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⚫ Родоначальником рода Распутиных был «Изосим Фёдоров 
сын». В переписной книге крестьян села Покровского за 1662 
год говорится, что он с женой и тремя сыновьями — 
Семёном, Насоном и Евсеем — пришёл на Покровскую 
слободу за двадцать лет до того из Яренского уезда и «стал на 
пашню». Сын Насон позже получил прозвище «Роспута». От 
него пошли все Роспутины, ставшие в начале XIX века 
Распутиными. По дворовой переписи 1858 года в Покровском 
значилось более тридцати 
крестьян, носивших фамилию 
«Распутины»,в том числе и Ефим, 
отец Григория Фамилия 
происходит от слов «распутье»,
 «распутица», «перепутье».

Предки и происхождение семьи



   Рождение
Родился 9 (21) января 1869 год в селе Покровском Тюменского 
уезда Тобольской губернии в семье ямщика Ефима Яковлевича Распутина 
(1841—1916)и Анны Васильевны (1839—1906) (в девичестве Паршуковой).
Сведения о дате рождения Распутина крайне противоречивы. Источники 
сообщают различные даты рождения между 1864 и 1872 годом. 
Историк К. Ф. Шацилло в статье про Распутина в БСЭ сообщает, что тот 
родился в 1864—1865 году. Сам Распутин в зрелые годы не добавлял 
ясности, сообщая противоречивые сведения о дате рождения. По мнению 
биографов, он был склонен преувеличивать свой истинный возраст, чтобы 
более соответствовать образу «старца».
В то же время в метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой 
церкви Тюменского округа Тобольской губернии в части первой «О 
родившихся» имеется запись о рождении 9 января 1869 года и пояснение: 
«Ефима Яковлевича Распутина и его жены Анны Васильевны 
вероисповедания православного родился сын Григорий». Крещён он был 10 
января. Восприемниками (крёстными) были дядя Матфей Яковлевич 
Распутин и девица Агафья Ивановна Алемасова. Имя младенец получил по 
существовавшей традиции нарекать ребёнка именем того святого, в день 
которого был рождён или крещён. День крещения Григория Распутина — 10 
января, день празднования памяти святителя Григория Нисского.

 Рождение и ранние годы Распутина.



  Молодость Распутина
В молодости Распутин много болел. После 
паломничества в Верхотурский 
монастырь обратился к религии. 
В 1893 году Распутин странствовал по святым местам 
России, побывал на горе Афон в Греции, потом 
в Иерусалиме. Встречался и завязывал контакты со 
многими представителями духовенства, монахами, 
странниками.
В 1890 женился на Прасковье Фёдоровне 
Дубровиной, такой же паломнице-крестьянке, 
которая родила ему троих детей: Матрёну, Варвару и 
Димитрия.
В 1900 году отправился в новое странствие в Киев. 
На обратном пути достаточно долго жил в Казани, 
где познакомился с отцом Михаилом, имевшим 
отношение к Казанской духовной академии.

Рождение и ранние годы Распутина.



В 1903 году приехал в Петербург к ректору 
духовной академии епископу Сергию. Тогда же 
знакомится с Распутиным инспектор Санкт-
Петербургской духовной академии 
архимандрит Феофан, представив его также и 
епископу Гермогену . К 1904 году Распутин 
стяжал у части великосветского общества славу 
«старца», «юродивого» и «божьего человека», 
что «закрепляло в глазах Петербургского света 
позицию „святого», или по меньшей мере его 
считали «великим подвижником».Отец Феофан 
рассказал о «страннике» дочерям черногорского 
князя (впоследствии короля) Николая Негоша — 
Милице и Анастасии. Сёстры и поведали 
императрице о новой религиозной 
знаменитости. Прошло несколько лет, прежде 
чем он начал явно выделяться среди толпы 
«божьих людей».
1 ноября  1905 года состоялась первая личная 
встреча Распутина с императором. Это событие 
было удостоено записи в дневнике Николая II
⚫

Питербургский период

1908 год. Царское село. 
Распутин с императрицей,

 пятью детьми и гувернанткой



Первое обвинение в «хлыстовстве», 1903 г.
В 1903 году начинается его первое преследование со стороны 
церкви: в Тобольскую консисторию поступает донесение от 
местного священника Петра Остроумова, что Распутин 
странно ведёт себя с женщинами, приезжающими к нему «из 
самого Петербурга», об их «страстях, от которых он избавляет 
их… в бане»…, о том что в молодости Распутин «из своей 
жизни на заводах Пермской губернии вынес знакомство с 
учением ереси хлыстовской». Э. С. Радзинский отмечает, что в 
Покровское был отправлен следователь, но ничего 
порочащего он не обнаружил, и дело было сдано в архив. 

6 сентября 1907 году по доносу от 1903 г. Тобольской 
консисторией заведено дело на Распутина, который 
обвинялся в распространении лжеучения, 
подобного хлыстовскому, и образовании общества 
последователей своего лжеучения.

Распутин и православная 
церковь.



Вприложении к докладу 
митрополита Ювеналия 
(Пояркова) на архиерейском соборе, 
состоявшемся осенью 2004 года, 
говорится следующее: «Дело об 
обвинении Г. Распутина в 
хлыстовстве, хранящееся в 
Тобольском филиале 
Государственного архива Тюменской 
области, основательно не 
исследовалось, хотя пространные 
выдержки из него приведены в книге 
О. А. Платонова. Стремясь 
„реабилитировать“ Г. Распутина, 
О. А. Платонов, не являющийся, 
кстати, специалистом по истории 
русского сектантства, 
характеризует это дело как 
„сфабрикованное“. Между тем даже 
приведённые им выписки, в том 
числе показания священников 
слободы Покровской, 
свидетельствуют о том, что 
вопрос о близости Г. Распутина к 
сектантству гораздо сложнее, 
нежели кажется автору, и во всяком 
случае нуждается ещё в специальном 
и компетентном анализе».



В январе 1912 г. Дума заявила о своем отношении к Распутину, а в феврале 1912 г. 
Николай II приказал В. К. Саблеру возобновить дело Святейшего Синода о 
«хлыстовстве» Распутина и передать для доклада Родзянко, «и дворцовый 
комендант Дедюлин и передал ему Дело Тобольской Духовной Консистории, в 
котором содержалось начало Следственного Производства по поводу обвинения 
Распутина в принадлежности к хлыстовской секте». 26 февраля 1912 г. на 
аудиенции Родзянко предложил царю навсегда выгнать крестьянина. 
Архиепископ Антоний (Храповицкий) открыто писал, что Распутин хлыст и 
участвует в радениях.

Новый (сменивший Евсевия (Гроздова) Тобольский епископ Алексий 
(Молчанов) лично взялся за это дело, изучил материалы, затребовал сведения от 
причта Покровской церкви, неоднократно беседовал с самим Распутиным. По 
результатам этого нового расследования было подготовлено и 29 ноября 1912 года 
утверждено заключение Тобольской духовной консистории, разосланное многим 
высокопоставленным лицам и некоторым депутатам Государственной думы. В 
заключении Распутин-Новый назван «христианином, человеком духовно 
настроенным и ищущим правды Христовой». Никаких официальных обвинений 
над Распутиным больше не тяготело. Но это вовсе не значило, что все поверили в 
результаты нового расследования.

Второе дело о «хлыстовстве» Распутина 
1912 г



Противники Распутина полагают, что епископ Алексий «помог» ему таким образом в 
корыстных целях: опальный епископ, сосланный в Тобольск с Псковской кафедры 
вследствие обнаружения в Псковской губернии сектантского иоаннитского 
монастыря, пробыл на Тобольской кафедре только до октября 1913, то есть всего 
полтора года, после чего был назначен Экзархом Грузии и возведен в сан 
архиепископа Карталинского и Кахетинского со званием члена Святейшего Синода. В 
этом усматривают влияние Распутина.
Однако исследователи полагают, что возвышение епископа Алексия в 1913 году 
состоялось лишь благодаря его преданности царствующему дому, которая особенно 
видна из его проповеди, произнесённой по случаю манифеста 1905 года. Тем более 
что период, в который епископ Алексий был назначен
 Экзархом Грузии, был периодом революционного
 брожения в Грузии.
По мнению архиепископа Антония Каржавина, следует 
также отметить, что противники Распутина часто 
забывают об ином возвышении: заведший на Распутина
 первое дело о «хлыстовстве» епископ Тобольский 
Антоний (Каржавин) именно за это был перемещён 
в 1910 году из холодной Сибири на Тверскую кафедру 
и на Пасху возведен в сан архиепископа. Но, по мнению 
Каржавина, они помнят, что этот перевод состоялся 
как раз благодаря тому, что первое дело было
 отправлено в архив Синода.



При своей жизни Распутин издал две книги:
⚫ Распутин, Г. Е. Житие опытного странника. — май 1907 года.
⚫ Г. Е. Распутин. Мои мысли и размышления. — Петроград, 1915.

В своих пророчествахРаспутин говорит о «божьей каре», «горькой воде», «слезах солнца», 
«ядовитых дождях» «до конца нашего века». Пустыни будут наступать, а землю населят 
чудовища, которые не будут людьми, ни 
животными. Благодаря «человеческой алхимии»
 появятся летающие лягушки, бабочки-коршуны, 
ползающие пчёлы, огромные мыши и не менее 
огромные муравьи, а также чудовище «кобака». 
Два князя с Запада и Востока будут оспаривать право на
 мировое господство. У них будет сражение в земле 
четырёх демонов, но западный князь Граюг победит 
своего восточного врага Вьюга, но и сам падет. После 
этих напастей люди вновь обратятся к Богу и войдут в
 «рай земной».
Самым знаменитым стало предрекание гибели
 Императорского дома: «Покуда я жив, будет жить и династия».
Некоторые авторы считают, что упоминания Распутина есть в
 письмах Александры Фёдоровны к Николаю II. В самих 
письмах фамилия Распутина не упоминается, но некоторые 
авторы считают, что Распутин в письмах обозначается словами
 «Друг», или «Он» с больших букв, хотя это и не имеет
 документальных подтверждений. Письма были опубликованы
 в СССР к 1927 г, и берлинском издательстве «Слово» в 1922. 
Переписка сохранилась в Государственном Архиве РФ —
 Новоромановский архив.

Пророчества, сочинения и переписка 
Распутина.



В 1912 году Распутин отговорил императора от 
вмешательства в Балканскую войну, что отодвинуло 
начало Первой мировой войны на 2 года. В 1915 году, 
предвидя Февральскую революцию, Распутин 
требовал улучшения снабжения столицы хлебом. В 
1916 году Распутин решительно высказывался в 
пользу выхода России из войны, заключения мира с 
Германией, отказа от прав на Польшу и Прибалтику, 
а также против русско-британского альянса.

Политические взгляды.



В 1910 году писатель Михаил Новосёлов напечатал в «Московских ведомостях» несколько критических 
статей о Распутине (№ 49 — «Духовный гастролёр Григорий Распутин», № 72 — «Ещё нечто о Григории 
Распутине»).

В 1912 году Новосёлов выпустил в своём издательстве брошюру «Григорий Распутин и мистическое 
распутство», обвинявшую Распутина в хлыстовстве и критиковавшую высшую церковную иерархию. 
Брошюра была запрещена и конфискована в типографии. Газета «Голос Москвы» была оштрафована за 
публикацию выдержек из неё. После этого в Государственной Думе последовал запрос к МВД о 
законности наказания редакторов «Голоса Москвы» и «Нового Времени». В том же 1912 году знакомый 
Распутина бывший иеромонах Илиодор начал распространять несколько писем скандального 
содержания императрицы Александры Фёдоровны и великих княжен, к Распутину.

Копии, отпечатанные на гектографе, ходили по Петербургу. Большинство исследователей считает эти 
письма подделкой. Позднее Илиодор по совету Горького написал пасквильную книгу «Святой Чёрт» о 
Распутине, которая была опубликована в 1917 году во время революции.

В 1913—1914 годы масонским Верховным Советом ВВНР 
делалась попытка агитационной кампании по поводу 
роли Распутина при дворе. Несколько позднее
Советом была сделана попытка издания направленной
 против Распутина брошюры, а когда эта попытка
 не удалась (брошюра была задержана цензурой), то 
Советом были приняты шаги к распространению
 этой брошюры вразмноженном на пишущей 
машинке виде.

Антиреспубликанская кампания в прессе



В 1914 году созрел антираспутинский заговор, во главе которого 
встали Николай Николаевич и Родзянко.
29 июня (12 июля) 1914 г. на Распутина в селе Покровском было 
совершено покушение. Его ударила ножом в живот и тяжело 
ранила Хиония Гусева, приехавшая из Царицына. Распутин показал, 
что подозревает в организации покушения Илиодора, но не смог 
представить каких-либо доказательств этого. 3 июля Распутина 
перевезли на пароходе в Тюмень для лечения. В тюменской 
больнице Распутин оставался до 17 августа 1914. Следствие по делу о 
покушении продлилось около года. Гусеву в июле 1915 объявили 
душевнобольной и освободили от уголовной ответственности, 
поместив в психиатрическую лечебницу в Томске. 27 марта 1917 г. По 
личному указанию А. Ф. Керенского Гусеву освободили.
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и освободили от уголовной ответственности, поместив в 
психиатрическую лечебницу в Томске. 27 марта 1917 г. по личному 
указанию А. Ф. Керенского Гусеву освободили.

Покушение Хионии Гусевой.



Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю) во дворце Юсуповых на 
Мойке. Заговорщики: Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, офицер 
британской разведки МИ-6 Освальд Рейнер.

Сведения об убийстве противоречивы, были запутаны как самими убийцами, так и давлением на следствие 
российских императорских и британских властей. Юсупов изменял показания несколько раз: в полиции 
Санкт-Петербурга 18 декабря 1916 года, в ссылке в Крыму в 1917 г., в книге 1927 г., данные под присягой в 1934 
и в 1965 гг. Первоначально были опубликованы воспоминания Пуришкевича, затем Юсупов вторил его 
версии. Однако они кардинально расходились с показаниями расследования. Начиная от называния 
неверного цвета одежды, в которую был одет Распутин по версии убийц и в которой его обнаружили, и до 
того, сколько и куда пуль было выпущено. Так, например, судмедэксперты обнаружили три раны, каждая из 
которых смертельна: в голову, в печень и почку. (По мнению британских исследователей, изучавших 
фотографию, выстрел в лоб сделан из британского револьвера Webley 455.После выстрела в печень человек 
может прожить не более 20 минут и не способен, как говорили убийцы, через полчаса-час бегать по улице.
Также не было выстрела в сердце, о котором единогласно утверждали убийцы.
Распутина сначала заманили в подвал, угостив красным вином и пирогом, отравленным цианистым 
калием. Юсупов ушёл наверх и, вернувшись, выстрелил ему в спину, отчего тот упал. Заговорщики ушли на 
улицу. Вернувшийся
 за плащом Юсупов проверил тело, неожиданно Распутин 
очнулся и попытался задушить убийцу. Вбежавшие в этот
 момент заговорщики начали стрелять в Распутина.
 Приблизившись, удивились, что он ещё жив, и стали
 избивать его. По словам убийц, отравленный и
 расстрелянный Распутин пришёл в себя, выбрался из 
подвала и попытался перелезть высокую стену сада, но был
 пойман убийцами, услышавшими поднявшийся собачий лай. 
Затем его связали верёвками по рукам и ногам (по словам
 Пуришкевича,замотав сначала в синюю ткань), отвезли на 
автомобиле к заранее выбранному месту недалеко от Каменного 
острова и сбросили с моста в полынью Невы таким образом, 
что тело оказалось подо льдом. Однако, по материалам следствия, 
обнаруженный труп был одет в шубу, не было ни ткани, ни 
верёвок.

Убийство Распутина.



Расследование убийства Распутина, которым руководил директор Департамента 
полиции А. Т. Васильев, продвигалось довольно быстро. Уже первые допросы членов 
семьи и слуг Распутина показали, что в ночь убийства Распутин отправился в гости к 
князю Юсупову. Городовой Власюк, дежуривший в ночь с 16 на 17 декабря на улице 
неподалёку от дворца Юсуповых, показал, что ночью слышал несколько выстрелов. 
При обыске во дворе дома Юсуповых были обнаружены следы крови. Днем 17 
декабря прохожим были замечены пятна крови на парапете Петровского моста. 
После исследования водолазами Невы в этом месте было обнаружено тело 
Распутина. Судебно-медицинскую экспертизу поручили известному 
профессору Военно-Медицинской Академии Д. П. Косоротову. Оригинал протокола 
вскрытия не сохранился, о причинах смерти можно говорить лишь 
предположительно. 

«При вскрытии найдены весьма многочисленные повреждения, из которых многие 
были причинены уже посмертно. Вся правая сторона головы была раздроблена, 
сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от 
обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел 
произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок 
и печень с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было 
весьма обильное. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, в области 
позвоночника, с раздроблением правой почки, и ещё рана в упор, в лоб, вероятно, 
уже умиравшему или умершему. Грудные органы были целы и исследовались 
поверхностно, но никаких следов смерти от утопления не было. Легкие не были 
вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду 
Распутин был брошен уже мёртвым».
                                               — Заключение судмедэксперта профессора Д.Н. 
Косоротова



Яд в желудке Распутина не был обнаружен. Существуют объяснения, 
что цианид в пирожных был нейтрализован сахаром или высокой 
температурой при приготовлении в печи. С другой стороны 
доктор Станислав Лазоверт, который должен был отравить пирожные, 
сообщил в письме на имя князя Юсупова, что вместо яда положил 
безвредное вещество.
В определении причастности О.Рейнера есть ряд нюансов. В то время в 
Петербурге служили два офицера британской разведки МИ-6, которые 
могли совершить убийство: друг Юсупова по университетскому колледжу 
(Оксфорд) Освальд Рейнер и родившийся в Юсуповском дворце капитан 
Стивен Аллей. Подозревали первого, и царь Николай II прямо упоминал, 
что убийца — друг Юсупова по колледжу. В 1919 году Рейнер был награждён 
орденом Британской империи, он уничтожил свои бумаги перед смертью в 
1961. В журнале шофёра Комптона имеются записи, что он за неделю до 
убийства привозил Освальда к Юсупову (и к другому офицеру капитану 
Джону Скэйлу), и последний раз — в день убийства. Также Комптон прямо 
намекал на Рейнера, сообщая, что убийца является адвокатом и родился в 
одном городе с ним. Имеется письмо Аллея, написанное Скэйлу 7 января 
1917 года, через восемь дней после убийства: «Хотя не всё пошло по плану, 
наша цель была достигнута… Рейнер заметает следы и несомненно свяжется 
с вами…».
Следствие длилось два с половиной месяца до отречения императора 
Николая II 2 марта 1917. В этот день министром юстиции во Временном 
правительстве стал Керенский. 4 марта 1917 года он приказал спешно 
прекратить следствие, при этом следователь А. Т. Васильев был арестован и 
переправлен в Петропавловскую крепость, где допрашивался Чрезвычайной 
следственной комиссией до сентября, а позже эмигрировал.



В 2004 году Би-би-си показала документальный фильм «Кто 
убил Распутина?», привлёкший новое внимание к 
расследованию убийства. Согласно показанной в фильме 
версии, «слава» и замысел данного убийства принадлежит 
Великобритании, российские заговорщики были лишь 
исполнителями, контрольный выстрел в лоб произведён из 
револьвера британских офицеров Webley 455.
По мнению британских исследователей,
Распутин был убит при 
активном участии британской
разведслужбы Ми-6, убийцы
запутывали следствие, чтобы 
скрыть британский след. Мотивом
заговора предполагались опасения
Великобритании по поводу 
влияния Распутина на российскую
императрицу и заключения 
сепаратного мира с Германией

Версия об английском заговоре.



В конце августа 1915 года было официально объявлено, что великий князь Николай 
Николаевич отстранен от должности верховного главнокомандующего, обязанности которого 
возложил на себя Император Николай II. А. А. Брусилов в своих воспоминаниях писал, что 
впечатление в войсках от этой замены было самое негативное и «никому в голову не 
приходило, что царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке на фронте обязанности 
верховного главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле 
решительно ничего не понимал и что взятое им на себя звание будет только номинальным».
Юсупов в своих воспоминаниях утверждал, что император принял командование армией под 
давлением Распутина. Российское общество встретило известие враждебно, так как росло 
понимание распутинской вседозволенности. С отъездом государя в Ставку, пользуясь 
безграничным расположением императрицы Александры Федоровны, Распутин стал 
регулярно бывать в Царском Селе. Советы и мнения его приобретали силу закона. Без ведома 
Распутина не принимали ни одно военное решение. «Царица доверяла ему слепо, и он сплеча 
решал насущные, а порой и секретные государственные вопросы».
Феликса Юсупова поразили события, связанные с его отцом — Феликсом Феликсовичем 
Юсуповым. В своих воспоминаниях Феликс писал, что накануне войны администрации 
российских городов, крупные предприятия, в том числе Москвы, управлялись немцами: 
«немецкая наглость не знала границ. Немецкие фамилии носили и в армии, и при дворе». 
Большинство министров, получивших министерский портфель от Распутина, были 
германофилы. В 1915 году отец Феликса получил от царя назначение на пост московского 
генерал-губернатора. Однако бороться с немецким окружением Феликсу Феликсовичу 
Юсупову было не под силу: «правили бал предатели и шпионы». Приказы и распоряжения 
московского генерал-губернатора не выполнялись. Возмущённый положением дел, Феликс 
Феликсович поехал в Ставку. Он изложил обстановку в Москве — никто до сих пор не 
осмелился открыто сказать правду государю. Однако прогерманская партия, окружившая 
государя, была слишком сильна: вернувшись в Москву, отец узнал, что снят с должности 
генерал-губернатора за несвоевременно остановленные антигерманские погромы

События, непосредственно 
предшествовавшие убийству



Члены императорской фамилии пытались объяснить государю, 
как опасно влияние Распутина для династии, а также для России в 
целом. Ответ был один: «Все — клевета. На святых всегда 
клевещут». Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна писала 
сыну, умоляя удалить Распутина и запретить царице вмешиваться 
в государственные дела. Николай поведал об этом царице. 
Александра Фёдоровна прекратила отношения с людьми, 
«давившими» на государя. Елизавета Фёдоровна, также почти не 
бывая в Царском, приехала переговорить с сестрой. Однако все 
доводы были отвергнуты. По мнению Феликса Юсупова 
германский Генеральный штаб непрерывно засылал в окружение 
Распутина шпионов.
Феликс Юсупов утверждал, что «царь слабел от наркотических 
зелий, которыми ежедневно опаивали его по наущенью 
Распутина». Распутин получил фактически неограниченную 
власть: «назначал и увольнял министров и генералов, помыкал 
епископами и архиепископами…».
Надежд «открыть глаза» Александре Фёдоровне и государю не 
осталось. «Не сговариваясь, каждый в одиночку (Феликс Юсупов 
и великий князь Дмитрий Павлович), пришли к единому 
заключению: Распутина необходимо убрать, пусть даже ценой 
убийства»



Феликс надеялся для осуществления своего плана найти 
«людей решительных, готовых действовать». Сложился 
узкий круг лиц, готовых к решительным 
действиям: поручик Сухотин, великий князь Дмитрий 
Павлович, Пуришкевич и доктор Лозоверт. Обсудив 
ситуацию, заговорщики решили, что « яд — вернейшее 
средство скрыть факт убийства». Местом убийства 
выбрали дом Юсупова на Мойке. Феликс велел дворецкому 
Григорию Бужинскому и камердинеру Ивану к 
одиннадцати приготовить чай на шесть персон, купить 
пирожных, печенья, принести вина из погреба. Феликс 
провел всех соучастников в столовую и некоторое время 
прибывшие молча осматривали место будущего убийства. 
Феликс достал шкатулку с цианистым калием и положил её 
на стол рядом с пирожными. С целью поддержать в 
Распутине приятное расположение духа и не дать ему 
ничего заподозрить, убийцы решили придали всему вид 
оконченного ужина: стулья отодвинули, в чашки налили 
чай. Договорились, что Дмитрий, Сухотин и Пуришкевич 
поднимутся в бельэтаж и заведут граммофон, выбрав 
музыку повеселей.



⚫ Лазоверт, переодетый в шофера, завел мотор. Феликс надел шубу и надвинул на 
глаза меховую шапку, так как необходимо было скрытно доставить Распутина в 
дом на Мойке. Феликс согласовал данные действия, объяснив Распутину, что не 
хочет «афишировать» отношения с ним. К Распутину приехали за полночь. Он 
ожидал Феликса: « надел шелковую рубашку, расшитую васильками. Опоясался 
малиновым шнурком. Черные бархатные шаровары и сапоги были с иголочки. 
Волосы прилизаны, борода расчесана с необычайной тщательностью».Приехав 
в дом на Мойке, Распутин услышал американскую музыку и голоса. Феликс 
объяснил, что это гости жены, которые скоро уйдут. Феликс пригласил гостя 
пройти в столовую. Феликс в последний раз попытался уговорить Распутина 
уехать из Петербурга, но получил отказ. Наконец, переговорив «свои любимые 
разговоры», Распутин попросил чаю. Феликс налил ему чашку и предложил 
эклеры с цианистым калием.  Яд должен был подействовать тут же, но Распутин 
продолжал разговаривать, как ни в чём не  бывало. Тогда Феликс предложил 
Распутину отравленное вино. Под предлогом проводить, Юсупов поднялся к 
«гостям жены». Феликс взял у Дмитрия револьвер и спустился в подвал — 
прицелился в сердце и спустил курок. Сухотин переоделся «старцем», надев его 
шубу и шапку. Следуя разработанному плану, с учетом наличия слежки, 
Дмитрий, Сухотин и Лазоверт должны были отвезти «старца» в открытом 
автомобиле Пуришкевича обратно к нему домой. Затем, в закрытом автомобиле 
Дмитрия вернуться на Мойку, забрать труп и доставить к Петровскому мосту. 
Однако случилось неожиданное: резким движеньем «убитый» Распутин 
вскочил на ноги. На зов Юсупова прибежал Пуришкевич. Распутин «хрипя и 
рыча» быстро переместился к потайному выходу во двор. Пуришкевич кинулся 
вдогонку. Распутин бежал к средним воротам двора, которые были не заперты. 
«Раздался выстрел… Распутин качнулся и упал в снег».Дмитрий, Сухотин и 
Лазоверт в закрытом автомобиле заехали за трупом. Завернули труп в холстину, 
погрузили в автомобиль и уехали к Петровскому мосту, где и скинули тело в 
реку.



Вечером 1 января 1917 года стало известно, что тело Распутина было 
обнаружено в Малой Невке в ледяной проруби под Петровским 
мостом. Тело было доставлено в Чесменскую богадельню в пяти 
верстах от Петербурга. Императрица Александра Федоровна 
потребовала
 немедленного расстрела убийц Распутина.
Великая княгиня Мария Павловна, приехав из
 Пскова, где размещался штаб Северного 
фронта, рассказала, с каким неистовым 
восторгом была встречена войсками весть 
об убийстве Рапутина. «Никто не сомневался, 
что теперь-то государь найдет себе людей честных
 и преданных». Однако, по словам Юсупова: 
«Распутинский яд долгие годы отравлял высшие
 сферы государства и опустошил самые честные, 
самые горячие души. В итоге кто-то не хотел
 принимать решения, а кто-то считал, что их и
 принимать-то незачем».
В конце марта 1917 года Михаил Родзянко, адмирал
Колчак и князь Николай Михайлович предлагали
 Феликсу стать императором.

Последствия смерти.



Распутина отпевал хорошо с ним знакомый епископ Исидор (Колоколов). В своих 
мемуарах А. И. Спиридович вспоминает, что заупокойную обедню (чего не имел 
права делать) отслужил епископ Исидор. Убитого сначала хотели похоронить на 
его родине, в селе Покровском. Но из-за опасности возможных волнений в связи 
с отправкой тела через полстраны, предали земле в Александровском 
парке Царского Села на территории строившегося Анной 
Вырубовой храма Серафима Саровского.
М. В. Родзянко пишет, что в Думе во время торжеств пошли слухи о возвращении 
Распутина в Петербург. В январе 1917
года Михаилом Владимировичем была получена 
бумага со многими подписями из Царицына с 
сообщением, что Распутин бывает у В. К. Саблера,
что царицынцам известно о приезде Распутина в
столицу.После Февральской революции
захоронение Распутина было найдено, и 
Керенский приказал Корнилову организовать 
уничтожение тела. Несколько дней гроб с 
останками простоял в специальном вагоне. Тело 
Распутина было сожжено ночью 11 марта в топке 
парового котла Политехнического института. Был 
составлен официальный акт о сожжении трупа 
Распутина. Через три месяца после смерти Распутина 
его могила была осквернена. На месте сожжения 
начертаны на берёзе две надписи, одна из которых 
на немецком языке: «Hier ist der Hund begraben» 
(«Здесь погребена собака») и далее «Тут сожжён труп 
Распутина Григория в ночь с 10 на 11-е марта 1917 года».

Похороны



Дочь Распутина Матрёна после революции 
эмигрировала во Францию, а впоследствии
переехала в США.Остальные члены семьи 
Распутина подверглись репрессиям со 
стороны советской власти. В 1922 году его
вдова Прасковья Фёдоровна, сын Дмитрий и дочь
Варвара были лишены избирательных прав как
«злостные элементы». Ещё раньше, в1920-м, были 
национализированы дом и 
всё крестьянское хозяйство 
Дмитрия Григорьевича. В
1930-е все трое были
арестованы органами НКВД
, и след их затерялся в
 спецпоселениях тюменского 
Севера. Вдова Распутина 
Прасковья Фёдоровна умерла
 в 1932 г. Сын Дмитрий умер
 в лагере в Норильске в 1933
 году, а младшая дочь Варвара
скончалась в ссылке в 1937 г.

Судьба семьи Распутина.



«…как это ни странно, вопрос о Распутине невольно сделался центральным 
вопросом ближайшего будущего и не сходил со сцены почти за всё время 
моего председательства в Совете министров, доведя меня до отставки с 
небольшим через два года. По-моему, Распутин типичный сибирский 
варнак, бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад 
простеца и юродивого и играющий свою роль по заученному рецепту.По 
внешности ему не доставало только арестантского армяка и 
бубнового туза на спине. По замашкам — это
человек, способный на всё. В своё кривляние
он, конечно, не верит, но выработал себе
твёрдо заученные приемы, которыми
обманывает как тех, кто искренно верит
всему его чудачеству, так и тех, кто надувает
самого своим преклонением перед ним, 
имея на самом деле в виду только достигнуть
через него тех выгод, которые не даются
иным путём.»
      

                                                                                                                   
Председатель Совета министров России в
 1911—1914 Владимир Коковцов
 

Мнения современников о Распутине



Каким представляли себе Распутина современники? Как 
пьяного, грязного мужика, который проник в царскую семью, 
назначал и увольнял
министров, епископов и генералов
и целое десятилетие был героем
петербургской скандальной
хроники. К тому же ещё дикие 
оргии в «Вилле Родэ», похотливые
танцы среди аристократических 
поклонниц, высокопоставленных
приспешников и пьяных цыган, 
а одновременно непонятная власть
над царём и его семьей,
гипнотическая сила и вера в 
своё особое назначение. Это было 
всё.

Секретарь Распутина Арон Симанович


