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Семья Николая
     После помолвки с наследником российского 

престола к Алике были приставлены духовник 
царской семьи для преподавания основ 

православного учения и преподавательница 
русского языка Екатерина Адольфовна Шнейдер, 

обучавшая русскому еще ее сестру Эллу. Для 
этой цели они выехали в Англию, где невеста 

будущего царя гостила у своей бабушки 
Виктории. Ее въезд в российскую столицу 

состоялся лишь несколько месяцев спустя, но 
произошло это не так, как она себе 

представляла. «Меня мучили тоска и странный 
ужас», — таково было предчувствие молодой 

женщины, въехавшей в Петербург вслед за 
гробом, со слезами на глазах. 



     О силе любви двух этих людей написано 
множество строк, свидетельствуют об этом и 

шестьсот тридцать писем, найденных в 
чемоданчике последней русской царицы, цинично 

обнародованных большевиками. «О, если бы 
наши дети были столь же счастливы в своей 

семейной жизни!» — писала Александра 
Федоровна в одном из своих писем. А ведь по 

характеру, да и по внешнему виду Александра 
была полной противоположностью своему 
мужу. Высокая, стройная, с царственной 

осанкой и большими грустными глазами — она 
выглядела настоящей царицей, казалась 

олицетворением властности и 
величественности. Осознания своего высокого 

положения она никогда не теряла, разве только 
в детской.



    А родила она пятерых детей. Первые 
четыре ребенка были девочки. Как 

говорили при дворе: рождение первой 
дочки царскую семью разочаровало, 

рождение второй огорчило, 
следующих двоих в семье Романовых 

встретили с раздражением. В 
романовском окружении дочерей 
Николая собирательно называли 
«ОТМА» — по первым буквам их 

имен. 



    
     Старшая дочь, Ольга унаследовала добро глаз 

отца, стройную фигуру и светлые волосы 
матери. Душой же она была ближе к отцу: 
любила уединиться с хорошей книгой, была 

непрактичной и далекой от реальной жизни. 
Она имела великолепный музыкальный слух, 
играла на рояле, пела. От матери девушка 

переняла твердость характера. Когда должен 
был решиться вопрос о ее браке с румынским 
принцем, для чего даже была предпринята 

поездка семьи в Румынию, Ольга сумела 
отстоять свое право на свободный выбор 

супруга, осуществить который ей так и не 
удалось... 



  Конец дома Романовых
      В феврале 1913 года император Николай и его 

супруга готовились к 300-летней годовщине 
Дома Романовых. По этому случаю вся семья 
переехала из Царского Села в Зимний дворец. 

Юбилейные торжества начались с литургии в 
Казанском соборе, а затем состоялся прием в 
Зимнем дворце. Все дамы и сама государыня 

были в русских нарядах. Несколько часов подряд 
царская семья принимала поздравления, а 

вечером в Мариинском театре давали оперу 
«Жизнь за Царя» Михаила Глинки. Однако все 

эти торжества, последние в летописи 
династии Романовых, прошли без энтузиазма. 
Словно какая-то туча висела над Петербургом, 

настоящего воодушевления не было. 



      В первые весенние дни царская семья отправилась в 
паломничество по памятным для династии местам. 
На Верхней Волге сели на пароход и поплыли в 
Кострому — в старинный Ипатьевский мужской 
монастырь, на территории которого был дом, 
откуда в 1613 году Михаил Романов отправился в 
Москву, чтобы занять российский престол. Вдоль 
всего пути на берегах выстраивались крестьяне, 
чтобы приветствовать царя. Сестра Николая, 
великая княжна Ольга, писала об этой поездке: «Где 
бы мы ни проезжали, везде мы встречали такие 
верноподданнические манифестации, которые, 
казалось, граничат с неистовством. Когда наш 
пароход проплывал по Волге, мы видели толпы 
крестьян, стоящих по грудь в воде, чтобы поймать 
хотя бы взгляд царя. В некоторых городах я видела 
ремесленников и рабочих, падающих ниц, чтобы 
целовать его тень, когда он пройдет. 
Приветственные крики были оглушительными». 



       Завершились празднества 300-летия Дома Романовых в 
Москве. Торжества здесь проходили более восторженно и 
искренне, чем в столичном Петербурге. Солнечным майским 
днем государь, въехавший в древнюю русскую столицу верхом, 
спешился на Красной площади и пешком пошел в Кремль. 
Перед ним шло духовенство с кадилами, как это было при 
первом Романове, царе Михаиле. Государыня с наследником 
ехали в открытом экипаже, приветствуемые народом. 
Звенели все московские колокола. Описывая этот день, 
Николай II сделал в своем дневнике следующую запись: 
«Встреча народа на улицах напоминала въезды на 
Коронацию, от ворот пошел пешком за крестным ходом к 
Архангельскому собору, где я возжег сооруженную всем 
семейством лампаду над гробницей Михаила Федоровича. По 
отслужении литургии по нашим предкам вышли во дворец». 
Через два дня, наполненных различными мероприятиями — 
посещение монастырей, выставок, собрания Купеческого 
общества, бала в Благородном собрании, прием депутаций и 
аудиенции и, наконец, визиты к родственникам, — семья 
последнего императора Романова выехала к себе в Царское 
Село. «Проводы были очень теплые», — отмечает царь в 
дневнике.



         Немного из документации
    "Дом Ипатьева" был построен во 

второй половине 1870-х гг. И.И. 
Редикорцевым, после его смерти был 
куплен купцом И.Г. Шаравьевым, а в 
1908 г. — инженером Н.Н. Ипатьевым. 
В 1918 году в подвале этого дома 
большевиками была расстреляна семья 
императора Николая II. "Дом 
Ипатьева" был снесен в 1977 году по 
секретному решению ЦК КПСС... 



   В апреле 1918 года, когда Ипатьев был в 
отъезде, дом у него реквизировали по 

указанию Уралсовета. Вокруг здания был 
построен высокий забор. 

    Семья Николая Романова, находившаяся 
под домашним арестом, была помещена 
большевиками в дом 30 апреля и провела 

в нем 78 дней. 

Дом Ипатьева 



       Расстрел царской семьи и добровольно оставшихся с 
Романовыми врача Боткина и слуг И.М. Харитонова, А.Е. 
Труппа, А.С. Демидова . был произведен в ночь с 16 на 17 

июля 1918 года. 
       Уралсовет на своем заседании 12 июля принял 

постановление о казни, а также о способах уничтожения 
трупов и 16 июля передал сообщение (если телеграмма 

подлинная) об этом по прямому проводу в Петроград — Г. Е. 
Зиновьеву. По окончании разговора с Екатеринбургом 

Зиновьев отправил в Москву телеграмму. 
       Телеграмма была получена в Москве 16 июля в 21 час 22 

минуты. Фраза в телеграмме "условленный с Филиппом 
суд" — это в зашифрованном виде решение о казни 
Романовых, о котором условился уральский военный 

комиссар Филипп Голощекин во время своего пребывания в 
столице. Однако Уралсовет просил еще раз письменно 

подтвердить это ранее принятое решение, ссылаясь на 
«военные обстоятельства», так как ожидалось падение 

Екатеринбурга под ударами Чехословацкого корпуса и белой 
Сибирской армии. 



       В ночь с 16 на 17 июля Романовы и обслуга легли спать, как обычно, в 22 часа 30 
минут. В 23 часа 30 минут в особняк явились два особоуполномоченных от 

Уралсовета. Они вручили решение исполкома командиру отряда охраны П. З. 
Ермакову и новому коменданту дома комиссару Чрезвычайной следственной комиссии 

Я. М. Юровскому, сменившему на этой должности Авдеева 4 июля, и предложили 
немедленно приступить к исполнению приговора. 

      Разбуженным членам семьи и персоналу объявили, что в связи с наступлением белых 
войск особняк может оказаться под обстрелом, и поэтому в целях безопасности 

нужно перейти в подвальное помещение. Семеро членов семьи — бывший российский 
император Николай Александрович, его жена Александра Фёдоровна, дочери Ольга, 

Татьяна, Мария и Анастасия, и сын Алексей, а также врач Боткин и трое 
добровольно оставшихся слуг Харитонов И.М., Трупп А.Е. и Демидова А.С. (кроме 

поварёнка Сиднева, удалённого накануне из дома) спустились со второго этажа дома, 
и перешли в угловую полуподвальную комнату. 

       Когда все разместились в комнате, Юровский огласил приговор. Сразу же после этого 
царскую семью расстреляли. 



Сообщение о расстреле всех членов 
царской семьи поступило в адрес 

секретаря Совнаркома Н. П. 
Горбунова для Свердлова Я. М. 17 

июля 1918 года. Центральные 
советские газеты сообщили об этом 

19 июля. 



        Военные власти Белой армии образовали 
следственную комиссию, которая произвела 
осмотр шахты заброшенного рудника вблизи 

деревни Костяки. 
         30 июля 1918 года для расследования 
обстоятельств расстрела царской семьи 

постановлением Екатеринбургского окружного суда 
был назначен следователь по важнейшим делам А. П. 
Наметки. 12 августа 1918 года расследование было 
поручено вести члену Екатеринбургского окружного 

суда И. А. Сергееву, который осмотрел дом 
Ипатьева, в том числе и полуподвальную комнату, 

где была расстреляна царская семья, собрал и 
описал вещественные доказательства, найденные в 

«Доме особого назначения» и на руднике. 



      6 февраля 1919 года расследование было возложено на 
следователя по особо важным делам Омского 

окружного суда Николая Алексеевича Соколова 
(1882—1924). С 8 марта по 11 июля Соколов 

продолжил следственные действия в Екатеринбурге. 
По приказу Дитерихса Соколов покинул 

Екатеринбург 11 июля 1919 года и вывез все акты 
подлинных следственных производств вместе с 

вещественными доказательствами. Именно 
благодаря кропотливой работе Н. А. Соколова стали 

впервые известны подробности расстрела и 
захоронения царской семьи. 

      Останки членов семьи Романовых были обнаружены 
под Свердловском в 1979 году при раскопках, 

которыми руководил консультант министра 
внутренних дел Гелий Рябов. Однако тогда находку 

засекретили и найденные останки по указанию 
властей закопали. 



После падения коммунистического режима 
в 1991 году раскопки были возобновлены. 
Многочисленные эксперты подтвердили, 
что найденные тогда останки с большой 
долей вероятности являются останками 

царской семьи. 
Останки царевича Алексея и княжны 

Марии тогда найдены не были. 



   В июне 2007 года были проведены новые 
изыскательские работы на Старой 

Коптяковской дороге с целью обнаружения 
предполагаемого второго места укрытия 

останков членов императорской семьи 
Романовых. 

В июле 2007 года костные останки молодого 
человека в возрасте 10-13 лет, и девушки в 
возрасте от 18-23 лет, а также обломки 
керамических амфор с японской серной 

кислотой, железные уголки, гвозди, и пули были 
найдены археологами под Екатеринбургом 
недалеко от места прежде обнаруженного 

захоронения. 



24 августа 2007 года Генеральная прокуратура 
России возобновила расследование по уголовному 

делу о расстреле царской семьи в связи с 
обнаружением под Екатеринбургом возможных 
останков царевича Алексея и Великой княжны 

Марии Романовых. 
На останках детей Николая II обнаружены следы 

разрубания. Об этом сообщил начальник отдела 
археологии научно-производственного центра по 
охране и использованию памятников истории и 

культуры Свердловской области Сергей Погорелов. 
В 2008 году генетический анализ, проведенный 

экспертами в США, подтвердил, что 
обнаруженные в 2007 году под Екатеринбургом 
останки принадлежат детям Николая II. Об 

этом СМИ сообщили 16 июля 2008 года. 



В 1920-х гг. в доме Ипатьева размещался Музей 
Революции, а прилегавшую к нему площадь 
переименовали в площадь Народного Гнева. 

Факта расстрела семьи Романовых тогда никто не 
скрывал, коммунисты в Екатеринбурге им даже 

гордились. Расстрельную комнату реконструировали и 
водили в нее экскурсии. 

Затем в Ипатьевском доме был Антирелигиозный музей, 
Совет безбожников, областной партархив, учебный 

пункт управления культуры. 
После 1932 года о страшных событиях расстрела 1918-го 

стали умалчивать, официально о них более не 
упоминалось.Но к дому постоянно стекались люди, 
приезжали российские и зарубежные туристы. Дом 

Ипатьева КГБ стал рассматривать как некий 
"антисоветский объект". 

Решение о сносе дома было принято на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1975 года



    Приказ о сносе дома Ипатьева

    Снос Дома Ипатьева  



   На месте разрушенного советскими 
властями Дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 

17 июля 1918 года был расстрелян 
последний российский император Николай 

II, его семья, их врач и слуги, в 2000—2003 гг. 
был возведен Храм-нА-крови. 

Храм-нА-крови на месте Дома 
Ипатьева 



Российская прокуратура и суды, по 
информации на 16 июля 2008 года, 
отказывались реабилитировать 
расстрелянных и признать их 

жертвами политических репрессий. 
Международное историко-

просветительское и правозащитное 
общество "Мемориал" убеждено, что 
отказ в реабилитации расстрелянных 
большевиками в подвале Ипатьевского 

дома - неправомерен. 



"Станция московского метро и улицы не должны 
носить имя Петра Войкова, причастного к 

убийству царской семьи" - подчеркнул 
председатель правления Международного 

"Мемориала" историк Арсений Рогинский. Он 
отметил, что в России много улиц, которые 

названы в честь людей, причастных к 
политическим репрессиям. "Есть улицы и парки 
Ворошилова. Активное участие этого человека в 

терроре - это факт, не требующий 
доказательств. Именами активнейших 
проводников террора (например, Эйхе, 

Постышева, других партийных деятелей) 
названы улицы. Микоян, кстати, тоже 

подписывал списки на расстрелы. И ездил в 1937 
проводить "чистку" в Армении. Таких имен 

много", - подчеркнул историк Арсений Рогинский. 



Ольга Татьяна Мария Анастасия Алексей

Александра Николай





Спасибо за 
внимание!!!


