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От составителя 

 

Отец Павел Флоренский – величайший сын земли русской. Современники и потомки называли его 

«русским Леонардо да Винчи». Широта применения его незаурядного интеллекта и различных талан-

тов поражала всех: философия, богословие, математика, инженерия, филология, история, поэ-

зия…После него остались труды, рождённые его могучим умом. Судьба уготовила ему мировую из-

вестность и трагическую судьбу. Его имя прочно вошло в историю города Свободного. Об этом рас-

скажут материалы данного сборника. 

В него вошли: 

- публикации из центральных, областных и местных  периодических изданий, материалы с сайтов, 

статьи свободненского краеведа Е.В. Паршина. 

Сборник адресован широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сегодня 135-летие отца Павла Флоренского 
 
Летом 1917 г. Павел Александрович Флоренский и Сергей Николаевич Булгаков жили в Абрамцево. Часами 

беседовали, бродя по абрамцевским полям и лугам. Вот так, в беседе, их и изобразил художник М. В. Нестеров.  

Булгаков задумчив, печален, может, предвидел разлуку с другом, предстоя-

щее расставание с родиной? Флоренский полон веры в разумность мира, радость 

бытия.  

Догадывался ли он об опасениях Булгакова? Предвидел ли, как трагично сло-

жится его жизнь?  

Друзья отлично понимали и мысли, и настроение друг друга: С. Н. Булгаков, 

глядя на нестеровский портрет, узрел в лице Павла Александровича благодатную 

тихость и просветлённость, в образе Флоренского – «небожителя», который, од-

нако, был сыном и земли, её тяготы изведал и преодолел стоически, в нём вовсе 

не было идиллической наивности и примитивности; – революция не стала 

неожиданностью для отца Павла.  

Вокруг судьбы Флоренского выстраиваются многие наши версии и вопросы: 

как мог он, воспитанный в нерелигиозной семье, переживший искусы богоискательства, прийти к традиционной 

вере дедов – Церковному Православию? Как мог он совмещать священство (принятое в 1911 году) с занятиями 

физикой, математикой, инженерией, наконец, атомной энергетикой? Как удалось ему при огромной занятости 

создать такую гармоничную семью и успевать в каждом из своих пятерых детей видеть личность и бережно вос-

питывать её?  

Своей судьбой, последними мученическими годами в Бамлаге, на Соловках и безвестной страдальческой 

смертью отец Павел засвидетельствовал – созидание души и мира возможно всюду (по словам Псалмопевца 

«Аще и сниду во ад – и там есть Ты»). Потому что творчество не в показной борьбе с силами зла, в «трудовом 

отношении к миру» и «прикосновении голой души к голой душе».  

Так – в  Сковородине – он делал открытия по вечной мерзлоте, на Соловках создал завод, писал стихи, прово-

дил занятия с солагерниками.  

Интерес к искусству пришёл к Флоренскому в детстве: в его семье любили читать Пушкина, Лермонтова, 

Диккенса, Шекспира, Гёте.  

С увлечением слушали музыку Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, романсы Шуберта и Глинки. «Только это 

и есть настоящая музыка, – закрепилось во мне с самого детства», – вспоминал Флоренский. Он был да-

же убеждён, что музыка – его истинное призвание, а что все остальные занятия были лишь «суррогатом того, му-

зыкального».  

В гимназии Флоренский увлёкся физикой, геологией, астрономией, математикой, иностранными языками. За-

вёл тетради «Экспериментальные исследования» (как это делал Фарадей) и заносил в них наблюдения над при-

родой, геологические, минералогические и археологические сведения, свои опыты и мысли. Самостоятельно изу-

чал законы движения Ньютона, теории относительности и магнетизма Земли. Сам изготовлял инструменты, при-

боры для своих опытов. В 1900 г. Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского уни-

верситета.  

После окончания университета Флоренскому предложили остаться при кафедре математики. Но порыв 

к знаниям, стремление познать высшую истину, целеназначение человека у Флоренского были столь велики, что 

он продолжает учиться, поступает в Московскую Духовную Академию. Становится магистром богословия, про-

фессором философии, профессором живописи. Он – математик, физик, инженер-электронщик, астроном, химик. 

Он – историк искусства, поэт, музыкант, полиглот.  

В 1920-х годах П. А. Флоренский принимает участие в работе над планом ГОЭЛРО, руководит лабораторией 

испытания материалов, редактирует «Техническую энциклопедию», пишет книги «Мнимости в геометрии», «Ди-

электрики и их техническое применение», одновременно заканчивая «У водоразделов мысли».  

Свою научно-исследовательскую и производственную деятельность Флоренский не прекращает да-

же в тяжелейших условиях ссылки: в Сибири работает на мерзлотной станции, на Соловках создаёт завод 

по производству йода и агар-агара (химическое вещество, необходимое в биологии и кондитерской промышлен-

ности) из морских водорослей, становится автором ряда открытий и изобретений…  

Современники вспоминали, что на лекции Флоренского всегда собиралось огромное количество слушателей: 

стояли в проходах, вдоль стен, сидели на подоконниках, толпились около дверей. А как слушали Павла Алексан-

дровича! Внимали каждому слову, чутко ловили его мысли и образы, были под обаянием его магической речи: 

этот удивительный человек высказывал самые экстравагантные мысли…  

И хочется верить, вместе с Булгаковым, что труды П. Флоренского не забудутся в России постижимой и в веке 

нынешнем, который начался ой как тяжко, непросто.  

Но в котором ничто ценное не должно пропасть, но должно преумножиться, потому что «дела праведника 

идут за ним» – поскольку дела и имя праведника «есть слово, даже сгущённое слово; и потому, как всякое слово, 

но в большей степени, оно есть неустанная играющая энергия духа».  
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В последнем письме с Соловков Флоренский с надеждой говорит, как бы приглашая нас к диалогу: «В конце 

концов, таю́ радость в мысли, что когда будущее с другого конца подойдёт к тому же, то скажут: «Оказывается, 

в 1937 году уже такой-то NN высказывал те же мысли, на старомодном для нас языке. Удивительно, как тогда 

могли додуматься до наших мыслей!» – И, пожалуй, устроят ещё юбилей или поминки, которым я буду 

лишь потешаться. Все эти поминки через 100 лет удивительно высокомерны…».  

Многие великие слова, сказанные Флоренским, сбылись, разве что кроме опасений высокомерия потомков – 

до высокомерия ли нам перед неувядающей памятью о таких незабываемых людях, как отец Павел, тем более 

сейчас?.. – ведь Слово, по Флоренскому, – это «бесконечная единица», объединяющая сила-субстанция, внутрен-

нюю мощь которой постигает кудесник в своём волховании, формируя таким образом само бытие вещей.  

Слово – человеческая энергия, – и рода человеческого, и отдельного лица.  

21 января 2017 г.                                                                             Игорь Фунт, радио «Эхо Москвы» 
 

 

Павел Александрович Флоренский: 
русский православный священник,                                 

богослов, учёный, поэт 
 

…И принял выпавший мне жребий, 
И за моей звездой иду. 

                                     Валерий Брюсов 
 

Родился 9 января 1882 года в местечке Евлах Елисаветпольской губернии (ныне 

Азербайджан).  

Отец Александр Иванович Флоренский – русский; мать – Ольга (Саломия) Павлов-

на Сапарова (Сапарашвили-Сапарьян), родом из города Сигнахи, (Грузия) из древнего 

рода карабахских армян.  

Бабушка Флоренского была из рода Паатовых (Пааташвили). Семья Флоренских, как и их армянские род-

ственники, имели поместья в Елисаветпольской губернии, где во время волнений укрывались местные армяне, 

спасаясь от натиска кавказских татар. Таким образом, карабахские армяне сохраняли свое наречие и особые нра-

вы. Флоренский «постоянно искал какие-то особые корни своей армянской семьи», в частности, он утверждал, 

что его род происходит не из Персидской Армении, а из Карабаха. 

В 1899 г. окончил 2-ю Тифлисскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского 

университета. В университете знакомится с Андреем Белым, а через него с Брюсовым, Бальмонтом, Дм. Мереж-

ковским, Зинаидой Гиппиус, Ал. Блоком. Печатается в журналах «Новый Путь» и «Весы». В студенческие годы 

увлёкся учением Владимира Соловьёва и архимандрита Серапиона (Машкина). По окончании университета, по 

благословению епископа Антония (Флоренсова), поступает в Московскую духовную академию, где у него возни-

кает замысел сочинения «Столп и утверждение истины», которую он завершил к концу обучения (1908). В 1911 

принимает священство. В 1912 году назначается редактором академического журнала «Богословский вестник» 

(1908). 

 События революции воспринимает как живой апокалипсис и в этом смысле метафизически приветствует, но 

философски и политически всё более склоняется к теократическому монархизму. Сближается с Василием Роза-

новым и становится его духовником, требуя отречения от всех еретических трудов.  

Пытается убедить власти, что Троице-Сергиева лавра – величайшая духовная ценность и не может сохра-

ниться как мёртвый музей. На Флоренского поступают доносы, уличая в создании монархического кружка. 

С 1916 по 1925 П. А. Флоренский пишет ряд религиозно-философских работ, включая «Очерки философии 

культа» (1918), «Иконостас» (1922), работает над воспоминаниями. в 1919 году П. А. Флоренский пишет статью 

«Обратная перспектива», посвящённую осмыслению феномена данного приёма организации пространства на 

плоскости как «творческого импульса» при рассмотрении иконописного канона в ретроспективном историческом 

сопоставлении с образцами мирового искусства, наделёнными свойствами таковой; в числе прочих факторов, 

прежде всего указывает на закономерность периодического возврата к применению художником обратной пер-

спективы и отказа от неё сообразно духу времени, историческим обстоятельствам и его мировоззрению и «жиз-

нечувствию». 

Наряду с этим он возвращается к занятиям физикой и математикой, работая также в области техники и мате-

риаловедения. С 1921 года работает в системе Главэнерго, принимая участие в ГОЭЛРО, а в 1924 году выпускает 

в свет большую монографию о диэлектриках. Его научную деятельность поддерживает Лев Троцкий, нагрянув-

ший однажды в институт с визитом ревизии и поддержки, что, возможно, в будущем сыграло в судьбе Флорен-

ского роковую роль. 

Другое направление его деятельности в этот период – искусствоведение и музейная работа. Одновременно 

Флоренский работает в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, являясь 

её учёным секретарём, и пишет ряд работ по древнерусскому искусству. 

В 1922 году он издаёт за свой счёт свой научно-философский труд «Мнимости в геометрии». 
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1928 год – летом его ссылают в Нижний Новгород, в том же году, по хлопотам Е. П. Пешковой, возвращают 

из ссылки. Имеет возможность эмигрировать в Прагу, но решает остаться в России. В начале 1930-х годов против 

него развязывается кампания в советской прессе со статьями погромного и доносительского характера. 

В начале 1930-х годов против него развязывается кампания в советской прессе со статьями погромного и до-

носительского характера. 26 февраля 1933 года последовал арест и через 5 месяцев, 26 июля, – осуждение на 10 

лет заключения. Выслан по этапу в восточно-сибирский лагерь «Свободный», куда он прибыл 1 декабря 1933 го-

да. Флоренского определили работать в научно-исследовательском отделе управления БАМЛАГа. 

10 февраля 1934 года он был направлен в Сковородино на опытную мерзлотную станцию. Здесь Флоренский 

проводил исследования, которые впоследствии легли в основу книги его сотрудников Н.И. Быкова и П.Н. Капте-

рева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (1940). 

17 августа 1934 года Флоренский был помещён в изолятор лагеря «Свободный», а 1 сентября 1934 года от-

правлен со спецконвоем в Соловецкий лагерь особого назначения. 

15 ноября 1934 года он начал работать на Соловецком лагерном заводе йодной промышленности, где зани-

мался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей и сделал более десяти запатентованных науч-

ных открытий. 

25 ноября 1937 года особой тройкой НКВД Ленинградской области он был приговорён к высшей мере нака-

зания и расстрелян. Похоронен в общей могиле убитых НКВД под Ленинградом. 

Сообщённая родственникам официальная дата кончины – 15 декабря 1943 года – вымышлена. 
Семья 
В 1910 г. женился на Анне Михайловне Гиацинтовой (1889-1973). У них было пять детей: Василий, Кирилл, 

Михаил, Ольга, Мария. 

Второй сын Кирилл — геолог и астроном. 

Внук - Павел Васильевич Флоренский (р. 1936 г.), профессор Российского университета нефти и газа, акаде-

мик Международной славянской академии наук, искусств и культуры, академик Российской академии естествен-

ных наук, член Союза писателей России, руководитель Экспертной группы по чудесам при Синодальной бого-

словской комиссии РПЦ. 

Память 

 улица в Калининграде 

 улица в поселке Соловецкий (на Большом Соловецком острове). 

 

Павел Флоренский. Свободный – Сковородино 
 

С недавних пор стала известна истинная дата гибели П.А. Флоренского – православного богослова, филосо-

фа-идеалиста, математика, физика - материаловеда, специалиста по вечной мерзлоте. Эта дата - 8 декабря 1937 

года (ранее считалось - 15 декабря 1943-го). В результате проведенного официальными властями расследования 

обстоятельств его осуждения и гибели было установлено, что именно в 1937 году он был расстрелян (а не умер 

или как-то иначе погиб) по приговору «тройки» УНКВД Ленинградской области. Таким образом, 8 декабря 1997 

года исполняется ровно 60 лет со дня гибели Павла Флоренского. Нынешняя публикация о нем приурочена к 

этой скорбной дате. 

П. А. Флоренский в 1930-х годах прошел многие тюрьмы и лагеря. В 1933 - 1934 годах он находился в лаге-

рях нашей Амурской области - в Свободном и Сковородине. 

Он был арестован 25 февраля 1933 года и осуждён 26 июля этого же года по 58-й «политической» статье к 10 

годам лагерей. В августе 1933 года он был отправлен этапным эшелоном в г. Свободный в «столицу» тогдашнего 

БАМЛага. В том 1933 году в Свободный устремилось много эшелонов с заключёнными: везли в основном «раб-

силу» для изыскания и строительства трассы «старого» БАМа и постройки вторых путей Амурской железной до-

роги. 

С этапа в Приамурье он писал жене (письмо за 18 августа 1933 г.): ...еду с П. Н. Каптеревым и еще несколькими». 

Значит, во второй половине августа он был еще на этапе. А кто был Каптерев? Павел Николаевич Каптерев (1889 

- 1955 гг.) был сыном профессора Московской духовной академии. Вместе с П. Флоренским П. Каптерев был, 

кстати, одним из создателей комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Аре-

стован он был вместе с П. Флоренским и вместе с ним же был в Свободном и в Сковородине. 

Эшелон в Приамурье прибыл в сентябре. П. А. Флоренский вместе с другими был временно определен в пе-

ресыльно-сортировочный лагерь в Свободном. По некоторым данным, в тот, на месте которого в настоящее вре-

мя находится в Свободном предприятие ПМК-111 (это близ речки Перы в Залинейном районе города).  

Интересно отметить, что многие писавшие о П. Флоренском поражались, что он попал именно в Свободный. 

Вот только один из многих примеров. Известный поэт К. Ваншенкин на страницах газеты «Культура» (19.01.1989 

г.) написал даже так: «...в 1933 году П. А. Флоренский репрессирован и отправлен... в лагерь Свободный. Каково! 

Замечательный мыслитель оказался заключенным в лагерь, который называется - Свободный! Вот формула ста-

линизма!» 

Павлу Флоренскому тогда, осенью 1933 года, шел уже 52-й год (он родился 21 января 1882 года). Сортиров-

щики бамлаговской рабсилы поначалу, возможно, ломали голову, на какие работы определить этого известного 
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ученого. Но потом, к счастью, догадались использовать 

его как специалиста. Именно так в итоге П. Флоренский попал на мерзлотоведческую станцию в город Ско-

вородино. 

Сначала он числился по управлению БАМЛага (в научно-исследовательском отделе). Потом ждал своего этапа 

уже из Свободного. Но времени, впрочем, он никогда зря не терял.  . „ 

6 декабря 1933 года он писал из Свободного (!) своей жене Анне Михайловне Флоренской: «Начинаю большие 

работы по изучению физики мерзлоты. Готовлю программу работ, читаю литературу. Примерно месяца через два 

уеду отсюда на мерзлотную станцию, где можно будет поставить экспериментальные работы. Эти работы в зна-

чительной мере связаны с частью тех работ, которые я делал в Москве. Надеюсь сделать кое-что полезное для 

экономического развития тех районов, где имеется мерзлота, в частности для Дальневосточного края. С вечной 

мерзлотой связано много очень характерных и своеобразных явлений здешней природы...». 

Нужно отметить, что в БАМЛаге, до того, как П. Флоренский попал на мерзлотную станцию в Сковородино, 

он несколько раз менял места своего пребывания. Есть, в частности, письмо П. Флоренского со станции Ксенев-

ская Забайкальской железной дороги от 16 октября 1933 года с обратным адресом: «Станция Ксеневская, п/я N 1, 

5-й лагпункт». 

В декабре 1933 года (по другим данным, в феврале 1934-го) он наконец-то попадает на станцию Ско-

вородино на опытную мерзлотоведческую станцию (ОМС) БАМа ОГПУ. Обратим внимание, что станция назы-

валась тогда Сковородино, а город - Рухлово (в Сковородино был переименован 16 декабря 1938 года). 

Здесь, на Сковородинской ОМС БАМа ОГПУ, начался новый, уже «сковородинский» период жизни П. Фло-

ренского в Приамурье. 

Это был чрезвычайно интенсивный и плодотворный период, длившийся около 9 месяцев. Он много работал на 

станции по проблемам мерзлоты, занимался творчеством, вел переписку (полное собрание его писем из тюрем 

и лагерей было опубликовано в 1988 году). 

Когда была возможность, он читал, в том числе художественную литературу. Особенной привязанностью в ли-

тературе, отметим, здесь был у него А. Белый, с которым он дружил еще в студенческие годы. (Он вспоминал 

некоторые его произведения в письмах.) 

Директором Сковородинской ОМС был Николай Иванович Быков. По ряду сведений, он был из рода Быковых, 

состоявших в родственных связях с родом А. Пушкина. Внучка поэта Мария (1862 - 1939 гг.) была замужем за 

Николаем Владимировичем Быковым (1856 - 1918 гг.). 

Н. И. Быков очень ценил П. А. Флоренского и очень дорожил им как специалистом. По итогам работы П. Фло-

ренского, Н. Быкова и П. Каптерева в Москве в 1940 году была издана работа: Быков Н. И., Каптерев П. Н. «Веч-

ная мерзлота и строительство на ней». (Имя П. Флоренского, уже расстрелянного, естественно, не указывалось.) 

П.А. Флоренский вел из Сковородина и научную переписку, в частности со знаменитым академиком В. И. 

Вернадским! И сам академик В. Вернадский писал П. Флоренскому непосредственно в Сковородино! Еще в ап-

реле 1934-го жена П. Флоренского передала В. Вернадскому адрес своего мужа: «Ст. Сковородино, опытная 

мерзлотная станция БАМ ОГПУ». 

Занимался П. Флоренский в Сковородине и литературно-художественным творчеством. По опубликованным в 

печати сведениям, именно здесь, в Сковородине, он начал, в частности, писать поэму «Оро», которую посвятил 

своему младшему сыну Михаилу. 

Поэма «Оро» повествовала об ороченском мальчике (своего рода Дерсу Узала-ребенке), который в тайге 

встретил ссыльного - специалиста по вечной мерзлоте – и вместе с ним пришёл 

в Сковородино, чтобы здесь учиться и тоже стать ученым-мерзлотоведом (первый вариант поэмы, написанный в 

Сковородине, ныне опубликован). 

Большой радостью для П. Флоренского стал приезд в Сковородино летом 1934 года его жены – Анны Михай-

ловны и трех детей: Ольги, Михаила и Марии. Старшей - Ольге было в год приезда в Сковородино 16 лет, а 

младшей Марии –10. Они провели в Сковородине незабываемое время и, уезжая, наверно, не подозревали, что 

больше никогда не увидят друг друга. 

Потом в письме к жене П.А. Флоренский спрашивал: «...Остались ли у детей какие-либо впечатления от 

Сковородина и дороги?». Ну, конечно же, остались! Это ведь были дни, когда они в последний раз видели 

своего отца!.. 

Судьба детей, посетивших Павла Флоренского в Сковородине, была разной. Михаил – специалист в области 

бурения скважин, которому П. Флоренский посвятил поэму «Оро», погиб в 1961 году на Камчатке во время од-

ной из экспедиций. Ольга (в замужестве – Трубачева) – стала химиком, а Мария – биологом. Можно сказать, что 

дети отчасти пошли по стопам отца – в науку.  

Сын Ольги – ныне известный священнослужитель – игумен Андроник (Трубачев). Он очень много сделал и де-

лает для сохранения памяти и наследия своего легендарного деда – П. А. Флоренского. 

К сожалению, плодотворная деятельность П. А. Флоренского в Сковородине была прервана. В августе 1934 

года его неожиданно под конвоем отправили снова в Свободный. 

В письме к жене от 13.10.1934 года он сообщает: «...16 августа выехал из Рухлова, с 17 августа по 1 сентября 

сидел в изоляторе в Свободном. С 1 сентября отправлен...». 

Его отправили через всю страну в Архангельскую область на Соловецкие острова Белого моря в один из са-

мых печально знаменитых и страшных лагерей ГУЛага – Соловки (СЛОН, СТОН). 



В декабре 1934 года директор Сковородинской мерзлотоведческой станции Н. И. Быков извещал академика 

Вернадского, что «Флоренский в августе был снят с работы на станции и отправлен в Соловки. С его уходом 

станция потеряла крупнейшего работника, и ряд начатых им чрезвычайно интересных работ, к сожалению, оста-

лись незаконченными…». 

И сам П. Флоренский очень сожалел об оставленном Сковородине и о своей работе. В письме к жене (от 

24.10.1934 г.) он писал: «Очень жалею о работах, оставленных на БАМе: там я мог бы сделать что-нибудь полез-

ное... А также о лазурном небе дальневосточного края...». 

Знаменитый Павел Флоренский – богослов, философ, математик, физик, провел в городах Свободном и Ско-

вородине без малого целый год – с сентября 1933-го по сентябрь 1934-го. Это был особый период его жизни. 

Здесь он ещё имел возможность очень активно работать. Здесь он в последний раз встретился со своей женой и 

тремя детьми. Кстати, эта встреча в Сковородине была для него просто фантастической, и воспоминания об этой 

встрече согревали его до самого смертного часа. Недаром, конечно, уже там, на страшных Соловках, он очень 

сожалел об оставленном Приамурье, о работе на станции Сковородино, о нашем амурском лазурном небе.  

 

Е. Петров (Паршин), г. Свободный 

Из приложения «Старая мельница» № 10 к газете «Амурская правда» от 28 ноября 1997 г. 

 

 

Павел Флоренский в Свободном 
 

В сентябре 2003 года исполнится ровно 70 лет с того времени, как знаменитый учёный и 

богослов Павел Флоренский (1882-1937) прибыл этапным эшелоном в наш город Свободный.  

П.А. Флоренский был арестован 25 февраля 1933 года и осуждён 26 июля пo 58-й, «политиче-

ской» статье к 10 годам лагерей. В августе 1933-го он был отправлен этапным эшелоном в город 

Свободный. 

В том, 1933-м, в Свободный устремилось много эшелонов с заключёнными. Они везли, в ос-

новном, «РАБсилу» для изыскания и строительства трассы «старого БАМа», постройки вторых 

путей Амурской железной дороги, на возведение прочих объектов первых пятилеток. 

Эшелон в Приамурье прибыл в сентябре. Павел Флоренский вместе с другими был временно определён в 

пересыльно-сортировочный лагерь в Свободном. 

Павлу Флоренскому тогда, осенью 1933 года, шёл уже 52-й год (он родился 21 января 1882 года). Сорти-

ровщики БАМЛаговской РАБсилы поначалу, возможно, ломали голову, на какие работы определить этого из-

вестного учёного. 

Его вполне могли бросить на самые тяжёлые, просто каторжные работы. Однако в  его судьбу вмешался 

известный учёный-мерзлотовед Михаил Сумгин, который как раз в это время начинал работы в Свободном по 

изучению вечной мерзлоты в зоне БАМа и вторых путей АЖД. По крайней мере, на это многое указывает.  

М. И. Сумгин со своей группой приезжал в Свободный из Ленин- 

града и проживал здесь ежегодно весной и осенью по несколько недель. Это было с 1933 по 1936  годы. В своё 

время удалось установить, что М. И. Сумгин жил в доме Померанцевых, на нынешней ул. 50 лет Октября (дом 

стоял напротив современного магазина «Оптика»). Об этом рассказала известный учитель-ветеран нашего 

города Тамара Арсентьевна Михалкова. Это именно в их доме, доме её матери, снимал комнаты М. Сумгин. 

Она же рассказывала, что в их дом приходил к Сумгину человек священнического вида. По всему это был или 

вполне мог быть как раз Павел Флоренский. 

Именно с помощью Михаила Сумгина П. Флоренский, как учёный, был зачислен в научно-исследова-

тельский отдел управления БАМЛага с дальнейшей перспективой его перевода на мерзлотоведческую стан -

цию в город Сковородино. Кстати, в этой связи он мог быть какое-то время расконвоированным и его приход 

к М. Сумгину в дом Померанцевых осенью 1933 года вполне мог иметь место! 

Работая в научном отделе и ожидая скорой отправки из Свободного в Сковородино, он времени зря не те-

рял. 6 декабря 1933 года(!) он писал из г. Свободного своей жене:  

«Начинаю большие работы по изучению физики мерзлоты. Готовлю программу работ, читаю литературу. 

Примерно через месяца два уеду отсюда на мерзлотную станцию, где можно будет поставить эк-

спериментальные работы. Эти работы в значительной мере связаны с частью тех работ, которые я делал в 

Москве. Надеюсь сделать кое-что полезное для экономического развития тех районов, где имеется мерзлота, в 

частности, для Дальневосточного края. С вечной мерзлотой связано много очень характерных и своеобразных 

явлений здешней природы...».  

Стоит отметить, что до того, как П. Флоренский попал на мерзлотную станцию в Сковородино, он не всё 

время находился в Свободном. Есть, в частности, письмо П. Флоренского со станции Ксеневская Читинской 

области от 16 октября 1933 года с обратным адресом: «Станция Ксеневская, п/я №1, 5-й лагпункт». Не исклю-

чено, что это могла быть одна из его «командировок» по линии научно-исследовательского отдела БАМЛага, 

за которым он был закреплён. 

В феврале 1934 года (по другим данным, в декабре 1933-го) его наконец-то отправляют из Свободного в 
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Сковородино, на Опытную мерзлотоведческую станцию БАМа ОГПУ. Здесь начался новый, уже «сковоро-

динский» период жизни П. Флоренского в Приамурье (это отдельная тема).  

К сожалению, довольно плодотворная деятельность П.А. Флоренского в Сковородине была прервана. В 

августе 1934 года его неожиданно под конвоем отправили снова в Свободный. Так, уже летом 1934 года П. 

Флоренский вновь оказался в нашем городе. В письме к жене от 13.10.1934 года он писал: «.. .  16 августа вы-

ехал из Рухлова, с 17 августа по 1 сентября сидел в изоляторе в Свободном.  
 

С 1 сентября отправлен...». 

Его отправили через всю страну в Архангельскую область на Соловецкие острова Белого моря в один из 

самых печально знаменитых и страшных лагерей ГУЛАГа, созданный ещё при Ленине. 

Павел Флоренский - богослов, философ, математик, физик - провёл в городе Свободном несколько ме-

сяцев из своего «амурского года» - с сентября 1933 по сентябрь 1934-го. Это был особый период его жизни... 

Е. Петров (Е.В. Паршин) 

 

В Амурской области и в нашем городе Свободном помнят и чтут имя Павла Флоренского. Один из при -

меров - создание фильма о нём в Свободном (на базе телеканала «Регион») – «От мира сего» (амурский год 

Павла Флоренского). Автор этого фильма писатель Борис Черных стал лауреатом Всероссийского фестиваля 

телерадиопрограмм духовной тематики в 2001 году. 

Другой пример - Чтения памяти П.А. Флоренского в городе Тында. И, конечно, немалое количество пуб-

ликаций о нём в амурской и свободненской печати, выставки в библиотеках и музеях, телевизионные и ра-

диопередачи. 

Большим событием должен стать и предполагаемый приезд в этом году в Амурскую область в город Сво-

бодный внука Павла Флоренского. Сын дочери П. Флоренского Ольги (в замужестве Трубачёвой) - ныне из-

вестный священнослужитель - игумен Андроник (Трубачёв) очень много сделал и продолжает делать для со-

хранения памяти и наследия своего великого деда П.А. Флоренского. 
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Сковородинский Леонардо 
 

В историю мировой науки его имя вписано золотыми буквами, православные хотят 

его канонизировать, а современники называли русским Леонардо да Винчи.  

Свой путь к трагической гибели великий учёный и священник |начал в Амурской об-

ласти, а потому есть повод вспомнить об отце Павле. 

Пионером, но не более 
«В моей жизни всегда так – раз я овладел предметом, приходится бросать eгo по не 

зависящим от меня причинам и начинать новое дело, опять с фундаментов, чтобы проло-

жить пути, по которым не мне ходить. Очевидно, обо мне написано быть всегда пионе-

ром, но не более» - такие слова писал отец Павел Флоренский жене из ссылки в амурском 

Сковородино. Они как нельзя точно отражают весь его жизненный путь. Родился в Азер-

байджане (1882 год), там окончил гимназию, а позже Московский университет. После него учёба в духовной ака-

демии и принятие сана священника. 

Обратившись в духовность, он не бросил науку, а широта его талантов до сих пор поражает. Математика, 

история. поэзия, богословие, инженерия, философия... Кажется, он разбирался во всём. Отец Павел служил в 

Сергиево-Посадском храме и работал в системе Главэнерго, принимая участие в плане ГОЭЛРО, попутно писал 

научные труды о диэлектриках и занимался спасением памятников старины. Нетрудно понять причины его аре-

ста в 1933 году: шибко грамотных тогда не любили и если не сразу ставили к стенке, то предпочитали использо-

вать как дешёвую рабсилу на великих стройках социализма. От размахивания кувалдой на укладке рельсов БА-

Ма, а значит, и скорой гибели пятидесятидвухлетнего священника спасли только знания фундаментальных наук. 

Встретившись с известным к тому временем учёным, сортировщики бамлаговской силы даже смутились, а потом 

нашли способ использовать его опыт по назначению. 

Под тремя топорами 

Как пишет один из амурских биографов Флоренского, педагог из Сковородино Наталья Шадрина, к тому 

времени в их посёлке была развёрнута опытная мерзлотоведческая станция. Главной задачей учёных было отве-

тить на вопрос: можно ли строить на мерзлоте? «Эти работы в значительной мере связаны с частью тех работ, 

которые я делал в Москве. Надеюсь сделать кое-что полезное для экономического развития тех районов, где име-

ется мерзлота, в частности для Дальневосточного края», - писал обрадованный отец Павел жене Анне, сыну и 

двум дочерям в Москву. Кто знает, как выглядела бы сегодня наша местность, не окажись там Флоренский с еди-

номышленниками. 

Находясь в ссылке, учёные умудрялись посылать свои исследования на столичные конференции, писали 

доклады, проводили массу опытов, заседали в кружках и выпускали бюллетени, даже электропроводность мер-

злоты изучили. И они смогли объяснить природное явление: мерзлота вечна, на ней можно и нужно строить. Как 
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ни дико это звучит, но именно сковородинский отрезок ссылки Флоренский впоследствии оценил, как один из 

самых продуктивных этапов своей жизни. Здесь он сделал несколько фундаментальных открытий, здесь прошла 

его последняя в жизни встреча с семьёй, здесь он начал работу над поэмой «Оро», посвящённой сыну Михаилу. 

Через год его внезапно этапировали на печально известные Соловки. Во время пути он чётко осознал, что Амур-

ская область стала началом конца его жизни. 

«По приезде был ограблен в лагере при вооружённом нападении и сидел под тремя топорами, но, как ви-

дишь, спасся, хотя лишился вещей и денег, впрочем, часть вещей найдена, всё это время голодал и холодал. Во-

обще, было гораздо тяжелей и хуже, чем мог себе представить, уезжая со станции Сковородинской. Всё скла-

дывается безнадёжно тяжело, но не стоит писать» - ещё один фрагмент письма любимой. 

8 декабря 1937 года отца Павла Флоренского расстреляли в Архангельской области. Наверное, он чув-

ствовал, что жену с детьми больше никогда не увидит и уж точно погибнет. Пугала его не смерть, а происки 

ОГПУ против накопленных знаний. Его библиотеку уничтожили сразу после суда, и в своем письме начальнику 

БАМлага ОГПУ он писал: «Уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической 

смерти». 

Об отце Павле Александровиче в Сковородино помнят и сегодня, там открыт его музей. В свою очередь 

православная церковь намерена канонизировать Флоренского как великого мученика XX века. 

Андрей Валерьев                Аргументы и факты. – 2007. -  № 50 

 

 «Но песнь небесная звучит…»  
 

. . .  Увы, в голодный, жуткий год  

какой подарок кто найдет?  

Искал кругом, что Мику дать–   
и дар нашелся – благодать. 

 Хотелось мне, чтоб Божья тишь  

Тебя укрыла, мой малыш. 

                Павел Флоренский Отрывок из поэмы «Оро», 1934 г.  

 

Павел Александрович Флоренский писал эти строки в ссылке, за тысячи верст от жены Анны и пятерых де-

тей. 

Когда отца Павла арестовали (в Москве в ночь с 25 на 26 февраля 1933 года), в сергиево-посадский дом Фло-

ренских приехали с обыском. На глазах детей все перевернули вверх дном. Забрали библиотеку, даже детские 

книжки. Анна Михайловна с горечью писала мужу: «Книги у нас отняли твои и наши любимые. Мика сегодня 

целый день, бедняга, проплакал о книгах...». Мика –  Михаил, младший сын Флоренских, ему было тогда одинна-

дцать лет. Ему отец Павел и посвятил поэму «Оро», главы из которой чудом сохранились и недавно опубликова-

ны. Оро –  от имени народа орочонов, историей которого Флоренский занимался во время ссылки на Дальний Во-

сток. Он даже начал составлять орочонскую азбуку, но ему не дали продолжить эту работу, отправили на Солов-

ки. Кажется, сейчас не проходит и месяца, чтобы не выходили новые публикации из наследия П.А. Флоренского. 

Сегодня пришло время увидеть в Павле Флоренском и поэта. На днях вышло сразу четыре тома под общим 

названием «. . .  Пребывает вечно». В уникальное издание (его составил и подготовил Павел Васильевич Флорен-

ский – внук отца Павла) вошли письма к родным из Соловецкого лагеря П.А. Флоренского и его товарищей по 

несчастью: ученых Р.Н. Литвинова и А.Ф. Вангенгейма, инженера Н.Я. Брянцева. 

Р.Н. Литвинов – жене, 19 мая 1935 года: «Варенька, ненаглядная!.. Ходил иногда... на лекции по высшей 

математике, а так как сплю с лектором в одной комнате, то и хожу вместе с ним, ведя по дороге разговоры не 

математические, в частности больше всего о поэзии. Вероятно, он бы тебе очень понравился... Близорук, очень 

умный, чуткий и добрый...». 

По убеждению отца Павла, все, даже самые незначительные, поступки служат или гармонии, или хаосу. 

Поэтому и к починке дружеских штанов он относился так же ответственно, как к исследованию вечной мерзлоты 

или к написанию стихотворения. Он и детей просил неспешно вникать во всякое дело. 

Флоренский – дочери Оле: «Филологию определяли, как «искусство медленного чтения». Твоя задача – 

научиться читать медленно, чем медленнее, тем лучше...». 

После ареста отца Олю долго не принимали в школу. Пытаясь поддержать в дочке тягу к самообразованию, 

летом 1935 года Павел Александрович шлет ей целую серию писем о развитии русской поэзии, характеризует 

поэтов, которых близко знал: А. Белого, В. Иванова, К. Бальмонта... 

...За отца Павла ходатайствуют Е.П. Пешкова и В.И. Вернадский. С просьбой освободить Флоренского к 

советскому правительству обращается президент Чехии Т.Г. Масарик. Из Москвы в лагерь приходит распоряже-

ние сообщить узнику о том, какой шанс ему предоставляется. Флоренский отказывается от освобождения и оста-

ется в лагере, чтобы разделить судьбу товарищей. Только в 1989 году семья узнала, что Павел Флоренский был 

расстрелян 8 декабря 1937 года. 
 

...Так многокрылый серафим лежит, падением разбит, 

Но песнь небесная звучит.  
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Дмитрий Шеваров.    Российская газета – 2012. - № 57. 

 
Павел Флоренский: биография 

 
Детские годы будущего учёного  

21 января 1882 года у инженера-путейца Александра Ивановича Флоренского и его жены Ольги 

Павловны родился сын, которого нарекли Павлом. Семья проживала в местечке Евлах Елизаветполь-

ской губернии. Ныне это территория Азербайджана. Кроме него в семье впоследствии появятся ещё пя-

теро детей.  

Вспоминая о своих ранних годах, Павел Флоренский напишет, что с детства имел склонность за-

мечать и анализировать всё необычное, выходящее за рамки обыденной жизни. Во всём он был склонен 

видеть скрытые проявления «духовности бытия и бессмертия». Что касается последнего, то сама мысль 

о нём воспринималась как нечто естественное и не подлежащее сомнению. По собственному признанию 

учёного, именно детские наблюдения впоследствии легли в основу его религиозно-философских убеж-

дений.  

Павел Флоренский Учёба в университете 
 Окончив с золотой медалью гимназию в Тифлисе, семнадцатилетний Па-

вел Флоренский уезжает в Москву и становится студентом физико-

математического факультета Московского университета. В студенческие годы 

он тесно общается с представителями передовой российской молодёжи тех лет. 

Среди его знакомых -Бальмонт, Брюсов, З. Гиппиус, А. Блок и другие, чьи име-

на вошли в историю российской культуры.  

Но по окончании учёбы он почувствовал явную недостаточность знаний, 

полученных в университете. Какие же дальнейшие планы строил Флоренский?  
 

Павел понимал, что для него тесны рамки естественных наук. Сложившая-

ся в его сознании картина Вселенной не поддавалась рациональному объясне-

нию. В поисках новых истин он поступает в Духовную академию.  

Духовная академия 

В стенах Троице-Сергиевой лавры у него рождаются идеи синтеза естественных наук с религиоз-

ными постулатами. По его мысли, светская культура, церковь и искусство должны составить единое це-

лое. Окончив академию в 1914 году, Флоренский Павел Александрович получает звание магистра бого-

словия. Ещё в стенах академии он был рукоположён в духовный сан. Здесь же, в Сергиевом Посаде, 

вплоть до 1921 года и нёс своё пастырское служение молодой священник отец Павел Флоренский. Круг 

его занятий в период учёбы был весьма широк. В академии он одновременно и учился, и преподавал, и 

читал лекции, и редактировал академический журнал.  

Первые годы после революции  
Революция для него была тяжёлым потрясением. По его собствен-

ному признанию, он воспринял её как апокалипсис. Политические убеж-

дения, которые разделял Павел Флоренский, можно назвать теократиче-

ским монархизмом. Их он подробно изложит в конце своей жизни в рабо-

те, которая будет написана в лагере незадолго до смерти. 

В первые после революции годы его основной деятельностью стано-

вится искусствоведение. Павел Флоренский приложил много усилий для 

спасения исторических и художественных ценностей Лавры. Ему прихо-

дилось буквально убеждать малообразованных представителей новой вла-

сти в необходимости сохранения многих исторических памятников.  

          Работа в советских учреждениях  
Обладая глубокими знаниями технических наук, полученными в универ-

ситете, Павел Флоренский стал профессором ВХУТЕМАС и одновремен-

но принимал участие в разработке плана ГОЭЛРО. На протяжении два-

дцатых годов им был написан целый ряд капитальных научных трудов. В 

этой работе ему оказывал содействие Троцкий, что впоследствии сыграло в жизни Флоренского роко-

вую роль. Несмотря на представлявшуюся неоднократно возможность покинуть Россию, Павел Алек-

сандрович не последовал примеру многих представителей русской интеллигенции, уехавших из страны. 
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Он был одним из первых, кто попытался сочетать церковное служение и сотрудничество с советскими 

учреждениями.  

Арест и заключение Переломный момент в его жизни наступил в 1928 году. Учёный был сослан 

в Нижний Новгород, но вскоре возвращён в Москву. К началу тридцатых го-

дов относится период травли учёного в советских печатных изданиях. В фев-

рале 1933 года он был арестован и через пять месяцев решением суда приго-

ворён к десяти годам лишения свободы по печально известной пятьдесят 

восьмой статье.  

Местом, где ему предстояло отбывать срок наказания, был назначен ла-

герь в Восточной Сибири, названный как бы в издёвку над заключёнными 

«Свободным». Здесь, за колючей проволокой, был создан научный отдел 

управления БУМЛАГа. Работали в нём учёные, оказавшиеся в заключении, 

как и тысячи других советских людей, в эту безжалостную эпоху сталинских 

репрессий. Вместе с ними вёл научную работу и заключённый Флоренский 

Павел. В феврале 1934 года его переводят в другой лагерь, находившийся в 

Сковородино. Здесь располагалась мерзлотная станция, на которой велись 

научные работы по изучению вечной мерзлоты. Принимая в них участие, Павел Александрович написал 

несколько научных работ, в которых рассматрива- 

лись вопросы, связанные со строительством на вечной мерзлоте.  

Конец жизни учёного  
В августе 1934 года Флоренского неожиданно поместили в лагерный изолятор, а через месяц от-

конвоировали в Соловецкий лагерь. 

И здесь он занимался научной работой. Исследуя процесс добыва-

ния йода из морских водорослей, учёный сделал более десятка запатен-

тованных научных открытий. В ноябре 1937 года решением Особой 

тройки НКВД Флоренский был приговорён к смерти.  

Точная дата смерти неизвестна. Дата 15 декабря 1943 года, ука-

занная в извещении, высланном родственникам, была ложной. Похоро-

нен этот выдающийся деятель российской науки, который внёс неоце-

нимый вклад в самые различные области знаний, на Левашовой пусто-

ши под Ленинградом, в общей безымянной могиле. В одном из своих 

последних писем он с горечью писал, что истина состоит в том, что за 

всё, что даёшь миру хорошего, ждёт расплата в виде страданий и гоне-

ний. Павел Флоренский, биография которого очень схожа с биографиями многих российских деятелей 

науки и культуры той поры, был посмертно реабилитирован. А через пятьдесят лет после его смерти 

увидала свет последняя книга учёного. В ней он размышлял о государственном устройстве будущих 

лет.  

 

Священник Павел Флоренский 
(9.01.1882–8.12.1937) 

 

Детство 

Павел Флоренский появился на свет 9 января 1882 года, в пределах местечка Евлах (Азербайджан). Он был 

первым ребёнком в семье. Его отец, Александр Иванович, сын врача, русский, занимал должность инженера пу-

тей сообщения, строил мосты и дороги на территории Закавказья. Мать, Ольга Павловна (армянское имя – Сало-

мия), принадлежала к древнему армянскому роду, поселившемуся в свое время на Грузинской земле. 

В период рождения и младенчества сына отец занимался строительством одного из участков железной доро-

ги, и жить приходилось в товарных вагонах, для комфорта обитых коврами. 

Осенью 1882 года семья Флоренских перебралась в Тифлис. Супруги, несмотря на взаимную любовь, при-

держивались разных вероисповеданий (Ольга Павловна была последовательницей армяно-григорианского рели-

гиозного направления). Между тем, в соответствии с волей отца, первенец был крещен в Православной церкви 

(по другим данным, православным священником на дому). Имя Павел было дано ему в честь святого апостола 

Павла. 

Семья Флоренских, где помимо старшего ребёнка воспитывалось ещё шесть детей, не отличалась строгим 

христианским укладом, не имела обычая регулярно посещать храмовые богослужения. Жили достаточно замкну-

той жизнью. Гости беспокоили их крайне редко. Родители охотно занимались воспитанием и образованием своих 

чад, но поскольку в доме Флоренских было множество книг, то Павел имел все возможности заниматься и само-

образованием.  
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Поступив в гимназию, он, благодаря способностям и усердию, быстро вошёл в число первых учеников и вы-

пустился золотым медалистом. В тоже время, как это следует из его воспоминаний, в религиозном отношении он 

чувствовал себя полным дичком, ни с кем не общался на богословские темы и даже не знал, как нужно правильно 

креститься. 

Нравственный перелом 

В семнадцатилетнем возрасте, Павел всерьёз осознал, что без веры, без тех высших знаний, что 

преподаны в Сверхъестественном Откровении, Истину не постичь. В этот период он испытал серьёзный 

психологический кризис. 

В 1899 году, ночью, во время сна, он, вдруг, почувствовал себя словно бы заживо погребенным в 

рудниках, ощутил невозможность выйти из тьмы. Это ощущение длилось до тех пор, пока некий таин-

ственный луч ни принёс ему имени «Бог». Павел воспринял ночное явление как указание, что спасение 

– в Боге. 

Другой загадочный случай произошёл несколько позже. Тогда он был разбужен силой какого-то 

необычного духовного толчка. Выскочив от неожиданности во двор, он услышал звук громкого голоса, 

дважды произнесший его имя. 
На пути к священнослужению 

В 1900 году Павел, повинуясь воле родителей, поступил в Московский университет, на физико-

математический факультет, а в 1904 году с отличием окончил его. Наряду с изучением специальных 

дисциплин, он увлекался и философией, и историей искусств. По окончании Московского университета 

ему было предложено остаться при нём, но он, вопреки предложению и протесту родителей, поступил в 

Московскую духовную академию. 

Этому событию предшествовало знакомство со старцем, епископом Антонием (Флоренсовым). Же-

лая скрыться от мирской суеты и соблазнов, посвятить себя Богу, Павел стал испрашивать у него благо-

словения на вступление в монашество. Как ни велик и спасителен монашеский путь, но старец, зная, как 

угодить Богу, посоветовал Павлу не следовать за душевным порывом, но получить надлежащее образо-

вание, поступив в Московскую духовную академию. В том же году он послушно исполнил эту реко-

мендацию. 

За время обучения в академии с П. Флоренским произошёл и такой случай. В марте 1906 года, когда 

страна была охвачена бунтарскими настроениями, он выступил в храме при академии с призывом к 

народу не становиться на путь кровопролития, братоубийства. При этом он не преминул указать на 

смертную казнь как на дело безбожное. Ввиду того, что эта речь была издана, не имея предварительного 

согласования с цензором и имея политический окрас, действия студента Флоренского оценили, как не-

законную политическую акцию и заточили на три месяца в тюрьму. Лишь вмешательство духовного 

начальства, выступившего с ходатайством, избавило его от участи узника. 

В 1908 году, успешно окончив обучение, Павел Александрович остался в академии преподавателем 

философии. В 1914 году он защитил магистерскую диссертацию, а со временем получил звание профес-

сора. 

П. Флоренский не оставлял мыслей о монашеском подвиге, но его духовник наотрез отказывался 

дать ему соответствующее благословение. Вместе с тем, безбрачное состояние затрудняло для Павла и 

путь ко священству, о чём он тоже задумывался. И вот, Промысл Божий свёл его с девушкой из кре-

стьянской семьи, Гиацинтовой Анной Михайловной, отличавшейся скромностью и простотой нрава. В 

1910 году П. Флоренский заключил с ней брачный союз. Анна Павловна явила собой пример надёжной 

супруги и матери. Она горячо любила и своего мужа, и пятерых, родившихся в браке, детей. 

В апреле 1911 года Павел Флоренский был посвящён в иерея.  

Поначалу он служил как сверхштатный священник, в храме, расположенном близ Троицко-

Сергиевой Лавры, затем в Покровском храме при академии. Наконец, он был определен для служения в 

домовой церкви при приюте для престарелых сестер милосердия. Отец Павел трудился там вплоть до 

закрытия приюта в 1921 году. 

С 1912 по 1917 год он работал редактором в известном издании «Богословский Вестник». 
Послереволюционный период 

С наступлением кровавого революционного хаоса, трансформацией государственной и политической систе-

мы, в стране развернулись гонения на Церковь, последовали расправы над духовенством. 

Отношение отца Павла к событиям, связанным с Октябрьской революцией и её неизбежными следствиями, 

было неоднозначным. С одной стороны, он выказывал некоторую лояльность тем политическим преоб-

разованиям, которые совершились после Февральских событий, но с другой стороны, он, конечно же, не мог от-

носиться спокойно ни к широкомасштабной атеистической пропаганде, ни к насилию в отношении верных чад 

Церкви.  
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Первые годы советской власти отец П. Флоренский работал в комиссии по охране памятников искусства и 

старины Троице-Сергиевой Лавры. Благодаря его личному участию (и участию других членов комиссии, нерав-

нодушных к расхищению и истреблению ценностей) многое было сохранено. 

Примечательно, что когда власти намеревались совершить очередное святотатство — изъять мощи препо-

добного Сергия (согласно формальному предлогу, для того, чтобы перенести их в музей), — отец Павел, руко-

водствуясь совестью и патриаршим благословением, совместно с графом Ю. А. Олсуфьевым, скрыл от поругания 

честную главу. Действовали они тайно, на свой страх и риск. Факт изъятия завуалировали, подменив главу Сер-

гия другой, взятой из подклетий собора. 

После закрытия Троице-Сергиевой Лавры отец Павел сменил несколько рабочих мест. Одним из них было 

место профессора при Высших художественно-технических мастерских. Какое-то время он трудился консультан-

том при заводе «Карболит», а затем руководил испытаниями и научными исследованиями. В период с 1922 по 

1923 год П. Флоренский возглавлял отдел материаловедения при ГЭЭИ. За время работы в качестве научного 

специалиста, он достиг определенных успехов, совершил ряд научных открытий, сделал несколько изобретений. 

Отмечают, что отец Павел долгое время ходил на работу в подряснике, что, конечно же, при всём уважении 

к нему как к специалисту, не могло не вызывать у руководства глубокого недовольства, раздражения. Но такова 

была его принципиальная пастырская позиция. Известно, что у П. Флоренского была возможность эмигрировать 

из СССР, однако он посчитал своим нравственным долгом остаться. 

В 1928 году отец Павел попал в поле зрения правоохранительных органов по Сергиевопосадскому делу и 

был арестован. Правда, на этот раз заключение было недолгим. Очередной арест, связанный с делом о контрре-

волюционной организации, состоявшийся в феврале 1933 года, закончился строгим приговором: заключить в 

ИТЛ сроком на 10 лет. 

Поначалу заключенного отправили по этапу в лагерь «Свободный», в восточной Сибири. Позже его опреде-

лили в БАМЛАГ, в научно-исследовательский отдел. Там он занимался изучением возможностей строительства 

объектов в условиях мерзлоты. В ноябре 1934 года П. Флоренского доставили на Соловки. Здесь он был привле-

чен к проблематике добычи йода из водорослей. 

В 1937 году отца Павла Флоренского этапировали в Ленинград. 8 декабря 1937 года его расстреляли. 

Творческое наследие 

Как священник и как представитель интеллигенции отец Павел Флоренский явился автором много-

численных работ, в том числе, связанных с научно-технической деятельностью. 

Что касается его богословских произведений, не все они признаются бесспорными. Между тем, 

ввиду глубоких и содержательных мыслей, они занимают видное место и могут быть полезны совре-

менному читателю. 

Среди его трудов можно выделить: Столп и утверждение истины, Иконостас, О терафимах. Что та-

кое идолы Лавана, и с какой целью Рахиль похитила их у отца? (Предисл., публикация и примеч. А. В. 

Пономарева), Проповеди, Стихотворения, все думы - о Вас. 
 azbyka.ru› Православная библиотека› 

 

Афоризмы и цитаты Павла Флоренского 
 

Биологически – все, окружающее нас, есть наше тело, продолжение нашего тела, совокупность дополни-

тельных наших органов. 

Все мы осуждаем жадность в пище. Но почему же в таком случае необузданное удовлетворение другой 

естественной потребности – познания – не считается пороком? 

Вся природа одушевлена, вся жива, в целом и частях. 

Духовная любовь выражается в преодолении границ самости, в выхождении из себя. 

Определить – это значит дать понятие. 

Познание вещей позволяет дать им имена. 

Понимать чужую душу – это значит перевоплощаться. 

Природа – не безразличная среда технического произвола, хотя до времени она и терпит произвол, а живое 

подобие человека. 

Закон накладывался на мой ум, как стальное ярмо, как гнет и оковы. И я с жадностью спрашивал об исклю-

чениях 

Какая-нибудь былинка – не просто былинка, но что-то безмерно более значительное – особый мир. 

Любовь возможна к лицу, а вожделение – к вещи. 

Многие ли за деревьями видят лес? 

Насилуя Среду, Человек насилует себя и, принося в жертву своей корысти Природу, приносит себя самого 

в жертву стихиям, движимым его страстями. 

Рев автомобиля разве не кажется минотавровым? 

Если считать фокусы за обман, то еще неизвестно, кто именно обманут. Может быть, и сам фокусник об-

манывается насчет себя самого.  
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Жизнь с природой – жизнь, в которой столько черной работы и житейской грубости и которая тем не менее 

в глубине своей всегда носит сосредоточенность и подлинную любовь. 

Прекрасное тело одеждами не сокрывается, но раскрывается, и притом прекраснее, ибо раскрывается в сво-

ей целомудренной стыдливости. Напротив, тело, бесстыдно обнаженное, закрыто познанию, ибо потеряло игру 

своей стыдливости, а она-то и есть таинственная глубина жизни, и свет из глубины. 

То, что радует, называется красотою; любовь как предмет созерцания есть красота. 

Узнать то, что меня не касается, мне никогда не было привлекательным. 

Человек без имени не человек, ему не хватает самого существенного. 

Человек – малый мир, микрокосм. Среда – большой мир, макрокосм. 

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия 

культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. 

Я хотел видеть душу, но я хотел видеть ее воплощенной. 

Лучшие книги П.А. Флоренского 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Книги П.А. Флоренского, 

имеющиеся в фонде ЦГБ им. Крупской 
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Письмо П.Флоренского из г. Свободного 

г. Загорск (6. Сергиев)  

Московской области  

Анне Михайловне Флоренский  

Пионерская ул., д. 19 

от П. А. Флоренского  

(г. Свободный ДВК почтовый ящик № 25) 

1933.ХII.6-9. г. Свободный.  

Дорогой Кирилл, вот я опять пишу тебе с нового места, из города Свободного на реке Зее. Прие-

хал я сюда 2-го декабря рано утром, понемногу устраивался, а теперь, т. е. 9-го декабря, когда я про-

должаю письмо, более или менее устроился. Начинаю большие работы по изучению физики мерзлоты, 

готовлю программу работ, читаю литературу. Вероятно, месяца через два уеду отсюда на мерзлотную 

станцию, где можно будет поставить экспериментальные работы. Эти работы в значительной мере свя-

заны с частью тех работ, которые я делал в Москве. Надеюсь сделать кое- что полезное для экономиче-

ского развития тех районов, где имеется мерзлота и в частности для ДВК. С вечной мерзлотой связано 

много очень характерных и своеобразных явлений здешней природы.  

Впрочем, если говорить о Свободном, то местность тут весьма неинтересная: широкая долина ре-

ки Зеи, безнадежно плоская и унылая, видны лишь песчанные дюны, поросшие маньчжурским дубом, 

вроде кустарника (так мне сказали, я видел его лишь издали и, наверное, не знаю). Местность сравни-

тельно низкая, воздух совсем не тот, что в Ксениевской, небо далеко не такое ясное, солнце тускловато 

и мало греет. Самый город состоит из низких деревянных домов; очень широко разставленных на очень 

широких и длинных улицах. Почва песчанная, снежный покров настолько тонок, что везде прерывается 

и по дорогам лежит не снег, а песок, смешанный со снегом. Словом, тут нет ничего нарядного и при-

влекательного. Пейзажи горной части, где я был, очень своеобразны, хотя пустынны и напоминают 

лунные, если только верить фантазии художников, украшающих популярные книги по астрономии. 

Впрочем, летом они, может быть, и более живые. Что касается до ненаселенности края, то ты можешь 

судить по тому, что здесь, даже здесь, т, е.  в районе, считающемся сравнительно более людным, по од-

ной из рек, Норе, на протяжении 100 км живет постоянных жителей всего пять. Между тем в здешнем 

крае много естественных богатств, полная возможность развивать сельское хозяйство и промыслы, не 

говоря уже о горнодобывающей промышленности. Нужно поэтому надеяться, что и изучение вечной 

мерзлоты даст известный материал для развития хозяйства и комунизации. Вероятно, ты заинтересован 

узнать о здешних, т. е. в горном районе, породах. Это главным образом породы первозданные; их назы-

вают изверженными, но я этому не верю, считаю их метаморфическими. Граниты, гнейсы, сиениты- что 

видел лично я. При этом в большинстве случаев это породы с биотитом, мало стойкие, особенно при 

здешних резких переменах температуры и сильных морозах. Во многих местах скалы сильно выветри-

лись и напоминают рапакиви, «гнилой камень». Из деревьев преобладает лиственница и мелкорослая 

береза, есть также и сосна. Вообще растительность слабая, угнетаемая мерзлым грунтом, развивающая 

корневую систему в горизонтальных направлениях и потому легко сваливаемая ветром. Разсказывают, 

что в здешних лесах или скорее на болотах, очень много ягоды - голубики, брусники, клюквы двух ви-

дов - крупноплодной кислой и мелкоплодной сладкой, два вида дикой смородины, малина, но мелко-
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плодная. Вероятно, по причине теплого лета и сильной ультрафиолетовой радиации растительность, по-

являющаяся поздно, лишь в июне, в два месяца приносит плоды. Например, в Свободном очень хорошо 

растут помидоры, арбузы, тыквы и прочее. На днях я слышал, что здесь растут грушевые деревья, кото-

рые в 10 лет достигают величины 30-летних. Ho довольно о природе. Живу я тут неплохо, только безпо-

коюсь о вас во всех отношениях. В частности, не знаю, как ты и Вася устроились с комнатой, как питае-

тесь; здоровы ли, не переутомляетесь ли. Обо всем этом напишите мне подробно. Крепко целую тебя, 

дорогой. Напиши мне, чем занимаешься, и как идут твои занятия. 
 

Павел Флоренский и его любовь 
myjulia.ru› 

Русский философ и священник Павел Александрович Флоренский был арестован 25 февраля 1933 года. 

Находясь годами в заключении, за тысячи километров от дома, фактически обреченный в земной жизни на веч-

ную разлуку с семьей, он вопреки обстоятельствам продолжал жить домом и жить в семье. Переписка, пусть и 

подцензурная, стала последней надеждой, последним духовным пристанищем для всех, кто был вырван из род-

ной среды. Лишь посредством писем можно было подать о себе весть и сохранить духовную связь с близкими. 

Лишение же права на переписку равнялось гибели. Приговор «столько-то лет без права переписки» чаще всего 

означал вовсе не тюрьму и не лагерь, а расстрел.  

Павел Флоренский, оказавшись в заключении, более всего опасался отчуждения поколений внутри семьи. Он бо-

ялся, что дети, которых он оставил подростками, сочтут свой дом потерявшим всякую привлекательность, про-

меняют его на молодежные компании, начнут ссориться между собой. А все 

это могло случиться, ведь во время обысков дети пережили страшный стресс. 

На их глазах квартиру перевернули вверх дном, забрали всю библиотеку, 

вплоть до детских книг. Жена Флоренского Анна Михайловна с горечью писа-

ла мужу: «Книги у нас отняли твои и наши любимые… Мика сегодня целый 

день, бедняга, проплакал о книгах…».  

Павел Александрович пишет старшей дочке 16 сентября 1935 года: «До-

рогая Оля… Я чувствую, ты не научилась ценить дома и окружающих, а этого 

никогда уже впоследствии не будет. Мамочка гораздо ценнее и дороже всяких 

вещей и людей, которые кажутся ценными, но неизмеримо менее содержатель-

ны, чем она. <…> Крепко целую тебя, дорогая. Не унывай и не забывай».  

Он возвращается и возвращается к этим мыслям, пытаясь найти всё новые аргументы: «Дорогой Олень… 

Говорю о мамочке, о братьях и о Тике, которых ты не замечаешь из-за своих товарищей, между тем как товарищи 

– дело временное, а близкие – навсегда. Надо … не прельщаться нарядным взамен существенного. А чужие люди 

неизбежно наряднее своих, ибо они – в гостях, в гости же всегда наряжаются…» (29 февраля – 1 марта 1936 г.). 

«Дорогой Олень… Товарищеская среда потому перетягивает к себе все внимание, что товарищеские отношения, 

в сущности, безответственны: каждый отвечает сам за себя и каждый занят своими интересами. Поэтому в ней 

легко. Но эта легкость есть легкость пустоты, а подлинное требует усилия, работы и несет ответственность… То-

го, что может дать родной дом, не даст потом никто и ничто, но надо заработать это, надо самой быть вниматель-

ной к дому, а не жить в нем как в гостинице» (июнь 1936 г.).  
А начинался этот диалог с детьми задолго до рокового ареста. Флоренский думал о разлуке еще в ту пору, 

когда старшие дети (Василий и Кирилл) были совсем малы, а младших (Ольги, Михаила и Марии-Тинатин) еще 

не было на свете. После Февральской революции, хорошо понимая, что это лишь начало катастрофы, 35-летний 

отец Павел Флоренский задумывается о духовном завещании детям. Первоначальный его текст он составляет 11 

апреля 1917 года, а потом семь (!) раз возвращается к нему: в мае и июле 1917-го, июне 1919-го, июне 1920-го, 

марте 1921-го, августе 1922-го, марте 1923-го. Он, будто предчувствуя, что его дети рано осиротеют, старается 

как можно яснее и доступнее выразить свои заветные мысли: «…Дома, библиотеки, вещей не продавайте, без са-

мой крайней нужды. <…> Не ищите власти, богатства, влияния <…> Нам не свойственно все это; в малой же до-

ле оно само придет, — в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить. <…> Будьте всегда в жизни 

добры к людям и внимательны». 

Вообще поразителен и непостижим его дар отцовского предощущения детей. Из письма жене 27 мая 1935 

года: «…Вспоминаю малейшие подробности прошлого, о каждом из вас отдельно. О том, как я ждал Васюшку, 

года за 3 до его рождения, как чувствовал, что он где-то есть уже, хотя я и сам не знал, где и как. Когда он только 

родился, то посмотрел на меня и было ясно, что он узнал меня...». 

А вот что он писал с Соловков о внуке, рождение которого в семье сына Василия еще только ожидалось: 

«…Я сердечно рад его существованию и чувствую, что люблю его. Жаль мне только, что не увижу его соб-

ственными глазами. Но Вы впоследствии скажете ему, что его дед любил его, когда его еще не было под солн-

цем» (24 марта 1936 г.). Внук отца Павла родился в июне 1936 года и был назван в честь деда Павлом. Сегодня 

Павел Васильевич Флоренский - легенда и гордость РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, профессор кафедры ли-

тологии, академик РАЕН. 

По письмам отца Павла видно, что он все время ищет возможность деликатно подсказать жене Анне Ми-

хайловне, как удержать в доме тепло, как, невзирая на обстоятельства, сохранить для детей атмосферу детства:  

14 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1358.M4OigteXanzAeLSHa8z-turCljne0fnoiOO83kxVe2i36fYuU-J7gGw_r3-pFIYaNPXtPKwfUKyxCx_ejJ27NvBUiCSqD7Ndu6f4qSNzlI0.168778cfda5a60cc9119ba0a4234ba0e2eb6c53c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3kxNHhKNFJaU3YxeTJNbjJhOVR1ZDE5MEV6TlhNRXBRNWFabWZyNEp0V3Z4NmpIelFoN1pBQ0NkZDMweGZtQ29lcmZRdklSOHlq&b64e=2&sign=8474cbac92bf8d7f7158c506fef3f9af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEuem3T46yNZhgS8x5nOC9Ka7OxFz2sAwZ1qDzAS__PUWTaW0u_zhx8s-NerJ62_jLrYtWAk6KzQ2oJNHpK-_QNduvsPTJoiFvZxWkHz9wrHnRdJf4W87yFukCigWWRZruRG7R0kBzqMy3LhYhLzq7DhbWS-2v9R50f7OMSEOIc5klpDhEHhxurMAvpubM60b0aEJdvdxvzJ1zQwZeHV9Ng13SzWJWhRPkwPkYkhg7PX_IUbPQdG45N3sVkEBud_KUtoThihqGwOfVQ8SaNAeVqrqAz4yazYJBUuWYZpOUlECwuIJesbWW6GZk1IJvxBTdCIKOeTgatNi5zKHg1dLItvxcfEb8OQzT5XY-mLPxVWLQ881QhZskU9HVunsXm7t_x3vvXrM7egYl9v_GfqmEjzYu-2YN2FbrWPRdMrdFPDF8wyTBrHUgY410fblhQ9fEaQQiYhUEdimr4eC_pPPTdu2dWaJ0iZUEjubd-fjA1tbZ3kMSaggj5xub-k4kYmqmc0H3O-TK8EDHVYkM9ADQK2Q9JVfhWWqu6OASn7vnPCxckptdIuiEweRh2uZkCE3kazm3FISsQPsApZBGLJcw1x-Qe23t_rQ8WmLnSzk9p8BAhTIoPgLjiFMqw_WLJ4rOAjE53UDxqPbODhXcbYC7R6a-VnX7NEKQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBbdk9BlZa0kM0C6StVKXtvJ5oybripVhDpyT6WI8shgjp2ix4nLhO4IsUI3IFh10YpUFcmXC1koD9L1WOTrj5nSBoXOTG1VXq-mZX8LHBfYZEyutmwobBLVaXhtIK2DCo7otYi7K5S-TkaWUnP9meLRNwLne2DA9p6H0R-I1FlHPVCU2VW8NoesBjcUi_HpinT32aFK_mPndgwr58nHasUKie6dTumJmE2wAogw1cWuU2GAZamUMq9pRPMWdd4EhBQ8JhQSwJwlvlFWWALwppA&l10n=ru&cts=1489373310621&mc=2.539353872167201


«Дорогая Аннуля, я же понимаю, что тебе трудно, тяжело, беспокойно и грустно. Но все же надо стараться с 

большим душевным миром воспринимать окружающее, а главное – близких. Я верю в своих детей, и разные ше-

роховатости пройдут в свое время. Это дело возраста. А, кроме того, им ведь тоже нелегко дается жизнь... Тика, 

пишешь, болезненно застенчива. Как ясно я понимаю ее состояние … Ей непременно надо помогать в уроках, 

хотя бы часть делать за нее. Стоит ей заработать 2-3 поощрения, как она развернется, и дальше дело пойдет само 

собою гладко… Постарайся вовлечь детей в игру – припоминать немецкие слова и фразы, мотивы, сравнивать и 

т.д., например, кто вспомнит больше слов на такую-то букву или с таким-то окончанием и т.д., если будут делать 

ошибки, это неважно …Главное – это развить привычку, главное – постоянное упражнение, и это в любой обла-

сти. Одним натиском ничего не сделаешь...». (25 сентября 1935 г.).  

Флоренский очень беспокоится о младшей дочери Тике: «…Главное, постарайся, чтобы ее детство было 

хоть сколько-нибудь радостным и ясным. Понимаю, что это сделать очень трудно тебе, но все-таки постарайся, 

пусть у нее останется, чем вспомнить детские годы. Рассказывай ей, что придется. Это даст ей и развитие, и ин-

терес». (12 апреля 1935 г.).  

И он находит такие чудесные пустяки, к примеру, на кухне: «…Ты пишешь, что Оле хочется вкусного. Но 

ведь вкусное делается таковым главным образом от приправы: необходимо давать пище запах, хорошо прожари-

вать, придавать остроту или сладость, и тогда самые простые припасы обращаются во вкусные кушанья… Дела-

ешь ли ты детям когда-нибудь мой сыр? Это хорошая приправа к каше, самой 

безвкусной, и делает ту же кашу или картошку нарядной. А есть надо только то, 

что по вкусу, иначе еда мало полезна… Если бы я был с вами, я варил бы вам 

мармелад – расход сахара в общем остается тем же, если не меньше, а впечатле-

ние совсем другое. Хочу сказать: надо уметь жить и пользоваться жизнью, опи-

раясь на то, что есть в данный момент, а, не обижаясь на то, чего нет. Ведь вре-

мени, потерянного на недовольство, никто и ничто не вернет» (20 апреля 1937 

г.). 

«Детей, если бы и хотел, не могу воспринимать извне. Вот почему, когда 

говорят, «много ли детей?» или «сколько детей?», я не знаю, что ответить: ведь 

много и сколько относится к однородному, к единицам, стоящим вне друг друга 

и вне того, кто считает. А своих детей я воспринимаю настолько изнутри, каж-

дого как качественно отличного от другого, что не могу считать и не могу ска-

зать, много ли их или мало... Каждый из детей незаменим и единствен, и потому 

их не много и не мало, им нет счету». 
Отец Павел Флоренский с семьей (жена Анна с сыном Микой на руках, Вася, Кира, Ольга).  

Сергиев Посад, 1928 г. 
                                                             

Внук о. Павла Флоренского – в Свободном 

26 июля в наш город прибыл учёный, профессор Московского Государственного универ-

ситета П. В. Флоренский, внук знаменитого учёного-философа, священника П. А. Флорен-

ского, в 1933- 1934 гг. отбывавшего ссылку на Сковородинской мерзлотной станции, а так-

же недолго бывшего на пересылке в Свободном. 

В феврале этого года известный амурский писатель, наш земляк Б. И. Черных, получил 

письмо от П. В. Флоренского, в котором он сообщал: «Стечение обстоятельств благоприят-

ствует, и, кажется, я смогу приехать в Свободный и Сковородино летом 2003 года. Поездка 

специально по местам бытия деда. Снять бы фильм, записать голоса старожилов. Поду-

мать». 

К приезду на Дальний Восток московского гостя во многом подтолкнул и фильм о его 

знаменитом деде, снятый свободненской телестудией «Регион». Автор фильма «От мира 

сего» - Борис Черных. Kaссета с фильмом стала поистине драгоценным подарком для Павла 

Васильевича. И вот он в Свободном. 

Многие встречавшие московского гостя ожидали увидеть очень важную персону, но с подножки вагона 

спрыгнул обычный пожилой человек с усталыми глазами. На спине Павла Васильевича висел огромный рюкзак. 

Флоренский оглянулся по сторонам и поприветствовал всех встречающих его людей, после чего с облегчением 

скинул с плеч свою ношу и ответил на первые вопросы корреспондентов. 

В Свободном он впервые. Буквально за сутки до этого Павел Васильевич 

был в Сковородине - месте, где семьдесят лет назад работал его ссыльный 

дед Флоренский, восхищался красотой амурской земли, и, указав на свой 

объёмистый рюкзак, сказал, что в нём находится эта самая земля и семена 

амурских цветов - саранок, которые его просили привезти родные. 

После встречи, когда поутихли первые восторги от общения с Павлом 

Васильевичем, который оказался потрясающим собеседником, вся делега-

ция направь к зданию СТЖТ, где в 16 часов должно было произойти откры-

тие мемориальной доски Павлу Александровичу Флоренскому.  
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Когда с мемориала сняли закрывавшую его ткань, взволнованный Флоренский-внук провёл по ней рукой и 

сказал, что он похож на медведя, оставляющего отметины своих когтей на деревьях в знак своего присутствия. 

«Теперь, - добавил он, - в Свободном есть место, к которому меня будет тянуть, и к которому я надеюсь вернуть-

ся». 

Павел Васильевич сердечно поблагодарил всех собравшихся и, в последний раз оглянувшись на доску, уехал 

в Свято-Никольский храм, чтобы послушать  первый звон недавно установленных в нём колоколов. В храме он 

также побеседовал с отцом Валерием и отслужил вместе с ним молебен за упокой души своего деда. После этого 

уже подуставший учёный отбыл в дом-музей им. П. Комарова на встречу с амурскими литераторами. 

28 июля Флоренский дал пресс-конференцию в актовом зале здания городской администрации. Павел Ва-

сильевич начал с рассказа о своём знаменитом деде, о его страданиях во времена сталинских репрессий, о гоне-

ниях за веру. В финале пресс-конференции П. В. Флоренский поблагодарил всех свободненцев, оказавших ему 

такой тёплый приём, ещё раз восхитился нашим городом и пообещал не забывать всего, что для него здесь сдела-

ли, а может, и вернуться. 
Алексей Степанов,  

корреспондент-стажёр, студент факультета журналистики АмГУ. 

Зейские огни. - 2003. - № 91. – 30 июля. - Фото В. Межова 

 
У Мемориальной доски 

Имя Павла Александровича Флоренского вoшлo в иcтopию нaшeгo гopoдa. He 

cлyчaйнo нa oднoм из cтapeйшиx здaний Cвoбoднoгo, гдe кoгдa-тo pacпoлaгaлocь 

Упpaвлeниe ГУЛAГa, в июлe 2003 гoдa былa ycтaнoвлeнa мeмopиaльнaя дocкa этoмy 

знaмeнитoмy чeлoвeкy. Haдпиcь нa нeй глacит: «B ccылкe в Cвoбoднoм зaнимaлcя 

пpoблeмaми вeчнoй мepзлoты». 
 

Bнyк o. Пaвлa Флopeнcкoгo пpoфeccop Пaвeл Bacильeвич Флopeнcкий нa oткpытии 

мeмopиaльнoй дocки cвoeмy дeдy в Cвoбoднoм вмecтe c aвтopoм эcкизa, aмypcким 

cкyльптopoм Hикoлaeм Kapнaбeдa. 2003 г. 

Фoтo gzt-sv.ru. 
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