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за безпосередньою участю Головка В.О. лабораторія молекулярно-генетичних методів досліджень 
(зав. лабораторією доцент Северин Р.В.) 
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Summary. The article is devoted to the basis, formation and development of school of 

epizootologists in HVI, HZVI, HGZVA. Professor Ivanov P. A. was the founder of school of epizootologists 
and was the head of the department at Kharkov Veterinary Institute (KVI) from 1926 to 1931. The most 
prominent representatives of this school were professors Lukashov I.I., Nikitin M.P., Rotov V. I. Lukashov 
I.I. was the head of the department of epizootology in HVI and HZVI (The Kharkov zooveterinary institute) 
from 1931 to 1970 and continued the development of school of epizootology. He prepared 4 doctors of 
veterinary sciences and 23 candidates of veterinary sciences. From 1970 - 2014 Nikitin M. G., 
Naymytenko E. P., Zavoloka A.A. and associate professor Buzun A.A. were heads of the department of 
epizootology. Due to the merger of the department of epizootology and the department of veterinary 
management (In July, 2004) Golovko V. A., Doctor of Veterinary Sciences, Professor, the corresponding 
member of NAAN of Ukraine, the Honored worker of science and equipment of Ukraine became the head 
of the created department of epizootology and veterinary management in HGZVA on a competitive basis. 
30 candidates and doctors of veterinary sciences were prepared under his scientific management. In 2006 
the laboratory of molecular and genetic methods of research was created on an initiative and with 
participation of Golovko V.A. (associate professor Severin R. V. is the head of the laboratory) 
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 Аннотация. В статье освещаются малоизвестные факты из жизни бывшего студента 
Харьковского ветеринарного института, городского головы Тюмени в 1917-1919 годах Алексея 
Семёновича Флоринского. 
 Ключевые слова: А.С.Флоринский, кооперация, маслоделие, Сибирь, Тобольская 
губерния. 
 
 Актуальность проблемы. В последнее время интерес к личности Алексея Семёновича 
Флоринского, городского головы Тюмени в тревожный период гражданской войны заметно вырос, 
упоминания  о нём встречаются в ряде публикаций. И это вполне обоснованно. Кем надо быть, 
чтобы добровольно взять на себя ответственность за город с десятками тысяч жителей в то время, 
когда в стране уже разгорелась гражданская война, полностью нарушившая весь привычный уклад 
жизни – безумцем, карьеристом, алчущим лёгкой наживы в общей неразберихе?  Сведения, 
которыми мы располагаем, позволяют утверждать, что это был деятель с высоким чувством 
гражданской ответственности. 
 Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили фонды 
Харьковского областного государственного архива, Харьковской научной библиотеки им. 
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В.Г.Короленко и научной библиотеки Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. 
Методологическая основа статьи базируется на комплексном использовании принципов историзма 
и объективности, которые обусловили выбор исследования. 

 
Алексей Семёнович Флоринский 

 
Результаты исследования. Одним из представителей партии эсеров начала ХХ века был 

Алексей Семёнович Флоринский – из рода известных священников, переселившихся в Зауралье в 
1837 году. Первопоселенец – Марк Яковлевич  Флоринский, у сына которого, Семёна Марковича 
было четверо сыновей: Василий (1869-1919, умер от тифа), Сергей (1870-1939, ушёл из жизни 
будучи колхозным сторожем), Владимир (1874-1932, расстрелян) и Алексей (1876-1956). Они 
окончили Далматовское начальное училище и Тобольскую духовную семинарию. Первые трое 
продолжили священнические традиции Флоринских. После окончания семинарии Василий служил 
священником в селе Антроповское Тюменского уезда, Сергей – священником в церкви села 
Падеринское Курганского уезда, Владимир - в церкви села Евсинское Ишимского уезда. А вот 
младший из братьев, Алексей, стал светским чиновником. Он поехал в далёкий от Зауралья город 
Харьков. Деревенский уклад жизни, любовь к природе и всякой домашней живности привели его в 
ветеринарный институт. 

В 1903-м году он поступил на 1-й курс указанного института. В январе 1904-го года 
последовал арест, тюрьма и ссылка за принадлежность к Харьковской организации социал-
революционеров - эсеров, 
 В 1909-м году он был вновь принят на тот же 1-й курс и на этот раз ему удалось 
благополучно перейти на 2-й курс и даже за отличную академическую успешность получить 
государственную стипендию. 
 Но в 1911-м году он вновь был арестован и в административном порядке выслан на 2 года 
в город Полтаву, после чего попыток к поступлению в институт не предпринимал. 
 Свобода от родительской опеки, бурная жизнь студенчества в начале 20-го века, новые 
идеи о преобразовании в Российской империи, вера в свои силы и юношеский порыв к действию на 
благо и радость простого народа, прежде всего крестьянину, - вот чем жил студент Алексей – 
активист студенческих сходок, неплохой оратор и хороший знаток деревенской жизни, он вступает в 
партию эсеров. Ему, преуспевающему студенту, активному общественнику, казались близкими 
«крестьянские идеи» социалистов-революционеров. И с юношеским жаром Алексей окунулся в 
эсеровское движение. Однако это добром не закончилось. 
 Независимые суждения, принципиальные позиции, энергичные поступки, 
противогосударственные взгляды привели к тому, что в мае 1904 года Алексей Флоринский был 
выслан из Харькова в Тобольскую губернию под особый надзор полиции. Он обвинялся по делу 
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Харьковского комитета партии эсеров (из книги «Общественно-политическое движение Сибири в 
1861-1917 гг.») [1,2]. 
 Здесь в Зауралье, его, человека грамотного да к тому же имеющего духовное образование, 
принимают надзирателем в Ишимское духовное мужское училище. 
 В Кургане в 1906 году возник Союз сибирских маслодельных артелей. Появился и 
печатный орган – «Народная газета», выходившая еженедельно «для служения интересам, нуждам 
и запросам сибирского крестьянства». 
 Идеи корпорации, забота Союза о процветании края, умение своевременно и грамотно 
решать проблемы местного крестьянства привлекли внимание тридцатилетнего мыслящего 
интеллигента. Алексея Семёновича Флоринского приглашают на работу в качестве 
уполномоченного в Союз, затем секретарём Биржевого комитета при Союзе маслоделов, наконец – 
заведующим Каменской конторой маслодельных артелей. 
 Работая в Союзе, А.С.Флоринский активно сотрудничает в «Народной газете». В № 30 за 
1913 год он пишет об открытии в Киеве Всероссийской выставки, в которой принимали участие 
кооперативные организации, в частности Союз сибирских маслодельных артелей. С 1 по 7 августа 
здесь же проходил второй Всероссийский кооперативный съезд. В отчёте об этом киевском 
событии А.С.Флоринский писал: «Наши кооператоры должны понять, что они являются 
строителями будущего, творцами новой, лучшей жизни человечества, поднимают своими руками из 
пасти нищеты, страдания и рабства, материального и духовного, не только себя, но и своих братьев 
по положению и труду»[3,4,6]. 
 Но не только отчёты с собраний и съездов писал А.С.Флоринский. В трёх номерах газеты 
была опубликована его пьеса для театра «Две силы» (сцены из жизни сибирских кооператоров). В 
одном из номеров – рассказ «Бегунцы». Но как драматург и писатель А.С.Флоринский не состоялся, 
однако публицистом был неплохим [5]. 
 В отношениях А.С.Флоринского с руководством Союза всё чаще возникали проблемы. 
 В Кургане в 1913 году образовалось небывалое в жизни российской кооперации 
учреждение – «Бюро оппозиции Союзу сибирских маслодельных артелей» под руководством 
А.С.Флоринского. 
 29 марта 1913 года состоялось собрание представителей Союза и торговцев. Руководитель 
оппозиции А.С.Флоринский огласил на этом собрании Манифест. Речь оппозиционера начиналась 
так: «Уважаемая оппозиция Союзу «Балакшин и К»! Местные дела и делишки не дали мне, вашему 
уполномоченному, в должной мере выполнять возложенную на меня обязанность». 
 Затем он знакомит присутствующих с телеграммами из Семипалатинска, Барнаула и 
Называевки. В них критикуется руководство Союза маслодельных артелей. Критика была резкой, 
звучал призыв избавить Союз «от гнилых корней» и «Долой Балакшиных со всей их системой 
управления и ведения союзных дел!» 

Далее А.С.Флоринский продолжал: «О кооперации говорят, что она дочь нужды и мать 
благосостояния. Если это так, то наша кооперация – законная дочь. Россия и Сибирь через 
кооперацию должны прийти к благосостоянию. То же мы видим из истории других стран».  

Видимо, в то время А.С.Флоринскому в деятельности кооперации больше виделась «дочь 
нужды», а ему хотелось, чтобы Союз скорее становился «матерью благосостояния» для 
крестьянского населения. 

А.С.Флоринский считал, что покупка молока у селян проводилась Союзом по весьма 
заниженным ценам, а за конечный продукт – масло – руководители Союза получали немалые 
прибыли. 

«Дело в том, - говорил А.С.Флоринский на собрании, - что я принял приглашение на месте 
в Кургане, руководствуясь нашими общими интересами, быть ближе к цитадели Балакшина. Работа 
сама по себе малоинтересная и безыдейная – секретарь Биржевого комитета. Но главное – она 
будет давать возможность быть всегда в курсе союзных дел и возможность действительно 
осуществлять в жизни осведомительное и объединяющее действие. И всё это осуществит бюро 
оппозиции, особенно если принять во внимание наличность ревизионной комиссии, которая будет 
под боком». («Народная газета» №14, 1913 г.). 

Деятельность Союза сибирских маслодельных артелей становится предметом особого 
внимания общества и печати. Оппозиция, возглавляемая А.С.Флоринским, утверждала, что Союз 
разоряет сибирских крестьян, а оппозиционеры, действуя совершенно бескорыстно, стоят на 
защите крестьянских интересов. Об этом подробно можно прочесть в книге В.Плющева «Гимн 
кооперации» (1913 – 1915 гг., «Документальное повествование», 2002 г.). 

3 июня 1914 года в «Народной газете» под рубрикой «Из жизни Союза» был опубликован 
протокол совещания доверенных лиц, приказчиков и уполномоченных Каменской конторы 
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маслоделов. О работе данного коллектива отчёт держал заведующий конторой А.С.Флоринский. 
Цифровые данные каменцев сравнимы с курганскими. 

1917 год. Накал революционной борьбы в России резко пошёл вверх. Грянула Февральская 
революция. В июле того же года в Тобольской губернии начались выборы в городские Думы. К тому 
времени Алексей Флоринский окончательно порвал с Союзом маслоделов и активно включился в 
общественно-политическую деятельность. По идейным соображениям он перешёл в партию 
меньшевиков. Социал-демократы в губернии выступали на выборах единым блоком 
демократических течений. 

9 июля 1917 года А.С.Флоринского избирают гласным Тюменской городской Думы. В Думу 
вошли представители различных фракций: социал-демократы, социалисты-революционеры, 
народные социалисты, партия народной свободы и даже представители собрания домовладельцев.  

27 июля 1917 года Дума постановила: избрать на срок выборных полномочий Думы 
городским головой Алексея Семёновича Флоринского. 1 августа прошло первое заседание. Дума 
постановила: 

1. Направить приветствие Временному правительству и обратиться к населению с 
воззванием о выражении ему доверия и оказания поддержки. 

2. Потребовать немедленной отмены смертной казни. 
Председательствующий А.С.Флоринский произнёс: 
- Мы должны показать на деле свою готовность отдать спасению родины и Февральской 

революции все свои силы, все свои помыслы и саму жизнь. 
Председательствующий заверял собрание: 
- Мы окажем всяческое содействие потребительской кооперации и будем проводить 

тщательный надзор за торговлей в целях препятствия спекуляции. 
В это революционное время Алексей Семёнович в гуще общественной жизни: он руководит 

местной организацией РСДРП, редактирует газету «Рабочая правда», избран гласным губернского 
земства. На крестьянском губернском съезде, проходившем 21-26 мая 1917 года в Тобольске, 
А.С.Флоринский выступал как представитель продовольственного комитета, особое внимание 
обратив на хозяйственную разруху в стране. Его статьи в «Народной газете» отличают 
конкретность, глубокий анализ происходящих событий, боль за судьбу крестьян [7,8]. 

Октябрьский переворот семнадцатого года не стал для А.С.Флоринского неожиданностью. 
Он категорически осуждал наступательную тактику большевиков, считая, что в данных условиях в 
России нельзя «установить» социализм, тем более таким способом. 

Выступая на чрезвычайной сессии губернского земства, А.С.Флоринский произносит 
краткую, глубоко прочувствованную речь, в которой утверждает, что земские самоуправления 
должны работать с Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как органами 
революционной демократии «в контакте и против власти Советов народных комиссаров, которые 
своими действиями и декретами широко открывают ворота контрреволюции» («Обзор деятельности 
Тюменского городского самоуправления за 1917-1919 гг.»). Позднее А.С.Флоринский об 
октябрьском перевороте сказал: «…Вся власть должна принадлежать Учредительному собранию. 
Захват власти за две недели до выборов в Учредительное собрание есть узурпация прав народа. 
Выступление Петроградского Совета наносит тяжёлый удар по армии в то время, когда 
наступление врага грозит гибелью родине и завоёванной свободе». 

8 марта 1918 года городскому голове А.С.Флоринскому вручается документ за подписью 
председателя Совета рабочих и крестьянских депутатов: «Дан сей мандат на право занятия 
помещения городской Думы вооружёнными силами, её роспуска и принятия от городской управы 
всех дел городского хозяйства и денежных сумм. Сим мандатом категорически и немедленно 
прекращается деятельность городской Думы» («Из газеты «Тобольское народное слово»). 

В мае 1918 года был образован антибольшевистский Восточный фронт, создано 
Всероссийское правительство и воссоздана Российская армия. В Омске произошёл военный 
переворот, Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим Вооружённых Сил 
провозглашён А.В.Колчак. 

23 июля 1918 года, после установления власти Временного Сибирского правительства, 
городским головой города Тюмени вновь избран А.С.Флоринский. 

Обстановка в это время в Тобольской губернии, как и во всей России, была весьма 
напряжённой. Из Екатеринбурга свои декреты посылала Советская власть, из Омска шли 
требовательные указания полумифического Сибирского правительства. Население пребывало в 
растерянности, и оно, население, рассуждало так: «Кто больше посулит, за того и стоять будем. 
Нам что красные, что белые, лишь бы беды не делали». 
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А.С.Флоринского вызывают в Омск. Поездка была вызвана острым финансовым 
положением и носила «хозяйственный характер». Настроение в Омске, по словам А.С.Флоринского, 
довольно спокойное, и общественная работа Временного правительства направляется не в сторону 
политики, а в сторону реальной будничной жизни. 

После Омска он посещает Курган и так описывает свои впечатления: «Курганская Дума, 
несмотря на формальное непризнание настоящего состава городской Думы со стороны  тогдашней 
общественности, является лучшей Думой в Тобольской губернии по своей работоспособности, 
законности вынесенных постановлений, строго согласованных с городовым положением» [9,10]. 

А что же стало с Алексеем Семёновичем Флоринским – сыном священника, ветеринаром, 
служителем Союза сибирских маслодельческих артелей, эсером, меньшевиком, социал-
демократом, городским головой? После революции А.С.Флоринский проживал в городе 
Новосибирске. 27 января 1929 года он был арестован, обвинён в «контрреволюционной 
деятельности» (ст.58-10-13 УК РСФСР) и приговорён Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 10 
мая 1929 года к высылке в Казахстан на 3 года.   

После Великой Отечественной войны А.С.Флоринский уехал в Нижний Новгород, там 
работал его единственный сын (жена Алексея рано ушла из жизни). В 1956 году А.С.Флоринский 
скончался в возрасте 80 лет и похоронен в Нижнем Новгороде. 

24 апреля 2003 года А.С.Флоринский был полностью реабилитирован. 
Выводы 

А.С.Флоринский посвятил себя пламенной борьбе «за счастье народное». На этом костре 
сгорели тысячи бессребреников-борцов, канули в вечность, не увидев результатов своей борьбы. 
Эта российская история длится более века и пока ничем путным не заканчивается. 
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