре месяце 1919
года, Евдокимов решил перейти к красным. Но его попытка кончилась неудачей. Он был пой-
ман. При допросе его военной властью Евдокимов рассказал, что был в Тобольске и охранял
Царя. На него обратили внимание. Он был расспрошен про жизнь царской семьи.

Допрашивал его малограмотный воинский чин, не имевший никакого представления
о всем том, что мне было известно по делу к сентябрю месяцу 1919 года. Я особенно ценю
это, ибо правда говорит здесь языком малограмотного акта сама за себя.
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Весь рассказ Евдокимова, как Яковлев увозил Царя, совершенно тождественен с рас-
сказами восьми тобольских стрелков, как они только что изложены.

Яковлев вез Государя в вагоне 1-го класса Самаро-Златоустовской железной дороги
№ 42. Проводником этого вагона был некто по фамилии Чех. Я не знал, что он находился на
территории адмирала, и не делал попыток отыскать его.

26 ноября 1919 года состоявший при французской Военной миссии в Сибири русский
офицер граф Капнист ехал из Омска в Иркутск и разговорился с проводником своего вагона.
Проводник этот оказался Чех.

Он рассказал Капнисту подробно, обстоятельно про поездку Яковлева с Государем.
Капнист тогда же записал рассказ Чеха и при допросе у меня представил к следствию эту
запись19.

Допрашивая Чеха, Капнист не имел никакого представления об известных следствию
фактах, что также представляется особенно ценным для дела.

Рассказ Чеха совершенно соответствует рассказам тобольских стрелков.
В показании Капниста, между прочим, значится: «Чех говорил мне, что во всю дорогу

Яковлев был почтителен к Государю, часто входил в его купе и вел с ним долгие разговоры…
Ввиду тех разговоров, какие ходили среди отряда, Чех определенно говорил, что Государя
везли в Москву, чтобы отправить его за границу».

В поезде Государь ехал в отдельном купе: Яковлев отделил его от Императрицы.
Оставшиеся в Тобольске расспрашивали про поездку возвратившихся кучеров.

Жильяр показывает: «Кучер, который вез Государя и Яковлева, рассказал, что Государь с
Яковлевым вели беседы на политические темы, спорили между собой и Государь не бранил
большевиков. Кучер говорил, что Яковлев «вертел» Царя, а Царь ему «не поддавался».

Большевиками не было сделано заранее приготовлений к задержанию Государя в Ека-
теринбурге. Владелец дома, где был заключен Государь, Ипатьев очистил его к 3 часам дня
29 апреля20.

Не было специального отряда для караула. Его несли случайные красноармейцы, кара-
улившие в тюрьмах и в других местах.

Вместе с Государем, Государыней и Марией Николаевной в доме Ипатьева были заклю-
чены: Боткин, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова. Долгоруков был отправлен в тюрьму.

Задержан был Государь в Екатеринбурге 30 апреля.
Войдя в дом Ипатьева, Государыня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она

нарисовала свой индийский знак и рядом указала дату «17/30 Апр. 1918 г.».
Этим же числом датирована и расписка, выданная в Екатеринбурге комиссару Яко-

влеву в получении от него узников.

Личность комиссара Яковлева

Кто был этот таинственный комиссар Василий Васильевич Яковлев?
Мне не удалось разрешить этого вопроса, и я не знаю, мог ли даже он называть себя

так, как называл.
Все свидетели, видевшие его, говорят о нем как о человеке интеллигентном. Он знал

французский язык. Свидетель Мундель, владеющий этим языком, удостоверяет, что в разго-
ворах с ним Яковлев употреблял целые французские фразы. Я имею основания также думать,
что он знал еще английский язык и немецкий.

О своем прошлом он говорил полковнику Кобылинскому. Его прошлое знали и в его
отряде.

Некогда, будучи, видимо, в составе нашего флота, Яковлев совершил на территории
Финляндии политическое преступление. Он был осужден к смертной казни, но был поми-
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лован Государем и бежал сначала в Америку, а затем жил в Швейцарии и в Германии. После
переворота 1917 года он вернулся в Россию.

Яковлев был у большевиков их политическим комиссаром на уфимском фронте. Осе-
нью – зимой 1918 года он обратился к чешскому генералу Шениху и просил принять его в
ряды белых войск. Он указывал, что это он именно увозил Государя из Тобольска.

Ему ответили согласием, и он перешел к нам. В дальнейшем с ним поступили нера-
зумно и неосторожно. Он тут же был арестован и отправлен в Омск в распоряжение военных
властей. Не дали надежного караула, и он вместо генерал-квартирмейстера Штаба Верхов-
ного Главнокомандующего, по ошибке якобы конвоира, попал к некоему полковнику Зай-
чеку.

Здесь он и пропал. У Зайчека не оказалось абсолютно никаких документов на Яко-
влева21.

Зайчек возглавлял в Омске контрразведку Генерального штаба. Он – офицер австрий-
ской армии, плохо говоривший по-русски, – пришел в Сибирь в рядах чешских войск.

Все ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к России и с ненави-
стью к Германии и большевикам?

Во внешних фактах мы, служители правосудия, познаем мысль человеческую. Оцени-
вая все поведение Яковлева, я мыслю следующее:

Комиссар Яковлев, скрываясь под маской большевика, был враждебен их целям.
Его действия координировались с действиями других лиц одной общей волей.
Будучи враждебен намерениям большевиков в отношении Царя, он был посланцем

иной, небольшевистской силы.
Действуя по ее директивам, он вез Царя не в Екатеринбург, а пытался увезти его через

Екатеринбург или Омск в Европейскую Россию.
Эта попытка имела исключительно политическую цель, так как все внимание Яковлева

было направлено исключительно на особу Императора и Наследника Цесаревича.
Какая же сила, зачем и куда увозила Царя?
Государь сам дал ответ на эти вопросы. В лице Яковлева, в этом «неплохом и прямом

человеке», он видел посланца немцев. Он думал, что его хотят принудить заключить мирное
соглашение с врагом.

Я знаю, что подобное толкование уже встретило однажды в печати попытку высмеять
мысль Царя: подписать Брестский договор. Писали, что над этим рассмеется любой крас-
ноармеец.

Свидетеля Кобылинского я допрашивал лично в течение нескольких дней. Он вдум-
чиво и объективно давал свое пространное показание. Но все же я убежден, что его слова
о «Брестском договоре» не соответствовали мысли Государя. Сопоставляя показание Кобы-
линского со всеми данными следствия по этому вопросу, я не сомневаюсь, что мысль Царя
была гораздо шире. Дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом.
Наблюдая из своего заключения ход событий в России и считая главарей большевизма плат-
ными агентами немцев, Царь думал, что немцы, желая создать нужный им самим порядок в
России, чтобы, пользуясь ее ресурсами, продолжать борьбу с союзниками, хотят через него
дать возможность его сыну воспринять власть и путем измены перед союзниками заключить
с ними соглашение. Такова была его мысль, полнее выраженная Государыней.

Я думаю, что для всякого, кто пожелает вспомнить, в каких условиях произошел самый
большевистский переворот в России, кто пожелает вспомнить, что весной 1918 года на ее
территории гремели еще немецкие пушки, а генерал Гофман угрожал Петрограду, – мысль
Царя родит не насмешку, а вызовет к себе серьезное отношение.
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Глава VII

Цель увоза Государя из Тобольска. Оценка
ее Государем и основной лозунг революции

 
Высок, авторитетен источник, оценивший поведение Яковлева в Тобольске. Так гово-

рил человек, правивший многомиллионным народом, державший многие годы в своих руках
тайны мировой политики.

Но могу ли, прикрывшись этой авторитетностью, замкнуться в ней и без всякого обсле-
дования принять такое толкование фактов следствия?

Увоз из Тобольска и убийство в Екатеринбурге – два смежных явления. Закрыть глаза
на первое из них – это лишить себя возможности понять характер преступления, жертвой
которого стал Царь и его семья.

При этом я должен оговориться.
В нашем судебном творчестве мы часто ищем истину, оперируя фактами общеизвест-

ными. Здесь они имеют особый характер: они факты исторические. Я никогда не мыслил и
менее всего теперь претендую выступать в роли исторического исследователя.

Я не знал жизни, психологии той среды, к которой принадлежали потерпевшие от пре-
ступления.

В глухом углу России я охранял от лихого человека мужичью жизнь, мужичье добро,
честь и свободу.

И я надеюсь, что те, кто любит истину, сумеют отличить мои, быть может, ошибочные
выводы от строгих фактов следствия.

Царь Николай II… Да разве мог он сказать такие слова: лучше смерть, чем соглашение
с немцами?

Уже несколько лет бьется в судорогах смерти наша Родина. Это началось с отречения
Императора. Ему предшествовала давняя, многолетняя борьба с властью, сначала глухая,
неясная, робкая, как боязливый шепот недовольных рабов. Потом этот шепот стал громче,
смелее, назойливее и перешел в звонкий набат, звучавший на весь мир.

Недовольство охватывало многих людей из самых различных слоев русского обще-
ства. Оно владело многими монархистами с известными именами. Оно захватило такие
учреждения, как Государственный совет, как Совет объединенного дворянства, дерзавших
обращаться к Монарху с всеподданнейшими просьбами, носившими по существу характер
требований.

Говорят, что его отзвуки не доходили до простого народа. Неправда. Нужно видеть
надписи, какими русские красноармейцы покрывали стены Ипатьевского дома, чтобы отки-
нуть эту мысль.
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