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Распутинская сенсация на страницах 
российской прессы. Становление 
аналитического, оппозиционного  
и «желтого» направлений освещения темы. 
Май–июнь 1910 г.
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена исследованию малоизученных аспектов становления и развития 
медийного мифа о Григории Распутине, ставшего в начале XX в. одной из важнейших предпосылок общеполити-
ческого кризиса накануне Февральской революции 1917 г. Авторы подробно проанализировали процесс публици-
стической диверсификации распутинской темы на страницах российских газет, который привел к появлению 
трех основных журналистских подходов к этой теме: беспристрастно-аналитического, либерально-оппозици-
онного и «желтого» (бульварного). Каждый из этих подходов подвергнут всестороннему рассмотрению, вклю-
чая сравнительный анализ с подходами иного типа. В статье отмечена роль как общественно-политической, 
так и коммерческой мотивации в освещении газетчиками распутинской темы. Выявлены различные цели, 
которые преследовали журналисты и СМИ, развивавшие соответственно каждое из трех направлений. Ана-
литическое направление характеризовал интерес к Распутину как к личности, а также профессиональный 
подход к фактам, которые не публиковались без ссылок на источник и строго отделялись от комментария. 
Целью оппозиционных публикаций, посвященных «старцу», была максимальная дискредитация его, а через 
него и всего правящего режима. «Желтый» подход стремился лишь к «нагнетанию страстей» и был лишен 
аналитической составляющей, делая главный акцент на эротических подробностях слухов о Распутине.

Ключевые слова: Распутин, «старец», журналистика, газеты, «желтая пресса», эксклюзивный материал, ли-
беральная оппозиция, кадеты, крайне правые, хлысты.

Abstract. This article is devoted to the research of the little-studied aspects of the formation and evolution of Rasputin’s 
media myth, which at the beginning of the 20th century became one of the most important factors in the general political 
crisis on the eve of the February Revolution of 1917. The authors analyse in detail the process of the publicist diversification 
regarding the topic of Rasputin on the pages of Russian newspapers that lead to the appearance of three main journalistic 
approaches to this topic: impartial-analytical, liberal-oppositional, and “yellow” (tabloid). Each of these approaches is 
subjected to a comprehensive review, including a comparative analysis with other types of approaches. The article notes the 
role socio-political, as well as journalists’ commercial motivation in presenting the Rasputin question. The authors identify 
the different aims that journalists and the media pursued, which developed each of the three approaches respectively. The 
analytical direction was characterised by its interest in Rasputin as a separate figure, as well as a professional approach 
to facts, which were published with references to their sources and were strictly separated from personal commentaries. The 
aim of oppositional publications, devoted to “the elder”, was his ultimate discrediting and, through him, of the whole ruling 
regime. The “yellow” approach sought only to “escalate passions” and was deprived of an analytical component, placing 
its main emphasis on rumours of erotic nature about Rasputin.

Key words: liberal opposition, exclusive material, “yellow press”, newspapers, journalism, “elder”, Rasputin, cadets, far 
right, Khlysts.

Обсуждение личности скандального 
царского фаворита Григория Распу-
тина явилось одной из наиболее ре-
зонансных сквозных тем российской 

журналистики межреволюционного периода. 

При этом, помимо общественно-политического, 
распутинские сенсации имели для периодиче-
ских изданий вполне прагматический экономи-
ческий смысл, так как повышали популярность 
газет и косвенно влияли на их тиражность. По-
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этому неудивительно, что первой общероссий-
ской газетой, которая включилась в обсуждение 
распутинской темы, явилось «Русское слово» – 
самое тиражное издание дореволюционной Рос-
сии. «Русское слово» выходило в Москве, в 1914 
г. его тираж превышал 500 тыс. экз. [1].

На июнь 1910 г. газетная популярность Гри-
гория Распутина достигла своего рода апогея. 
Сенсация развивалась более полугода. Распутин 
стал героем всероссийской прессы на рубеже 
1909–1910 гг. в связи с протекцией, которую он 
оказал царицынскому иеромонаху Илиодору [2; 
3; 4; 5].

Затем, после небольшого перерыва, он вер-
нулся на полосы повременных изданий уже как 
герой скандальных публикаций [6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16].

В конце весны – начале лета 1910 г. некото-
рые газетные редакции командировали репор-
теров на родину «старца», поручив им лично 
встретиться с ним и затем отразить свои впечат-
ления в публикации. В связи с этим обращают на 
себя внимание три наиболее масштабных экс-
клюзивных материала А. Сенина, опубликован-
ных в екатеринославской газете «Южная заря», 
а также статьи, напечатанные в двух екатерин-
бургских изданиях – «Уральском крае» и «Ураль-
ской жизни».

При этом, в отличие от Сенина, который 
исследовал жизнь и личность Распутина, «ста-
раясь быть при этом вполне объективным» [17], 
екатеринбургские газеты, изначально шедшие в 
информационном фарватере кадетского офици-
оза «Речи» и перепечатывавшие публиковавши-
еся в ней «антираспутинские» материалы, пре-
следовали иные цели [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].

К. Жданов, корреспондент «Уральского 
края» (издания, контролировавшегося екате-
ринбургским комитетом партии кадетов [25]), 
действовал в русле уже успевшего обозначить-
ся на страницах «Речи» курса на использование 
распутинского сюжета как инструмента оппо-
зиционной пропаганды. И потому вне зависи-
мости от того, какие новые сведения об этом 
человеке оказывались в его распоряжении, 
свою первоначальную – априорно негативную – 
оценку Распутина как «“старца” сомнительной 
старости», «пресловутого подвижника», «мазу-
рика», «“блаженного” святоши» [26], «юроди-
вого распутника» [27] и т. д. Жданов не коррек-
тировал. Его мнение о Распутине оставалось 
критически однобоким как до знакомства с 
ним, так и после.

«Газета общественная, литературная и 
экономическая», как она сама себя обозначала, 
«Уральская жизнь» в основном специализирова-
лась на «желтых» сюжетах – громких светских 
и церковных скандалах. Поэтому Григорий Рас-
путин интересовал ее корреспондента, подпи-
сывавшегося псевдонимом «Володюша» (Швей-
цер Владимир Захарович [28, 161]), именно как 
скандальная «звезда» всероссийского масштаба. 
Цель журналистского расследования автора 
«Уральской жизни» ни в коем случае не заключа-
лась ни во всестороннем рассмотрении челове-
ческих качеств Распутина, ни в попытке проана-
лизировать его судьбу. Вместо этого журналист 
стремился к обнародованию максимального 
количества «жареных» новостей о популярном 
персонаже.

Особенности трех публицистических под-
ходов – аналитического, оппозиционного и 
«желтого» – с наибольшей наглядностью про-
явились в ходе описания журналистами их лич-
ных встреч и бесед с героем их публикаций. Но 
прежде чем перейти к анализу этих описаний, 
необходимо проследить, как именно каждый из 
репортеров готовился к встрече со «старцем», 
какую именно информацию собирал и как ее за-
тем упоминал и комментировал в текстах публи-
каций.

А. Сенин помимо тех – в основном точных – 
биографических данных о Распутине, которые 
он сообщил в майском номере «Южной зари», 
в июньских частях своего распутинского цикла 
поведал об особенностях отношений Григория 
с односельчанами и о его попытках наладить 
общение с местным духовенством.

«Приезжал потом (в 1907 г. – Д. К., Е. С.) 
Григорий Новый (Распутин) на Пасху и привез 
5 тысяч на новую церковь в с. Покровском. Со-
брали сход и предложили приходу принять на 
себя какую-либо долю участия в расходах по по-
стройке нового храма. Сход наотрез отказался и 
денег не принял. “Знаем мы эти 5 тысяч… толь-
ко согласие-то дай, а уж там не отвертишься… 
Хочешь строить – строй… Вот тебе место и… 
больше ничего…”, – решили старики. Очень это 
огорчило Распутина. Злые языки уверяли, что 
он пожертвование свое привез с задней мыслью 
подкупить этим расположение к себе тобольско-
го епископа, который относился к нему весьма 
недоброжелательно и, несмотря на неодно-
кратные и настойчивые попытки и содействие 
друзей своих, ни разу не был допущен к приему 
преосвященного. Несколько раз ездил Григорий 
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в Тобольскую (консисторию. – Д. К., Е. С.) с це-
лью представиться архиерею, и каждый раз безу-
спешно. Дело в том что, как мне удалось слышать 
от одного священника, тобольский епископ по-
дозревает в нем сектанта» [29].

Не ссылаясь на конкретный источник, но 
и не давая личных оценок, Сенин кратко пере-
сказывает суть упомянутого «сектанства», в ко-
тором подозревался Распутин:

«По сведениям, имеющимся у епископа, 
учение этой “новой секты” заключается прибли-
зительно в следующем: церковь утеряла ту чисто-
ту, которую она имела во времена апостольские; 
священство не на высоте своего призвания; 
многие представители духовенства недостойны, 
чтобы благодать Святого духа пребывала в них, 
а потому часть благодати, отпущенной на них, 
остается свободною; эта “свободная” благодать 
и может снизойти на достойнейшего из непо-
священных в духовный сан.

Посредством истовой и продолжительной 
молитвы “наставник” приходит в религиозный 
экстаз и начинает прорицать, исцелять, давать 
советы.

Но хотя церковь и потеряла свою чистоту 
и спастись через нее нельзя, но, принимая во 
внимание, что полный разрыв с нею и открытое 
исповедание новой веры может навлечь много 
неприятностей, положено внешним образом ис-
полнять все православные обряды» [29].

Сенин попытался лично разобраться в во-
просе о предполагаемом сектантстве Григория 
Распутина и описал в связи с этим два эпизода.

В первом из них в роли источника инфор-
мации выступил еще один политический ссыль-
ный – социалист Григорий Зайцев, оказавшийся 
проездом в Покровском:

«Раз мелькнула было у меня надежда выяс-
нить истинную природу Григория. Летом 1907 г. 
проходил этапом каторжанин Григорий Зай- 
цев, политический. Родом он из Петербурга,  
20 июня в почтово-телеграфном отделении  
с. Покровского был получен денежный перевод 
на имя Зайцева из Тобольска от г-жи К. и письмо, 
что адресат будет на днях в Покровском. Г-жа К., 
по словам Зайцева, высоконравственная лич-
ность и вместе со своими дочерьми занимается 
благотворительностью в тобольских тюрьмах. 
По своим политическим воззрениям она сто-
ит вне партий; ее единственная цель – благо-
творительность… Я рассказал Зайцеву о нашем 
“святом”. Оказывается, он тоже слышал о нем, а 
с Берладской Хионией, которая гостит у Григо-

рия, знаком даже. По словам Зайцева, “секта”, к 
которой принадлежит и г-жа К., и Григорий, ста-
вит своей целью нравственное совершенствова-
ние. Между “братьями” и “сестрами”, по его мне-
нию, существуют чисто братские отношения.  
В тот же день Зайцев имел свидание с Григорием 
и Берладской. Тем же летом приезжала г-жа К. 
к Григорию Новому с своими дочерьми, но ско-
ро уехала обратно, так как ей что-то не понрави-
лось в Распутине. Все это – и отзывы Зайцева, и 
визит г-жи К. вконец спутали меня, и личность 
Григория Распутина казалась мне еще более за-
гадочной, необъяснимой» [29].

Второй эпизод был связан с расследовани-
ем, организованным местными церковниками в 
отношении Распутина, и содержал ценные сви-
детельства очевидцев:

«Между тем, местное духовенство усиленно 
следило за Распутиным и его учениками. Настоя-
тель Покровской церкви о. Остроумов потребо-
вал от Григория, чтобы тот не являлся на клирос 
в своем золотом кресте (судя по всему, имелся в 
виду крест, подаренный Распутину Николаем II. – 
Д. К., Е. С.). Григорий повиновался. Тем же на-
стоятелем было предложено Илье Арапову либо 
отказаться от Григория, либо от церкви. Илья 
пообещал прервать связь с Григорием, но обе-
щания своего не исполнил.

К 1 января 1908 г. Григорий снова появился 
в с. Покровском с целой свитой: г-жа Л. (Лохти-
на О. В. – Д. К., Е. С.), г-жа Б. (Берладская Х. М. – 
Д. К., Е. С.) с мальчиком, какая-то купеческая 
дочка, курсистка, сестра милосердия (Лаптин-
ская А. Н. – Д. К., Е. С.). “На Григория” у Распути-
на был устроен праздник. Пригласил Григорий 
всех местных именитых людей и батюшек. “Не 
откажите удостоить посещением своим убогую 
келию мою. Смиренный раб Григорий”, – писал, 
между прочим, Григорий священникам в своих 
пригласительных записках. Получил в тот день 
Григорий поздравительные телеграммы от мно-
гих своих высоких покровителей.

Но в ту же ночь и большая неприятность 
случилась с Распутиным и его гостями. Ночью 
произведен был у него допрос и обыск. Тюмен-
ский миссионер Глуховцев в сопровождении на-
стоятеля Покровской церкви Петра Остроумова 
и другого священника Федора Чемагина обыска-
ли весь дом, баню, амбары, подполье и все зако-
улки, ища кадку, вокруг которой происходили 
будто бы радения. Ничего найдено не было. Все 
гости были подробно расспрошены: имя, отче-
ство, фамилия, место жительства, зачем при-
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ехали. На последний вопрос был единогласный 
ответ: в гости.

Самому Распутину был предложен доволь-
но щекотливый вопрос: правда ли, что он ходит 
в баню с “сестрами”.

Григорий отвечал отрицательно.
Тогда свящ. Федор Чемагин сказал: “Зачем 

же ты врешь, Григорий, я сам видел это: пом-
нишь, летом, когда я пришел к тебе однажды, ты 
возвратился из бани с веником, а вслед за тобою 
из бани же гости твои, дамы”.

– Так что ж? – отвечал Григорий, – Я только 
в предбаннике лежал.

– А правда ли, – спрашивает миссионер, – 
свидетельница просфорня Авдотья К. показыва-
ет, что года три тому назад, когда она возвраща-
лась с богомолья, ты зазвал ее к себе, начал цело-
вать, а потом сделал ей гнусное предложение и 
даже посягнул на оное действием? Когда же она 
стала оказывать сопротивление и называть тебя 
бесстыдником, ты сказал ей: “Никакого греха со 
мной нет”, – и потом еще о благодати начал го-
ворить?

Григорий отвечал отрицательно.
(Подробности обыска и допроса передаю 

со слов свящ. Петра Остроумова.)
Сделав обыск и допрос, Глуховцев извинил-

ся и, уезжая, приглашал Григория с гостями на 
чашку чая» [29].

Помимо указанных двух эпизодов, оставив-
ших вопрос о т. н. сектантстве Григория Распу-
тина открытым, А. Сенин также упоминает о 
слухах, постепенно сгущавшихся вокруг «стар-
ца», окруженного столь пристальным внимани-
ем со стороны церковных функционеров:

«Несмотря на все внешние приличия Гри-
гория Распутина и его последователей, темные 
слухи все росли и росли. Многие уверяли, что 
видели Григория, как он целовался и творил 
грех с “сестрами” в лесу, другие говорили, что 
по ночам у них происходят радения, что Григо-
рий ходит с “сестрами” в баню, где поочередно 
заставляет их мыть себя, что будто бы жена его 
ревнует Григория к “сестрам” и раз даже бегала 
за г-жой Б. с топором по двору» [29].

Корреспондент «Уральского края» К. Жда- 
нов так же, как и А. Сенин, предпринимает 
попытку составить биографию «старца». Но, 
в отличие от Сенина, делает ставку исключи-
тельно на порочащие Распутина и его близких 
рассказы. При этом исходят они в основном 
от анонимных повествователей, чья прямая 
речь весьма напоминает не слишком изящную 

беллетристическую имитацию «народной сти-
листики»:

«Распутины – фамилия одних из тех кре-
стьян, которые были основателями села По-
кровского. Любопытно, между прочим, отме-
тить несколько легендарное объяснение, упро-
чившееся среди крестьянства, тому, как произо-
шла эта фамилия:

– Предки-то нашего “святого” Григория-то, 
значит, вот не лучше его самого были. Пьянство-
вали. Дебоширили завсегда, до женщин падки 
очень были. Одно слово, распутничали… Рас-
путины раньше Распоповы были, да только как 
конфуз этот вышел, сродственники первые на 
сходе, говорят, за то кричали, чтобы и из обще-
ства исключить, и фамиль перекрестить» [30].

Дает Жданов – опять-таки без ссылки на 
источник – и новое объяснение легендарного 
прозвища Григория «вытул» (нар. – выскочка, 
эксцентрик) – также уничижительное и оскор-
бительное, притом по отношению ко всему се-
мейству Распутиных:

«Еще только что родившемуся хилому ре-
бёнку к имени Григорий злыми языками было 
прибавлено прозвище “Вытул”. “Гришка Вытул”. 
Так был назван ныне “экс-блаженный старец” 
Григорий Распутин, будучи в колыбели, по сле-
дующему поводу.

Отец Григория Ефим Яковлевич Распу-
тин, будучи очень развратным сластолюбцем, 
не оставлял своей жены своими приставания-
ми даже во время беременности. То же было, 
когда жена забеременела будущим “старцем” 
Григорием.

На протесты слабой женщины старый по-
хотливец обычно кричал:

– Вытуляй его (ребёнка) скорее, вытуляй!
Очень долго в селе знали только “Гришку 

Вытула”.
Гришкой был и малолетний ребёнок, и 

школьник – кстати сказать, до поразительно-
сти неспособный, отличающийся тупоголови-
ем (Григорий Распутин учился довольно долго 
в сельской церковно-приходской школе, но так 
и вышел, измучившись, но не научившись ни 
читать, ни писать как следует. Позднее, уже за 
последние 4 года, он, “гастролируя” по салонам, 
несколько сноснее стал знать грамоту, а то не 
без труда писал даже свою фамилию…), – и рано 
начавший развратничать юнец, и восемнадцати-
летний юноша, вступивший в законный брак, и 
освободившийся как единственный в семье сын 
от отбывания воинской повинности совершен-
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нолетний молодой человек, и после этого в тече-
ние, по крайней мере, десяти еще лет имеющий 
по селу неважную репутацию и славившийся 
пьяным разгулом “Вытул”… Но, достигнув трид-
цатилетнего возраста, “Гришка Вытул” образу-
мился и с дороги пьянства и дебоша круто по-
вернул в сторону религиозного ханжества. Тут 
он только является не “Вытулом”, а Григорием 
Распутиным» [31].

Рассказывая историю духовного перево-
площения Распутина, Жданов старается ввести 
в нее побольше деталей, компрометирующих 
прошлое и настоящее «старца»:

«Распутин, обнаруживая достаточно силь-
ную волю, действительно почти мгновенно 
бросает пить вино, бросает пьяный разгул, бро-
сает курить табак, несмотря на то что до того 
времени он курил очень много, и даже при по-
средстве какой-то особенно больших размеров 
трубки. Единственно, что не бросает он, – это 
половой разврат, – ему он остается верен, буду-
чи и ханжей-святошей, и “подвижником”… По-
ловая разнузданность не только не уменьшает-
ся, а наоборот развивается все более и более, 
быстрее даже, чем его “подвижническая попу-
лярность”… И “святоша-Вытул” идет паломни-
чать по святым местам…

Позднее приобрел уже славу “святого”, у 
него появились “братчики-старцы” и другие по-
следователи, сообща с которыми он устраивал 
“молитвенные собрания”, когда жил в старом 
доме, местом для этого собрания служила ко-
нюшня, а по переезде в новый дом – непосред-
ственно в доме. Что это за “молитвенные собра-
ния” были, точно установить пока не удается, но 
очень хорошо известно, что эти же собрания 
устраивались и в бане, где все присутствующие 
представали друг перед другом нагими, не ис-
ключая и женщин… Из последних обыкновенно 
всегда находились вместе с Григорием “блажен-
ным” две его “духовные сестры” (тетка с племян-
ницей, из Абалака), пристав к нему еще в первые 
годы его “подвижничества”. Когда же он начал 
“гастролировать”, то в период его проживания 
на родине к нему являлись “столичные” гости, 
также участвовавшие в “собраниях” в бане. Пре-
имущественно это были дамы, а чаще всех гене-
ральша Лохтина… Известно даже, как “Богоро-
дица-генеральша” (Лохтина. – Д. К., Е. С.) про-
возгласила его, этого проходимца Распутина, 
Иисусом Христом» [31]. (В действительности  
О. В. Лохтина, судя по всему, страдавшая про-
грессирующим бредовым расстройством, назы-

вала «Иисусом Христом» иеромонаха Илиодора, 
а Григория Распутина – «Саваофом» [20, 267].)

Ссылаясь на слова П. Остроумова, с кото-
рым Распутин, несмотря на предыдущие прин-
ципиальные разногласия и публичные ссоры, 
теперь якобы откровенничает, Жданов при-
водит весьма неоднозначную информацию: 
«Опальный “экс-блаженный старец” Распутин в 
одной из своих недавних бесед со священником 
церкви села Покровского, о. Петром Остроумо-
вым, очевидно, в порыве большого откровения, 
чистосердечно сознался, что утратил свое зна-
чение (он выразился даже – “влияние”) в выс-
ших сферах лишь потому, что лица, протежиро-
вавшие ему во всем, были вытеснены из среды 
камарильи. С этого момента и началось его па-
дение, а вместе с тем от него, как это бывает с 
дутыми “авторитетами”, сразу отшатнулись и 
его поклонники. Остались лишь немногие фа-
натичные последователи (тоже “старцы”), да 
психопатки-поклонницы…» [31]. Заявление о 
том, что поклонницы «старца» – «психопатки», 
звучало весьма резко, учитывая, что еще летом 
1909 г. императрица Александра Федоровна при-
людно поцеловала Распутину руку на одной из 
церковных служб [32, 172]. Взяв, таким образом, 
высокую оппозиционную ноту, кадетский публи-
цист продолжал: «Его (Распутина. – Д. К., Е. С.) 
“религиозный” разврат, его половая разнуздан-
ность, преподнесенные под соусом какой-то 
туманной теории “о спасении души путем плот-
ских сношений”, – пришлись по сердцу и вкусу 
столичных психопатов и психопаток… Однаж-
ды (в 1906 г.) благодаря своим “влиятельным” 
поклонницам и поклонникам Распутин имел 
случай преподнести складную икону одному из 
высокопоставленных лиц. С этим временем как 
раз совпало первое неудавшееся покушение на 
это лицо. Оправившись от испуга, сановник вы-
сказал убеждение, что он спасся, благодаря ико-
не, преподнесенной ему Распутиным…» [33].  
В данном случае, как нетрудно понять, имел 
место весьма приблизительный (как большая 
часть сообщаемых Ждановым фактов) пересказ 
истории посещения Распутиным раненой доче-
ри премьер-министра П. А. Столыпина.

В отличие от Сенина, уклонившегося от 
того, чтобы высказать свою точку зрения на 
фактологически не проясненную проблему рас-
путинского «сектантства», либерал Жданов, по 
сути, солидаризируется с соответствующими 
обвинениями, которые предъявил Распутину 
крайне правый епископ Феофан: «Преосвящен-
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ный отец Феофан (ректор С.-Петербургской  
духовной академии), который, вовремя отшат-
нувшись от Григория “блаженного”, обращаясь 
за последние месяцы к священнику села По-
кровского, о. Петру Остроумову с предложе-
нием – “неустанно следить за преступным пу-
стосвятом” Григорием Распутиным, дает, между 
прочим, ему следующую характеристику: “По 
настроению он – сектант, под видом лицемер-
ного благочестия занимающийся соблазном и 
обольщением девушек и женщин…”» [33].

Не допуская, судя по всему, даже мысли о 
том, что гипотетический читатель может сочув-
ствовать Распутину или относиться к нему, как 
минимум, нейтрально, Жданов описывает едва 
ли не как подвиг публичные нападки, которым 
подвергал Распутина священник села Покров-
ского Петр Остроумов. При этом стремление 
Григория урезонить священника и наладить с 
ним доверительные отношения журналист со-
провождает злорадно-оскорбительными ремар-
ками. Любопытно при этом, что представитель 
либерально-антиклерикального издания факти-
чески подкрепляет свою позицию авторитетом 
оплота российского клерикализма – Св. Синода, 
по слухам, тайно ополчившегося против «рас-
путного старца». То, что в данном случае речь 
шла о вторжении церковных властей в частную 
жизнь человека и попрании базовых принципов 
свободы совести, зафиксированных во всех ли-
беральных программах (так, в программе пар-
тии кадетов вторым пунктом – после равенства 
всех перед законом – значилось: «Каждому граж-
данину обеспечивается свобода совести и верои-
споведания. Никакие преследования за испове-
дуемые верования и убеждения, за перемену или 
отказ от вероучения не допускаются» [34, 327]), 
оставалось «за кадром»:

«Имея специальные директивы от Св. Си-
нода, покровский священник (Остроумов), и ра-
нее не церемонившийся с Распутиным, начал и 
с амвона, и частным путем беспощадно громить 
“экс-блаженного старца”, экс-гастролера.

А он, как затравленный зверь, не знает, что 
ему делать, куда броситься…

Вот любопытный документ, находящий-
ся в моем распоряжении, – письмо “Григория”  
о. П. Остроумову.

Маленький клочок (1/2 листа писчей бума-
ги) уродливо записан крупными буквами (орфо-
графию сохраняем):

“Отец [знак креста] (святой? – Д. К., Е. С.) 
Петр. Я бы лучше подумал тсцательно узнать а 

потом кделу приставить аложь непроведывать 
ато бог пожалуй осердится я много ошибаюсь 
всвоих странных поступках но поскорблю бо-
женька услышит и успокоят акто клевещет того 
рожигаетнепокой даже иночью недает покоя 
етем безпокойством пользуется враг алутше по-
молиться авас необижал поетому инебоюсь яне 
расчитывал последнне дни выльется из ваших 
уст клевета Григорий”.

А сбоку, в виде post-scriptum’а: “Я любви не 
добиваюсь неотково а бегут и любят”» [31].

Все прочие свидетельства с родины Распу-
тина у Жданова – сплошь анонимные, по сути, 
сливающиеся в один голос. Сам журналист, как 
бы невольно проговариваясь, именует своих 
экспертов «массой» (орфография первоисточ-
ника сохранена):

«Точным показателем мнения массы, без-
условно, не признающей “святость” “святого 
старца”, служит то, что сколько я не расспра-
шивал разных крестьян о “святом” Распутине, –  
все дают отрицательные, иронические отзывы» 
[27].

Учитывая факт явной «литобработки» пря-
мой речи безвестных представителей упомяну-
той «массы», стоит лишний раз усомниться в до-
стоверности данных свидетельств.

Один из анонимных экспертов – крестья-
нин, якобы знавший Распутина, – говорит в пе-
ресказе Жданова как хорошо подготовленный 
оратор или, как минимум, провинциальный ак-
тер, которому поручено вещать «народной ре-
чью» и одновременно выписывать горгианские 
фигуры (такие, как ирония и сарказм):

«Такой же (т. е. отрицательно-ирониче-
ский. – Д. К., Е. С.), но особенно любопытный 
отзыв о “старце” дал и тот “друг детства”, с ко-
торым мне совсем случайно удалось столкнуться 
в дер. Дубровной. Развитый, довольно начитан-
ный крестьянин. (Состоит на службе по лесному 
ведомству.)

Спрашиваю, как будто невзначай:
– А скажите, пожалуйста, вашу деревню ча-

сто посещает Распутин из Покровского? Вы, ве-
роятно, его знаете?

– Это Гришку-то Вытула? – хитро прищури-
вая глаза, спросил крестьянин.

– Да-да, “святого старца”.
– “Святого”?! Гм. Как не знать, знаем. Ведь 

мы вместе с ним четыре класса в “университете” 
прошли, а из пятого нас выгнали, – не без злого 
сарказма заговорил мой словоохотливый собе-
седник.
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Он не без злой иронии добавил:
– Не святой он, а жулик!..
Деревня Дубровка, оказывается, испытала 

на себе, что называется, центр тяжести “под-
вижничества старца”.

Здесь он нашел себе и невесту (жена Распу-
тина – б. крестьянка дер. Дубровной, Параско-
вья Федоровна Дубровина).

Здесь же он нашел себе и последователей, 
вернее, последовательниц, а также устроил 
“главную квартиру” в доме кр. Екима Дубровина, 
когда уже сделался “святым старцем”.

– Особенно часто наезжал сюда святой Вы-
тул раньше. Приезжал, да всегда цельным поез-
дом. И барыни, и господа все какие-то с ним из 
Петербурга… а он их здесь дурачил. Соберет их 
всех, молитвы заставит петь, а затем барабать-
ся к барынькам-то полезет… Для того, значит, 
чтобы освятить их, – ехидно рассказывает кре-
стьянин.

– А что это за собрания были у них?
– Да вот приедут все “святые”, а с ними ино-

гда петербургские барыни…
– Почему вы сказали во множественном 

числе: святые?
– Так еще называют у нас трех тоже “стар-

цев”. Такие богомолы, как и вытул.
– Кто же они такие?
– Николай Распутин, сродный брат 

Григория-то, затем Илья Арапов, высокий та-
кой, рыжий мужик, в Покровском же живет, и 
еще Николай Распутин, из Подбулыги (дер. Ни-
китиной). А то какой-то еще монах приезжал, 
имя его я забыл что-то…

– Илиодор что ли?
– Да-да, припоминаю теперь…» [27].
Вся эта грубая мешанина из псевдонарод-

ных фразеологизмов – «цельным поездом», «ба-
рабаться к барынькам» и др. – и интеллигент-
ского «да-да, припоминаю теперь» заставляет 
усомниться не только в стилистической, но и 
в содержательной достоверности данного диа-
лога. Особенно если принять во внимание гру-
бые фактические ошибки. Так, анонимный зна-
комец Распутина упоминает о «сродном брате 
Григория», однако ясно, что для распутинских 
односельчан и соседей не могло быть секретом 
то, что Григорий – единственный ребенок в 
семье, по какой причине он, в частности, избе-
жал армейского призыва. Как нетрудно понять, 
именно Жданов, а вовсе не его собеседник (если 
таковой вообще был) по банальной журналист-
ской небрежности «умножил сущности», «пре-

вратив» двоюродного брата Григория – Николая 
Распутина – сразу в двух распутинских братьев-
тезок: двоюродного и родного.

У другого анонимного собеседника Ждано-
ва – некоего лоцмана на пароходе, на котором 
журналист плыл в Тюмень, – также заметны не-
характерные для простолюдина выражения и 
обороты («красивая деваха», «кровь с молоком», 
«оголтелая дура», «ух как много!» и др.), под-
ходящие не столько реальной народной речи, 
сколько плохой народнической публицистике 
и беллетристике. Данное обстоятельство вновь 
позволяет заподозрить, что эта речь также была, 
как минимум, сильно отредактирована автором.

«…Лоцманом на пароходе мне было расска-
зано:

– О Григории Распутине, господин, я знаю 
немного. Вот только то и могу говорить, что уж 
в нашей деревне (Артамоновой, по Тобольскому 
тракту в 37 км. от Покровского) доподлинно из-
вестно. А всего болтают здесь о нем ух как мно-
го! Так что даже за все, как правду, и поручить-
ся нельзя. Ну, а вот как наших девок с деревни 
он, этот “святой”-то в монастырь загоняет, – сам 
знаю. Была у нас деваха такая, красивая, здоро-
вая, кровь с молоком – Аграфена Меркурьевна. 
Веселая, хорошая – одно слово, нисколько на 
богомолку не походила. Это пока “святого” на-
шего не знала. Зато как узнала о нем, стала его 
часто навещать, захирела, красоту свою куда-то 
подевала, стала много Богу все молиться, о “свя-
том” говорить, а потом совсем решила от мира 
отказаться и ушла в монастырь на житье. Ива-
новский монастырь – в 11 верстах от Тобольска. 
Что с девкой вдруг сделалось, так никто ничего 
и узнать не может. Только до того деваха была 
хорошая. Жила ли она со “святым” или не “освя-
тилась” – ничего сама-то не говорит.

– Другая девка – Арина Прокопьевна Ми-
курина – откровенней была. В прислугах будто 
бы у Григория жила наперво, а потом вместе с 
ним в богомольство и все прочее такое удари-
лась… Родные ее очень восставали против все-
го этого-то…

…Ей говорят, что, мол, срам будет, как ты, 
деваха, с ребенком будешь, а она это Богу молит-
ся и одно все отвечает: “Дивья бы в Григория-то 
Ефимовича сынка принести… Не грех!” Оголте-
лой дурой совсем стала и вскоре тоже в Иванов-
ский монастырь ушла…

…Аграфена Меркурьевна – по фамилии За-
якина. Как о ней, так и о другой девушке, Мику-
риной, все данные подтверждаются вполне.
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По-видимому, обе эти девушки – жертвы 
распутинского доктринизма.

Помимо этих фактов мне еще удалось уста-
новить факт нового “подвижничества” Распути-
на с его доктринерством.

Вот эти новые жертвы: “девица” Авдотья 
Захарова, крестьянка дер. Лысовой (50 верст 
от Покровского) и крестьянка дер. Дубровной  
П. Дубровина. Обе они теперь также в Иванов-
ском монастыре» [35].

В данном случае обращает на себя внимание 
то, с какой легкостью в своем стремлении раз-
венчать Распутина Жданов переходит от вполне 
православно-клерикальных по духу претензий к 
нему как «сектанту» к вполне либерально-гумани-
стическим, по сути, антицерковным инвективам. 
Но еще примечательнее то, что сам журналист, 
похоже, этой коллизии не замечает, с одинако-
вым пафосом обвиняя Распутина как в том, что 
он заманивает людей в свою гипотетическую сек-
ту, так и в том, что он подталкивает их к уходу во 
вполне официальный православный монастырь. 
(Настораживает также и упоминание среди но-
вых «жертв» некой П. Дубровиной из деревни 
Дубровиной. Вполне возможно, что, как в случае 
с двоюродным братом Николаем Распутиным, 
журналист вновь по оплошности произвел «удво-
ение сущностей», по ошибке причислив к числу 
«жертв» законную супругу Григория Распутина 
Прасковью Дубровину, уроженку деревни Ду-
бровной.) Данный алогизм был характерен от-
нюдь не только для материалов Жданова, но для 
многих публикаций, посвященных распутинской 
теме. Как представляется, это являлось след-
ствием изначального отношения большинства 
либеральных (и «желтых», что будет видно чуть 
ниже) изданий к личности Григория не как к са-
мостоятельному объекту журналистского внима-
ния, а как к средству, призванному прежде всего 
помогать оппозиции атаковать правительство, а 
заодно повышать газетные тиражи.

Сугубо анонимные свидетельства, к тому же 
полученные из вторых рук, использовал, хотя 
и с оговорками, как информационное сырье 
для своих статей и Володюша – корреспондент 
«желтой» «Уральской жизни». Как нетрудно за-
метить, главное, что привлекало его в распутин-
ской теме, – это ее предположительный уголов-
но-криминальный след, на который удачно на-
слаивался флер политического скандала:

«Местные обыватели между тем делились 
с публикой слухами и легендами, окружающими 
жизнь “старца” на его родине.

Чиновник тобольской казенной палаты  
г. N рассказывал мне, со слов представителя 
местной администрации, что полиция давно 
уже озабочена тем, что происходит в доме “стар-
ца” в селе Покровском.

– Там происходит что-то невероятное… 
рассказывают, что женщины, которые гостят у 
“старца” под видом “сестриц”, постепенно хире-
ют, чахнут и, наконец, умирают от неизвестной 
причины, причем наследство их переходит к 
Распутину… Да мало ли что еще рассказывают! 
Но все попытки местной власти поближе позна-
комиться с закулисной деятельностью “старца” 
систематически разбивались, благодаря его мо-
гущественным покровителям… Однако народ-
ная молва настойчиво связывает дом “старца” 
Григория со всякими мелодраматическими и 
уголовными ужасами… Правда это или нет – ко-
нечно, это лучше всего было бы установить фор-
мальному следствию…» [36].

Итак, все три автора стремились к знаком-
ству со знаменитым «старцем», имея изначально 
различные мотивы и разный исходный инфор-
мационный багаж. Во многом это определило и 
те обстоятельства, при которых состоялось зна-
комство, общение и расставание журналистов 
со старцем.

«Как познакомиться с этим субъектом? – 
размышлял по собственным воспоминаниям  
А. Сенин. – В качестве политического, которо-
го, как известно, новоявленные “святые” побаи-
ваются и не особо долюбливают, мне это сделать 
было нелегко. Притворяться и лицемерить не 
было охоты…» [17]. В конце концов, Сенин ре-
шил воспользоваться посредничеством общего 
знакомого, обладавшего служебным авторите-
том: «Вместе с начальником почтово-телеграф-
ного отделения Н. В. Корняковым, приятелем 
Григория Распутина, направились мы к нему в 
гости» [37].

Будучи с самого начала откровенным с Рас-
путиным относительно себя и своих идеологи-
ческих взглядов, Сенин, по его словам, не стал 
скрывать и намерения опубликовать о нем ма-
териал. Правда, сообщил он об этом Григорию 
не сразу, а лишь после того как их общение уже 
подошло к концу и сам «старец» прямо задал со-
ответствующий вопрос. Посредством использо-
вания нехитрых риторических приемов Сенину 
все же удалось получить от Распутина разреше-
ние на публикацию материала:

«В последний раз я посетил Григория Ново-
го в конце апреля 1908 г., услыхав, что на Пасху 



452

Исторический журнал: научные исследования № 4 (28) · 2015

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

  DOI: 10.7256/2222-1972.2015.4.17043

он явился домой. Распутин чувствовал себя не 
совсем здоровым. Принял, однако, он меня до-
вольно приветливо, хотя и не с таким радушием, 
как раньше. Причина этому скоро выяснилась.

– Как ваши дела с епископом (тобольским)? – 
спрашиваю.

Григорий только рукою махнул: “Не прини-
мает и не надо… кланяться не будем… пусть он 
верит разным россказням…”

– Ну, а как ваше “житие”? – продолжаю.
– Отложено, – говорит. – Вы тоже, вот, про 

меня напечатать собираетесь? Мне о. Федор 
(местный священник) говорил: смотри, выведа-
ет он все у тебя, да и отпечатает, затем, говорит, 
и бывает у тебя…

– А вы что же… боитесь?
– Н-нет… – замялся Григорий. – Чего мне бо-

яться? Худого я ничего не сделал…
– По-моему, – говорю, – тоже: печати боят-

ся одни плуты да мерзавцы… Так вы не будете в 
претензии, коли я действительно про вас напе-
чатаю?..

– Нет, нет, – отвечал Распутин.
А сам волновался и нервно ходил по комна-

те. Так и расстались мы с Григорием Ефимови-
чем… Он снова уехал в Питер, а я остался с сво-
ей загадкой: кто он и что он?..» [29].

Диаметрально противоположный подход 
к знакомству и общению с Распутиным выбрал 
К. Жданов. Понимая, что затравленный либе-
ральной печатью «старец» может не захотеть об-
щаться с репортером одной из газет, представля-
ющих этот лагерь, корреспондент «Уральского 
края» решил попросту обмануть Распутина. Судя 
по всему, этот свой ход кадетский репортер рас-
ценивал как весьма остроумный и этически без-
упречный:

«Мне ничего не оставалось больше делать, 
как сочинять небылицы для “святого старца”.  
И я начал, что специально командирован сюда, в 
Покровское, от правых изданий узнать о жизни 
“старца”» [38].

Получив желаемые сведения обманным пу-
тем, Жданов с демонстративным презрением 
покинул дом гостеприимно принявшего его Рас-
путина:

«Отказавшись от предложенного чая, я рас-
прощался со “старцем”. “Храни Бог!” – снова до-
несся до меня голос ханжи» [38].

Отдельно рассказывает Жданов и о том, 
как раскрыл свое инкогнито перед «старцем»:

«Встретившись с Распутиным второй раз 
на улице, я передал ему мою визитную карточку 

с “крамольными” газетами и сказал, что у него 
был в маске.

– Никто, как Бог! – оставаясь верным себе, 
произнес “старец”» [38]. Данную реплику, по-
видимому, следует понимать так: «Никто не пра-
веден, как Бог, все не без греха».

Жданов не скрывает, что ему непонятны ни 
реакции, ни поступки «старца», которые вместо 
ожидаемо агрессивных оказываются доброжела-
тельными и корректными:

«После того как я раскрыл перед Распути-
ным мои карты, мне, разумеется, и не приходи-
ла даже в голову мысль, что “святой” будет вновь 
приглашать меня к себе в гости.

Тем не менее, действительность превзошла 
все мои ожидания.

– Миленький, но ты заезжай все же ко мне в 
гости-то, – сказал он, увидя меня на улице; сказал 
хотя вкрадчивым голосом. – Никто, как Бог…

– Благодарю. Зайду, если удастся, – не без 
усилия ответил я “старцу”» [39].

Корреспонденту «Уральской жизни» повез-
ло больше его коллег – он повстречался с Рас-
путиным, интерес к которому испытывал уже 
давно, случайно (на этот раз инкогнито до опре-
деленного момента старался сохранить «ста-
рец»). И хотя он описывает, что с первых секунд 
знакомства Распутин произвел на него крайне 
неприятное впечатление, сами обстоятельства 
встречи невольно характеризуют «старца» как 
приветливого и вежливого человека:

«Это было недели две тому назад.
Поезд приближался к Тюмени, когда дверь 

купе отворилась и бледный худой незнакомый че-
ловек обратился ко мне со странным вопросом:

– Можно поискать у вас моего ежика? Он 
убежал…

– Пожалуйста!
Помню, сквозь полудремоту раннего утра 

меня удивили необычные интонации в голосе 
этого человека и его внешность – внешность 
юродивого и разбойника вместе.

Что-то слабо дрогнуло в глубине моей памя-
ти: положительно я раньше видел это лицо! Но 
где же, где?

Пока незнакомец шарил под диваном в 
поисках за своим ежиком, я наскоро старался 
вспомнить, где и когда я его видел.

Было ли это в действительной жизни, или 
он только напомнил мне художественный или 
литературный образ?..

…Между тем незнакомец уже стоял передо 
мной с пойманным зверьком в руках и улыбался 
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своей истерической блаженной, лукавой и неис-
кренней улыбкой.

– Поймал. Извините за беспокойство… Да-
леко ли едете?» [36].

Ответил ли он на вопрос Распутина, Воло-
дюша не сообщает. Вместо этого он говорит, что 
начал пристально разглядывать смутно знакомо-
го собеседника (вероятно, в этот момент в лице 
бородатого человека, держащего ежика в руках, 
Володюше и привиделась «истерическая бла-
женная, лукавая и неискренняя улыбка»):

«Нескрываемое любопытство, с которым я 
его разглядывал, было ему, по-видимому, непри-
ятно.

И эта черта вдруг заставила меня вспом-
нить о нашей первой встрече…

Это было летом прошлого года в поезде 
между Пермью и Екатеринбургом. Внимание 
всех пассажиров было тогда привлечено стран-
ной группой из нескольких прилично одетых 
женщин различного возраста, среди которых 
был только один мужчина – мой теперешний 
знакомый незнакомец.

Он держался с ними как богатый наследник 
с бедными родственницами.

А они ухаживали за ним, водили его под руку, 
ходили за ним как за ребенком… И вместе с тем  
в его отношениях к ним смутно чувствовалось 
что-то нечистое, эротическое, извращенное.

Я напомнил своему собеседнику о прошло-
годней встрече.

Он неохотно ответил:
– Может быть, это был и я… Я часто езжу…
Тут у меня впервые мелькнула мысль:
– Уж не старец ли это Григорий Распутин, о 

котором так много говорят и пишут?..
Поезд остановился в Тюмени. Мы расста-

лись» [36].
Рассказ Володюши выглядит не вполне 

правдоподобным в той части, где журналист 
описывает себя и свои переживания. Вряд ли 
мысль о том, что год назад он видел именно Гри-
гория Распутина, о котором «так много говорят 
и пишут», пришла Володюше в голову только во 
вторую встречу и лишь после того, как он изучил 
зловещую улыбку вошедшего в купе якобы незна-
комца. Скорее всего, журналист и тогда, и осо-
бенно теперь, увидев Распутина, довольно бы-
стро понял, кто именно стоит перед ним, а все 
свои впечатления, размышления и переживания 
отчасти додумал и «драматически оформил».

Дальнейшая «охота» Володюши на Распути-
на вполне соответствует поведению журналиста 

«желтого» издания, ищущего материал для буль-
варной сенсации.

«На следующее утро пароход Западно-Си-
бирского пароходства “Ласточка” готовился 
отойти из Тюмени в Тобольск.

Я, волнуясь, ждал старца Григория. В том, 
что мой вчерашний спутник был именно он –  
я уже больше не сомневался.

В кармане моего пальто лежала столичная 
газета с портретом “старца”, в котором нетруд-
но было узнать характерное лицо моего собе-
седника.

Я знал, что старец Григорий живет в селе 
Покровском тюменского уезда и что летом в это 
большое и богатое село ездят на пароходе. Сло-
вом, я имел все основания волноваться в ожи-
дании интересного “интервью” с религиозным 
авантюристом нашего времени.

Я не ошибся в своих ожиданиях. Григорий 
Ефимович появился на пароходе незадолго до 
его отхода вместе с мальчиком лет 14-ти, как я 
впоследствии узнал – его сыном, воспитанником 
саратовской духовной семинарии. У мальчика 
было рядовое здоровое и круглое лицо, какие 
бывают у подростков небогатого купеческого 
круга, но в глазах и в улыбке гнездилось что-то 
“распутинское”, какое-то тайное знание и пре-
ждевременное лукавство…

Они заняли каюту 1-го класса.
Теперь моя задача состояла в том, чтобы 

продолжить вчерашнее знакомство и вызвать 
“старца” на откровенную беседу.

В ожидании я вышел на дэк.
Пароход медленно плыл по узкой ленте 

Туры, почти у самых берегов.
Светило матовое северное солнце, и в 

утреннем воздухе весело и возбуждающе звучали 
обычные пароходные шумы.

Через некоторое время “старец” появился 
на дэке, мы раскланялись, и разговор завязал-
ся…» [36].

Описанную как забавное приключение 
встречу с Распутиным Володюша завершает 
явно тщательно выписанным эпически взвин-
ченным финалом, в котором Распутин предста-
ет как некая метафора всего дьявольского, что 
сковывает т. н. здоровые силы общества, а не как 
реальный человек.

«Пароход причалил к берегу.
– Село Покровское!
Публика бросилась к мостику, чтобы лучше 

видеть сцену встречи “старца” Григория с до-
машними.
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Его встречали две девочки – его дочери, 
жена и две женщины в черных платочках.

Он поцеловался с девочками и, не обращая 
никакого внимания на жену, которая обняла его 
было за шею, чтобы поцеловаться, и на других 
женщин, которые стояли поодаль, пошел с де-
вочками к экипажу.

Экипаж тронулся. Три женщины покорно 
следовали за ним пешком.

На фоне вечереющего неба четко вырисо-
вывались их фигуры в простых черных одея-
ниях…

Публика на пароходе делилась впечатлени-
ями от этой странной встречи.

Экипаж Распутина скрылся за пригорком.
– Конец распутинской эпопеи! – Звонко 

крикнул студент вслед экипажу.
– Аминь! – строго и серьезно сказал священ-

ник-миссионер и посмотрел на молчаливое хо-
лодное небо…» [36].

Так как с корреспондентом «Уральской 
жизни» Распутин общался в пути, описать до-
машний быт «старца» у Володюши возможности 
не было. А вот авторы «Уральского края» и «Юж-
ной зари» довольно подробно останавливаются 
на этой теме.

К. Жданов, несмотря на напряженный по-
иск порочащих «старца» деталей, о доме Распу-
тина почти ничего плохого сказать не смог. Бо-
лее того, фактически вынужден был признать, 
что его коллеги по кадетской печати из «Речи» 
сильно погорячились в описаниях «роскоши» 
распутинской жизни в Покровском.

«Высокий, деревянный, на каменном фун-
даменте дом Распутина в Покровском вполне 
претендует на хорошую городскую усадьбу, но 
назвать его – как по величине, так и по архитек-
туре “первым на селе” – нельзя, безусловно.

Правда, два этажа больших окон, красиво 
включенных в массивно выпуклые наличники, 
приличная (хотя по-деревенски пестрая) окра-
ска, палисадничек, – все это в общем составляет 
о доме достаточно выгодное впечатление.

Но, читая прежде проникавшие в печать 
преувеличенные сведения о роскоши дома Рас-
путина, по которым можно было представлять 
какие-то хорошие боярские хоромы, пожалуй, 
даже целую гостиницу, вмещавшую в себя – по-
мимо семейных Распутина и его 12 “сестер”, 
располагающих каждая по комнате, – еще “мас-
су столичных гостей”, – невольно разочаровы-
ваешься: дом “святого старца” очень скромных 
размеров.

Фасадом в 3 окна дом едва ли занимает 
даже полных 2 сажени. Вглубь усадьбы – идет 
сажени на 4.

Внутреннее помещение довольно ограни-
ченное: в верхнем этаже – большая комната и 
две маленьких, а в нижнем – кухня и также две 
маленьких комнатки.

Разумеется, и это все очень и очень даже 
не походит на жилище “святого”, хотя бы и в ка-
вычках, особенно обстановкой» [30].

Исправляет Жданов и другие слишком яв-
ные ошибки «Речи», касающиеся, в частности, 
семейного состава «старца», а также слухов о 
«редкой красоте» его поклонниц.

«От своей законной супруги – Парасковьи 
Федоровны (кр-ки из дер. Дубровной, Тюм. у.), 
по-видимому, когда-то крепкой, здоровой жен-
щины, а теперь с болезненным выражением и на 
лице, и во всей натуре, – Григорий Распутин име-
ет 3 детей. (В печати за последнее время прошли 
неточные сведения.) Сын – Дмитрий, 12 лет, и 
две дочери – Матрена, 11 лет, и Варвара, 9 лет».

Следует отметить, что возраст Дмитрия 
и Матрены указан Ждановым неверно. Даты 
рождения детей Г. Е. Распутина: Дмитрий – 
25.10.1895 г., Матрена – 26.03.1898 г., Варвара – 
28.11.1900 г. [40, 113].

«Причисляет к своему семейству “блажен-
ный” святоша и двух постоянно живущих у него 
“сестер”, которых “духовно” он любит. Обе они 
пожилых лет, некрасивые, живут в качестве по-
страдок (работниц), но отправляют свои обязан-
ности безвозмездно» [30].

А. Сенин сосредоточивается на внутренней 
обстановке распутинского дома, подробно и бес-
пристрастно описывая детали:

«По чисто вымытой деревянной лестнице, 
устланной разноцветными половиками, мы под-
нялись во второй этаж. Маленькая, чистенькая 
приемная, большой, устланный тоже половика-
ми зал, в нем превосходный письменный стол, 
мягкая мебель, дубовый массивный буфет, все 
новое, блестящее. Под окнами солидные фи-
кусы. Стены оклеены обоями, в углу большие 
иконы с лампадками, превосходной работы в 
золоченых рамах портреты Высочайших Особ. 
Масса фотографических снимков, на которых 
фигурирует сам Григорий Ефимович.

Вот он среди профессоров и студентов Пе-
тербургской духовной академии, посреди препо-
давателей духовных учебных заведений, среди 
игуменов, архимандритов и архиереев, вот он с 
О. В. Лохтиной, со священником петергофской 
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пересыльной тюрьмы Медведем, который, кста-
ти сказать, гостил у Григория целое лето. Вот си-
дит Григорий на стуле, а сзади него почтительно 
стоят два блестящих придворных генерала Пу-
тятин и Ломан.

И не как-нибудь снят Григорий Ефимович, 
а всюду и везде – центральная фигура: серый, не-
взрачный, с большим носом, грубый сибирский 
мужик в одной русской рубахе или в синем дере-
венском кафтане…

А на письменном столе, на самом первом 
месте большой портрет о. Иоанна Кронштадт-
ского, за ним великих князей Петра Николаеви-
ча, Николая Николаевича, Анастасии Николаев-
ны, принца Ольденбургского, архиерея Сергия, 
Антония Волынского и друг. Водятся и книги у 
Григория Ефимовича, но исключительно духов-
ные; светских книг и газет в его доме не полага-
ется» [37].

Контраст с описанием кадетского репорте-
ра, как нетрудно заметить, – весьма существен-
ный. Ни единого уничижительного эпитета, 
предельная внимательность к деталям, скрупу-
лезная достоверность в их передаче. И в то же 
время – умение показать через эти, казалось бы, 
сугубо материальные аксессуары быта главную 
черту в характере героя: его стремление всегда 
быть в центре внимания окружающих, особенно 
высокопоставленных персон [41, 24–42]. Также 
из описания дома становится очевидным и же-
лание «старца» подчеркнуть свою близость в 
первую очередь к православным священникам и 
иерархам.

Эти же качества хозяина дома ясно прогля-
дывают и сквозь описание чаепития, также сугу-
бо фактологичного и лишенного каких бы то ни 
было этических оценок и характеристик.

«Но вот, подали чай. Пригласили нас в сто-
ловую. Уселись мы за большой круглый стол. 
Явилась жена Григория Ефимовича, больная, 
испитая, но очень бойкая женщина лет 40. Два 
раза она ездила уже в Петербург, где ей дела-
ли какую-то операцию. Рассказывает, что и во 
дворце была… Пришла Берладская, симпатич-
ная, с интеллигентным лицом, просто, но со 
вкусом одетая, маленькая, прихрамывающая 
на одну ногу, видимо, измученная чем-то жен-
щина лет 30–35. Явились три-четыре “сестры” 
в платочках, приветливы, ласковы и с нами, и 
между собой. Держатся просто, скромно и не-
принужденно. Пришел Илья Арапов. Появи-
лись на столе самовар, пироги, булочки, конфе-
ты, семечки, орешки (“сибирский разговор”), 

фруктовая вода. Мальчик лет 12 и девочка лет 
10, дети Распутина, учащиеся в местной школе, 
вздумали было наклеить какую-то картинку свет-
ского содержания на стену. Отец и мать воспро-
тивились. На одном из столов увидал я книгу и 
справился – какая. Оказалась Библия.

– А это вот, – указал Григорий на другую 
книгу, – житие мое.

Оказалось, что Берладская со слов самого 
Распутина пишет его “житие”, которое предна-
значено для печати.

Чай был кончен. Все чинно расселись по 
местам и началось пение. “Братья и сестры” под 
руководством Григория начали: “Спит Сион и 
дремлет злоба: спит во гробе Царь царей…”

Выходило стройно, гармонично и краси-
во. Товарищ мой с чувством подтягивал басом. 
Создавалась таинственно-благоговейная ат-
мосфера, точно в храме. А хор трогательно и с 
чувством начинал уже новый стих на церковно-
монастырский грустный напев: “Не унывай, не 
унывай, душа моя, уповай ты на Господа”.

Тонкие женские голоса печально и нежно 
переливались, им глухо и грустно аккомпаниро-
вали басы. Мирное, спокойное настроение соз-
давалось в душе… И становилось жаль чего-то… 
жаль до бесконечности… И в сердце заползала 
тихая, непонятная грусть…

Поблагодарив хозяев, простившись с “сес- 
трами”, около полуночи мы направились до-
мой» [37].

Но, наверное, лучше всего различия в под-
ходах разных репортеров к встрече с Распути-
ным и к распутинской теме как таковой прояв-
ляются в описаниях внешности «старца».

Наиболее четок и лаконичен А. Сенин. Соз-
данный им словесный портрет «старца» напоми-
нает методичное составление фоторобота:

«Самая заурядная физиономия сибирского 
мужика лет 40–45; худощавое загрубелое лицо, 
окаймленное темно-русой бородой клином, 
большой нос, грубые черты лица, развитые че-
люсти, глубоко сидящие серо-голубые глаза, 
очень мутные; цвет лица испитой и не совсем 
здоровый; русые волосы в скобку, суконная под-
девка, лакированные бутылками сапоги» [37].

К. Жданов описывает облик «старца», 
стремясь достичь максимального «оппозици-
онного эффекта». С этой целью журналист на-
меренно смешивает внешние и этические ха-
рактеристики, а также присовокупляет к ним 
фактуру, касающуюся близости «старца» к цар-
ской семье:
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«Сам “старец” имеет от роду 42 года, как об 
этом свидетельствует выписка из метрической 
книги, находящейся при церкви села Покров-
ского».

Жданов вновь допускает фактическую 
ошибку: согласно метрическим книгам, Г. Е. Рас-
путин родился 09.01.1869 г. [40, 112]. Таким об-
разом, в июне 1910 г. ему был 41 год.

«Среднего роста, узкоплечий, худощавый, 
с широкими (“открытыми”) серыми глазами, 
глубоко впавшими в орбиты, “блаженный ста-
рец” сразу и во всем проявляет себя, как свя-
тоша.

Тон и тактику ханжи он не оставляет, кажет-
ся, никогда.

Одевается он обычно в рубашку-косоворот-
ку, черные брюки и высокие лаковые сапоги.  
В парадные дни “блаженный” пополняет свой 
туалет нагрудным крестом, пожалованным ему 
от Государя. Это – золотой массивный крест с 
изображением распятия Иисуса Христа и с над-
писью на одной стороне – “Спаси и Храни”, а на 
другой – “Николай II”» [30].

Следует подчеркнуть, что именно в данном 
газетном тексте присутствует первое открытое 
медийное упоминание имени российского им-
ператора в «распутинском контексте». По сути, 
этот момент и являлся сенсационным гвоздем 
публикации.

Все дальнейшие рассуждения Жданова де-
факто получали вполне конкретную политиче-
скую заряженность, направленную прямо про-
тив Николая II и Александры Федоровны:

«Ввалившиеся в обведенные предатель-
ской синевой орбиты глаза Григория Распутина 
на людей слабонервных производят “сильное 
впечатление”. Разумеется, такое влияние “бла-
женный старец” может иметь только на слабых 
<…> да преимущественно еще на истеричных 
барынек… Поддающиеся “гипнозу” распутин-
ских глаз жертвы – жертвы самовнушения. У Гр. 
Распутина не сильный взгляд, а просто нездоро-
вый» [30].

Описание же Распутина журналистом 
«Уральской жизни» Володюшей представляло 
собой характерное для «желтых» изданий хао-
тичное нагромождение гротескно преувеличен-
ных деталей, создающих в итоге образ демони-
ческого существа:

«У него есть какое-то сходство с репинским 
Иоанном Грозным; такие лица встречаются на 
полотнах Ге; помнится, нечто подобное попада-
лось в суриковских типах Московской Руси…

<…> Его маленькие, глубоко ввалившиеся 
серые глаза смотрели остро, пристально, с не-
верной нарочитой ласковостью. Было в них что-
то нечистое, ускользающее и вместе упрямое, 
хищное и гипнотическое.

Его большой влажный и порочный рот 
улыбался, показывая два ряда крупных желтых 
зубов. Серое, землистое, измятое лицо с гряз-
но-русой бородой и такими же волосами, под-
стриженными в скобку, – было бы даже приятно, 
если бы не его выражение – поразительное со-
четание елейной святости с разнузданной жи-
вотностью.

На вид ему можно было дать лет сорок. Он 
был одет в грязную чесучовую рубаху, летнее 
пальто и черный картуз» [36].

В беседах с журналистами Распутин прояв-
лял себя неодинаково. Однако во всех случаях он 
демонстрировал такие качества, как коммуника-
бельность, непосредственность (не выходящая, 
правда, за рамки вежливости), априорная рас-
положенность к собеседнику, подчеркнутая от-
кровенность, готовность максимально подстро-
иться под него (избегая, впрочем, льстивого 
заискивания), учесть его личные особенности и 
поддерживать предложенные темы обсуждения.

Разумеется, каждый из репортеров исполь-
зовал эти качества Григория как собеседника 
по-разному – в соответствии с исходным «твор-
ческим замыслом».

Описывая в «Южной заре» свою первую 
встречу с Распутиным, А. Сенин сразу отметил в 
Распутине стремление выразить ему сочувствие 
именно как политическому ссыльному:

«Любовно, радушно встретил нас хозяин, 
расцеловался с моим товарищем и все осталь-
ное внимание сосредоточил на мне. Без тени ка-
кой-либо неловкости и застенчивости Григорий 
Ефимович прямо и просто обратился ко мне.

– Ну, что, миленький, долго еще страдать-то 
здесь придется? (Ему, очевидно, уже кто-то рань-
ше отрекомендовал меня). Что делать?.. Много 
и хороших людей пострадало… Как их разли-
чить?.. Но только больше года ты здесь не про-
будешь… Всех, кто не грабил, не убивал, через 
год отпустят, – проговорил хозяин и при этом 
говорил то “ты”, то “вы”.

Все местные обыватели на “ты” между со-
бою.

– Вам лучше, – говорю, – знать, когда нас от-
пустят – вы в столице живете» [37].

Перевод разговора на его личность Распу-
тин поддержал с готовностью:
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«Григорий сразу оживился и весьма охотно 
и с увлечением начал рассказывать про свою пе-
тербургскую жизнь.

– Ну, что?.. Не говорил я вам, – выпалил 
мой товарищ, – что Григорий Ефимович про-
стяга, сам все расскажет и ничего не скрывает… 
А ты, Григорий Ефимович, не бойся, расскажи 
Александру Ивановичу все, очень уж ему хочет-
ся знать, как ты из челдонов, да так высоко под-
нялся.

– Ничего я, миленький, не скрываю, – адре-
совался Распутин ко мне. – А что делаю, все на 
виду… Тяжело мне здесь… Сплетничают они…  
А тянет к родине-то, хотя отвык уж я от крес- 
тьян… и они не так смотрят на меня… Да и ба-
тюшки не ладно делают… А почему? Темные они 
люди, и батюшки темные, и не могут понять 
любви… Разве такие люди там, в Петербурге?.. 
Мои знакомые там все знатные, да богатые и 
образованные… Раз он сказал тебе что или по-
думал что о тебе – не изменит…

Распутин с трудом подыскивает слова, лицо 
его при этом передергивается, глаза блуждают и 
как бы стараются уловить в воздухе ту фразу, ко-
торая бы выразила его мысль.

– Я умный и “братья” мои умные, мало они 
только путешествовали и людей видели… Взять 
хотя бы Илью (брата)… одно слово сказать, и 
сейчас бы во священники посвятили, да сам не 
хочет, боится… Много про нас, миленький, дур-
ного говорят…

– Да, я слышал, – отвечаю.
– Как, миленький, не слышать!.. Нехорошо 

батюшкам под окнами бегать, да подглядывать… 
Но я не жалуюсь на них… И когда в Питере меня 
спрашивают про них, я отвечаю, что самые 
обыкновенные попы… Завидуют они мне, по-
чему не с ними, а со мной, с простым мужиком, 
имеют дело и знакомство такие знатные люди… 
За доходами они лезут… вот что, миленький…  
А ты полюби сначала человека-то, да дело ему 
сделай, пользу ближнему от всего сердца своего, 
и все тебе будет…» [37].

Не дожидаясь «традиционного» вопроса 
об отношениях с женщинами, Распутин сам под-
нимает эту тему и излагает Сенину свою фило-
софию, которая, несмотря на религиозный 
контекст, в идеологическом плане оказывалась 
скорее основанной на принципах стихийного 
гуманизма. А в инструментальном отношении 
представляла собой разновидность психотера-
певтического лечения неврозов. Следует под-
черкнуть, что в данном случае Распутин высту-

пал как психотерапевт-самородок, поскольку 
никаких специальных знаний об этом методе он 
иметь не мог: на Западе психотерапия (включая 
психоанализ) делала в ту пору лишь самые пер-
вые шаги, а в российской медицине данное на-
правление получило развитие уже в послерево-
люционный период [42, 262–281].

«Ищите прежде всего Царствия Божия и 
правды Его, все остальное приложится вам… 
“Правды ищите”, сказал Христос… А погонишь-
ся сперва за деньгами, ничего не увидишь… Жад-
ны они у нас… Темные люди… Жалею я их… три-
ста вер на свете – триста истин… Одна истина – 
любовь… Она, как весна, все оживляет… Жен-
щины, говорят они… Зачем ты, Григорий, с жен-
щинами постоянно?.. – спрашивают они. А жен-
щина разве не такой же человек?.. Их любить не 
надо?.. “Не прикасайся!..” – сказал Христос Маг-
далине по воскресении… На это упирают они… 
А при жизни разве одни ученики у него были?.. 
Разве не было у него учениц и разве не прика-
сался Христос к ним?.. Жизнь – в любви… Утешь 
душу – и успокоится, поверит человек… Нет та-
кого человека, которого бы нельзя было заста-
вить поверить и утешить… Хотя с настоящими 
неверующими плохо… Трудно их заставить по-
верить… Будешь говорить с ними, меньше всего 
упоминай про Бога… О Нем они знают лучше 
всякого попа, а ты в душу загляни, успокой и, 
главное, полюби, узнай, отчего страдает чело-
век… Не любишь, не можешь полюбить челове-
ка – ничего не выйдет… Много я спорил по этому 
предмету с ихним братом: с попами, с игумена-
ми, с архимандритами, архиереями… Они меня 
буквой, а я их жизнью, сердцем… У каждого че-
ловека в душе своя библия… Это – совесть… Ее 
не изменишь и от нее не увернешься… Спорил 
раз так-то с Антонием Волынским… и до того 
я довел его, что он стакан с чаем опрокинул…  
А чтобы понять душу человека, полюбить его, са-
мому надо много перестрадать. Пил я раньше-то 
шибко, а потом бросил и всю свою жизнь пере-
вернул… Трудно это было… И когда пил, то мно-
го страдал и все думал – думал, что живу не лад-
но… И мысль, что по иному нужно жить, никог-
да меня не покидала… А теперь, вот, сам утешаю 
страждущих… Главное, душу у человека надо уз-
нать, чем она страдает, а потом и лечить. Трудно 
это… ох, как трудно!.. Потруднее, чем дрова в 
лесу рубить… А женщина… разве не страдает?.. 
не нуждается в утешении?.. Не могут они этого 
понять, что иначе можно любить женщину, как у 
вас, вот, например, у социалистов…» [37].
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Получив исчерпывающую информацию 
по «главной» распутинской теме, Сенин поин-
тересовался обстоятельствами жизни «старца» 
в Петербурге, его мнением о происходящих в 
столице и в стране событиях, его отношением 
к политикам и церковнослужителям. При этом 
целью автора, насколько можно судить, не явля-
лось выяснение связей «старца» с царской четой 
и близкими к ней людьми. Об этой теме речь в 
беседе зашла лишь вскользь:

«– А где вы живете теперь? – спрашиваю.
– В Александро-Невской лавре, милень-

кий… – Любят меня там… Не все, положим… По-
ловина за меня, а другая против… И знакомые 
мои знатные, ученые… Там я при академии и 
живу, там и больных, нуждающихся в утешении, 
принимаю… Трудно мне, миленький… До двух 
часов каждый день у себя принимаю, а потом по 
больным да по знакомым разъезжаю… Часа три 
в сутки свободных имею, не больше.

– Какие же больные у вас бывают?..
– Всякие, миленький, всякие… А больше 

женщины… нервные все… из заграницы даже 
приезжают…

– Ну, а как же вы узнаете, чем болен чело-
век?..

– А смотря по тому, какой человек… про-
никнуть нужно… И пока в душу к нему не за-
глянешь, что можно сказать?.. А трудно это, ах 
трудно!.. У всякого свое горе… И труднее всего 
заставить поверить… Многие вот в святых не ве-
рят… А как в них не верить? У Бога ничего даром 
не пропадает… Взять хотя бы ваш труд – ученье. 
Учится человек, старается, и за то ему свидетель-
ство дают, права получает, образование. Так же 
и перед Богом-то. За святую жизнь – нетлением 
Господь награждает… А отсюда вот мощи, мона-
стыри… Да что теперь наши монастыри!..

Распутин безнадежно махнул рукой.
– Если хорош ты был в миру, иди в мона-

стырь – там испортят… Не по душе монастыр-
ская жизнь… Насилие там над людьми… Есть и 
там хорошие люди, вот, например, Никита на 
Валааме, но не любят их монахи и заставляют 
жить по-своему. Вот, хоть бы Троице-Сергиева 
лавра: нужно одеваться, в сермяге неприлично, 
надо приноравливаться и к уставу, и к публике… 
А выходит, ведь, лицемерие… А по-моему, все 
простится: и воровство, и убийство, и блуд, а 
лицемерие – никогда… Строго нужно следить за 
душой и без дела любви ее не оставлять…

– А почему же вы, Григорий Ефимович, не 
занимаетесь делами любви здесь, в деревне?

– А потому, миленький, что не поймут меня 
здесь… А там люди нервные, больные, понима-
ют меня и нуждаются во мне…

И он передал о своих отношениях к не-
скольким высокопоставленным лицам, расска-
зал о своих связях в так называемых сферах.

– Ну, а Дубровина и Крушевана (А. И. Ду-
бровин (1855–1921), П. А. Крушеван (1860–1909) 
– лидеры Союза русского народа. – Д. К., Е. С.) 
знаете? – спросил я между прочим.

– Не люблю я их… Худо они делают… Худо 
это… кровь…

Геннадий (возможно, имелся в виду Генна-
дий (Туберозов), в 1909–1914 гг. епископ Балах-
нинский, викарий Нижегородской епархии. –  
Д. К., Е. С.) – вот хороший человек. Гермоген  
вот – тоже.

Помолчали» [37].
Как нетрудно заметить, видя, что перед ним 

сидит приверженец социалистической системы 
взглядов, Распутин в очередной раз пытается 
найти точки соприкосновения с собеседником, 
чтобы поддержать интерактивный формат бесе-
ды. Следует специально подчеркнуть, что речь в 
данном случае идет не о лицемерном поддакива-
нии или заискивании, а об умелом и тактичном 
использовании реальных точек соприкоснове-
ния, позволяющих войти с собеседником в дове-
рительный контакт, при этом сохраняя привер-
женность своей системе взглядов.

Политические настроения Распутина – не 
только в церковном, но и в других вопросах – 
можно охарактеризовать как умеренно-народни-
ческие, хотя и отчетливо антиреволюционные, 
компромиссно-реформаторские:

«– А народ точно бедствует, – сам уже начал 
Распутин, – был я нынче осенью в Смоленской 
губернии, у евреев. И беднота-та же, Господи!.. 
Одной селедочкой да кусочком хлебца целый 
день сыты, а я думал, что все они богатые, пока 
сам не увидел… Отпустят… Скоро вас отпустят, – 
снова пророческим тоном и совершенно неожи-
данно проговорил он. – Кто не поджигатель, да 
не разбойник, через год отпустят…

– Почему же вы думаете, что через год?
– Время все уладит, миленький, вразумит 

людей…
– Ну, как тут вразумишь? Из-за нужды ведь 

народ-то волнуется, не по доброй воле…
– А я и не говорю, миленький, что настав-

лениями вразумишь… Дело вовсе не в настав-
лениях… А одна сторона уступит и другая – вот 
и умиротворится народ… Ведь, что было-то 
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там после 17 октября… Сколько народу в обмо-
рок упало при Дворе-то!.. Все это ведь Витте 
наделал… Витте – это мазурик и хитрый чело-
век… Просить надо было честью, а не силою 
брать, – говорит он дальше. – Знаю я и заба-
стовщиков… хорошие есть люди и самого на-
стоящего добра народу желают, хотят устро-
ить жизнь так, что и лучше не надо, да разве 
возможно это?..» [37].

Завершается разговор самой приятной 
для Распутина темой – его статусным положе-
нием в столичном обществе. При этом явное 
хвастовство «старца» Сенин воспринимает 
без встречных негативных эмоций, почти бес-
страстно – просто перечисляя в косвенной 
речи озвученные Распутиным факты и никак 
их не комментируя:

«И снова он перешел на свою петербург-
скую жизнь, как почитают его там и ценят.

Ходит он там в шелковых рубашках, кото-
рые ему дарят. Ест он там без вилки, прямо ру-
кою, и, если случится, что капнет на рубашку, 
шьют новую. Есть у Григория и шляпа, и пальто, 
и модные ботинки, и одевается он иногда франт-
франтом, имея большую охоту походить и по ко-
стюму, и по манерам, и по выговору на барина. 
Плохо ему это удается и доставляет немало хло-
пот и огорчений. Но, являясь перед некоторы-
ми высокими лицами, Григорий, говорят, носит 
вериги, холщовую рубашку, портки.

Круг знакомства между высшими духовны-
ми лицами у Григория громадный. Показывает 
он письма от архиереев, ректоров, архимандри-
тов. Между прочим, томский архиерей звал его 
в гости… И в письмах везде, как я уже говорил, 
приписки: “Помолись за нас, святой отец”» [39].

Зато о собственных впечатлениях от 
знакомства со «старцем» Сенин пишет очень 
эмоционально, стараясь быть максимально ис-
кренним:

«Все виденное и слышанное произвело на 
меня крайне сильное и досадно неопределенное 
настроение: мирное, тихое житие, святость на 
словах, высоконравственные начала из уст гру-
бого сибирского безграмотного мужика, пере-
довой взгляд на серьезные спорные вопросы 
жизни и тут же рядом эти слухи, компрометиру-
ющие Григория, его нездоровый цвет лица, мут-
ный взгляд, его юродство, – все это создавало 
такой сумбур в моей голове, что разобраться в 
нем и вывести какое-либо определенное заклю-
чение я положительно не мог… Кто такой этот 
Григорий?.. Хитрый и ловкий пройдоха-святоша 

или в действительности верующий и много чув-
ствующий человек?..

Искренно говорил он со мною или лицеме-
рил? И вспомнилось мне, как часто во время раз-
говора менялось лицо Распутина. То делалось 
оно унылым и мрачно-серым, и тогда оно было 
неприятно, то вдруг оно просветлеет, оживится, 
и тогда речь его проникает прямо в душу…

– Ну, что?.. Ведь правду я говорил: хороший 
он человек? – спрашивал товарищ.

Я промолчал… Да и что я мог ответить?..
Разве одно – на человека неискушенного, а 

в особенности с приподнятыми нервами Григо-
рий Распутин может произвесть даже чарующее 
впечатление… Для меня же он явился теперь 
большею загадкою, чем раньше.

На другой день он уехал в Петербург. Прово-
жали его – жена, дети, “сестры” и “братья”» [37].

После первой встречи Распутин все еще 
остается для Сенина человеком-загадкой, осо-
бенной личностью, непохожей на других, во 
многом мифологической. Это впечатление 
скорректируется во время второй их встречи. 
Она произойдет уже при совершенно других об-
стоятельствах – а именно, вскоре после описан-
ного выше обыска у Распутина в 1908 г. Тогда ав-
тор увидит в Распутине обычные человеческие 
черты: возмущение учиненной против него ак-
цией, обиду и злость на организаторов обыска, 
уязвленное самолюбие и в то же время готов-
ность ради выгоды примириться с обидчиками –  
в частности, принять приглашение миссионера 
Глуховцева заехать на чашку чая:

«На другой день я был у Григория.
Как сам он, так и гости были страшно воз-

мущены обыском.
– И какое зло они могут мне сделать? – гово-

рил Григорий. – Если посадят меня в тюрьму или 
иное какое зло причинят, это послужит только к 
моему возвеличению.

На чай к миссионеру решили, однако, зае-
хать. Григорий был по-прежнему ровен и внима-
телен ко мне, но я скоро ушел: собрались мест-
ные полуинтеллигентные дамы, монашенки с 
разным товаром, Берладская открыла книгу и 
начала писать “житие”…» [29].

Свои новые впечатления от встречи с Рас-
путиным на этот раз Сенин описывает кратко: 
«Кто и что Григорий?.. – по-прежнему остава-
лось загадкой. Только впечатление изменилось: 
насколько интересен он мне раньше казался, на-
столько же скучен, монотонен и сер теперь, при 
втором визите.
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“Иоанниты!.. Черные вороны!” – мелькало 
у меня в голове, но… неужели может быть так ис-
кусно лицемерие?.. и в ком же? Грубый, безгра-
мотный челдон… А, может быть, он только сле-
пая игрушка в более ловких, умелых руках? Все 
может быть…» [29].

Репортер «Уральского края» К. Жданов, 
как уже было сказано выше, добился знакомства 
с Распутиным при помощи обмана – он выдал 
себя за корреспондента правых изданий. И в на-
чале беседы Жданов делает вид, что солидари-
зируется с Распутиным в его противостоянии с 
левой печатью, однако в публикации сразу по-
ясняет, что в данном случае намеренно лукавил, 
продолжая вводить собеседника в заблуждение.

«Ведь Вам, разумеется, известно, что пе-
чатается теперь про Вас в газетах, преиму-
щественно в левых… Вот выдумали, что у Вас  
12 “сестер” в доме живет, причем, каждая ком-
натой располагает. А между тем, у Вас и дом-то 
не такой большой.

– Да, напраслины на меня наводят. Живут у 
меня всего две сестры и духовные дочери, как я 
называю их, – начал было откровенничать “свя-
той”, но спохватился и тут же пояснил. – Надо 
вам сказать – жена у меня больная, гостей у меня 
бывает много и часто. Особенно вот по празд-
никам и воскресеньям, как сегодня, например. 
Готовить на кухне нужно много, конечно, жена 
не могла бы. Вот и приходится иметь помощниц.

“Помощницы жены – удачное определе-
ние!” – пронеслось у меня в мыслях.

“Блаженный” же продолжал:
– Вы видели на кухне народ-то сидит?! Это 

все – гости, хотя и, правда, простенькие. Сегод-
ня от обедни, как и всегда, ко мне направились 
прямо поесть да попить. Всех принимаю. Бого-
мольцев много бывает. Добро все хочешь людям 
сделать, а на тебя клевещут! Но ничего. Никто, 
как Бог! – патетически заключил свою мысль 
“старец”, предлагая мне продолжать» [16].

В отличие от Сенина, выяснявшего взгляды 
и мнения Распутина в непринужденной беседе, 
Жданов предпочитает стиль «наукообразного 
анкетирования», вероятно, не умея, да и не же-
лая вести разговор с учетом культурных особен-
ностей собеседника:

«– От вас лично мне хотелось бы получить 
ответ на вопрос, касающийся теоретического 
оправдания некоторых ваших поступков. На-
пример, относительно совместного вашего хож-
дения в баню с женщинами для испытания лишь 
своей плоти. Правда, теория эта от вас исходит?

– Как, теория? Это я не совсем хорошо по-
нимаю, – попросил объяснить слово “теория”, 
которое “блаженный”, вероятно, не только 
много раз слышал, но, несомненно, употреблял 
и сам.

Но, допуская возможность того, что он ис-
кренно задавался обращенным ко мне вопро-
сом, я начал:

– Теория – учение. Созерцательное настро-
ение, обнимающее своим объяснением какой-
либо определенный круг обстоятельств.

– Понимаю, понимаю. Я и знал, только не 
так сначала вас понял, – остановил меня “ста-
рец”, а затем ответил и на повторенный мною 
вопрос. – Да, правда. Именно, нетрудно бросить 
курить табак, если его нет, а трудно вот это сде-
лать, когда кисет переполнен махоркой или па-
пиросами. Так и с соблазном прелюбодеяния. 
Нужно видеть голую женщину – пусть разгорает-
ся страсть, – а власти давать своей плоти не дол-
жен. Удалившись в пустыню, нетрудно святую 
жизнь вести» [38].

Распутин не отказывается объяснить Жда-
нову свою философию, но, очевидно, почув-
ствовав в собеседнике затаенную враждебность, 
делает это не так подробно и откровенно, как 
перед Сениным. А затем пытается убедить ре-
портера, который перед тем заверял его в своем 
намерении «защитить» «старца» от нападок со 
стороны левых газет, отказаться от публикации 
материала. Зная после инцидента с «Москов-
скими ведомостями», что угроза для него может 
исходить и со стороны правых газет, Распутин 
пытается подыскать понятные для «правого» 
журналиста аргументы, а заодно выведать его 
истинные намерения:

«Он остановился, прищурил свои “глазные 
впадины”, углубился на несколько мгновений 
вдаль и, неожиданно кинув на меня взгляд, пол-
ный недоверия и подозрительности, прибегнув 
к помощи своих “гипнотизерских” приемов 
(пристальный взгляд и глажение руки), загово-
рил болезненно умоляющим голосом:

– Миленький, не надо меня защищать. Луч-
ше, спокойнее для меня было бы, если бы обо 
мне совсем ничего не писали. Ведь никто, как 
Бог! Все мы – люди. И грехи наши, ошибки не 
нам друг у друга взвешивать. Есть и у меня, ко-
нечно, ошибочки. Допустил я ошибочек, правда, 
быть может, немало даже. Но уж не надо было со 
мной так строго поступать. Отцу Феофану про-
сто следовало быть милостивым. Ведь и сам он 
не без греха поди. А так человек он хороший. 
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Вот уж и в ссоре мы с ним, но ничего не могу ска-
зать про него, – вдруг ударился в характеристику 
Феофана “старец”.

Через продолжительную паузу он сказал:
– Миленький, ты можешь быть со мною от-

кровеннее. Скажи, что еще ты будешь здесь де-
лать. Ведь я знаю: исключительно для меня тебя 
послали. Ты можешь поделиться со мной. Я ни-
кому ничего не скажу. Я знал еще в марте, что ты 
ко мне приедешь.

– Что именно я к вам приеду? – не без ударе-
ния переспросил я “старца”.

– Да-да, о тебе писали из Петербурга.
– Кто же вам писал о моем приезде?
– Да уж там есть, кому писать. Из тайной 

полиции, – беззастенчиво распространился  
“святой”.

К чувству жалости прибавилось еще чув-
ство гадливости.

Предо мной был просто ловкий мазурик, 
шарлатан, шарлатан самого низкого калибра, 
из-за которого не стоило даже прибегать к поли-
цейскому крючкотворству…» [38].

Захваченный чувством гадливости, Жда-
нов не удосуживается предположить, что в дан-
ном случае Распутин – так же, как и он сам, – лу-
кавит. В противном случае трудно представить, 
что знающий о приезде корреспондента левой 
газеты «старец» почему-то принимает пред-
ложенную им игру в беседу с «правым журна- 
листом» и просит «не защищать его».

Как ясно следует из процитированных от-
рывков, впечатления, которыми Жданов де-
лится по итогам встречи с Распутиным, были в 
действительности сформированы еще до зна-
комства со «старцем», и целью встречи было не 
проверить их, а подтвердить. Не изменило отно-
шения журналиста и то обстоятельство, что Рас-
путин, даже узнав о его обмане, примирительно 
предложил продолжить общение, вновь пригла-
сив к себе в гости.

Однако, несмотря на то что перед ним, во-
преки его ожиданиям, вновь открылся прямой 
доступ к получению информации из первых рук, 
Жданов предпочел устроить Распутину еще одну 
шпионскую западню.

«Но прежде чем являться со вторым и, ве-
роятно, уже последним “визитом” (судя по всему, 
последний визит не состоялся, т. к. информация 
о нем в газете так и не появилась. – Д. К., Е. С.)  
к “святому”, я решил предварительно произ-
вести экскурсию в область заинтересовавшего 
меня вопроса, какое впечатление от свидания с 

Распутиным могут выносить другие случайные и 
беспристрастные посетители “старца”? Найти 
ответ на этот интересный вопрос мне быстро 
представился счастливый случай. Одна интел-
лигентная девушка, проездом бывшая в Покров-
ском, не отказалась посетить “старца” и затем 
поделиться со мной своими впечатлениями для 
печати» [17].

Правда, девушка, имени которой кадетский 
публицист так и не называет, подошла к выпол-
нению задания по-своему честно, то есть не ста-
ла приписывать «старцу» тех черт, которых в 
нем не обнаружила, но в наличии которых край-
не стремился уличить Григория Жданов. В итоге 
вместо благодарности она удостоилась от газет-
чика нескольких уничижительных характери-
стик. Что же касается информации о «старце», 
которой девушка поделилась со Ждановым, то 
она была истолкована последним максимально 
тенденциозно:

«Возвратившись от Распутина в несколько 
возбужденном, повышенном настроении, де-
вушка заговорила взволнованным голосом:

– Я буквально не понимаю – что за человек 
этот Распутин?

– Ловкий мазурик, натасканный опытными 
в создании фиктивной “святости” руководителя-
ми, – попробовал я было ответить на вопрос.

Но девушка продолжала:
– Не спорю. Может быть. Но вот меня за-

дачит его индивидуальная черта: несмотря на 
свою некрасивую, пожилую, даже и безобразную 
внешность, он, тем не менее, может почему-то 
располагать к себе.

– Но это только женщин…
– Пусть будет так, – перебила меня, входя в 

экзальтацию, собеседница. – Не спорю! Но от-
ветить трудно и на это… Первоначально, зайдя 
в дом к Распутину, я довольно долго не видела 
самого “старца”. Он вышел уже только к чаю, 
когда я была приглашена за стол. У него какой-
то странный взгляд…

– Больной, – подсказал я.
– Да-да, это верно, пожалуй, – обрадованно 

подхватила девушка. – Именно больной… Спро-
сил меня о роде моих занятий, и когда я ответи-
ла, сказал: “Доброе сердце везде нужно”. Спро-
сил, почему я одна, почему со мной не пришла 
моя квартирная хозяйка. (Единственная почти 
односельчанка Распутина, не посещающая его 
дом, несмотря на частые приглашения.) – “Я ее 
очень люблю. Только не подумайте, что я лю-
блю ее плотски, нет! Я люблю ее, как духовную 
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сестру, духовною любовью”, – поспешил огово-
риться “старец”. Так между нами завязался разго-
вор, во время которого “старец”, между прочим, 
все касался меня своими руками, говорил мне на 
ты, объясняя это привычкой и извиняясь.

“Святой” мазурик, оказывается, из слова в 
слово повторил и в этот раз, очевидно, уже зазу-
бренный им аргумент в оправдание своей лове-
ласнической манеры, которая, впрочем, может 
одновременно считаться и “гипнотизерским” 
приемом.

– После чаепития, – продолжала моя собе-
седница, – я была приглашена перейти из столо-
вой в “большую комнату”, “старец”, оставшись 
со мною тет-а-тет, разоткровенничался сильнее. 
Показывая мне обстановку своего дома, альбомы 
с карточками и пр., он одновременно начал мно-
го говорить о себе. Затем он еще добавил: “Вот 
и отец Феофан. Также теперь почему-то против 
меня, а недавно еще друзьями были. Удивляюсь! 
Так он человек хороший, и в ссоре я с ним, но 
ничего не могу дурного сказать про него”.

На мой вопрос, – не держал ли себя “ста-
рец” свободно, – девушка несколько смущенно 
ответила:

– На первый раз он держал себя, несомнен-
но, свободно и даже очень свободно, – не дого-
варивая, очевидно, о чем-то более щекотливом, 
прервала свою речь моя собеседница.

Этой же девочке “старец” дал “на добрую 
память” фотографическую карточку с себя с над-
писью, сделанной собственноручно.

Крупные уродливые буквы:
– “Испытание познание себя и с богом 

дружба григорий” (это фото появится в номере 
от 23 июня 1910 г. – Д. К., Е. С.).

Между тем, когда у него просил карточку 
я, будучи “с визитом”, он почему-то не решился 
мне дать, предпочитая солгать, что у него вовсе 
нет с себя карточек…» [39].

Размышляя о том, почему он и его собе-
седница восприняли Распутина настолько по-
разному, Жданов делает следующий вывод: «Во-
обще с мужчинами “святой” держит себя совер-
шенно иначе, значительно сдержаннее, боясь 
сказать одно лишнее слово» [39]. Данное умоза-
ключение выглядит надуманным, учитывая, что 
единственным реальным отличием содержания 
и стилистики общения Григория с самим Жда-
новым и девушкой явился момент, связанный 
с дарением фотокарточки. Все остальное – на-
чиная с легких вкрадчивых прикосновений и 
кончая сетованием на размолвку с Феофаном –  

в общем, совпадает. Что же касается того, поче-
му Распутин не подарил свое фото Жданову, то 
это могло быть вызвано тем, что в ходе беседы 
Григорий заподозрил какой-то подвох: неслу-
чайно он стал просить журналиста не публико-
вать о нем материал.

Корреспондент «Уральской жизни» Во-
лодюша, как Сенин и Жданов, тоже делит свое 
общение с Распутиным на 2 этапа. Во время пер-
вого их разговора на пароходе «старец» не пред-
ставился, но журналист уже знал, кто он такой.

«Распутин сознательно ускользал от цен-
тральной темы – кто он, откуда и зачем ездил. Но 
у него то и дело вырывались признания вроде: 
“великий князь такой-то мне говорил”, “графиня 
такая-то мне советовала”, “у епископа такого-то 
я видел” и т. д. Он, по-видимому, гордился свои-
ми связями и не раз среди разговора намекал на 
свои посещения Царского Села… Но инкогнито 
свое сохранял твердо» [36].

Ищущий «желтых» фактов журналист зада-
вал Распутину много вопросов, преимуществен-
но об известных, «скандальных» личностях, о 
которых также писала «Уральская жизнь»:

«Мне удалось узнать, что едет он теперь из 
Саратова и Царицына, где виделся с епископом 
Гермогеном и иеромонахом Илиодором.

Они оба, по мнению старца, “искренней-
шие люди” и “воистину религиозные”.

Иного мнения блаженный Распутин об  
о. Восторгове.

– Речь его – ораторская, и слова в ней ора-
торские, а не душевные.

Пуришкевичем старец Григорий очарован:
– Замечательной души человек. Глаза ласко-

вые, чудные. Смотришь на него – и не оторвешься…
Зато Дубровин не понравился старцу:
– Угрюмый он, суровый, не светится…
О Союзе русского народа “беспартийный” 

старец сказал следующее:
– Большая у него заслуга перед Россией. 

Много пользы принес. Только вот передрались 
там все… нехорошо это…

По-своему популярные имена и названия, 
которые звучали в нашем разговоре, стали, меж-
ду тем, привлекать к нему внимание окружаю-
щей публики.

Ловкий “старец”, видимо, тяготился этим 
вниманием.

Он встал и ушел вниз.
А на дэке уже знали громкое имя моего со-

беседника. По рукам ходил номер газеты с его 
портретом и описанием его подвигов.
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Два священника, не стесняясь в выражени-
ях, характеризовали подвижническую деятель-
ность веселого “старца”…

Кругом слышался смех, веселые шутки…» 
[36].

Журналист отмечает, что Распутин в замк- 
нутом пространстве, где все обсуждают его и 
смеются над ним, чувствует себя крайне неуют-
но, и не удивляется, что тот снова обращается к 
нему как к уже знакомому человеку, инстинктив-
но ища моральной поддержки.

«Когда Распутин снова поднялся наверх, 
он сразу заметил, что его инкогнито раскрыто. 
Скрываться далее не имело смысла.

– Вот жизнь… – неопределенно начал он, 
подсаживаясь ко мне.

– Я вот теперь и умереть могу спокойно. Все 
испытал, всю жизнь прошел, со всеми людьми 
жил – от нищей братии до королей… Я есть тот 
самый Григорий Ефимович Распутин, которого 
в газетах ругали, – продолжал “старец”. – Может, 
читали?

Я ответил утвердительно.
– Вот то-то и есть, – говорил “старец”, вни-

мательно ощупывая меня своими странными 
острыми глазами. – Чего греха таить? Многое 
из того, что обо мне писали, – правда. Только не 
поняли меня люди. Я со всеми ласковый, а они 
это истолковали в другую сторону… А многое – 
правда… И еще в этом, что писали, – зависть ви-
новата. Многие епископы против меня имели.  
Я вот теперь был в Москве у Тихомирова, редак-
тора “Московских ведомостей”. Говорит – все 
разоблачение от епископов идет. Ну, Столыпин 
вызвал его и запретил обо мне печатать… Боль-
ше не будут!

– А скажите, Григорий Ефимович, вмешался 
в наш разговор священник-миссионер с малень-
ким симпатичным лицом, одетый в старенькую 
поношенную рясу. – А скажите, в чем ваша идея 
состоит, что вы, помимо церкви, проповедуете?

“Старец” затруднился ответить на прямо 
поставленный вопрос.

– Моя идея к тому ведет, чтобы люди ласко-
выми друг с другом жили. И все – святость. Кто 
на жизнь обижен – иди к брату своему или сестре 
и найди ласку…

Он, по-видимому, имел очень смутное пред-
ставление о своей “идее” и о своем призвании.

Судя по его разговору, трудно предполо-
жить, чтобы он считал своим призванием “воз-
рождение института старцев”, как об этом сооб-
щалось в газетах» [36].

Володюша был явно разочарован обрывоч-
ными рассуждениями Распутина, выдержанны-
ми в гуманистическом духе, весь смысл которых, 
по сути, сводился к тому, что люди должны быть 
отзывчивее и добрее друг к другу. Эти человеч-
ные слова не соответствовали тем громким разо-
блачениям «зверя», которые публиковали левые 
газеты. Поэтому свою публикацию Володюша 
закончил вялой попыткой расцветить свое пове-
ствование бульварным морализаторством:

«Он производил впечатление недалекого, 
но хитрого мужичка, сообразившего, что он мо-
жет прекрасно использовать свою “простоту”, а 
попутно и простоту доверчивых и религиозных 
людей.

Речь его лилась елейно, с нарочитой ис-
кренностью в интонациях, между тем как глаза 
его с пристальностью опытного развратника 
ощупывали сидевших на дэке женщин…

Положительно, у меня пропадал к нему ин-
терес…» [36].

Таким образом, к лету 1910 г. распутинский 
дискурс претерпел жанровую диверсификацию, 
распавшись на аналитическое, оппозиционное 
и «желтое» направления. Следует подчеркнуть, 
что этот процесс (как и само исходное становле-
ние распутинской темы) произошел на страни-
цах региональной, а не столичной прессы.

Содержательные и стилистические разли-
чия трех упомянутых подходов были весьма су-
щественными.

Аналитическому направлению был присущ 
интерес к Григорию Распутину как к личности, 
а также профессиональный журналистский под-
ход к фактам, которые не публиковались без 
ссылок на источник и строго отделялись от ком-
ментария.

Данный подход позволил А. Сенину сде-
лать наиболее правдоподобные и внутренне не-
противоречивые выводы: ничего демонически 
сверхъестественного, равно как и зловеще кри-
минального, в этом человеке нет, поэтому при-
чины его возвышения тоже должны быть «зем-
ными» и рационально объяснимыми. Сенин 
остановился на версии о том, что Распутин – ин-
струмент в руках тех, кто пытается через него 
оказывать влияние на царскую чету:

«Чем и кому может быть полезен этот гру-
бый челдон? Какую роль играет он в тех сферах, 
где принят и вращается как свой человек? Где 
и как он находит приложение своей “любви”?  
У него громадный круг знакомых всюду и везде: 
и в столицах, и в Одессе, и в Екатеринославе… 
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Года полтора прошло с тех пор, как в последний 
раз я видел Григория Ефимовича. Волна собы-
тий высоко вынесла его на мутную поверхность 
русской жизни, о Григории Распутине-Новом 
говорит теперь вся печать, все слои русской чи-
тающей публики от верху до низу. И, знакомясь 
с делами, разоблачениями и припоминая все, 
что он лично рассказывал, мне сдается, что Рас-
путин – лишь ловкое орудие в чьих-то сильных 
руках, которое направлялось на преследование 
известных целей, на влияние на тех, от кого за-
висят судьбы русского народа» [29].

Также для А. Сенина было характерно эти-
чески корректное общение с Распутиным.

В отличие от А. Сенина, оппозиционно 
настроенный К. Жданов изначально обозна-
чал свое резко негативное и уничижительное 
отношение к «старцу», заявив о его близости 
к царской семье. Целью оппозиционных пу-
бликаций, посвященных личности «старца», 
оказывалась максимальная дискредитация его, 
а через него и всего правящего режима. Выво-
ды таких статей оказывались такими же, как 
и их изначальные посылы: «И действительно, 
как много грязного, порочного и преступного в 
жизни “старца” Распутина, этого “святого Выту-
ла”, и, пожалуй, здесь уже не о церковном суде 
над ним нужно вести речь, а о его уголовной от-
ветственности» [27].

В этом случае имя Распутина выступало как 
своего рода политический эвфемизм, призван-
ный заменить собой имена тех, кого либераль-
ная пресса не могла публично призвать к ответу.

Наконец, «желтый» журналистский под-
ход, в частности, характерный для корреспон-
дента «Уральской жизни», имел целью просто 
«нагнетание страстей». Ни о какой целостности 
и глубине описания и анализа фактуры здесь го-
ворить не приходилось. Все сводилось к тревож-
но-риторическим восклицаниям с эротической 
начинкой:

«Но чем же, чем объяснить его (Распутина. – 
Д. К., Е. С.) влияние на людей разного возраста 
и положения? – думал я. – Чем привлекал этот 
грязный полуграмотный мужичонка сердца и 
души женщин, среди которых было много кра-
сивых, умных и развитых? Было ли это влияние 
гипнотической силы, которой он владеет? Или 
это другой гипноз – самогипноз религиозной 
экзальтации, который ослеплял и порабощал? И 
если верно, что каждое время имеет таких свя-
тых, каких оно стоит, то что за ужасное время 
мы переживаем? Проходимец и половой психо-

пат в качестве пророка религиозного возрожде-
ния в политических и великосветских салонах! 
Что за фантастическое время!» [36].

Особо следует подчеркнуть, что предста-
вители оппозиционного и «желтого» направ-
лений при освещении распутинской темы дей-
ствовали с нарушением как профессиональных 
журналистских, так и общих этических прин-
ципов. Оппозиционер К. Жданов позволял 
себе массу голословных либо не подкреплен-
ных ссылкой на источники негативных оценок 
и «свидетельств», а также прямых домыслов. 
Помимо этого, он явно стилистически обраба-
тывал (если не домысливал) реплики экспер-
тов «из народа». Также в качестве «професси-
онального метода работы» Жданов использо-
вал обман интервьюируемого. «Бульварный» 
журналист Володюша (В. Швейцер), помимо 
домыслов и не подтвержденных источника-
ми фактов, делал акцент на гипнотических и 
эротических сторонах образа «полового пси-
хопата» Распутина, а также использовал соб-
ственные тенденциозные (не вытекающие из 
приведенных фактов) оценки и риторическое 
«сгущения красок».

Оппозиционное и «желтое» направления 
объединяло стремление преподнести феномен 
«старца» в контексте критики политических и 
социальных «верхов». Володюша упоминал о 
связях «старца» с великими князьями, графа-
ми, епископами, политическими лидерами и 
газетными редакторами, а также о протекции, 
которую ему оказал лично премьер-министр. 
К. Жданов первым среди российских журнали-
стов упомянул в связи с личностью Григория 
Распутина имя его главного покровителя –  
Николая II.

Именно эти два направления – оппозици-
онное и жёлтое – получат в дальнейшем в осве-
щении распутинской темы наибольшие разви-
тие и резонанс.

Несмотря на то что для оппозиционной и 
«желтой» прессы распутинская сенсация пред-
ставляла различную ценность (в первом случае 
была эффективным оружием в информацион-
ной борьбе с правительством, во втором – ока-
зывалась полезным средством повышения попу-
лярности издания), газетам того и другого типа 
публикации, посвященные «старцу», приноси-
ли конкретную коммерческую выгоду. Эти мате-
риалы пользовались неизменным читательским 
спросом, активно перепечатывались другими 
периодическими изданиями и, таким образом, 
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работали на повышение популярности, а следо-
вательно, и коммерческой успешности газет, пу-
бликовавших на своих страницах распутинский 
«эксклюзив». Данный аспект также необходимо 

учитывать при анализе проблемы развития рас-
путинского сюжета на страницах российских 
повременных изданий в межреволюционный 
период.
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