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Село Никольское было основано в 1866 г. в числе самых первых кре-

стьянских поселений Южно-Уссурийского края. Оно стало центром Южно-

Уссурийского округа, как в административном, так и в экономическом и гео-

графическом отношении. Эти важные предпосылки способствовали стабиль-

ному экономическому развитию села. Однако материальное благополучие 

никольцев поначалу не отразилось на развитии социальной сферы села. Пер-

вая школа в Никольском была открыта спустя 16 лет после его основания, 

что характерно и для других селений края. Тормозом к открытию сельских 

школ на востоке страны было общее для всей крестьянской России отсут-

ствие традиций просвещения. Крестьяне не видели в тот момент смысла в 

получении образования. На школу смотрели как на дополнительное бремя 

расходов, которое лежало на плечах крестьянской общины.  

Инициатива открытия школы в Никольском всецело принадлежала ис-

правнику Южно-Уссурийского округа Полиевкту Алексеевичу Занадворову. 

Инспектор Владивостокской мужской прогимназии Герман Мазинг, по долгу 

службы, инспектировавший сельские училища, писал, что «школа своим воз-

никновением, существованием и успехами обязана главным образом дея-

тельности Занадворова, осмотрительной и благоразумной, но и твердой и 

энергичной» [Российский государственный архив Дальнего Востока (далее - РГИА ДВ) 

Ф. 1. Оп.1 Д. 967. Л. 6.].  

Открытие начального училища состоялось осенью 1882 г. Сельское 

общество наняло для школы особое помещение. Исправник пригласил на 

должность учительницы молодую двадцатилетнюю женщину Софью Нико-

лаевну Херсонскую, жену столоначальника окружного полицейского управ-

ления. С.Н. Херсонская была талантливым педагогом. Её успешные занятия с 



детьми наглядно убедили крестьян в пользе школы: число учеников доходи-

ло до 80 человек. Тесное помещение не вмешало всех желающих учиться. 

Тогда учительница организовала занятия в две смены: с одними она занима-

лась до обеда, с другими – после. Обучение в школе велось бесплатно. Так 

прошел первый 1882/83 учебный год.  

В 1883 г. никольские крестьяне согласились с предложением П.А. За-

надворова построить для начального училища специальное здание. Для этого 

по приговору сельского общества всё мужское население обкладывалось ду-

шевым сбором по 14 руб. [Владивосток. 1895. 16 мая. С. 7]. 

 Школу решили выстроить в центре села, рядом с церковью. Спустя 

год, 14 сентября 1884 г. новое здание было освящено, и в нём начались заня-

тия. На молебне по случаю открытия школы было много крестьян. Присут-

ствовавший на этом событии инспектор Мазинг оставил подробное описание 

первой в истории Южно-Уссурийского края сельской школы: «Дом вышел 

очень недурно, стоит на видном месте и, несомненно, один из лучших нека-

зенных домов Никольского. Он стоит не менее 5000 руб. В отсутствие ис-

правника доморощенные строители распорядились несколько своеобразно 

распределением комнат. Видно желание устроить хорошо, но видно и неуме-

ние. Устроена особая комната для девочек, для них же особое отхожее место, 

есть поместительная прихожая, также комнатка для учителя. Но окна не-

сколько малы, притом на распределение света не обращено достаточно вни-

мания. Большая комната, назначенная для мальчиков, освещается с двух про-

тивоположных коротких сторон. Вероятно, эти окна будут заделаны и в 

длинной стене прорублены новые. Переделку придётся сделать уже в буду-

щее лето. Местоположение дома заставило сделать парадный вход с северной 

стороны, также и окна. По местным климатическим условиям можно бояться, 

что зимой не будет очень тепло, особенно мальчикам. Для вентиляции суще-

ствуют форточки. Общество содержит сторожа, производит отопление, 

освещение и водоснабжение» [РГИА ДВ Ф. 1. Оп.1 Д. 967. Л.7.]. 

 П.А. Занадворов предполагал, что отстроенный дом прослужит года 

три, а затем его передадут общественному правлению, а для школы построят 



новое здание «удовлетворяющее всем требованиям современного школьного 

дела».   

Прогноз П.А. Занадворова, о том, что школа через три года переедет в 

более подходящее помещение, не оправдался. Через 10 лет школьники по-

прежнему приходили на церковную площадь в школу: «Наружный вид 

школьного здания располагает в свою пользу. Дом опрятен, выкрашен. Но у 

школы нет чистого просторного двора, где бы дети могли порезвиться во 

время перемен. Имеющейся двор, пространством в 50 квадратных саженей 

[226 квадратных метров – О.Л.], завален общественными дровами. Помеще-

ния для учителя при школе не имеется. Школа тесна, особенно в конце нояб-

ря, когда бывает полный комплект учащихся. Старые, покривившиеся, не-

правильного устройства парты стоят по всем трем отделениям скученно. 

Ученики (числом до 100) сидят, тесно прижавшись друг к дружке. Никаких 

стенных пособий при школе не имеется: ни географических карт, ни прочего, 

глобуса нет» [Владивосток. 1899. 28 февраля]. 

Возведение нового школьного помещения, отвечающего возросшим 

образовательным потребностям села, стало насущной необходимостью для 

дальнейшего существования школы. В память коронования Николая II, жи-

тели села Никольского постановили на сельском сходе построить каменную 

школу и при ней помещение для библиотеки и народных чтений.  Николь-

ский священник П.С. Мичурин, исполнявший с 1894 г. обязанности епархи-

ального наблюдателя церковно-приходских школ Южно-Уссурийского края, 

организовал сбор денег для возведения здания. Вклад в строительство новой 

школы внесли не столько крестьяне (Никольское сельское общество выдели-

ло всего 1000 руб.), сколько  купечество, причем владивостокское. В число 

лиц, пожертвовавших на школу, вошли: братья Пьянковы – 3000 руб., фирма 

Линдгольма – 500, Чурин – 300, Шевелев – 200, Суворов – 200, Шулынгин – 

100, торговый дом Пташникова – 200, служащие Пташникова – 100 и фирма 

Кунст и Альберс – 100 [Приамурские ведомости. Хабаровск. 1896. 3 ноября. С.7]. 

5 августа 1896 г. преосвященный Макарий, епископ Камчатский,  тор-

жественно освятил место закладки новой каменной школы. Проект школьно-



го здания составил, скорее всего, военный инженер В.И. Жигалковский, из-

вестный в дальнейшем строитель Владивостокской крепости.  

Вацлав Игнатьевич Жигалковский являлся выпускником Николаевской 

инженерной академии. 12 января 1886 г. он был произведен в штабс-

капитаны и получил звание военного инженера. Вся дальнейшая служба В.И. 

Жигалковского проходила на территории Южно-Уссурийского края. Его за-

числили в штат Амурской инженерной дистанции с прикомандированием для 

производства строительных работ к Владивостокской инженерной дистан-

ции. 7 марта 1887 г. Вацлав Игнатьевич прибывает во Владивосток. 3 января 

1894 г. его перевели в штат Владивостокского крепостного инженерного 

управления. Однако большая часть службы Жигалковского проходит вне 

Владивостока, преимущественно в селе Никольском,  где располагался круп-

нейший по численности воинский гарнизон на территории Южно-

Уссурийского края. В.И. Жигалковский с 1894 г. проживает в Никольском. 

Здесь он обвенчался с дочерью командующего войсками Южно-

Уссурийского отдела Приамурского военного округа генерал-майора В.М. 

Курселя Александрой Викторовной. 20 октября 1894 г. в Никольском появи-

лась на свет старшая дочь В.И. Жигалковского Татьяна, а 4 сентября 1896 г. – 

младшая дочь Наталья. Обеих дочерей Жигалковский крестил в старой Ни-

кольской церкви [Российский государственный военно-исторический архив Ф. 409. п/с 

266-548] . 

В 1894 г. Вацлав Игнатьевич безвозмездно составил проект нового 

огромного храма в селе Никольском. 4 сентября того же года состоялась его 

торжественная закладка. Жигалковский осуществлял архитектурный и тех-

нический контроль за ходом строительства, причем также на безвозмездной 

основе. 12 января 1901 г. при большом стечении народа собор, названный 

Николаевским, был освящен епископом Владивостокским Евсевием. Собор 

был выстроен в русском стиле, в традициях московско-ярославского зодче-

ства XVII века. В том же архитектурном стиле было возведено новое школь-

ное здание. 



Просторное кирпичное здание школы было построено рядом со старой 

школой на церковной площади. Вход располагался с северной стороны, как и 

у старой школы. Это определялось местоположением здания, главный фасад 

которого был обращен к церкви. 

К началу 1897-1898 учебного года  школа была построена. Внешний 

вид учебного заведения, его выразительный архитектурный облик,  стал 

украшением  Никольского на долгие годы. 

Первоначально в новой школе было устроено три класса, которые раз-

делялись дощатыми перегородками. Шум, происходящий в одном классе 

«затруднял проведение урока в другом». Необходимо было устроить капи-

тальные стены [РГИА Ф. 1287. Оп. 48. Д. 2211. Л. 170]. Из имеющихся документов 

неясно были ли возведены капитальные стены – перегородки между класса-

ми в дореволюционный период. 

В конце 90-х гг. XIX в. сельские училища Южно-Уссурийского края 

определялись со своим статусом – в чьём ведение они будут находиться. Вы-

бор был между министерством народного просвещения и ведомством право-

славного вероисповедания. Никольский священник П.С. Мичурин, как епар-

хиальный наблюдатель, прилагал все усилия, чтобы сельские школы края 

стали церковно-приходскими и, конечно, в первую очередь это касалось Ни-

кольской школы. В 1898 г. сельская школа преобразовалась в одноклассное 

церковно-приходское училище. 

Изменение статуса школы, превращение её из сельской в церковно-

приходскую, совпало с большими переменами в жизни Никольска – село бы-

ло преобразовано в 1898 г. в город Никольск-Уссурийский. Итак, 1898 год 

стал рубежным в истории сельской Никольской школы, с этого времени Ни-

кольск-Уссурийское церковно-приходское училище стало единственным 

учебным заведением вновь образованного города. Начинается новая страни-

ца в истории первой Никольской школы. 

3 декабря 1899 г. школу посетил приамурский генерал-губернатор Н.И. 

Гродеков. В книге почетных посетителей он написал: «Посещение Николь-



ской школы доставило мне истинное удовольствие» [Приамурские ведомости. 

1900. 16 апреля]. 

Образцовая постановка учебно-воспитательной работы в школе при-

влекала внимание общественности. Пространную статью о Никольской шко-

ле написал в «Приамурским ведомостях», издававшихся в Хабаровске, из-

вестный в крае общественный деятель А.П. Сильницкий. Статья приводится 

с незначительными сокращениями. 

«Никольск-Уссурийская школа, находясь в самом центре города, рас-

полагалась в каменном здании, оригинальной архитектуры. В конце XIX ве-

ка, когда Никольское еще было селом, оно являлось самым красивым здани-

ем. Прекрасное здание Никольской школы, по инициативе генерала Н.П. Ли-

невича, бывшего много лет душою и вдохновителем деятельности Южно-

Уссурийского общества садоводства, украсилось садиком, огороженным ре-

шеткой, с клумбами, аллеями и дорожками. С 1899 года отец Павел Мичурин 

приступил к посадке в этом садике представителей Южно-Уссурийской фло-

ры, причем высаживали деревья, ухаживали за ними, исключительно школь-

ники. Весной 1899 г. Н.П. Линевич подарил Никольск-Уссурийской школе 

множество плодовых деревьев, выписанных из Самары, и таким образом, к 

аллеям лесных деревьев прибавился питомник плодовых деревьев, который 

уже снабдил некоторых никольцев-садоводов акклиматизированными плодо-

выми деревьями. Н.П. Линевич лично «подтягивал» никольских школяров за 

плохую окопку деревьев, за малую или слишком обильную их поливку. Мы 

посетили школу 13 декабря. Шел первый урок – Закона Божьего. Школьники, 

мальчики и девочки численностью в 356 душ, размещены в 5 классных ком-

натах, обставленных классной мебелью, отвечающей требованиям гигиены и 

удобства. На стенах портреты особ императорской фамилии и картины из 

отечественной истории, иллюстрирующие наиболее дорогие русскому сердцу 

ее моменты; хорошие классные доски, губки, мел, завернутый в бумажку, 

стоячие счеты, глобусы, географические карты. Школьники сидят просторно, 

и никто никому не мешает. Масса воздуха, света; все помещения школы ве-

ликолепно вентилированы. Тишина полная.  На уроке все никольское духо-



венство во главе с о. П. Мичуриным во главе. Вопросы учителей разумны, 

ответы школьников бойки, толковы. 

В учительской комнате, в ожидании окончания урока Закона Божьего, 

сидят, углубившись в исправление ученических тетрадей, 5 учительниц, из 

коих четверо получили полное гимназическое образование, а одна окончила 

полный курс Иркутского девичьего института. Учительницы – не новички в 

школе: А.Д. Павлова служит уже 7-й год, а самая младшая, О.Ф. Сущинская, 

2-й год. Отец Мичурин не может нахвалиться усердием своих учительниц, их 

любовью к своему делу, да и без похвал батюшки это видно с первого же ра-

за, ибо прекрасные успехи 356 школьников говорят сами за себя. 

Отрадное впечатление выносит посетитель Никольск-Уссурийской 

церковно-приходской школы не только по сумме субъективных впечатлений, 

но и по логике цифр: с 1897 г. школа ежегодно выпускает около 50-ти маль-

чиков и девочек со свидетельствами, дающими, согласно закона, известные 

права и льготы по образованию.  

Собственно казна ничего не тратила и не тратит на Никольск-

Уссурийскую церковно-приходскую школу. 2500 рублей дает школе город-

ская управа, которые выплачиваются пяти учительницам по 500 рублей каж-

дой, а духовенство учит детей Закону Божьему безвозмездно. Дает неболь-

шие гроши, 250 руб. в год, Епархиальный училищный совет, и о. Павел, зная 

скудные средства упомянутого учреждения, больше и не просит. Школа 

отапливается, освещается и даже снабжается учебными пособиями все теми 

же доброхотными деятелями, среди которых первое место занимает Торго-

вый дом М.П. Пьянков с братьями. Например, 12 декабря сего года отец Ми-

чурин получил из конторы Пьянковых 300 руб., предназначенных специаль-

но на доставление никольским школярам различных праздничных развлече-

ний по случаю предстоящих праздников Рождества Христова. 

Из изложенного видно, что Никольск-Уссурийская церковно-

приходская школа, находясь в умелых руках о. Мичурина, пользуется дове-

рием Никольск-Уссурийского городского общества. В полной мере отвечая 

назначению низшего учебного заведения, эта школа снискала особое к ней 



внимание генералов Н.И. Гродекова и Н.П. Линевича,  а ее плодотворная де-

ятельность на ниве просвещения народной массы, в конце концов, констати-

рована наместником его императорского величества на Дальнем Востоке ге-

нерал-адъютантом Е.И. Алексеевым, который, посетивши в 20-х числах сен-

тября сего года Никольск-Уссурийский, побывал в сопровождении Н.П. Ли-

невича и в церковно-приходской школе. Школа своим устройством и поряд-

ком произвела на его превосходительство такое же отрадное впечатление, 

какое она произвела, в свое время, на Н.И. Гродекова. Покидая Никольск-

Уссурийский, наместник государя, по высочайше предоставленной ему вла-

сти, осчастливил протоиерея П. Мичурина высокой и исключительной для 

духовного лица наградой – орденом святого равноапостольного князя Вла-

димира IV степени, пожалованным не за выслугу лет и не в порядке посте-

пенности награждений, но вне правил, за особое отличие. И эта высокая ми-

лость царского наместника на Дальнем Востоке протоиерею П. Мичурину 

нашла живой отклик в сердцах старожилов Приамурской окраины, на памяти 

которых зарождалась Никольск-Уссурийская церковно-приходская школа»  

[Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 22 декабря].    

 Поскольку обучение в школе было бесплатным, деньги на содержание 

училища давало городское самоуправление. Эта сумма почти не менялась с 

начала века: всего из городского бюджета выделялось 3200 руб. в год: 2500 

руб. шло на жалованье пяти учителям, 300 руб. – сторожу  и 400 руб. – на ре-

монт. 

 Образцовое состояние школы во многом зависело от почетных смот-

рителей школы: торгового дома М.П. Пьянков с братьями. Взнос на строи-

тельство каменной школы в 3000 рублей сделал Михаил Павлинович, осно-

ватель фирмы. В 1898 г. первым почетным смотрителем школы был также 

Михаил Павлинович Пьянков,  затем его братья Владимир и Иннокентий 

Павлиновичи. За счет благотворительной помощи для детей устраивались 

елки. После смерти И.П. Пьянкова в 1911 г. в школе попечительствовал его 

пасынок А.А. Квятковский. Последним попечителем школы перед револю-

цией был Виктор Иннокентьевич Пьянков.  



Февральская революция 1917 г. поставила точку в многолетнем споре 

между ведомством православного вероисповедания и министерством народ-

ного образования о том, кому должны принадлежать начальные школы, кто 

должен руководить начальным образование детей. Летом 1917 г. Временное 

правительство приняло решение о передаче церковно-приходских школ ми-

нистерству народного просвещения. Так завершилась в России эпоха суще-

ствования церковных школ. Повсеместно начинается передача духовных 

учебных заведений местным учебным властям. 

В сентябре 1917 г. была образована комиссия из гласных Никольск-

Уссурийской городской думы, которая осуществила передачу церковно-

приходских  школ в ведение города [Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 

1917. 6 сентября]. С осени 1917 г.  соборная церковно-приходская школа стала 

именоваться городским начальным училищем. 

После установления советской власти в Приморье в  октябре 1922 г. 

начинается преобразование дореволюционных учебных заведений по совет-

скому образцу. Школы укрупняются, переводятся из одних зданий в другие. 

Известно, что в здании по Краснознаменной, 80 до 1948 г. располагалась 

фельдшерско-акушерская школа.  

В августе 1948 г. здесь организуется начальная школа № 21. «После 

фельдшерско-акушерской школы никакой материальной базы для вновь ор-

ганизованной школы не было. Стояло только само здание с побитыми окна-

ми и поломанными дверями. Двор не был огорожен, стояли лужи, рос бурь-

ян. Был проведен капитальный ремонт здания. Фасад здания выкрашен в два 

тона. Произведена перепланировка внутренних стен, и теперь школа имеет 5 

классных комнат, учительскую, зал-фойе. Произведена планировка двора, где 

на 40 см поднят грунт и теперь грязи во дворе нет. Весь двор огорожен изго-

родью. Посреди двора поставлена скульптура И.В. Сталина, вокруг которой 

разбиты цветочные клумбы. В 1954 г. закончено в школе центральное отоп-

ление. Первоначальное деревянное здание вынуждено было уступить своё 

место под 4 квартиры для учителей и технических работников» [Коммунар. 



1955. 30 ноября]. В деревянной пристройке с 1948 по 1966 гг. проживал дирек-

тор школы Дмитрий Алексеевич Бурцев со своей семьёй.  

В 1970 г. начальная школа  № 21 закрылась. В последующие годы зда-

ние, находясь в ведении Уссурийского городского отдела народного образо-

вания, меняет свое назначение. Здесь был устроен городской Дом работников 

просвещения. В этом методическом центре собирались учителя города для 

обмена опытом. В Доме просвещения имелась библиотека с фондом педаго-

гической литературы. В начале 90-х гг. Дом просвещения был закрыт,  и в 

здании устроили детскую спортивную школу. Она просуществовала несколь-

ко лет, поскольку помещение было мало приспособлено для занятий спор-

том. В 90-е годы было принято решение открыть в здании городской музей. 

Деревянное здание постройки 1884 г. во время реконструкции было снесено. 

В 1999 г. в кирпичном здании первой никольской школы был открыт город-

ской музей. 
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