
«Путём царским» можно на-
звать маршрут, по кото-

рому в марте 2021 г. по инициативе 
и средствами широко известного 
Общественного благотворительно-
го фонда «Возрождение Тобольска», 
возглавляемого культурологом и 
издателем А. Г. Елфимовым, из 
Санкт-Петербурга в Тобольск от-
правились уникальные артефакты, 
проявленные в истории рассказами 
потомков тех, кому они принадле-
жали. Новые неожиданные находки- 
дары — свидетельства великой рус-
ской истории, связанные с послед-
ними месяцами жизни царя Ни-
колая II и его семьи. Более 100 лет 
назад из Санкт-Петербурга на свою 
Голгофу отправился пленённый 
врагами государства Помазанник 
Божий, преданный российским на-
родом, обманутый заговорщиками. 
В Тобольске у свергнутого импера-
тора была краткая передышка на 
этом жертвенном пути. На 100 лет 
распоряжением властей придержа-

щих информация о мытарствах и 
страшном убийстве законного пра-
вителя России была засекречена. 
Но, как говорил философ А. Пана-
рин, «человеческие попытки запо-
лучить запланированную историю, 
развивающуюся в заранее задан-
ном направлении, тщетны в прин-
ципе, ибо человеческая история — 
слишком серьёзное дело, чтобы при-
надлежать человеку, она принадле-
жит Богу. Если бы она безраздельно 
попала в руки человеческие, она дав-
но бы уже закончилась». 

Божиим промыслом в наши воз-
рожденческие времена, именно 
тогда, когда русские люди осознали 
тайные смыслы русской истории и 
их божественное содержание, стали 
открываться новые исторические 
свидетельства, появилась необхо-
димость восстановления утерянных 
звеньев правдивой русской истории. 
В Тобольске, где сохранились здания 
и храмы, помнящие шаги и молитвы 
венценосных мучеников, естествен-
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ной необходимостью стало созда-
ние открывшегося 29 апреля 2018 г. 
Музея семьи императора Николая II. 
Музей расположен в мемориальном 
здании губернаторского дома, исто-
рически связанного с содержанием в 
нём царственных пленников с авгу-
ста 1917 г. по апрель 1918 г. Во время 
путешествий по Сибири это здание 
посещали представители Импера-
торской семьи Романовых — наслед-
ник престола цесаревич Александр 
Николаевич (1837), великие князья 
Владимир Александрович (1868), 
Алексей Александрович (1873). Се-
годня домовая церковь Романовых 
и вся обстановка в музее восстанов-
лены тщательно, с учётом многих, 
даже мелких, исторических дета-
лей, должных свидетельствовать об 
образцовом семейном укладе и об-
щественном служении семьи Импе-
ратора. Представлены уникальные 
личные вещи, как, например, шаль 
императрицы Александры Фёдоров-
ны. Красивый, белоснежный, в клас-
сическом стиле, этот дом, кажется, 
свидетельствует о благодатном здесь 
проживании царской семьи. Но так 
ли это? Этапированная революцион-
ными властями и по решению пред-
седателя Временного правительства 
А. Керенского, якобы заботящегося 
о пленниках, семья свергнутого рус-
ского царя в Тобольске была разме-
щена на втором этаже этого богатого 
дома, в дореволюционные времена 
принадлежащего губернатору горо-
да. Первый этаж был отведён слугам. 
Выход в город членам царской семьи 
был запрещён. 21 (8) сентября 1917 г. 
в праздник Рождества Богородицы 

Романовым всё же разрешили посе-
щать Благовещенскую церковь. 

Есть показательные воспоми-
нания Панкратова, комиссара Вре-
менного правительства при Отряде 
особого назначения, охранявшего 
Царскую Семью. «Расстояние от гу-
бернаторского дома до Благовещен-
ской церкви не превышало 100-120 
сажен, причём надо было перейти 
улицу, затем пройти городским са-
дом и снова перейти другую улицу. 
При проходе бывшей царской семьи 
в Благовещенскую церковь этот путь 
охранялся двумя цепями солдат на-
шего отряда, расставленных на зна-
чительном расстоянии от дорожки, а 
переход через улицу Свободы охра-
нялся более густыми цепями стрел-
ков, чтобы из толпы любопытных, 
которых в первое время собиралось 
человек до ста, кто-либо не выкинул 
какую-нибудь штуку».

Но души верных царю под при-
цел не возьмёшь, и когда семья шла 
к ранней Литургии, люди на улице 
становились на колени и склоня-
ли головы, как будто предчувствуя 
грядущую царскую жертву. У Алек-
сандры Фёдоровны — больное серд-
це, ей тяжело ходить, и её во время 
прогулок часто возили на коляске. 
Но после прихода к власти больше-
виков, с 7 января 1918 г., узникам 
запрещено даже присутствие в хра-
ме, так новые правители боялись за 
узурпированную власть, боялись: 
народ поймёт неприглядную рево-
люционную правду. Для соверше-
ния богослужений в большом зале 
губернаторского дома установили 
иконостас, приходил священник из 



располагавшейся рядом Благове-
щенской церкви отец Алексий Ва-
сильев. Со священником Алексием 
Васильевым у царской семьи сло-
жились хорошие, доверительные 
отношения. Из дневника Государя: 
«27-го августа. Воскресенье... В 11 
час. была отслужена обедница. Нам 
всем очень нравится священник, 
кот.[орый] служит у нас; поют четы-
ре монахини.

8-го сентября. Пятница. Первый 
раз побывали в церкви Благовеще-
ния, в кот[орой] служит уже давно 
наш священник. 

21 октября. Суббота. ... В 9 час. 
была всенощная, и затем мы испове-
дались у о. Алексея. <...>

22 октября. Воскресенье. В 8 час. 
пошли к обедне и всей семьёй при-
частились св. тайн. Такое душевное 
утешение в переживаемое время!

Императрица в письме А. Вы-
рубовой от 20.12.1917 г. тоже тепло 
отзывается о священнике Алексии 
Васильеве: "Священник очень хоро-
ший, преданный"».

По воспоминаниям очевидцев 
25 декабря, после Рождественской 
литургии, во время молебна перед 
чудотворной Абалакской иконой 
Божией Матери «Знамение», при-
несённой накануне из Абалакского 
монастыря, многолетие («Многая 
лета»), по благословению священ-
ника Алексия Васильева, было про-
возглашено диаконом Александром 
Евдокимовым по дореволюционной 
форме, с полным титулованием Их 
Величеств. За это и диакон, и свя-
щенник новыми хозяевами города 
посажены под домашний арест, под-

вергнуты допросам и угрозам. По-
сле отстранения священника Алек-
сия Васильева, богослужения для 
царской семьи совершал протоиерей 
Владимир Александрович Хлынов 
(1876-1932), настоятель Тобольского 
Софийско-Успенского кафедрально-
го собора. Он совершал службы для 
Царской семьи прямо в доме и был 
духовником Их Величеств.

 Почему мы сегодня вспоминаем 
эту вековой давности историю? По-
чему так важно представлять лич-
ность духовника? Потому что, посте-
пенно изживая тьму богоборчества, 
осознавая русскую религиозную тра-
дицию, мы начинаем понимать, что 
жизнь — нелёгкое испытание для 
человека, предполагающее духов-
ный рост, нравственное совершен-
ствование. Жизнь — это путь, веду-
щий человека во благо, к спасению, 
к Богу. Но самостоятельно редкий 
человек может его осилить. Требует-
ся вечное дыхание живой благодати, 
требуется высший духовный опыт 
Церкви, в веках передающийся че-
рез священство. Требуется участие 
в непрерывном духовном процессе, 
который должен продолжаться всю 
жизнь. Духовный отец осуществляет 
духовное руководство воцерковле-
нием своего чада, принимает испо-
ведь, наставляет, советует, помогает 
разрешать житейские вопросы, мо-
лится о своём чаде. Духовник дол-
жен обладать особыми качествами — 
смирением, рассудительностью,  
а главное — любовью. Наверное, та-
ким и был отец Владимир Хлынов, 
из рук которого семья Николая II 
приняла последнее в жизни при-
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частие. Государь доверился этому 
священнику, поэтому, как известно, 
через него просил передать еписко-
пу Тобольскому и Сибирскому Гер-
могену (Долганёву) земной поклон 
и просьбу простить его за отстра-
нение от кафедры. В ответ Влады-
ка передал земной поклон и в свою 
очередь просил прощения у импера-
тора. Впоследствии большевиками 
Владыка Гермоген был заключён в 
Екатеринбургскую тюрьму, а затем,  
16 июня 1918 г., жестоко убит, утоп-
лен в реке Туре. Прославлен в лике 
святых Русской православной церк-
ви в 2000 г. Всего три месяца о. Вла-
димир находился рядом с царём, но 
их духовное общение не затерялось 
в истории. Император Николай II 
был глубоко верующим человеком. 
По свидетельству современников, 
он хорошо разбирался в богослов-
ских проблемах и хорошо знал пра-
вославную обрядность. Протопре-
свитер русской армии и флота о. 
Георгий Шавельский, находившийся 
в Ставке с 1914 по 1917 г. и лично на-
блюдавший царя, вспоминал: «Когда 
в 1916 г. ему предложили отменить 
крещенский парад в виду большого 
мороза и дальнего (не менее версты) 
расположения штабной церкви от 
приготовленного на р. Днепре места 
для освящения воды, он категори-
чески запротестовал и, несмотря на 
мороз, с открытой головой, в обык-
новенной шинели сопровождал цер-
ковную процессию от храма до реки 
и обратно до дворца <…> В истории 
церковной он был достаточно силён, 
как и в отношении разных установ-
лений и обрядов церкви… Государь 

легко разбирался в серьёзных бого-
словских вопросах и в общем верно 
оценивал современную церковную 
действительность, но принятия мер 
к исправлению её ждал от “специа-
листов” — обер-прокурора Св. Сино-
да и самого Св. Синода»; «Государь 
выслушивал богослужение всегда со 
вниманием, стоя прямо, не облока-
чиваясь и никогда не приседая на 
стул. Очень часто осенял себя крест-
ным знамением, а во время пения 
“Тебе” и “Отче наш” на литургии, 
“Слава в вышних Богу” на всенощ-
ной становился на колени, иногда 
кладя истовые земные поклоны. Всё 
это делалось просто, скромно, со 
смирением. Вообще о религиозно-
сти государя надо сказать, что она 
была искренней и прочной. Государь 
принадлежал к числу тех счастливых 
натур, которые веруют не мудрствуя 
и не увлекаясь, без экзальтации, 
как и без сомнений. Религия давала 
ему то, что он более всего искал — 
успокоение. И он дорожил этим и 
пользовался религией как чудодей-
ственным бальзамом, который под-
крепляет душу в трудные минуты и 
всегда будит в ней светлые надежды». 

Духовник — фигура значимая, он 
имеет большое влияние на духов-
ное чадо. Можно только предста-
вить, какая ответственность лежала 
на духовнике самого царя. Навер-
няка Николай II часто советовался 
с духовным наставником (за вре-
мя царствования у Николая II их в 
Санкт-Петербурге было несколько: 
отец Николай Янышев, отец Нико-
лай Кедринский, отец Александр 
Васильев) не только по духовным 



вопросам, но и по политическим. 
После свержения царя с престола и 
пленения, царская семья, оказав-
шись в ссылке, не изменила распо-
рядок духовной жизни во многом 
благодаря протоиерею Владимиру 
Хлынову. Его имя долгие последую-
щие годы было в забвении. 

Но в начале XXI в. образ мудрого 
батюшки стал приобретать реаль-
ные черты. На склоне лет задумался 
об истории своей семьи петербур-
жец-ленинградец Андрей Сергеевич 
Убытков (ветвь по линии жены о. 
Владимира Убытковой Марии Ива-
новны). Как он сам говорил, про-
живая в Ленинграде — Санкт-Пе-
тербурге, ощутил необходимость 
оглянуться не только на свою жизнь, 
но на весь свой род, записать всё, 
что помнил о предках, собрать их 
фотографии в фамильный альбом. 
Решение это явилось следствием 
частных событий собственной судь-
бы, а также невыразимым стремле-
нием вернуться к точке её отсчёта, 
взглянуть с высоты прошедшего 
времени на историю малой роди-
ны, мысленно оказаться в Тоболь-
ске, где он родился, и таким образом 
осознать содержание своей жизни. 
Об этих воспоминаниях в отчёте 
Общественного благотворительно-
го фонда «Возрождение Тобольска» 
за 2015 г. был опубликован мате-
риал В. Ефимовской «Когда Иртыш 
сливается с Невой. Семейные хро-
ники старинного тобольского рода 
Убытковых-Хлыновых». В 2018 г. 
вышло историческое исследование 
К. Г. Капкова «Последний духовник 
императора Николая II и его семьи: 

тобольский протоиерей Владимир 
Хлынов: по архивным докумен- 
там» — М.: Елисаветинско-Серги-
евское просветительское о-во; То-
больск: Изд. дом Тончу, 2018 г. 

Но начало было положено рань-
ше, обращением прямого потомка, 
внука отца Владимира — Евгения 
Александровича Козлова (1932) к ру-
ководителю Общественного благо-
творительного фонда «Возрождение 
Тобольска» А. Г. Елфимову: «Уважа-
емый Аркадий Григорьевич, здрав-
ствуйте! С большой благодарностью 
за заботу о фотографии моего де-
душки Хлынова Владимира Алек-
сандровича. Передача её музею — 
это лучшее, что можно представить. 
Фотография, невзирая на трудное 
время, дожила до нашего времени. 
Я благодарен всем, кто её сохранил. 
И спасибо Аркадию Григорьевичу, 
согласившемуся её передать музею. 
Понятно, что образ дедушки должен 
занять должное место. Но где и как? — 
вот вопрос. И когда я узнал о созда-
нии музея в городе Тобольске, вос-
прял, но напрасно. Оказалось, что 
музеев в городе несколько. Выручил 
Аркадий Григорьевич, он предложил 
свою помощь, предложив передать 
фотографию необходимому музею. 
Спасибо!»

В начале 2021 г. внук отца Влади-
мира Хлынова Е. А. Козлов обратил-
ся к А. Г. Елфимову с новым пись-
мом: «В книге “Возрождение Тоболь-
ска” из статьи Козловой “Последний 
духовник царской семьи” я узнал 
много неизвестного мне. Говоря о 
моём дедушке протоиерее Хлынове 
Владимире Александровиче, Люд-
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мила Максимовна наполнила мою 
душу чувством гордости за дедушку 
и погрузила в очень грустные вос-
поминания… Передайте пожалуй-
ста, Аркадий Григорьевич, всё, что 
лежит в этом пакете, музею. Этими 
наградными знаками дедушка был 
поощрён за службу Вере и Отечеству. 
Буду рад, если это пополнит экс-
позицию музея. Всем сотрудникам 
музея большое спасибо за создание 
раздела, посвящённого дедушке — 
протоиерею Хлынову Владимиру 
Александровичу». 

 Внук священника передал А. Г. Ел- 
имову для тобольского музея Нико-
лая II чудом сохранившиеся медали 
отца Владимира и фотографии. Ра-
ботниками музея проведена атри-
буция экспонатов, которым более  
100 лет, оформлены карточки учёта. 
В акте приёма предметов на хра-
нение в Тобольский историко-ар-
хитектурный музей-заповедник — 
подробная аннотация предметов, 
по описанию их можно достаточно 
ясно представить. Вот как описана 
фотография отца Владимира: «Фо-
тография. Хлынов Владимир Алек-
сандрович, протоиерей. Фотография  
Т. К. Огибенина. г. Тюмень. Конец 
XIX — начало XX вв. Фотобумага, 
картон, фотопечать. 10,5 х 6,4; 8,5 х 5,9.  
На снимке запечатлён протоиерей 
Хлынов Владимир Александрович, 
мужчина средних лет. Изображение 
погрудное, анфас. Мужчина одет в 
рясу чёрного цвета. На груди два 
креста. Один большой наперсный 
крест на длинной цепочке. Второй, 
«Нагрудный знак кандидата бого-
словия, состоящего в духовном сане» 

в виде равностороннего креста на 
короткой цепочке». 

Названный нагрудный знак так-
же передан музею. О нём в акте гово-
рится: «Нагрудный знак кандидата 
богословия, состоящего в духовном 
сане. Российская империя. 1880–
1890-е. Серебро, литьё, ручная грави-
ровка штихелем, полировка, канфа-
рение. 43 х 50 мм; высота с цепью — 
120 мм. Знак представляет собой 
крест из серебра с прямоугольными 
концами, между которыми расхо-
дятся гранёные лучи. В центре кре-
ста круглый медальон, вокруг него 
узкий выпуклый кант. На медальоне 
рельефное изображение лика Хри-
ста на фоне драпированного плата 
(убруса), свисающего волнообразны-
ми складками вертикально, верхние 
концы подвязаны». 

Ещё один исторический предмет, 
принадлежавший отцу Владимиру 
Хлынову: Медаль «В память 25-летия 
образования церковно-приходских 
школ» г. Москва, 1884-1909. Сере-
бро, литьё. Диаметр — 28 мм, высота 
ушка — 5 мм. Эта юбилейная медаль 
Российской империи выпущена в 
память 25-летия церковно-при-
ходских школ. Ею награждали лиц, 
имевших отношение к деятельности 
церковно-приходских школ. Учре-
ждена 29 мая 1909 г. императором 
Николаем II согласно определению 
Святейшего Синода. Медаль ознаме-
новала наступившее 13 июня 1909 г. 
25-летие вышедших по указу Алек-
сандра III правил о церковно-при-
ходских школах, восстанавливавших 
церковные школы. В акте она описа-
на так: «Медаль имеет форму круга, 



с гладким выступающим кантом по 
окружности с обеих сторон, изготов-
лена из серебра, с ушком для кре-
пления ленты. На лицевой стороне 
помещены профили императоров 
Николая II и Александра III, по кругу 
надпись: «ИМП. АЛЕКСАНДР III», да-
лее изображение короны, после неё 
надпись: «ИМП. НИКОЛАЙ II».»

И ещё один экспонат дышит цар-
скими временами: «Медаль «Рос-
сийское Общество Красного Креста» 
г. Санкт-Петербург. 1910–1917. Се-
ребро, позолота, штамповка, эмаль. 
51,6 х 32,7 мм; вес — 23,80 гр.». Этот 
нагрудный знак представляет собой 
щиток серебряный золочёный, по-
крытый эмалью белого цвета и увен-
чанный Императорской короной с 
ниспадающими из-под неё серебря-
ными в позолоте лентами. Внутри 
щитка, повторяя его внешний контур, 
проходит золотой ободок, образую-
щий такой же щиток, но меньшего 
размера. По центру щитка на белом 
эмалевом поле расположен прямой 
равносторонний крест, покрытый 
эмалью красного цвета. По полосе, об-
разованной наружным и внутренним 
ободками, сверху вниз и против часо-
вой стрелки проходит надпись: «ВОЗ-
ЛЮБИШИ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО IАКО 
САМЪ СЕБЕ», выполненная золотыми 
славянскими буквами.

У отца Владимира были и другие, 
не сохранившиеся до наших дней 
награды. В музей передана цветная 
фотография надгробного памятника 
на месте захоронения М. И. Хлыно-
вой, супруги протоиерея В. А. Хлы-
нова (нач. XXI в.) Матушка Мария, 
бабушка дарителя Е. А. Козлова, по-

хоронена в п. Ушаки Тосненского 
р-на Ленинградской области. 

За последние годы на основании 
архивных данных и газетных пу-
бликаций того времени достаточно 
хорошо исследована биография ми-
трофорного протоиерея Владимира 
Хлынова. Будущий священник ро-
дился в 1875 г., окончил Тобольскую 
Духовную семинарию и Казанскую 
Духовную академию со степенью 
кандидата богословия. В 1904 г. учи-
тель Тобольского Духовного учили-
ща Владимир Александрович Хлы-
нов вступил в брак с дочерью чинов-
ника Марией Ивановной Убытковой. 
В 1905 г. рукоположён во священни-
ка домовой церкви Александро-Не-
вского реального училища Тюмени, 
где прослужил двенадцать лет. Кро-
ме богослужения и законоучитель-
ской деятельности, отец Владимир 
исполнял множество другой церков-
ной, учебной и общественной рабо-
ты. Он был известным и уважаемым 
священником в Тобольской епархии, 
благочинным тюменских церквей, 
участвовал в богослужениях в Зна-
менском соборе, был настоятелем 
Тобольского кафедрального собора, 
твёрдо стоял на позиции укрепления 
церкви, веры и самодержавия.

 Но почему внук отца Владимира 
говорит о грустных воспоминаниях? 
Это становится понятно из поясне-
ний самого Е. А. Козлова: «Дедушка 
был известным священником в То-
больске. По моим предположениям, 
он служил в церкви, которая была 
расположена между моим любимым 
Прямским взвозом и рынком. Краси-
вая и большая была церковь. Её взор-
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вали. Он, конечно, служил и в других 
храмах и даже был духовником Ни-
колая II, когда царь жил в изгнании 
в Тобольске. За это его и отправили 
на Соловецкие острова. Затем он от-
бывал в других лагерях. В 1938 г. он 
скончался в Сырдарьинском лагере. 
Жене его засвечиваться было нельзя. 
Чтобы не предоставлять анкетные 
данные, она не поступала на работу, 
Однажды в Тобольске, где мы жили в 
то время, её узнала какая-то женщи-
на. Мы срочно поменяли квартиру.  
В ту пору мы жили в подгорной части 
города, а перебрались в нагорную. 
Надо было быть осторожными. Даже 
младший сын на фронте, на случай 
своей гибели, дал адрес своего дяди. 
Так и пришла похоронка в Тобольск 
известному в то время хирургу 
Убыткову Сергею Ивановичу, в ко-
торой сообщалось, что его племян-
ник Хлынов Вячеслав Владимиро-
вич, убит. Надо сказать, что он, имея 
бронь, ушёл на фронт добровольцем. 
Это-то сын священника, погибшего 
в лагере. Тоболяки могут гордиться 
своим земляком Вячеславом. Труд-
ное было время. Невыносимо труд-
ное. Мужчин мобилизовали всех 
подчистую. В зверосовхозе, где мы 
жили какое-то время, остался толь-
ко директор и завхоз. Даже одногла-
зого зоотехника призвали в армию.  
В городе остался один грузовик, и 
тот газогенераторный. Всех лошадей 
тоже мобилизовали, Приходилось 
запрягать жеребят и даже коров, 
Спасибо дорогим тоболякам, что по-
могли преодолеть голод, холод, вшей 
и приютили. Трудно было очень.  
А как встречали День победы! Я та-

кого не видел за всю свою долгую 
жизнь. Люди на улице обнимались, 
целовались. Такого ликования невоз-
можно представить. А дома слёзы. 
Вот уже правильно сказано: «Празд-
ник со слезами на глазах». И какое 
счастье жить! А досталось это огром-
ной ценой. Давайте помолчим…»

Эти строки из письма внука свя-
щенника А. Г. Елфимову много про-
ясняют в истории нашей страны и 
ныне востребованное понятие — пат- 
риотизм.

Судьба рода Хлыновых — пример 
того, что патриотизм — чувство на-
следственное, связанное с верой в 
Бога и с любовью к Отечеству. Про-
поведь о. Владимира, произнесённая 
в Тюменском Знаменском соборе в 
защиту Николая II сразу после рево-
люционных событий марта 1917 г., 
показывает священника челове-
ком смелым, верующим, понимаю-
щим духовные законы жизни. Та-
кие новой революционной власти 
были не нужны. Цитаты об оценке 
журналистами открытой пропове-
ди священника приводит в книге  
К. Г. Капков. Тогда она, понятно, вы-
звала бурную реакцию не только 
в печати: «Почтенный проповед-
ник, пользуясь тем, что в церкви 
от молитвенно настроенных хри-
стиан он не получит опровержения 
из-за уважения к святости храма, 
распространился о тех благах, ко-
торые будто бы имел русский на-
род за время существования Ро-
мановской династии, извращал 
исторические факты и давал их не-
верное освещение... Пропаганди-
ровать возрождение павшей монар- 



хии — не дело отца Хлынова. Какое 
будет на Руси правление — решит 
весь русский народ на учредитель-
ном собрании, а не отец Хлынов». 

Октябрьский переворот отец 
Владимир назвал «неслыханной, не-
бывалой ещё в истории России бра-
тоубийственной бойней между так 
называемыми большевиками — с 
одной стороны и лучшей частью рус-
ского общества в лице самоотвер-
женно настроенной интеллигентной 
молодёжи — с другой». Летом 1917 г. 
отец Владимир переведён в г. То-
больск на должность настоятеля ка-
федрального собора. 

«Первое богослужение в губер-
наторском доме отец Владимир со-
вершил 5 января 1918 г. Гувернёр 
цесаревича Алексея Пьер Жильяр 
вспоминал: «В три часа пришли свя-
щенник и певчие. Сегодня [5 января 
1918 г.] водосвятие, новый священ-
ник в первый раз служит в нашем 
доме. Когда Алексей Николаевич 
приложился вслед за другими к кре-
сту, священник нагнулся и поцело-
вал его в лоб».

Божией волей отец Владимир 
стал последним духовником Госу-
даря, приняв 22 марта (день памя-
ти сорока севастийских мучеников) 
исповедь его и всей царской семьи. 
23 марта, в субботу, венценосцы по-
следний раз в земной жизни прича-
стились Святых Христовых Таин.

Перед вступлением в Тобольск 
большевиков в августе 1919 г. отец 
Владимир эвакуировался с частями 
Белой армии, доехал до Иркутска. 
По благословению епископа Ири-
нарха (Синеокова-Андриевского) им 

были вывезены рака из-под мощей 
свт. Иоанна Тобольского (сами мощи 
были спрятаны под кафедральным 
собором), Абалакская и Тобольская 
иконы Божией Матери (35 пудов 
весом. — Прим. В.Е.). После оконча-
тельного поражения Белого движе-
ния протоиерей вернулся в Тобольск 
и продолжил служение в кафедраль-
ном соборе.

В конце 1923 г. «за антисоветскую 
деятельность» (так называемый «ак-
тивный тихоновец») отец Владимир 
был отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, где провёл два 
года. В конце января 1926 г. вернул-
ся в Тобольск. Из-за запрета тоболь-
ским ОГПУ совершать богослужения, 
в этом же году перебрался с семьёй в 
Тюмень, служил в Ильинской церкви 
до закрытия её в январе 1930 г. Вес-
ной того же года за «антисоветскую 
деятельность» был выслан в город 
Обдорск (ныне Салехард)». Осенью 
1931 г. отец Владимир был осво-
бождён, но 1 февраля 1932 г. вновь 
арестован в Свердловске по сфабри-
кованному групповому делу «Дело 
архиепископа Синеокова-Андре-
евского», в протоколе дела назван 
сподвижником епископа Гермогена 
(Долганева). Отец Владимир не ого-
ворил ни себя, ни других. Осуждён в 
1932 г. как член организации «Союз 
Спасения России», приговорён к 
двум годам концлагеря и этапирован 
в Северный край, затем отправлен в 
Среднеазиатский ИТЛ ОГПУ (САЗ-
ЛАГ), откуда уже не вернулся (умер 
ориентировочно в 1938 г.). Реабили-
тирован прокуратурой Тюменской 
области 12 января 1990 г. Священник 
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из лагерей не вернулся, но верну-
лась память об этом узнике, расска-
зывавшем соузникам, в частности, 
священнику отцу Михаилу Подоль-
скому, о царе. О том, что Николай II 
трагически переживал обман с отре-
чением. Якобы император говорил 
отцу Владимиру: «Я никак простить 
себе не могу, что я сдал власть. Я ни-
когда не ожидал, что власть попадёт 
к большевикам. Я думал, что сдаю 
власть народным представителям...»

У отца протоиерея создалось 
убеждение: это переживание было 
самым больным у Государя и по пре-
имуществу преследовало его в дни 
заключения и, может быть, сознава-
лось им как какой-то грех, от тяже-
сти которого он хотел избавиться. 
Государыня тяжко болела другим. 
Ей было трудно простить неспра-
ведливость по отношению к ней. Её 
мучило непонимание и клевета на 
неё общества. Слыша это признание 
свергнутого обманом императора, 
народ должен понять: он в долгу у 
царя-мученика, что должен с боль-
шим вниманием и пониманием от-
нестись к его страданию, к судьбам 
оболганных и погубленных бого-
борческой властью царя, царской 
семьи и всей Российской империи. 
Наверное, страдание то же золото, 
раз и оно передаётся по наследству. 
Мученическую смерть предчувство-
вал и обрёл последний русский царь 
Николай II. Мученическую жизнь 
и смерть предполагал и его духов-
ник протоиерей Владимир Хлынов, 
отправлявший из лагеря прощаль-
ные письма в стихах своим родным. 
Слава Богу, они сохранились и опу-

бликованы фондом «Возрождение 
Тобольска». Поэзия священника не 
только символична, это яркое сви-
детельством трагических времён и 
судеб России. 

Письмо сыну Славе звучит как за-
вещание: «Не оставляй обыкновенья 
// Молитвой освящать себя. // И свя-
тых небес благословенья // От бед и 
порчи сохранят тебя. // Дни тяжёлых 
испытаний // Пройдут как всякая 
беда. // И тяжесть тех страданий // Не 
причинит тебе вреда. // И жизнь твоя 
пойдёт // Путём гладким и прямым. // 
И много счастья принесёт // Тебе и 
всем твоим родным».

Письмо жене Марии Ивановне — 
как утешение и признание в неиз-
бывной любви: «Подруга дней моих 
// И соучастница страданий! // Опять 
в слезах глаза твои! // Опять год тяж-
ких испытаний. // Скоро будешь ты 
одна // В сиротстве скучном жизнь 
вести. // Пить чашу горькую до дна // 
И нелёгкий крест нести. // Как тяже-
ло тебе страдать // Уставшим телом 
и душою, // От людей участья ждать, 
// И в думах жить сама с собою. // Но 
благий Творец созданий // Не посы-
лает свыше сил // В нашей жизни ис-
пытаний // И тем хранит наш греш-
ный мир».

Нелёгкий крест понесли по жиз-
ни потомки отца Владимира Хлыно-
ва. Сын погиб на фронте, да и мно-
гие члены рода не пришли с Великой 
Отечественной. Матушка Мария 
Ивановна нашла спасение от пре-
следований в посёлке Ушаки под Ле-
нинградом, где и окончила земные 
дни. Внук Е. А. Козлов испытал на 
себе действие смертоносного атом-



ного оружия во время службы в ар-
мии, участвуя в армейских учениях 
«Снежок» в Оренбургской области, 
где высшее советское командование 
испытывало атомную бомбу. Сейчас 
он живёт в центре Санкт-Петербур-
га, но большую часть времени про-
водит на больничной койке. Правнук 
хотел стать священником, но и это 
не получилось. 

За всех родных в храме Воскресе-
ния Христова, что на Обводном ка-
нале, где проповедовал Божие слово 
и предостерегал от революционных 
настроений св. прав. Иоанн Крон-
штадский, когда хватает сил, молит-
ся внук отца Владимира — духовника 

последнего русского царя Николая II, 
Евгений Александрович Козлов. На-
верное, и по его молитвам состоя-
лось возвращение истории, которая 
сегодня в тобольском музее семьи 
императора Николая II, благодаря 
также и внимательной, щедрой де-
ятельности фонда «Возрождение 
Тобольска», обрела зримые образы. 
Они должны донести до нынешних 
и будущих поколений несложные 
истины земного бытия — быть от-
крытыми добрым чувствам: ми-
лосердию, памяти, благодарности, 
верности, а главное — любви к лю-
дям, к Родине своей России и Госпо-
ду Богу.  

Санкт-Петербург


