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30.12 День памяти: 

Священномученика протоиерея Сергия 
(Флоринский Сергий Федорович, +30.12.1918) 

 
 

Протоиерей Сергий Флоринский родился в древнем городе 

Суздале 4 марта 1873 года в семье священника церкви святых 

бессеребренников Космы и Дамиана Феодора Флоринского. По 
окончании в 1893 году Владимирской семинарии он поступил на 

должность учителя в Яксаевское земское училище Суздальского уезда. 

По обычаю того времени ряд лет выпускник семинарии Сергий 
Флоринский преподавал в учебном заведении, и только в 1900 году 

распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства был 

определен на вакансию священника в церкви 151 пехотного 
Пятигорского полка. Получив назначение, он венчается с Елизаветой 

Ивановной Смоленской, дочерью полкового священника лейб-гвардии 

Уланского Ее Величества полка - протоиерея Иоанна Смоленского. 5 

марта 1900 года Сергей Федорович Флоринский был рукоположен в 
священника за Божественной литургией в Исаакиевском кафедральном 

соборе Санкт-Петербурга. Прямо из Петербурга новопоставленный 

иерей отправляется на место своего служения, в Гродненскую губернию, 
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в местечко Береза-Картузская, где был расквартирован 151-й пехотный 

Пятигорский полк. 

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. Пятигорский полк 
выделил из себя 7-ю роту, которая отправилась в Маньчжурию. В 

течение войны полк посылал добровольцев, солдат и офицеров, на 

пополнение. Отец Сергий вместе с воинами своего полка почти год 
провел в действующей армии. Его служение на фронте было отмечено 

двумя наградами: орденом святой Анны III степени и памятной 

бронзовой медалью на Александро-Георгиевской ленте. 
Когда началась Первая Мировая война 1914 года протоиерей 

Сергий вместе со своим полком отправляется на передовую. И здесь его 

отмечают наградами: орден святой Анны III степени, святого 

Владимира IV степени и золотым наперсным крестом на Георгиевской 
ленте. Протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский в своих 

воспоминаниях говорит, что для получения такого креста требовался 

особый подвиг. За свою деятельность отец Сергий снискал также 
любовь и уважение окружающих. 

После февральской революции 1917 года положение военного 

духовенства в частях стало очень трудным. Равнодушие и кощунства 
окружающих порождало чувство ненужности. Опасность смерти 

угрожала не столько от пуль и снарядов противника, сколько от своих 

же солдат, взбудораженных революционной пропагандой. И в полку, 

где служил отец Сергий, дела были не лучше. 22 июня 1917 года отца 
Сергия переводят священником в 29 полевой запасной госпиталь, 

который в это время располагался в Эстляндии, в г. Везенберге (г. 

Раквере) и занимал здание городской гостиницы. 
В госпитале, как и на предыдущем месте своего служения, отец 

Сергий своими качествами пастыря и человека в скором времени 

покорил сердца всех сотрудников госпиталя. Когда через 6 месяцев 
после его назначения, в январе 1918 года, последовал приказ народного 

комиссариата об увольнении всего духовенства из военного ведомства, 

то госпитальный комитет решительно воспротивился этому 

постановлению новой власти и вынес решение об оставлении отца 
Сергия на службе в госпитале «по желанию всего состава служащих». 

Недолго пришлось прослужить священнику в госпитале. В 

феврале 1918 года Эстляндия была занята немецкими войсками с 
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установлением оккупационного режима. 22 марта госпиталь был 

расформирован, и отец Сергий остался в чужой стороне без средств к 

существованию. Положение усугублялось еще и тем, что новое 
правительство, взяв под контроль все православное духовенство 

Прибалтийского края, не давало разрешение отцу Сергию на выезд из 

страны на родину, даже тогда, когда надзор с него был снят. Когда же 
власть в Везенберге, как и на большой части Эстляндии, взяла 

Эстляндская Трудовая Коммуна, то 19 декабря 1918 года протоиерей 

Сергий Флоринский был арестован как представитель старого 
реакционного режима, в числе многих других жителей Везенберга из 

самых разных слоев общества. 

По делу отца Сергия не было долгого разбирательства и суда, 

который определил бы его вину. В конце своего единственного и 
краткого допроса, протокол которого занял всего одну страницу 

рукописного текста, протоиерей Сергий Флоринский заявил: «Считаю 

одно: вина моя в том, что я священник, в чем и расписываюсь». 26 
декабря комиссия вынесла постановление о расстреле. Расстрел был 

совершен в лесу Палермо, где ныне установлен памятный камень всем 

расстрелянным в то время. 
После ухода большевиков все расстрелянные были 

перезахоронены. Протоиерей Сергий Флоринский был похоронен на 

городском кладбище с восточной стороны православной часовни, 

вокруг которой хоронили священников, служивших в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы города Раквере. 

В июле 2002 года определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви протоиерей Сергий Флоринский был причислен 
к лику святых новомучеников и исповедников Российских. 2 июля 2003 

года на месте захоронения священномученика на городском кладбище 

города Раквере были произведены раскопки, в результате которых были 
обретены нетленные мощи святого. Ныне мощи священномученика 

Сергия Раквереского почивают в раке, установленной в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

 
По материалам сайта Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Страница новомученика в Базе данных ПСТГУ: о. Сергий Флоринский. 

 

http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/nopanel/ans/nm/?TYZCF2JMTcCid71XeeujfeiideKheCxyAHYkA5u2dOiUTawmC0slBnU*
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Священномученика иерея Иоанна 
(Земляной Иван Петрович, +30.12.1937) 

Священномученик Иоанн родился в 1867 году в селе Петриковка 

(Петрановка) Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. С 
1915 года Иван Петрович служил псаломщиком в селе Дмитриевка 

Лозовского района Восточно-Казахстанской области. В 1917 году он был 

рукоположен в сан иерея и стал служить в храме села Павловка 
Павлодарской (Восточно-Казахстанской) области. В 1928 году отец 

Иоанн был лишен избирательных прав; в 1929 году он был арестован, 

осужден и выслан, а церковь закрыта. Подробности осуждения и 

отбытия наказания неизвестны. 
С 1933 года отец Иоанн служил в Петропавловская церкви села 

Петропавловское Томской области, где и был арестован в 1935 году. Из 

материалов дела: «Говорил: "Бог есть"... Не платил налоги: "Берите 
меня, хоть шкуру сдерите, платить не буду". Имел задолженность по 

налогу 57 рублей и не уплатил». Спецколлегией города Томска 

священник был приговорен к трем годам ссылки. 
В 1936 году отец Иоанн был освобожден и вернулся жить в село 

Павловка Павлодарской области. 25 ноября 1937 года он опять был 

арестован. На допросе отец Иоанн дал следующие показания: «В 
момент прибытия из ссылки в 1936 году я сначала боялся крестить 

детей, а в 1937 году снова начал работать и окрестил в селе Образцовка 

детей колхозников, за что получил 280 рублей денег. В селе Павловка 

окрестил человек 7-8, за что получил и хлебом и деньгами... Кроме того, 
говорил, что раньше ко мне придут, да попросят – пожалуйста, 

батюшка, – а сейчас вот дожили до такой жизни, что арестовывают, 

отбирают вещи... Случайно вел разговор, что при этой советской власти 

остался и разутым, и раздетым. Вообще жить стало плохо, при старости 

хотел отдохнуть, а вот опять беспокоят». 

2 декабря 1937 года отец Иоанн Земляной был осужден тройкой 
при УНКВД по Северо-Казахстанской области (обвинение: к/р агитация, 

нелегальное совершение крещений и панихид) и приговорен к высшей 

мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 1937 

года в 1 час ночи. Место погребения неизвестно. 
По материалам Базы данных ПСТГУ. 

http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/nopanel/ans/nm/?TYZCF2JMTcCid71XeeujfeiideKheCxyAHYlBru2dOiUTawsAmsmC**
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Священномученика иерея Петра 
(Покровский Петр Иванович, +30.12.1937) 

 

 
 

Священномученик Петр родился в 1873 году в селе Кондоль 

Петровского уезда Саратовской губернии в семье священника Иоанна 
Покровского. Окончил Саратовскую Духовную семинарию. В семье отца 

Петра и его супруги, Надежды Васильевны Щеголевой-Покровской, 

было пятеро детей: Софья (1903 г. р.), Елена (1908 г. р.), Борис (1911 г. 
р.), Серафим (1912 г. р.) и Юлия (1915 г. р.). С 1924 года семья Покровских 

проживала в Саратове на Воскресенском кладбище, отец Петр служил 

священником в кладбищенской церкви. 
25 июля 1928 года отец Петр был арестован органами ПП ОГПУ по 

Нижневолжскому краю. В период следствия содержался под стражей в 

Саратовском изоляторе. Он обвинялся в том, что, «являясь 

противником Советской власти и ее политики по вопросу отделения 
церкви от государства, вел среди верующих антисоветскую агитацию, 

обвиняя советскую власть в удушении религии и ее служителей». 

Виновным в предъявленном ему обвинении священник себя не 
признал. Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 2 
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ноября 1928 года он был освобожден из-под стражи и выслан на 

жительство в город Тверь сроком на три года. По окончании ссылки 

отец Петр вернулся в Саратов и служил священником в соборе во имя 
Сошествия Святого Духа на апостолов. 

11 октября 1936 года отец Петр был арестован Управлением НКВД 

по Саратовской области по обвинению «в проведении антисоветской 
агитации среди своего окружения, распространении провокационных 

слухов о якобы имеющемся гонении на религию со стороны Советской 

власти». Он содержался под стражей в Саратовской тюрьме; виновным 
в предъявленном ему обвинении себя не признал. На основании 

постановления ОСО НКВД СССР от 9 января 1937 года «Покровский, 

ранее судимый, священник, за разглашение неподлежащих оглашению 

сведений и а/с агитацию сослан на 5 лет в Казахстан, считая срок с 
11.10.1936 года». 

Ссылку священномученик отбывал в поселке Успенка Лозовского 

района Восточно-Казахстанской области, где и был вновь арестован 24 
ноября 1937 года. На вопросы следователя, утверждающего, что отец 

Петр проводил контрреволюционную агитацию, священник каждый 

раз давал показания, что никакой контрреволюционной агитации 
никогда не проводил. В обвинительном заключении говорилось: 

«Будучи озлоблен против советской власти, Покровский 

систематически занимался к-р агитацией среди колхозников, для чего 

систематически посещал квартиры колхозников и под видом 
поминальных обедов устраивал пьянки, тем самым отвлекал 

колхозников от работы. Изложенные факты деятельности следствием 

полностью установлены. Обвиняемый по делу виновным признал себя 
частично» (имелось в виду то, что он на следствии признался: «Был 

один случай. Я, Покровский, был приглашен своей хозяйкой на 

поминальный обед по случаю смерти ее мужа. После обеда ушел в свою 
комнату. А больше я ни у кого из колхозников не был и к-р агитации не 

вел»). 2 декабря 1937 года на заседании тройки УНКВД по Восточно-

Казахстанской области было вынесено постановление: «Покровского П. 

И. расстрелять». Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 1937 
года в 1 час ночи. Место погребения осталось неизвестно. 
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По материалам информационно-аналитического портала Саратовской епархии «Православие и 

современность». 

Страница новомученика в Базе данных ПСТГУ: о. Петр Покровский. 

 

http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/cnt/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGZfSmCeeuhtu0heCy5c8efviSZfOXjTX6oTcGZeu-yPnUn9X6tTXoyTawsAmsmCE*

