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К премьере телесериала «РАСПУТИН» с Владимиром Машковым в главной
роли. Вся правда о легендарном «старце», которого величали «Святым
Чортом».По словам режиссера этого сериала (ранее прославившегося такими
хитами, как «Диверсант», «Спецназ», «Грозовые ворота», «Мы из будущего»):
«Мне интересно посмотреть на Распутина с точки зрения правды. Ведь
при жизни про него чего только не насочиняли!.. Но если отшелушить
и оставить в чистом остатке то, что он реально сделал, выясняется, что
это был человек, искренне болевший за Российскую империю, за царя, за
царицу, категорически выступавший против войны. Вот его посыл. А тем,
кому хотелось войны, тем, кто ненавидел Россию, он казался исчадием ада.
Но по сухому остатку это был человек с большим знаком плюс. И с такой
трагической судьбой…»Как неграмотный мужик стал ближайшим другом
царской семьи? В чем секрет его колоссального влияния при дворе? Правда
ли, что он обладал «гипнотической силой» и «магическим влиянием на
людей»? Верить ли слухам о его «легендарной мужской мощи»? И кто на
самом деле стоял за его убийством?
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Александр Владимирский
Распутин. Правда о «Святом Чорте»

 
Кто такой Распутин

 
Григорий Ефимович Распутин – одна из самых популярных фигур российской истории

начала XX века. В этом сибирском мужике часто видят одну из основных причин Февраль-
ской революции и падения монархии в России, приписывают ему не только уникальные гип-
нотические и ясновидческие способности, но и решающее влияние на внешнюю и внутреннюю
политику Российской империи, особенно в годы Первой мировой войны. Его называют «злым
гением» царской семьи» или ее «ангелом-хранителем», «демоном» и «чертом» или «святым».
Вокруг имени Распутина рождается масса положительных или отрицательных мифов. В то же
время у «старца» до сих пор остается немало поклонников, главным образом из числа ради-
кальных монархистов и православных фундаменталистов, считающих Григория Ефимовича то
ли святым, то ли, по крайней мере, истинным православным старцем, настоящим учителем
жизни и православной премудрости, чрезвычайно благотворно влиявшим на развитие рели-
гиозных чувств у царской семьи и облегчавшим страдания неизлечимо больного гемофилией
цесаревича Алексея. Авторы, симпатизирующие Распутину, считают информацию о его сексу-
альных оргиях и пьянстве злыми наветами или, в лучшем случае, результатом провокаций со
стороны его врагов. Убийство же Распутина они считают одной из причин Февральской рево-
люции, поскольку в решающие дни царская чета осталась без советов и опеки своего «друга»,
представлявшего истинно народную точку зрения на положение страны. Те, кто симпатизирует
Распутину, заявляют также, что он не оказывал никакого сколько-нибудь значительного вли-
яния на внешнюю и внутреннюю политику империи, равно как и на кадровые назначения в
правительстве, и что его влияние относилось преимущественно к духовной сфере, а также к
его чудесным способностям облегчать страдания цесаревича.

Противники Распутина, наоборот, доказывают, что влияние «старца» на российскую
внешнюю и внутреннюю политику было едва ли не всеобъемлющим, что он определял основ-
ные назначения в правительстве и вел дело к сепаратному миру с Германией и даже к свер-
жению Николая II и замене его правления регентством его супруги Александры Федоровны
при малолетнем наследнике. Также критики Распутина считают, что он немало способствовал
падению монархии. Ведь о том разгульном образе жизни, который он вел в Петербурге, было
достаточно широко известно, а молва, зная о распутинских оргиях с проститутками, припи-
сывала ему любовную связь с царицей. Убийство же Распутина, осуществленное представи-
телями аристократии и крайне правыми, по их мнению, слишком запоздало и уже не могло
спасти монархию.

Мы в нашей книге попробуем быть максимально объективными. Не отрицая за Распу-
тиным определенных выдающихся качеств, без которых он никогда не попал бы в поле зре-
ния царской семьи, мы в то же время попытаемся не демонизировать фигуру «старца» и не
преувеличивать степень его влияния на политические процессы в России. Не делая Распутина
святым, следует также учитывать, что его сексуальные похождения и пьянство всячески раз-
дувались враждебной ему либеральной прессой, и этот фактор также необходимо учитывать.

В мемуарах и документах, посвященных Распутину, его образ постоянно распадается на
несколько ипостасей. И очень трудно понять, когда перед нами «старец» предстает в своем
истинном обличьи, а когда лукавит, балагурит или лицемерит. Точно так же непросто заклю-
чить, когда мемуарист или полицейский наблюдатель искренен при описании Распутина, а
когда вольно или невольно приписывает ему качества, которыми он не обладал, или поступки,
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которые он не совершал. Поэтому перед нами зачастую предстают совершенно разные образы
«старца», и может создаться обманчивое впечатление, что речь идет о разных людях.

Распутин – личность непростая и противоречивая. В Григории Ефимовиче сложным
образом переплетались доброе и злое начала. Во многом «старец» был бессребреником. То,
что ему жертвовали богатые, он щедро раздавал бедным и нуждающимся. Конечно, немалая
часть пожертвований прилипала к рукам его окружения, но основная часть все-таки доходила
до адресатов.

Распутин искренне любил царевича Алексея и стремился как мог облегчить его страда-
ния от неизлечимой болезни. Он также помогал другим больным, выступая в роли целителя.

А вот отношение к царской чете у «старца» было более сложным. Распутин испытывал
к Николаю и Александре определенную симпатию и понимал, что его благополучие и даже
жизнь зависят прежде всего от них. Но при этом Григорий Ефимович не стеснялся использо-
вать царя и царицу в своих целях, в том числе для удовлетворения ходатайств, с которыми к
нему приходили часто небескорыстные просители. И также без стеснения Распутин говорил
своим поклонникам, особенно когда подвыпьет, о своем влиянии на царскую семью и порой
без всякого почтения отзывался об августейших особах. И, конечно, безусловно порочной была
склонность нестарого еще «старца» к разврату и кутежам, к которым он особенно пристра-
стился в столице империи.

Можно сказать, что некоторые пороки Распутина выросли из его достоинств. Так, стрем-
ление помочь всем, кто к нему обращался, постепенно распространилось на высших чиновни-
ков и церковных иерархов, добивавшихся высоких должностей. И скоро Григорий Ефимович
осознал, какие перед ним открываются возможности, и фактически стал торговать своим вли-
янием в качестве фаворита в царской семье.

Сам по себе фаворитизм не заслуживает однозначного осуждения. Если фаворит – чело-
век с головой и твердой волей, способный проводить полезную для страны и народа политику,
которую по тем или иным причинам не может проводить слабовольный монарх, честь ему и
хвала. Распутин своей сильной волей в какой-то мере компенсировал слабоволие Николая II. И
в принципе Григорий Ефимович мог бы проводить разумную политику, поскольку остро чув-
ствовал опасности, нависшие над империей. Однако для этого ему надо было учиться, получать
приличное образование. Пожелай он учиться, и царская чета наверняка с радостью удовлетво-
рил бы его желание. Но вот желания учиться у Распутина не было. Он довольствовался самыми
минимальными навыками по части письма, чтения и счета и даже в богословской сфере, где
почитал себя за авторитета, образовываться не хотел. И никакого оригинального богословского
учения, вопреки распространенному заблуждению, не создал и не мог создать.

Нами будет предпринята попытка оценить истинное влияние Распутина на царя и царицу
и его причины и последствия, равно как и причины и последствия его убийства. При этом мы
будем давать слово как искренним почитателям «старца», так и его горячим противникам.

Для начала предоставим слово следователю Чрезвычайной следственной комиссии Вре-
менного правительства Владимиру Михайловичу Рудневу, который, быть может, из всех
писавших наиболее объективно отнесся к Григорию Ефимовичу. В своем докладе по итогам
следствия в отношении Распутина и окружавших его «темных сил» он писал: «Наиболее инте-
ресной личностью, которой приписывалось исключительное влияние на внутреннюю поли-
тику, был Григорий Распутин, а потому естественно, что его фигура явилась центральной при
выполнении возложенной на меня задачи. Одним из самых ценных материалов для освещения
личности Распутина послужил журнал наблюдений негласного надзора, установленного за ним
охранным отделением и веденного до самой его смерти. Наблюдение за Распутиным велось
двоякое: наружное и внутреннее. Наружное сводилось к тщательной слежке при выездах его из
квартиры, а внутреннее осуществлялось при посредстве специальных агентов, исполнявших
обязанности охранителей и лакеев. Журнал этих наблюдений велся с поразительной точностью
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изо дня в день, и в нем отмечались даже кратковременные отлучки, хотя бы на два-три часа,
причем обозначалось как время выездов и возвращения, так и все встречи в дороге. Что каса-
ется внутренней агентуры, то последняя отмечала фамилии лиц, посещавших Распутина, и все
посетители аккуратно вносились в журнал: при этом, так как фамилии некоторых из них не
были известны агентам, то в этих случаях описывались подробно приметы посетителей. Позна-
комившись с этими документами, а также допросив ряд свидетелей, фамилии которых в доку-
ментах упоминались, и сопоставив эти показания, я пришел к заключению, что личность Рас-
путина, в смысле своего душевного склада, не была так проста, как об этом говорили и писали.

Исследуя нравственный облик Распутина, я, естественно, обратил внимание на истори-
ческую последовательность тех событий и фактов, которые в конечном итоге открыли для этого
человека двери царского дворца, причем я выяснил, что первым этапом в этом постепенном
продвижении вперед было его знакомство с известными глубоко религиозно настроенными
и несомненно умными архиепископами Феофаном и Гермогеном. Убедившись на основании
тех же документов, что тот же Григорий Распутин сыграл роковую роль в жизни этих столпов
православной церкви, будучи причиной удаления Гермогена в один из монастырей Саратов-
ской епархии на покой и низведения Феофана на роль провинциального епископа, тогда как
эти истинно православные епископы, заметив проснувшиеся в Григории Распутине низменные
инстинкты, открыто вступили с ним в борьбу, – я пришел к заключению, что, несомненно,
в жизни Распутина, простого крестьянина Тобольской губернии, имело место какое-то боль-
шое и глубокое душевное переживание, совершенно изменившее его психику и заставившее
его обратиться ко Христу, так как только наличностью этого искреннего богоискания Распу-
тина в тот период времени и может быть объяснено сближение его с указанными выдающи-
мися пастырями. Это мое предположение, основанное на сопоставлении фактов, нашло себе
подтверждение в безграмотно составленных Распутиным воспоминаниях хождений по святым
местам. Эта книга, написанная Григорием Распутиным, дышит наивной простотой и задушев-
ной искренностью. Опираясь на содействие и авторитет указанных архиепископов, Григорий
Распутин был принят во дворцах великих княгинь Анастасии и Милиции Николаевен, а затем
через посредство последних знакомится с г. Вырубовой, тогда еще фрейлиной Танеевой, и
производит на нее, женщину, истинно религиозно настроенную, огромнейшее впечатление;
наконец он попадает и в царский двор. Здесь у него, видимо, пробуждаются заглохшие низкие
инстинкты, и он превращается в тонкого эксплуататора доверия высоких особ к его святости.

При этом надо заметить, что он свою роль выдерживает с удивительно продуманной
последовательностью. Как показало обследование переписки по сему поводу, а затем подтвер-
дили и свидетели, Распутин категорически отказывался от каких-либо денежных пособий,
наград, почестей, несмотря на прямые, обращенные к нему предложения со стороны Их Вели-
честв, как бы тем самым подчеркивая свою неподкупность, бессребреность и глубокую предан-
ность Престолу, предупреждая в то же время царскую семью, что он единственный предстатель
за них пред Престолом Всевышнего, что все завидуют его положению, все интригуют против
него, все клевещут на него и что поэтому к таким доносам надо относиться отрицательно.
Единственно, что позволял себе Распутин, это оплату его квартиры из средств собственной
Его Величества Канцелярии, а также принимать подарки собственноручной работы царской
семьи – рубашки, пояса и пр.

Входил Распутин в царский дом всегда с молитвой на устах, обращаясь к государю и
императрице на «ты», и трижды с ним лобызался по сибирскому обычаю. Вместе с тем он
говорил Государю «моя смерть будет и твоей смертью», и при этом установлено также, что
при Дворе он пользовался репутацией человека, обладавшего даром предсказывать события,
облекая свои предсказания в загадочные формы по примеру древней Пифии…

Вообще надо сказать, Распутин, несмотря на свою малограмотность, был далеко не
заурядным человеком и отличался от природы острым умом, большой находчивостью, наблю-
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дательностью и способностью иногда удивительно метко выражаться, особенно давая харак-
теристики отдельным лицам. Его внешняя грубость и простота обращения, напоминая порой
юродивого, были несомненно искусственны, чтобы подчеркнуть свое крестьянское происхож-
дение и свою неинтеллигентность».

Попробуем же проследить жизненный путь Распутина с ничем не примечательного
начала до трагического конца, о котором узнали не только в России, но и в ведущих странах
мира. Трудности заключаются прежде всего в том, что источники о Распутине главным образом
– мемуарные, а значит, отражают прежде всего субъективное мнение мемуариста о «старце».
А личность Распутина была такова, что мнения о нем были полярные: либо полное отрицание,
либо полное принятие. Документов же о жизни и деятельности «старца» сохранилось сравни-
тельно мало, причем большинство из них – не в подлинниках, а в копиях или в цитатах, при-
водимых в тех или иных мемуарах и дневниках. При этом некоторые дневники в оригинале
неизвестны и, очевидно, при публикации подверглись беллетристической обработке, как это,
например, наверняка произошло с мемуарами В.М. Пуришкевича, одного из убийц Распутина.

Наверное, окончательную истину относительно мотивов и действий Распутина, равно как
и все подробности его убийства, мы не установим никогда. Но можно постараться построить
более или менее обоснованные версии.
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Детство и юность

 
Григорий Ефимович Распутин родился 9 (21) января 1869 года в селе Покровское

Тюменского уезда Тобольской губернии (ныне оно – на территории Тюменской области), в кре-
стьянской семье (все даты в книге до 14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю). Его
отцом был Ефим Распутин, а матерью – Анна Паршукова. Ефим работал извозчиком. Также
широко были распространены мнения, что Распутин родился в 1864-м или в 1872 году. Первую
из этих дат сам Григорий Ефимович называл, рассчитывая состарить себя, чтобы более под-
ходить к образу «старца» в глазах публики.

Родоначальником рода Распутиных считается «Изосим Федоров сын». В переписной
книге крестьян села Покровского за 1662 год говорится, что он с женой и тремя сыновьями –
Семеном, Насоном и Евсеем – пришел на Покровскую слободу за двадцать лет до того из Ярен-
ского уезда и «стал на пашню». Сын Насон позже получил прозвище «Роспута». Возможно, это
указывает на то, что предки Распутина были из коми, поскольку на их языке слово «роспута»
означает «распутица». Так могли прозвать человека, родившегося в период распутицы, весен-
ней или осенней. Но такое прозвище мог получить и человек, нетвердый в нравственных прин-
ципах, безнравственный, т. е. распутный. И до сих пор продолжается спор, каково происхож-
дение фамилии Григория Ефимовича – от слов «распутье», «распутица», «перепутье» или от
«распутника».

От Насона 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.

В метрической книге Покровской слободы в части первой «О родившихся» под 9 января
1869 года записано: «Ефима Яковлевича Распутина и его жены Анны Васильевны вероиспо-
ведания православного родился сын Григорий». Крещен он был 10 января. Восприемниками
(крестными) были дядя Матфей Яковлевич Распутин и девица Агафья Ивановна Алемасова.
Имя младенец получил в честь того святого, в день которого был крещен. День крещения Гри-
гория Распутина – 10 января, день празднования памяти святителя Григория Нисского. До
Григория в семье родились еще три дочери и сын, но все они умерли в младенчестве. Григорий
тоже был слабого здоровья.

В церковно-приходскую школу Гриша не ходил, поскольку ее в Покровском просто не
было, и до начала своих странствий оставался неграмотным. По воспоминаниям старшей
дочери Матрены (позднее она предпочитала зваться более аристократическим именем Мария),
«двор Распутиных ко времени рождения Григория можно было отнести к богатым. Дом на
восемь комнат, хозяйство. Как и все в Покровском, Распутины делали обычную крестьянскую
работу, занимались извозом и рыболовством». Отец Григория занимался извозом и был сель-
ским старостой.

По утверждению Матрены, «у отца не было в детстве друзей (как, впрочем, и позднее).
Нуждался ли он в них? Вряд ли. Слишком хорошо все видел. Буквально. Рассказывали, что
с детства, если пропадала какая-то вещь, он видел, кто ее украл. Говорили, что он и мысли
читает».

В молодости Распутин часто болел. В 1892 году, в возрасте Иисуса Христа, Распутин
пережил внезапный душевный перелом, сделавшись впоследствии чрезвычайно набожным
человеком (или демонстрировавшим набожность окружающим). Родственники Распутина сна-
чала подняли его на смех, и он сам рассказывал, как в один прекрасный день, не выдержав
их грубых шуток, он воткнул лопату в ворох зерна и прямо с молотьбы отправился странство-
вать по монастырям. После паломничества в Верхотурский монастырь Григорий приобщился
к Богу. Верхотурский Николаевский монастырь, располагавшийся в Пермской губернии, Гри-
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горий Распутин обычно посещал не один, а собирал на паломничество крестьян из окрестных
сел. Они шли пешком сотни верст старым сибирским трактом от Тюмени на Туринск, а потом
на город Верхотурье.

Сперва дело ограничивалось ближайшими сибирскими монастырями, вроде Верхотур-
ского, а потом Григорий стал странствовать и по всей России, освоив ее европейскую часть.
Он перестал есть мясо, а через пять лет бросил, по его словам, «курить табак и пить вино».
Однако к винопитию Распутин вскоре вернулся.

Григорий Ефимович писал в первой из своих книг: «Вся жизнь моя была болезни. Вся-
кую весну я по сорок ночей не спал. Сон будто как забытье, так и проводил все время с 15 лет
до 28 лет. Вот что тем более толкнуло меня на новую жизнь. Медицина мне не помогала, со
мною ночами бывало, как с маленьким, мочился в постели. Киевские сродники исцелили, и
Симеон Праведный Верхотурский дал силы познать путь истины и уврачевал болезнь бессон-
ницы. Очень трудно это было все перенесть, а делать нужно было, но все-таки Господь помогал
работать, и никого не нанимал, трудился сам, ночи с пашней мало спал.

Когда я стал ходить по святым местам, то стал чувствовать наслаждение в другом мире.
Ходил временно не всегда по святым местам; испытывал много чего; видел, как Богу служат
в обители святой, и думал, что в миру кто делает со страхом и благословением Божиим тоже
участник даже и больший, потому что Сам Самодержец Царь крестьянином живет, питается
от его рук трудящихся, и все птицы крестьянином пользуются, даже мышь и та им питается.
Всякое дыхание да хвалит Господа и молитва все за крестьянина – только бы он не скверно-
словил! Велик, велик есть крестьянин перед Господом: он никаких балов не понимает, он в
театре редко бывает, он только помнит: Сам Господь подать нес и нам велел – Божий трудо-
вик! У него вместо органов коса в руках; вместо увеселений – соха у сердца; вместо пышной
одежды какой-нибудь твердый ярмячок; вместо тройки лихой какая-нибудь усталая лошадка.
Он едет и вспоминает от души ко Господу: «донеси меня с этой долины в свое прибежище или
до города». Вот тут-то на нем Христос! а сам пешечком со слезами. Он здесь со Христом, а там
уже давно на нем пребывает рай, то есть он заготовил Житницу Божию. Нередко приходится
со словами Бога умолить и Фрола, и Лавра помянуть, а все же таки с Богом и тут ему радость!
А без Бога хотя и на тройке мчаться, а уныния полный экипаж.

Что им завидовать! У них как у худого еврея какой-нибудь гнилой товар, да подкрашен
или подлажен. Хвать, а его и нет, то есть деньги заплатил, а пользы не получил. Вот их радость
– как надежды на весенний лед. У них едет только пышное платье, а душа во мраке. Но дей-
ствительно не у каждого так бывает: «порфира не погубит, а рубище не вознесет», но на все
нужно умение и опыт. Всегда нужно себя в одежде унижать и считать себя низким, но не на
словах, а духом действительно».

Распутин пешком ходил из Сибири в Киев, а впоследствии совершил паломничество
на Афон и в Иерусалим. Во время странствий Григорий сам начал поучать верующих (через
несколько лет были изданы сборники его поучений). Распутин никогда не имел духовного сана
и никогда не учился ни в какой школе. Он самостоятельно, с большим трудом, освоил чтение
и письмо, а также основы счета, обучившись грамоте во время странствий, но так до конца
жизни остался малограмотным. Писал Григорий Ефимович с множеством ошибок, а читал
по слогам. Он наизусть знал Евангелие, но относительно чистоты его православия имелись
серьезные сомнения, поскольку Распутина все время обвиняли в уклонении в «хлыстовство».

Согласно полицейскому описанию, Распутин выглядел так: «Телосложения – обыкновен-
ного; цвет волос – светлый шатен; лицо продолговатое; нос – умеренный; борода – кружком,
темно-русая; тип – русский».

Судя по всему, Распутин достаточно рано познал лиц противоположного пола. Матрена
Распутина вспоминала: «Полового вопроса в русских деревнях не существовало. Добавьте к
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этому картины, свидетелями которых деревенские жители всех возрастов становились, наблю-
дая за любовными играми животных.

Все деревенские жители рано приобретают познания о физической стороне отношений
между мужчинами и женщинами. Покровское не составляло исключения. Достаточно сказать
об обычае устраивать общие купания в Туре. При этом в воду погружались в первозданном
виде, а потом так же обсыхали. Хотя глазение считалось серьезным проступком, все всё видели.
Остальное представить было не так уж трудно.

Тем, кто не сталкивался с этим обычаем, он может показаться безнравственным, но я
могу засвидетельствовать, что в нем нет ничего, что способно было бы вызвать смущение. И
он никогда не становился причиной непристойного поведения.

Так что и для отца особых тайн в этом отношении не было. Но тогда его совершенно не
трогало все это».

Старшая дочь Распутина приводит историю, будто бы случившуюся с отцом в возрасте
16 лет, когда он впервые приехал в Тюмень, чтобы продать хлеб. Эта история должна была,
очевидно, объяснить, почему Григорий Ефимович издевался над женщинами-аристократками,
хотя независимых подтверждений ее достоверности нет, как и многих других событий в био-
графии Распутина: «Однажды на главной улице Тюмени отец увидел выходящую из мастерской
с вывеской «Модистка» «невиданную красоту»: стройная фигура, белокурые волосы выбива-
ются из-под вуали, одета в лиловое шелковое платье с маленьким турнюром.

Объектом обожания оказалась госпожа Кубасова – скучающая жена старого богатого
мужа. Кокетка, которой польстило восхищение мужика. И это при том, что она его и за чело-
века-то не считала.

С ним можно поиграть, решила она.
Ирина Даниловна специально стала приезжать к городским воротам, ища встречи с пар-

нем.
И вот как-то, когда коляска барыни поравнялась с возом отца, из экипажа высунулась

служанка и сказала:
– Госпожа велела передать: через час ты должен сидеть на ограде имения Кубасовых

напротив черного хода.
Бедный, бедный отец! Если бы он знал, что было ему уготовано.
Ясно, что через час он сидел на ограде поместья, на одной из лужаек которого могло

поместиться все хозяйство Распутиных. В дверях появилась уже знакомая ему служанка, и по
ее знаку отец перебрался во двор. Оттуда – в летний домик.

Увидев предмет своего обожания так близко, он остолбенел. По представлением дере-
венского парня, она была голая. Не считать же платьем нечто, почти полностью открывающее
грудь и плечи. Голова пошла кругом.

Она улыбалась ему ободряющей улыбкой. Хотя каждой каплей крови он рвался вперед,
все мышцы сковал благоговейный страх. Быстро догадавшись о его состоянии, она с видимой
готовностью распахнула объятия. Повинуясь, он с трудом двигался. Очутившись в объятиях
почти божества, отец погрузился в самое настоящее блаженство. Он не имел представления о
духах и ароматических притираниях.

Что делать дальше, он не знал. Просто стоял, неуклюже сжимая ее в объятиях. Ирина
Даниловна велела ему раздеться, а сама быстрыми шагами вышла из комнаты.

В лихорадочном волнении отец сорвал с себя одежду и, оставшись в чем мать родила,
последовал за ней, как он полагал в ту минуту, в райские кущи. В полумраке комнаты он едва
различал возлюбленную, лежащую на диване. Она все еще оставалась одетой. Думая, что она
поступает согласно какому-то странному обычаю высшего общества, он внезапно застеснялся
собственной наготы, но горящий в нем огонь сжег остатки разума.

Он ринулся вперед. И тут Ирина Даниловна произнесла одно-единственное слово:
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– Теперь!
Тяжелые шторы, скрывавшие четыре окна комнаты, были одновременно раздвинуты

четырьмя служанками, прятавшимися за ними. Яркий свет и вид четырех одетых женщин там,
где он ожидал увидеть одну обнаженную, привел его в ужас.

Появилась пятая служанка с ведром в руках. Она окатила его с головы до ног. Обожжен-
ный ледяной водой, он отпрянул, споткнулся и упал на шестую девушку, которая стояла за его
спиной на четвереньках.

Как только он рухнул, все девушки, за исключением госпожи, которая хлопала в ладоши,
хохотала и подбадривала остальных, накинулись на него.

Самая младшая из девушек, четырнадцатилетняя, только недавно поступившая в услу-
жение к Кубасовым, Дуня Бекешова, быстро убежала, увидев искаженное ужасом лицо жертвы.

Натешившись, несчастного выволокли из летнего домика и бросили на траву. Как долго
он там пролежал, и сам не знал».

Распутин женился в возрасте 21 года. По деревенским меркам, это был обычный воз-
раст вступления в брак. Обычно в возрасте 20–21 года юношей призывали в армию, но Распу-
тин не подлежал призыву как единственный сын у своих родителей. Интересно, что его буду-
щий убийца, князь Феликс Юсупов, в 1914 году, с началом Первой мировой войны, также
не был мобилизован в армию как единственный сын в семье. По свидетельству Матрены, «в
тех местах, откуда я родом, не считалось зазорным для молодых людей вступать в половую
связь до свадьбы. Но эти отношения регулировались строгими, хотя и неписаными, правилами.
Неразборчивую в связях девицу зачисляли в разряд гулящих, а парня, отказавшегося жениться
на девице, которую он «обрюхатил», подвергали суровому наказанию, в некоторых деревнях
могли даже оскопить.

Прежде же всего требовалось соблюдение приличий. «Делать – делай, а честь блюди».
В Покровском жила молодая вдова. Среди парней постарше ходили слухи, будто она

охотно соглашается поразвлечься. Доподлинно никто ничего не знал, но так говорили. А для
деревни и этого достаточно.

Женщина, о которой пойдет речь, – Наталья Петровна Степанова, хотя и не считалась
распутной, естеству не противилась.

Когда однажды ночью в дверь постучал бродяга и попросил поесть, она пустила его не
только к столу, но и в свою постель.

К ее несчастью, свидетельницей (вернее, слушательницей, потому что расположилась она
под окном) страстных воркований стала местная блюстительница нравственности.

Она со всех ног бросилась к старосте – моему деду – и выложила все, что видела и,
наверное, о чем представления не имела.

Старосте оставить без последствий такой донос нельзя было никак. По дороге к избе
Степановой он зашел за подмогой, для мирского суда нужны были свидетели.

Не спрашивая, естественно, разрешения войти, дед распахнул дверь и увидел вдовушку,
развлекавшую гостя самым интимным образом. Дед с товарищами, подстрекаемые жужжанием
старухи, вытащили несчастную женщину из постели – бродяга под шумок убежал – и доставили
в дом священника – отца Павла, где и посадили под замок.

Скоро вся деревня собралась у церкви, горячо обсуждая, каким именно способом нака-
зать виновную.

И вот Наталья Петровна, под руки выведенная из дома двумя дюжими мужиками, стоит
у церкви, на позоре.

Решать надлежало священнику – отцу Павлу.
Приговор был таким: грешницу раздеть донага и выпороть всей деревней. А потом

изгнать из общины (забавно, что в данном случае православный священник вполне одобряет
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нормы обычного права по отношению к прелюбодейке, хотя, строго говоря, никакого прелю-
бодеяния вдова не совершила. – А.В.).

Привели оседланную лошадь, руки женщины связали веревкой, другой конец которой
привязали к седлу. Все собравшиеся, и мужчины и женщины, встали в два ряда. Староста хлоп-
нул лошадь ладонью по крупу. Животное пустилось медленным шагом между рядами сель-
чан, вооружившихся кольями и плетьми (здесь Матрена Распутина довольно точно описывает
вывод – наказание, весьма распространенное в русских деревнях еще и в начале XX века. –
А.В.).

Мой отец присутствовал при этом, хоть и не принимал участия в кровавой драме. Его
приводило в ужас, что палачами стали друзья-соседи, даже его собственный отец. Я помню его
лицо, когда он говорил: «И мой отец!..» Я уже замечала, что между ними не было особой бли-
зости. Так вот, этот случай перевернул взгляд сына на отца. Дело не в том, что бьют женщину.
В русских деревнях это бывает очень часто и не считается преступным. Кто бьет – вот что
поразило отца. Они выстроились, чтобы избить бедную женщину, чьим единственным грехом
было то, что ее поймали за тем же, что делали и ее судьи. Чей грех был тяжелее? И кто первым
должен ударить, кто без греха?

Жертва потеряла сознание после первых ударов, и в конце концов лошадь потащила впав-
шую в беспамятство жертву прочь из деревни. Ряды палачей распались…

Когда все разошлись, отец пошел по следу, оставленному телом Натальи Петровны, пока
не вышел в поле. Он шел на ржание лошади и в конце концов нашел бесчувственную вдову.
Освободив ее, опустился рядом на колени, осмотрел ссадины и синяки. Тело превратилось в
кровавое месиво. Отцу удалось унять кровь очень быстро.

Под его прикосновениями боль исчезала.
Они оставались в поле до вечера, а после благополучно добрались до какого-то убежища

в лесу.
Наталья Петровна, сама еще не вполне поверившая в чудесное избавление, хотела было

отблагодарить отца единственным понятным ей способом, но тот уклонился.
Отец приходил к ней каждую ночь всю неделю, приносил еду, и к концу недели женщина

почти оправилась.
Тайком она пробралась в свой дом, достала из подпола золотой империал, припасенный

на черный день, чтобы сесть на пароход, идущий в Тобольск, – «начинать новую жизнь».
Проводив Наталью Петровну до середины дороги, отец вернулся в деревню. А там играли

свадьбу.
Тогда-то отец впервые напился (это замечательная проговорка – «впервые». Матрена

стремится создать максимально положительный образ отца и опровергнуть широко распро-
страненное мнение о его пьянстве и сексуальной распущенности. Но в данном случае слово
«впервые» позволяет предположить, что Григорий Ефимович и в последующем не раз напи-
вался мертвецки пьяным. – А.В.).

Слово за слово, пьяные парни и мужики начали оглядываться вокруг в поисках женщин.
Кто-то подсказал, что видел за деревней Наталью Петровну. Решили ее догнать. Кинулись к
лошадям. И отец тоже.

Наталью Петровну догнали быстро. Женщина пришла в ужас. Кошмар неминуемо дол-
жен был повториться, но с еще более ужасными последствиями.

Увидев отца среди преследователей, Наталья Петровна совсем пала духом – она решила,
что это он надоумил их погнаться за ней.

Отец говорил Дуне, что взгляда Натальи Петровны, каким она на него тогда посмотрела,
он никогда не забудет. Этот взгляд и заставил его действовать. Он загородил Наталью Петровну
собой.

От неожиданности все опешили. Почему-то никак не протестуя, повернули коней.
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Наталья Петровна, ни слова не говоря, пошла дальше. Отец остался один. Какое-то время
не мог сдвинуться с места, потом сорвался и побежал, не разбирая дороги. Так же внезапно
остановился, разрыдался, упал на колени и начал молиться, прося Господа о прощении за грех,
который едва не совершил».

Эта история нисколько не помешала свадьбе Григория. В 1890 году он женился на кре-
стьянке Прасковье Федоровне Дубровиной, которая была на два года старше его и, как и его
родители, происходила из государственных крестьян. Она родила троих детей: Димитрия (в
1896 году), Матрену и Варвару. Еще был сын-первенец, который прожил всего несколько меся-
цев.

Матрена так описывала свою мать: «На гуляниях отец и встретил свою суженую.
Она была высокой и статной, любила плясать не меньше, чем он. Наблюдавшие за ними

односельчане решили, что они – красивая пара. Ее русые волосы резко контрастировали с его
каштановой непокорной шевелюрой, она была почти такого же высокого роста, как и он. Ее
звали Прасковья Федоровна Дубровина, Параша. Моя мама…

Мама была доброй женщиной, очень терпеливой. Она всегда уважала отца, сносила все
тяготы, связанные как с жизнью вместе с ним, так и с разлукой».

Уже в юные годы за Распутиным будто бы водились чудесные свойства. Дочь Матрена
писала: «От деда я знаю о необыкновенной способности отца обращаться с домашними живот-
ными. Стоя рядом с норовистым конем, он мог, положив ему на шею ладонь, тихо произнести
несколько слов, и животное тут же успокаивалось. А когда он смотрел, как доят, корова ста-
новилась совершенно смирной.

Как-то за обедом дед сказал, что захромала лошадь, возможно, растянула сухожилие под
коленом. Услыхав это, отец молча встал из-за стола и отправился на конюшню. Дед пошел сле-
дом и увидел, как сын несколько секунд постоял возле лошади в сосредоточении, потом подо-
шел к задней ноге и положил ладонь прямо на подколенное сухожилие, хотя прежде никогда
даже не слышал этого слова. Он стоял, слегка откинув назад голову, потом, словно решив, что
исцеление совершилось, отступил на шаг, погладил лошадь и сказал: «Теперь тебе лучше».

После того случая отец стал вроде ветеринара-чудотворца и лечил всех животных в
хозяйстве. Вскоре его «практика» распространилась на всех животных Покровского. Потом он
начал лечить и людей. «Бог помогал».

В Петербурге отец привлечет к себе внимание великого князя Николая Николаевича как
раз тем, что вылечит его любимую собаку, казалось, безнадежно больную».

Дочь также утверждала, будто отец всегда чувствовал ложь. Однажды он якобы преду-
предил отца, что торговец, нахваливающий ему лошадь, врет. Отец не послушал Григория, а
лошадь вскоре околела. Впрочем, для того чтобы понять, что кто-то врет, чудесными способ-
ностями обладать не надо. Достаточно быть хорошим психологом, которым Распутин, несо-
мненно, являлся.

Односельчане рано заметили за Распутиным стремление взять, что плохо лежит. Один
из них показывал, что однажды он поймал Григория на мелкой краже и «ударил его колом
настолько сильно, что у него из носа и рта ручьем потекла кровь, и он, потеряв сознание, упал
на землю». Его близких друзей-конокрадов (по-нынешнему – автоугонщиков) выслали по при-
говору сельского схода, однако к нему самому эту меру не применили из-за недостатка улик.
Замечу, что до уголовного суда дела о конокрадстве, как правило, не доходили. Крестьяне, для
которых потеря лошади часто означала разорение и угрозу голодной смерти, с конокрадами
расправлялись жестоко и своим судом, нередко калечили их и даже убивали.

Отец увлечение сына религией не оценил, видя в этом лишь предлог, чтобы отлынивать
от работы. Распутин дома все больше чувствовал себя чужим и пустился в странствования.

В 1893 году Распутин странствовал по святым местам России, побывал на горе Афон в
Греции, потом в Иерусалиме. Он встречался и завязывал контакты со многими представите-
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лями духовенства, монахами, странниками. У Григория Ефимовича проявились хорошие гип-
нотические способности. Он считался хорошим целителем и действительно частенько излечи-
вал невротических больных. Постепенно его слава росла, но в столицах его еще не знали.
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На пути к царской семье

 
В 1900 году Распутин отправился в новое странствие в Киев. На обратном пути он

несколько месяцев прожил в Казани, где познакомился с отцом Михаилом из Казанской духов-
ной академии и приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию (Стра-
городскому), очевидно, заручившись рекомендацией ректора Казанской духовной академии
епископа Алексия (Молчанова). В дальнейшем именно Алексий закрыл дело по обвинению
Распутина в хлыстовстве.

В 1903 году инспектор Санкт-Петербургской академии архимандрит Феофан (Быстров),
являвшийся также духовником царской семьи, познакомился с Распутиным, представив его
также и епископу Гермогену (Долганову). Сначала в Петербурге Распутин жил в монастырской
гостинице, затем – в квартире протоиерея Иоанна Восторгова на Караванной, 11.

По словам Матрены Распутиной, Петербург отцу не понравился: «Потом он говорил мне,
что ему душно здесь. Нежелание свое сразу уехать обратно объяснил так: «Меня держит здесь».

За Распутиным тянулась слава ясновидящего и целителя. Есть свидетельства, что он
обладал необычайной силой внушения. Многие из его собеседников вспоминали его пронзи-
тельный, гипнотизирующий взгляд. Распутин брался лечить людей без всяких инструментов и
лекарств. По меньшей мере в трех случаях, зарегистрированных высокопрофессиональными
врачами, он оказал помощь пациентам, находившимся в почти безнадежном состоянии. Ско-
рее всего, болезнь этих людей имела невротическое происхождение, чем и объяснялись успехи
чудотворца-целителя.

По словам Матрены Распутиной, «отец никогда не скрывал, что бывал на радениях хлы-
стов, но точно так же он никогда не говорил, что разделяет их взгляды».

В 1903 году в Тобольскую консисторию поступило донесение от местного священника
Петра Остроумова о том, что Распутин странно ведет 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». В Покровское был отправлен следователь, но ничего порочащего
он не обнаружил, и дело было сдано в архив. В Сибири совместные походы в баню мужчин,
женщин и детей были обычным делом.

В 1904 году Распутин, очевидно при содействии архимандрита Феофана, переехал
в Петербург, где стяжал у части великосветского общества славу «старца», «юродивого»,
«божьего человека», что «закрепляло в глазах петербургского света позицию «святого».

Отец Феофан рассказал о «страннике» дочерям черногорского князя (впоследствии
короля) Николая Негоша – Милице и Анастасии. Сестры и поведали императрице Александре
Федоровне о новой религиозной знаменитости. Так началось роковое знакомство Распутина
с царской семьей.

Князь Николай Давыдович Жевахов, бывший товарищ обер-прокурора Святейшего
Синода, утверждал, что «появлению Распутина в Петербурге предшествовала… громкая слава.
Его считали если не святым, то, во всяком случае, великим подвижником. Кто создал ему
такую славу и вывез из Сибири, я не знаю, но в обрисовке дальнейших событий тот факт, что
Распутину не нужно было пробивать дорогу к славе собственными усилиями, имел чрезвычай-
ное значение. Его называли то «старцем», то «юродивым», то «божьим человеком», но каж-
дая из этих платформ ставила его на одинаковую высоту и закрепляла в глазах петербургского
света позицию «святого».

Как ни странно сопоставлять имя Распутина с именем «святого», однако в моих словах
не содержится никакого преувеличения. Утверждать, что никто не считал его таковым, так же
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нельзя, как нельзя утверждать и противное. Одни искренно считали его облагодатствованным,
другие не менее искренне видели в нем воплощение дьявольских сил».

«Святым», по словам Жевахова, Распутина считали царь и царица, епископы Феофан и
Гермоген, А.А. Вырубова, ее шурин А.Э. фон Пистолькорс, а также узкий круг петербургской
аристократии. «Чертом» же Григория Ефимовича считали представители либеральной обще-
ственности, печати и Государственной думы, и, по выражению Жевахова, «толпа, какая уве-
личивалась по мере удаления от столицы и того места, где жил и действовал Распутин».

Жевахов полагал, что «Распутин не только ничего не делал для того, чтобы его считали
святым, а, наоборот, до крайности тяготился таким отношением к себе».

Петр Николаевич Ге, сын известного художника, однажды встретился случайно с Распу-
тиным в вагоне железной дороги и спросил его: «Почему Вами так интересуются и возят Вас
из дома в дом?»

«А это, миленькой, потому, что я знаю жизнь», – ответил Распутин.
Ге с улыбкой спросил: «А Вы действительно ее знаете?»
Распутин улыбнулся и честно признался: «Нет, я ее не знаю, но они думают, что я знаю…

Пущай себе думают».
По словам Матрены Распутиной, «Иоанн Кронштадтский, искренне расположившийся

к отцу, познакомил его с Гермогеном Саратовским, в то время одним из самых популярных
церковнослужителей в России; монахом Иллиодором (в миру – Сергей Труфанов), известным
тогда суровыми проповедями, собиравшими огромные толпы слушателей; и архимандритом
Феофаном, инспектором Духовной академии Санкт-Петербурга, духовником семьи импера-
тора». Будто бы вскоре после знакомства Иоанн Кронштадтский предложил Распутину стать
членом «Союза истинных русских людей». Этот союз, вскоре влившийся в «Союз русского
народа», возник в 1905 году, а о. Иоанн стал членом «Союза русского народа» только в 1907
году как индивидуальный член. 15 октября 1907 года, за год и 2 месяца до кончины, он был
избран пожизненным почетным членом Союза. Распутин же познакомился с Иоанном Крон-
штадтским не позднее 1904 года. Матрена в своих мемуарах говорит, что «членами этого
Союза уже был цвет духовенства, в том числе Гермоген, Феофан и Иллиодор, а также кое-кто
из землевладельцев и аристократов, причем «отец был счастлив войти в их круг». Видную роль
в Союзе играл князь Владимир Мещерский.

Матрена Распутина описывает со слов отца весьма благостную встречу с о. Иоанном
Кронштадтским: «Люди, обладающие духовным зрением, узнают друг друга. Архимандрит
Иоанн (здесь явная ошибка. О. Иоанн Кронштадтский, представитель «белого» духовенства,
был протоиереем, но не архимандритом. Правда, детей у него не было, поскольку, как гово-
рится в его «Кратком житии», супруги «приняли на себя подвиг девства». – А.В.) вышел из
алтаря, остановился перед отцом, взял его за руку и заставил встать.

Сказал, что почувствовал присутствие отца в храме:
– В тебе горит искра Божья.
Отец попросил благословения у архимандрита.
– Господь тебя благословляет, сын мой, – ответил тот.
В тот день отец принял причастие из рук Иоанна Кронштадтского, что было большой

честью.
После архимандрит позвал отца к себе.
Отец рассказал Иоанну о себе все. «Как на духу». Впрочем, он и воспринимал происхо-

дящее как продолжение исповеди, начатой еще в храме во время службы.
Разумеется, рассказал и о явлении Казанской Божьей Матери, о смутных догадках, напол-

нивших его после этого. Рассказал о том, что пришел в Петербург как бы не по своей воле:
– Вело меня сюда…
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Архимандрит слушал отца, не перебивая. Когда отец закончил говорить, спокойно ска-
зал:

– Бог привел, значит, так тому и быть.
У отца вырвался вопрос:
– Чему быть?
Архимандрит так же серьезно ответил:
– А что Бог даст, тому и быть. Его слушай, он вразумит».
Священномученик протоиерей Философ Орнатский, настоятель Казанского собора в

Санкт-Петербурге, описывал в 1914 году, через шесть лет после смерти Иоанна Кронштадт-
ского, его встречу с Распутиным: «О. Иоанн спросил «старца»: «Как твоя фамилия?» И когда
последний ответил: «Распутин», сказал: «Смотри, по фамилии твоей и будет тебе».

Заметим, что о. Иоанн не был одинок в негативной оценке дел и личности Распутина. Его
критиковали и другие представители духовенства, в том числе и настоящие старцы. В частно-
сти, схиархимандрит Гавриил (Зырянов), старец Седмиезерной пустыни, очень резко выска-
зывался о Распутине: «Убить его, что паука: сорок грехов простится…»

Стоит отметить, что о. Иоанн Кронштадтский в конце жизни весьма критически отно-
сился к царствующему императору, особенно после проигрыша Русско-японской войны
и Октябрьского манифеста, ограничившего самодержавие. В «Предсмертном дневнике» о.
Иоанн писал: «Не скорби безутешно о злополучии отечества, о проигранных войнах… о потере
военных кораблей… о громадных потерях государства от поджогов… Скорби о том, что ты
плохо подвигаешься к отечеству нетленному, вечному, на небесах уготованному, что сердце
твое далеко от Бога. Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недаль-
новидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называ-
емого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись
Богу с кровавыми слезами о общем безверии и развращении России… Господи, да воспрянет
спящий царь, переставший действовать властью своею; дай ему мужество, мудрость, дально-
видность».

Не исключено, что в начале знакомства о. Иоанн действительно привечал Распутина,
видя в нем истинного «старца». Однако в дальнейшем близость Распутина к царской семье, где
он лишь укреплял Николая II в его слабости, равно как и развратный образ жизни Григория
Ефимовича, оттолкнули от него о. Иоанна, который и осудил его в конце жизни.

Распутин сам похвально отзывался об Иоанне Кронштадтском в своей книге 1915 года,
но поскольку это было уже после смерти о. Иоанна, сейчас нельзя уже с уверенностью сказать,
как именно относился о. Иоанн к Распутину в конце жизни. Но, во всяком случае, публично
он «старца» никогда не осуждал.

1 ноября 1905 года император Николай II среди прочего записал в своем дневнике: «В
4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станой. Познакомились с человеком
Божиим – Григорием из Тобольской губ. Вечером укладывался, много занимался и провел
вечер с Аликс».

Это было первое знакомство императора со «старцем». Упоминание присутствовавших
при этом княгинь-черногорок доказывает, что именно они представили Распутина царской
семье.

По мнению князя Николая Давидовича Жевахова, бывшего товарища обер-прокурора
Святейшего Синода, «неизбалованный любовью общества, видя вокруг себя измену и преда-
тельство, тяготясь придворною сферою, с ее ложью и лукавством, государь сразу же проникся
доверием к Распутину, в котором увидел прежде всего воплощение русского крестьянства,
какое так искренно и глубоко любил, а затем и «старца», каким его сделала народная молва.
Такому впечатлению способствовала, конечно, и манера Распутина держать себя. Я подчерки-
вал уже эту манеру, когда говорил, что Распутин совершенно не реагировал на окружающую
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обстановку, которая нисколько его не связывала, и держал себя совершенно свободно, не делая
различия между людьми».

Распутин прежде приобрел влияние на Александру Федоровну тем, что облегчал страда-
ния цесаревича Алексея, больного гемофилией. Николай II и Александра Федоровна искренне
уверовали, что молитвы «старца» могут облегчить страдания наследника. По словам секре-
таря Распутина Арона Симановича, «с первой же встречи с царевичем он отнесся к больному
мальчику с особенной предупредительностью. Он владел даром влиять на людей успокаиваю-
щим образом. Его спокойствие и уверенное обращение сильно влияли на людей. Его особенное
искусство воздействовать на больных сразу поставило его в надлежащее положение у кровати
страдающего мальчика.

Бедный ребенок страдал кровотечениями из носа, и врачи не в силах были ему помочь.
Обильные потери крови обессиливали мальчика, и в этих случаях родителям всегда приходи-
лось дрожать за его жизнь. Дни и ночи проходили в ужасном волнении. Маленький Алексей
полюбил Распутина. Суггестивные способности Распутина оказывали свое действие. Однажды,
когда опять наступило кровотечение из носа, Распутин вытащил из кармана ком древесной
коры, разварил ее в кипятке и покрыл этой массой все лицо больного. Только глаза и рот
остались открытыми. И произошло чудо: кровотечение прекратилось. Распутин рассказывал
мне подробно об этом своем первом выступлении в царском дворце в качестве врача. Он не
скрывал, что кора, которой он покрыл лицо царевича, была обыкновенной дубовой корой,
имеющей качество останавливать кровотечение. Царская чета при этом случае же узнала,
что существуют сибирские, китайские и тибетские травы, обладающие чудесными целебными
свойствами. Распутин, между прочим, умел исцелять также без помощи трав. Болел кто-нибудь
головой и лихорадкой – Распутин становился сзади больного, брал его голову в свои руки,
нашептывал что-то никому непонятное и толкал больного со словом: «Ступай».

Больной чувствовал себя выздоровевшим.
Действие распутинского нашептывания я испытал на себе и должен признаться, что оно

было ошеломляющим».
Следующий раз упоминание о Распутине в царском дневнике появляется только через

семь с лишним месяцев. 18 июля 1906 года Николай записал: «Вечером были на Сергиевке и
видели Григория!»

Пока что встречи Распутина с царем были редки. Но при этом «старец» уже тогда гораздо
чаще встречался с Александрой Федоровной. Близости Распутина к царской семье способство-
вало увлечение Николая и Александры разного рода мистиками, юродивыми и целителями. Во
многом оно было обусловлено тяжелой и неизлечимой болезнью их сына и попыткой спасти
его во что бы то ни стало.
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