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◼ Дата рождения: 21 января 1869 г.;
◼ Дата смерти: 17 декабря 1916г.;
◼ Место рождения: с. Покровское, Тобольская губерния, Российская 
империя;

◼ Родители: Ефим Яковлевич Распутин (1841-1916) и Анна 
Васильевна (1839-1906) (в девичестве Паршуковой).

◼ Деятельность: крестьянин, друг царя Николая II, провидец и 
целитель; (В 1910-е годы в определённых кругах петербургского 
общества имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца 
и целителя. Негативный образ Распутина использовался в 
революционной, позднее в советской, пропаганде.)

◼ Семейное положение: был женат на Прасковье Федоровне 
Дубровиной .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



◼ Гриша стал четвертым и единственно 
выжившим ребенком у родителей – его 
старшие братья и сестры умирали еще в 
младенчестве из-за слабого здоровья;

◼ Школы в Покровском селе не было, поэтому 
рос Григорий безграмотным, как и все 
односельчане, но выделялся среди других 
своей болезненностью, за что его считали 
ущербным;

◼ В 14 лет Распутин серьезно заболел и был 
почти при смерти, но внезапно его состояние 
стало улучшаться, что, по его словам, 
случилось благодаря Матери Божьей, 
исцелившей его. С того момента Григорий 
стал глубоко познавать Евангелие

ДЕТСТВО



◼ В 18 лет Григорий Распутин 
совершил первое 
паломничество в 
Верхотурский монастырь, но 
решил не брать монашеский 
обет, а продолжить 
странствование по святым 
местам мира, дойдя до 
греческой горы Афон и 
Иерусалима. Тогда ему 
удалось завязать контакты 
со многими монахами, 
странниками и 
представителями 
духовенства, что в будущем 
историки связали с 
политическим смыслом его 
деятельности.

ПЕРВОЕ ПОЛОМНИЧЕСТВО



◼ В 1890 женился на 
Прасковье 
Фёдоровне 
Дубровиной, такой же 
паломнице-
крестьянке, которая 
родила ему троих 
детей: Матрёну, 
Варвару и Димитрия.

СЕМЬЯ



◼ В 1903 году приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию 
(Страгородскому). Тогда же знакомится с Распутиным инспектор Санкт-
Петербургской духовной академии архимандрит Феофан (Быстров), представив его 
также и епископу Гермогену (Долганову).

◼ 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» 
Сёстры и поведали императрице о новой религиозной знаменитости. Прошло 
несколько лет, прежде чем он начал явно выделяться среди толпы «божьих людей».

◼ 1 ноября (во вторник) 1905 года состоялась первая личная встреча Распутина с 
императором. Это событие было удостоено записи в дневнике Николая II:В 4 часа 
поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей Николаевна и Анастасия Черногорская. 
Познакомились с человеком Божиим — Григорием из Тобольской губерни.

◼ Распутин приобрёл влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру 
Фёдоровну тем, что помогал её сыну, наследнику престола Алексею бороться с 
гемофилией, болезнью, перед которой оказывалась бессильной медицина

◼ (Существует версия, что Григорий Распутин был для царя не только целителем, но и главным советником, так как имел дар прозорливости. )

ЗНАКОМСТВО С НИКОЛАЕМ II



◼ 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». В 
Покровское был отправлен следователь, но 
ничего порочащего он не обнаружил, и дело 
было сдано в архив.

ПЕРВОЕ ОБВИНЕНИЕ В 
«ХЛЫСТОВСТВЕ», 1903 Г.



◼ В 1914 году Распутин поселился 
в квартире на Гороховой улице, 
64 в Петербурге. По Петербургу 
про эту квартиру довольно 
быстро стали распространяться 
различные мрачные слухи, 
например, что Распутин 
превратил её в притон. Одни 
говорили, что Распутин содержит 
там постоянный «гарем», другие 
— собирает от случая к случаю. 
Существовал слух, что квартира 
на Гороховой используется для 
колдовства.

ОБВИНЕНИЯ В БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ



◼ 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. Первоначальное 
расследование проведено священником Никодимом Глуховецким. На основе собранных 
фактов протоиерей Дмитрий Смирнов, член Тобольской консистории, подготовил рапорт 
епископу Антонию с приложением отзыва о рассматриваемом деле специалиста по 
сектам Д. М. Берёзкина, инспектора Тобольской духовной семинарии. Д. М. Берёзкин в 
отзыве о ведении дела отметил, что следствие произведено «лицами, малосведущими в 
хлыстовстве», что обыскан лишь жилой двухэтажный дом Распутина, хотя известно, что 
место, где происходят радения, «никогда не помещается в жилых помещениях... а всегда 
устраивается на задворках - в банях, в сараях, в подклетях... и даже в подземельях… Не 
описаны картины и иконы, найденные в доме, между тем в них обычно кроется разгадка 
ереси». После чего Тобольский епископ Антоний постановил произвести доследование 
по делу, поручив его опытному противосектантскому миссионеру. В результате дело 
«развалилось», и было утверждено как законченное Антонием (Каржавиным) 7 мая 1908 
года. Впоследствии председатель Государственной Думы Родзянко, бравший дело из 
Синода, сообщил, что вскоре оно исчезло, но затем «Дело Тобольской духовной 
консистории о хлыстовстве Григория Распутина» в конце концов нашлось в Тюменском 
архиве.

ПЕРВОЕ ДЕЛО О «ХЛЫСТОВСТВЕ» 
РАСПУТИНА, 1907 Г.



◼ ) 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 дело 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» 
(1912 ГОД)



ЗАГОВОР И УБИЙСТВО

Убийцы Распутина: Дмитрий Романов, Феликс Юсупов, Владимир Пуришкевич



◼ В 1912 году Распутин отговорил императора от вмешательства в 
Балканскую войну, что отодвинуло начало Первой мировой войны 
на 2 года;

◼  В 1914 году неоднократно высказывался против вступления 
России в войну, считая, что она принесет крестьянам лишь 
страдания; 

◼ 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

ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ



◼ С первого раза убить Григория Распутина не удалось – он был 
тяжело ранен в селе Покровском Хионией Гусевой. В тот период, 
пока он находился на грани между жизнью и смертью, Николай II 
принял решение участвовать в войне и объявил мобилизацию. При 
этом он продолжал советоваться с выздоравливающим провидцем 
о правильности своих военных действий, что снова не входило в 
планы царских недоброжелателей.

ПЕРВАЯ НЕУДАЧА 
АНТИРАСПУТИНСКОГО ЗАГОВОРА



◼ 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[40], затем Юсупов
[41] вторил его версии. Однако они кардинально расходились[42] с показаниями 
расследования.[43][44][45][46] 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. 

КОНЕЦ ПТИЧКЕ



◼ 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».

СОБЫТИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ УБИЙСТВУ



◼ 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»

ПОСЛЕДСТВИЯ УБИЙСТВА



◼ Ее выдвигают сторонники «теории международного заговора». Они 
уверены, что влиятельные олигархические фамилии, образующие 
«транснациональное правительство», строили планы по 
ликвидации монархических режимов Европы. Именно Распутин 
являлся для них преградой к развалу крупнейшей монархии, 
который мог произойти после ввязывания России в мировой 
конфликт.

◼ Теория заговора при всех своих конспирологических штампах 
имеет весьма четкую аргументацию. Ее приверженцы обращают 
внимание на странное совпадение по времени двух событий: 
покушение на Распутина в селе Покровском 29 июня 1914 года и 
провокационное убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда 28 
июня 1914 года, которое дало повод к началу войны.

ЗАЧЕМ? ВЕРСИЯ МАСОНСКАЯ



◼ Представители российских элит, пожалуй, как ни кто другой, были 
заинтересованы в том, чтобы устранить Распутина. В «тлетворном 
влиянии старца на Двор» аристократия видела угрозу и существующему 
режиму, и своему положению.

◼ «Более позорного времени не приходилось переживать. Управляет 
теперь Россией не царь, а проходимец Распутин, который громогласно 
заявляет, что не царица в нем нуждается, а больше он, Николай. Это ли 
не ужас!» – такая запись появилась в дневнике хозяйки светского салона 
Александры Богданович.

◼ Многие влиятельные лица – от Петра Столыпина и Михаила Родзянко до 
Александра Гучкова и Владимира Джунковского – предпринимали 
попытки вывести «проходимца» на чистую воду, но всякий раз, не находя 
доказательств, терпели неудачу.

◼ Однако никаких подтверждений, что крупные политические фигуры 
империи могли стоять во главе заговора, нет.

ВЕРСИЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ



◼ «Первые выстрелы русской революции»
◼ Так историки окрестили убийство Распутина, ставшее первым в 
череде кровавых событий приведших в конечном итоге к 
революциям и падению монархии.

◼ Начало войны;
◼ Кровавые события.

ИТОГ



Конец


