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ФЛОРИНСКИЕ – ПЕТРОВСКИЕ В XVII ВЕКЕ 

 

Родоначальники рода Флоринских и Петровских и Гремячевские 

происходили из Нижегородской губернии. В Нижегородской и Тульской 

губерниях у этих семей были поместья, в Нижегородском полку служил 

прапорщик Флоринский, раненый под Малоярославцем в 1812 году, в Нижнем 

Новгороде стоял полк, в котором служил Федор Федорович Флоринский, в 

Московской, Нижегородской и Тульской губерниях они получали дворянство. 

Территориально Флоринские и Петровские связаны одними городами:  

 с г. Васильсурск Казанской, затем Нижегородоской губернии 

(области), все Петровские и Ф.Ф. Флоринский учились в Казани, прадеды 

Гремячевский и В.М. Флоринский преподавали в Казанском университете; 

 Веневом Московской губернии (в 1708 году город Венёв вошёл в 

состав Московской губернии, после революции Тульской областью)  

 и Москвой. 

 

Город Васильсурск Нижегородской губернии 
 

Город Васильсурск (или Василь) расположен на месте соединения Волги 

и река Сура, которая впадает в Волгу. 

В 1523 году в Казани на Арской ярмарке 

было совершено массовое убийство русских 

купцов. Также был убит великокняжеский 

посол. Это вызвало гнев Великого князя 

Василия III, и он начал поход на Казань. 

Оставшись в Нижнем Новгороде со своими 

сыновьями, он отправил далее своих 

полководцев: воеводу Василия Васильевича 

Немого и князя Бориса Горбатого из рода 

князей Шуйских. Дойдя до самого устья Суры, 

полководцы в знак того, что они действительно завоевали пройденные места, 

основали город-крепость. Он был назван Васильевым Новгородом в честь 

Василия III. Впоследствии город этот стал называться короче — Васильгородом, 

Васильсурском или просто Василём. Открытие города совершилось в самый 

день нового 7032 года, то есть 1 сентября 1523 года.  

Васильсурский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был 

упразднён, а город Васильсурск отнесён к Казанской губернии. В 1719 году при 

разделении губерний на провинции отнесён к Свияжской провинции. В 1727 

году уезд в составе Свияжской провинции был восстановлен. В 1779 году уезд 

был отнесён к Нижегородскому наместничеству, которое в 1796 году 

преобразовано в Нижегородскую губернию.  
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Город Венев Московской (Тульской) губернии 

 
Город Венёв впервые упоминается в 1371 году в летописях среди 

владений рязанского боярина И.М. Солохмира, его сына Григория, внука 

Михаила. В XV веке город с уездом был куплен великим князем московским 

Василием вторым Васильевичем (1415-1462), который княжил с 1425 года. В 

истории он известен как «Василий Темный», так как на короткое время был 

свергнут с престола и ослеплен. В XVI веке на веневских землях развернулось 

строительство Большой засечной черты, которая должна была стать главным 

рубежом обороны южных границ московского княжества. В середине XVI-го 

века Венева и земли, относившиеся к городу, перешли во владение к боярину 

Ивану Васильевичу Шереметеву Большому. Он решил не восстанавливать 

Веневу, разрушенную после набегов крымских татар, и построил новую крепость 

на берегу реки Веневки, получившую название городок Городенск. Это было 

мощное оборонительное сооружение, вооруженное пищалями и пушками, 

выдержавшее не одно нашествие крымских и ногайских татар, Литвы. В память 

о тех временах до сегодняшнего дня сохраняются Стрелецкая и Пушкарская 

слободы. Новый город-крепость был призван защищать дальние подступы к 

Москве от набегов с востока и юга. Крепость была обнесена земляным валом, за 

которым была деревянная стена с башнями (длина стены — 450 метров). Внутри 

была построена церковь, дома стрельцов и пушкарей и жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал. Г. Венёв Тульской области 
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XVII век 

 
Князь Пожарский во главе ополчения. Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910 г. 
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Федор Флорин. Митрополит Иларион 

 
Федор Флорин считается родоначальником рода Флоринских. 

Свою родословную Флоринские вели от Федора по прозвищу Флорин, 

некоего нижегородского черносошного (лично свободного) крестьянина, одного 

из сподвижников Кузьмы Минина, принимавшего участие во втором ополчении 

1612 года, которое сформировал Кузьма Минин в Нижнем Новгороде и повел на 

освобождение Москвы и Московского Кремля от польских войск. Согласно 

семейной легенде, этот Федор проявил отвагу в бою 24 августа 1612 года у 

Климентовского острожка (на Большой Ордынке у Климентовской церкви в 

Москве), отражая натиск рейтаров гетмана Ходкевича. В награду за храбрость 

он получил из рук самого Кузьмы Минина найденную в разгромленном обозе 

гетмана Ходкевича редкую для того времени монету — золотой флорин, откуда 

и пошла фамилия Флоринский. 

Николай Викторович Лебедев (сын Виктора 

Григорьевича и Златы Федоровны, ур. Флоринской 

Лебедевых): 

«Из семейной хроники рода Флоринских. 

Среди охотников, вызвавшихся идти с 

Мининым был некто Федька, черносошный (лично 

свободный) крестьянин Нижегородчины. За отвагу, 

проявленную им в бою у Климентовского острожка, 

Минин вручил ему найденную в отбитом обозе 

монету – золотой флорин. С того момента Федька 

получил прозвище Флорин, а его потомки стали 

называться Флоринскими»1. 

Екатерина Викторовна Лебедева, внучка Златы Федоровны и Виктора 

Григорьевича Лебедевых, дочь Виктора Викторовича, обратилась к 

флорентийскому профессору Марко за помощью в раскрытии источника 

фамилии Флоринские. Профессор пишет: 

«Флорентийская монета, известный «флорин» 

использовался как узнаваемая международная монета, 

как доллар сегодня. Это было в 1400-1500 годах и монета 

принималась на международных рынках, таких, 

например, как Краков, где итальянские купцы 

встречались с русскими и обменивались товарами и 

деньгами. Как я знаю, первая 

официальная делегация в Тоскану 

прибыла из России в 16 веке, с 

Балтийского моря в порт   Леггорн в 

Тоскане». 

                                                           
1 Лебедев Н.В. У последней черты [Электронный ресурс] / Н. Лебедев. Режим доступа: 

https://proza.ru/2013/12/26/1 (Николай Викторович Лебедев – сын Виктора Григорьевича и 

Златы Федоровны, ур. Флоринской) 

Флорентийский флорин 

без даты, 1252-1303 гг. 
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Рассказ Дмитрия Алексеевича Флоринского  
(по воспоминаниям его бабушки  

Валентины Федоровны Грамаковой,  
урожденной Флоринской): 

Родоначальником рода являлся священник, 

находившийся при кардинале, прибывшем вместе с 

принцессой Софьей Палеолог в Москву. Но при отъезде 

вышеназванного из России сей священник остался при 

Софии, приняв Православие и поступив на Русскую 

службу. Родом он был из Италии из города Флоренция, наверно от этого и 

было принято название фамилии (производное от флорентинца), поскольку 

основная часть фамилий происходит от названия местности откуда был 

человек или прозвищ, и как повелось тогда на Руси, практически всем 

священнослужителям, достигшим определённых высот, давались уже не 

прозвища, а очень схожие фамилии, оттуда и происходят церковные роды 

Гогольских, Флоренских, Флоринских, Елеонских, Яновских, Янковских, 

Яворских и т.д. 

 

 

Анания +Мелания (?- 1636 гг.) Флоринские. В 1639 г. Анания, по 

благословению Патриарха Иоасафа, ушёл в козьмодемьянский Спасский 

монастырь на реке Юнге, за 50 вёрст вниз по Волге, взяв с собой сына. Там он 

принял монашеский постриг с именем Антоний. В этом незнатном монастыре и 

прошли детство и юность Иоанна. Позже принял постриг под именем Антоний. 

В 1652 году Анания был одним из трех кандидатов на Патриарший престол, 

избираемых вместе с будущим Патриархом 

Никоном.  

Три сына: 

 Петр Ананьевич, 

 Иван старший, 

 Иван – будущий Иларион, митрополит. 

Старшие сыновья Анании и перебрались в 

Москву, куда их отец переехал во второй половине 

1640-х гг. 

Портрет митрополита Илариона, XVIII в.  
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Иоанн Ананиевич Флоринский (13.11.1631-14.12.1708 гг.) - Святитель 

Иларион, митрополит Суздальский и Юрьевский, игумен Флорищевой пустыни. 

Митрополит Иларион (в миру Иван Ананьев; 13 ноября 1631 г., Нижний 

Новгород - 14 декабря 1707 г, Суздаль) - епископ Русской православной церкви, 

митрополит Суздальский и Юрьевский, один из основателей и первый строитель 

Свято-Успенского монастыря «Флорищева пустынь». Канонизирован в лике 

святителей, память 27 декабря. В 1647 году женился на Ксении, но она умерла в 

1649 г. После смерти жены Иларион переехал в Москву к старшему брату Петру. 

3 сентября 1654 г. Иларион прибыл во Флорищеву пустынь Гороховецкого уезда. 

Иларион оставался близким духовным советником царя Федора Алексеевича 

вплоть до его смерти. Иларион тщательно формировал книжное собрание 

Флорищевой пустыни, присылая туда книги. 
 

 

 

Успенская Флорищева пустынь 

мужской монастырь Выксунской епархии Русской православной 

церкви, расположенный в посёлке Фролищи Володарского района 

Нижегородской области, на холме, именуемом Флорищевой красной 

горой, возле реки Лух. Основные постройки, включая собор, 

трапезную,Троицкую церковь и отдельно стоящую колокольню, 

возведены на рубеже 1670-х и 1680-х гг. 
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Матвей Николаевич Флоринский 
 

Священник Матвей Николаевич (? – не раньше 1803 гг.). 

Сын: Флоринский Александр Матвеевич (1803 - ? гг.) 

 
Козьма Флоринский, священник 

 

Козьма Флоринский, священник 

Сын Козьмы: Авдий Кузьмич Флоринский. 

Сын Авдия: Кирилл Авдиевич Флоринский (нач. 18 в.? - 09.01.1744). 

Выксунская епархия. 

Преподобный Иларион, митрополит Суздальский 
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Родоначальники рода Петровских Иван, Степан и Яков 
 

В своих рассказах о предках наша тетя Валентина 

Федоровна Грамакова, урожденная Флоринская, говоря о 

своей маме Анне Александровне Флоринской, 

урожденной Петровской, всегда говорила: "Мы не 

столбовые дворяне, они появились позже. Мы 

потомственные". Отталкиваясь от ее рассказов, мы 

искали им подтверждение в документах того времени и в 

послужном списке деда Ф.Ф. Флоринского нашли запись, 

подтверждающую ее слова: 

 

 

 

Петровские - дворянский род2. Петровские переселялись из Польши в 

Россию, служили Российскому Престолу в разных чинах. Происходили 

Петровские из бояр. В 1550 году Иван Грозный наделил поместьями вблизи 

Москвы тысячу детей боярских и лучших слуг, из них назначались московские 

дворяне, из которых обыкновенно и назначались высшие чины в государстве3.  

Первые Петровские Иван, Степан и Яков поступили на военную службу 

и стали московскими дворянами в 1692 году.  

В книге: «Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских 

книгах» записаны дети Ивана Петровского, зачисленные на службу в армию по 
                                                           
2 Герб Петровских: Том и лист Общего гербовника Часть VII. № 165. В щите, имеющем 

голубое поле изображен стоящий на земле серебряный баран, обагренный кровью и 

обращенный в правую сторону. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: 

три страусовых пера. Намёт на щите голубой и красный, подложенный серебром. 
3 Самый ранний список дворян московских содержится в Боярском списке 1588-1589 годов. 

Герб рода Петровских 
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указу Петра I от 7200 года. В книге говорится: «Чины или должности: Дворянин 

Московский, в начальных людях и рейтар; книга 12; стр. книги 871». 

  Иван Иванович Петровский в 1692 году зачислен в рейтары; 

 Степан Иванович Петровский в 1692 году зачислен в рейтары; 

 Яков Иванович Петровский в 1692 году зачислен в рейтары. Он 

женился на вдове Никифора Поздеевича Воинова Июлиания, урожденной 

Стромиловых (она упоминается в 1645 году; муж Н.П. Воинов умер в 1666 году) 

Июлиания вышла замуж вторым браком за Якова Петровского. 

Рейтарская «служба» состояла из карабина и пары пистолетов. Из 

холодного оружия рейтары имели шпаги, чаще сабли, из защитного -- латы. На 

голове рейтары носили шишаки. Начальные люди связаны с процессом 

зарождения регулярной армии в России в 17 веке. 

Царь издал грамоты о наборе на службу беспоместных детей боярских, 

которым указывалось быть в «ратном изученье» в Москве у полковников-

иноземцев в количестве двух полков, по 1000 человек в каждом. Всем 

Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах 
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записавшимся детям боярским было обещано жалованье «для их бедности» в 

размере 5 руб. человеку в год и кормовые деньги по алтыну (3 коп.) в день. Кроме 

того, каждый получал казенную пищаль, порох, свинец Указанной грамотой и 

было положено начало комплектованию и формированию полков нового строя. 

XVII век: Священник Батуринского Петр Петровский и значковый 

товарищ Василий Петровский.  

Потомственное дворянство получил Павел Андреевич Петровский. Он в 

службу вступил в Московский университет 22.08.1785, произведен в корнеты в 

Ахтырский легкоконный полк 07.07.1795 г., затем 06.01.1810 г. поступил на 

службу в контору Дирекции Императорских театров, где произведен 31.12.1811 

надворным советником и уволен от службы 25.05.1816. Определением Санкт-

Петербургского Дворянского Депутатского Собрания от 09.10.1817 г. Павел 

Андреевич Петровский с семейством признан в потомственном дворянском 

достоинстве с внесением в VI часть Дворянской родословной книги4. 
  

"Карты г. Васильсурск, деревни Петровская Воротынского района 

Нижегородской губернии" 

 

Нижегородская губерния Воротынский район г. Васильсурск 

 

                                                           
4 РГИА, ф.1343, оп.51, д.454, л.270. Родословная книга дворян Санкт-Петербургской губ., 

1815-1818. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://gerbovnik.ru/arms/1075.html 
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Из рассказа Дм. Флоринского: 

"В 1918 году, как мне рассказывал бабушка (В.Ф. Грамакова), 

которая прожила 86 лет и до последнего дня отличалась хорошей 

памятью, помня всех родственников, включая таких знаменитых 

людей как Сергей Михалков и Борис Полевой, они с прабабушкой 

Анной приехали на остров в своё имение и, увидев над зданием 

красный флаг, даже не заходя в дом, развернулись и с той же лодкой 

переправились назад через Волгу. " 
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XVIII век 
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ФЛОРИНСКИЕ И ПЕТРОВСКИЕ В XVIII ВЕКЕ 

Флоринских и Петровских, находящихся на службе государства при 

Екатерине II, можно найти в «Адрес-календаре»5.  В XVIII веке выходило 

издание, которое официально фиксировало большую группу людей по признаку 

их принадлежности к категории государственных служащих, их место службы и 

должность. «Адрес-календарь российский...» издавался ежегодно и непрерывно 

с 1765 по 1796 год, после чего последовал перерыв до 1801 года, когда издание 

было возобновлено в почти неизменном виде.  

 

Флоринский – офицер Нижегородского пехотного полка 
 

В начале XVIII века указом Петра I, испытывавшего крайнюю нужду в 

служивых людях, значительное количество черносошных крестьян, включая 

потомков Федора Флорина, призвали на государственную службу, превратив их 

в дворян.  

 В 1700-ом году по указу царя Петра I внук Федора Флорина был 

зачислен в Нижегородский (будущий 22-й) пехотный полк Больмана в дивизии 

генерала Головина и стал офицером. Вместе с этим славным полком Флоринские 

участвовали почти во всех военных кампаниях России в 18 веке. Принимали 

участие в Полтавской битве. Офицер Флоринский в составе Нижегородского 

(будущий 22-й) пехотного полка принимал участие: 

 в Кунерсдорфское сражение 12 августа 1759 года - одно из наиболее 

прославленных сражений Семилетней войны, завершившееся разгромом 

прусской армии Фридриха II,  

 во взятии Измаила,  

 в Итальянском и Швейцарском походах А.В. 

Суворова. 

 

Флоринские, перечисленные в Адрес-

календаре «Русское служилого дворянство 2-й 

пол. XVIII в.»: 

Флоринский Иван в 1768 году получил 172 

чин, в 1769 -196-й классный чин.   

Его сын Флоринский Андрей Иванович 

служил с 1782 по 1796 года во Втором 

департаменте губернского магистрата 

Воронежской губернии провинциальным 

секретарем. В 1786-1787 гг. служил в Воронежском 

наместничестве секретарем в Острожской с 

Бирюченской нижней расправе. С 1788-1794 года – 

судья, титулярный советник в нижней расправе. В 

1795-1796 году – судья, коллежский асессор. 

                                                           
5 Русское служилое дворянство второй половины XVIII века (1764—1795) Список по 

Месяцословам / Составитель В. П. Степанов — СПб.: Академический проект, 2003 — 832 с. 
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Флоринский Афанасий Алексеевич в 1782-1785 гг. служил секретарем в 

винной и соляной экспедиции по Санкт-Петербургской губернии.  

 Флоринский Петр Антонович, секунд-майор, служил заседателем в 

Екатеринославском наместничестве в верхнем земском суде II департамента в 

1789-1790 годах.  

 

 

Козьма Флоринский, священник. 

Сын Козьмы: Авдий Кузьмич Флоринский. 

Сын Авдия: Кирилл Авдиевич Флоринский (нач. 18 в.? - 09.01.1744). 

 

Кирилл Авдиевич Флоринский 

Архимандрит Кирилл Флоринский (нач. 18 в.? - 09.01.1744) - 

священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит Троице-

Сергиевого монастыря6. По данным архиепископа Филарета (Гумилевского), 

«был внук священника Козьмы и сын священника Авдия Флоринского», 

служивших в селе 

Ворожба Лебедянского 

уезда (род Василия 

Марковича 

Флоринского, 

основателя Томского 

университета). 

Архимандрит 

Заиконоспасского 

монастыря в июле 1741 

из префектов, 5 сент. 

1742 переведен в 

Троицко-Сергиевскую 

лавру. Дед Федор 

Федорович 

Флоринский учился в 

Иконоспасском 

духовном училище. 

Московское 

Заиконоспасское 

духовное училище — 

православное духовное 

учебное заведение, 

дававшее начальное 

образование. 

Располагалось в 

                                                           
6 Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви, Павел Строев, СПб. 1877г. 

http://dlib.rsl.ru/01003546081. столб. 141,159: 

http://dlib.rsl.ru/01003546081
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Заиконоспасском монастыре в Москве. 

В конце ноября 2009 года во время проведения по указанию Патриаршего 

архитектурно-реставрационного центра земляных работ у юго-западного угла 

Успенского собора на глубине примерно 2 м от дневной поверхности были 

обнаружены останки архимандрита Кирилла. Скелет располагался в необычайно 

широком деревянном гробу, от которого сохранились дощатые боковые стенки 

и дно. В ходе этой работы были обнаружены постригальный и параманный 

кресты, иконы-накладки и жемчуг, которыми была украшена митра 

архимандрита Кирилла. 

 

 

 

Заиконоспасский монастырь в Москве 
 

Уже в 1630-х годах появляются упоминания о существовании в 

монастыре «общенародной школы». В 1660 году в Заиконоспасском 

монастыре Симеон Полоцкий начал по царскому указу обучать молодых 

подьячих Посольского приказа. В дальнейшем здесь возникла знаменитая 

Московская славяно-греко-латинская академия. 

Заиконоспасское духовное училище учреждено в 1814 году и 

разместилось вместе с Московской духовной семинарией в 

Заиконоспасском монастыре в помещениях прекратившей существование 

Славяно-Греко-Латинской Академии. Роль обители с упразднением 

академии упала. В начале XVIII века префектом Греко-Славяно-Латинской 

Академии был архимандрит Кирилл Флоринский. 

 

 

 

Никита Иванович и сын Дмитрий Флоринские 
 

Флоринский Никита Иванович поступил в семинарию 1767 г. 1776 г. 

из философии - священник в селе Флорищи, Юр. окр7.  

Сыновья Никиты Флоринского: (нач.XIX в.) 

 Федор Никитович Флоринский; 

 Николай Никитович Флоринский; 

 Дмитрий Никитович Флоринский. 

В официальных сведениях Владимирской Семинарии родные братья 

Федор и Николай Никитьичи именуются по-разному: первый — Флоренским, 

а второй - Флоринским: «Федор Никитьич ФлорЕнский, вышел из Семинарии 

в 1802 г., из богословского отделения в светское звание»; «Николай Никитьич 

ФлорИнский, вышел из Семинарии в 1808 г., из богословского отделения в 

светское звание», но далее оба они, а не только Федор Никитьич, носят фамилию 

                                                           
7 Арх. Суз. кон. 1776 г., № 123. 
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Флоренских. От Николая Никитьича именно произошел род петроградских 

Флоренских». 

 

Дмитрий Никитович Флоринский. 

Сыновья Дмитрия Никитовича: 

 Иоанн Дмитриевич Флоринский (1816 - 1891).  

 Александр Дмитриевич Флоринский (1822-?) 

 Матвей Дмитриевич Флоринский (1827-188?). 

 

Флоринский Макар 

Флоринский Макар (1726 - 5.06.1786 гг.),  

его сыновья:  

 Степан Макарович (1755-10.07.1827), Мария. прапорщик, владел 

деревней Флоринская. 

 Александр Макарович, + Ефросинья. В 1806 году показан унтер-

офицером, за ним и его братом Давыдом показана Давыдовка Тираспольского 

уезда. 

 Давид Макарович Флоринский + Фекла + Иоанна Гавриловна (1774-

11.02.1846). В 1806 году показан кадетом.  
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Петровские  

 

Петровские, перечисленные в Адрес-календаре «Русское служилого 

дворянство 2-й пол. XVIII в.» (степень родства не установлена, но место жизни, 

фамилия, место службы совпадает): 

 

Петровский Федор в 1772-1776 году в Астраханской губернии секретарь 

в губернаторстве.  

Петровский Иван служил с 1775 по 1796 года.  Он начал свою службу в 

Мглинском магистрате бургомистром в 1775-1786 году. Затем он соединял две 

службы одновременно: в Московской почтовой конторе коллегии иностранных 

дел в Клину и Гжатске поручик Петровский Иван служит секретарем; в 1786-

1796 гг. он служил губернским секретарем в уездном суде Путивля. 

Петровский Степан в 1784-1785 году в Симбирском наместничестве в 

Ардатове поручик, пристав при винных, соляных магазинах.  В 1796 году в 

Новгород Северском в Белоцерковском частный пристав, поручик.  

 

 

Герасим Петровский  

Сыновья: 

Петровский Петр Герасимович в 1787-1796 гг. в Нижегородской 

межевой конторе коллежский асессор. 

Петровский Яков Герасимович, коллежский асессор, служил в 1788-

1796 году в Военном ведомстве при разных должностях.     

Петровский Андрей Герасимович, коллежский асессор, в 1794-1796 в 

Сенате служил протоколистом. 

 

Петровский Петр в 1785-1796 году в Симбирском наместничестве в 

Ардатове в нижней расправе городской секретарь.  

Сын Петровский Максим Петрович, титулярный советник, служил в 

1787-1794 году в конторе вотчинного правления Царского села в должности 

комиссара. 

 

 

Петровский Никита, поручик, в 1791-1793 году в Черниговском 

наместничестве в Глинске в уездном суде заседатель.  

Петровский Николай в1791-1795 гг. в г. Петрозаводске в нижнем 

земском суде урядник, в 1796 году в Олонецком наместничестве в земском суде 

городской секретарь. 

Петровский Михаил Павлович, прапорщик, в Ярославском 

наместничестве в Пошехонии в нижнем земском суде заседатель.   93-164 94-172 

95-179 96-191  
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Потомственный дворянин П.А. Петровский 
 

Потомственное дворянство получил Павел Андреевич Петровский (1771 – 

1837 гг.). Отец - Андрей Петровский и Г-жа Петровский. Андрей родился между 

1701 и 1761. 

Павел Петровский в службу вступил в Московский университет 

22.08.1785, произведен в корнеты в Ахтырский легкоконный полк 07.07.1795 г., 

затем 06.01.1810 г. поступил на службу в контору Дирекции Императорских 

театров, где произведен 31.12.1811 надворным советником и уволен от службы 

25.05.1816. Определением Санкт-Петербургского Дворянского Депутатского 

Собрания от 09.10.1817 г. Павел Андреевич Петровский с семейством признан в 

потомственном дворянском достоинстве с внесением в VI часть Дворянской 

родословной книги [15]. 

У Павел было 4 брата или сестры / братьев или сестер: Иван Андреевич 

Петровский и еще 3 братьев или сестер. 
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XIX век 
 

 
Битва под Малоярославцем.1812 г. О. Авакимян. 
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ФЛОРИНСКИЕ И ПЕТРОВСКИЕ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812г. 

Прапорщик Флоринский в 1812 г. 

 

В списке личного состава 

пехотных полков в 

Нижегородском пехотном полке 

числится Флоринский, 

прапорщик Нижегородского 

пехотного полка (ни в одном 

источнике нет имени и отчества). 

Он был ранен8 в бою за 

Малоярославец на реке Луж и 

Немцов 12 октября 1812 года, о 

чем свидетельствует запись на 

мемориальной плите в Храме 

Христа Спасителя (стена 20). 

                                                           
8 Чернопятов В.И. «Дворянское сословие Тульской губернии» (XX) 1913. Том 11., Дворяне-

офицеры., 254 стр. Т. 11 (20) : [Алфавитный указатель убитых, раненых, контуженных и 

пропавших без вести гг. офицеров, принимавших участие в войнах: Отечественной 1812 г., за 

независимость Германии 1813 г. и Коалиционной 1814 г.]. - М., 1914. Т. 7 (16) : "Некрополь". 

- М., 1912. Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула : Тип. Губ. Правления, 1899-1916. 

- Сост. Т. 1-3, 5. Ч. 1, 7-9 -М. Т. Яблочков ; Т. 6 - В. С. Арсеньев ; Т 1 (10) - Т 13 (22) - В. И. 

Чернопятов. - Место изд. Т. 1, Ч. 2, Т. 3, Т. 1 (10) - Т. 13 (22) -Москва. - В ряде томов на 

переплете сост. указаны как авторы. - Отд. части томов имеют самостоят. тит. л. Т. 7 (16) : 

"Некрополь" / сост. В. И. Чернопятов. - М., 1912. - VII, 204 с. 
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Прапорщик Флоринский9 воевал в 22-й Пехотном Нижегородском Ея 

Императорского Высочества Великой Княгини Веры Константиновны полке. 

Его потомок, наш дед Федор Федорович Флоринский (1872-1911 гг.) тоже 

служил в Нижнем Новгороде в пехотном полку, воевал в Русско-японской войне. 

 

 

 

 

 
22-й Пехотный Нижегородский полк 

Полк в начале 1812 г. состоял во 2-й бригаде 26-й пехотной дивизии 

генерала И.Ф. Паскевича. Начальником дивизии был генерал-лейтенант Н. 

Н. Раевский. 

Во время Отечественной войны 1812 года полк в составе дивизии 

участвовал в сражениях: 

 11 июля в сражении под Салтановкой дивизия совершила фланговый 

маневр, предотвратив попытку обхода 7-го пехотного корпуса войсками 

маршала Л. Н. Даву; 

 В Смоленском сражении 4 августа дивизия занимала центральный пункт 

русской позиции – Королевский бастион; 

 В Бородинском сражении обороняла Курганную батарею и участвовала 

в контрударе 7-го пехотного корпуса. 

В дальнейшем, пополненная рекрутами и ополченцами, сражалась 

при Малоярославце и под Вязьмой (в составе летучего корпуса ген. М. И. 

Платова). 6 ноября в бою под Красным дивизия остановила отчаянную 

атаку войск маршала М. Нея. В сражении при Малоярославце - после 

полудня к Малоярославцу подошел 7-й пехотный корпус генерал-

лейтенанта Н. Н. Раевского, который около 14 часов принял командование 

над центром и правым крылом российских войск, подкрепив их 

Ладожским, Полтавским, Орловским и Нижегородским пехотными 

полками. В результате общего наступления российские войска овладели 

верхней частью города и его предместьями.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 Лебедев Н.В. У последней черты [Электронный ресурс] / Н. Лебедев. Режим доступа: 

https://proza.ru/2013/12/26/1  
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Флоринский Александр Матвеевич, прапрадед 

 

 Флоринский Александр Матвеевич (1803 - ? гг.) + жена Параскева Павловна 

(1811-ок. 1854 гг.), отец - священник Матвей Николаевич. Александр 

Матвеевич по исповедным ведомостям до 1853 г. - настоятель Преображенского 

храма в селе Селинское Клинского уезда10, священник. 

Дети Александра Матвеевича и Параскевы Павловны: 

 Мария (1833-?), вышла замуж за Василия Феодоровича Лебедева 1 июня 

1851 года. 

 Василий (1836-?), поступил в Дмитровское духовное училище в 1844 г. 

 Павел (1838-?), поступил в Дмитровское духовное училище в 1846 г. 

 Николай (1842-?) 

 Федор Александрович (1843 - ?) прадед 

 Александра (1845-?) 

 София (1847-?) 

В 1854 г. - Александр Матвеевич, вдов и служит в Богородском уезде в церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы что у речки Рудне11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие Флоринские: сыновья Макара Флоринского 

  

Флоринский Макар (1726 - 5.06.1786 гг.),  

его сыновья:  

 Степан Макарович (1755-10.07.1827), Мария. прапорщик, владел 

деревней Флоринская. 

 Александр Макарович, + Ефросинья. В 1806 году показан унтер-

офицером, за ним и его братом Давыдом показана Давыдовка Тираспольского 

уезда. 

 Давид Макарович Флоринский + Фекла + Иоанна Гавриловна (1774-

11.02.1846). В 1806 году показан кадетом.  

Степан Макарович Флоринский (1755-10.07.1827) + Мария. 

прапорщик, владел деревней Флоринская.  

Дети Степана Макаровича: 

 Анастасия Степановна Флоринская (14.10.1795-…) + Андрей Иванович. 

                                                           
10 По исповедным ведомостям за 1849 (1 января 1849 — 31 декабря 1849 г. Фонд №203, 

опись №747, дело №1577, стр. 1290). 
11 ЦИАМ Фонд №203, опись №747, дело №1696, стр. 241 – электронная. 
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 Евдокия Степановна Флоринская (5.08.1781-?) + Петр Ринов, 

подполковник. 

 Иван Степанович Флоринский (1785-16.12.1812). Сын прапорщика 

умер от чахотки (в 1812 году ему было 27 лет и если он воевал, то в октябре мог 

быть ранен, в декабре умер от чахотки).  

 

Александр Макарович Флоринский + Ефросинья. В 1806 году показан 

унтер-офицером, за ним и его братом Давыдом показана Давыдовка 

Тираспольского уезда.  

Сыновья Александра: 

 Ефимий Александрович Флоринский (1816-26.01.1856) + жена: Марфа 

Андреевна. 

 Владимир Александрович Флоринский (23.05.1839 - 13.01.1896) + 

Александра Дмитриевна. 

 Сергей Александрович Флоринский (24.03.1841 -?) + Мария Николаевна 

 Платон Александрович Флоринский (5.12.1843-?) + Екатерина 

Петровна Унтилова. 

 

Давид Макарович Флоринский + Фекла + Иоанна Гавриловна (1774-

11.02.1846). В 1806 году показан кадетом, за ним и его братом Александром 

показана Давыдовка Тираспольского уезда. Во время отечественной войны ему 

было 38 лет, тоже мог воевать в 1812 году. 

Сыновья Давыда Макаровича:  

 Федор. В Некрополе Тульской губернии указан отставной полковник 

Федор Давидович Флоринский (1797 - 02.01.1834 гг.), 37 лет, умер 2 января 

1834 года. Г. Черни12. 

 Никифор. 2 июня 1799 года крещен Никифор, сын Врадиевки 

жителя кадета Давида Флоринского и жены его Татьяна (?). Родился в селе 

Врадиевка Ольвиопольского уезда Херсонской губернии.  В Ревизских сказках 

за 1834 г., Чернский уезд Тульской губернии сельцо Плоское, Сукманово 1-е, 

Сукманово 2-е, Сукманово 3-е числится помещик Флоринский Никифор 

Давыдович (2.06.1799 - 1850-е?), штабс-капитан, владелец + Евдокия Павловна 

Заровная (~1813- 28 сентября 1848 года). 7 июня 1829 года обвенчаны штабс-

капитан Никифор Давыдович Флоринский и девица Евдокия дочь вдовы 

Елены Заровной, Поручителями были помещик губернский регистратор 

Корнилий Милиант и помещик губернский секретарь Дмитрий Комарницкий. 

МК с. Понор Покровской церкви на 1829 год. 

 8 мая 1851 года обвенчаны деревни Флориновки помещик штабс-капитан 

Никифор Давыдович Флоринский, вдов 50 лет, и деревни Журавки вдова 

капитанша Прасковья Ефимовна Петровская, 36 лет. Поручителями были 

                                                           
12 Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула : Тип. Губ. Правления, 1899-1916. - Сост. 

Т. 1-3, 5. Ч. 1, 7-9 -М. Т. Яблочков ; Т. 6 - В. С. Арсеньев ; Т 1 (10) - Т 13 (22) - В. И. Чернопятов. 

- Место изд. Т. 1, Ч. 2, Т. 3, Т. 1 (10) - Т. 13 (22) -Москва. - В ряде томов на переплете сост. 

указаны как авторы. - Отд. части томов имеют самостоят. тит. л. 

Т. 7 (16) : "Некрополь" / сост. В. И. Чернопятов. - М., 1912. - VII, 204 с. С. 167. 
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поручик Василий Акацатов, 10 класса Федор Милиант, коллежский секретарь 

Петр Варрава. 

Дети Флоринского Никифора Давыдовича:  

 Анна Никифоровна (род. 11 декабря 1837г.),  

 Иван Никифорович, 

 Дмитрий Никифорович. 

«Согласно формулярному списку 12 сентября 1825 г. Никифор от роду 

имел 25 лет. Из дворян Херсонской губернии. Вероисповедания православного. 

По-российски читать и писать знает. В службу вступил юнкером в 12-й егерский 

полк – 19 апреля 1815 г. Переведен в 43-й (что ныне 16-й) егерский полк – 4 

февраля 1817 г. Произведен в: портупей-юнкеры – 17 сентября 1817 г.; 

прапорщики – 31 марта 1818 г.; подпоручики – 7 апреля 1819 г. Переведен в 7-й 

карабинерный полк – 12 июля 1820 г. Произведен в поручики – 3 сентября 1823 

г. В штрафах и под судом не был. К повышению чином «весьма достоин». 

Холост. Недвижимого имущества не имеет. 

В походах и делах против неприятеля находился на Кавказе: 

- В 1820 г. против имеретинских мятежников: 12 мая – в перестрелке у сел. 

Доргошвилеб; 30 июня – 1 июля – при разбитии около сел. Зегани и в ущелье 

Хани шайки мятежников под командою князя Ивана Хбашидзева; 23 июля – при 

взятии штурмом и уничтожении замка Шемокмеди, принадлежавшего 

изменнику князю Кай-Хосро Гуриелу. 

- в 1822 г. – против кабардинцев: 30 мая – за р. Нальчиком; 2-4 июня – в 

Черекском ущелье; 10 июня – в Лексинском ущелье; 16 июня – в Чегемском 

ущелье; 19 июня – за р. Баксаном и на вершинах гор Баксана; 25 июня – при ауле 

Тау-Салтана. 9 сентября 1825 г. подал прошение об отставке «по домашним 

обстоятельствам». Казенного содержания обещал не просить. Уволен от службы 

26 декабря 1825 г. 

«Одиннадцатого числа у слободы Флориновки у помещика штабс-

капитана Никифора Давыдова сына Флоринского и законной жены его 

Евдокии Павловой дочери родилася младеница Анна. Крещена 12 декабря. 

(крестные неразборчиво). 

Октября 26 родился, а 28 крещен Димитрий сын Слободы Флориновки 

штабс-капитана Никифора Давыдова Флоринского и законной жены его 

Евдокии Павловны, оба православного исповедания. Восприемниками были 

слободы Сираковки помещик Губернский секретарь Андрей Адамов 

Сираковский и слободы ... помещика поручика Павла Афанасьева Садовникова 

жена Елисавета Петровна». 13 

 

 

Другие Флоринские, родство с которыми установлено по 

территориальному признаку (Томск, Москва, Тула): 

 

                                                           
13 Метрическая книга Свято Михайловской церкви селения Степановки Ананьевского уезда 

на 1837 г.//ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 477, л. 15. 
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Степан Макарович Флоринский (1755-10.07.1827) + Мария. прапорщик, 

владел деревней Флоринская, который возможно воевал при Малоярославце, 

был ранен и упоминается в Храме Христа Спасителя. Отставной полковник. 

Сын: 

Александр Степанович Флоринский (20.08.1803 - 15.03.1856) + жена 

Курдиманова Любовь Петровна (~1807-?) - поручик Томского пехотного полка. 

Умер от воспаления легких. Деревня Флориновка.  
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Петровские в Отечественной войне 1812 года 

 

 

 

 

Петровский, майор Лубенского 

гусарского полка, ранен 31 июля 1812 

г.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

8-й гусарский Лубенский полк 
 

 кавалерийская часть Русской императорской армии. Полк сформирован 14 

марта 1807 года в составе двух пятиэскадронных батальонов и запасного 

эскадрона, под названием Лубенский гусарский полк. Формировал полк, 

назначенный его шефом генерал-майор А. П. Мелиссино. Во время 

Отечественной войны 1812 года лубенцы входили в состав 3-й резервной 

армии и находились в отряде генерала Мелиссино, действовавшем с 1 июля 

по 21 сентября против французского VII корпуса генерала Ренье, и отбили 

одно орудие — первый трофей войны 1812 года. С 3 по 12 октября полк 

находился в Варшавском герцогстве и, состоя в авангарде барона Сакена, 

участвовал в боях у Горностаевичей и Волковыска. 3 января 1813 года полк 

был переформирован в 6 действующих и 1 запасной эскадроны. 

 

 

 

Майор Алексей Петрович Петровский. В томе 2 (11) в книге 

«Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших документов, 

находящихся в делах разных фамилий Родословного архива Тульского 

дворянского депутатского собрания. - М., 1908» указано: Петровские Д. № 103. 

                                                           
14 Чернопятов В.И.  «Дворянское сословие Тульской губернии» (XX) 1913. Том 11., Дворяне-

офицеры., 1913. 254 стр.: 
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III. (1833 г.). Копия форм. Сп. О сл. Майора Гусарского Его Высочества Великого 

князя Михаила Павловича полка Алексея Петровича Петровского 1833 г. (стр. 

2-5). Копия купчей крепостной о приобретении Алексеем Петровичем 

Петровским у графа Петра Петровича Девиера имения в Венёвском уезде 1833 г. 

(стр. 6-7). Список владельцев помещичьих имений в 100 душ и выше15: Тульская 

губерния Веневский уезд (в уезде также проживал Петровский Ипполит 

Петрович), Петровский Алексей Петрович, с. Поветкино, крестьян 124, 

дворовых 15, дворов или отдельных усадеб 25.  

 Петровский, коллежский 

регистратор Санкт-Петербургского 

ополчения 14 дружины, военной силы 6 

или 7 октября 1812 года под Полоцком 

получил контузию в грудь (запись на 

мемориальной плите в Храме Христа 

Спасителя, стена 19). Чин коллежского 

регистратора был введен Генеральным 

регламентом от 28 февраля 1720 года. 

После введения Табели о рангах 

коллежский регистратор относился к 

XIV классу Табели и был самым низшим 

из классных чинов, располагаясь по 

рангу ниже провинциального секретаря, 

титуловался «ваше благородие». До 

1845 года коллежскому регистратору 

давалось личное дворянство, а после 

только потомственное почётное 

гражданство.  

Петровский, майор киевского 

драгунского полка ранен 26 августа 

1812 года под Бородиным (запись на 

мемориальной плите в Храме Христа 

Спасителя, стена 15). Киевский 

драгунский полк — наименование в 

1801-1826 годах полка, 

сформированного в 1668 году как 

казачий; в 1801-1826 – драгунский.  

Петровский Александр, поручик 

33 егерского полка, убит 8 мая 1813 года 

при Бауцене16. Полк сформирован 27 января 1800 г. под именем Сенатского 

полка, 29 марта 1801 г. получил имя Литовского мушкетёрского полка. 19 

октября 1810 г. полк переформирован в 33-й егерский полк. В Отечественную 

                                                           
15 Источник: «Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях». Том 

4. Санкт-Петербург, 1860 г. https://search.rsl.ru/ru/record/01003507165 
16 Чернопятов В.И.  «Дворянское сословие Тульской губернии» (XX) 1913. Том 11., Дворяне-

офицеры., 1913. 254 стр.: 
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войну 1812 г. оба действующих батальона состояли в 11-й пехотной дивизии 4-

го корпуса и приняли участие во всех главных делах 1-й Западной армии; 

гренадерская рота 2-го батальона была откомандирована в Сводно-гренадерскую 

бригаду того же корпуса; запасной батальон находился в корпусе Витгенштейна. 
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ПРАПРАДЕДЫ ФЛОРИНСКИЕ И ПЕТРОВСКИЕ В I пол. XIX в. 
 

Флоринские Дмитрий и сыновья Александр, Иван и Матвей 

 

Флоренский Никита Иванович Поступил в 

семинарію 1767 г. 1776 г. из философии - свящ. в с. 

Флорищи, Юр. окр. (Арх. Суз. кон. 1776 г., № 123). 

Сыновья Никиты Флоринского: (нач.XIX в.) 

 Федор Никитович Флоринский; 

 Николай Никитович Флоринский; 

 Дмитрий Никитович Флоринский  

 

Дмитрий Никитович Флоринский. (1796 - ?гг.). 

Жена Анна родилась в 1802 г. В официальных 

сведениях Владимирской Семинарии родные братья 

Федор и Николай Никитьичи именуются по-разному: 

первый — Флоренским, а второй - Флоринским: 

 «Федор Никитьич Флоренский, вышел из 

Семинарии в 1802 г., из богословского отделения в светское звание»; 

 «Николай Никитьич Флоринский, вышел из Семинарии в 1808 г., из 

богословского отделения в светское звание», но далее оба они, а не только Федор 

Никитьич, носят фамилию Флоренских. От Николая Никитьича именно 

произошел род петроградских Флоренских». 

Сыновья Дмитрия: 

 Александр Дмитриевич Флоринский (1822-?)  

 Иван Дмитриевич Флоринский - (1816 - 22.06.1891 гг.), 

 Матвей Дмитриевич Флоринский (1827-188?) 

 

Александр Дмитриевич Флоринский 

Александр Дмитриевич Флоринский (1822-?) 24 сентября 1848 г. 

мещанин Бронной слободы Александр женился (25 лет) женился на мещанке 

Владимирской губернии города Покрова Наталье Васильевне (1820-? гг.), 28 

лет. Уволен из среднего отделения Московской духовной семинарии. В 1844-

1845 пономарь церкви Илии Обыденного в Москве.   

 

Иван Дмитриевич Флоринский 

Иван Дмитриевич Флоринский (1816 - 22.06.1891 гг.). Жена Аграфена 

Васильевна (1827-? гг.). Иоанн Дмитриевич Флоринский в 1840 г. окончил 

Владимирскую духовную семинарию, и в 1844 г. рукоположен во священника ко 

храму с. БунаковоАлександровского уезда. В «Ведомости» об учениках 

«Третьего класса словесности» под № 36 значится Иван Флоренский, 

Покровской округи села Флорищ Введенской церкви священника Дмитрия 

Флорынского сын, 20-ти лет, поступивший в Семинарию «1832 сент. 1 д.», т. е. 

родившийся в 1812 г.   

Храм Пресвятой 

Богородицы, что в 

Барашахе 
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Священник села Марково Покровского уезда Владимирской губернии, 

дьяк в храме Введения во Храм Пресвятой Богородицы, что в Барашахе, с.л. 

1844 – священник с. Бунакова Ал.у,  

1852 – переведен в с. Обращиха Владимирского уезда, с. Обращихи Влад. 

у., дьяк Яузской ч., 2 кв., Барашевский переулок, 2 – 227.  

Филаретское училище для девиц духовного звания. Мясницкая, Чудовский 

переулок с.д. Законоучитель.  

В 1854 году – учитель в д. Заиконоспасского монастыря.  

в 1861 г. - в с. Никольское Красенских Юрьевского уезда,  

в 1863 г. - в с. Шиморское Меленковскоо уезда,  

в 1867 г. - в с. Троицы-Берег Суздальского уезда, 

 и в 1868 г. - в Марково Покровского уезда, где служил до своей кончины 

22 июня 1891 г. 

 

 

«Село Марково» 
„Со слезами отправились в Марково первые невольные поселенцы из 

Багаевского погоста точно в ссылку после Багаевского приволья дьячок И. 

Беляев и пономарь М. Смородин, которым выпал суровый жребий идти в 

новый приход". Священником туда был переведен из Сузд. у. о. Иоанн 

Дмитриевич Флоринский17. 

 

                                                           
17 Сайт «Владимирское краеведение». Статья Село Марково. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/pokrov/m/58-1-0-3972 

Филаретовское училище для девиц духовного звания. Мясницкая, Чудовский переулок с.д. 
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Филаретовское училище для девиц 
духовного звания  

Филаретовское училище для девиц духовного звания основано в 1832 году 

по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) для «воспитания девиц 

духовного звания», как воспитательное отделение при Доме призрения 

Горихвостова, который располагался в усадьбе Гагариных-Тютчевых в 

Армянском переулке (д. 11). Находилось в ведении Московского 

попечительства о бедных духовного звания. 

 

 

Иван Дмитриевич Флоринский преподавал в гимназии, которой владела 

Надежда Васильевна Флоринская, вдова коллежского асессора и кавалера 

Федора Ивановича Флоринского  (1825-1858 гг.), брата Иоанна Иоанновича 

- настоятеля в Старице. 

 

Сын Ивана Дмитриевича: 

Флоринский Иван Иванович (20.02.1845 - ? гг.), революционер, 

потомственный почетный гражданин, жена Антонина Александровна 

Флоринская, урожденная Аносова (03.03.1862 - ? гг.), зубной врач; 

Дети Ивана Ивановича и Антонины Александровны: 

 Василий Иванович;  

 Александра Ивановна;  

 Елизавета Ивановна;  

 Марья Ивановна;  

 Николай Иванович (11 февраля 1856-01 сентября 1918 гг.), жена 

Клавдия Васильевна; Протоиерей, окончил Владимирскую Духовную 

Семинарию в 1877 г. 

 Константин Иванович (1859-15 июня 1914 гг.). Статский советник, 

Судебный юрист, окончил Владимирскую Духовную Семинарию в 1879 г. 

 

Матвей Дмитриевич Флоринский (1827-188?), в Москве. В документе 

«Формулярные списки чинов гражданского ведомства. РГИА» числится 

Флоринский Матвей Дмитриевич (1827-188?).  

Сын Матвея Дмитриевича: 

 Иван Матвеевич Флоринский родился в 1864. 

Сын Ивана: 

 Евгений Иванович Флоринский. 

Матвей Дмитриевич Флоринский обучался в Московской духовной 

семинарии. В 1880-х гг. псаломщик в Новодевичьем монастыре. 

Валентина Федоровна Грамакова рассказывала, что прадед владел домом 

именно в Неопалимовском переулке. В документе "Свод результатов общей 
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оценки недвижимых имуществ в Москве, 1875 г."18 в списке владений 

Хамовнической части 4 квартала находим Флоринского Матвея Дмитриевича, 

владение № 409, чистый доход 31 руб. 19  

 

"Извлечения из архивных документов: "Свод результатов общей оценки недвижимых 

имуществ в Москве, 1875 г.": 1. Список владений. В Хамовнической части 4 квартала числится 

домовладение Флоринского Матвея Дмитриевича. 2. Исторические снимки старой Москвы. 

Фото Э.В. Готье-Дюфайе: Угол Первого и Второго Неопалимовских переулков в 1913 году. 

Вид на церковь Неопалимая Купина. 

 

 

Флоринские из Старицы 

 

Город Старица 
 основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как 

крепость на реке Старице. С 1708 года Старица - город Смоленской 

губернии. 

 

Флоринский Михаил Иванович, дьяк из Флорищ. 

Сыновья: 

 Иоанн Михайлович Флоринский - священник Вознесенской 

церкви в Суздале - будущий архимандрит Иннокентий, сын диакона из Флорищ 

и брат Петра Михайловича Флоринского из Суздаля.  

                                                           
18 Свод результатов общей оценки недвижимых имуществ в Москве, 1875 г.: список владений. 

- М.: Моск. гор. управа, 1875. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/65667 
19«Формулярные списки чинов гражданского ведомства. РГИА» [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://fgurgia.ru/object/439283 
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Сыновья Иоанна Михайловича Иван Иванович (Иоанн Иоаннович) и 

Федор Иванович (1825-1858 гг.). 

 

 Петр Михайлович Флоринский (1800-… гг.),  

Сын Петра: Федор Петрович Флоринский (ок. 1837- не раньше 1873 г.). 

Петр Михайлович Флоринский из Суздаля, дед священномученика Сергия 

Флоринского. 

Флоринский Иоанн Иоаннович 
 

Флоринский Иван Иванович (Иоанн Иоаннович) (1814-? гг.). Настоятель 

Вознесенского собора в Старице (1837-1866), протоиерей, выпускник 

Владимирской духовной семинарии 1837 г. Жена Вершинская Александра 

Матвеевна (1818 - ? гг.), дочь священника Вознесенского собора в Старице 

Вершинского Матвея Семеоновича. Брат Флоринский Федор Иванович (1825-

1854 гг.), топограф 1-го разряда, коллежский асессор, жена Надежда 

Васильевна.  

Дети Ивана Ивановича и Александры Матвеевны: 

- Флоринский Александр Иванович (14 августа 1838, Старица - ) 

- Флоринская Мария Ивановна (24 марта 1840, Старица -) 

- Флоринская Анна Ивановна (4 декабря 1841 - ) 

- Флоринский Федор Иванович (1825 - 8 июля1858 гг.) 

- Флоринская Александра Ивановна (16 января 1844 – 21 июля 1846) 

- Флоринская Олимпиада Ивановна (25 декабря 1845-23 августа 1887) 

- Флоринский Иван Иванович (8 мая 1848 – 1910), межевой инженер 

- Флоринская Елизавета Ивановна (13 марта 1850-) 

- Флоринский Павел Иванович (23 июня 1851 – 10 февраля 1856 от горячки) 

- Флоринский Николай Иванович (22 декабря 1853-1 апреля 1903, Москва, 

Ваганьковское кладбище), межевой инженер 

- Флоринский Петр Иванович (16 января 1856 - ), межевой инженер 

- Флоринский Павел Иванович (14 мая 1858-)  

- Флоринский Михаил Иванович (11 октября 1860 -), межевой инженер. 

 

К.а. Федор Иванович и его вдова Надежда Васильевна Флоринские   

Флоринский Федор Иванович (1825 - 8 июля1858 гг.)20, брат Иоанна 

Иоанновича - настоятеля в Старице. В 1853 – ему 28, значит, ок. 1825 г. 

начальник съемки городских земель в Московской губернии Министерства 

внутренних дела классный топограф 1-го разряда, коллежский асессор и кавалер 

Федор Иванович Флоринский. 

                                                           
20 ЦИАМ 2125-1-1839 стр.11. 
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В 1873-1880 гг. (нет в 1881-1882 гг.) в книге «Вся Москва: адресная и 

справочная книга» называется вдова коллежского асессора Флоринская 

Надежда Васильевна, владевшая учебным заведении, проживавшая по Яузской 

части в кв. 4 на Швидкой горе в доме Грачевых. В 1880 году у дома Грачевых 

появляется номер № 571. 

Дочь Федора Ивановича и Надежды Васильевны: 

 Александра Федоровна Флоринская  (Метрическая книга Власьевской 

что в Старой Конюшенной 1857 г. 30 октября/3 ноября родилась Александра). 

Восприемники: служащий в Московском опекунском совете титулярный 

советник Василий Мефодиевич Лебедев и жена служащего во 2-м департаменте 

Московской гражданской палате губернского секретаря Сергея Васильевича 

Боголепова Лидия Павловна.  
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Петровские в I половине XIX в. 
 

Петровские внесены в Родовую книгу дворян Московской, 

Нижегородской и Тульской губерний: 

 

Петровские включены в «Бархатную книгу» титулованных дворян21. 

Валентина Федоровна Грамакова всегда говорила: «Мы не столбовые дворяне. 

Они появились позже. Мы знатнее». В документах деда Федора Федоровича 

Флоринского записано, что он женился на потомственной дворянке Анне 

Александровне Петровской. Обратившись к «Бархатной книге», где 

перечисляются фамилии титулованных дворян, понимаешь, о чем она говорила.  

Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского 

Депутатского собрания Нижегородской губернии и Васильскому. Петровские 

(3.1815 - год внесения в Родословную книгу, утверждённый решением 

Дворянского депутатского собрания губернии (наместничества). В книге 

«Список дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу 

Нижегородской губернии и Васильскому, утвержденным в дворянском 

достоинстве» Петровские внесены в 3 часть от 14 сентября 1815 года и 

утверждены 28 декабря 1842 года по Нижегородскому и Васильскому уезду22. 

Предводитель дворянства Васильсурска Дворянского Депутатского 

собрания Петр Петрович Зубов. Уездное земское управление: председатель гс. 

Александр Александрович Демидов. Члены: Матвей Яковлевич Плаксин, 

Николай Павлович Петровский («Вся Россия. 1899 год»). 

«Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского 

Депутатского собрания Московской губернии»: Петровские (2.1849; 2.1855; 

3.1829; 3.1902*; 4.1814; 4.1819)  

«Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского 

Депутатского собрания Тульской губернии»: Петровские (2.1834; 3.1833; 

3.1867). 

[2-я часть. Военное дворянство, приобретенное чином военной службы. 

 3-я часть. Дворянство бюрократическое, приобретенное чином 

гражданской службы или пожалованием ордена.  

4-я часть. Иностранные дворянские роды]. 

 

Список владельцев помещичьих имений в 100 душ и выше (источник: 

«Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих 

имениях». Том 4. Санкт-Петербург, 1860 г.):  

 

Петровские в Новгородской губернии: 
 

                                                           
21 http://goldarms.narod.ru/tula.htm 
22 «Список дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Нижегородской 

губернии и Васильскому, утвержденным в дворянском достоинстве» от 1902 года. Составлен 

секретарем Дворянства Н.Д. Ребровским 
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В книге Голицына П. П. «Список дворянских родов Новгородской 

губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу с 1787 г. по 1-е января 

1910 года, с приложением списка губернских и уездных предводителей 

дворянства 1767 года». - Новгород, 1910. говорится о поместье Петровского 

Ипполита Петровича в Новгородской губернии Череповецкого уезда. 

Петровские. Д. № 89. II (1834): «Указанный объект отставной ротмистр 

Ипполита Петр. П. 1829 (стр. 4). Список о семейном и имущественном состоянии 

его же (стр. 10). 

 

Петровские В Московской губернии: 

Московская губерния Рузский уезд, Петровский Ипполит Петрович, Д. 

Долево с пустошами, крестьян 101, дворовых -, дворов или отдельных усадеб 25. 

 

Петровские В Тульской губернии: 

Тульская губерния Новосильский уезд, Петровский Ипполит Петрович, 

с. Лазавки, крестьян 314, дворовых 74, дворов или отдельных усадеб 68; 

Тульская губерния Веневский уезд, Петровский Ипполит Петрович, 

сельцо Благодать и деревня Курбатово, крестьян 267, дворовых 13, дворов или 

отдельных усадеб 54.  

Сельцо Благодать (в 3 вер.), в 1857 г. в деревне при речке Осётр 

проживало 300 чел., по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 66 

дворов и 513 чел. Каменный Успенский храм села Благодать построен в 1773 г. 

на средства московского купца Бабушкина А.С. В 1857- 1916 гг. в приход храма 

кроме села входили селения деревня Курбатова (в 1 вер.), в 1857 г. в деревне при 

реке Осётр и ручье Черице проживало 185 чел., по Клировым ведомостям 1915-

16 гг. в ней был 51 двор и 358 чел. Деревянная Успенская церковь села по 

метрическим книгам известна с 1742 г. В 1859 г. на церковные средства и 

пожертвования построен новый деревянный храм. В 1857-1916 гг. в приход 

храма кроме села входили селение Курбатово. 

Приемная дочь Ипполита Петровича Любовь Ипполитовна и Карл 

Лукьянович (5 января 1841 - 18 июля 1895 гг.) Петршкевичи23 владели с. 

Благодать. В 1903-1905 гг. вдова конной гвардии полковника Карла 

Лукьяновича Петршкевича Любовь Ипполитовна, урожденная Петровская, 

владела селом Благодать в 1,035 д24.  

 

Майор Алексей Петрович Петровский. В томе 2 (11) в книге 

«Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших документов, 

находящихся в делах разных фамилий Родословного архива Тульского 

дворянского депутатского собрания. - М., 1908» указано: Петровские Д. № 103. 

III. (1833). Копия форм. Сп. О сл. Майора Гусарского Его Высочества Великого 

князя Михаила Павловича полка Алексея Петровича Петровского 1833 г. (стр. 

2-5). Копия купчей крепостной о приобретении Алексеем Петровичем 

                                                           
23 «Вся Россия в 1899 году» 
24 Т. 4 (13): Алфавитный список гг. дворян с указанием местонахождений их поместий в 

Тульской губернии. 1903-1910 гг. - М., 1910: 
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Петровским у графа Петра Петровича Девиера имения в Венёвском уезде 1833 

год (стр. 6-7). Список владельцев помещичьих имений в 100 душ и выше25: 

Тульская губерния Веневский уезд (в уезде также проживал Петровский 

Ипполит Петрович), Петровский Алексей Петрович, с. Поветкино, крестьян 

124, дворовых 15, дворов или отдельных усадеб 25.  

Село Поветкино расположено в 7 километрах от Венёва на речке Рябинке, 

упоминается впервые в писцовых книгах 1571-1572 годов. В 1692-1703 годах 

село и деревня Поветкино принадлежала боярину графу Федору Алексеевичу 

Головину - сподвижнику Петра I, адмиралу и генерал-фельдмаршал. Село 

Поветкино расположено слева от дороги из Венёва в Епифань при истоке речки 

Рябинки и отстоит в 56 верстах от Тулы и 7 верстах от Венёва. В писцовой книге 

1571-1572 гг. упоминается как дворцовое (принадлежащее царю) «село 

Поветкино на р. на Ребинке». Деревянная Михайло-Архангельская церковь села 

описана в писцовой книге 1587-1589 гг. В 1807 г. помещиком Яньковым Н.А. 

был построен каменный храм. В 1857 г. в селе проживало 659 чел., по Клировым 

ведомостям 1915-16 гг. в нём было 115 дворов и 872 чел.  

Деревянная Богородицерождественская церковь села по исповедным 

росписям известна с 1739 г. В 1793 г. помещиком Змеевым И.Ф. был построен 

каменный храм. В 1857-1916 гг. в приход храма кроме села входили селения: 

сельцо Петровское (в 3 вер.), в 1857 г. в сельце при колодце проживало 142 чел., 

по Клировым ведомостям 1915-16 гг. в деревне было 22 двора и 136 чел. Дер. 

Петровское - Ясенки (в 3 вер.), указана входящей в приход в Клировых 

ведомостях 1915 г., когда в ней было 13 дворов и 73 чел.  

  

                                                           
25 Источник: «Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях». Том 

4. Санкт-Петербург, 1860 г. 
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ПРАДЕДЫ ФЛОРИНСКИЕ И ПЕТРОВСКИЕ. II пол. XIX в. 

 

Семья Флоринских в XIX в. 
 

Флоринские26 внесены в Алфавитный список дворянских родов 

Родословного архива Тульского дворянского депутатского собрания 1829 

годом: 

 

 

 

О поколении прадеда Валентина Федоровна Грамакова (урожденная 

Флоринская) говорила без имен, называя только занятия: 

1. Флоринский Федор, владелец дома в Неопалимовском переулке; 

2. Флоринский, владелец лечебницы в Златоустинском переулке; 

3. Флоринская, зубной врач; 

4. Флоринский, профессор Киевского университета; 

5. Флоринский, профессор Томского и Казанского университетов; 

В результате изученных архивных документов, установлены следующие 

лица: 

Прадед Флоринский Федор Александрович 

 

Флоринский Федор Александрович27 

(1843 - 09.09.1872 гг.) – прадед, дьякон, 

псаломщик Московской губернии, 

Пречистенский сорок Церковь Неопалимой 

                                                           
26 В томе 2 (11) в книге «Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших 

документов, находящихся в делах разных фамилий Родословного архива Тульского 

дворянского депутатского собрания. - М., 1908» указаны Флоринские Д. № 85. IV (1829). С. 

363. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18604 
27 Пречистенский сорок. Церковь Неопалимой Купины БМ близ Девичьего поля (ч. I-III). Фонд 

№ 203, опись № 776, дело № 603, стр. 85) 

Герб рода Флоринских 

Московская духовная семинария 
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Купины БМ близ Девичьего поля (ч. I-III) (погребен на Дорогомиловом 

кладбище).  

Федор Александрович закончил Московскую духовную семинарию по 3 

разряду в 1866 году (в 23 года), проживал 

в Москве. У него был дом в 

Неопалимовском переулке.  

Супруга Валентина Алексеевна, 

урожденная Спасская (1843 - ? гг.), ее 

отец – дьяк церкви Неопалимовская 

Купина Алексей Егорович Спасский. 

Поженились 12 ноября 1866 г. Брат 

Валентины Алексеевны дьячок 

Ивановского монастыря Предтеченской 

церкви Валерий Алексеевич Спасский, 

сестра Лидия Алексеевна Кремнева, ур. 

Спасская.  

 

 

 

 

Личная подпись псаломщика Ф.А. Флоринского в метрической книге 1872 г.28: 

Павел Александрович Флоринский (1838-1867 гг.) - брат Федора 

Александровича, поступил в Дмитровское духовное училище в 1846 г.,  

в 1863 году – губернский секретарь (В Адрес-Календаре за 1863 год он 

указан как коллежский регистратор - XIV чин, в 1866 году губернский секретарь 

(XII чин). В Адрес-календаре 1863 года проживал в Серпуховской части, 

квартира 5 на Шаболовской улице в доме Сергеевой.  

В 1867 году вдова коллежского регистратора Мария Никоноровна 

Флоринская является восприемницей при рождении Александры, дочери Федора 

Александровича и Валентины Алексеевны. 

Флоринский Евгений Павлович ??? сын Павла Александровича? 

(07.01.1866 - 1920 гг.). Православный. Уроженец г. Клин Московской губ. 

Образование получил в 3-м Московском кадетском корпусе. В службу вступил 

26.12.1884 г. Окончил 3-е военное Александровское училище. Выпущен 

Подпоручиком (ст. 07.08.1887) в Новогеоргиевскую креп. артиллерию. Поручик 

(ст. 07.08.1891). Переведен в Отд. корпус жандармов (03.1895). Адъютант 

Нижегородского, а с 1896 – Петербургского ГЖУ. С 1897 начальник Усть-

Двинской крепостной жандармской команды. Штабс-Ротмистр (ст. 06.12.1897). 

Ротмистр (ст. 06.12.1898). С 1905 помощник начальника Полтавского ГЖУ в 

уездах и в Полтаве. Подполковник (ст. 26.02.1908). В 1908 прикомандирован к 

                                                           
28 Пречистенский сорок. Церковь Неопалимой Купины БМ близ Девичьего поля (ч. I-III). 

Фонд № 203, опись № 776, дело № 603, стр. 79. 

Пересечение 1-го и 2-го 

Неопалимовских перулков, 1913 г. 

Виден храм Иконы Богоматери 

«Неопалимая купина». 
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Лифляндскому ГЖУ. В 1911 – к ЖПУ Средне-Азиатской ж-д. Позже начальник 

Туркестанского районного охранного отделения. Полковник (пр. 1912; ст. 

06.12.1912; за отличие). Начальник Пермского ГЖУ (на 1913). Начальник 

Архангельского ГЖУ (на 1915). Делопроизводитель канцелярии 

Главноначальствующего города Архангельска и района Белого моря, с 

зачислением по полевой легкой артиллерии (28.05.1916-01.12.1916). Правитель 

канцелярии управления помощника по технической части 

Главноначальствующего города Архангельска и Беломорского водного района 

(01.12.1916-28.03.1917). Переведен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО 

(ПАФ 28.03.1917). В 1917 после Февральской революции прокурором Пермского 

окружного суда осуществлялось расследование по обвинению Ф. (суть 

обвинения и подробности неизвестны). Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. 

(1908); Св. Анны 2-й ст. (1911); Св. Владимира 4-й ст. (ВП 06.12.1915). 

Расстрелян большевиками в Холмогорах (вместе с сыном). Примечание: есть 

известие, что Ф. после ареста в 09.1920 был вывезен вместе с сыном из 

Архангельска в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Позже освобожден и 

служил в учреждении в Казани. В 1937 был арестован и расстрелян. 

Дети Федора Александровича Флоринского: 

 Александра Федоровна Флоринская (31 октября 1867-? гг.), 

крестная – вдова коллежского регистратора Мария Никаноровна Флоринская; 

 Александр Федорович Флоринский (17.06.1870-1912 гг.), начальник 

ж/д станции «Коломенское» в г. Венев Тульской губернии; 

 Федор Федорович (2 октября 1872 – 12 июня 1911 гг.), наш дед. 
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Флоринский Владимир Александрович 

 

Еще один прадед Флоринский, как рассказывала В.Ф. Грамакова, жил в 

Москве и был владельцем лечебницы в Златоустовском переулке. В результате 

изучения многочисленных источников, в справочнике «Вся Москва: адресная и 

справочная книга» за 1895 год мы находим упоминание о враче 

Флоринском Владимире Александровиче (1863 - после1917 гг.) – докторе 

медицинских наук, надворный советник (VII класс), коллежский советник (VI 

класс "Табеля о рангах"), старшем враче врачебно-полицейского управления 

Московской городской полиции. В соответствие с "Обыском брачным" 27 апреля 

1891 г. Владимир Александрович женился на хористке оперной труппы 

Московского Императорского театра Марии Назаровне Романовой29. 

 Сведения о нем мы проследили по ежегодным выпускам этой адресной и 

справочной книги до 1917 года. Вот извлечения из нее: 

 

Просматривая выпуски за каждый год, получаем дополнительные 

сведения: в выпуске за 1898 год указано, что Флоринский В.А. является членом 

Врачебного Совета при Московской городской управе. А в выпуске за 1903 год 

Владимир Александрович назван врачом высшего оклада и статским советником 

(V класс "Табеля о рангах"). В 1903 г., 1909 году он работает на "ул. 

Селезневской, 11. Тел. 40. Зубная и внутренняя больница. Прием ежедневный от 

9 до 4 час." 

                                                           
29 Сретенского сорока Введенской на Лубянке церкви "Обыск Брачный" Ф. 2126 опись 3 

Ед.хр. № 27, 1881-1908. 
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Нужно сказать, что в справочнике "Вся Москва: адресная и справочная 

книга" сведения о нем обрываются в 1913 году. Нужно иметь в виду, что этот 

справочник издавался на основании сведений "Ведомостей московской 

городской полиции", но являлся не единственным источником сведений о 

москвичах. Нужные сведения мы находим в другом источнике. Более полные 

сведения содержат другие адрес-календари "Вся Москва: адресная и справочная 

книга"30, которые можно найти в Электронной библиотеке "Государственной 

публичной исторической библиотеки России". Важно, что в библиотеке хранятся 

аналогичные справочники по разным губерниями Российской империи за разные 

годы. Эти справочники содержат больший массив информации, в каждом из них 

более 1600 страниц. 

 

Сведения о докторе Флоринском В.А. находим в разделе "Алфавитный 

указатель адресовъ жителей г. Москвы и ея пригородъ". Обратим внимание, что 

в справочнике нет сквозной нумерации страниц, нумеруются не страницы, а 

столбцы, разделы нумеруются отдельно. Находим сначала фамилию в 

алфавитном списке, затем по номерам столбцов, указанных рядом с фамилией, 

находим дополнительные сведения: Флоринский Владимир Александрович, 374. 

694: 

                                                           
30 Вся Москва: адресная и справочная книга…. - Москва: Суворин "Новое время", 1875-1925. 

- 14-27 см. на 1909 год : 24-й год изд. (46-й г. изд.). - 1917. - 746 с., 2739 стб. разд. паг., 1 план. 

: ил. С. 442 
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Видим, что доктор Флоринский Владимир Александрович уже не 

числится в "полицейском доме", а находим сведения о нем в разделе "ВРАЧИ 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМЪ. Адреса и дни пріема врачей см. выше въ 

алфавитномъ спискѣ врачей". По этой подсказке находим его адрес: 

"Селезневская, 11. Телефон 40. Зубная и внутренняя больница. Прием ежедневно 

от 9 до 4 часов дня", что свидетельствует о том, что он продолжает жить и 

работать по прежнему адресу. Из этого приходим к выводу, что Владимир 

Александрович ушел с государственной службы и открыл свою собственную 

врачебную практику, о чем и говорила Валентина Федоровна Грамакова. В 1917 

году его адрес указывается так: "угол Спиридоновки и Георгиевского, дом 

Сконника, кв. 22. Телефон 212-36". Более поздних сведений о нем не найдено. 

В ходе поиска информации о врачах императорской России оказался 

полезным документ: "Уроки истории. Общество скорой медицинской помощи в 

Москве"31 Среди учредителей и членов Правления Московского общества 

скорой медицинской помощи, учрежденного 19 мая 1908 года мы находим 

Флоринского Владимира Александровича, старшего врача Московской полиции. 

По сведениям этого источника, 27 мая 1912 года в Москве улице (недалеко от 

нынешней станции метро Новослободская) по инициативе общества была 

открыта Станция скорой медицинской помощи "с целью подачи скорой 

медицинской помощи в несчастных случаях, происходящих на улицах и в 

публичных местах", к чему Владимир Александрович имел самое 

непосредственное отношение. 

Для понимания сокращений, которые используются для обозначения 

должностей, пришлось воспользоваться таблицей. В.А. Флоринский 

определяется как нс - надворный советник (VII класс "Табеля о рангах"), кс - 

коллежский советник (VI класс), сс  - статским советником (V класс): 
                                                           
31 Уроки истории. Общество скорой медицинской помощи в Москве. Режим доступа: 

https://mos03.ru/rubrics/to-the-100th-anniversary-of-the-station-historical-projects/uroki-istorii-

obshchestvo-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi-v-moskve/ 
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«Флоринский Владимир Александрович, 38 лет на 1901 г.; коллежский советник; 

доктор медицины, старший врач Московской городской полиции на 1901 г.»32. 

Следовательно, В.А. Флоринский родился в 1863 г. 

 

 

 
 

Сокращения, которые используются  
в Адрес-Календарях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Российский Государственный исторический архив. Персоны. Режим доступа: 

https://fgurgia.ru/type/persons 

https://fgurgia.ru/type/persons
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Антонина Александровна Флоринская 

 

Сестра прадедов Флоринская по рассказу В.Ф. Грамаковой была 

зубным врачом. В справочнике "Вся Москва [Текст] : адресная и справочная 

книга…. - Москва : Суворин "Новое время", 1875-1925. - 14-27 см." 33 за 1903 год, 

которая находится в Российской Государственной библиотеке, женщин 

Флоринских нет. Обращаемся к адресной книге по Москве "Вся Москва. 

Адресная и справочная книга... [по годам]. - М., 1875-. - Издательство: 1875-

1881 гг." за 1903 год и обнаруживаем зубного врача Флоринскую Антонину 

Александровну! 

В Адресной книге по Москве числится Антонина Александровна 

Флоринская. Указан также адрес: Николо-Ямская в доме Барсовой. 

Практикующий зубной врач. Случайный взгляд на список "Флоринский" 

удивляет: здесь числится Иван Иванович Флоринский, п. п. гр. Николо-Ямская 

в доме Барсовой. Бухгалтер. Его называют также и в Адрес-Календаре за 1902 

год, но без профессии: 

 

 

В Адрес-Календаре за 1904 год Иван Иванович записан как бухгалтер 

товарищества Беляева С-ей. Изучение Календаря за 1904 год позволяет сделать 

нам еще одно открытие: Флоринская Елизавета Ивановна, Николо-Ямская в 

доме Барсовой. Практикующий зубной врач. Проверяем открытие через ещё 

один источник: раздел "Практикующие врачи г. Москвы" и находим там 

"Флоринская Елизавета Ивановна - Николо-Ямская, дом Борисова, Зубная 

больница". Единственное разночтение - не дом Барсовой, а дом Борисова. 

Проверяет в разделе "Табель домом" и находим "Николо-Ямская улица", читаем 

                                                           
33 Вся Москва [Текст] : адресная и справочная книга… - Москва : Суворин "Новое время", 

1875-1925. - 14-27 см. на 1917 год : 24-й год изд. (46-й г. изд.). - 1917. - 746 с., 2739 стб. разд. 

паг., 1 план. : ил. С. 512. 
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"Садовая-Земляной вал. Барсовой Марии Петровны, 5/5" дом под номером 25. 

Подтверждение нашим догадкам мы получили из трех источников (адрес в 

Календаре, список практикующих врачей и список частных домов. Отчество 

Ивана и Елизаветы совпали). 

Далее мы проверяем источники "Вся Москва: адресная и справочная 

книга" за 1905 1917 гг. и ищем сведения по всем разделам. Работа очень 

утомительная и долгая, календари имеют разные разделы и до 1900 страниц. Для 

этой работы нужно терпение и хороший интернет. 

1905 г., 1906 г. есть три зубных врача по одному адресу Флоринские А.А., 

Елиз. И. и И.И. В 1907 - 1908 гг. остался только Иван Иванович Флоринский. В 

1909 вновь появляется Антонина Александровна, появляется также номер 

телефона 334-86. Именно этот номер телефона числится и за И.И. Флоринским. 

В 1910 году дом Барсовой идет под номером 25, что подтверждается и в 

разделе "Табель домом". Кроме Ивана Ивановича в этом доме появляется 

"Николай Иванович, п. п. гр. Николо-Ямская, д. 25 Барсовой". Удивление этим 

совпадением заставляет проверят адреса других Флоринских и обнаруживается 

еще одна запись: "Михаил Иванович, п. п. гр. Николо-Ямская, д. 25 Барсовой". 

По одному адресу 5 Флоринских! 

В 1911 году появляется еще один житель по этому адресу "Флоринский 

Иван Евгеньевич, п. п. гр. Николо-Ямская, д. 25 Барсовой" и "Василий 

Иванович, п. п. гр. Николо-Ямская, д. 25 Барсовой". В 1912 году Иван Иванович 

и Василий Иванович проживают по прежнему адресу, но появляется квартира 3. 

В 1913 году ко всем Флоринским добавляется Константин Иванович, п. п. гр. 

Николо-Ямская, д. 25 Барсовой". В 1915 году адрес Флоринских - зубных врачей 

меняется по номеру дома Николо-Ямская, 17. Больше этот дом не числится за 

Барской. Но номер телефона 334-86 остается прежним. Видимо, изменили 

номера домов.  

В 1914 году Флоринский Иван Иванович, зубной врач записан по новому 

адресу - Верхняя Болванка, 27. Но в 1915-1917 гг. он вновь записан в доме 

Николо-Ямская, 17, номер телефона 334-86 вместе с Антониной 

Александровной. Флоринские проживали в 1902-1917 году по адресу Николо-

Ямская, дом 25 , с 1915 года дом 17. Т. 334-86.  
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В результате поисков устанавливаем: Антонина Александровна 

Флоринская, урожденная Аносова (03.03.1862-). Дворянка, внесена во 2 ч. 

Дворянской родословной Владимирской губернии и причислена к роду 

Аносовых. Училась Антонина Александровна; Мариинское училище дамского 

попечительства о бедных в Москве; 1896-1899 гг. Московская зубоврачебная 

школа; 1899 Московский императорский университет на звание зубного врача. 

Антонина Александровна Флоринская, урожденная Аносова - дочь титулярного 

советника. Отец: титулярный советник Аносов Александр Иванович, мать: 

София Александровна (? Булыгина).  Антонина Александровна крещена в 

Покровской церкви г. Покрова 4 марта 1862 г. Восприемники: Покровский купец 

Александр Афанасьевич Булыгин и вдова майорша Мария Яковлевна Аносова.  

Сестра Антонины Александровны: Аносова Апполинария 

Александровна, вышла замуж за Флоринского Алексея Стефановича. 

Флоринский Алексей Стефанович - Уездный землемер, надворный 

советник. 

Отец: офицер Флоринский Стефан 

Мать -. 

Учился Флоринский Алексей Стефанович: 1869 г. -  Школа межевых 

топографов. Служил Алексей Стефанович: 1869 г. 5 сентября - старший 

межевщик, откомандирован на съемку казенных земель в г. Орлов Вятской 

губернии; 21 января 1870 - в чин коллежского регистратора со старшинством; 21 

декабря 1873 г. – за выслугу лет произведен в чин губернского секретаря со 

старшинством; 1874- уездный землемер Судогодского уезда Владимирской 

губернии; 1876 – коллежский секретарь со старшинством; 9 февраля 1880 – 

титулярный советник за выслугу; 1881 – отставлен за штат; 1882- коллежский 

асессор за выслугу лет; 1883 – уволен со службы; 1884 – Суздальский уездный 

землемер; 1886 – Кинешмский уездный землемер; 1888 – надворный советник; 

До 1892 – статский советник; 26 февраля 1896 – именным высочайшим указом 

награжден серебряной медалью в память императора Александра III; 1900 – 

уволен со службы по болезни. Пенсия 400 рублей усиленная, в 1911 пенсия 800 

рублей. 

 

Дети Флоринского Алексея Стефановича и Апполинарии Александровны: 

- Флоринская Екатерина Алексеевна (21 июня 1876 -? гг.) вышла замуж. 

- Флоринская Елизавета Алексеевна (13 октября 1878 – ? гг.). 

- Флоринский Борис Алексеевич (26 ноября 1892 - ? гг.). Математический 

факультет физмат34. Крестился: 29 ноября 1892 г. Христорождественская на Суле 

церковь в Костроме. Восприемники: статский советник Михаил Васильевич 

Орлов и жена отставного поручика Александра Ивановна Левшина35. Учился: 

-1903 - 1911 - 1-я Костромская мужская гимназия (губернская), серебряная 

медаль; 1911- 1915 гг.? – математический факультет физмат Императорский 

Московский Университет. Служил: 1915- просил должность помощника 

землемера землеустроительной комиссии в Костромской губернии. 

                                                           
34 ЦИАМ 418-325-1795 
35 См. Костромской архив Ф.56 – Оп. 3 Д. 112 (Христорождественская что на Суле за 1892 
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Флоринский Иван Иванович, п.п.гр., сын Ивана Дмитриевича 

 

Флоринский Иван Иванович (20.02.1845 - ?), потомственный почетный 

гражданин, революционер, жена Антонина Александровна Флоринская, 

урожденная Аносова (03.03.1862 - ? гг.), зубной врач. Повенчаны: 7 января 1880 

г. в Казанской церкви с. Марково, Покровского уезда36.  

Отец: священник с. Марково Покровского уезда Владимирской губернии 

Флоринский Иван Дмитриевич (ок.1816-1891). Мать: Агрипина Васильевна 

(1827-?). 

Флоринский Иван Иванович учился: 1868 г. - Владимирская духовная 

семинария; 1869-1870 гг. -  Петровская земельная и лесная академия в Москве.  

Родился в семье священника. Обучался во Владимирской семинарии 

вместе с Владимиром Орловым и Василием Маврицким, впоследствии также 

проходившими по «нечаевскому делу». Позднее работал библиотекарем в селе 

Ива́нове Шуйского уезда Владимирской губернии (ныне областной центр 

Иваново), где познакомился с Сергеем Нечаевым. В 1869 году переехал в 

Москву, где поступил на учёбу в сельскохозяйственную академию.  

Флоринский Иван Иванович осужден как сообщник Нечаева, арестован в 

п. Разумовском (дача)37. Проживая в Москве, выполнял различные поручения 

Нечаева. В начале 1870 годы был арестован по «Нечаевскому делу» и 2 марта 

заключён в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. 23 апреля того же 

года был переведён в срочную тюрьму. 1 июля 1871 года предан суду особого 

присутствия Санкт-петербургской судебной палаты в качестве сообщника 

Нечаева I группы. Обвинялся в участии в заговоре с целью низложения 

правительства Российской империи. 15 июля того же года был признан 

виновным в участии в деятельности подпольного общества «Народная 

расправа», приговорён к 6-месячному тюремному заключению с последующим 

строгим надзором полиции в течение 5 лет. Отбыл срок в санкт-петербургской 

исправительной тюрьме, после чего в марте 1872 года был выслан в Кологрив 

Костромской губернии под надзор полиции, а с 13 декабря 1873 года - во 

Владимирскую губернию. Флоринский Иван Иванович. Николо-Ямская, 25 дом 

Барсовой. В 1903-1904 гг. числится у зубного врача бухгалтером, в 1905 - 1917 

гг. он называется зубным врачом. 

 

Дети Ивана Ивановича и Антонины Александровны 

 

Дети: Василий Иванович; Александра Ивановна; Елизавета Ивановна; 

Марья Ивановна; Николай Иванович (11 февраля 1856-01 сентября 1918 гг.), 

жена Клавдия Васильевна; Константин Иванович (1859-15 июня 1914 гг.). 

 

Проживали: 

                                                           
36 ЦИАМ. 418-68-114 
37 ЦИАМ 228-3-6295. ГАРФ, ф. ОППС, оп. 1, д. 490-495 
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Флоринские проживали в 1910-1913 году по 

адресу Николо-Ямская, дом 25 Барсовой: 

Антонина Александровна Флоринская. 
Николо-Ямская, 25. Т. 334-86. Практикующий 

зубной врач38. 

Флоринский Иван Евгеньевич, проживал в 

1911 г. Николо-Ямская, 25 дом Барсовой (жена 

Антонина Александровна?). 

Флоринский Иван Иванович. - Николо-

Ямская, 25 дом Барсовой. В 1903 году числится у 

зубного врача бухгалтером (с 1905 по 1917 гг.), в 1914 году он называется зубным 

врачом. В 1913 году в Справочнике он не упоминается. 

Флоринская Елизавета Ивановна, зубной врач, работала вместе с Иваном 

Ивановичем у Флоринской Антонины Александровны (1905-1906 г.). 

Флоринский Василий Иванович (1847 -… гг.) Николо-Ямская, 25 дом 

Барсовой. 

Флоринский Николай Иванович, Николо-Ямская, 25 дом Барсовой. В 

адрес-календаре за 1908 год: Флоринский Николай Иванович. В 1906-1908 гг. - 

Николо-Воробинский, домовая церковь св. Николая. Помощник бухгалтера 

казенной палаты.  

Флоринский Михаил Иванович- Николо-Ямская, дом 25 Барсовой, кв. 3.  

Флоринский Константин Иванович в 1910 году проживал по адресу 

Николо-Ямская, дом 11 Тюляева. В 1913 году проживал Николо-Ямская, 25. 

 

Дети Флоринского Ивана Ивановича и Антонины Александровны. Метрики 

Владимирской духовной консистории: 

 Флоринский Николай Иванович (26.11.1880-? гг.). Проживал в 1901 г. 

Москва Рогожская ч. 1 ч. Малая Алексеевская д. Черткова кв. 1 у родителей, 

Николо-Ямская, 25 дом Барсовой в 1910 г. В адрес-календаре за 1908 год: 

Флоринский Николай Иванович. В 1906-1908 гг. Коллежский ассесор. Николо-

Воробинский, домовая церковь св. Николая. Помощник бухгалтера казенной 

палаты. Потомственный почетный гражданин, инженер-технолог39. Крещен: 

Троицкий собор города Покров 29 ноября 1880 г. Восприемники: временный 

московский купец Иаков Иовлев Сидоров и титулярная советница вдова Софья 

Александровна Амосова. Учился Николай Иванович: 6 классов реального 

училища; 1901-1908 гг. химическое отделение Московского технического 

училища. В 1927 г. проживал Москва ул. Ульяновская 68, кв 6. 

 Флоринская Елизавета Ивановна (11.01.1882 - ? гг.), зубной врач, 

работала вместе с Иваном Ивановичем у Флоринской Антонины Александровны 

(1905-1906 г.). Крещена: 13 января 1882 г. в Троицком соборе г. Покров. 

                                                           
38 Вся Москва [Текст] : адресная и справочная книга… - Москва : Суворин "Новое время", 

1875-1925. - 14-27 см. 

на 1917 год : 24-й год изд. (46-й г. изд.). - 1917. - 746 с., 2739 стб. разд. паг., 1 план. : ил. С. 512. 
39 ЦИАМ.372-3-1492 
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Восприемники: священник села Марково Иоанн Дмитриевич Флоринский и 

московская купеческая жена Елизавета Ивановна Исидорова. 

 Училась Елизавета Ивановна: 1900 г. - Елизаветинская женская гимназия 

Министерства народного просвещения в Москве; 1900-1903 гг. – Московская 

зубоврачебная школа (звание зубного врача); 1903 г. Императорский 

Московский Университет на допущение к испытаниям на звание зубного врача.  

 Флоринский Иван Иванович (5 февраля 1883-? гг.). Учеба: 6 классов 

реального училища; 1901 г. – Императорское Московское техническое 

училище; 1901-1907 гг.  Сельско-хозяйственный институт в Москве; в 1925 г. – 

агроном Владимирская губерния фабрика №3 совхоз Чаганова. Проживал в 

1907 г. – Москва, Малая Алексеевская, дом Черткова.  

Метрики Московской духовной консистории: 

 Флоринский Владимир Иванович 17 апреля 1885 гр. 

Екатеринославской духовной консистории: 

 Флоринский Василий Иванович (19 января 1888 - ? гг.), гр х жена 

врача Антонина Ивановна Редникова 2-м браком, разведена в 1918 г.  25 лет. 

Проживал Николо-Ямская, 25 дом Барсовой с 1911 г. 

 Флоринский Михаил Иванович (22 октября 1890 - ? гг.) гр. 

Проживал Николо-Ямская, дом 25 Барсовой, кв. 3 с 1913 г. 

Флоринский Константин Иванович в 1910 году проживал по адресу 

Николо-Ямская, дом 11 Тюляева. В 1913 году проживал Николо-Ямская, 25. 

Все члены этой семьи были потомственными почетными гражданами: 

 

 
Потомственное почетное гражданство, 

принадлежавшее всем нисходящим 
членам семьи. 

 Дети личных дворян с 11 июня 1845 года получали 

потомственное почётное гражданство автоматически. 

 дети православных церковнослужителей, если последние 

окончили полный курс в академии или семинарии с 

известными степенями, 

 дети лютеранских и реформатских проповедников; 

 коммерц- и мануфактур-советники, их вдовы и дети; 

 купцы, состоявшие в течение 20 лет в первой гильдии или 

получившие вне порядка службы чин или орден; 

 лица, получившие в одном из русских университетов 

ученые степени доктора или магистра; 

 с 1839 года артисты Императорских театров и художники 

— по стажу. 
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Флоринский Николай Иванович, сын Ивана Дмитриевича 

 

 Николай Иванович Флоринский (11.02.1856 г. -

1.09.1918 г.) Место жительства г. Москва ул. Николо-

Ямская д.11 (1910). В 1879 окончил 4-й класс 

Владимирской духовной семинарии В 1884 г. окончил 

Ярославский Демидовский юридический лицей. 

Протоиерей Николай Иванович Флоринский, родился в с. 

Обращиха Владимирской губернии. умер 1.09.1918 г. в г. 

Иваново-Вознесенске. Жена Клавдия Васильевна 

6.02.1862-1937 г. (в девичестве Былинская-Розанова). 

 

Дети Николая Ивановича и Клавдии Васильевны 

Флоринских: 

Антонина Николаевна (11.04.1882-?) г. Муж (1898 г.) 

- священник Ф.П. Делекторский. Никита, в миру Федор 

Петрович (Делекторский) (1876-1937), епископ б. Орехово-

Зуевский, викарий Московской епархии, 

священномученик. Причислен к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских на 

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви 2000 года для общецерковного почитания). 

Флоринская Антонина Николаевна, меж-инж., Б. 

Грузинская, дом 31 , Ильина (с 1910 г.). 

 Иван Николаевич (29.04.1886-? г.) (ок. ВДС и 

Томский ун-т, военный врач),  

 Александр Николаевич (23.02.1891-? г.) (ок. ВСД 

и КиевДА), 

 Виктор Николаевич (10.03.1893-? г.) (ок. ВСД и Ветеринарный ин-т,  

врач), 

Надежда Николаевна (31.08.1895-? г.) (ок. гимназию), Флоринская 

Надежда Николаевна, д. инж., Б. Грузинская, д. 31, Ильина (с 1910 г.). 

 Алексей Николаевич (19.05.1898-? г.) (ок. ВДС, учитель), 

Вера Николаевна (4.11.1899-? г.) (ок. гимназию), Флоринская Вера 

Николаевна, Б. Грузинская, дом Роговина. Московская губернская земская 

управа (1906-1910 гг.). 

 Василий (4.02.1902 г, † младенцем). 

Сын Николая Ивановича Дмитрий Николаевич, (11.02.1888-1952гг.) 

(священник, репрессирован). 

 

Епископ Никита 

(Делекторский). 

Москва. Таганская 

тюрьма. 1937 год 
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1908 г. Выпускной 

фотоальбом 

Владимирской 

духовной семинарии 

Студент Флоринский 

Дмитрий Николаевич. 

II отделение 1 разряд. 

Флоринский Дмитрий 

Николаевич. 
Семья Флоринских. Дмитрий стоит справа. 

Александров, 1913-15 гг. 

 

 

Флоринский Николай Николаевич, инспектор классов 2-го 

Московского Императорского Николаевского кадетского корпуса, старший 

советник, умер 11 марта 1907 года, погребен в г. Орле40 (проживал в Тульской 

губернии). 

 

 

Флоринский Константин Иванович, сын Ивана Дмитриевича 

 

Брат Ивана Ивановича (1845-1910 гг.) Константин Иванович, (1859-

15.06.1914 гг.) был статским советником, судебным юристом. В 1888 году – 

судебный пристав, губернский секретарь, жил Николо-Ямская улица, дом 

Алексеева.  Дети Константина Ивановича: 

                                                           
40 Т. 7 (16): "Некрополь". - М., 1912. Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула: Тип. 

Губ. Правления, 1899-1916. - Сост. Т. 1-3, 5. Ч. 1, 7-9 -М. Т. Яблочков; Т. 6 - В. С. Арсеньев; Т 

1 (10) - Т 13 (22) - В. И. Чернопятов. - Место изд. Т. 1, Ч. 2, Т. 3, Т. 1 (10) - Т. 13 (22) -Москва. 

- В ряде томов на переплете сост. указаны как авторы. - Отд. части томов имеют самостоят. 

тит. л. Т. 7 (16): "Некрополь" / сост. В. И. Чернопятов. - М., 1912. - VII, 204 с.: 

     
Константин 

Иванович, (1859-

15.06.1914 гг.). 

Жена Мария 

Владимировна 

Калужская 

(й871-1943) 

Сын Владимир 

К. (09.11.1893-

30.08.1979) 

 

Сын Николай 

К. (21.03.1895-

1930), 

Сын Константин 

К. (1896-1920) 
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Флоринский Владимир Константинович 

(09.11.1893 - 30.08.1979 гг.)  

Сын Статского советника. Окончил Лубнинскую 

гимназию. 3-батарея 1-й запасной артиллерийской 

бригады (вольноопределяющийся) 

01.02.1916 рядовой 

23.02.1916. Канонир 

24.09.1916 Бомбардир 

26.11.1916 младший Фейерверкер 

22.01.1917 Прапорщик 

02.03.1917 Отправлен в 9 армию 68 

артиллерийскую бригаду 

20.07.1917 Батареи присвоено «Батарея смерти» 

25.071917 Командирован в Одессу на противогазные курсы 

05.09.1917 Назначен начальником связи бригады 

06.09.1917 Назначен временно бригадный адъютант 

21.09.1917 Отчислен из начальника связи бригады 

31.10.1917 орден Святого Станислава 3 степени с Мечами и с бантом 

03.01.1918 назначен Начальником канцелярии по демобилизации 

бригады 

20.03.1918 подпоручик. 

Флоринский Константин Константинович (18.03.1896-23.07.1920 гг.) 

Сын статского советника, родился в г. Лубнах Полтавской губ. Погиб от 

ран в Одессе. 

Флоринский Николай Константинович 

(21.03.1895 - 1930), сын Статского советника. 

Образование получил в Московском 

Императорском университете. Поступил 3-ю 

Петергофскую школу прапорщиков. 

13.05. 1916 Младший унтер-офицер. 

16.06.1916 младший портупей-юнкер во 

ВСЮР и Русской Армии в конно-

разведывательной сотне при начальнике 

обороны Феодосийского района до эвакуации 

Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 

транспорте "Корнилов". В эмиграция в Италии, 

где и умер41. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 41 "Офицеры РИА" Флоринский Николай Константинович. Режим доступа: 

https://www.ria1914.info/index...0%B8%D1%87 

Слева - Флоринский Константин 

Константинович, 

 справа - Флоринский Николай 

Константинович 
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Далее, В.Ф. Грамакова называла прадедов профессорами 

университетов Киевского, Казанского и Томского. 

 

Флоринский Тимофей Дмитриевич 

 

Флоринский, Профессор Киевского университета. 

Флоринский Тимофей Дмитриевич, Профессор 

Киевского Университета (28.10.1854, Санкт-Петербург- 

02.05.1919, Киев, расстрелян органами ВЧК) - русский 

филолог-славист, историк, византинист, политический 

деятель, член-корреспондент Императорской академии 

наук (1898) по Отделению русского языка и изящной 

словесности, заслуженный ординарный профессор 

Императорского университета св. Владимира в Киеве, 

доктор славянской филологии, действительный статский 

советник. Признан мировым научным сообществом за 

свои выдающиеся научные заслуги, состоял членом 

Киевского общества Нестора Летописца (с 1882), членом-

корреспондентом Югославянской Академии наук в 

Загребе (с 1890), Королевского Чешского общества наук в Праге (с 1891), 

Сербской королевской Академии (с 1897), членом Чешской Академии 

императора Иосифа (1898), Русского Археологического института в 

Константинополе (с 1895), Московского Императорского археологического 

общества (с 1896), Славянского вспомогательного общества в Москве (1903), 

Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной 

академии (1904), почетным членом Славянского благотворительного общества в 

Болгарии (1904), лауреатом премий митрополита Макария (1889) и имени М. В. 

Ломоносова ИАН (1897). 

Дети Тимофея Дмитриевича Флоринского:  

 Дмитрий Тимофеевич Флоринский (1889-1939) 

 Сергей Тимофеевич Флоринский (1891-17.05.1916) 

 Михаил Тимофеевич Флоринский (1895-1981) 

 Вера Тимофеевна + Виталий (юрист) Савицкий.  

 

Дмитрий Тимофеевич Флоринский 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Флоринский. Французский 

посол и Флоринский в группе 

советских дипломатов. 
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Дмитрий Тимофеевич Флоринский (1889-1939), советский дипломат, 

заведующий протокольным отделом Наркомата иностранных дел. В 1911 году 

Дмитрий Тимофеевич окончил юридический факультет Киевского университета 

и в 1913 году поступил на службу в Министерстве иностранных дел: в 1913-14 

гг. был атташе российского посольства в Константинополе, в 1914-15 гг. — в 

Софии, в 1915-18 гг. — вице-консул в Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро. 

 

  

После революции в 1908 году уволен с дипломатической службы, находился в 

эмиграции. В июле 1919 года прибыл в белые войска Северного фронта, где 

служил адъютантом начальника архангельского гарнизона. В 1920 году при 

эвакуации белых войск остался в России. 

В конце 1920 года приглашен наркомом Г.В. 

Чичериным в Наркомат иностранных дел. 

1920-1922 гг. был секретарем заместителя 

наркома М. М. Литвинова. В 1921 году по 

рекомендации Чичерина был принят 

кандидатом в члены ВКП(б) (был исключен 

во время чистки в 1928 году). В 1922-1934 

гг. занимал должность заведующего 

протокольным отделом, одновременно в 

1922—1929 гг. был заведующим 

подотделом скандинавских стран НКИД 

СССР. Расстрелян в 1939 году. В 1927 году 

проживал в Москве по адресу Софийская 

набережная, 14. Тел 1-93-90, доп. 107. 

Работал в НКИД. 

 

Дмитрий Флоринский (слева) и Станислав Кентжинский, польский посол 
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Михаил Тимофеевич Флоринский 

 

  Михаил Тимофеевич Флоринский (1895-1981), воспитанник 1-й 

Киевской гимназии, студент Киевского университета. В Первую мировую войну 

— офицер. В эмиграции в Англии, затем в США. Заслуженный профессор 

экономики Колумбийского университета, автор работ по истории. Однажды, в 

1970-х годах моему брату Виктору понадобилось получить специальный допуск 

на рабочее место, в ходе проверки выяснилось (брата проинформировали об 

этом), что у нас есть родственники Флоринские, проживающие за рубежом, но 

связи с ними мы не поддерживаем (тогда мы о них просто не знали). М.Т. 

Флоринский стал в США Заслуженным профессором экономики Колумбийского 

университета, автором работ по истории России. 

В Вевэ (Швейцария) скончался известный экономист русского 

происхождения профессор Михаил Тимофеевич Флоринский. Покойный 

родился 1895 году в Киеве в семье профеессора университета Св. Владимира, 

историка филолога Т. Д. Флоринского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новое русское слово (Нью-Йорк), № 25640, 15 октября 1981 г. 
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"Статья в газете New York Times о смерти М.Т. Флоринского, профессора 

Колумбийского университета" от 14 октября 1981, раздел A, страница 28. 
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Сергей Тимофеевич Флоринский 
 

(1891-17.05.1916) — прапорщик, погиб в Первой мировой войне (на фото 

сидит в центре);  

 

Флоринский Сергей Тимофеевич Участник ПМВ. Православный. 

Призван из запаса инженерных войск. Погиб 17.05.1916 г. 

Чины: прапорщик на 12.03.1915 - 2-й осадный инженерный парк, на 

17.05.1916 - 38-й саперный батальон 

Награды: Орден Св. Станислава III-й степени 12.03.1915. Орден Св. Анны 

III-й степени 17.12.1915.42 

 

- Вера Тимофеевна + Виталий (юрист) Савицкий - мать художника 

Игоря Витальевича Савицкого.  

 

Сын Веры Тимофеевны Флоринской и 

Виталия Савицкого: 

 

Игорь Витальевич Савицкий, внук Т.Д. 

Флоринского  
- художник, реставратор, этнограф, 

искусствовед, Заслуженный деятель искусств 

Узбекской ССР, народный художник 

Каракалпакстана, создатель и первый директор 

Музея искусств в Нукусе, один из последних 

подвижников русской культуры в Средней Азии. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 https://www.ria1914.info/index...0%B8%D1%87 
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Флоринский Василий Маркович 

 

Профессор Томского и Казанского 

университетов Флоринский Василий Маркович - 

профессор Томского и Казанского университетов. 

Флоринский Василий Маркович - профессор Томского 

университета, (16.02.1834 - 03.01.1899) + Мария 

Леонтьевна, урожденная Фуфаевская (1830-1915). Отец 

Марк Яковлевич (1800-1872 гг.). 

 Василий Тимофеевич Флоринский - русский 

врач и писатель, археолог, экстраординарный профессор 

по кафедре акушерства и один из основателей первой в 

России кафедры детских болезней при Медико-

хирургической академии Санкт-Петербурга. В 1871 году отца перевели на работу 

в Казанский госуниверситет на кафедру акушерства, женских и детских болезней 

и семья переехала в Казань.  В 1878 г. Флоринский был назначен ординарным 

профессором в Казанский университет, где прослужил до 1885 года, 

ординарный профессор Казанского университета по кафедре акушерства и 

гинекологии, крупный специалист в области народной медицины, один из 

инициаторов открытия Сибирского университета в Томске, попечитель  

западносибирского учебного округа, действительный член Петербургского 

общества русских врачей (1859), Русского географического общества (1875), 

Общества врачей при Казанском университете (1878), Общества археологии, 

истории и этнографии при Казанском университете (1878), почётный член  

 Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете (1889), 

Общества киевских врачей (1891), член общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии (Москва, 1892), тайный советник (1892), 

потомственный дворянин в первом поколении, Почётный гражданин Томска.  

Памятник основателям Томского университета 

Василию Марковичу Флоринскому (стоит) и Дмитрию Ивановичу Менделееву  
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Валентина Федоровна рассказывала, что Флоринские учили в Казанском 

университете В.И. Ленина. Он учился в Университете г. Казани в 1887 г. В.М. 

Флоринский, начиная с 1878 года в ранге ординарного профессора возглавлял 

кафедру акушерства и женских болезней Императорского Казанского 

университета. В течение нескольких лет ему приходилось жить на два города: во 

время учебных семестров — в Казани, а летние месяцы проводить на 

строительстве в Томске. 

Извлечения из архивных документов": 1. Извлечение из документа 

"Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском 

университете, собрал А. И. Михайловский. - (К столетней годовщине Казанского 

университета). Ч. 1, Вып. 2. 1855-1884 гг. " - сведения об ординарном профессоре 

Императорского Казанского университета В.М. Флоринском и о студенте В.И. 

Ульянове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супруга В.М. Флоринского – Мария 

Леонтьевна с дочерью Ольгой и сыном 

Сергеем, г. Санкт-Петербург, 1870 г. 

университета 
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Флоринский 

Василий Маркович 

(16.02.1834 - 

03.01.1899 гг.) Фото с 

официального сайта 

Национального 

исследовательского 

Томского 

государственного 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети Василия Марковича и Марии Леонтьевны, урожденной Фуфаевской: 

 Ольга Васильевна Левашова (ур. Флоринская) (1866-1919 гг.); 

 Сергей Васильевич Флоринский (умер в возрасте 4-х лет). 

 

Сергей Васильевич и дочь В.М. Ольга (ур. Флоринская) Левашовы 

 

Дочь Василия Марковича Ольга Васильевна Левашова (ур. 

Флоринская. Проживала по адресу Знаменка, 22 г. 

Москва) - жена профессора Казанского 

университета, ректора Новороссийского 

Университета, депутата IV Государственной Думы 

Сергея Васильевича Левашова (1856 - 1919 гг., 

расстрелян в Одессе).  

В томе 2 (11) в книге «Алфавитный список 

дворянских родов архива Тульского дворянского 

депутатского собрания»43 указаны Левашовы (VI): 

«сынъ Сергѣй Васильевичъ, дѣствительный статский 

советник, профессоръ, ректоръ Новороссійскаго 

университета, членъ Государственной Думы IV 

созыва, бѣлевскій помѣщик с. Погорѣлое;  

                                                           
43 В томе 2 (12) в книге «Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших 

документов, находящихся в делах разных фамилий Родословного архива Тульского 

дворянского депутатского собрания. - М., 1908» 

Ольга с мужем Левашовым 

Сергеем Васильевичем, 

профессором Казанского 

университета, г. Одесса, 1897г.  
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Екатерина Владиміровна Левашова за Ксидо 

(былъ адъютантомъ генерала Стесселя въ 1904 г.) 

имение в Подольской губернии. 1914. Р. стр. 32. Д. №№ 

19, 58-1859 г.»  

Василий Валентинович и Николай Николаевич 

Левашовы владели селом Богородское с деревнями в 

Нижегородской губернии Макарьевского уезда44. 

Дети Левашовых: 

 Сын: Владимир Сергеевич (1894-1963 гг.)  

 Дочь: Мария Сергеевна Павловская (ур. 

Левашова) (1888-16 марта 1943 г.) 

 

Левашов Владимир Сергеевич Окончил 

Политехнический Институт в Берлине. Занимался 

журналистикой и церковно-общественной работой; в 

течение многих лет исполнял обязанности секретаря при 

Архиепископе Берлинском и Германском Тихоне. 

Был арестован Гестапо, за критику национал-

социалистической политики в отношении России, и 

выслан в Италию, где работал под фамилией Морелли. 

Вернувшись после войны в Германию, был 

сотрудником радиостанции «Освобождение» и 

Института по изучению СССР в Мюнхене. 

Сын заслуженного профессора и ректора 

Новороссийского университета, члена IV 

Государственной Думы и председателя правых её 

членов, Владимир Сергеевич наследовал политические 

взгляды своего отца. 

 

Зоя Алексеевна Флоринская (1912-2000 гг.).  Кандидат 

физико-математических наук, преподавала в Томском 

университете (и скрывала родство с основателем Томского 

университета, говорила, что однофамилица, поскольку все 

знакомые ей старшие Флоринские на тот момент были 

репрессированы), а потом – в Горьковском (Волжском) 

институте инженеров водного транспорта. Дети: Сергей, 

Татьяна. Отец – племянник Василия Марковича Алексей 

Семенович жил и умер в Нижнем Новгороде. 

                                                           
44 Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. 2, Санкт 

Петербург: ВЪ ТИПОГРАФІИ В . БЕЗОБРАЗОВА и комп. 1860. С. 50.  
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Дети Иоанна Иоанновича (1814-? гг.) и Александры Матвеевны 

Флоринских (Старица): 

 Флоринский Александр Иванович (14 августа 1838, Старица - ) 

  Флоринская Мария Ивановна (24 марта 1840, Старица -) 

  Флоринская Анна Ивановна (4 декабря 1841 - ) 

 Флоринский Федор Иванович  

   Флоринская Александра Ивановна (16 января 1844 – 21 июля 1846) 

  Флоринская Олимпиада Ивановна (25 декабря 1845-23 августа 1887) 

  Флоринский Иван Иванович (8 мая 1848 – 1910), межевой инженер 

  Флоринская Елизавета Ивановна (13 марта 1850-) 

  Флоринский Павел Иванович (23 июня 1851 – 10 февраля 1856 от горячки) 

  Флоринский Николай Иванович (22 декабря 1853-1 апреля 1903, Москва, 

Ваганьковское кладбище), межевой инженер 

  Флоринский Петр Иванович (16 января 1856 - ), межевой инженер 

  Флоринский Павел Иванович (14 мая 1858-)  

  Флоринский Михаил Иванович (11 октября 1860 -), межевой инженер. 

Иван Иванович Флоринский, архитектор 
 

Иван Иванович Флоринский (1848-1910 гг.) женился на Юлии 

Карловне Флоринской (урожденная баронесса Мерц Фон Мерценфельд).  

Отец: Флоринский Иван 

Иванович (1814-? гг.), священник 

Вознесенской церкви города Старицы 

Тверской губернии. Мать: Вершинская 

Александра Матвеевна (1818-? гг.), дочь 

священника Вознесенской церкви в 

Старице 

Учеба и служба:  

- 1866 - Школа межевых топографов, 

Москва. 

- 1866-1868 - Константиновский межевой институт, 

Москва, межевой инженер, старший землемерный помощник с чином Х класса. 

- межевой инженер Московской губернской межевой канцелярии 

1875-1905-Губернская земская управа Московской губернии: 

1876 – инженер, титулярный советник, проживал в Сретенской части 

Даевского переулка в доме Иванова.  

1878 год – инженер, коллежский асессор, адрес – на Чистых прудах, дом 

Соколова. 

В 1881 году – надворный советник. 

В книге «Вся Москва» 45 на 1883 год Флоринский Иван Иванович 

упоминается: губернская земская управа, инженер, секретарь дорожного отдела, 

                                                           
45   Вся Москва [Текст] : адресная и справочная книга… Москва : Суворин "Новое время", 

1875-1925 на 1883, *1876 г.. 



66 
 

Мясн. Ч, 3 уч, д. Межевой канцелярии. Надворный советник, младший землемер 

1 разряда, межевой инженер.  

1885 – дорожный отдел, секретарь, надворный советник 

1900 г. – инженер кс. Хохловский, дом Межевой канцелярии, Губернская 

земская управа, Чертежи межевой канцелярии.   

1904-1905 - контрольное отделение, контролер 

Иван Иванович Флоринский – межевой инженер и старший брат других 

Флоринских межевых инженеров – помогал во многом своей родне: в учебе, в 

работе. Он был первым среди детей Иоанна Иоанновича, поступившим в Высшее 

учебное заведение – в Межевой Константиновский институт в Москве. Всю 

жизнь проработал в одном и том же заведении – в Земской управе Московской 

губернии. И среди сотрудников этого учреждения в разные годы мы встречаем 

фамилии большинства Флоринских из Старицы. 

Жена: баронесса Юлия Карловна Мерц фон Мерценфельд ( в 1878 г. – 

домашняя учительница в здании училища в Московском Арнольдовском 

училище для глухонемых детей обоего пола (Серпуховская часть, 5 кв., по 

Донской улице, собст. дом) 

 

Дети Ивана Ивановича и Юлии Карловны: 

 Иван Иванович Флоринский (1879-1945 гг.); 

 

 Наталья Ивановна 

Флоринская (Прокудина-Горская, за 

Владимиром Михайловичем) 

Надежда Ивановна Грачева 

(Флоринская) (19…-1944 гг.).  

Надежда Ивановна в 1912 году вышла 

замуж за Алексея Дмитриевича 

Грачева (умерла в 1944 г.). 

 Юлия Ивановна Флоринская 
была замужем за родственником 

Пржевальского. 

  (1881-1937); 

 

Сын И.И. Флоринского и Юлии Карловны:  

Флоринский Иван Иванович (1879-1945 гг.) был архитектором, 

владельцем домов, жил в Москве. В течение пяти лет был помощником Ф. О. 

Шехтеля, позже занимался самостоятельной частной практикой. Жил в 

Наталья Ивановна 

Прокудина-Горская 

(Флоринская)  

Жена Ивана Ивановича Флоринского 

Юлия Карловна и 

ее брат барон Сигизмунд Карлович 

Мерц фон Мерценфельд, 

управляющий текстильной фабрикой 

в Измайлове,  

его жена Евдокия, работница 

фабрики 

Надежда Ивановна 

Грачева 

(Флоринская)  
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доходном доме В. К. Фёдорова по адресу Трубниковский переулок, 8. Он 

женился на Варваре Аристарховне Флоринской (Карпенко) (21 сентября 

1883-1943 гг.), г. Москва. У Варвары был брат: Анатолий Аристархович 

Карпенко (13.09.1881 – 1942 гг.). 

 

 

Флоринский Иван Иванович окончил МУЖВЗ, в 1909 получил звание 

неклассического художественного архитектора.  И.И. Флоринский был женат на 

Варваре Аристарховне, урожд. Карпенко (21 сентября 1883-1943 гг.).  

Все Флоринские и сам Иван Иванович родились в Москве. У них были 

собственные дома в центральной части города, проживал по улице Садовая-

Кудринская, дом 21/23, телефон 192-29. В 1913 

году проживал двор. Трубниковский, 8/2. Т. 192-

29. 

 

Архитектор И.И. Флоринский построил: 

1. Реальное училище в Подсосенском пер., 20 (в 

1915 г.), На углу Подсосенского и Казарменного 

переулков в 1914 году специально для училища 

было построено по проекту архитектора И. И. 

Флоринского здание в неоклассическом стиле с 

угловым объёмом в виде ротонды. Затем здесь 
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были последовательно: Советская трудовая 

школа 2-й ступени Городского района, 

Московский педагогический техникум имени 

Профинтерна, Московский инженерно-

экономический институт. В настоящее время в 

здании находится Московский университет 

«Туро». 

2. Особняк по Малому Кисловскому 

пер., 9 (в 1912 г.). Малый Кисловский переулок 

9 – Усадьба Грачева-

Гардеева. Небольшой по размеру особняк в Малом 

Кисловском переулке, 9 был возведен в 1820 году и в 

то время принадлежал Николаю Николаевичу 

Гардееву, имевшему чин надворного советника. 

Родной сын четы Грачевых Семен в 1912 году вступил 

в законный брак с Надеждой Ивановной 

Флоринской, которая приходилась сестрой 

известному архитектору Ивану Ивановичу 

Флоринскому. Последнему и был заказан проект дома 

для молодоженов, который возвели по соседству с 

родительским. 

3. Доходные дома по Ананьевскому пер., 5 (в 

1913 г.).  Доходный дом сестры Елены Миансаровой – 

Натальи Ивановны Шах-Паронянц – в 1911 – 1912 

годах возвел архитектор Иван Иванович Флоренский. 

Оформление фасада он доверил архитектору Сергею Александровичу Торопову. 

Фасад здания, как одно из ярких проявлений неоклассической архитектуры, 

появился явно под влиянием шедевра Карла Росси – Александринского театра. 

4. Садовой-Спасской ул., 17 (в 1901 г.). 

    

   
Здание 

Реального 

училища. 

Москва, 

Подсосенски

й пер., 20. 

Архитектор 

И. И. 

Флоринский. 

1915 год 

Здание 

Реального 

училища. 

Москва, 

Подсосенский 

пер., 20. 

Архитектор И. 

И. 

Флоринский. 

1915 год 

Доходный 

(жилой) дом 

Н. И. Шах-

Паронианц. 

Москва, 

Ананьевский 

пер., 5. 

Архитектор И. 

И. 

Флоринский. 

1913 год 

Доходный 

(жилой) дом 

Н. И. Шах-

Паронианц. 

Москва, 

Ананьевский 

пер., 5. 

Архитектор 

И. И. 

Флоринский. 

1913 год 

Особняк в 

стиле 

модерн. 

Доходный 

дом М. А. 

Грачёвой. 

Архитекто

р И. И. 

Флорински

й. 1912 год. 

Москва, 

Малый 

Кисловски

й пер., 9 

Особняк в 

стиле 

модерн. 

Доходный 

дом М. А. 

Грачёвой. 

Архитекто

р И. И. 

Флоринск

ий. 1912 

год. 

Москва, 

Малый 

Кисловски

й пер., 9 

Доходный дом 

семьи Орлик. 

Москва, 

Садовая-

Спасская, 17. 

Архитектор И. 

И. 

Флоринский. 

1901 год 
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У Ивана Ивановича и Варвары Аристарховны сын:  

Иван Иванович Флоринский 
(1909-1989 гг.), архитектор, работал 

вместе с папой Бояном Федоровичем 

Флоринским (1907-1956 гг.), был архитектором сцены и 

работал в Малом Театре, в театре Вахтангова, Боян Федорович 

работал электриком в 1924-1929 годах в этих театрах.   

Иван Иванович Флоринский в 1927 году жил в Большом 

Каретном переулке, 24, кв. 3. Тел 4-85-50 и работал на 

предприятии «Госшвеймашина» (в анкете у папы написано, 

что его мама Анна Александровна работала портнихой)46. 

 

 

Флоринский Николай Иванович (22 декабря 1853-1 апреля 1903, 

Москва, Ваганьковское кладбище). Межевой инженер 

 

Отец: Флоринский Иоанн Иоаннович (1814 -), священник Вознесенской 

церкви в Старице 

Мать: Вершинская Александра Матвеевна (1818 -), дочь священник 

Вознесенской церкви в Старице Вершинского Матвея Семеоновича. 

Из Метрической книги Вознесенской церкви за 1853 г. 

Рождение 22 декабря крещение 24 декабря 1853 г. Николай. Родители: 

Старицкой Вознесенской церкви священника Иоанна Иоанновича Флоринского 

и законной жены его Александры Матвеевны оба православного 

вероисповедания. 

Восприемники: Старицкий уездный предводитель дворянства Всеволод 

Всеволодович Козионов и помещица Олимпиада Ильина 

Священник Богородице Рождественской церкви священник Василий 

Федоров Завьялов с Вознесенским дьячком Афанасием Тимофеевичем 

Афонским и пономарем Иваном Егоровичем? Кочешовым. 

Учился: 

1867-1872 - Межевая школа 

1873- 1875 Константиновский межевой институт 

                                                           
46 «Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1927 год» Издание Московского совета РК и 

КД.3-й год издания. С. 647. 

Семья архитектора жила в доходном доме В. 

К. Фёдорова по адресу Трубниковский 

переулок, 8 
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В деле Константиновского межевого института (списки, допущенных к 

экзамену и копии аттестатов) находится аттестат Флоринского Николая 

Ивановича, а также опись документов, где указано: Копия метрическое 

свидетельства выдана Тверской духовной консисторией 14 августа 1867 г. 

№7136 (ЦИАМ Ф 1905. Оп.1. Д.268/316 Л.92 об) 

Жена: Кареева Елена Константиновна 

Дети: 

- Флоринская Вера Николаевна ок. 1877 г. 

- Флоринская Антонина Николаевна ок. 1878 гр. 

- Флоринская Любовь Николаевна (25.03. 1883-1920). 

- Флоринская Надежда Николаевна (ок.1882 гр. - ) 

 

 

Флоринский Петр Иванович (16/18 января 1856, Старица-). Межевой 

инженер. 

Отец: Флоринский Иоанн Иоаннович (1814 -), священник Вознесенской 

церкви в Старице. Мать: Вершинская Александра Матвеевна (1818 -), дочь 

священник Вознесенской церкви в Старице Вершинского Матвея Семеоновича. 

Крещение: 18 января 1856 Восприемники Старицкий уездный судья 

отставной штабс-ротмистр Петр Александрович Полторацкий и Ржевского уезда 

помещица Александра Евграфовна Розенгейм 

Учеба и служба 

- 1869 г. – 1874 - Межевая школа при Межевом Константиновском 

институте. 

- 1874-1876 - Межевой Константиновский институт 

- в 1891 г. – титулярный советник инженер 

Дети 

- Флоринский Михаил Петрович (- до 1891 г.) Флоринский Михаил 

Петрович. Межевой инженер 

Жена: Ефросинья Галактионовна 

Дети: 

- Флоринский Николай Михайлович (10 апреля 1880-), межевой инженер 

- Флоринский Александр Михайлович (10 октября 1885-) межевой 

инженер 

 

 

Флоринский Павел Иванович (14 мая 1858, Старица-). Потомственный 

почетный гражданин, ефрейтор (1895) 

Отец: Флоринский Иоанн Иоаннович (1814 -), священник Вознесенской 

церкви в Старице. Мать: Вершинская Александра Матвеевна (1818 -), дочь 

священник Вознесенской церкви в Старице Вершинского Матвея Семеоновича. 

Крещение 17 мая 1858 г. Восприемники: коллежский асессор Илья 

Гаврилович Мацкевич и гусарского Митавского полка священника Василия 

Ивановича Лебедева жена Александра Петровна. 

Учеба и служба 

- в 1895 г. ефрейтор в запасе лейб-гвардии гренадерского полка 
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Жена 

Дети: 

- Павел Павлович Флоринский (ок. 1892 - 1895, от дизентерии, Москва, 

Семеновское кладбище) (ЦИАМ 1 января 1895 — 31 декабря 1895 Фонд №203, 

опись №776, дело №297, стр. 100) 

Проживал - в 1895 г. в доме Ермолиной Большая Грузинская, Москва 

 

 

Флоринский Михаил Иванович 

 

Флоринский Михаил Иванович (11 октября 1860, Старица). Личный 

дворянин, сын священника Тверской губернии города Старицы. 

Отец: Флоринский Иван Иванович (1814-), священник Вознесенской 

церкви города Старицы Тверской губернии 

Мать: Александра Матвеевна (1818-), дочь священника Вознесенской 

церкви в Старице Матвея Семеоновича Вершинского 

Крещение 13 октября. Восприемники Митавского гусарского полка короля 

Винтермбергского священник магистр Александр Алексеевич Желабовский и 

того же полка жена штаб доктора Елизавета Михайловна Золотарева. В 1869 г. 

выдано свидетельство в Новоторжское уездное училище. 

Жена 1 брак Михаил Иванович Флоринский, брат Ивана Ивановича (1860-

?), был женат на Александре Ивановне Флоринской (ур. Чурбанова) (1861-?), 

московская мещанка Алексеевской слободы – первый брак. Поручитель при 

венчании Михаила был Коллежский Советник Инженер И.И. Флоринский. 

Жена 2 брак Надежда Васильевна (ок. 1860 -? гг.) 

Михаил Иванович причислен к потомственному почетному гражданству 

Твери со 2-й половины 1896 г. с женой Надеждой Васильевной и сыном 

Михаилом. 

Проживал: 1917 – проживала Надежда Васильевна в собственном доме по 

Большой Грузинской 13. Флоринский Михаил Иванович проживал в 1903 году 

проживал: Пресненская часть, Б. Тишинский, дом Флоринской, в 1907 - 1910 гг. 

- на Б. Грузинской в собственном доме. 

В 1907-1917 году Флоринская Надежда Васильевна проживала в 

собственном доме на ул. Большая Грузинская, 13, домовладелица. 

 

 

 

 

Пресненский. 

Церковь Георгия 

Победоносца в 

Грузинах. г. 

Москва, ул. Б. 

Грузинская, 13 
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Дети. От 1 брака – нет детей. От 2 брака:  

Флоринский Михаил Михайлович (7/19 апреля 1892, Москва - ? гг.) 

межевой инженер. 1892 г. 7 апреля родился, а 19 апреля крестили Михаила 

Михайловича Флоринского. Личный дворянин, сын священника Тверской 

губернии города Старицы Вознесенской церкви Михаил Иванович Флоринский 

и законная жена его Надежда Васильевна – второй брак, оба православные. 

Восприемники межевой инженер Коллежский советник Иван Иванович 

Флоринский и Московская цеховая Живописного цеха Димитрий вдова Мария 

Александрова Авдеева. Церковь Георгиевская в Грузинах. Москва, Никитский 

сорок, улица Б. Грузинская, 13. 

Доктор технических наук, профессор Московской сельскохозяйственной 

академии им. Тимирязева. 

Отец Михаил Иванович Флоринский (11 октября 1860 - ?гг.), 

потомственный почетный гражданин города Твери, личный дворянин, сын 

священника Тверской губернии города Старицы. 

Мать Надежда Васильевна (ок. 1860 – ?гг.) 

Родился в Москве, Большая Грузинская, доме Авдеевой Марии 

Александровны. Крещение: 19 апреля 1892 г. Москва, Георгиевская церковь, что 

в Грузинах Восприемники: межевой инженер коллежский советник Флоринский 

Иван Иванович и московская цеховая живописного цеха вдова Авдеева Мария 

Александровна47. 

 

 

Жена Михаила Михайловича: Мария Ивановна Игнатьева (ок. 1892 - 

?гг.), мещанка г. Руза. Брак 1914 г. в Александро-Невском храме при Московской 

центральной пересыльной тюрьме 21 сентября 1914 г. (ЦИАМ, Ф. 228. Оп.3. 

Д.6404. Московский сельско-хозяйственный институт) 
                                                           
47 Ф. 203, опись 776, дело 293, стр. 31. 
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Учился Михаил Михайлович: 

-1903- 1909 гг. - 1-е Московское реальное училище 

- 1909-1910 – дополнительный класс реального училища 

- 1910– Московский Константиновский межевой институт 

1910-1914 – Императорское Московское Инженерное училище 

Служил Михаил Михайлович: 

- 1920-е гг. 

- 1930 г. Московская сельскохозяйственная академия, руководитель 

кафедры «Насосные установки и детали машин». - 1932 – 1965 гг. Там же, 

руководитель кафедры «Насосы и насосные станции». 

Проживал Михаил Михайлович: - 1910 г. –Москва, Большой Тишинский 

пер. 13 (Большая Грузинская) в доме Флоринской 
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Петровские. Гремячевские. Прадеды: 
 

Гремячевские 
Валентина Федоровна Грамакова в своих рассказах о предках назвала 

прадедов из рода Петровских: 

Александр Николаевич Петровский (наш прапрадед по бабушкиной 

линии) был заседателем уездного суда. В «Памятной книжке Нижегородской 

губернии».48 Жена Александра Надежда Семеновна Петровская (ур. 

Гремячевская).  
Дети: 

 Александр Александрович (прадед) и 

 Сергей Александрович.  

 

Гремячевские также из Нижнего Новгорода, отец Надежды (прабабушки 

по линии папиной бабушки, ее мама) – Семен Иванович Гремячевский (? - 1864 

г.) был профессором Казанского университета, доктором естественных наук. 

Семен Иванович числится в списках преподавателей университета с 1954 года49.  

Может поэтому все дети Надежды Семеновны закончили Казанский 

университет. 

В книге50 «Список дворянским родам, внесенным в дворянскую 

родословную книгу Нижегородской губернии, утвержденным в дворянском 

достоинстве» от 1902 года сообщается о дворянстве Гремячевских 1 части – 

                                                           
48 Памятная книжка Нижегородской губернии на … [Текст]. - Нижний Новгород : 

Нижегородское губернское правление, 1855-1915. На 1890 г. С. 150. 
49 Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском университете, собрал 

А. И. Михайловский. - (К столетней годовщине Казанского университета)). Ч. 1, Вып. 2. 1865-

1884 гг.. - Казань, 19. http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/3557-prepodavateli-uchivshiesya-i-

sluzhivshie-v-imperatorskom-kazanskom-universitete-sobral-a-i-mihaylovskiy-k-stoletney-

godovschine-kazanskogo-universiteta-ch-1-vyp-2-1865-1884-gg-kazan-

19#mode/inspect/page/421/zoom/6 
50 «Список дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Нижегородской 

губернии, утвержденным в дворянском достоинстве» от 1902 года. Составлен секретарем 

Дворянства Н.Д. Ребровским. 
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родовое жалованное дворянство, они внесены в книгу 13 февраля 1858 года по 

Нижегородскому уезду Нижегородской губернии51. 

В еще одном источнике - 1 части книги «Список дворянским родам, 

внесенным в дворянскую родословную книгу Нижегородской губернии, 

утвержденным в дворянском достоинстве» от 1902 года52 сообщается о родовом  

                                                           
51 Российское дворянство (Списки родов, признанных в дворянском достоинстве по губерниям 

Российской империи). Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу 

Дворянского Депутатского собрания Нижегородской губернии. 
52 Список дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Нижегородской 

губернии, утвержденным в дворянском достоинстве» от 1902 года. Составлен секретарем 

Списки родов, признанных в дворянском достоинстве по губерниям Российской империи 
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жалованном дворянстве Гремячевских по Нижегородскому уезду 

Нижегородской губернии с 13 февраля 1858 года. 

 

 

Петровские 
 

Сергей Александрович Петровский (1845/1946 - 1917 гг.), из дворян 

Нижегородской губернии, проживал в Москве по 

адресу: Марьина роща, 2-й Ямской пр, собственный 

дом 10/12, а в 1901 году числился домовладельцем по 

адресу Гранатный, собственный дом, редактор газеты 

«Московские ведомости» в 1888-1896 гг. 

Сергей Александрович Петровский 

(1845/1946 - 1917 гг.), из дворян Нижегородской 

губернии, брат Александра Александровича, отца 

Анны Александровны.  В Москве проживал Марьина 

роща, 2-й Ямской пр, собственный дом 10/12. В 1901 

г. по адресу Гранатный, собственный дом, 

домовладелец.  

Он был редактором газеты «Московские 

ведомости» в 1888-1896 гг.  Сергей окончил 

Александровское Военное училище в 1864 

подпоручиком, направлен в 62 Пехотный Суздальский полк, переведен в 3-й 

Гренадерский Перновский полк, в 1865 по семейным обстоятельствам уволен от 

военной службы. 

 В 1866 поступил в Московский университет, где был учеником И. Д. 

Беляева. в 1870 окончил юридический факультет, остался в университете на 

преподавательской работе. С 1872 по 1875 - на службе в архиве Министерства 

юстиции, в 1876 - в заграничной поездке с целью совершенствования 

образования. С.А. Петровский в 1875 году защитил магистерскую диссертацию 

«О Сенате в царствование Петра Великого», отмеченную Уваровской премией, 

доцент, магистр права. Выступил последователем славянофильских идей И.Д. 

Беляева, что привлекло к нему внимание М. Н. Каткова, который в 1877 году 

пригласил его в «Московские ведомости». 

Уже с 1882 года он стал вторым редактором, с 1887 редактором, с 1888 

редактором-издателем. В бумагах Победоносцева сохранилась резолюция 

Александра III на докладе о Петровском (октябрь 1887): «Осторожнее передать 

ему на год „Московские Ведомости“, а потом увидим. Я слышал о нём не 

особенно благоприятные отзывы». 

С 1883 причислен к Министерству народного просвещения, с 1901 - 

чиновник по особым поручениям. Надворный советник - 1875, коллежский 

советник - 1885, статский советник - 1901. 

 

                                                           

Дворянства Н.Д. Ребровским. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003707989?page=5&rotate=0&theme=white 
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От первого брака с Софьей Ивановной дети: 

 Алексей (1881, Москва - 1958, там же), переводчик, друг Андрея 

Белого; 

 Елена (1878, Москва, монахиня Серафимо-Дивеевского монастыря).  

От второго брака с Новиковой Ольгой Ивановной (корреспондентка И. Е. 

Репина) дети: 

 Борис (1889, Москва), Татьяна (1891, Москва), Сергей (род. 28 мая 

1904 в Москве). 

В 1896 году был членом администрации Московского 

вагоностроительного завода, чиновником особых поручений при Министерстве 

народного просвещения. Последние годы жизни провёл в Быкове. Похоронен на 

кладбище Скорбященского монастыря в Москве. 

Петровский, Сергей Александрович (1846-1917). «О Сенате в 

царствование Петра Великого» : Ист.-юрид. исслед. Сергея Петровского. - 

Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1875. - VIII, 349 с.53 

 

 

Александр Александрович Петровский  

Александр Александрович Петровский назван титулярным 

советником, агентом взаимного земского страхования 1 участка.  

 

Валентина Федоровна Грамакова называла сестер и братьев своей мамы 

Анны Александровны по имени и профессии. Все сыновья Петровских учились 

в Казанском Университете и закончили его. 

Александр Александрович Петровский (прадед) + Надежда 

Александровна, урожденная Демидова (?) (прабабушка).   

Дети: 

1. Николай Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет; 

2. Сергей Александрович Петровский, судостроитель, закончил 

Казанский Университет; 

3. Леонид Александрович Петровский, юрист, закончил Казанский 

Университет; 

4. Владимир Александрович Петровский, капитан, закончил Казанский 

Университет; 

5. Михаил Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет; женился на итальянской балерине. В 1916 году уехал в Милан.  

6. Александр Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет.  

7. Наталья Александровна, ур. Петровская; 

8. Ольга Александровна, ур. Петровская; 

                                                           
53 РГБ. О Сенате в царствование Петра Великого : Ист.-юрид. исслед. Сергея Петровского. 

Режим доступа:  https://search.rsl.ru/ru/record/01003545874 
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9.  Анна Александровна54, ур. Петровская (1877-1928), (бабушка) + 

Федор Федорович Флоринский. 

 

 

Другие Петровские, проживавшие в Васильсурске Нижегородской 

губернии, но степень родства не установлена: 

В томе 2 (11) в книге «Алфавитный список дворянских родов с указанием 

важнейших документов, находящихся в делах разных фамилий Родословного 

архива Тульского дворянского депутатского собрания. - М., 1908» указано: 

Петровские. Д. № 130. III. (1867). Аттестация о службе Титулярного Советника 

Парамона Андреевича Петровского в 1863 г. (стр. 3).  

Метрическая книга Покровского собора г. Василя Васильского уезда за 

1904 год [об умерших] № 13 12.04.1904 умер: дворянин Георгий Николаевич 

Петровский в 83 года от старческого истощения, похоронен: на приходском 

кладбище55.  

Петр Николаевич Петровский (?-1855) женился на графине Елисавете 

Андреевне Толстой (8 июля 1825-1867 гг.). 

Александр Григорьевич (?) Петровский 05.08.1908 гг. погребен в 

сельце Головинка Новосильского уезда (в этом уезде проживал и Ипполит 

Петрович Петровский) Тульской губернии56. 

 

Валентина Федоровна Грамакова говорила, что 

местоблюститель патриаршего престола, затем патриарх 

всея Руси Сергий Страгородский (11.01.1867, Арзамас, 

Нижегородская губерния — 15.05.1944, Москва) был в 

родственных отношениях с нашей 

семьей. Сергий с декабря 1925 до 

конца 1936 года был заместителем 

патриаршего местоблюстителя 

(арестованного митрополита 

Петра), 

фактическим 

руководителем РПЦ; а с 1 января 1937 года - патриарший 

местоблюститель. 

                                                           
54 Памятная книжка Тульской губернии на …. - Тула  Тульский губ. стат. ком., 1848-1917. - 23-

31 см. на 1912 год  Под ред. Е.И. Скабаллановича. - 1913. С. 151. 
55 Петровский Георгий Николаевич г. Нижний Новгород (1821-2.04.1904) ЦАНО, г. Нижний 

Новгород, г. Василь Васильского уезда. Ф. 570. Оп.10. Д.1047. Л. 392об 393. 
56 Т. 7 (16) : "Некрополь". - М., 1912. Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула : Тип. 

Губ. Правления, 1899-1916. - Сост. Т. 1-3, 5. Ч. 1, 7-9 -М. Т. Яблочков ; Т. 6 - В. С. Арсеньев ; 

Т 1 (10) - Т 13 (22) - В. И. Чернопятов. - Место изд. Т. 1, Ч. 2, Т. 3, Т. 1 (10) - Т. 13 (22) -Москва. 

- В ряде томов на переплете сост. указаны как авторы. - Отд. части томов имеют самостоят. 

тит. л. Т. 7 (16) : "Некрополь" / сост. В. И. Чернопятов. - М., 1912. - VII, 204 с. 

Митрополит Сергий 

(Страгородский) в 

1942г. 
 

Патриарх Сергий 

(Страгородский) 
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Евфим Иванович Петровский, воспитанник Петербургской духовной 

академии, служил посошником епископа Сергия (Страгородского).  

 

Страгородский. Царскосельский придворный священник.  

Сын: 

Сильвестр Страгородский (1725-1802 гг.), был архимандритом 

Переславского Никитского монастыря, а затем, в 1761 году, — епископом 

Переславским и Дмитровским, а еще позднее — епископом Крутицким. Своей 

крестной матерью имел царевну, впоследствии императрицу Елизавету 

Петровну. 

Дмитрий Сильвестрович Страгородский. 

Димитрий Герасимович Журавлев, но рано умер и детей усыновили 

родственники Страгородские. Дети:  

 Василий Дмитриевич; 

 Иоанн Дмитриевич (1807-1901 г.), протоиерей Воскресенского 

собора; родился в селе Автодеево Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

в семье священника Димитрия Герасимовича Журавлева. Вскоре родители 

малолетнего Ивана и его брата Василия скончались, детей взяла на попечение 

родственница - Страгородская. В 1822 году при поступлении в Нижегородскую 

духовную семинарию Иван был записан под фамилией Страгородский. 

Дети: 

 Николай Иоаннович, старший священник в арзамасском 

Алексеевском женском монастыре. Супруга Любовь Дмитриевна Раевская (1848 

– 1868 гг.) (венчались в 1864 г.) Еннафа Страгородская, принявшая впоследствии 

монашество с именем Евгения и ставшая игуменьей Алексеевской обители. 

 Александра (1866 – 1937 г.) + 

Евгений Архангельский; 

 Иван, архимандрит Сергий 

(1867 - 1944 г.). Арзамас, 1900-е гг.  

 

Степень родства пока не установлена.   

 

 

Семья Страгородских.  

Слева направо: сидят — бабушка Пелагея 

Васильевна; сестра Александра Архангельская; 

 дед, протоиерей Иоанн;  

тетка, игуменья Евгения;  

стоят –  

муж сестры, диакон Евгений Архангельский;  

отец, протоиерей Николай; архимандрит Сергий. 

 Арзамас, 1900-е гг. 
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XX век 

 

Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. 

5-17 октября 1904 г. 

Худ. Ф. Рубо 
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ДЕДЫ ФЛОРИНСКИЕ И ПЕТРОВСКИЕ, ВОЛКОВЫ-

КУВШИНЧИКОВЫ 

Флоринские (дети Федора, прадеда) 
 

 Александр Федорович57 + Варвара Ивановна (библиотекарь); 

 Александра Федоровна;    

 Федор Федорович (дед) + Анна Александровна (бабушка). 

 

Федор Федорович Флоринский 

 

Федор Федорович Флоринский (дед) родился в Москве 2 октября 1872 

года в семье псаломщика Московской губернии. У прадеда был дом в 

Неопалимовском переулке. Федор учился в Иконоспасском духовном училище 

(1880-1890 гг.). Московское Заиконоспасское духовное училище — 

православное духовное учебное заведение, дававшее начальное образование. 

Располагалось в Заиконоспасском монастыре в Москве. В начале XVIII века 

префектом Греко-Славяно-Латинской Академии был архимандрит Кирилл 

Флоринский (род Василия Марковича Флоринского, основателя Томского 

университета, нашего прадеда). 

Заиконоспасское духовное училище предназначалось главным образом 

для детей духовенства Москвы. Отец Федора Федоровича был псаломщиком 

Московской губернии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федор в 1890 году поступил Казанское пехотное юнкерское училище и 

закончил его в 1895 году.   

 

                                                           
57 Памятная книжка Тульской губернии на …. - Тула  Тульский губ. стат. ком., 1848-1917. - 23-

31  см.на 1912 и 1913 гг.  Под ред. Е.И. Скабаллановича. - 1912. С. 57. 

Заиконоспасский монастырь в Москве 
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25 сентября 1890 года, согласно поданного на Величайшее Имя прошения, 

приказом по 15 бригаде 1890 года за № 168, Федор зачислен на службу в 246 

Кремлевский резервный батальон рядовым на правах вольноопределяющегося II 

разряда. По окончании курса Казанского пехотного юнкерского училища по II 

разряду переименован в подпрапорщики и отправлен в свою часть 29 июля 1894 

года. 

В 190158 году Ф.Ф. Флоринский служил поручиком в 

237 Кремлевском резервном батальоне и жил в Нижнем 

Новгороде на улице Спасской дом 12 (дом 

Калашникова), но 25 марта 1891 года батальон в полном 

составе был переведен в Московский военный округ. К 

1897 г. - батальон расквартирован в г. Нижний 

Новгород. C 26.05.1899 г. - 237-й Кремлевский 

резервный батальон. В 1901 году по Управлению 

Воинских Начальников Федор Федорович Флоринский 

исполнял также должность комендантского адъютант-

подпоручика. Все военные были приписаны к Михаило-

Архангельской военной церкви.  

 

Служба в Порт-Артуре и на Дальнем Востоке 

(8 марта 1902 – 31 января 1907 гг.) 

Высочайшим приказом 8 марта 1902 года 

поручик Ф.Ф. Флоринский переведен на службу в 10 

Восточно-Сибирский стрелковый и 3 мая 1902 года  

 

 

 

                                                           
58 Нижегородский край. Адресная и справочная книга. 1901. С. 111. 

Казанское пехотное юнкерское училище (1866-1909 гг.) 

Юнкер Федор Федорович 

Флоринский,  

выпускник Казанского 

пехотного юнкерского 

училища. Август 1895 г. 
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поручик Флоринский отправился в Порт-Артур 

(Квантунская область Китая), куда в 1901 году 

полк был возвращен, после его действий в 

пределах Китая на Печилийском театре. С 1902 

года полк возглавил командующий полковник 

Лечицкий Платон Алексеевич. 

В Порт-Артуре проживало к этому 

времени 42 000 жителей. Федор Федорович 

Флоринский служил в Порт-Артуре с 8 марта 

1902 по 1906 гг. По прибытии в полк 27 июня 

1902 года был назначен полковым 

квартермистром. 

Как и многие офицеры Федор Федорович 

прибыл в Порт-Артур с семьей: женой Анной 

Александровной и двумя сыновьями Игорем 

(родился 6 мая 1900 г.) и Олегом (родился 11 

октября 1901 г. в с. Васильевское Веневского 

уезда), а дочь Валентина родится в Порт-Артуре 

28 октября 1902 года. 

 

 

 

Участие поручика Ф.Ф. Флоринского в русско-японской войне 

(27 января 1904 - 20 мая 1905 гг.) 

 

В первый день войны 28 января 1904 года Ф.Ф. Флоринский был назначен 

временно командующим I ротой, которая приняла участие в сражении под 

Ляояном (11 августа - 3 сентября 1904 года).  

Приказом Главнокомандующего войсками сухопутными и морскими 

вооруженными силами, 

действующими против Японии от 3 

ноября 1904 года за № 758/42 за 

отличия в боях с японцами под 

Ляояном с 13 по 22 августа 1904 года 

Ф.Ф. Флоринский был награжден 

орденом Св. Анны 4 степени с 

надписью:  

"За храбрость". 

 

 

 

 

 

 

Внук Федора и Анны, сын Златы Виктор 

Викторович Лебедев на фоне именной 

сабли, которой был награжден Николаем II 

Федор Федорович Флоринский 

Семья Ф.Ф. Флоринского в Порт-

Артуре. Дети: слева направо 

Игорь, Олег (стоит) и Валентина 

(на руках у Федора Федоровича) 
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29 сентября 1904 года был назначен 

командиром 1 батальона в связи с выбытием его 

командира в ожесточенном бою у деревни Бенсиху. 

Приказом по 1-ой Маньчжурской армии от 30 

ноября 1904 года за № 26, за отличие в боях с 

японцами на реке Шахэ с 25 сентября по 5 октября 

1904 года Ф.Ф. Флоринский был награжден орденом 

Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом. 

 

Приказом Главнокомандующего войсками сухопутными и морскими 

вооруженными силами, действующими против Японии с 28 февраля 1905 года 

за № 275 Ф.Ф. Флоринский был произведен в штабс-капитаны. Во время 

эвакуации в 1905 году получил тяжелую травму, которая станет причиной его 

увольнения со службы. 

После окончания русско-японской войны Федор Федорович некоторое 

время продолжил военную службу в крепости Владивосток, в течение года 

лечился в полевых подвижных госпиталях Владивостока, Спасска, в Московской 

эвакуационной комиссии и на дому у частных и полковых врачей.  

 

Жизнь в Веневе после отставки 

(февраль 1907 – 12 июня 1911 гг.) 

 

В сентябре 1906 года штабс-капитан 10-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка Федор Федорович Флоринский 

написал имя великого государя императора Николая II просьбу:  

«Расстроенное 

здоровье лишает меня 

возможности 

продолжать службе Вашего 

Императорского Величества и потому 

всеподданнейше прошу: по сему  

Дабы повелено было уволить меня 

от службы с мундиром и пенсионом.  

Город Владивосток сентября 

месяца 29 дня 1906 г.»  

 

31 января 1907 года штабс-капитан 

Ф.Ф. Флоринский по состоянию 

здоровья (тяжелая травма, полученная 

при эвакуации в мае 1905 году), ушел в 

отставку. Он был отправлен в отставку с 

награждением мундиром и назначении 

пенсии, так как «выслугой лет он 

приобрел право на испрашиваемые 

пенсии из казны». 
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После отставки семья 

Флоринских поселилась в г. 

Венев на Старо-Мещанской 

улице в доме Рождественской в 

квартире Вдовиной. В семье 

родился Боян (родился в Веневе 

3 октября 1907 г.). Возможно, 

папа рос в этом доме: 

 

 

 

 

 

12 июня 19011 года случилась беда в семье Флоринских. Федор Федорович 

умер от апоплексического удара, как записано в метрической книге.  

В семье осталось воспоминание о том, что дед утонул, когда плавал в реке 

во время грозы. В метрической записи сначала было записано, что он утонул, но 

потом эту запись зачеркнули. Отпевали деда 14 июня в Воскресенской церкви г. 

Венева. Отпевал его священник Николай Нечаев. Федору Федоровичу 

Флоринскому было 38 лет. 
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Отпевали деда Ф.Ф. Флоринского в Воскресенском соборе. Это старейшей 

храм города. В Венёве главный престол собора переосвятили в честь 

Воскресения Господня. Спустя некоторое время запрет смягчили, и в соборе был 

освящен придел в честь мученицы Параскевы. Отпевал священник Николай 

Ильич Нечаев. 
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Николай Ильич Нечаев 
 

Последним настоятелем Воскресенского собора (с 1910) до революции 

был Николай Ильич Нечаев (р.1856). Проживал в собственном доме, 

расположенном на нынешней Красной площади. С 1874 по 1910 годы 

работал учителем латинского языка в Веневском духовном училище, а 

также некоторое время учителем 

истории, русского и церковно-

славянского языка. С 1893 по 1910 год 

был настоятелем Кирилло-

Мефодиевской церкви, 

размещавшейся в духовном училище. 

Николай Ильич заслужил большой 

авторитет в городе, в следствии чего, 

занимал так же различные 

общественные посты. 

 

 
 

 

 

Александр Федорович Флоринский 

Александр Федорович Флоринский, брат деда Федора, был 

начальником железнодорожной станции «г. Венев» (1911-1912 гг.) Павелец-

Московской линии Рязанско-Уральской железной дороги.   

Памятная книжка Тульской губернии на 1911 год. Тула: Типография Губернского 

Правления, 1911. От. II. С. 52. 
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Когда началось движение поездов через Ясную Поляну, обнаружилось, 

что в связи с удобствами для крестьян (возможность быстро добраться до 

отдалённых рынков, где можно продать продукцию дороже) большая часть их 

начало продавать свои товары тамошним купцам, а венёвские купцы начали 

нести убытки. Для изменения ситуации было решено построить железную 

дорогу, проходящую через город Венёв. Руководить строительством был 

назначен Фон Мекк. Начато строительство в 1903, станция была открыта в 1904 

в 1 версте от города для того, чтобы дать возможность заработать извозчикам на 

маршруте «вокзал-город», который оказался столь востребованным и доходным, 

что городская дума приняла специальные подробные правила для перевозки 

людей. 

Тетя Валя рассказывала, что он был богат, владел баржами, которые 

перевозили хлеб по Волге, предлагал Федору участвовал в бизнесе, так как детей 

кормить надо. Но Федор был славянофилом, почвенником, говорил, что нельзя 

«грабить» народ, что цель русской интеллигенции – просвещение народа. 

 

Далее про Александра Федоровича Флоринского я могу только 

предположить, что Варвара Ивановна Флоринская (урожденная Левитская) 

являлась женой Александра Федоровича Флоринского, начальника 

железнодорожной станции в Коломенском «Венев» 1911-1912 гг. Воспоминания 

сослуживицы о Варваре Ивановне «Заведующей книжным складом и 

библиотекой была Варвара Ивановна Флоринская. Очень хорошая и культурная 

женщина. В.И. Флоринская была, как бы по совместительству, и в библиотеке, и 

в книжном складе. Больше у нее было работы в книжно-писчебумажном складе, 

особенно, при наступлении учебного года. В конце 1918 года склад и библиотеку 

разделили. Склад перевели в другое место, где заведующей осталась 

Флоринская»59.  

Следующие сведения добавляют понимание биографии Александра 

Федоровича: если он перестал быть начальником станции, а с 1913 года вдова 

начинает работать, то, следовательно, Александр Федорович умер в 1912 году 

(по запросу в архив Венёва он не числится умершим в 1913 году). «В 1913 году 

этот дом принадлежал вдове личного почетного гражданина Флоринской 

Варваре Ивановне». Муж Варвары Ивановны назван личным почетным 

гражданином Венёва. 

С 20 июля 1917 года в библиотеке начала работать Клавдия Романовна 

Воронина (Гусева). Она вспоминает: «При бывшей земской управе был книжный 

склад и библиотека. Занимали они две смежные комнаты. Заведующей книжным 

складом и библиотекой была Варвара Ивановна Флоринская. Очень хорошая и 

культурная женщина. Меня определили к ней в помощники. Принадлежала 

библиотека уездному земству и размещалась в здании земской управы до 1918 

года.   В. И. Флоринская была, как бы по совместительству, и в библиотеке, и в 

                                                           
59 Воспоминания о работе библиотеки в 1917-1920 годах Клавдии Романовны Ворониной 

(Гусевой) // "Летопись Веневской ЦБС", 1996г. Режим доступа: https://www.veneva.ru/lib/lib-

guseva.html 
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книжном складе. Больше у нее было работы в книжно-писчебумажном складе, 

особенно, при наступлении учебного года». 

В конце 1918 года склад и библиотеку разделили. Склад перевели в другое 

место, где заведующей осталась В.И. Флоринская.  

   

Небольшой двухэтажный дом дореволюционной постройки стоял на углу 

улиц Л. Толстого и Красной площади - сейчас на его месте пустырь, заросший 

березами. В 1895 году домом владела жена титулярного советника Левитская 

(Левицкая) Юлия Ивановна. Юлия Ивановна в 1902 году работала учительницей 

в Женском приходском училище и вместе с сестрой Варварой Ивановной 

проживала в маленьком доме на улице Казанской. Она полностью сдавала здание 

земскому начальнику первого участка Нарышкину Петру Алексеевичу. В 1913 

году этот дом принадлежал вдове личного почетного гражданина Флоринской 

Варваре Ивановне. Александр Федорович с 1913 века не упоминается как 

начальник станции, а Варвара Ивановна называется вдовой. Варвара Ивановна 

вместе с прислугой, кухаркой 22-х лет, проживала на втором этаже.   
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 Первый этаж, темный, холодный, с низкими потолками сдавался жильцам за 240 

руб. в год.  

 

В 1929 году Варвара Ивановна получала пенсию, продолжала сдавать часть 

комнат жильцам. В 1930 году дом был муниципализирован (национализирован) 

ГорСоветом. 

 

На фотографии «Первый выпуск венёвской женской гимназии, 1916 год» 

сайта г. Венёв есть Флоринская Н.: 

Девочка 1899 г.р. (есть дата на фото). Не дочь ли это Александра 

Федоровича и Варвары Ивановны? Девочки Анны Александровны младше (1902 

– Валя, и 1906 г.р. - Злата). 
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На фото гимназисты Веневской женской гимназии. В 

1912-1915 году Анна Александровна Флоринская 

работала надзирательницей (классным 

руководителем) в Женской прогимназии в г. Венёве. 

Бабушка (справа) и Флоринская Н. (племянница?) 

выделены красным (фото приведено ниже). 

 

 

  



92 
 

Петровские в ХХ веке 
 

Дети Александра Александровича и Надежды Семеновны (Гремячевской) 

Петровских  

 

 Николай Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет; Корнет, л.-гв. Кнрасирский его величества полкъ: (кв. г. Царское 

село) шеф: его императорское величество государь императоръ. Его имп. Выс. 

Иасл. Цес. И вел. Кн. Алексей Николаевича его имп. Выс. Вел. Кн. Михаилъ 

александрович;60 

 Сергей Александрович Петровский, судостроитель, закончил 

Казанский Университет; (Общество пароходства по Днепру и его притокам. Уст. 

2 октября 1881 год; учреждено предприятие 20 апреля 1858 года; основной 

капитал по уставу 200 000 руб., по 100 рублей акция; капитал к 1 января 1900 

года: основной 1 000 000 рублей, зап. 93 534 рубля; операции за 1896 год 

прибыль 32 685 рублей, 1897 год прибыль 27 132 рубля, 1898 год 6 % див. Члены 

правления: Сергей Петровский, А.К. Фойгт и Н.А. Марков. Правление с-

Петербурге, Б. Морская, 32-12, телеграф «Днепровское пароходство»)61. 

 Леонид Александрович Петровский, юрист, закончил Казанский 

Университет; 

 Владимир Александрович Петровский, капитан, закончил Казанский 

Университет; 

 Михаил Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет; женился на итальянской балерине. В 1916 году уехал в Милан.  

 Александр Александрович Петровский, закончил Казанский 

Университет. Петровский Александр Александрович являлся агентом земского 

страхования по Васильскому 1 участку, числился Титулярным советником 

Васильского уезда, Страховой агент на 1885, 1894, 1897, 1901 гг. 

Наталья Александровна, ур. Петровская, проживала Шереметьевский, 

дом 2, т. 353-05. Московская 

Первое рукодельническое 

школьное учреждение в 

ознаменовании рождения великой 

княжны Анастасии Николаевны.  

 Ольга Александровна, 

ур. Петровская, проживала 1-й 

Самотечный, дом 9. 

                                                           
60Адрес-календарь. Ч. 1-2 : Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 

всем управлениям в Российской империи на 1906 год. С. 871. 
61 Вся Россия. Т. 1. 1900.  
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 Анна Александровна62, ур. Петровская 

(1878-1927), (бабушка) + Федор Федорович 

Флоринский. Когда мы получили материалы из 

Московского Дворянского собрания, нам говорили, что 

род Петровских, из которого происходит Анна 

Александровна, знатнее рода Флоринских. Боярский род 

Петровских известен с XVII века. Эта семья происходила 

из Москвы. Также, Семья Петровских связана с Нижнем 

Новгородом, с Васильсурском, где было семейное 

имение Петровское. В Нижнем Новгороде Федор 

Федорович Флоринский служил, после выхода в 

отставку в Васильсурске Ф.Ф. Флоринский получал 

пенсию, хотя жил в Веневе.  

Флоринские жили на улице Покровской и поженились(?) в Васильсурске. 

Сегодня этой улицы нет, как мне написал Илья Исаев, автор рассказа о городе, 

что эту улицу разрушил оползень: 

 

                                                           
62 Памятная книжка Тульской губернии на …. - Тула Тульский губ. стат. ком. 1848-1917. - 23-

31 см. на 1912 год.  Под ред. Е.И. Скабаллановича. - 1913. С. 151. 
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Когда Федор Федорович и Анна 

Александровна приехали в Венёв не 

установлено, но в 1901 году в селе 

Васильевском (15 км от Венёва) родился 

Олег, в 1907 году они были в этом городе, 

так как здесь родился мой папа (см. 

личном листке по учету руководящих 

кадров). Но зарегистрированы или 

крещены Злата (1906 г.р.) и Боян (1907 

г.р.) в Покровской церкви Васильсурска, о 

чем есть запись в документах церкви. 

После смерти мужа Анна 

Александровна в июле 1911 года 

обратилась к Веневскому уездному 

воинскому начальству с просьбой 

назначить ей и ее детям от 11 до 4 лет 

пенсию из кассы военно-сухопутного 

ведомства. Она написала, что 

предпочитает получать пенсию из 

Веневского уездного казначейства 

Тульской губернии. Семье назначили 

пенсию в 105 рублей в год. 

Анна Александровна обратилась к 

царю Николаю II с просьбой выкупить в казну не единожды перезаложенное 

семейное имение Флоринских в с. Васильевском Веневского уезда и 

предоставить это имение для благотворительных целей, что и было сделано в 

1913 году. В этом имении Анна Александровна организовала приют для детей-

сирот солдат, погибших в Русско-японской войне.  
 

На фото: Анна Александровна и Игорь, Олег, Валентина 
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В 1912-1915 году Анна Александровна Флоринская работала 

надзирательницей (классным руководителем) в Женской прогимназии в 

Венёве63.  

В 1919 году А.А. Флоринская заведовала 

Васильевским детским приютом Веневского уезда. 

Отдельно надо сказать про сельцо Васильевское. По 

документу «Список населенных мест по сведениям 1859-

1862 года»64 сельцо Васильевское на 1859 год числилось как 

владельческое. В этом сельце в 1901 году родился в семье 

Флоринских Олег. Кроме того, Анна Александровна 

обратилась к царю Николаю II с просьбой выкупить в казну 

не единожды перезаложенное семейное имение 

Флоринских и предоставить это имение для 

благотворительных целей, что и было сделано в 1913 году. 

В этом имении Анна Александровна организовала приют 

для детей-сирот солдат, погибших в Русско-японской 

                                                           
63 Памятная книжка Тульской губернии на …. - Тула : Тульский губ. стат. ком., 1848-1917. - 

23-31 см. https://search.rsl.ru/ru/record/01003506457 
64 Список населенных мест по сведениям 1859-1862 года. Режим доступа: 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=2677#n=617 

А.А. Флоринская, надзирательница в женской гимназии г. Венева (1914 год). (Справа) Она 

сидит рядом с ученицей Флоринской Н. 
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войне. Предположительно, это имение было в Васильевском Веневского уезда 

Тульской губернии. 

 Кроме того, Боян в своих документах пишет, что его мама Анна 

Александровна с 1917 по 1927 года была портнихой.  Семье, наверно, не хватало 

денег, она снимала в Венёве первый этаж дома по улице Красная площадь, дом 

10. Недалеко от их дома, в доме № 1 жила вдова личного почетного гражданина 

Венева Варвара Ивановна Флоринская.  

Анна Александровна переехала в Москву предположительно после 1919 

года, так как в 1919 году она еще возглавляла Васильевский детский приют села 

Васильевское (Васильевская волость), о чём есть упоминание в газете 

«Венёвский революционный вестник» (№ 253, Воскресенье 19 января 1919 г.) В 

1924 году папа закончил школу и поступил в ремесленное училище им. 

Калинина. Где учился он в школе, я не знаю. Анна Александровна поселилась с 

семьей на улице Новослободской в трехэтажном доме, в связи с новым 

назначением, как пишет Федор Олегович Флоринский.  

Мама рассказывала, что народный комиссар 

просвещения Луначарский высоко ценил Анну 

Александровну как педагога, и она была награждена им 

грамотой. Советская власть с большим уважением 

отнеслась и к самой Анне Александровне, и к ее 

деятельности. Местный Совет на первых же своих 

заседаниях постановил выделить ей средства для 

содержания приюта. В 1918 году постановлением 

Совнаркома, по рекомендации Луначарского, приют 

получил название школы-интерната для детей, 

оставшихся без родителей, и вошел в систему 

Комиссариата народного просвещения. 
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ВОЛКОВЫ-КУВШИНЧИКОВЫ 

Семья моей мамы, Евгении Георгиевны Флоринской, урожденной 

Кувшинчиковой, происходила из купеческого рода Волковых. Волков 

(прапрадед Степан?) упоминается в документе 1856 года «Об определении прав 

государственных крестьян и частных лиц на состоящие в Коломенском уезде с. 

Пруссы пустоши Рохлову и Волкову». В документе он определен как «частное 

лицо»65. Георгий Никитович, отец мамы – крестьянин из с. Пруссы Московской 

губернии, Коломенского уезда Непецинской волости. 

Волков Степан (сер. XIX в) - крестьянин из с. Пруссы Московской 

губернии, Коломенского уезда Непецинской волости. 

 

Дети Степана: 

 Волков Никита Степанович (1854-?) (прадед), его супруга Ненила.   

 Волков Василий Степанович (1858-1907 гг.) и его супруга 

Елизавета Васильевна (1868 -? гг.) 

 Волков Григорий Степанович. 

 

Волков Никита Степанович, прадед 

 

Волков Никита Степанович (1854-?) (прадед), его супруга Ненила.  Он 

упоминается в 1902 -1917 гг. 

как крестьянин, житель 

Лефортовой части, 1 участок, 

Гавриков переулок, дом 

Смирнова, торгует кушаками 

и чулками городской участок 

Зарядье, дом Знаменского 

монастыря; в 1909 году как 

крестьянин и житель в 

Знаменском переулке, дом 

Усачева, торгует кушаками и 

чулками в Зарядье, дом 

Знаменского монастыря; в 

1915-1917 годах упоминается в Мокринском, дом Грибова «Кушаки и чулки», в 

1917 года в Зарядье, торговля шарфами и кушаками, дом Знаменского монастыря 

г. Москвы. В сборниках «Справочная книга о лицах, получивших ... купеческие 

и промысловые свидетельства по г. Москве ... - Москва: тип. А.Н. Иванова, 1869-

1916. Никита Степанович Волков был включен в список «Лица, получившие 

промысловые свидетельства на торговые и промышленные предприятия» с 1902 

по 1917 гг. (ул. Кудринская 19? – Вся Москва 1913 г.) 

 

                                                           
65 ф. 16 "Управление московского генерал-губернатора" опись 20 д. 629 "Об определении прав 

государственных крестьян и частных лиц на состоящие в Коломенском уезде пустоши 

Рохлову и Волкову. 1.08 - 23.12. 1856". ПРИХОД СЕЛО ПРУССЫ Ц. СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА 
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Волков Василий Степанович, брат прадеда 

 

Волков Василий Степанович (1858-1907 гг.), брат прадеда, купец 2 

гильдии, в купечестве состоит с 1897 года66, житель Лефортовской части 1 

участка, Ольховцы, дом Ушакова, торгует овсом в Басманной части 1 участка на 

платформе Московско-Казанской железной дороги. Жена Елизавета Васильевна 

(1868 -? гг.) в 1912 году уже как вдова вступила в купечество, продолжила 

торговать овсом на Казанской железнодорожной станции Лефортовской части 1 

участка, Гавриков переулок, жила в Покровке, дом Никитина. 

Волкова Елизавета Васильевна (1868 -? гг.) в 1013 г. Владимиро-

Долгоруковская, 7. Гавриков, леб № 28. Телефон 104-49. 

Волков Григорий Степанович, крестьянин, житель Мытищ ч. 4 уч., 

Покровка, дом Крупниковой. Бани. («Лица, получившие свидетельства на 

торговлю» за 1910 - 1913 гг.). Покровская, 2. 

 

Георгий Никитович Кувшинчиков, дед 

 

Георгий Никитович Кувшинчиков, дед. (? - 1922 г.) и его супруга 

Акилина Стефановна. Георгия Никитовича прозывали Кувшинчиковым из-за 

формы головы или фигуры, это прозвище стало фамилией. Именно под этой 

фамилией он записан в маминой метрике, мама именно с этой фамилией 

числилась в списке депутатов Моссовета 1934-1940 гг. но старшая сестра 

Евдокия записана Волковой. 

В Метрической книге за 1915 год о родившихся прихода Екатерининской 

при Московском Воспитательном Доме церкви, 

выдано из Метрического архива местного загса 

городского района в том, что у крестьянина 

Московской губернии, Коломенского уезда 

Непецинской волости села Пруссы Георгия 

Никитина Кувшинчикова и законной жены 

Акилины Стефановой 13 февраля 1915 года 

родилась дочь Евгения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Справочная книга о лицах, получивших ... купеческие и промысловые свидетельства по г. 

Москве ... Режим доступа: 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003854109?page=24&rotate=0&theme=white 

Евгении Кувшинчикова  

на фото 6 месяцев 
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Три географических места связаны с семьей мамы: село Пруссы 

Коломенского уезда Непецинской волости Московской губернии, с. Дубровицы 

Ульяновской волости Бронницкого уезда Московской губернии и г. Москва, 

Зарядье, Елецкий переулок, дом 6 кв. 22. 
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Село Пруссы, откуда родом дед Георгий 

Никитович, было в Коломенском районе Московской 

губернии. Сегодня там проживает всего 7 человек. 

Ильинский храм села Пруссы - Ильинский храм села 

Пруссы Коломенского района. Пруссы - село в 

Коломенском районе Московской области, входит в 

сельское поселение Непецинское. Население - 7 чел. 

(2010). В документах впервые упоминается каменной в 

1578 году. Церковь Илии Пророка – это шатровый храм 

выстроен в вотчине Шереметевых, очевидно, в середине XVI века. 

  

По писцовым книгам 1623-1624 гг. село Прусы на реке Уче с храмом во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы находилось во владении князя Ивана 
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Михайловича Катырёва-Ростовского. В 1646 году принадлежало боярину князю 

Никите Ивановичу Одоевскому, а в 1678 году - князю Василию Фёдоровичу 

Одоевскому (ум. 20 декабрь 1686), после которого его жена вдова княгиня 

Акилина Фёдоровна (ур. Ртищева) (1674-1687) завещала продать село, а 

вырученные деньги отдать в Ростовский девичий монастырь. Мою бабушку тоже 

звали Акилина. Прежде я такого имени не встречала. Может, в память о 

помещице в Пруссах так иногда называли девочек? Я встретила это имя в 

Метрической книге Ильинской церкви села Пруссы, оно давалось девочкам села 

очень часто в XIX веке. 

Село интересно тем, что в своё время в нём были две усадьбы - Шиловых 

и Абрикосовых. А главный дом усадьбы Шиловых известен тем, что построил 

его архитектор Шехтель 1888 году. Пяловская плотина, строительство которой 

сильно повлияло на жизнь стоявших на берегах Учи сёл Витенёво, Никульское, 

Пруссы, а деревню Пялово вообще уничтожило, одно из водохранилищ системы 

канала имени Москвы (1937 г.) 

У Волковых-Кувшинчиковых родственники жили в с. Дубенки 

Московской губернии. Это была семья Хромовых. Александр и Константин 

были двоюродными братьями мамы.  

Евгению родители отсылали туда на лето, когда в стране были голодные 

годы. Там она спасалась от голода 1920-х годов. Константин Хромов, ее 

двоюродный брат, возглавит на Сахалине КГБ в 1950-е годы. Он будет 

приходить к нам в гости, поддерживать маму после смерти Бояна. В конце 1950-

х годов его отзовут в Москву, после того, как он расскажет про Хрущева анекдот 

в очень узком кругу друзей. Мы останемся совсем одни. 

Москва, Зарядье. Георгий Никитович Кувшинчиков после революции 

работал в банке. Они жили в двухэтажном доме - объединённый двор владений 

№ 6 по Елецкому переулку (или Б. Знаменский) и № 5 по Ершову переулку. Вид 

с части двора, относящегося к дому № 6 по Елецкому переулку (кв. 22 – мамин 

Вид с части двора, относящегося к дому № 6 по 

Елецкому переулку. Дом принадлежал 

крестьянину Г.Н. Кувшинчикову, торговавшему в 

Москве. (кв. 22 – мамин адрес после революции) 
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адрес), на часть двора, относящуюся к дому № 5 по Ершову переулку. 

Пятиэтажный дом в левой части снимка - дом № 5 по Ершову переулку. 

В сборниках «Справочная книга о лицах, получивших ... купеческие и  

промысловые свидетельства по г. Москве ... - Москва: тип. А.Н. Иванова, 1869-

1916. - 24. на 1914 год. С. 186. Кувшинчиков Егор Никитович, кр. Жит. 

Серпуховка, Арсентьевский пер., д. № 18. Чулочно-шарфочная торг. Гор. уч., 

Зарядье, д. Усачева. 1044. 

«Справочная книга о лицах, получивших ... купеческие и промысловые 

свидетельства по г. Москве ... - Москва: тип. А.Н. Иванова, 1869-1916. - 24. на 

1915 год. С. 196.» кр. Жит. Серпуховка, Арсентьевский пер., д. № 18. Чулочно-

шарфочная торг. Горолской участок, Зарядье, д. Усачева. 1227. 

«Справочная книга о лицах, получивших ... купеческие и промысловые 

свидетельства по г. Москве ... - Москва: тип. А.Н. Иванова, 1869-1916. на 1916 

год» на 192 странице говорится; «Кувшинников Егор Никитович, кр, жит. 

Серпуховка, Арсентьевский пер., д. № 18, Чулочно-шарфочная торговля. Гор. 

уч., Зарядье, д. Усачева. – 1327».  

В справочнике «Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1916 и 1917 

гг. Издательство т-во А. С. Суворина "Новое время" 1916. С. 265 и С. 270 на 1917 

г. говорится:  

Кувшинчиков Егор Никитович. Гор. ч.  Б. Знаменский, 9. Т. 272-09. 

Чулочно-шарфочная торговля.  

Наталья Егоровна Кувшинчикова, 2-я Брестская, 33; 

Василий Семенович Кувшинчиков, 2-я Брестская, 3367. 

У мамы была сестра Наталья, но почему на фамилию Кувшинчиковых 

записан Василий Семенович не знаю. У Натальи не было семьи. Может, это ее 

сын, рожденный вне брака?  

На втором этаже у Георгия Никитовича была большая библиотека. Много 

было книг больших, красивых, тяжелых. Старшая сестра мамы Евдокия не 

разрешала маме их брать, потому что они были очень дорогие, а Женя была еще 

маленькой. Мама тайно, чтобы не заметила сестра, брала книгу и пряталась с ней 

в туалете, быстро прочитывала и возвращала на место.  

 Дед Георгий Никитович умер в 1922 году. Однажды он шел домой с 

работы и увидел старушку, которая продавала яблоки. В стране бушевал тиф, дед 

знал об этом. Но он пожалел старушку и, купив яблоко, съел его, не помыв. Он 

заболел тифом. Болел он дома и, когда мама к нему заглядывала, он говорил: 

«Женя, не заходи сюда, это опасно».  Он выздоровел от тифа, но сердце не 

выдержало.  

По рассказам мамы ее родители были богатыми, жили в двухэтажном доме, 

у ее папы были золотые часы, которые Дуня (старшая сестра) отнесла в ломбард 

в 1930 году (советская власть открыли ломбарды). За золотом тут же пришли 

представители власти и арестовали маму, пока та не выдаст все золото. Ее в 

тюрьме держали сутки, на следующий день пришли с ней домой с требованием 

сдать все золото. Евдокия спрятала его под фикусом в земле. Акилина 

                                                           
67 «Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1916 и 1917 гг. Издательство т-во А. С. 

Суворина "Новое время" 1916. С. 265 и С. 270 на 1917 г. 
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Стефановна, бабушка, попросила Дуню отдать золото, иначе ее не отпустят. 

Дуня отдала все золото. Мама рассказывала, что в Зарядье часто приезжал 

«черный воронок», арестовывали, изымали золото.  

В доме были большие подоконники, у мамы были белые мыши, и они жили 

на одном из подоконников. Мама любила сидеть на нем, играть с мышами. 
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Флоринские (дети Федора и Анны) 

 Игорь Федорович (1900-1973)  +  Ксения Харитоновна; 

 Олег Федорович (1901-1970) + Анастасия Сергеевна, ур. Арсентьева;  

 Валентина Федоровна (1902-1989?)  +   Андрей Грамаковы; 

 Злата Федоровна (1906-19  )   +   Виктор Григорьевич Лебедевы;  

 Боян Федорович (1907-1956) + Евгения Георгиевна (ур. Кувшинчикова 

(1915-1995). Она была младшей в семье, старшие сестры – Евдокия Зайцева, ур. 

Волкова и Наталья 

Кувшинчикова). 

В Метрических 

книгах г. Васильсурска в 

Покровском соборе на 

1900-1917 года 

говорится 

(предположительно) о 

крещении Флоринской 

Златы Федоровны, г. 

Васильсурск 31 мая 1906 

года, Флоринский Боян 

Федоров, г.  Васильсурск 

3 октября 1907 года.  
 
 
 

 

Игорь Федорович + 

Ксения Харитоновна. 

Сыновья Федора 

Федоровича Игорь и Олег 

приняли участие в 

Гражданской войне на 

стороне «красных».  

 

 

Игорь в бригаде Котовского, Олег – 

в Первой Конной армии С. Буденного. На 

тачанке он возил с собой нашего папу Бояна, 

которому было 12 лет. В нашем доме на 

Сахалине всегда висел портрет С. 

Буденного. 

 

 

  
1919 г. Игорь Федорович 

Флоринский (сидит) с адъютантами 

в армии Котовского 
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В 1998 году Указом Президента России от 31 мая 1998 

г. № 626 сына Игоря, внука Федора Федоровича, 

полковника и ведущего инженера государственного 

предприятия НИИ приборостроения имени В.В. 

Тихомирова, Валентина Игоревича Флоринского 

наградили Орденом Почета за заслуги перед государством, 

а именно, создание и испытание систем ПВО «Бук», С-300 

и т.д. 

 

Олег Федорович + Анастасия Сергеевна, ур. 

Арсентьева. Сын Олега Фёдор Олегович Флоринский в работе 

«Новослободская 31. 4. Мама и отец после войны» подробно 

описал жизнь семьи Олега68. 

 

 

 

 

 

 Валентина Федоровна + Андрей Громаковы. В 1938 

году в поселке Тучково Московской области, в помещении 

барака для рабочих песчаного карьера, была организована 

загородная детская дача. В 1939 году было начато 

строительство первой детской дачи, которая положила начало 

детскому городку «Тучково». Эта дача носила имя первого 

начальника детского городка Грамаковой Валентины 

Федоровны. 60 лет она называлась: дача «Грамаковская».  

Началась Великая Отечественная война. В июне 1941 

года все детские сады Мосметростроя были закрыты и 

эвакуированы в город Курган. Тетя Валя и ее дочь Зоя похоронены на 

Ваганьковском кладбище. 

                                                           
68 Флоринский Ф.О. «Новослободская 31. 4. Мама и отец после войны» [Электронный ресурс] 

/Ф. Флоринский. Режим доступа: https://proza.ru/2018/08/21/1949  

1919 г. Олег Федорович Флоринский (сидит слева) в армии Буденного 
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Злата Федоровна    +   

Виктор Григорьевич Лебедевы; 

Злата Федоровна, после 

трагической гибели отца, была 

принята воспитанницей в 

московский Екатерининский 

институт.  

Здесь она получила 

образование, позволившее ей, 

начиная с конца 1923 года, работать архивистом 

в Государственной Румянцевской библиотеке, известной ныне как библиотека 

имени Ленина.   

Мы росли, зная 

генерала Лебедева, мужа 

Златы по фотографии 

внизу страницы. Когда 

мама и папа были на 

Украине, Виктор 

Григорьевич им 

помогал. Генерал 

Лебедев на фото в 

центре. О нем подробно 

рассказал сын Николай 

Викторович Лебедев в 

книге69, написанной 

вместе с отцом, 

«СУДЬБЫ ГВАРДИИ. Воспоминания, документы, суждения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Лебедев Н.В. Лебедев В.Г. СУДЬБЫ ГВАРДИИ. Воспоминания, документы, суждения. Изд-

во Рунета, 2011. Режим доступа: https://proza.ru/2011/02/15/126 

Николай Викторович Лебедев. На полке – фото нашей бабушки 

Анны Александровны Флоринской 
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Боян Федорович + Евгения Георгиевна (ур. Кувшинчикова. Она была 

младшей в семье, старшие сестры – Евдокия Зайцева, ур. Волкова и Наталья 

Кувшинчикова).  

Боян родился 3 октября 1907 года. Боян, также как его брат Олег (1901 г.) 

родился в Венёве. Это небольшой старинный русский город, административный 

центр Венёвского района Тульской области России. 

В 1917 году Игорь отвел его учиться в кадетский корпус, но революция 

помешала ему его закончить, и он со своим братом Олегом ушел на гражданскую 

войну в армию С.М. Буденного. Дома на Сахалине у нас всегда висел портрет 

С.М. Буденного (фото из 

«Огонька»). Я не 

понимала, почему. Потом 

поняла, что в память о 

Буденном и папином 

прошлом в годы 

гражданской войны.  

В 1924 году папа 

закончил школу и 

поступил в ремесленное 

училище им. Калинина. В 

1930-1933 гг. Боян учился 

в МГУ на физико-

математическом 

факультете. С 1930 по 

1939 гг. работал в 

институте прикладной 

минералогии, государственном Новом театре, на фабрике «Венский стул», на 

заводе № 8, на фабрике «Красный пролетарий». 

Мой папа, Боян Федорович, работал электриком в 1924-1929 годах в 

Малом театре электриком, в театре им. Вахтангова, студии Малого театра, 

электростанции. В это же время Иван Иванович Флоринский (1909-1989) был 

архитектором сцены и работал тоже в Малом Театре, в театре Вахтангова. Папа 

знал многих артистов, дружил с летчиками. У них 

дома были Валерий Чкалов, Михаил Громов.   

В 1928 году Боян вступил в брак с Софией 

Сергеевной Гороневской. В этом браке родилась 

дочь Светлана. Светлана занималась музыкой, 

играла на скрипке. Она работала солисткой и, как 

тетя Валя говорила, подрабатывала в оркестре 

Большого театра. В 1931 году брак был расторгнут. 

Но Светлана поддерживала отношения с папой, 

тетей Валей, знала Виктора – моего брата. С 

оркестром и театром она объездила весь мир. 

Однажды (это было в сентябре 1973 года) я была в 

гостях у тети Вали. Светлана вернулась из поездки в 

Светлана Флоринская, дочь 

папы от первого брака и ее 

родные. Скрипачка Большого 

театра. (Фото 1949 г.) 

Боян Федорович Флоринский (слева) 
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Японию, привезла Диме, внуку тете Вали, подарки, игрушки. В этот год Дима 

пошел в первый класс.  
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Флоринские – Кувшинчиковы 

Москва, Зарядье. Евгенией маму назвали в 

честь святого Евгения. Святой мученик Евгений 

Севастийский пострадал за открытое 

вероисповедание христианства вместе со святыми 

мучениками Евстратием, Авксентием, Мардарием и 

Орестом во время христианских гонений.  

В Московском Воспитательном Доме св. 

Екатерины великомученицы была церковь 

(Москворецкая набережная, дом № 5; уничтожена), 

была больница и бесплатное родильное отделение для 

бедных, а также платные палаты. Известно, что в 1916 

г. принять роды с присутствием врача, а не только 

акушерки, стоило 200 рублей, по тем временам 

составляло значительную сумму.  

Императорский московский Воспитательный 

дом был учрежден манифестом Екатерины II в 1763 г., 

освящение закладки совершили 21 апреля 

1764 г., в день рождения императрицы. Дом 

был рассчитан на воспитание восьми тысяч 

сирот и подкидышей. По статусу 

учреждение считалось государственным и 

находилось под покровительством 

императрицы. Герб дома изображал 

пеликана, который по легенде кормил своих 

птенцов собственной плотью, надпись на 

гербе гласила: «Себя не жалея, питает 

птенцов». Управление им осуществлялось 

попечителями и опекунами. Главным 

попечителем стал Бецкой, направлявший 

всю деятельность дома. Он смог собрать 

вокруг себя единомышленников. При его участии директором Воспитательного 

дома стал знаменитый историк Герард Миллер. Одним из попечителей был Дени 

Дидро. Сразу после революции 

Воспитательный дом, как структура, 

перестал существовать. 

У Волковых-Кувшинчиковых 

на втором этаже дома была большая 

библиотека. Евгения много читала, 

знала всю классическую литературу, 

знала оперу, оперетту, водила и нас 

на спектакли, когда к нам на 

Сахалин приезжали театры из 

Хабаровска и др. В Москве мамина 

школа находилась недалеко от 
Елецкий (Б. Знаменский) переулок, дом № 6. 

Двор (3) 1940-1941, Россия, Москва. 

Святой Евгений, в честь 

которого дали имя маме 

при крещении 
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Большого театра и, сэкономив деньги на завтраках, мама с подругами ходила в 

Большой театр. Мама создала библиотеку классической мировой литературы и в 

доме на Сахалине. 

Когда взрывали Храм Христа Спасителя, у них дома вылетели окна. Мама 

это объясняла тем, что Храм был в соседнем приходе. Часто вспоминала 

батюшку из их церкви, как он ждал ареста. Мама его очень жалела, хотя выросла 

атеистом, и мы выросли такими же. Она вспоминала как они с девчонками, 

потрясенные смертью В. Маяковского, бегали с ним прощаться в московский 

клуб писателей. Они были удивлены тем, что в зале в центре стоял гроб, но 

цветов не было, и ей показалось, что народу было немного.  

Мама часто рассказывала об огромном самолете, который в это время 

сделали, назвали его «Максим Горький» мама была на демонстрации самолета и 

была свидетелем гибели его. Мама часто вспоминала Сухаревскую башню, 

жалела, что ее разрушили.  

 

Мама также всегда вспоминала Иверские ворота, которые также называют 

Воскресенские, которые снесли, чтобы техника и колонны демонстрантов могли 

свободно заходить на Красную площадь. 

 

У мамы были любимые книги, она их 

старалась купить, советовала нам их прочитать. 

Мы их читали. Мама считала, что книга лучший 

подарок. Когда я пошла в первый класс, мама 

подарила мне большую толстую книгу 

«Незнайка» Н. Носова. У Наташи была книга 

«Чиполино» Дж. Родари, у Тани – «Гаргантьюа и 

Пантагрюэль» Ф. Рабле. Мы их читали в 

обязательном порядке, и мне странно слышать от 

подростков, что они не читали Ф. Рабле. Книги 

мама подписывала для нас. 

Чудов монастырь  

(из маминых рассказов) 
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Однажды она принесла большую книгу с красной обложкой «Фильмы-

сказки». Книга была с красивыми картинками, с текстом мультфильмов. Я 

«просидела» в этой книге все детство. Мама рассказывала, что у нее в кармане 

были деньги только на хлеб, но она увидела эту книгу и не могла ее не купить. 

Мы были счастливы. 

 

Обязательной книгой для чтения была книга Н. Задорного о Сахалине 

«Капитан Невельской», вернее роман посвящен теме открытия и освоения 

русскими Приамурья. Книга Н. Степанова «Порт-Артур» тоже была в нашей 

домашней библиотеке. Позже я узнала, что в образе поручика Борейко 

изображен наш дед штабс-капитан Флоринский Фёдор Фёдорович. 

Когда родился Костя, мой старший брат (21 января 1937 года), мама гуляла 

с ним в коляске по Красной площади. Когда Костя подрос, они перед обедом 

катались на велосипеде вокруг Кремля и шли домой спать после обеда. 

В школу Евгения поступила в сентябре 1923 году. В мае 1930 года Евгения 

закончила школу (семилетку) и поступила в ФЗУ автобазы при Главном 

почтамте Наркомсвязи г. Москвы (сентябрь 1930-июнь 1932 гг.) 

 (на фото мама вторая слева в первом ряду).  

 Школы фабрично-

заводского ученичества 

действовали при крупных 

предприятиях для подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Срок обучения составлял 3-4 

года. В школу принималась 

молодёжь в возрасте 14−18 лет с 

начальным образованием. 

Наряду с профессиональным 

обучением в школе велась 

общеобразовательная 

подготовка. В 1930-1939 годах 

обучение проходило в основном 

Варварка (ул. Разина) 1940 г. Школа, в которой училась мама, отмечена звездочкой 

Евгения Кувшинчикова в ФЗУ (1932-1933 гг.) 

 вторая слева в первом ряду 
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на базе 7-летней школы и из-за сокращения часов на общеобразовательные 

предметы срок обучения снизился до 1,5-2 лет.  

 Закончив ФЗУ, мама работала на заводе № 8 «Механизированная 

игрушка» слесарем с июня 1932 года по апрель 1935 года. С апреля 1935 по 

ноябрь 1937 года работала на фабрике 

профилактических препаратов Дворца труда 

освобожденным комсоргом от райкома 

комсомола.  

Мама всегда вспоминала А.В. Косарева, 

первого секретаря ЦК ВЛКСМ (1929-1938), 

говорила о нем как о прекрасном человеке, 

руководителе, очень сожалела о его смерти. На 

VII пленуме ЦК ВЛКСМ (19-22 ноября 1938 года) 

Косарев в результате разбора «дела Мишаковой» 

был снят с должности первого секретаря. 23 

февраля 1939 года расстрелян по приговору 

Военной коллегии Верховного Суда в 

Лефортовской тюрьме. Мама, наверно, хорошо 

знала А.В. Косарева, она была освобожденным 

комсоргом фабрики, вспоминала и заседания, 

которые проходили в Колонном зале Кремля. 

 

С 1934 по 1940 гг. была депутатом Московского совета от Кировского 

района г. Москвы: Кувшинчикова Евгения Георгиевна, член ВЛКСМ с 1931 года, 

слесарь. Избрана в члены Моссовета от завода № 8 "Механизированной 

игрушки" (Кировский район). Кировский район сформирован в 1934 году после 

убийства Кирова. 

Территория Кировского района находилась в 

пределах от площади Коммуны до МКАД на север 

Москвы. Мама хорошо знала Георгиевский, Колонный 

залы, была там на заседаниях. Руководителями 

Моссовета в этот период были - Булганин Николай 

Александрович (28.02.1931 - 11.08.1937), с июля 1937 

он становится председателем Совета народных 

комиссаров РСФСР; затем - Сидоров Иван Иванович 

(11.08.1937 - 03.11.1938), он был снят с должности с 

формулировкой «не справился с возложенными 

задачами»; затем Ефремов Александр Илларионович 

(03.11.1938 - 14.04.1939). 
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 Моссовет - дом Голицына, усадьба Чернышева - здание, расположенное в 

Москве по адресу Тверская улица, дом 13. Было построено в 1782 году по 

проекту архитектора Матвея Казакова и до 1917 года служило резиденцией 

московских генерал-губернаторов. После Октябрьской Революции в бывшем 

особняке располагался Моссовет. В 1929 году к зданию был пристроен новый 

корпус, а два старых корпуса, которые были построены ещё Казаковым, 

разобраны. При Советской Власти умели передвигать здания. Моссовет, 

весящий 2000 тонн, передвинули в 1939 году. «Старинное здание было поднято 

мощными домкратами, поставлено на катки и со скоростью 20 метров в час 

передвинуто на 13,5 метров от Тверской улицы. Здание находилось в движении 

40 минут и все это время Моссовет не прерывал свою работу. Все коммуникации 

были удлинены гибкими соединениями».  
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В 1936 году Евгения вышла замуж за Бояна Федоровича Флоринского. 

Они познакомились еще во время маминой учебы в ФЗУ. 

С мая 1939 г.  по январь 1941   год - на строительстве 438 треста № 15 

Петропавловск-на-Камчатке в качестве бригадира монтажников, мама приехала 

на Камчатку с Костей в марте 1940 года.  

 

Когда началась война Боян просился 

на фронт, но ему дали бронь в связи с его 

профессией и послали строить 

радиостанцию под Иркутск - с мая 1941 г. по 

март 1944 г.  на строительстве № 9 треста № 

15 в Иркутске в качестве прораба по 

монтажу. Мама поехали с ним. Там у них 

родился Виктор, мой средний брат. Костя 

зимой на лыжах возил на стройку папе 

обеды, хотя морозы стояли очень сильные. Папа работал сутками, приходя 

иногда домой покушать, он спал час за столом и уходил вновь на стройку. 

Сил кушать у него не было. Папа очень сокрушался по поводу своей брони, 

говоря, что ему будет стыдно смотреть в глаза друзьям, вернувшимся с фронта. 
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25 декабря 1945 года папа награжден медалью «За доблестный труд в Великую 

отечественную войну 1941-1945 гг.».  

 

После освобождения советской территории 

Боян восстанавливал радиостанции на Украине – 

под Киевом и Львовом: с марта 1944 г. по октябрь 

1945 года на строительстве № 70 треста № 15 в г. 

Киеве в качестве прораба по монтажу, с октября 

1945 г.  по март 1948 года на строительстве № 71 

треста № 15 в г. Львове в качестве прораба и 

старшего прораба по монтажу. У них родится 

дочь Женя, но она умрет в возрасте 11 месяцев от 

воспаления легких. Эту трагедию будут помнить 

всегда в нашей семье. Там в 1947 году родится 

моя старшая сестра Таня. С марта 1948 года по 

август 1948 года Боян работал на строительстве 

№ 81 в г. Бровары Киевской области, 

осуществлявшемся СМУ № 71, треста № 15 в 

качестве старшего прораба. Однажды 

бандеровцы поймают Костю и повесят за галстук 

на дерево за то, что он был сыном «пана 

начальника». Рабочие успеют Костю спасти, но 

бандеровцы убьют одного рабочего. В конторе на 

столе у них всегда стоял пулемет Максим.  

Рабочие стройки всегда ездили с папой по всей 

стране.  

После Украины он поехал на Сахалин - с июля 1949 года по ноябрь 1956 

года. Здесь он построил 3 радиостанции – в Елочках, Мицулевке и Южно-

Сахалинске, работал начальником первого 

участка. Папе было присвоено звание 

инспектора связи 1-го ранга. 

На Сахалине родились Наташа (1951 

г.) и я (1952 г.). Папа строил комплексно: 

радиостанцию, дома для строителей, 

которые с ним приехали, ясли, детский сад, 

дачу для яслей, пионерский лагерь. Мы 

росли в детском саду, пионерском лагере. 

Последний объект на Сахалине, который 

сдал папа, был детский сад. Во время сдачи 

детского сада он умер. Мама весь этот день 

беспокоилась, искала его, хоть знала, где 

он. Ему было 49 лет (умер 24 ноября 1956 

Боян Федорович Флоринский на фоне дома, который он построил на Сахалине, рядом с 

деревом, которое он посадил. Я выросла в этом доме 
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года). Сердце не выдержало такой напряженной многолетней работы. Ему 

исполнилось 49 лет. 

 

 

Тетя Валя прислала маме телеграмму: «Приезжай. Детей разберем по 

семьям, воспитаем». Мама ответила: «Могилу бросить не могу, семью разбить 

не хочу». Мама осталась на Сахалине, очень тосковала по Москве.  

На Сахалине у нас были друзья папы, которые ездили с ним по стране и 

работали на стройках. Почти все остались на Сахалине и жили в тех домах, 

которые строил для них отец.  

 

 

 

 

Слева направо:  

Надежда с Женей, Олег, Александр с Денисом, мама, Татьяна, 

Наталья с Мариной, Светлана, Анна.  

Виктор фотографирует. 
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БУРЫКИНЫ 

 

 

 

 

Дед - Василий Трифонов ушел на фронт в 1941 году сразу после начала 

войны. Сибиряк красноармеец В. Трифонов воевал на Ленинградском фронте, 

который был образован 23 августа 1941 года на основании директивы Ставки 

ВГК от 23 августа 1941 года путём разделения Северного фронта на Карельский 

и Ленинградский фронты. Перед Ленинградским фронтом стояла задача 

прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не допустить его захвата 

фашистами.  
 

 

Осенью 1941 года жена Василия Евдокия Кузьминична (1903-1970 гг.) 

с восьмилетней дочерью получили известие, что их муж и отец Василий 

Трифонов пропал без вести в бою под Ленинградом. Его портрет всегда висел на 
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стене в комнате бабушки, с нами он и сейчас. Многолетние запросы, поиски пока 

не дали результата. Но мы надеемся.  

 

Бурыкины Николай Васильевич с женой Лидией Васильевной (дочь Василия 

и Евдокии Кузьминичны) с сыном Александром. 
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