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Церковь Св. Флора и Лавра в Москве 
(Мясницкая, 23) 

 

Улыбнётся читатель иронично: «Ну, сколько можно 
писать об этом селе?!» Читатель, думаю, редко разбирает 
разные нюансы в текстах краеведов. Но история любого 
села – это всегда уточнение, опровержение, установление 
конкретных дат и фактов. Краевед, погружаясь в далёкие 
события местной истории, начинает и себя ощущать 
жителем ХVII века. Наверное, поэтому как пролог к 
«моей» истории села Флорищи у меня появились стихи: 

Так тянет очутиться в старине, 
Где жизнь неспешная такая… 
И предки просыпаются во мне, 
И прошлого виденья оживают. 
Журчит там Плакса в умиленьи, 
И печки русские дымят, 
А во Флорищах всем селеньем 
Крестьяне к всенощной спешат. 
Идут проторенной дорожкой, 
Туда, где виден издали 
Крест православный над церквушкой, 
Где дверь распахнута для них. 
Давным-давно тот храм поставлен, 
В нём Чудотворца лик стоит. 
И тесен храм, зато намолен, 
Слезами страждущих омыт. 

 

1. О названии села 
 

Все краеведы, объясняя название села, ссылаются на легенду о местном 
Фроле-разбойнике, от него, якобы, и пошло название села. Любят россияне 
легенды: в них всё так интересно! И финал сказочный: разбойник одумался, стал 
приличным жителем, церковь в селе построил – одним словом, легенда! Но для 
истории нужны факты. Пришлось искать документы о селе. Законы топонимики 
изучены давно. Требовалось рассмотреть известные варианты обоснования 
топонима «Флорищи». Начинать нужно было с 
географических карт: за 1792, 1815, 1895 гг. Ищу на 
них поселения, в названии которых есть корень –
флор (фрол). В нашей губернии они есть в каждом 
уезде. В Юрьевском их было три: Флоровское, 
Новофроловское и Флорищи. Правда, последние два 
«прыгали» из Юрьевского то в Покровский, то в 
Переславский уезды. В Московской губернии таких 
сёл много. И в Москве есть эти названия. И даже в 
Кремле ещё в 1491 г. была построена Фроловская 
башня с Фроловскими воротами – главными 
воротами Кремля (ныне – Спасские). Здесь когда-то 
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висел набатный колокол. А рядом с башней ещё в начале ХV в. стояла 
Фроловская церковь. В Кремле была и Фроловская стрельница. Неподалёку от 
Кремля, если идти от Лубянки (бывшей пл. Дзержинского) по ул. Мясницкой 
(бывш. Кировской), попадаем на Фроловскую площадь, на которой в начале ХVII 
в. стояла церковь Св. мучеников Флора и Лавра, снесённая в1934 г. Интересно, 
что часть улицы Мясницкой в давние времена звалась Фроловкой. И в ХVIII веке 
именно по Фроловке пролегала дорога в село Стромынь, т. е. в наши края. 
Понятно, что все эти названия никак не могут быть связаны с 
Фролом-разбойником. Ведь никаких коней не напасёшься, чтобы        
разбойничать по лесам от Флорищ до Кремля и обратно. 

Кажется, понятно, что все эти географические 
топонимы объединяет наличие храмов во имя Святых Флора 
и Лавра, когда-то стоявших в этих местах. Ответ, как всегда, 
кроется в истории нашей страны. На Руси с древних времён 
почитали этих святых и ставили одноимённые церкви. 
Почитание объяснялось просто: Флор и Лавр считались 
покровителями лошадей. А конь в те времена был и пахарем, 
и воином. Без него не обходились ни дворянская усадьба, ни 
крестьянский двор. Много веков лошадь на Руси была 
единственным средством передвижения.        

Братья Флор и Лавр жили в Византии около III века, 

погибли за то, что рассказывали людям о новой тогда – 
Христовой – вере. День этих святых отмечался 18 августа (по 

старому стилю). На Руси издавна этот день считался 
«лошадиным праздником». В этот день на лошадях не 
работали. Их хорошо кормили, чистили, расчесывали 
гривы, вплетали ленты и приводили к церквам. 
Сохранились древние иконы этих святых.                                                               

Вероятно, когда-то ( в конце ХV – нач. ХVI вв.) и в 
нашем селе стояла деревянная церковь во имя 
покровителей лошадей. Отсюда и название пошло нашего 
села. И не зря же во Флорищах был когда-то святой 
источник во имя «лошадников» Флора и Лавра! 

А почему село называется не Флорово, а Флорищи? 
Ответ, думаю, прост. На Руси в ХIV–ХVI вв. сёла были, на 
современный взгляд, просто крохотными: всего 5–7 
дворов. Деревни были побольше. Ну, а наше село было 
больше любой деревни. В 1678 г. в приходе с. Флорищи стояло 116 дворов. 
Сравним: в Васильевском приходе тогда же было 28 дворов. Вероятно, наше село                                                                                                                                                                                                                                                                         
с условным названием Флорово превратилось во Флорищи. Так же, как мы 
говорим о большом доме – домище. Возвращаясь к легенде, следует сказать, что 
разбойники в наших краях были (как и во многих других). Так выживали 
мужички в лихолетье Смутного времени. Да и не только в Смуту! Указы о защите 
от воров и разбойников время от времени издавали наши Государи, например, 
Указ Василия III в 1513 г. Тогда на дороге между Москвой и Переславлем 

Икона Св. Флора  
и Лавра 

Покровители лошадей  
Флор и Лавр 
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происходили большие разбои. Разбойники всегда были и в Европе. Но ведь 
грабили по большим дорогам – что можно отнять у бедных поселян на сельских 
дорогах? И награбить столько, чтобы построить храм (как в нашей легенде). А в 
ХV–ХVII вв. даже на больших дорогах интенсивного движения не было. Да и 
откуда было взяться богатым купцам в те времена? Интересно, что в 
Меленковском уезде есть село Фроловский погост, основание которого 
связывают с лесными разбойниками. Эту легенду очень красочно изложил Н.Г. 
Добрынкин во «Владимирских губернских ведомостях» ещё в 1868 г. Не из этой 
ли статьи и наша легенда? Кольчугинские краеведы пошли дальше в разработке 
легенды: разбойник Фрол стал в нашем селе священником. Такая сказка могла 
появиться думаю потому, что все мы выросли атеистами и плохо себе 
представляем уклад жизни русского священства.  

«Русская историческая библиотека» (том 6) публикует правила служебной 
деятельности священства. На Руси ещё в 1273 г. были утверждены правила 
«Поставления священнослужителей». А Собор 1551 г. подтвердил эти правила 
законодательно. По правилам разбойник не смог бы построить церковь. Для 
этого он должен был испросить разрешение у архиерея. Ну, а в священники ему и 
вовсе было не попасть. С ХIII века существовали особые «поучения», по которым 
новопоставленный священник должен был обладать целомудрием, не быть 
гордым и заносчивым, не гневаться, вести трезвый образ жизни. Запрещалось 
ставить в священники убийц, разбойников, задолжавших деньги, а также 
двоежёнцев. Определялись все эти качества у будущего священника просто. 
Епископ должен был сам расспросить людей, знавших с детства кандидата. У 
кандидата должно быть поручительство его духовного отца и 7 других 
священников. В ХVI в. эти правила немного упростили. Иерарх, не успевая 
расспрашивать всех кандидатов, ограничивался грамотой от духовника с 
подтверждением, что кандидат достоин священства, а число поручителей 
сократили до 6 чел. И не забудем про обряд рукоположения в священники. Это 
таинство совершал только епископ. 

Конечно, скажет вдумчивый читатель, разбойник не мог поставить сам 
церковь, но он мог тайно дать на это денег. Но тайно это сделать довольно 
трудно было. За разбой и воровство наказывали в 1-й раз отрезанием левого уха, 
во 2-й раз – правого уха, а за 3-й раз казнили. А если наш Фрол был не уличен в 
разбое, то как же мы с вами знаем о нём? В общем, с вымыслами разобрались. 
Теперь – о документах. Известно, что село Флорищи было казённым селом. А как 
оно стало казённым?  

Вначале мне попалась за 1758 г. запись о том, что Флорищи – вотчина 
Московского Архангельского собора. Значит, надо просмотреть историю этого 
Собора. 

 

2. Во владении Архангельского собора Кремля 
 

Сёла во владении Соборов считались монастырскими. Сохранился ряд 

документов. За 1632 г.: «село  Фролищи - вотчина Московского Архангельского 

собора, а в селе церковь Николы Чудотворца». За 1645 г. сведения из церковной 
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Архангельский собор в Кремле 
 

Царь Иван IV 
 

десятины: «Архангельского собора, что на Москве в Кремле городе в вотчине в селе 

Фролищево на родниках, а в селе церковь Николы 

Чудотворца древяна верх».  
А как же наше село оказалось во владении 

Московского собора? Что связывало провинциальное 
село со столичным собором?  

В Московском Кремле при Иване Калите в 1333 г. 
был построен каменный собор и освящён во имя 
Архистратига Михаила. Но он обветшал. И в 1508 г. 
был поставлен новый собор итальянским 
архитектором Алевизом Новым. Собор служил 
усыпальницей Великих Московских князей. В 1581 г. в 

соборе пришлось хоронить царевича Иоанна, убитого 16 ноября своим отцом 
Иваном IV в слободе Александровой. Тогда же в соборе появился придел Иоанна 
Лествичника, небесного покровителя убитого царевича. После погребения 

царевича Иван IV издал несколько Указов Архангельскому собору: «…в соборе 

Архангела Михайлы литургии служить и панихиды петь… по Царевиче по Князе по 

Иване Ивановиче».  
В качестве поминального вклада в 1581/2 г. собор 

получил села из нескольких уездов, в том числе из 

Юрьевского: «Царь и Великий князь Иван Васильевич всея 

Русии пожаловал Архангельского протопопа… Дал к 

Архангелу Михайлу в Дом по сыне своем по Царевиче по 

Князе по Иване Ивановиче…да в Юрьевском уезде Полсково 

… село Фролищево на колодце на роднике на Текучем…» 
Наш краевед В.И. Ребров писал, что село Флорищи 

было пожаловано царём Петром I дворянам Катынским 
за участие в Полтавской битве. И краеведы повторяют эту версию. Но это совсем 
не так. Катынские появились во Флорищенском приходе в конце ХVIII века и 
селом никогда не владели.  

Итак, волею Ивана Грозного наше село с 1581/1582 гг. было во владении 
Московского Архангельского собора. Далее возникал вопрос: кому наше село 
принадлежало до 1581 г. У кого-то же царь забрал это село? Надо сказать, что все 
пожалования монастырям обязательно подтверждаются последующими 
Государями. Нужно было читать все акты Архангельского собора, возможно, что 
в где-нибудь промелькнет дополнительная информация о селе. Так и случилось. 
В жалованной подтвердительной грамоте царя Фёдора Ивановича от 21 июня 

1584 г. протопопу Архангельского Собора Василию написано: «Дана грамота на 

Москве лета 7092 июня в 21 день государь царь и великий князь Федор Иванович… 

грамоту государя царя Ивана Васильевича Архангельскому Собору, что дана по сыну 

его по царевичу Ивану Ивановичу…на дворцовое село Фролищево зъ деревнями 21, зъ 
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пустошами 6 и селищем в Юрьевском уезде…сии грамоты слушав… велел сю 

грамоту подписати на свое царево…имя». 
Из этой Грамоты ясно, что наше село до 1581 г. было дворцовым, во 

владении царского Дома. 
 

3. Монастырское село в ХVII веке 
 

Кажется, не было в истории России хотя бы 
полвека тишины и спокойствия. Но в ряду 
беспокойных столетий ХVII век – особый: бунташный, 
кровавый. Только-только страна стала отходить от 
жестокостей Ивана Грозного, как пошли беды одна за 
другой: засуха, голод, великий мор. И смута – тяжкое 
испытание и для господ, и для холопов. Война с 
лжецарями и поляками закончилась освобождением 
Москвы отрядами князя 

Пожарского и Минина. Кажется, можно и порадоваться 
победе. Но вот строки из Десятины 1620–1628 гг. по 

Тихотину стану Юрьевского уезда: поселения «запустели от 

мирового поветрия – жен и детенышей не осталось, померли 

без остатку». Село наше как раз и состояло в Тихотином 
стане Юрьевского уезда. Во всех этих бедах многие 
приходские деревни исчезли. А наше село и Никольский 

храм выжили. Вот сведения за 1645 г.: «Фролищево на 

родниках, а в селе церковь Николы Чудотворца древяна верх, а в                                                                

церкви образы и свечи, и книги, и ризы, и колокола, и всякое 

церковное строенье… а на церковной земле во дворе поп Иаков Степанов… в келье 

просвирница Авдотьица Кондратьева дочь…». 
Опустошительный 1678 год принёс новый мор в Юрьевский уезд. И вновь: 

«церквы стоят пусты, без пенья». Сёла вымирали. В том же 1678 г. Десятина 

упоминает с. Флорищи: «по сказке Никольского попа Ивана, пришел де он поп Иван в 

село Флорищево после морового поветрия, а на церковной земле бобылей нет… и те 

бобыли в моровое поветрие померли все без остатку». 
Как жилось монастырским крестьянам во Флорищах? Крестьянская семья 

имела в своём дворе дом, огород, конопляники, гумно. В селе были 
монастырские пашня, угодья, лес – владение Собора. У крестьян тоже были 
общинные угодья: лес, отхожие луга, пашня и т.д. Жизнь монастырских крестьян 
была как-то устойчивей, селения – богаче и крупнее, чем у помещиков. У 
крестьян были главные повинности: и на барщине работать, и оброки платить 
Собору. В селе знали твёрдое правило: пашню монастырскую пахать вовремя, т.е. 

«наперед своей крестьянской пашни». Они и некоторые государственные платежи 
собирали. Но были и привилегии в налоговых выплатах. В 1679 г. вводилась 

Икона Св. Николая 
Чудотворца 
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новая окладная единица расчёта налогов – со двора. Налог рассчитывался теперь 
не на душу населения, а на двор.  

Кроме смуты, мора и голода, ХVII век встряхнул Русь преобразованиями в 
духовной жизни. Ещё со школы каждый помнит и про реформы патриарха 
Никона, и про старообрядцев. Век этот сильно изменил положение в обществе 
духовенства. 

 

4. Священник в монастырском селе 
 

Священник уже в ХVII веке имел важное значение в сельской жизни. Слово 
«священник» ещё не было определением главного человека в храме. Его 
называли проще: поп. В 1551 г. Иван IV велел наделять приходские церкви 
земельными участками из-за крайней бедности священства. Но наделение 
землей растянулось почти на полтора столетия, и не только из-за смуты. В 1629 
г. вновь было указано выделять храмам участки земли по 10–20 четей (четь – 

мера площади, её размер менялся  0,5–0,7 
десятины). Но и на сей раз далеко не все 
получили землю. В 1680 г. вновь появляется 
Указ о наделении церквей землёю. И вновь 
землю получили не все и не в полном объёме. 
Священнику нужна была земля не только для 
постройки дома. Он, как и крестьянин, 
обеспечивал себя тем, что вырастил на земле. 
Иногда полученный надел оказывался 

неудобной для использования землей. А наделение приходских священников 
землей было тогда единственной гарантированной формой их государственного 
обеспечения. Остальные доходы священства зависели от желания, достатка и 
усердия прихожан. Какие же это доходы? Это плата за требы, с которых 
определённую часть нужно было сдать епископу, сборы с прихожан и различные 
пожертвования. Но в монастырских сёлах помещиков не было, время 
зажиточных купцов ещё не пришло, так что пожертвования были невелики, если 
не сказать ничтожны. А откуда вообще брались священники? 

Ещё в ХVI в. община прихода выбирала себе священника из 
добропорядочных людей разных сословий. С утверждёнными священниками 
заключался договор, в котором оговаривались обязанности попа и общины. С 
ХVII в. выборы священников стали отменять, а затем и вовсе были запрещены. 
Собором 1667 г. священником мог стать только член семьи 
священнослужителей. И священник прикреплялся к приходу тем, что община с 
ним заключала договор на владение прицерковной землёй: сначала на 
пожизненное, а позднее и на потомственное владение с правом передачи сыну.                   

Документально зафиксированные священники нашего села Флорищи в ХVII 
в. родом из села Васильевское, с которого начинался город Кольчугино. Эта 
поповская семья ещё не носила фамилию Флоринские, они вообще тогда были 
без фамилии. Корни наших священнослужителей обнаружились случайно, когда 
я писала историю с. Васильевское. В этом селе был двор флорищенского попа, 
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где жили его брат и сын. Вот какая история наших попов сложилась в результате 
из этих документов. В ХVII в. служил в селе Васильевское поп Василий 
Димитриев, у которого  в 1675 г. родился сын Василий, венчавшийся в 1692 г. с 
Ириной Дмитриевой (1672–1758). Скорей всего, тогда же поп Василий Дмитриев 
церковную землю и надел под свой двор, говоря современным языком, 
приватизировал. Сын его Василий Васильевич был попом села Васильевское, 
имел трёх сыновей и дочь. Старший из них – Никита, родившийся в 1693 г., – был 
поставлен попом в село Флорищи. Следующий сын – Ананий, родившийся в 1700 
г., – был попом с. Васильевское. В Васильевском жили не только они, но и дети 
Никиты Васильевича, и внуки, и даже правнуки. 

 

5. Немного об истории ХVIII века       
 

Век ХVII подходил к концу, наступал ХVIII век: время петровских реформ, 
затяжных войн (только война со шведами длилась 21 год), рекрутских наборов, 
государственных переворотов, бироновщины и реформ Екатерины II, 
пугачёвщины… Когда же русскому крестьянину жилось легко и сытно?  

В ХVIII в. священнику было дозволено свой земельный надел передавать не 
только сыну, но и дочери. Можно было даже продать его. По какому-то из этих 
вариантов семья священников, уже называвшаяся Флоринскими, оставила свой 
двор в с. Васильевское.  

Во второй половине 
ХVIII в. село по-прежнему 
принадлежало Собору. 
Крестьяне уже привычно 
осеняют себя тремя 
перстами, избавившись уже 
от устаревшего двуперстия. 
Священнослужители уже 
выучили новый 
богослужебный чин, 
установленный патриархом 
Никоном. После долгих 
споров был наконец-то 
решён вопрос о форме 
креста на храме и креста 
нагрудного. Появился в 
стране первый 

отечественный учебник Закона Божьего, составленный Ф. Прокоповичем. 
Появились и первые церковные училища. С первых же лет нового века 
архиереям было указано: экзаменовать кандидатов в священники, обучать детей 
священнослужителей. А попов неграмотных – отдавать в солдаты. Приходы 
передавались от отца к сыну, но на всех сыновей приходов не хватало: семьи-то 
многодетными были. Переизбыток священников и возникшую у них 
«безработицу» решали следующим образом.  

Священнослужители села Флорищи 

                Поп Василий Дмитриев 

 
Василий, поп с. Васильевского + Ирина Дмитриева           Иван, дьячок 

         села  Флорищи     
Никита(1693-?) поп с. Флорищи;  Ананий,поп с.Васильевское    Петр,дьячок (1708-1п.1765)                    

                
Василий (1713-1800)+Стефанида   Иван(1718-?)            Иван, дьячок (1728-1776)                   

       поп с.Флорищ              диакон с.Флорищ               

                                                       Никифор, псаломщик 

Флоринские: Иаков (1734-?)  Иван (1736-1822)+Татьяна Степ.     (1765-1836)               

           священник       дьячок, диакон с. Флорищ   

   
 Никита(1755-1830), Алексей,  Василий (1769-п.1840), Михаил(1765-1832) диакон 

       священник  р.1758         священник              
                                               Сергей, диакон + Пелагея Мих. 

Федор, Иван, Николай, Василий,  Дмитрий           
( 1779-?)                       (1792-1837)        Татьяна (1820-1899);  Василий, дьячок         
дьячок                        священник        с  1837+Сущевский 
                                          Василий Маркович(1817-74),диаконс.Флорищ                                         

                                            
                                   Григорий Сущевский, диакон в 1874-1916, †1920 
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6. Реформы  
 

В 1722 г. была проведена перепись причта на местах и установлены штаты 
для всех храмов. Указом «о штатах» число причта в храмах определялось 
количеством дворов прихожан. Один священник назначался на 100–150 дворов. 

А в Москве у Спасских (бывших Фроловских) 
ворот была создана поповская «биржа труда». 
Из этих ворот через ров шёл Спасский мост, 
где и собирались «безместные попы». А рядом, 
у храма Василия Блаженного, сидел тиун и 
записывал всех попов, желающих получить 
работу.  

 В 1701–1721 гг. в стране проводилась 
церковная реформа Петра I. Царь начинал 
подчинять церковь власти государевой. 

Владений 
Архангельского собора эта реформа не коснулась, но статус 
собора изменился. Появилась новая столица – 
Санкт-Петербург. Москва становилась провинцией. И собор 
терял связи с царствующим Домом. 

В нашем селе церковь во имя Святителя Николая не то 
обветшала, не то погорела – неизвестно. Но прихожане 
стали строить новую деревянную церковь. Строительство 
однопрестольной церкви завершилось в 1749 г., 10 декабря 
церковь была освящена. Поставлена была и новая 
деревянная колокольня. 

Новый век готовил ещё один серьёзный удар по Церкви. Екатерина II в 1764 
г. подписала Указ о секуляризации церковного имущества. А вот этот Указ 
непосредственно касался нашего села. Село Флорищи было изъято у Собора и 
передано в ведомство коллегии Экономии.  

Положение флорищенских крестьян ухудшилось. Если раньше они платили 
оброк  1 рубль, то с 1765 года – 1руб. 50 коп. В 1768 г. оброк увеличили до 2 руб., 
а с 1783 – до 3 руб. При этом сохранялась и барщина, и натуральный налог. 
Появились платежи в казну государства, которые монастырские крестьяне не 
платили. Например, «ратным людям на жалованье» по 25 коп. со двора. И всё же, 
флорищенские крестьяне жили чуть лучше помещичьих. По словам историка В.И. 
Буганова, экономических крестьян не продавали, практически не переселяли 
насильно.                                                                                        

В 1765 г. в приходе было 150 дворов с 
населением 559 мужского и 561 женского пола душ. 
Из этого числа крестьяне экономические жили в 133 
дворах. В 1779 г. здесь было уже 173 двора, а в 1795 
году – 175 дворов. Как видим, это был большой 
приход. В 1790 г. появился Указ наместнического 

Екатерина II 

 

Соборная площадь в Москве, 1797 г. 
 

 

8 



Правления об учреждении ярмарок и базарных дней. Ярмарки определены в селе 
Флорищи на 8 марта. Были расписаны и еженедельные торги по средам в нашем 
селе, где торговали шёлковым товаром, платками, деревянной посудой, и 
«разными для крестьян надобностями». В ХIХ в. тоже проводились и ярмарки, и 
торговые дни в нашем селе. 

 

7. О храме в ХVIII веке 
 

В Никольском храме служили члены семьи Флоринских, происходивших от 
попа Василия Васильева. Сын его 1) Никита Васильев служил в с. Флорищи, 
вероятно, уже в 1714г. Известно о 2 его сыновьях. Сын Иван, родившийся в 
1718г., служил диаконом. До него причт состоял из священника и дьячка. 

2) Василий Никитин – старший сын, родился в 1713 г., сменил отца в 
должности священника. Он был старожилом: в храме служил ещё в 1795 г. – по 
старости пёк просфоры. Умер в 87 лет. 

У священника Василия Никитина и жены его Стефаниды Александровой 
(1712–п.1779) было 2 сына: 3) Иаков, родившийся в  1734 г. Иаков недолго 
служил во Флорищах, в 1758 г. священствовал вместе с отцом. Кажется, он был 
бездетным. Жил тоже в Васильевском. Брат Иакова – Иван (1736–1822) – был и 
дьячком, и диаконом, женился на Татиане Стефановой, имел четырёх сыновей. 
Старший сын диакона 4) Никита Иванов (1756–1830) обучался в Суздальской 
семинарии. Там его прозвание по селу и стало официальной фамилией 

Флоринский (в списках семинарии записан как Флоренский). Женился на 
Лукерье Дмитриевой. И, кажется, был первым образованным священником 
Никольского храма. О нём писал священник И. Переборов, поэтому сообщаю 
лишь неизвестные отцу Иосифу факты. Никита Иванович стал священником 
нашего села в 1776 г., а не в 1780-м, как писал краевед В.И. Ребров. У о. Никиты 
было 5 сыновей, а не два (статья В. И. Реброва). И все его сыновья обучались в 
семинарии. Во Владимирском архиве (ф. 560) сохранилось несколько 
документов, упоминающих Никиту Ивановича. Вот отрывки из них: 

«Престарелый священник Василий Никитин за старостью в 1776 г. уступил место 

внуку своему Никите Иванову». И в сведениях Консистории за 1779 год: «села 

Флорищи …церковь Николая Чудотворца, а в церкви той поп Никита Флоренский, 

крестьян 67 дворов да 2 двора духовных живут в селе Васильевском:  

1 двор – священник Никита Флоренский с женой Лукерьей Дмитриевой,  

той же церкви престарелый священник Василий Никитин 66 лет,  

той же церкви диакон Иван Васильев с женой Татианой Стефановой  

2 двор – той церкви после умершего дьячка жена Акилина Матвеева и сын 

Никифор 14 лет». 
Заканчивался ХVIII век отнесением села Флорищи в Киржачский уезд.               

По сообщению консистории за 1795 г.: «В с. Флорищи церковь Николая 

Чудотворца деревянного здания состоит в твердости. Дворов - 174. В церкви той 

священник Никита Иванов, ему лет 41, у него дети: Федор 16 лет обучается в 
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Суздальской семинарии риторике, за ним утверждено того села место дьячковское. 

Иван 12 лет, обучается в Суздальской семинарии, Николай, ему 10 лет, обучается в 

низшем классе. Василий 5 лет, Дмитрий 3 лет.  

Диакон Михайла Иванов 28 лет, не вдов, переведен в эту церковь с. г. 10 марта 

епископом Суздальским Виктором, обучался в Суздальской семинарии у него дети: 

Иван 4 лет, Петр младенец. 

Пономарь Никифор Иванов 30 лет, определен в это село в 1780г. Просфоры 

печет престарелый священник того села Василий Никитин, престарелый диакон 

Иван Васильев ему 60 лет, не вдов. У всех доброе состояние. В штрафах и подозрениях 

не были». 
 

8. О храме и его причте в ХIХ веке 
 

В последний год ХVIII века в селе начато 
строительство каменного храма. Священник Никита 
Иванович получил Указ Суздальской консистории от 9 
апреля 1799 г. с резолюцией епископа Суздальского 

Преосвященного Виктора: «Построить в с. Флорищи 

каменную церковь Введенскую с двумя приделами: 

Архистратига Михаила и Святителя Николая». 
Храм был освящён в 1819 г. Позднее появилась и 

колокольня. 
В начале века село числилось в Покровском уезде, 

жителей в 1806 г. было 606 душ. В селе изменилась 
ситуация: священниками уже были не только Флоринские, 
причём они часто сменялись.  

Новый век начинался с прежним священником Никитой Ивановичем 
Флоринским, которого сменил в 1814 г. самый младший его сын  

1) Димитрий Никитич Флоринский (1792–1837), а его сменил родной дядя 
2) Василий Иванович Флоринский, священник в 1837–1840 гг. На Василии 

Ивановиче священники с фамилией Флоринские в селе закончились. А далее в 
нашем храме служили священниками: 

3) Александр Иванович Романовский в 1840–1845 гг., 
4) Иероним Георгиевич Валединский служил в 1845–

1857 гг. Он выпускник Владимирскую семинарию 1844 г. О. 
Иероним в 1852 г. напечатал в «Губернских Ведомостях» 
статью «Флорищи, село Покровского уезда».  

5) Василий Лебедев недолго служил в 1857 г.,  
6) П. И. Радугин был поставлен к Введенскому храму в 

январе 1858 г. 
 Новый священник родился в Александровском уезде в 

семье священника. Учился в Переславском училище, а в 1848 
г. окончил Владимирскую семинарию. У Петра Ивановича 

Икона Св. Михаила 
Архангела 

Икона Введения во храм 
Пр. Богородицы 
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известно 2 дочери: Матрона и Мария. В селе прослужил 13 лет. В сентябре 1871г. 
был переведен священником к Александровскому собору. В 1891 был возведен в 
сан протоиерея.    

7)Иосиф Васильевич Переборов был назначен в наше 
село 17 сентября 1871 г. Окончил Владимирскую 
семинарию в 1860 г. Служил в соборе г. Александрова. Отец 
Иосиф (1839–1881), прослуживший в нашем храме почти 10 
лет, был не только священником. Он учил крестьянских 
детей, строил школу. И собирал историю села. Его работу 
«Описание села Флорищи и флорищенского прихода», 
напечатанную в январе–феврале 1881 г., использовали 
почти все краеведы, переписав практически всю его 
книжицу на газетные статьи. Судя по работе, он был 
толковым краеведом с литературными способностями. Сумел соединить знание 
документов и народных преданий.   

При отце Иосифе в селе существовало земское народное училище. «Земский 
сборник» напечатал отчёт Покровского училищного Совета о состоянии училищ 

за 1873 г. Есть в нём сведения о Флорищенском училище: «Помещение – от 

общества. Учащихся 30 мальчиков и 12 девочек. Способ преподавания звуковой, успехи 

весьма удовлетворительны. Законоучителем местный священник Переборов, а 

учителем, закончивший курс в педагогических классах, Делекторский, ему 

ассигновано Советом из земских сумм 60 руб. в год». 
Вероятно, о. Иосиф ещё многое бы мог сделать для нашего села, да сердце 

его не выдержало. Он умер 28 июля 1881 г., не прожив и 42 лет. 
8) Алексей Симонович Абакумовский служил священником в храме в 1881 

г. временно. 
9) Фёдор Афанасьевич Товаров (1830–1895) был поставлен в село в том же 

1881 г. В 1852 г. он окончил Владимирскую семинарию. В 1886 при священнике 
Ф. А. Товарове в храме служили диакон Григорий Сущевский, псаломщик Матвей 
Крутецкий. Отец Фёдор скончался 13 февраля 1895 г. 

10) Василий Павлович Афонский был поставлен в священники в 1895 г. В 
том же 1895 г. 6 апреля он венчался во Флорищенском Введенском храме с 
младшей дочерью умершего священника Ф. А. Товарова Елизаветой (1872–1953). 
В.П. Афонский (1871–1906) выпускник Владимирской семинарии 1892 г. При 
нём в храме служили: диакон Григорий Сущевский, псаломщик Пётр Успенский.  

А в селе по сведениям 1894 г. были по средам ярмарки, на которых указаны 
«главнейшие товары, доставляемые на ярмарки: мануфактура, бакалейный, 
железный, рыбный и другие товары». 

Во Флорищах, как и в других селах, крестьяне активно занимались 
отхожими промыслами. В селе из 365 взрослых мужчин 120 уходили на 
заработки, работали на стороне и 12 подростков. За ними потянулись и 
женщины, таких в селе было 8 из 360 живущих в селе. Уходили заработать на 
фабрики и заводы, их статистика называет «фабричные». Отдельно указана 

Алтарь Введенского храма 

11 



профессия «медники», этой работой, да ещё плотницкой, занимались жители 
всего флорищенского прихода. 

 

9. О приходе села Флорищи 
 

В ХVI–ХVIII вв. сёла современного 
Кольчугинского района находились, в основном, в 
Юрьевском и Переславском уездах. Сохранился 
список деревень, входивших в приход Флорищ в 
конце ХVI в. Несколько деревень исчезли в смуту. В 
Указе Ивана IV за 1582 г. в списке вкладов в 

Архангельский собор перечислены «село Фролищево, 

а к нему 21 деревня, да деревня пуста, да 6 пустошей, да 

селище». Часть из них была из Флорищенского 

прихода: «деревни Диаконовская на речке Шерноге, Деева на речке на Инобошке, 

Шилова на речке на Бачке, Лакомовое на речке на Бачке». Эти деревни, как и село 
Флорищи, в 1599–1615 гг. были во временном владении Арсения Элассонского, 
архиепископа Собора, его 1-го приписного архиерея. 

 
Селения прихода Чья 

собственность 
в ХVI–ХVII вв. 

Число дворов по годам Когда относились 
к приходу Флорищ 1765 г. 1859 г. 1905 г. 

1. Деево, деревня Собора 13 16 38 1581–1950 

2. Дьяконово, д. Собора 12 15 18 1581–1920 

3. Хламостово, д.  13 29 30 1620-е – 1764 

4. Шилова, д. Собора 5 12 19 1581–1764 

5. Лакомово 
(Воронцово), д. 

Собора 29 19 25 1581–1872; 1930–
1955 

6. Левашово, д. монастыря 32 46 55 1678–1961 

7. Собино, д. Собора  
пустошь 

 22 29 1581–1862 

8. Алешки, сельцо помещичье 14 21 17 1764–1872, 1905 

9. Понизовье,сц помещичье 18 6 8 1764–1864 

 

Деревни Деево, Дьяконово, Хламостово и Шилова связаны одной историей 
появления в приходе. 

Судьба этих деревень с ХVI в. связана с нашим селом: в 1765 г. они стали 
казёнными (государственными). А в 1864-м – это деревни свободных 

хлебопашцев. Хламостово была во Флорищенском 
приходе до сер. ХVIII века. Далее стала помещичьей. В 
советское время в деревне был создан колхоз 
«Сталинец». 

  

Приходская деревня Лакомово 
 

Веками не меняла своего статуса, оставаясь 
деревней флорищенского прихода. Зато меняла своё 
название. С 1764 г. была экономической. В конце ХVIII 

Козьмин монастырь 
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в. называлась Воронцово. В середине ХIХ века стали писать Лакомово 
(Воронцово тож). В 1872–1910 гг. д. Лакомово числилась в приходе с. 
Ново-Фетиньино. В советское время в 1920 г. упоминаются и д. Воронцово, и д. 
Лакомово. Далее – вновь Воронцово. В 1930-е здесь создаётся колхоз «Красное 
Воронцово». 

 

Деревня Левашово 
 

О судьбе поселений того времени можно судить по истории д. Левашова, что 
в 3-х верстах от села Флорищи. Деревней она была не всегда. До 1624 г. здесь, на 
речке Инобожке, стояло село Левашово, а к 1645 г. стало пустошью, вотчиной 

Кузмина монастыря: «а в ней место церковное. А писана та пустошь Левашова по 

грамоте 132 г.» (т.е. 1624 г.). 

Сохранилась запись за 1638 г.: «с церковныя земли Введения Пречистыя 

Богородицы в пустоши Левашовой в вотчине Козьмина монастыря…» 

Козьмин мужской монастырь, куда попала пустошь, был поставлен в 1494 г. 
преподобным Космою Яхремским на рч Яхромке близ Юрьевского села Небылое. 
С начала ХVII в. монастырь стал обзаводиться селениями. По монастырской 
переписи 1678 г. Левашова числится деревней: стараниями архимандрита 
монастыря пустошь заселили. В 1765 г. д. Левашова (в документах записана как 
Левашкова) передана в ведомство коллегии Экономии. Деревня активно 
разрасталась. В 1779 г. было 50 дворов. В 1800 г. в Левашове указано 160 душ 
крестьян. В начале ХХ века в Левашове было открыто для крестьянских детей 
начальное училище. В мае 1906 г. в списках учителей Коробовщинской волости 
числилась учительница Левашовского училища Валентина Михайловна 
Ковалева. Начальная школа в Левашове существовала с 1920-х годов. Работала и 
в войну. Была закрыта в 1968 г. В советское время деревня Левашова всегда 
была во Флорищенском сельсовете, с довоенных времен – в совхозе 
«Металлист». 

 

                                Деревня Собино  
 

Известна с ХVII века. В десятине в самом начале века указано: «От разорения 

литовского деревня стоит пуста». А затем чуть 
ожившая деревня пострадала от морового 
поветрия. И как пустошь Собина была в приходе 

с. Флорищево: «а та пустошь Архангельского 

Собору в Кремле-городе». В 1645 г.: «та пустошь 

поселена вновь», в ней «крестьянских и 

бобыльских 5 дворов, а всего жительство имеют 18 

человек». С 1765 г. деревня стала экономической. 
В архиве есть Дело о том, как крестьяне 

экономической деревни Собино купили 9 июня 1819 г. у Миткова Ф.М. пашенной 
и не пашенной земли в пустоши Зенуковой за 2300 руб. Но земли этой пустоши 
были не размежеваны с владением графа Зубова. Начался межевой спор с гр. 
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Зубовым и Митковым. В 1821 г. было решено считать границей между 
владениями речку Белую: на правой стороне – графини Зубовой, а на левой – 
казённых крестьян. Дело оформляли до 1823 г. С 1862 г. деревня числилась в 
Жердевской, Беречинской и Завалинской волостях. 

В приходе с. Флорищи были и казённые, и помещичьи деревни. Среди 
помещичьих владений – 

 

                               Сельцо Алешки 
 

До середины ХVIII в. сельцо было в приходе Благовещенского Погоста. В 
1764 г. принадлежало дворянам Борщевым (Даниле Ивановичу да Степану 
Фёдоровичу) и Титовым. С 1770 г. числился владельцем и премьер-майор Стефан 
Иванович Мезецкий. 

В 1770 г. дочь придворного комиссара Степана Борщева и жены его 
Матроны Михайловны Надежда в 20 лет вышла замуж за майора гвардии Ивана 
Катынского. Так во Флорищенском приходе появились дворяне Катынские. Сам 
майор, видно, служил далеко от дома, т.к. среди живущих помещиков в сельце 
Алешки числилась лишь его жена. В семье родилось 3 сына: Лев, Валерий и 
Юрий. Старший из них – Лев Иванович (1771–п.1826), служил, кажется, в 
Ширванском полку, наследовал после матери и деда Борщева часть сельца 
Алешки, а после своего отца – часть сельца Сухорево Покровского уезда.  

В 1806 г. во Владимире формировалось земское войско, названное 
милицией, для охраны от французских лазутчиков. Командиров для ополчения 
избирало дворянское собрание. От Покровского уезда Лев Иванович, капитан в 
отставке, был избран в пятисотенные командиры. В сельце ему принадлежали 
усадьба с дворовыми людьми и 12 дворов крепостных крестьян. У Льва 
Ивановича было три сына: Иван, Василий и Михаил. Младший из них – Михаил 
Львович (1818–1877) наследовал сельцо Алешки. В 1859 г. в сельце кроме дворов 
крестьянских, был двор господский, в нём дворовых людей было 11 мужских да 9 
женских душ. 

Во время Крымской войны в январе 1855 г. во Владимире вновь создавалось 
земское ополчение. Командиром 
дружины № 124, сформированной в 
Александрове, был избран Михаил 
Львович Катынский, подполковник 
гвардии. Дружина участвовала в 
военном походе. По итогам этой 
военной кампании наш помещик был 
награждён орденом Св. Станислава II 

степени, получил очередное воинское звание полковника. 
В отставке Михаил Львович жил в сельце, участвовал в дворянских выборах 

с 1863 г. А в 1869 г. назначен был церковным старостой Введенского храма с. 
Флорищи. У Михаила Львовича и жены его Елизаветы Павловны известно двое 
детей: поручик гвардии Виктор (упоминается в 1879–1906 гг.) и Ольга, которая в 
1881 г. венчалась во Введенском храме с дворянином В.Н. Фёдоровым. 

Роспись рода Катынских, владельцев сц Алешки 

 Иван Катынский + с 1770 г. Надежда Степ. Борщева (1752-?) 

 капитан Лев;  капитан Валерий;  Юрий, капитан   

                 

Иван,поручик; Василий, губ.секретарь; Михаил, полков. + Елиз. Павл.  

                                      

    Владимир  Сергей  Мария    Виктор      Ольга   
    уп.1872-94   уп.1845-72         уп.1879-1906 
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Михаил Львович умер 14 февраля 1877 г., был похоронен на местном 
кладбище. Отпевали помещика причт Введенского храма: священник Иосиф 
Переборов, диакон Григорий Васильевич Сущевский, сверхштатный дьячок 
Лукиан Товаров. 

Вдова Михаила Львовича жила после смерти мужа в Александрове, там она и 
скончалась в январе 1892 г. Дети Катынской обратились губернатору за 
разрешением похоронить свою родительницу во Флорищах. 23 января такое 
разрешение было получено, и вдова была упокоена рядом с мужем. 

В 1897 г. наследник Катынских Виктор Михайлович продавал имения на 
торгах, наделял своих временно-обязанных крестьян землей. В 1905 г. усадьба 
принадлежала Тихоновым. 

 

                            Сельцо Понизовье 
 

Расположилось сельцо в 4-х верстах от села, в начале ХVIII в. относилось к 
Переславскому уезду. В 1764 г. было во Флорищенском приходе Юрьевского 
уезда во владении премьер-майора Стефана Ивановича Мезецкого. 

Мезецкие – древний княжеский род, Рюриковичи, отрасль Великих 
Черниговских князей. Родоначальник рода – князь Андрей Всеволодович 
Торусский (14-е колено от Рюрика), получивший во владение в 1424 г. удел 

Мезецы. До конца ХV века род служил Литовским князьям, а 
затем перешёл на службу к Великим Московским князьям. В 
Юрьевском уезде Мезецкие издавна владели вотчинами и 
поместьями. Предки наших Мезецких были городовыми 
воеводами в Муроме (1539 г.), в Гороховце (1550 г.), в 
Переславле в 1613 г. Самым прославленным из семьи Мезецких 
был князь Данила Иванович, он упоминается на службе с 1603 
г. Князь Данила – прямой предок наших владельцев Понизовья. 
С 1607 г. он служил с князем Дмитрием Пожарским. Во время 
смуты и войн с поляками был в 1610–1620-е годы наместником 
Суздаля. В 1635 г. его племяннику – князю Фоме Дмитриевичу 

Мезецкому – было приказано заменить по службе князя Петра Пожарского, 
которого срочно отзывал домой его отец – знаменитый князь Дмитрий 
Пожарский. Причина была серьёзной: в Суздале умерла мать князя Петра (жена 
князя Дмитрия) княгиня Прасковья Варфоломеевна. 

К ХVIII в. род Мезецких потерял и княжеские владения, и княжеский титул. 
Их потомки – провинциальные землевладельцы. В Юрьевском уезде в самом 
конце ХVIII в. уже не упоминались. 

Сельцо Понизовье в ХVIII–ХIХ вв. было небольшим: 6–10 дворов. В 1859 г. 
принадлежало Обуховым. В 1920-е годы это поселение уже было деревней 
Понизовье с 12 дворами. 

К 1955 г. название слегка изменили на д. Понизовка. А к 1966 г. деревня и 
вовсе исчезла. 
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Исчезнувшее село Козмодемьянское 
 

Как только наша страна освободила Москву от поляков, в 1613 г. 
правительство избранного царя Фёдора Романова стало раздавать «за особливые 
заслуги» земли, в том числе и в нашем приходе. И раздавались дворянам не 
только заселенные земли, но и пустоши. Священник И. Переборов упоминает в 
своей книжице село Козмодемьянское, что было когда-то рядом с Флорищами. 
Мне захотелось найти следы этого ичезнувшего села. И нашлись сведения за 

1645 год: «в порозжих землях, в пустоши, что было село Козмодемьянское, а на ней 

место церковное, что была церковь Козми и Дамиана». Тогда пустошь эта была в 
приходе села Флорищи. И пустошью стало, видимо, после очередного мора. А 
прежде село Козмодемьянское, соседствующее с Флорищами, было помещичьим. 
В 1694 г. эта пустошь в приходе нашего села была отказана окольничему Никите 
Ивановиче Акинфову. 

 

10. Флорищи в ХХ веке 
 

В 1905 г. во Флорищах было 117 дворов, в них жили 692 человека, да 4 двора 
церковного причта, в них жили 19 человек. Состав прихода вновь немного 
изменился и состоял из сц Алешки, сц Понизовье и деревень Деева, Дьяконова, 
Левашова. Всего в приходе было 257 дворов, в них жили 1550 человек.  

В начале нового века во Введенском храме продолжал служить священник 
Василий Павлович Афонский. В 1905 г. он заболел, а 12 мая 1906 г. умер, оставив 
вдову с двумя детьми: Николаем (родился в ноябре 1902 г.) и Лидией (род. 4 
марта 1906 г.). В это время служил в храме диаконом Григорий Васильевич 
Сущевский.  

С начала 1906 г. службы служил священник с. Фомино Сергей Степанович 
Новосельский. В 1908 г. был поставлен в село новый священник Александр 
Иванович Корольков. Краевед В.И. Ребров пишет, что А.И. 
Корольков служил в храме до своей смерти в 1922 г. и венчал 
здесь в 1921 г. своего сына. Но это совсем не так. Умер о. 
Александр 11 февраля 1917 г. в 47 лет. (см. Метрическая книга 
храма за 1917 г.) После Королькова в 1917–1918 гг. служил 
Дмитрий Соколов, диаконом при нём был Фёдор Алексеевич 
Касаткин (с 1915/16 гг.), псаломщиком Иван Писанов – с 1915 
г. 

В ряду почитаемых в России образов Божией Матери 
особое место – у иконы «Державная». 
Икона эта была вновь обретена в селе 
Коломенском в марте 1917 г. Она 
изображает сидящую на троне 
Царицу Небесную, держащую на 
своих коленях Богомладенца. В руках 
у Пречистой царские регалии: 
держава и скипетр. Царственный вид 
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Богоматери указывал на то, что после отречения Николая II в 1917 г. Царица 
Небесная отныне принимает на Cебя особое попечение о многострадальном 
русском народе и Сама будет Заступницей России. В ХХ веке появилось 
несколько списков этой иконы. Появилась чудотворная икона «Державная» и в 
нашем храме. 

Дети наших священников были учителями и священнослужителями уже в 
советское время. Товаров Фёдор Афанасьевич, служивший в храме до 1895 г. 
вырастил 2 сыновей и 4 дочерей: Марию, ставшую учителем; Наталью, 
Александру, Елизавету (1872–1953), выданную за В.П. Афонского. Сын Александр 
(1863–п.1906) женился на дочери крестьянина, окончил учительскую 
семинарию, служил по профессии во Флорищах, Завалине. Старшим ребёнком в 
семье Товаровых был сын Иван Фёдорович. После семинарии он служил в с. 
Беречино. Вырастил 2-х дочерей и 2-х сыновей: Яков стал учителем, а Алексей 
Иванович (1888–1851) недолго служил дьяконом в с. Флорищи, затем 
священником в с. Фомино.  

Удивительно, но в советское время храм в селе не был разрушен и почти не 
закрывался. Алексей Иванович Товаров в 1930-е годы был священником в 
родном селе Флорищи. В селе он и умер 20 декабря 1951 г. О детях Алексея 
Ивановича и жены его Александры есть сведения в метрических книгах: 
Анатолий родился 24 февраля 1914 г., Иван – 4 июня 1916 г. и Николай – 2 
октября 1918 г. Были ли у него ещё дети – мне неизвестно. Сын Николай 
упоминался в 1952 г. в Москве. 

Сын священника В.П. Афонского – Николай – был учителем в советское 
время во Флорищенской школе, где работал в 1945 г. Николай Васильевич и 
Елизавета Алексеевна Афонские вырастили трёх дочерей. Младшая – Надежда – 
родилась в 1947 г.    

Потомки флорищенских священнослужителей и сейчас живут в нашем 
городе. Живут в Кольчугине и потомки флорищенских крестьян: Бадаевых, 
Галкиных, Глазовых, Дворниковых, Карповых, Кудиновых, Рогожиных, 
Устиновых.                    

А село после революции числилось в Коробовщинской волости Покровского 
уезда. В 1920 г. 5 июня был образован Кольчугинский район, куда вошло с. 
Флорищи в составе Коробовщинской волости. 

В 1926 г. весь Кольчугинский район вошел в состав Александровского уезда. 
С 1926 г. село стало центром Флорищенского сельсовета, в 1927 г. был ненадолго 
и центром Флорищенской волости.   

Перед войной село было центральной усадьбой совхоза «Металлист», а 
позднее – отделением этого совхоза. В селе были торговый центр, отделение 
связи, детсад, столовая, ФАП. Флорищенская школа перед войной была уже 
семилетней. В 1963 г. наше село «побывало» в Юрьев-Польском районе, а в 
январе 1965 г. «вернулось» в Кольчугинский район. Во Флорищенском 
сельсовете появилось поселение, ставшее центральной усадьбой совхоза 
«Металлист». 

А потом наступило время новой России. В 1991 г. в село был поставлен 
священником Вячеслав Буланов, при котором храм Введенский ожил, сделался 
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центром притяжения всех, кто потянулся к 
забытым православным ценностям. Его активная 
общественная просветительская работа 
прибавляет число прихожан. И сияет 
обновленный, 
заботливо 
отремонтированны
й храм Введения на 
всю древнюю 
флорищенскую 

округу. В 2003 г. в селе на месте бывшей 
деревянной Никольской церкви поставили 
Каменную часовню.                  

Село живёт вполне современной жизнью, насыщенной активными 
событиями и праздниками для взрослых и детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введенский храм, село Флорищи 
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