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      Родина священна; ею надо жить;
за неё стоит бороться и умереть.

                         И.А.Ильин
Нам  были  память  и  любовь  даны, 
Чтобы сердцам ушедшим поклониться, 
И,  может  статься,  будут  неполны 
Без  этих  строк  истории  страницы. 
                                М.Рябинин 

«Не  знающий  прошлого  не  осуществит  будущего»,  –   сказал  в  1909  году  на
праздновании  25-летия  Рязанской  губернской  учебной  архивной  комиссии  историк,
архивист, видный рязанский  общественный деятель Степан Дмитриевич  Яхонтов.

История стран, государств, история моего Отечества неразрывно связаны с историей
жизни каждого человека и историей каждой семьи.

Иван  Александрович  Ильин  –  выдающийся  русский  православный  мыслитель,
религиозный философ, правовед, политолог, автор более 50 книг и брошюр и сотен статей
на русском, немецком и других языках. Осенью 1922 года Ильин был выслан из России как
активный противник большевистского режима и на одном из «философских пароходов»
прибыл  в  Германию.  В  годы  «коричневой  чумы»  из-за  преследований  гестапо  он
перебрался  в  Швейцарию.  Его  биография  в  чем-то  схожа  с  судьбами  многих
интеллигентов,  выброшенных  революцией  за  пределы  Родины.  В  эмиграции,  где  он
провел  всю  оставшуюся  жизнь,  Ильин  много  писал  о  современной  общественности,
политический  и  культурной  жизни.  Российский  читатель  смог  познакомиться  с  его
трудами только в 1990-е годы. С тех пор И.А.Ильин становится самым публикуемым в
России философом русского Зарубежья.

Имя этого видного ученого,  деятеля  русской  культуры было  связано  и  с  нашим
рязанским краем. 

Обращение к родословной дворян Ильиных открывает новые интересные страницы
биографии  известного  русского  философа.  Изучая  родословное  древо  Ильиных,
понимаешь, что практически каждый член их семьи играл значимую роль в жизни нашего
Отечества. И этот дух семьи передавался из поколения в поколение. 

Его  прадед  Иван  Ильич  Ильин  служил  при  Императоре  Павле  I коллежским
советником, 25 апреля 1796 года ему был пожалован Диплом на дворянское достоинство,
вышел в отставку в чине действительного  статского советника.

Сведения  о  роде  Ильиных на  рязанской земле  прослеживаются  с  19  века,  когда
после  Отечественной  войны  1812  г. поселился  дед  философа  Иван  Иванович  Ильин
(1799-1865гг.).  После  увольнения  с  военной  службы  в  1824  году  в  чине  поручика
артиллерии он был определен для исполнения различных поручений при Воронежском,
Орловском,  Рязанском,  тамбовском  и  Тульском  генерал-губернаторе  Александре
Дмитриевиче  Балашове.  Позже  И.И.Ильин  был  прикомандирован  к  рязанскому
гражданскому губернатору, затем состоял в должности частного пристава, а в мае 1826
года  –  уволен  в  отставку.  Этих  двух  неполных  лет,  проведенных  в  Рязани,  а  также
дворянского  происхождения  оказалось  достаточным  для  внесения  Ивана  Ивановича
Ильина  и  его  многочисленных  потомков  в  III часть  родословной  книги  рязанского
дворянства.  30 января 1886 года в возрасте трех лет к роду деда был причислен Иван
Ильин,  будущий  философ.  В  фонде  Рязанского  дворянского  депутатского  собрания



хранится дело о дворянском роде Ивана Ивановича Ильина, начатое 26 октября 1826 года
и оконченное в 1915 году.

После службы в Рязанской губернии дед И.И.Ильин продолжил свою деятельность
уже в  Москве как  инженер-строитель.  Он был капитаном строительного отряда  путей
сообщения, дослужился до полковника и был награжден орденом Святого Владимира IV
степени.  Он  возводил   Большой  Кремлевский  Дворец,  после  стал  его  смотрителем  и
комендантом.  Должность  Ивана  Ивановича  звучала  для  нашего  времени  несколько
необычно: «Большого Кремлевского Дворца Майор от Ворот подполковник Иван Иванов
Ильин». В Кремле жила вся семья И.И.Ильина.

Но  связь  Ивана  Александровича  Ильина  с  Рязанским  краем  не  ограничивалась
одной  только  формальной  принадлежностью  к  местному  дворянству.  Жена  Ивана
Ивановича  Ильина  –  Любовь  Петровна  (урожденная  Пузырева)  (1811-1885 гг.)  –  была
помещицей:  владела  имением  в  Пронском  уезде  Рязанской  губернии  в  селе  Большие
Поляны (Большие Полянки) (ныне Старожиловский район), в котором  по данным на 1880
год за ней числилось 735 десятин.  

Имение в селе Большие Поляны досталось в наследство детям Ивана Ивановича и
Любови Петровны. С 1895 года землевладельцем в Больших Полянах называется уже отец
Ивана Александровича Ильина – Александр Иванович, за которым числилось 550 десятин
земли в Рязанской губернии (в разных документах цифры разные).

Александр Иванович  Ильин,  отец будущего философа,  родился 29 августа  1851
года.  Он  был  окрещен  6  сентября  1851  года,  а  крестным  отцом  стал  сам  император
Александр  II.  Имя  Александра  Ивановича  Ильина  занимает  особое  место  в  истории
рязанской  земли.  Потомственный  дворянин  Рязанской  губернии  был  известным
общественным деятелем,  замечательным учителем,  крупным заводчиком и  заботливым
отцом. 

За Александром Ивановичем Ильиным в 1908 году числилось 550десятин земли, в
имении  при  селе  Большие  Поляны  был  завод «крупного  рогатого  скота  голландского,
швицкаго и симментальскаго».

Его товарищами были известные в Рязани лица: уездный предводитель дворянства,
надворный  советник  и  конезаводчик  Павел  Павлович  фон  Дервиз,  гофмейстер
Высочайшего двора Владимир Александрович Драшусов, коллежский советник и сосед по
имению Лев Львович Мичурин. 

Александр  Иванович  часто  отправлялся  в  командировки  для  защиты  интересов
уезда. Так, в 1908 году он поехал в Санкт-Петербург для возбуждения ходатайства перед
правительством о рассрочке Пронскому земству платежа сенного долга. 

Будучи  гласным  Пронского  уездного  земского  собрания,  Александр  Иванович
ратовал за всеобщее народное обучение. Он серьёзно и ответственно подходил к этому
вопросу. Сослуживцы не всегда принимали его предложения, но он отстаивал свою точку
зрения, даже если бывал в меньшинстве. А.И.Ильин был деятельным членом Пронского
отделения  епархиального  училищного  совета  и  Пронского  училищного  совета,
попечителем  церковно-приходской  школы  в  селе  Большие  Поляны,  где  хотел  на  свои
средства открыть женское одноклассное училище в память своего умершего сына Алексея.
На заседаниях советов заслушивались и решались самые разные вопросы, связанные с
ремонтом церковно-приходских школ и училищ, их состоянием, переименованием из школ
грамоты в  церковно-приходские  школы,  сроками начала  учебного года,  успеваемостью
учеников, снабжением школ необходимой литературой, и, самое главное, комплектованием



знающими и способными учителями. Истинная глубина понимания потребностей своего
отечества у Александра Ивановича выражается в умении совмещать в себе, казалось бы,
несовместимое – передовые взгляды того времени на образование и бережное отношение
к Заповедям Божиим.  На заседании Пронского уезда  земского собрания 14 очередного
созыва 1909 года Александр Иванович Ильин сказал следующие слова: «…глас народа –
глас Божий», другая же пословица говорит: «Учение свет, а не ученье – тьма»… Говорить
о  том,  что  лучше:  свет  или  тьма  –  не  приходится.  Крестьяне  такие  же  плательщики
земских  налогов,  как  и  мы,  и  несут  такую  же  тяготу.  Если  мы  с  Божьей  помощью
приобщились света ученья, то простая справедливость требует, чтобы этот «свет Христов»
просветил и их всех. Поэтому я стою за то, чтобы Пронское земство не пугалось грядущих
расходов  и  приняло  предложение  правительства  об  устройстве  школьной  сети  на
изложенных условиях. Прошу записать в журнал эти мои слова. К сожалению, собрание
большинством голосов предложение гласного Ильина отклонило.

А.И.Ильин, по мнению его современников, был очень добрым, чутким человеком,
который постоянно оказывал всяческую помощь своим родным и близким.

По материнской линии Иван Александрович не менее родовит. 
Мать Ивана Александровича Ильина – Каролина Луиза Швейкерт (1858-1942 гг.),

лютеранка  по  рождению,  приняла  православие  после  венчания  с  Александром
Ивановичем в 1880 году в Христорождественской церкви села Быково Бронницкого уезда
Московской губернии и стала  Екатериной Юльевной Ильиной.  И только ласковое  имя
Лина, бывшее в ходу в семье, напоминало об ее лютеранском происхождении. Она родила
пятерых сыновей – Алексея, Александра, Ивана, Иулия и Игоря. Чета Ильиных перенесла
смерть  почти всех своих детей.  Иулий 12 лет  от роду скончался  от сотрясения мозга,
которое получил во время драки в школе. Старший Алексей в 1913 году неожиданно умер
от  брюшного  тифа,  Александр,   по  рассказам  матери,  уехал  в  Америку  перед  самой
революцией,  где его след потерялся.  А Екатерина Юльевна перенесла еще и разлуку с
Иваном, арест Игоря в 1937 году и отсутствие каких-либо вестей по поводу его судьбы.

Очевидцы (студенты и ученики Ильина) рассказывали об очень трогательной сцене
прощания  Ивана  Александровича  со  своей  матерью  на  вокзале  перед  отъездом  в
Петроград, откуда отправлялся пароход в Штеттин: «высокий-высокий Ильин и маленькая
Екатерина  Юльевна,  вся  в  слезах,  и  осеняющие  друг  друга  крестным знамением»  —
больше  они  не  увидятся,  хотя  будут  переписываться,  тайно  переправляя  нарочными
письма, не подписывая их и не упоминая имен. Мать Ивана Александровича проживала с
семьей своего сына Игоря в Скатертном пер., 22, кв. 5. Умерла от кардиосклероза 13 июня
1942 года. Похоронена рядом с мужем на Введенском кладбище.

Известно, что Ильины любили имение в Рязанской губернии и часто отдыхали в
нем.  Однажды Иван  серьезно  заболел и  приехал  к  родителям в  Большие Поляны,  где
провел три месяца,  взяв  с  собой труды Платона  в  подлинниках  и  в  переводах.  За  эти
месяцы, проведенные в имении, тишина и покой рязанской природы полностью излечили
его, а «Платон был изучен им и полюблен». На экзамене по истории философии и права
ему достался билет о Платоне, и блестящий ответ определил дальнейшую судьбу будущего
философа.  Впоследствии   Иван  Александрович  напишет  кандидатское  сочинение  об
«идеальном государстве» Платона.

На рязанской земле также хорошо известно имя брата Александра Александровича
Ильина.  (1882-  позже  1919  г.).   23  августа  1908  года  Александр  подал  прошение  с
просьбой  назначить  его  штатным  кандидатом  на  должность  земского  начальника  при



Губернском Присутствии, ссылаясь на то, что он «хотел бы послужить верой и правдой на
рязанской  земле».  Окончив  юридический  факультет  в  Императорском  Московском
университете, он поступил на службу в Министерство юстиции кандидатом на судебные
должности  при  Московской  судебной  палате,  но,  принадлежа  к  потомственному
дворянству Рязанской губернии, желал служить в крестьянских учреждениях  в Рязанской
губернии.  3 ноября 1908 года определением рязанского губернатора  дворянин Александр
Ильин  был  назначен  штатным  кандидатом  при  Рязанском  Губернском  Присутствии.
Сначала был откомандирован к временному исправлению должности земского начальника
в Спасский уезд. Уже в декабре 1908 года Ильин подал прошение «о назначении ему дня
для испытания на предмет утверждения его в сей должности». Испытания были назначены
на 18 декабря 1908 года и проходили под председательством губернатора В.А.Левашова.
«Ввиду  изложенных  результатов  испытания  Губернское  Присутствие  определило:
признать  г.  Ильина  достаточно  осведомленным  для  занятия  должности  земского
начальника». Недолго, но плодотворно трудился он на этом поприще сначала в Спасском,
а затем в Пронском уездах. 2 марта 1911 года, согласно собственному прошению, он был
уволен со службы.

Есть рассказ И. А. Ильина «Саша» о своем брате, в котором тот предстает очень
хорошим и нравственным человеком. 

Младший брат Ивана – Игорь (1992-1937) стал известным в стране адвокатом. 27
июня  1914  года  он  женился  на  дочери  артиста  Императорских  театров,  ученице
Московской консерватории Императорского Русского музыкального общества Валентине
Александровне  Плаксиной.  Проживал  какое-то  время  в  Москве.  Он  много  сделал  для
семьи в трудные годы после октябрьских событий, особенно в отношении усадьбы.

После революции в  имении осталась мать Ивана Александровича вместе со своей
сестрой. Для дворянских гнезд  это было страшное время, когда происходил натуральный
грабеж имений. А в 1919 году земельный отдел Полянского Волостного Совета поставил
вопрос о выселении Ильиных из дома, где они к тому времени уже и так занимали одну
небольшую комнату. Хрупкая, уже немолодая женщина решила защищать себя и то, что у
семьи еще осталось. 

Екатерина  Юльевна,  ссылаясь  на  заслуги  сына,  Игоря  Александровича  Ильина,
который с 1 декабря 1917 года состоял правозащитником при Московском совете коллегии
правозащитников  и  юрисконсультом  в  Центральном  продовольственном  бюро
Всероссийского железнодорожного союза (Продпуль), просила не выселять ее из дома, так
как   члены  его  семьи  выселению  не  подлежали.  Она  предлагала  оставить  ее  как
хранительницу находящихся там вещей. Вот выдержка из заявления в Земельный отдел
Пронского Уездного Совета гражданки Е. Ю. Ильиной (февраль 1919 года): «Кроме того,
покорнейше прошу оставить меня в  доме,  как хранительницу находящихся там вещей,
которые  прошу  поручить  мне.  Смею  заверить,  что  вещи  будут  целы  только пока  мы
находимся в доме  и в случае нашего выселения все, находящееся там будет разнесено…
Покорнейше прошу, сделать распоряжение,  чтобы лошадь  и корова остались в нашем
пользовании, тем более, что мы ходим за ними сами и даем им тот корм, который летом
заготовили собственными руками. В ожидании на все благоприятного ответа. Гражданка
Екатерина Юльевна Ильина». Это один из последних документов ГАРО, который написан
рукою  уже  немолодой  Екатерины  Юльевны,  вынесшей  много  на  своих  плечах,  но
сохранившей христианское спокойствие и верность отечеству. 



По  этому  письму  в  адрес  Уземотдела  из  Москвы  была  послана  телеграмма,  в
которой предлагалось приостановить выселение до выяснения обстоятельств. Женщин на
время оставили в покое. Беспокойство же Екатерины Юльевны было обоснованным. Еще
8  октября  1918  года  из  их  имения  были  взяты для  советского клуба  висячая  лампа  с
абажуром и 8 деревянных стульев. Намечен к изъятию рояль с чехлом.

Сегодня,  к  сожалению,  о  бывшей  усадьбе  Ильиных  в  селе  Большие  Поляны
напоминает только название местности – Ильинки.

В  заключение  стоит  упомянуть,  может  быть,  последнюю,  тоненькую  ниточку,
связывающую  Ивана  Ильина  с  Рязанской  землей.  Речь  идет  о  Михаиле  Андреевиче
Ильине, который приходился внуком одному из дядей И.А.Ильина – Николаю Ивановичу –
и,  стало быть,  двоюродным племянником философу. Кстати,  Николай Иванович Ильин
после увольнения с военной службы в чине полковника одно время служил управляющим
Московско-Рязанской железной дорогой.

Михаил  Андреевич  стал  известным  искусствоведом,  профессором  МГУ,
специалистом  по  древнерусской  архитектуре.  В  1932  году  за  протест  против  сноса
большевиками Храма  Христа  Спасителя  был  осужден  и  отбывал  наказание  в  ГУЛАГе
вплоть до начала Великой Отечественной войны 1941 года, когда был послан на фронт.

Перу  Михаила  Андреевича  Ильина  принадлежит  известный  историко-
архитектурный очерк о Рязани, опубликованный в 1954 году. 

Даже эта краткая историческая справка дает представление о том, каким мощным
родовым гнездом являлось семейство Ильиных, из какого благородного лона и серьезного
круга вырастал талант будущего философа.

Вскрывая  историю  большого  рода  и  семьи  Ильиных  большей  частью  по
надгробным  памятникам  и  семейным  преданиям,  особенно  сильно  убеждаешься  в
истинности пушкинских строк:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

У самого же Ильина из этого чувства выросло глубочайшее учение «О семье». «Так,
– писал  он  в  «Пути духовного обновления»,  –  из  духа  семьи и  рода,  из  духовного и
религиозного приятия своих родителей и предков  – родится и утверждается в человеке
чувство  собственного  духовного  достоинства,  эта  первая  основа  внутренней  свободы,
духовного характера и  здоровой гражданственности.  ...  А это означает, что семья есть
первооснова родины».
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