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Священник Павел Кадосов 

РЕПРЕССИРОВАННОЕ ДУХОВЕНСТВО ИЛЬИНСКОГО ХРАМА 

 

В годы советской власти несколько действующих, а также бывших 

клириков Ильинского храма подверглись репрессиям.  

 Первым следует назвать диакона Леонида Александровича Боротинского, 

который недолго служил в Ильинке в начале XX века. Он родился в 1878 г. в 

семье священника, служившего в Финляндии. В 1897 г. Леонид Александрович 

окончил Александро-Невское духовное училище и в следующем году был 

«определен на должность псаломщика» в церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы при богадельне цесаревича Николая Александровича. Богадельня 

располагалась вблизи Смольного монастыря, ее здание сохранилось до 

настоящего времени (современный адрес – ул. Смольного, д. 2), а церковь в 

советское время была закрыта. Во время службы при богадельне, в 1899 г., 

псаломщик Леонид Боротинский был посвящен в стихарь. 26 октября старого 

стиля 1901 г. состоялся его перевод в Ильинский храм, где он прослужил полтора 

года. Согласно клировым ведомостям, поведение псаломщика Боротинского во 

время службы на Пороховых было «весьма хорошим», а пел и читал он 

«удовлетворительно». 14 апреля 1903 г. Леонид Александрович был переведен в 

Николо-Богоявленский Морской собор, также на должность псаломщика. В 

Никольском соборе он служил больше тридцати лет, с 1907 г. – в сане диакона. 

После революции приход Никольского собора стал одним из центров 

сопротивления обновленчеству. В начале 1923 г. весь его причт, включая 

диакона Леонида, был подвергнут аресту, а храм передан обновленцам. Но в том 

же году, в связи с освобождением Св. патриарха Тихона, начался спад 

обновленческого движения. Отец Леонид Боротинский был отпущен без 

предъявления обвинения и возобновил служение в Никольском соборе, который 

вернулся в лоно Московской патриархии. В середине 1930-х гг., после убийства 

С. М. Кирова, в Ленинграде начались массовые репрессии. В марте 1935 г. 

диакон Леонид был арестован вновь, на этот раз вместе с женой, Верой 
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Павловной. Тогда же аресту подвергся его отец, митрофорный протоиерей 

Александр Павлович Боротинский, клирик Входоиерусалимской Знаменской 

церкви. Все они были высланы из Ленинграда, их дальнейшая судьба в 

настоящее время неизвестна. Во время перестройки, в 1989 г., Леонид 

Александрович и Вера Павловна Боротинские были формально 

реабилитированы. 

 В Ильинском храме одним из преемников Леонида Боротинского стал 

Сергий Константинович Чепурин (1871-1918). Он имел сан диакона, но 

официально занимал должность псаломщика. По воспоминаниям родных, 

диакон Сергий был убит красноармейцами рядом с Ильинским храмом. Его 

биография уже становилась предметом публикации, с ней можно ознакомиться 

в «Ильинском вестнике» № 4(47) за 2014 г., а также на сайте храма. Недавно 

скончался от коронавируса внук о. Сергия, Борис Петрович Чепурин (1938-

2020), друг нашего прихода, который много сделал для того, чтобы сохранить 

память о своем дедушке. 

 В 1906-1914 гг. в Ильинской церкви вторым священником служил Николай 

Михайлович Рункевич (до революции приходской штат состоял всего из двух 

иереев). Будущий пастырь родился в 1875 г. в семье псаломщика. В 1900 г. он со 

степенью кандидата богословия окончил Санкт-Петербургскую Духовную 

Академию и два года спустя был рукоположен в пресвитера для службы по 

ведомству военного духовенства. Ильинка стала четвертым по счету военным 

храмом, где служил о. Николай. Здесь он заведовал библиотекой «книг 

религиозно-нравственного и патриотического содержания для чтения нижних 

чинов и местных прихожан». Эта библиотека была устроена в 1906 г. отдельно 

от основной приходской библиотеки и насчитывала «книг до 132 и духовных 

журналов до 59». Впоследствии из Ильинского храма о. Николай Рункевич был 

переведен на должность настоятеля Никольской церкви при Балтийском 

судостроительном заводе на Васильевском острове. В 1918 г. эта церковь была 

закрыта. Дальнейшая жизнь священника Николая в подробностях неизвестна. 

Есть сведения, что он продолжал служение в разных храмах Петрограда-
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Ленинграда, в 1929 г. подвергся аресту, в 1932-1934 гг. находился в заключении 

в Соловецком лагере особого назначения, а затем был сослан в Алма-Ату, где и 

умер.   

 Священник Николай Рункевич происходил из Бобруйского уезда Минской 

губернии, также как известный церковный ученый, историк Александро-

Невской Лавры Степан Григорьевич Рункевич (1867-1924). Возможно, они были 

родственниками. 

 После революции в Ильинском храме некоторое время служил Гавриил 

Гавриилович Сидоров. Он имел сан священника, но числился на вакансии 

псаломщика. Гавриил Гавриилович родился в 1878 г. В отличие от большинства 

священнослужителей того времени, он не был выходцем из духовного сословия, 

а происходил «из крестьян Петроградской губернии Петергофского уезда 

Ковашевской волости деревни Устье». К церковному служению будущий 

пастырь приобщился, т.к. в молодости был послушником на подворье 

Коневского монастыря, где исполнял обязанности канонарха и певчего. В то 

время Коневское подворье находилось на Большой Охте, недалеко от 

Пороховых. Возможно, уже в этот период своей жизни Гавриил Сидоров бывал 

в Ильинском храме. В 1911 г. он оставил монастырь и «исполнял обязанности 

псаломщика по вольному найму при церкви Александровского детского приюта, 

что на Крестовском острове». Во время служения в этой церкви, в 1912 г., 

Гавриил Гавриилович женился на Кронштадской мещанке Вере Ивановне 

Павловой. Жена была старше его на девять лет, и детей у них не было. В 1914 г. 

Гавриил Сидоров был официально утвержден псаломщиком, а в 1916 г. сдал 

экзамен на получение сана диакона и был рукоположен епископом Гдовским 

Вениамином (Казанским), будущим священномучеником митрополитом 

Петроградским. В 1918 г. о. Гавриил перешел из церкви Александровского 

приюта на Пороховые. Обстоятельства его рукоположения в священники 

неизвестны, в изученных на сегодняшний день документах он впервые 

упоминается в этом качестве в марте 1919 г. Когда в 1923 г. в Ильинском храме 

установилось обновленчество, о. Гавриил Сидоров перешел в Троицкую церковь 
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на Малой Охте, где служил настоятелем до ее закрытия в 1931 г., после чего стал 

настоятелем храма Преображения Господня в Лесном. Этот этап его служения 

следует отметить особо – на протяжении всей своей истории Лесновский 

Преображенский приход поддерживал тесные связи с Ильинкой. Настоятелями 

храма Преображения трижды становились выходцы из Ильинского храма – о. 

Александр Филомафитский (служил в 1902-1919 гг.), о. Гавриил Сидоров и, уже 

в наше время, о. Михаил Груздев (с 2003 г.). Именно ильинские прихожане 

способствовали возрождению Преображенского храма в начале 2000-х гг.  

 Приход церкви Преображения Господня в Лесном был ликвидирован 

советской властью в 1932 г. Священник Гавриил Сидоров перешел в другой 

Лесновский храм, в честь Свв. Апостолов Петра и Павла, который стал 

последним местом его служения в Петербурге. Этот храм находился близ 

пересечения 2-го Муринского и Институтского проспектов, до настоящего 

времени он не сохранился. В марте 1935 г. о. Гавриил был арестован и выслан в 

Казахстан. К тому времени он имел сан протоиерея. В Казахстане ссыльный 

пастырь проживал в с. Боровском Мендыгаринского района Кустанайской 

области. Служить ему не позволяли, светскую работу он не мог найти и 

занимался изучением английского и французского языков. В том же селе 

проживала целая группа ссыльного духовенства. В ноябре 1937 г. все они были 

арестованы, обвинены в «антисоветской, пораженческой агитации и 

религиозной пропаганде» и через несколько дней расстреляны.  

 Как уже говорилось, в 1923 г. в Ильинский храм стал обновленческим и 

оставался таковым вплоть до закрытия в 1938 г. Представители обновленческого 

духовенства, служившие на Пороховых, также подвергались репрессиям. 

 Среди них надо особо выделить священника Владимира Николаевича 

Иродионова (1885-1945), человека с выдающейся и удивительной судьбой. Его 

биография, полная трагических событий и необычных перипетий, в свое время 

была детально исследована протоиереем Михаилом Груздевым. Здесь нет 

возможности приводить ее подробно, с данным материалом можно ознакомиться 

в статье «Санкт-Петербургских епархиальных ведомостей» (2002, вып. 26-27), 
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электронная версия которой есть в интернете. Усердный пастырь и активный 

общественный деятель до революции, в советские годы о. Владимир примкнул к 

обновленцам и с 1923 г. служил в Ильинском храме. В 1930 г. н, опасаясь за 

безопасность своей семьи, снял сан, но остался верующим. Во время Великой 

Отечественной войны бывший священник оказался на оккупированной 

территории и вступил в Псковскую духовную миссию. Он принес покаяние, был 

восстановлен в сане митрополитом Виленским Сергием (Воскресенским) и 

служил в г. Гдове и некоторых других местах. После освобождения Прибалтики 

советскими войсками, о. Владимир был арестован в Таллине и приговорен к 15-

ти годам исправительно-трудовых лагерей. Несколько месяцев спустя он умер в 

тюрьме НКВД в Ленинграде. В 2019 г. протоиерей Владимир Иродионов и еще 

шесть репрессированных пастырей, служивших в Эстонии, были причислены к 

лику святых Константинопольским патриархатом. 

 Памятная многим современным прихожанам библиотекарь Ильинского 

храма Ирина Александровна Федосеева была близкой родственницей о. 

Владимира – ее дед, расстрелянный священник Павел Николаевич Иродионов 

(1886-1937), приходился ему родным братом. 

 Из других обновленческих клириков Ильинского храма репрессиям 

подверглись иерей Василий Иванович Белавин и протоиереи Григорий 

Григорьевич Нименский и Алексий Федоров. Первый из них в 1933 г. был 

выслан из Ленинграда, его дальнейшая судьба неизвестна. Биография 

протоиерея Алексия, в 1935 г. сменившего протоиерея Василия Раевского на 

посту настоятеля Ильинского храма, также пока не исследована. Известно, что 

во время террора он был расстрелян. Такая же судьба постигла следующего 

настоятеля, о. Григория Нименского (1888-1937). Уроженец г. Каргополя 

Вологодской губернии, он с 1924 г. служил в Ленинграде, в 1936 г. возглавил 

приход Ильинского собора (статус собора Ильинский храм получил в 

обновленчестве), вскоре был арестован по обвинению в шпионаже(!) и 

приговорен к высшей мере наказания. 
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 Как видим, многие служители Ильинского храма были репрессированы в 

советское время. Хотя большинство из них пока не канонизировано, несомненно, 

что наш приход имеет особых молитвенников в Царствии Небесном.         

2021 г. 


