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Данная статья посвящена судьбе последней императорской семьи 

России - Романовых, чья гибель стала символом конца целой эпохи. В работе 

рассматриваются исторические предпосылки, которые привели к падению 

монархии в России, мифы и конспирологические теории о трагедии. В статье 

также присутствует анализ личных судеб членов семьи и их взаимоотношения. 

Статья  затрагивает вопросы культурного наследия Романовых.   

В работе приведены результаты социологического исследования, 

которое проводилось для выявления уровня ознакомления с трагедией у 

старшеклассников Приморского района Санкт - Петербурга. Работа 

предлагает глубокое понимание трагедии, ставшей знаковым событием не 

только для России, но и для всего мира. 
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Убийство семьи  Николая II – важнейшая веха в истории России, которая 

до сих пор вызывает споры и разногласия в обществе, следовательно, эта тема 

очень актуальна. Убийство царской семьи остается одной из   невыясненных 

до конца загадок  истории.  

Судьба царской семьи стала объектом многих исследований, споров и 

интерпретаций. Их гибель символизирует крах целой эпохи. Спустя более чем 

сто лет после тех кровавых событий, вопрос о том, как и кто, был причастен к 

убийству остается открытым. 
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Меня всегда интересовала судьба семьи  Николая Александровича 

Романова, поэтому я выбрала тему моей статьи, связанную с жизнью и 

смертью последнего императора России.  

Я поставила перед собой проблему – существуют различные мифы, 

легенды и конспирологические теории вокруг убийства царской семьи, что 

является исторической правдой, а что вымыслом?   

Выдвинула следующую гипотезу – семья Романовых была расстреляна 

большевиками на этапе событий Гражданской войны. 

           14 мая 1896 года Николай Александрович венчался на престол  в 

Успенском соборе Московского Кремля. В Манифесте о восшествии на 

Прародительский престол Всероссийской империи Императора Николая II 

Александровича говорилось о том, жизнь Александра прервалась тяжелой 

болезнью, и по нему скорбит вся страна, ведь его жизнь олицетворена миром 

и правдой. 

3 ноября 1895 года в семье правителя родилась его первая дочь - Ольга. 

Существовал план брака Ольги с румынским принцем Каролем II, но он не 

осуществился, так как Ольга Николаевна отказалась покидать Родину и жить 

в чужой стране. 29 мая 1897 года у Николая II родилась ещё одна дочь - 

Татьяна. Татьяна была самой близкой к императрице Александре Фёдоровне, 

она всегда старалась окружить мать любовью и заботой. 14 июня 1899 года 

родилась Мария. Маленькая Мария была очень привязана к своему отцу. 

Няньке приходилось чуть ли не запирать её, чтобы малышка не прервала 

очередной приём или работу с министрами. Анастасия появилась 5 июня 1901 

года. Как и другие дети императора, Анастасия получила домашнее 

образование. Прилежанием в учёбе Анастасия не отличалась, писала с 

ужасающими ошибками. Преподаватель английского Сидней Гиббс 

вспоминал, что она однажды хотела подкупить его букетом цветов, чтобы 

повысить оценку [5].  

30 июля 1904 года родился долгожданный сын Алексей. Алексей очень 

любил армию, вместе с отцом посещал её и награждал отличившихся бойцов. 
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Алексей унаследовал гемофилию. В 1912 году во время отдыха в Беловежской 

пуще цесаревич неудачно прыгнул в лодку и ушиб бедро: возникшая гематома 

долго не рассасывалась, была реальная угроза смерти. Характер болезни 

являлся государственной тайной, и родители скрывали переживаемые ими 

чувства, участвуя в распорядке дворцовой жизни. Будучи глубоко верующей, 

Александра Фёдоровна открывала двери во дворец всем, кто представлялся 

целителем и был готов помочь Алексею. Одним из них был Распутин, который 

действительно хоть как-то облегчал состояние Алексея.  

В отличие от своих предшественников Николай Второй не смог 

предотвратить революцию и осуществить необходимые реформы, которые 

могли бы улучшить положение крестьян и рабочих, а также укрепить доверие 

к монархии. Он не желал идти на компромиссы и перейти на консервативный 

путь управления страной. Император не обращал достаточного внимания на 

растущее влияние революционных идей, которые распространялись среди 

рабочих и интеллигенции. 

Высокая степень эксплуатации рабочих, нерешенный аграрный 

вопрос, самодержавие - три ключевых вопроса, которые послужили 

противоречиями между верхами и низами. Однако, были и другие 

предпосылки революции, например, кризис в экономике. Во многом это было 

связано с участием России в Первой Мировой войне. С момента начала войны 

было мобилизовано 48% мужского населения. Это очень негативно влияло на 

экономику страны. По сравнению с 1913 году уровень производства 

сократился на 33%. Цены на продовольствие в Российской империи выросли 

на 300% [2]. 

Главные события революции происходили в Петрограде. 18 февраля 

из-за отсутствия топлива остановилось производство на Путиловском заводе. 

Более 30000 работников остались без средств на существование. В скором 

времени произошла остановка производства и других заводов. Это послужило 

поводом для массовых уличных выступлений. Подводя итоги событий 

Февраля 1917 года, следует сделать вывод, что в результате массовых 
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протестов, забастовок и восстаний, Николай II отрекся от престола, что 

положило конец царствованию Романовых. Однако социальные и 

экономические проблемы остались неразрешенными. Рабочие и крестьяне 

продолжали требовать улучшения условий труда, свободы и собственности. 

Также усилилось влияние советов. Стали действовать советы рабочих и 

крестьянских депутатов, которые представляли интересы масс и становились 

более влиятельными.  

Таким образом, февраль 1917 года стал поворотным моментом в 

истории России, приведя к свержению царизма и открыв путь к 

революционным преобразованиям. 

Спустя 4 месяца домашнего ареста в Царском селе, 1 августа 1917 

года,  царская семья была арестована и отправлена в Тобольск. В день отъезда 

семью посетил Михаил Романов, но дали им поговорить только 10 минут в 

присутствии Керенского.  

Николай II в своих дневниках отмечал, что, несмотря на то, что 

ссылка была секретна, народ встретил их в Тобольске, однако в доме не было 

никакой мебели. Семью перевезли именно в Тобольск, так как это был 

достаточно отдаленный от центра, относительно спокойный город, не имел 

прямого железнодорожного сообщения с центром, что создавало трудности 

для желающих устроить бунт. Николай Александрович сначала полагал, что 

их повезут в Крым, но так не сделали, так как на юге уже находились другие 

родственники  Романовых. Там было большое количество желающих 

устроить самосуд. Только 13 августа появилась возможность заселиться в 

губернаторский дом, вызывавший впечатление неуютного и пустого.  Дом был 

очень некомфортным,  случались различные неприятности вроде поломки 

канализации, разбитых из-за ветра стекол и др. В начале декабря в некоторых 

комнатах почти не было отопления. При морозе в 22 градуса в кабинете 

Государя и его дочерей было +10°С. Дети уроками не занимались. Царской 

семье было разрешено помещать только утренние службы. Первое 

богослужение в храме семья посетила в пятницу 8 сентября – на 
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праздник Рождества Богородицы. К такому событию местные власти 

готовились долго и тщательно.  

С приходом к власти большевиков условия содержания Царских 

узников стали меняться. В январе 1918 года их содержание сократили до 600 

рублей на человека, вычитаемые из их личного состояния, из рациона убрали 

масло и кофе, как продукты роскоши, состав караула был изменен: на смену 

добродушным солдатам пришли хамоватые и беспринципные «красные». 

Вскоре дети вернулись к учебе, однако конспектировать у них сил не было, 

это связано с тем, что они начали чаще болеть. Вообще во время этого 

путешествия на Восток и пребывания в Тобольске здоровье членов всей семьи 

заметно изменилось к худшему. В большей степени это видно по состоянию 

Императрицы.  Императрица страдала сердечными приступами, зубной и 

головной болью. Цесаревич Алексей за описываемое время тоже болел часто. 

25 августа у него обнаружился легкий бронхит с болями в ухе, 29 августа он 

поправился. Затем с середины октября у мальчика заболела и распухла нога, а 

еще через несколько дней – рука и вторая нога. 

В 2 часа ночи с 16 на 17 июля караульные разбудили врача Боткина, 

чтобы тот разбудил царскую семью, велел собраться и спуститься в подвал. 

После того, как Романовы с прислугой спустились, Янкель Юровский 

сообщил им о том, что они будут убиты. Трое латышей отказались исполнять 

приговор. Оружие было распределено среди оставшихся. В расстреле 

участвовали 8 человек. После расстрела тела увезли за город и сожгли, полив 

серной кислотой, чтобы довести тела останков до неузнаваемости. 

Кремль признал факт расстрела царской семьи только в 1925 году после 

расследования Соколова.  

 Разгребая кострища, местные крестьяне нашли обгорелые вещи и крест 

с драгоценными камнями. 27 июля Алферов (крестьянин) принес эти находки 

Шереметьевскому (поручику), и тот сразу передал их коменданту. 30 июля для 

расследования обстоятельств гибели царской семьи был назначен Алексей 

Наметкин. В тот же день команда офицера выехала обследовать район 
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Ганиной Ямы. Обследуя глубину первой шахты, один из членов команды, 

Бафталовский, заметил, что под слоем воды пласт льда на всю площадь шахты, 

под которым опять находилась вода. Было отвергнуто предположение о том, 

что тела убитых были сброшены в шахту. Осмотр кострищ позволил извлечь 

драгоценности и обрывки одежды, но ни останков костей, ни зубов не было 

обнаружено.  После этого все члены комиссии пришли к выводу, что в районе 

Ганиной Ямы была симуляция убийства. Это было занесено в протокол, 

подписанный всеми присутствующими. В начале августа Наметкин произвел 

осмотр дома Ипатьева. Однако следствие Наметкин вел довольно вяло, и 

решением общего собрания он был освобожден от дела. 12 августа 

расследование поручили Ивану Сергееву. Он осмотрел дом Ипатьевых, собрал 

и описал вещественные доказательства. 

После свержения советской власти в Екатеринбурге с августа 1918 года 

начальником розыска был назначен Александр Кирста. Ему удалось опросить 

нескольких ключевых свидетелей: охранника дома Ипатьевых, жену 

начальника караульной команды. Оба свидетеля заявили о расстреле всей 

семьи. Однако Кирста находился в сомнениях. Во-первых, когда член 

Президиума Уралоблсовета Филипп Голощёкин объявил о расстреле Николая 

II, раздались возгласы с просьбой показать тело, на что он предпочёл уйти от 

этой темы. В Ганиной Яме самих трупов обнаружено не было. Один из 

свидетелей Самойлов заявил, что Голощёкин врёт, и царская семья была 

погружена в вагон. В конце августа 1918 года поручик Шереметьевский 

перехватил записку, якобы написанную Кирстой: «Дело принимает уголовный 

характер. Необходимо подкупить свидетелей» [9]. 

Кирста был арестован и отстранен от следствия, но в декабре 1918 года 

Анатолий Пеплев занял Пермь, и Гайда (чешский генерал) отправил Кирсту 

проверить слухи о том, что царская семья вывозилась в Пермь. 22 января 1919 

года Кирста нашёл свидетеля Вишневского, показания которого подтверждали 

факт расстрела всей царской семьи. 10 февраля 1919 был найден свидетель 

доктор Уткин, который утверждал что в конце сентября 1918 года он лечил 
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одну из дочерей Николая-Анастасию. Больная находилась в это время в ЧК, 

куда был вызван Уткин для оказания медицинской помощи. При осмотре были 

обнаружены кровяная опухоль в области правого глаза и рассечение губы. 

Следователь нашел более 10 человек, которые подтвердили эту информацию. 

8 марта Наталья Мутных заявила, что супруга Николая и 4 дочери были 

перевезены в Пермь в подвал дома Березина. Из подвала одна из дочерей 

сбежала в сентябре и была поймана большевиками за Камой. Машинист 

Логинов показал, что в Екатеринбурге была расстреляна вся семья и 

большевики тянули жребий, кому застрелить Николая II. Жребий вытянул 

Ермаков. Вскоре Кирсте было запрещено продолжать расследование. 

17 января 1919 года Колчак назначил для надзора за расследованием 

дела генерал-лейтенанта Михаила Дитерихса. 26 января Дитерихс получил 

подлинные материалы следствия, проведённого Намёткиным и Сергеевым.  6 

февраля 1919 года новым следователем стал Николай Соколов. На следующий 

день Соколову передал Дитерихс  вещественные доказательства по делу. С 8 

марта по 11 июля 1919 длились следственные действия в Екатеринбурге.  

Соколов изучал документы, сделал осмотр дома Ипатьевых, брал интервью у 

свидетелей, сделал осмотр первого места захоронения тел (заброшенная шахта 

рядом с деревней Копятки). В ходе расследования на стене комнаты, где 

произошло убийство, была обнаружена надпись о том, что  Валтасар был в эту 

ночь убит своими подданными. Было написано на немецком языке, это 

искаженная цитата из стихотворения Гейне. Соколову также были переданы 

материалы расследований гибели великих князей в Алапаевске и Михаила 

Александровича в Перми.  Соколов эвакуировался из Екатеринбурга 11 июля 

1919 года, и вывез все материалы. В марте 1920 года были перенесены все 

материалы в Западную Европу для обеспечения их сохранности. В эмиграции 

Соколов расшифровал телеграмму Белобородова, содержание которой 

противоречило версии Москвы о расстреле только одного царя.  Также 

Соколов допросил ряд свидетелей, одним из них был Курт Рицлер, преемник 

убитого левыми эсерами в июле 1918 года германского посла графа Мирбаха. 
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По материалам Соколова была выпущена книга на французском языке 

«Убийство царской семьи». Исходя из расследований, Соколов пришёл к 

выводу, что трупы были перевезены на рудник под покровом темноты ранним 

утром 17 июля 1918. Одежда была разрезана, а сами трупы разрублены и 

уничтожены при помощи огня и серной кислоты. При этом из тел вытопились 

свинцы из пуль. Появление украшений на руднике Соколов объяснил тем, что 

великие княжны тайно зашили их на свою одежду. Во время захоронения 

некоторые драгоценности остались не замеченными. 

Долгое время слухи о якобы бежавших членах семьи активно 

подогревала сама советская власть, чтобы не представить на международной 

арене  власть как кровавых тиранов. Долго скрывался факт убийства Михаила 

Александровича, ему приписывали бегство и организацию белогвардейского 

движения. Трагедию 17 июля 1918 года большевики подтверждали лишь 

частично —  никаких детей не расстреливали, в тот день убили только 

императора Николая II. Советская пропаганда продвигала в массы идею о том, 

что Николай II добровольно отрекся от престола еще перед расстрелом, а 

потому в прессе можно было встретить формулировку «гражданин Романов», 

хотя, конечно, никакого гражданства РСФСР репрессированный император не 

принимал. Споры о том, насколько добровольным было отречение императора 

от престола,  идут до сих пор.  

Также существует миф о том, что царскую семью принесли в жертву. 

Миф породили те, кто хотел при помощи оккультизма подчеркнуть 

антихристианский поступок — расстрел помазанников Божьих, членов 

императорской семьи. Суть истории: в доме Ипатьева, в комнате, где были 

расстреляны Романовы, на стенах позднее были обнаружены какие-то 

символы — непонятные надписи и рисунки. Поначалу эксперты следственной 

группы предположили, что роспись стен произошла уже после трагедии и 

никакого отношения к ней не имеет. Но в  2013 году в газете «Труд» была 

напечатана статья, в которой говорилось, что голова покойного императора 

Николая II стояла в кабинете лидера большевиков Владимира Ленина в 
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Кремле. Газета повторила давнюю легенду, родившуюся из недоразумения. 

Оказалось, что это был народный анекдот.  

Однако есть вероятность, что, действительно, один или несколько 

человек из семьи могли спастись. По версии Василия Филатова расстрел 

происходил в суматохе и спешке. Ночью всех вывели в подвал, посадили на 

стулья и стали стрелять. Пули отскакивали из-за корсетов царей. Было решено 

свести всех в лес и там добить. По пути цесаревич Алексей упал из грузовика 

в грязь. Мальчика обнаружила стрелочница и его довезли до города 

Шадринска. В доме сапожника за мальчиком ухаживали, скрывали и дали ему 

другое имя и дату рождения. Возможно, он и стал называться Василием 

Филатовым. Олег Филатов сам провёл расследование и написал несколько 

книг. Достаточно только взглянуть на портреты, чтобы убедиться в 

уникальном сходстве его отца Василия Филатова с Алексеем Романовым. В 

научно-исследовательском центре права СПБГУ провели совмещение их 

портретов. Всего сравнивалось 42 фотографии. Исследования с высокой 

степени достоверности позволяют считать, что на фотографиях изображён 

один человек. Графологи проанализировали 6 писем 1916-1918, 5 страниц 

дневника Алексея и 13 записок Василия Филатова. С полной уверенностью 

можно говорить о том, что записи выполнены одним и тем же человеком. 

Василий Филатов работал учителем географии в провинциальной школе, 

однако он говорил на нескольких иностранных языках и обучал детей музыке 

по цифровой методике. Именно так обучались дети в царской семье.  

Около шести лет назад историк Сергей Жиленков, который считает себя 

ведущим экспертом по семье Романовых, предложил удивительную версию 

событий 1918 года. В статье, опубликованной в газете «Президент», он 

утверждает, что расстрел, произошедший с 16 на 17 июля, был инсценирован, 

и на самом деле царская семья смогла сбежать. По его версии, их спасителем 

стал никто иной, как Сталин. Историк утверждает, что Сталин и последний 

император России были двоюродными братьями, что и стало причиной того, 

почему вождь распорядился спасти своих «ближайших родственников». По 
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версии Жиленкова, в ту роковую ночь в Ипатьевском доме были расстреляны 

двойники царской семьи, в то время как настоящие Романовы смогли сбежать 

через тайный проход, вырытый владельцем фабрики, расположенной 

неподалеку от императорского дома. Таким образом, семья обрела свободу. 

Согласно этой версии, дочери императора, Ольга и Татьяна, долгое 

время жили под другими именами в Дивеевском монастыре в Нижегородской 

области. Позже они якобы вышли замуж и уехали: Татьяна – в Краснодарский 

край, а Ольга – в Финляндию. Княжна Мария также осела в Нижегородской 

области, и ее якобы похоронили в селе Арефино. Цесаревич Алексей, по 

мнению Жиленкова, стал советским премьер-министром Алексеем 

Косыгиным. Историк убежден, что Косыгин был племянником Сталина, что 

объясняет его карьерный рост. По мнению Жиленкова, Николай II после 

своего спасения неоднократно бывал в Кремле и встречался со Сталиным. 

Императора якобы похоронили в Нижнем Новгороде на старом кладбище 

«Красная Этна» в 1958 году, когда ему исполнился 101 год [4]. 

17 июля 1998 года по решению Правительства Российской Федерации в 

Екатерининском приделе Петропавловского собора состоялось погребение 

обнаруженных вблизи Екатеринбурга останков, которые, согласно 

заключению специальной правительственной комиссии, принадлежат 

императору Николаю II, императрице Александре Фёдоровне, их детям — 

великим княжнам Ольге, Татьяне, Анастасии, лейб-медику В.С. Боткину и 

трем придворным служителям: повару И.М. Харитонову, лакею А.Е. Труппу 

и комнатной девушке А.С. Демидовой. 

1 февраля 2025 года я побывала на месте захоронения семьи Романовых 

в Петропавловском соборе. Посещение этого достопримечательного 

историко-культурного места в нашем городе погружает в историю России и её 

трагические страницы. Величественная архитектура собора создает атмосферу 

благоговения. Могилы последних царей оформлены с уважением, 

подчеркивая их значимость для истории страны. 
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Место вызывает смешанные чувства — от восхищения до грусти, 

напоминая о судьбах людей, которые правили страной. Петропавловский 

собор — это не только архитектурный памятник, но и место памяти, где 

история и современность переплетаются, вызывая размышления о прошлом и 

будущем России. 

2 марта 2025 года  я побывала в музее политической истории России на 

улице Куйбышева. Музей политической истории России в Санкт-Петербурге 

— это уникальное место, которое предлагает посетителям погрузиться в 

сложную и многогранную историю нашей страны.  

Экспозиция музея охватывает широкий спектр тем, связанных с 

политической историей России, начиная от революционных событий начала 

XX века заканчивая современными политическими процессами. Особое 

внимание уделяется важным историческим личностям, событиям и 

движениям, которые сформировали облик страны.  

Интерьеры музея оформлены с большим вкусом, а выставочные 

материалы представлены в доступной и интересной форме. Здесь можно 

увидеть не только документы и фотографии, но и различные артефакты, 

которые делают историю более осязаемой. Музей также проводит экскурсии 

и лекции, что позволяет глубже понять контекст представленных материалов. 

          Экспозиции музея вдохновляют и помогают изучить историю эпохи 

Николая II, много экспонатов посвящены именно расстрелу царской семьи. 

При входе в музей посетителя встречает портрет Николая II. В музее 

представлена записка Я. М. Юровского с описанием убийства Николая 2 и его 

семьи, фотографии подвала Ипатьевского дома 1924 года, многочисленные 

фотопортреты Николая II и его семьи. 

  Для подробного изучения, что и как знает молодежь о гибели семьи  

Романовых,  нами было проведено социологическое исследование. Выборка 

составила 71 человек - это учащиеся старших классов, 10-ых и 11-ых  ГБОУ 

СОШ №46 и ГБОУ Гимназии №52 Приморского района Санкт – Петербурга. 
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 Для проведения социологического исследования был разработан 

онлайн-опрос, который в полной степени позволил подробно изучить 

исследуемый нами вопрос. 

1 вопрос. Из каких источников информации вы узнали о трагедии 

семьи Романовых? Может быть дано несколько вариантов ответов.  

 

Диаграмма 1 

По данным, представленным на диаграмме 4, можно заметить, что 

наиболее популярным источником информации о семье Романовых являются: 

уроки истории -  47 респондентов (66,2%), статьи в интернете - 31 респондент 

(43,7%), документальные фильмы - 30 участников опроса (42,3%). К 

сожалению, наименее популярным источником являются книги, их 

предпочитают всего 15 учащихся (21,1%). Данный вопрос предполагал, что 

учащиеся смогут также предложить свой вариант ответа. Были даны 

следующие ответы в свободной форме: тик ток; из рассказов папы; ролики на 

YouTube; родители; художественные фильмы. Следует констатировать, что 

большинство участников исследования используют официальные источники 

информации. 

2. Как вы оцениваете влияние трагедии Романовых на историю 

России? 
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Диаграмма 2 

На диаграмме 2 мы видим, что большинство опрошенных -   83,1% (59 

человек) считают, что трагедия Романовых значительно повлияла на историю 

России, 11,3% (8 человек), наоборот, считают, что трагедия незначительно 

повлияла на историю России. 

3 вопрос. Согласны ли вы с мнением, что трагедия Романовых стала 

символом конца эпохи самодержавия в России? 

 

Диаграмма 3 

         По результатам этого вопроса нами было выявлено, что 59 

респондентов (83,1%) полностью согласны, что трагедия Романовых - символ 

конца эпохи самодержавия в России. 11 учащихся (15,5%) нейтрально 
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относятся к данному тезису. Всего 1 ученик не согласен, что трагедия - конец 

эпохи самодержавия. 

4. Какие источники информации о семье Романовых вы считаете 

наиболее достоверными? Может быть дано несколько вариантов 

ответов. 

 

 

Диаграмма 4 

Исходя из  диаграммы 4, можно сделать вывод, что наиболее 

достоверным источником информации являются научные исследования (57 

респондентов - 80,3%), биографии и мемуары (47 респондентов - 66,2%). 

Менее достоверными источниками учащиеся считают документальные 

фильмы (33 респондента - 46,5%), статьи в СМИ (14 респондентов -19,7%) 

5. Какой член семьи последних Романовых вызывает у вас 

наибольший интерес? 
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                                       Диаграмма 5 

По результатам ответа на этот вопрос мы видим, что наибольший 

интерес у учащихся вызывает Николай II. Его выбрали 48 респондентов 

(67,6%). Это не случайно, так как именно и ним, как императором России 

связаны все трагические события Второй российской революции. 10 

опрошенных (14,1%) привлекает Ольга Романова. У 8 учащихся (11,3%) 

интерес вызывает Алексей Романов. Только 2 участника исследования (2,8%) 

выбрали Александру Фёдоровну. Респонденты также имели возможность 

выбрать свой вариант ответа в данном вопросе, вот кого они предложили: 

Анастасия Романова, Распутин (некорректный ответ, так как  Распутин - не 

член семьи Романовых).  

6. Что бы вы хотели узнать больше о трагедии семьи Романовых? 

 

Диаграмма 6 

30 опрошенных (42,3%) отметили, что больше о трагедии Романовых 

хотели бы узнать личные истории. Второй популярностью среди опрошенных 

стал ответ исторические факты - 16 респондентов (22,5%). 14 опрошенных 

(19,7%) хотели бы изучить современные исследования. 8 опрошенных (11,3%) 

хотели бы узнать, как эти события нашли  отражение в культуре. 

7. Посещали ли вы места нашего города, связанные с трагедией семьи 

Николая Второго? 
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Диаграмма 7 

Большинство респондентов (77,5%), 55 учащихся  ответили, что не 

посещали места нашего города, связанные с трагедией семьи Николая II. 

Только 16 человек (22,5%) посещали такие места. Можно предположить, что 

причинами данного факта являются: отсутствие интереса, недостаток 

мотивации. Возможно,  кто-то посещал эти места, но не ассоциировал их с 

данным вопросом.  

8. Если посещали, то просим указать, какие 

Этот вопрос был с открытой формой ответа. Участники предложили 

такие варианты: Зимний Дворец, Юсуповский дворец, Александровский 

дворец в Пушкине, Станция Александровская под Пушкиным, откуда 

императорская семья отправилась в ссылку в Тобольск; Петропавловский 

собор.  

Таким образом, проанализировав данные, полученные в ходе 

проведения социологического исследования, можно сделать следующие 

общие выводы.  

Опрос показывает средний уровень осознания значимости трагедии 

семьи Романовых среди молодёжи и предпочтение официальных источников 

информации. Наблюдается недостаток интереса к посещению исторических 

мест, что может быть связано с отсутствием мотивации или недостаточной 

информированностью о таких местах. Важно продолжать работу по 
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популяризации истории семьи Романовых и создания условий для более 

глубокого изучения этой темы. 

Трагедия семьи Романовых является одной из самых значимых и 

обсуждаемых страниц в истории России. В процессе работы над 

индивидуальным проектом я исследовала не только саму трагедию, но и ее 

влияние на общественное сознание, восприятие истории и культуру. Опрос, 

проведенный среди молодежи, показал, что большинство респондентов 

осознает важность этого события и его последствия для страны. 

Я выяснила, что информация о судьбе последних представителей 

династии Романовых в основном воспринимается через уроки истории, статьи 

и документальные фильмы, что подчеркивает необходимость качественного и 

доступного контента для формирования исторической памяти. Несмотря на 

высокий интерес к личным историям членов семьи Романовых, многие 

молодые люди не проявляют активности в посещении мест, связанных с их 

жизнью и трагедией, что указывает на пробелы в образовательной и 

культурной деятельности. 

Подводя итоги проделанной работы, хочу отметить, что цель, 

поставленная мною в исследовательском проекте,  была достигнута. Я изучила 

и проанализировала события Второй Великой Российской революции и 

убийство семьи Романовых. Проектная деятельность помогла мне лучше 

подготовиться к олимпиадам и расширить свой исторический кругозор.  

Также я усовершенствовала свои информационные компетенции, работу 

с электронными ресурсами, научилась грамотно проводить социологический 

опрос и обрабатывать  его результатов.  

 Гипотеза о том, что семья Романовых была расстреляна большевиками 

на этапе событий гражданской войны, подтверждается историческими 

данными, которые были собраны в процессе работы над проектом.  Мотивы 

убийства были сложными и многогранными. Большевики рассматривали 

Романовых как символ старого порядка и монархии, которые они стремились 

свергнуть. Убийство семьи также было связано с политической 
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нестабильностью и опасениями, что Романовы могут стать центром для 

контрреволюционного движения. 

Итак, можно сказать, что гипотеза о расстреле семьи Романовых на этапе 

гражданской войны подтверждается как историческими фактами, так и 

анализом политической ситуации того времени. 

Таким образом, мой проект подчеркивает необходимость дальнейшего 

изучения и популяризации темы Романовых, а также активного вовлечения 

молодежи для сохранения исторической памяти через экскурсии, выставки и 

образовательные программы. Это позволит не только сохранить наследие, но 

и углубить понимание значимости исторических событий в контексте 

современности. Трагедия Романовых — это не только история о падении 

династии, но и уроки, которые могут быть актуальны для будущих поколений. 
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