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Аннотация	Священник Пётр Ильинский: педагог, публицист, исповедник
Изучение жизненных обстоятельств священнослужителей первой половины XX  в. 
является важной составляющей изучения истории Русской Православной Церкви. 
Оно позволяет детально проследить некоторые процессы и явления, происходившие 
в Церкви того периода, на конкретных примерах. Данная статья посвящена священ-
нику Петру Ильинскому, около сорока лет прослужившему на сельском приходе. Его 
служение раскрывается в статье в хронологическом порядке: педагогическая и хозяй-
ственная деятельность пастыря дополняется описанием его публицистических трудов 
и  заканчивается описанием его семьи и  исповеднического подвига. Данная рабо-
та служит свидетельством незаурядного пастырского служения священника Петра 
в переломный момент жизни нашего государства и в достаточной мере иллюстрирует 
историческую эпоху конца XIX — первой половины XX веков на конкретном примере.
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В наше время особенно остро вспоминаются памятные события, 
произошедшие в государстве и Церкви столетие тому назад. 
Тот период оставил потомкам множество ярких, достойных 
подражания примеров пастырского служения в непростое 

время. Одним из них был простой сельский священник Петр Ильинский, 
почти сорок лет прослуживший на одном приходе и окончивший своё 
служение исповедническим подвигом.

Священник Пётр Ильич Ильинский родился 19 июня 1871 г. в селе 
Руново Каширского уезда Тульской губернии (в 3 км от с. Спас- Детчина), 
где его отец служил диаконом в храме Вознесения Господня. Окончил 
курс Тульской духовной семинарии в 1893 г. по второму разряду. 
В том же году поступил на должность учителя в село Николо- Сытино, 
а спустя два года перешел на ту же должность в родное Руново. В мест-
ной школе по резолюции епископа Тульского и Белевского Иринея 
(Орды) ему было поручено также исполнять обязанности законоучителя. 
19 января 1898 года епископом Питиримом (Окновым) он был руко-
положен во диакона церкви села Никольское на Птани Ефремовского 
уезда, где преподавал все предметы в женской школе грамоты. В конце 
того же года был посвящён во священника в с. Спас- Детчино 1, где 
и проходил всю последующую службу.

К тому времени в приходе Преображенского храма были открыты 
церковно- приходская школа и школа грамотности, ставшая впоследствии 
земской. В обеих школах священник Пётр Ильинский преподавал Закон 
Божий; в церковной школе был также и заведующим 2. По его предло-
жению при школе в честь столетнего юбилея Тульской епархии была 
организована библиотека 3. За свою ревность к просвещению прихожан 
неоднократно удостаивался похвальных слов от благочинных округа 4. 
Помимо уроков по Закону Божию для детей, священник Петр Ильинский 
проводил катехизические поучения для взрослых 5. В анкетных списках 
священнослужителей за 1918 г. указывается девятнадцатилетний педа-
гогический стаж священника 6, вероятно, без учёта пяти лет преподавания 
до начала служения в приходе с. Спас- Детчина.

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 624. Л. 700 об.
2 Там же.
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 5149. Л. 2, 10-10 об.
4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 859. Л. 17 об.; Д. 2754. Л. 13.
5 Там же. Л. 15.
6 ГАТО. Ф. 562. Оп. 4. Д. 27. Л. 6 об.
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При священнике Петре Ильинском в приходе велась активная хо-
зяйственная деятельность. В 1903 г. для церковно- приходской школы 
прихожане построили отдельный дом 7. В 1904 г. при храме был выстроен 
отдельный крытый железом деревянный дом для псаломщика 8. В 1907 г. 
на испрошенные священником из Священного Синода средства была 
сделана пристройка к церковной школе, в которой разместились квартиры 
учителя и сторожа, раздевалка для учеников 9. В том же году вокруг храма 
была выстроена каменная ограда с железными решётками. Средства для 
этого строительства также были изысканы священником прихода 10.

Активная пастырская деятельность священнослужителя вызвала 
неудовольствие со стороны некоторых прихожан. В 1907 г. епископу 
Тульскому и Белёвскому Лаврентию (Некрасову) поступило прошение 
от крестьян сельца Бесова, сельца Знаменского и сельца Андреевского 
о замене приходского священника другим «за его несправедливые 
поступки» 11. В письме епископу Лаврентию священник Пётр Ильинский 
попытался разъяснить конфликтную ситуацию, которая для него ока-
залась неожиданной. В нём рассказывается, что в 1906 г. в приходе 
изменился состав церковно- приходского попечительства: более поло-
вины его составил фабричный народ, который выбрал себе в предсе-
датели местную помещицу О. П. Кованько. Вслед за этим со стороны 
председательницы последовали неблаговидные поступки в виде свое-
вольного распоряжения зданием церковной школы, а также оскорблений 
церковного старосты. Со стороны священнослужителя помещице 
Кованько были сделаны законные внушения, которые не остались для 
него без последствий. С тех пор Ольга Платоновна старалась его всячески 
очернить. Она написала письмо наблюдателю церковно- приходских 
школ Каширского уезда, обвиняя священника в том, что он «изнуряет 
учеников, посылая их по средам и пятницам Великого Поста 
к Преждеосвященной Литургии, и после они  всё-таки должны зани-
маться в школе» 12, но это дело не увенчалось успехом. После неудачи 
она неожиданно сняла с себя полномочия председателя попечительства, 
но обиды своей, по всей видимости, не оставила, подговорив впослед-
ствии нескольких крестьян составить донос на своего пастыря.

7 Голубев А. А. История Каширского края и сельского поселения Знаменское с древнейших 
времен до начала XX в. М., 2001. С. 379.

8 ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 634. Л. 697 об.
9 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л. 9-9 об.
10 Там же. Л. 9.
11 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л. 1-1 об.
12 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л. 10.



289СВЯЩ ЕННИК ПЁ Т Р И ЛЬИНСКИЙ: ПЕ Д А Г ОГ, П У Б ЛИЦ ИС Т, ИСПОВЕ Д НИК

В ответ на обвинительное письмо епархиальным начальством было 
устроено следственное дело. Духовным следователем был назначен 
священник Николай Глебов, который в январе 1908 г. начал следствие. 
Крестьянами священник Пётр Ильинский был обвинён в следующем: 
а) в несправедливых поступках; б) в неисправлении нужных треб; в) в 
грубом обращении с народом и в принуждении церковных сторожей 
работать на него, отчего они часто меняются; г) в недопущении некоторых 
прихожан к таинствам; д) в слишком больших поборах за требы 13.

Священник, проводивший следствие, выявил, что все жалобщики 
от дачи личных показаний отказались из-за того, что жалобы были ими 
написаны давно (более полугода назад) и многие забыли их содержание. 
При этом они заявили, что никакого суда и следствия над своим свя-
щенником не желали, а хотели только сменить его. Из них были выбраны 
9 уполномоченных, которые представляли сторону обвинения 14.

Показания свидетелей и ответы на них священника Петра 
Ильинского выявили несостоятельность всех обвинений. Протокол 
Тульской духовной консистории после рассмотрения следственного 
дела показал, что:

1) возводимые прихожанами церкви на своего священника Петра 
Ильинского обвинения в грубом обращении с прихожанами, 
в неисправности по службе и в притеснении прихожан поборами 
при требах были опровергнуты свидетельскими показаниями;

2) некоторые прихожане не были допущены священником Петром 
Ильинским ко Причастию не без основания: несмотря 
на неоднократные увещевания священника, эти лица позволяли 
себе перед Причастием курить;

3) бывший церковный сторож Кашкин и псаломщик Виноградов 
дали показания, что Кашкин, в бытность свою сторожем, 
помогал священнику в сельскохозяйственных работах 
по доброй своей воле и без ущерба служебным обязанностям;

4) сторожа при церкви часто менялись не по вине священника 15.

Консисторией прошение крестьян о замене их приходского свя-
щенника на другого было оставлено «без уважения, как не имеющее 
законного основания к удовлетворению» 16.

Ёмкую характеристику всего дела дают слова духовного следова-
теля священника Николая Глебова, приложенные к доношению 

13 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л.17.
14 Там же. Л. 19 об.
15 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л. 32.
16 Там же. Л. 32 об.
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в консисторию об окончании следственного дела: «Считаю своим свя-
щенническим долгом засвидетельствовать, что положение священника 
о. Петра Ильинского очень печальное и тяжёлое. Оно будет ещё тяжелей, 
если ему и после сего следствия придётся жить среди возбуждённых 
и недовольных прихожан. Кажется, заслуживает он и лучшего прихо-
да» 17. Но, несмотря ни на что, священник Пётр Ильинский продолжил 
служение в приходе села Спас- Детчина.

В 1914 г. с «целью противодействовать чрезмерному употреблению 
всяких спиртных напитков в населении прихода и содействовать к под-
нятию в последнем доброй нравственности» 18 при храме было открыто 
Николаевское общество трезвости. Учредителями общества стали свя-
щенник Пётр Ильинский, псаломщик Василий Рождественский, староста 
Иван Мухин и ещё около десяти прихожан 19. Каждый член общества 
по своём вступлении записывался в книгу и получал билет, на котором 
было написано время его зарока (не меньше месяца). Помимо вина, 
членам общества предписывалось воздерживаться от божбы, проклятий, 
сквернословия, драк; они обещались по возможности посещать бого-
служения в воскресные и праздничные дни, ежегодно исповедоваться 
и приобщаться Святых Таин. За нарушение данного обета, в случае 
своего неисправления, член общества удалялся из него 20.

Священник Пётр Ильинский неоднократно публиковал в Тульских 
епархиальных ведомостях свои очерки и статьи 21, которые наглядно 
показывают богатство русского языка и литературный талант автора, 
а также его любовь к родной земле и к жизни своих наставников и со-
братьев по служению.

За свою плодотворную деятельность священник Пётр Ильинский 
был неоднократно отмечен наградами от епархиального начальства: 
18 мая 1903 г. — набедренником, 31 мая 1908 г. — скуфьей 22, 6 мая 
1912 г. — камилавкой 23. Последняя из известных наград — наперсный 
крест, выданный 14 июня 1917 г.24

17 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 3580. Л. 30 об.
18 ГАТО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 2446. Л. 9.
19 Там же. Л. 9 об.— 10.
20 Там же. Л. 10.
21 См.: Ильинский П., свящ. К тридцатипятилетию пастырского служения свящ. Онисима 

Вознесенского // ТЕВ. 1902. № 19. С. 620-634; Памяти Андрея Григорьевича Дружинина // 
ТЕВ. 1906. № 37. С. 667-673; Законоучитель в начальной земской школе // ТЕВ. 1907. 
№ 24. С. 365-370; Протоиерей Василий Петрович Преображенский // ТЕВ. 1909. № 28. 
С. 425-433; Пожелание (к предстоящему съезду) // ТЕВ. 1909. № 30. С. 475; Памяти 
протоиерея Михаила Прохоровича Архангельского (семейно- бытовой очерк) // ТЕВ. 
1910. № 18. С. 394-404; № 34. С. 601-605; № 37. С. 675-680.

22 ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 634. Л. 700 об.
23 ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 640. Л. 573 об.
24 ГАТО. Ф. 562. Оп. 4. Д. 27. Л. 6 об.
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Многочисленные пастырские заботы не помешали священнослу-
жителю иметь большую крепкую семью: у него было четыре дочери 
и три сына 25. Его супруга — Александра Михайловна — происходила 
из священнического рода Архангельских. Её отец и все братья были 
священниками; один из них стал впоследствии священномучеником 26. 
В советский период всей семье пришлось нелегко: кругом закрывали 
храмы, ссылали священнослужителей. В 1937 г. настоятеля храма с. 
Спас- Детчина по ложному обвинению сослали на три года в Казахстан, 
в поселок Кармакчи. К тому времени ему было 66 лет. Не выдержав 
условий ссылки, в 1938 г. священник Петр Ильинский скончался, так 
и не вернувшись на родину 27.
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