
119

Гуманитарные науки.
Первые шаги в науку

УДК 94(47).084.3

СУДЬБЫ УЧАСТНИКОВ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Скрипачева Ю.В., студентка 1 курса экономико-
математического факультета
Научный руководитель – Осипов С.В., кандидат 
исторических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 
университет»

Ключевые слова: революция 1917 г., гражданская война, Николай II.

Работа посвящена судьбам участников расстрела царской се-
мьи в 1918 г. как примерам непрекращающегося политического терро-
ра, являвшимся характерной чертой советского строя на протяже-
нии 1918-30-ых гг. 

Среди событий полного конфликтов XX  века хочется выделить 
одно, надолго оставшееся в истории - расстрел царской семьи в июле 
1918 года.  Но упор в данной работе будет сделан на судьбах тех людей, 
которые прямо или косвенно принимали участие в расстреле; то есть на 
том, как личный фактор влияет на чрезвычайно значимое событие.

После отречения от престола император Николай II вместе с семьёй 
некоторое время (9 марта по 14 августа 1917 года) жил под арестом в 
Александровском дворце Царского Села. В связи с усиливавшимся ре-
волюционным движением в Петербурге, Временное правительство, 
опасавшееся за жизнь царственных арестантов, решило перевести их в 
глубь России. После долгих споров решено было отправить императора 
с семьёй в Тобольск, куда 17 августа они и прибыли. 

С началом гражданской войны усилились опасения, что белые мо-
гут освободить царя и сделать его символом своего движения. Посто-
янно распространялись провокационные сообщения о бегстве и о по-
хищении бывшего царя, что воодушевляло контрреволюционные силы. 
Большинство революционеров призывало покончить с царём. Первона-
чально над императором и его семьёй планировалось провести показа-
тельный суд, но времени не было.

Существует несколько версий о том, кто конкретно принял решение 
о расстреле царской семьи. Основными считаются версии о приказе, ис-
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ходившем от В.И. Ленина и Совета Народных комиссаров и решении 
областного Совета Екатеринбурга, одобренном позднее Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом.

В результате, 30 апреля 1918 г. императорскую семью перевезли 
в Екатеринбург.  Ночью с 16 на 17 июля 1918 г. семье Николая II и об-
служивающему персоналу было приказано собраться в одной из комнат 
дома, где комендант Я. Юровский зачитал им краткий приговор, сразу 
после чего выстрелил в Николая II. Кроме коменданта в расстреле уча-
ствовали несколько человек. Всего расстреляны были: Николай II, его 
супруга Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Ана-
стасия, сын Алексей, лейб-медик Боткин, камердинер Трупп, горничная 
Демидова и повар Харитонов. 

Всех людей, причастных к расстрелу царской семьи, можно раз-
делить на две большие группы: подписавшие приказ о расстреле и при-
ведшие  его в исполнение. К первой группе относят:  А.Г. Белобородов, 
Ф.И. Голощекин, Б.В. Дидковский и др. Ко второй: Я.М. Юровский, П.З. 
Ермаков,  М.А. Медведев (Кудрин) и П.С. Медведев.

После гражданской войны рабочий Белобородов дослужился до 
наркома внутренних дел РСФСР, но в 1938 г. был расстрелян. Выходец 
из мелкобуржуазной среды, Голощекин стал первым секретарем ЦК ком-
партии Казахской ССР, где прославился своей жестокостью при прове-
дении коллективизации,  и тоже был расстрелян в конце 30-ых гг. Геолог 
Дидковский вернулся к первоначальной профессии и возглавил НИИ, 
что не спасло его от расстрела в 1937 г. Крещеный еврей Юровский стал 
директором Политехнического музея в Москве и умер от обострения 
язвы в 1938 г., однако его сын и дочь вскоре были репрессированы. 

Бывший слесарь Ермаков продолжал карьеру в репрессивных ор-
ганах, в 30-ые ушел на пенсию, умер в 1952 г. Медведев-Кудрин также 
служил в НКВД, умер в 1964 г. Как и Ермаков, он считал участие в рас-
стреле царской семьи важнейшим событием своей жизни и даже напи-
сал воспоминания об этом. Слесарь Медведев был арестован белыми 
в 1919 г. и умер в тюрьме. Белобородов стал участником троцкистской 
оппозиции и был расстрелян   в 1938 г.

Таким образом, очевидно, что судьба большей части этих людей 
закончилась тюрьмами и расстрелами, мало кто их них смог пережить 
«большой террор» 30-ых годов. Так же следует отметить тенденцию, 
что после событий июля 1918 года карьера большинства «расстрель-
щиков» пошла в гору, но, пожелав получить еще больше власти, они 
примыкали к различным «политическим группировкам» - троцкистско-
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зиновьевской оппозиции или бухаринскому крылу, ведь тогда еще мало 
кто мог подумать, что следующим лидером страны после Ленина станет 
товарищ Сталин, а не кто-то из вышеперечисленных. В конце тридца-
тых годов все эти политические метания превратили убийц царской се-
мьи в жертв очередной волны репрессий. 

Таким образом, судьбы участников расстрела царской семьи пока-
зывают, что советская политическая система, основанная на убийствах 
и страхе, продолжала еще долгие годы так функционировать, уничтожая 
даже тех, кто закладывал основы самой этой системы.
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The Study observes the shooting of last Russian tsar Nicholas II and 
his family in 1918, also his murderers lives after 1918; how political terror in 
Soviet Russia started and how it continued.


