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УССУРИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: сборник работ участников XV 

краеведческих чтений (12 октября 2023 года) / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система»; составитель Л.В. Станова. – Уссурийск, 2023. – [б. и.]. – 

105 c.: ил. 
 

Юбилейный выпуск посвящен 85-летию со дня образования При-

морского края и 157-ой годовщине со дня основания города Уссурийска. 

Он включает в себя 6 докладов по истории Приморского края и го-

рода Уссурийска. 

Надеемся, что выпущенный сборник будет способствовать росту ин-

тереса к изучению истории и культуры нашей малой родины и поможет 

нашим старым и новым читателям, открыть неизведанные страницы род-

ного города. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей. 
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От составителя 
 

Дорогие читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию 15-й выпуск краеведческого 

сборника «Уссурийские чтения». Выпуск этого сборника еще один 

шаг к сохранению нашей культуры, памяти, любви к своей Родине 

и посвящен он знаменательным событиям из истории Приморского 

края и города Уссурийска. 

«Уссурийские чтения» организуются и проводятся МБУК 

«ЦБС» при поддержке управления культуры администрации Уссу-

рийского городского округа с 2009 года. 

Цели и задачи данного мероприятия: развитие у населения ин-

тереса к изучению родного края; расширение и углубление знаний 

по истории и культуре Приморского края и Уссурийского город-

ского округа; координация исследований в области краеведения 

между библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями 

города и края; стимулирование участия населения в поисковой и ис-

следовательской деятельности; развитие интереса к краеведческой 

литературе; дальнейшее совершенствование патриотического вос-

питания среди молодежи.  

К участию в Уссурийских чтениях привлекаются краеведы, пе-

дагоги, школьники, студенты различных учебных заведений города, 

музейные и библиотечные работники, все, кто интересуется пробле-

мами краеведения Приморского края.  

По итогам чтений издаются сборники работ участников «Ус-

сурийские чтения». 

Один из таких сборников вы сейчас держите в руках.  

Надеемся, что выпущенное издание будет способствовать ро-

сту интереса к изучению истории и культуры нашей малой родины 

и поможет нашим старым и новым читателям, открыть неизведан-

ные страницы родного города. 
Сборник предназначен для широкого круга читателей. 
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В.И. Батюшева  

 

Константин Георгиевич Абрамов: история жизни 

 

Имя этого человека я узнала из книги 

находкинского журналиста-краеведа Евге-

ния Суворова «Заповедные хроники», вы-

шедшей в свет в 2004 году во Владивостоке, 

в издательстве Дальневосточного универси-

тета. Эта документальная повесть отражает 

жизнь двух заповедников – Лазовского и 

Сихотэ-Алинского с самого их зарождения, 

о первых сотрудниках, их исследованиях и 

о первом директоре – К.Г. Абрамове. 

Константин Георгиевич прожил отве-

денные ему судьбой годы ярко, честно, 

наполнено. Его жизнь пестрит датами, точками на карте, трудными 

дорогами, выбрать которые ему удалось с его постоянной тягой к 

природе, с мыслью служить ей, понимать ее и беречь до конца. 

Константин Георгиевич Абрамов родился 19 декабря 1883 

года в г. Богородске (ныне Ногинск Московской области). Его отец 

Георгий Федорович имел в аренде шелкокрасильную фабрику, пе-

рерабатывал шелк-сырец. В семье, кроме Константина, были брат 

Павел и сестры Антонина и Евгения. Мать – домохозяйка. Семья по 

тогдашним меркам была достаточно обеспеченной. Жили в двух-

этажном доме с большим фруктовым садом, имели прислугу. 

С детских лет маленький Костя любил уединяться в саду, раз-

вивая там свою наблюдательность, проявляя интерес ко всему жи-

вому, что он находил в таинственных зарослях. Повзрослев и полу-

чив в подарок ружье в 14 лет, он выезжал на лесную дачу своего деда 

во Владимирскую губернию, где бродил с местным лесником        

П.И. Барановым. Именно тот учил подрастающего юношу законам 

природы, рассказывал о жизни диких зверей, их повадках, их следах, 

оставленных и едва заметных на лесных тропах. 
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По выбору отца юноша получает техническое образование, 

окончив Комиссаровское техническое училище в Москве. Затем ра-

ботает слесарем на механическом котельном заводе Мюллера-Фу-

гельзонда. Через некоторое время он переходит на преподавание в 

ремесленных училищах.  

События 9 января 1905 года всколыхнули всю передовую 

часть общества в царской России и глубоко потрясли Константина 

Абрамова. Он выбирает борьбу за справедливое, свободное пере-

устройство общества. Абрамов уезжает в Баку, где «с головой оку-

нулся» в подпольную революционную деятельность. Она сводилась, 

в основном, к пропаганде марксистской идеологии через статьи в 

большевистских газетах. Он активно печатается в них и уже в сен-

тябре 1905 года впервые подвергается аресту и высылке в г. Карс 

(ныне на территории Турции). В тюрьме он знакомится со многими 

видными революционерами, в том числе с Иосифом Сталиным 

(Кабо), с Вышинским (будущим главным 

исполнителем фальсифицированных су-

дебных процессов, погубивших милли-

оны невинных людей). 

После освобождения из тюрьмы 

Константин Абрамов продолжает писать 

статьи антиправительственной направ-

ленности и за это опять получает наказа-

ния. Он арестовывался восемь раз. 

 В 1909 году его выслали на три года 

в Усть-Усольск Зырянского края (ныне г. 

Сыктывкар, республика Коми). Это 

ссылка, не тюрьма, и Константин пользу-

ется этим: бродит с ружьем (хотя это и запрещено по условиям) по 

северным дивным лесам, очаровывается ими. Жизнь в ссылке засло-

няет тревожные, опасные годы революционной работы. Он занима-

ется самообразованием, пишет статьи, теперь уже в журналы «Охот-

ничий вестник», «Природа и охота». По возвращении из ссылки в 

Москву издает свою первую книгу «В Зырянском краю». 
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В Москве Константин Абрамов поступает практикантом в 

Московскую поверочную палату мер и весов. Пройдя подготовку и 

успешно сдав экзамен, получает должность инспектора-поверителя. 

Профессия кормит, но душа мечтает о дальних лесных краях. Он хо-

чет попасть на Дальний Восток, увидеть легендарную уссурийскую 

тайгу.  

Мечта сбылась не скоро. Началась Первая мировая война. Аб-

рамова призвали в армию. Он был зачислен в состав 1-го Кавказ-

ского военно-дорожного отряда в чине прапорщика. Прокладывая 

дороги для продвижения войск, избежал участия в боях. 

Вернувшись с войны в Москву вступил в ряды РККА (Рабоче-

крестьянская Красная Армия). Служил с учетом своего техниче-

ского образования в Ярославском окружном военно-инженерном 

управлении, затем в Харькове, Одессе и, по окончании Гражданской 

войны, вернулся в Москву в поверочную палату мер и весов.  

В 1923 году Абрамова командируют в Читу для организации 

на востоке страны поверочной лаборатории. Там он знакомится с 

очаровательной молодой девушкой Музой Валентиновной Токмако-

вой, ставшей его женой. Здесь же в Чите, сбылась его мечта: его 

направляют во Владивосток, с той же миссией – создать поверочное 

учреждение. 

И тут проявляется его незаурядный организационный талант. 

Абрамов за короткий срок создает во Владивостоке поверочное 

предприятие, переводит средства измерения на новую метрическую 

систему, проверяет невероятное количество весов и гирь и откры-

вает мастерскую по их ремонту. Колоссальный труд за короткий 

срок. Большое дело завершено. Теперь можно и в тайгу. При первой 

же возможности он отправляется на охоту. Увы, тайгу он увидел 

ободранной, разграбленной, истощенной. Сказались трудные вре-

мена заселения края, затем война и интервенция. Абрамов ищет род-

ственные ему души – тех, кто также, как он «болеют» тайгой. 

Во Владивостоке К.Г. Абрамов становится членом сразу двух 

обществ: Охотничьего и Русского географического (местного отде-

ления). Он знакомиться с В.К. Арсеньевым и учеными-естествоис-



7 

 

пытателями. Все свободное время Константин Георгиевич посвя-

щает изучению флоры и фауны Уссурийской тайги. В 1927 году в 

возрасте 44 лет Константин Георгиевич навсегда переходит в люби-

мую им отрасль, поступив на работу в охотобщество «Промысло-

вик». Оттуда его назначают руководителем первой экспедиции по 

изучению пятнистого оленя. В тайге Абрамов изучает его мигра-

цию, численность, способы охоты на него, обследует личные олене-

водческие хозяйства на юге Приморья, расспрашивает старожилов о 

количестве оленя в прошлые десятилетия. Вывод неутешительный: 

популяция этого животного катастрофически убывает. Его истреб-

ляют из-за драгоценных пантов, пользующихся большим спросом и 

дорого продаваемых в Китай. В это время в стране и крае разраба-

тываются проекты по созданию сети заповедников, заказников и 

опытно-показательных зверовых питомников.  

В крае начались масштабные мероприятия в рамках государ-

ственной власти по охране пятнистого оленя, и первым инициато-

ром стал К.Г. Абрамов. Он готовит документы с предложениями по 

охране оленя и добивается их исполнения: краевыми властями при-

нимаются решения создать Южно-Уссурийский заказник в районе 

Судзухе (Киевка) и рядом организовать два оленеводческих совхоза, 

а также охотничье промысловое хозяйство.  

По итогам экспедиции он пишет ряд 

статей, а затем издает книгу «Пятнистый 

олень. Элементарные сведения по панто-

вому оленеводству». В ней, по мнению уче-

ных, впервые в истории российского про-

мышленного звероводства автор обобщил 

опыт разведения человеком ценного дикого 

животного.  

 Следующая экспедиция Абрамова вместе с зоологом          

М.И. Преображенским в 1930 – 1931 гг. проходила в Ольгинском 

районе и была направлена на поиск и выделение границ будущего 

заповедника с территорией менее пострадавшей от человека и со-

хранившей богатое биоразнообразие. 
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Трудности этих походов были сродни арсеньевским экспеди-

циям, разве, что троп и дорог стало чуть больше. Передвигались, в 

основном, пешим ходом, испытывая все тяготы приморской погоды. 

Часто ночевали у костра под открытым небом, переходили вброд хо-

лодные реки, иногда голодали, мерзли.  

Этому человеку, суровому и даже жесткому была свойственна 

романтика таежных будней. Несмотря на все трудности, Константин 

Георгиевич часто погружался в созерцание таежных красот, и тогда 

в голове складывались поэтические строки: 

 

«Манит меня лесов дремучих голубая даль, 

Мил ночлег в глуши кедровников пахучих» … 

Уют нехитрый таборов, где силуэт палатки белой,  

Мерцанье гаснувших костров,  

Разложенных рукой умелой. 

Или еще такие строки. 

…Здесь север с югом крепко свились 

И виноградная лоза обняла ель 

Не раз сходились. Здесь Тигр-медведь и как гроза 

Их рев распадки потрясал». 

 

Константин Георгиевич не только обладал поэтическим даром, 

но и красиво писал прозу. Об этом свидетельствует Евгений Суво-

ров в своей документальной повести «Заповедные хроники».  

В своих странствиях по краю Абрамов заводит знакомства с 

видными учеными, писателями. Осенью 1931 года в одном из оле-

ньих питомников он встречает писателя Михаила Пришвина, прие-

хавшего в Приморье по заданию газеты «Известия». В дальнево-

сточном дневнике писателя несколько раз упоминается имя             

К.Г. Абрамова, по всей вероятности, Константин Георгиевич знако-

мил Пришвина с особенностями жизни зверей в Уссурийской тайге. 

Последовавшие друг за другом экспедиции (1932, 1933, 1934 

гг.) с участием Абрамова проходили с целью оценки популяции про-

мыслового соболя в тайге, наблюдения за изюбрами, их учет и осо-

бенности их биологии. Константин Георгиевич делает заключение, 
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что соболь так же нуждается в охранных мероприятиях и в пополне-

нии его численности за счет искусственного внедрения соболя из 

других районов в нашу тайгу. 

Параллельно в эти годы Константин Георгиевич активно зани-

мается организацией заповедника. Исходив многие километры, по-

сещая таежные деревни, поселки, он налаживает личные связи с 

местным населением, разъясняя важные задачи по охране природы. 

«Нельзя бесконечно брать от природы все, что захочешь, взамен не 

давая ничего». 

Сихотэ-Алинский заповедник юридически открылся 10 фев-

раля 1935 года с филиалом Судзухинским (ныне Лазовский               

им. Капланова). Это был на тот момент один из самых больших за-

поведников с площадью 1 млн. га, на долю Судзухинского пришлось 

150 тысяч гектаров.  

Первым директором этого объединенного заповедника был 

назначен К.Г. Абрамов. Уже официально вышел запрет на все виды 

хозяйственной деятельности в пределах заповедной зоны: рубка 

леса, охота, сборы дикоросов, орехов, грибов. В 1936 году в запо-

веднике начались плановые научные исследования, организована 

его охрана. 

Научные изыскания проводили первые сотрудники заповед-

ника: Ю.А Салмин (впоследствии героически погибший на фронте 

в Великую Отечественную войну ), О.В Вендланд (репрессирован-

ный в 1937 г.), Л.Г. Капланов (убит браконьерами в 1943 г.), геобо-

таник Б.Н Колесников, зоолог Г.Ф Бромлей, почвовед Ю.А Ливеров-

ский. Неоднократно К.Г Абрамов встречался с А.И Куренцовым, то-

гда еще молодым ученым-энтомологом. 

Одной из главнейших задач заповедника является организация 

его надежной охраны. Многие местные жители враждебно относи-

лись к охранным мероприятиям, ведь они привыкли кормиться с 

тайги. Частые нарушения регистрировались среди руководителей 

недавно созданных колхозов, охотартелей, среди военных. Браконь-

ерство процветало, и директор заповедника вступает на тропу ярост-

ной борьбы с ним. Действует решительно, жестко, не давая никому 

спуску. 
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Из воспоминаний сына К.Г Абрамова – Владимира: «…Как-то 

Абрамову доложили, что с пограничных катеров, проходящих мимо 

заповедной территории, ради забавы стреляют горалов. Константин 

Георгиевич издал приказ: в случае обнаружения на палубе катера 

человека с винтовкой, направленной в сторону скал Абрека, запо-

ведной охране стрелять в этого снайпера». Копию своего приказа 

Абрамов отправил в управление погранвойск во Владивосток.  

Константин Георгиевич сам сел в засаду с егерями и, когда они 

увидели на катере целившегося в горалов военного, то по команде 

дали залп над судном. Пограничника с палубы словно ветром сдуло. 

Через какое-то время командование запретило пограничникам от-

крывать огонь с катеров в районе скал Абрека. 

Не менее важными, чем охрана территории были задачи по хо-

зяйственному обустройству: это доставка продуктов питания для со-

трудников и егерей, строительство избушек, постов лесной стражи 

(кордонов), обустройство печей в них, снабжение дровами. Всем 

этим занимался директор заповедника. Быт в таежных условиях 

налаживался. 

Будни заповедника стали упорядоченными.  

Константин Абрамов подготовил к изданию 4 тома научных 

трудов сотрудников и при этом сам пишет статьи по итогам всех 

своих экспедиций, много читает. Среди книг для настольного чте-

ния – книги В.К. Арсеньева, труды по зоологии, охотоведению. Не 

имея специального биологического образования, К.Г. Абрамов до-

бывал знания в тайге. Помноженные на научную базу, они сформи-

ровали его как ученого зоолога-охотоведа. 

В 1937 года Москва прислала «своего» директора заповедника, 

и Константина Георгиевича перевели на должность заместителя ди-

ректора по науке. Абрамов вскоре ушел с этой должности, не найдя 

«общего языка» с новым директором, человеком далеким от при-

роды, к тому же пьющим. 

Подорванное в частых экспедициях здоровье нуждалось в от-

дыхе и лечении. Абрамов уезжает в Крым, а затем в Москву, в глав-

ное управление по заповедникам, где выступает с критикой по мно-
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гим вопросам заповедного дела. Там же в Москве он занимается из-

данием 4-х томов научных трудов сотрудников Сихотэ-Алинского 

заповедника. В управлении ему предлагают место директора Алтай-

ского заповедника, но Константин Георгиевич отказывается, не-

смотря на выгодную заработную плату. 

Его влечет Дальний 

Восток, теперь Хабаров-

ский край. Здесь Констан-

тин Георгиевич занимается 

исследованием промысло-

вой амурской лайки. Ито-

гом исследования стала 

брошюра «Промысловая 

лайка Приамурья» (1940 г.) 

В конце 1944 года    

К.Г Абрамова приглашают 

работать директором Супутинского (Уссурийского) заповедника. 

На тот момент заповедник существовал лишь на бумаге. Юридиче-

ски он был оформлен местными властями 7августа 1934 года, а на 

государственном уровне – 23 октября 1949 года. 

Возглавив его, Константин Георгиевич неуклонно следовал в 

своем руководстве законам охраняемой территории, за что опять 

снискал недовольство начальства. Его три раза снимали с должно-

сти и опять назначали. В 1948 года Абрамов попросил перевести его 

в Зоологический сектор базы Академии наук научным сотрудником 

по вопросам биологии копытных и биологии соболя. Вскоре База 

получает статус Дальневосточного филиала АН СССР, и абрамов-

ские темы закрываются. Константина Георгиевича увольняют. Ему 

предлагают место директора Сихотэ-Алинского заповедника. Од-

нако этому воспротивились краевые власти. 

Константин Георгиевич все же трудоустраивается, но в Хаба-

ровском крае по делам охотоведческого хозяйства. Там ему предло-

жили возглавить очередную экспедицию по соболю. 

В 1951 году его прежние коллеги по науке ученые биологи об-

ращаются к президенту АН СССР академику А.Н. Несмеянову с 
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просьбой восстановить К.Г. Абрамова на прежнее место как луч-

шего знатока по соболю, отмечая его высокий профессионализм. Ре-

акция академика была положительной, и в результате Константин 

Георгиевич вновь работает в Зоологическом секторе Дальневосточ-

ного филиала академии. 

В последние годы жизни К.Г Абрамов участвует в нескольких 

соболиных экспедициях. Параллельно изучает популяцию амур-

ского тигра. Он разработал методику учета хищника по размеру от-

печатка его передней лапы (этим методом пользуются и теперь). Де-

лая вывод о том, что численность амурского тигра находится под 

угрозой он первым стал требовать от властей запрета охоты на него 

(в 1947 году Постановлением правительства этот запрет вышел). Аб-

рамов счел необходимым проводить контроль за численностью 

амурского тигра. Зимой с 1958 по 1959 год по его инициативе был 

организован и проведен широкомасштабный учет этого животного. 

В составе экспедиций участвует сын Абрамова – Владимир- продол-

жатель дела отца, будущий зоолог-охотовед. 

Не взирая на преклонный возраст (на тот момент ему было 76 

лет) К. Г Абрамов продолжает работать в сложных полевых усло-

виях. В итоге он простужается и заболевает. Экспедиция с его уча-

стием отменяется. Болезнь прогрессирует и приводит к слепоте. По-

следние научные статьи по итогам работы экспедиции Константин 

Георгиевич вынужден диктовать сыну. 

3 декабря 1961 года ученый зоолог Константин Георгиевич 

Абрамов скончался. По его прижизненной просьбе он был похоро-

нен на территории Уссурийского заповедника. Он захотел навсегда 

остаться в местах, которым посвятил свою жизнь, беззаветно сохра-

няя богатства Уссурийской тайги. 

Именем Константина Георгиевича названы: правый приток 

реки Проселочной и ключ в Лазовском заповеднике. В 2006 году вы-

шло распоряжение Правительства РФ о присвоении Сихотэ-Алин-

скому государственному биосферному заповеднику имени Констан-

тина Георгиевича Абрамова. 
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                        К. Евстифеева 

Научный руководитель 

                              О. Г. Гаврилюк 

 

Детский сектор Дома культуры железнодорожников 

 

В городе Уссурийске по проспекту Блюхера, 15 А, находился 

Дом культуры имени Андрея Кондратьевича Чумака, которому бо-

лее 114 лет. В настоящее время в нем располагается торговый центр 

«Grand Plaza». Рядом с ним расположено здание, в котором нахо-

дился «Дом пионеров и школьников», который жители железнодо-

рожной слободы называли «Детский сектор» железнодорожного 

узла станции Уссурийск. Напротив, мастерские МБОУ «Гимназии 

№133», где занимаются мальчики. 

 

Строительство детского сектора. 

 

Строительство здания, названного железнодорожным собра-

нием, велось с 1907 по 1909 год по проекту архитектора Уссурий-

ской железной дороги В.А. Плансона. Средства на строительство со-

бирались путем отчисления от жалованья местных служащих – еже-

месячно 2%. Строительство здания было закончено 26 декабря 1909 

года. В собрании площадью в 150 квадратных саженей, имелась биб-

лиотека, бильярдная, различные клубные помещения, зрительный 

зал с подсобными помещениями при сцене и вместительный зал для 

зрителей. На сцене ставились спектакли, исполнителями которых 

являлись работники Главных железнодорожных мастерских, в саду 

проводились народные гуляния с военным оркестром и танцами. 

Железнодорожное собрание пользовалось большой популярностью 

у населения, и со временем возникла необходимость в его расшире-

нии. 

В 1925 году, спустя три года после окончания Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, началась перестройка здания. В работах 

приняли участие рабочие вагонного и локомотивного депо Главных 

железнодорожных мастерских (нынешний локомотиворемонтный 
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завод). На стройке было задействовано около 200 человек, работав-

ших с перерывом на зимние месяцы в 1925 и 1926 годах. Зимой за-

готавливали кирпичи. Возглавляла строительство комиссия из             

9 человек, председателем которой был назначен работник Главных 

железнодорожных мастерских Григорий Павлович Артюшин.    Ма-

териальную помощь оказывали многие организации, в том числе 

Дорпрофсож, Правление дороги, предприятия, Далькрай исполком, 

кружком партии. 

Дом культуры им. Чумака был первым железнодорожным клу-

бом такого масштаба на сети железных дорог страны. При клубе 

действовали 14 кружков: драматический, украинской песни, агит-

культбригада, радиоредакция, радиостудия, духовой оркестр, сим-

фонический оркестр, библиотечный, фотокружок и другие. На тор-

жественном заседании присутствовало более 1000 человек. Това-

рищ Артюшин сообщил присутствующим, что съезд железнодорож-

ников решил присвоить новому клубу имя Андрея Кондратьевича 

Чумака. Здание стало называться «Рабочий клуб имени                      

А.К. Чумака». 

В двадцатые годы появляется первый пионерский отряд, из 

учащихся железнодорожных школ. Руководили детьми комсо-

мольцы завода. Собирались в здании, находящемся справа от Дома 

культуры им. Чумака, по адресу: проспект Блюхера, 15. 

В 1918 году здесь находился «Штаб красногвардейских отря-

дов железнодорожников». 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Здание детского сектора. Блюхера, 15 А 
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В техническом паспорте от 2005 года, указывается год по-

стройки 1938. Эта информация вступает в противоречие с еще од-

ним документом. В охранном обязательстве №232-09с отмечено, 

что в здании по проспекту Блюхера, 15А размещался: «В 1918 году, 

здесь находился «Штаб красногвардейских отрядов железнодорож-

ников». Он принят под государственную охрану решением испол-

кома Приморского Краевого Совета народных депутатов от 

11.04.1980 г. как объект культурного наследия регионального значе-

ния номер в государственном списке 2500368000. Делаем вывод, что 

задание было построено до 1918 года. Для того, чтобы развеять со-

мнения, мы обратились к краеведу Лынша Ольге Борисовне за кон-

сультацией, мнение преподавателя было убедительным. 

С точки зрения Ольги Борисовны, Дом культуры железнодо-

рожников, построенный в 1909 году, ремонтировали в 1925 – 1926 

годах. «Внешние конструктивные особенности говорят, что это до-

революционная постройка. Одноэтажное построено из красного 

кирпича, внутренняя отделка штукатурка. Казенные здания строили 

из красного фактурного кирпича, утилитарного назначения, сегодня 

их покрасили. Наличники белые полукруглые, в центре выступ пря-

моугольный, его называют замковым камнем, они украшают здания. 

Между окнами на стенах, проглядывают прямоугольные углубления 

– филенки, что делают здания более выразительными». «Сегодня 

это здание нам приятно и дорого, мы можем представить, как выгля-

дел наш город сто лет назад.», отмечает Ольга Борисовна.  

Заведующая отделом образования ЖД станции Виноградова 

отмечает: «Несмотря на трудные условия военного времени, полно-

кровной и многообразной была жизнь школьников. В широких мас-

штабах была организованна работа юных техников, физкультурно-

спортивная работа со школьниками. С 1938 года при «Детском сек-

торе» на железнодорожной слободе работал детский оздоровитель-

ный лагерь. Детскому сектору Дома культуры было предоставлено 

здание, которое называли «Дом пионера и школьника».  

Здесь были оборудованы зрительный зал на 200 мест, уютное 

фойе, пионерская комната, библиотека, комнаты умелых рук, тури-

стов-краеведов, драматического кружка, сказок и комната отдыха.»  
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Авторы технического паспорта указывают за основание не год 

постройки, а год реконструкции. 

Памятник В.И. Ленину на территории детского сектора 

 

Работа детского сектора в 50 – 60 годы. 

 

С детьми систематически проводились беседы о Родине, Ком-

мунистической партии, о трудовых подвигах, научных открытиях, 

новых интересных книгах.  

Во время зимних каникул в Китай на празднование Нового 

года ездила делегация учащихся железнодорожных школ, члены ху-

дожественной самодеятельности детского сектора. Китайские пио-

неры научили новых друзей своим национальным танцам. 

Серьезную работу проводил Детский сектор и среди родите-

лей: два раза в месяц читались лекции по вопросам воспитания, про-

водились обсуждения по итогам успеваемости детей. 
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Для пионервожатых, председателей советов отрядов и пионер-

ского актива регулярно проводились семинары по обмену опытом 

работы, разучивались новые пионерские песни, танцы и игры. 

По воспоминаниям одного из пионеров детского сектора, 

Светланы Комаровой: «В пионеры принимали в 4-ом классе. Меня 

принимали в пионеры в клубе им. Чумака. На линейке присутство-

вали ветераны Великой Отечественной войны, я до сих пор с волне-

нием, вспоминаю этот торжественный момент своей жизни.  

В 4-ом классе к нам в школу пришла руководитель клуба крас-

ных следопытов «Ровесник» Костюра Л.А. Этот клуб был при дет-

ском секторе. Для меня это было чудом, что я стала членом этого 

клуба. Время, проведенное там, навсегда осталось в моей памяти. 

Мы часто ходили в походы. Очень запомнился поход в Каймановку, 

мы шли пешком из Уссурийска по тропам героев гражданской 

войны. Это было незабываемо. Также в этом клубе все пионеры вы-

полняли различные задания. Нам поручали разыскивать ветеранов 

Гражданской войны. Мне посчастливилось найти в селе Новони-

кольске участника Гражданской войны, это был уже старенький де-

душка.  

За это город наградил меня поездкой в пионерский лагерь «Ор-

ленок». Этот лагерь имел Всесоюзное значение, он находился на 

Черноморском побережье Кавказа. В свою очередь, пионеры города 

собрали альбом об участниках Гражданской войны, и я представила 

в лагере «Орленок» материалы поисковой работы. Большой отрезок 

моей школьной жизни был проведен в детском секторе. Встречи с 

ветеранами, чаепития, оказание помощи нуждающимся и еще много 

всего интересного осталось в моей памяти.  

Что касается комсомола, меня приняли досрочно в пионерском 

лагере «Орленок». Так как на тот момент мне не было 14 лет (это 

возраст приема в комсомол), мне выдали в лагере бумагу, на осно-

вании которой по приезду в город Уссурийск, в торжественной об-

становке меня приняли в комсомол. 

Вся пионерская и комсомольская жизнь была тесно связана со 

школой и детским сектором. Я с большой любовью вспоминаю Ко-

стюра Любовь Алексеевну, старшую пионерскую вожатую школы и 
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детского сектора, она не имела собственной семьи, ее семьей были 

пионеры клуба красных следопытов «Ровесник».  

До десятого класса каждое лето я работала вожатой в пионер-

ском лагере «Железнодорожник», а в десятом классе уже работала в 

этом лагере старшей пионерской вожатой.  

Комсомольская и пионерская жизнь была очень насыщенной и 

проходила не только в детском секторе, но и в школе. Помощь ста-

рикам, выполнение различных поручений. Особенно запомнилось 

время, когда всем классом ходили собирать макулатуру, металло-

лом. В школе проводилось очень много мероприятий, связанных с 

пионерской и комсомольской деятельностью. Это было замечатель-

ное время. Я помню, как все мы с гордостью носили на груди звез-

дочку - будучи октябрятами, красный пионерский галстук, комсо-

мольский значок. Наш класс был и остается сегодня, очень друж-

ным. Это результат многолетней совместной работы».  

Заведующая отделом образования ЖД станции Виноградова 

отмечает: «В годы Великой Отечественной войны в детском секторе 

организовывали бесплатное питание во время каникул для детей, 

чьи родители, были на фронте, воевали, а многие погибли. Дети 

были счастливы, когда удавалось поесть рыбный суп из голов гор-

буши. Дети получали бесплатные завтраки, собирали лекарственные 

травы, посещали экскурсии». 

Работу сектора возглавляла комиссия по работе среди детей, 

состоящая из 30 человек. Создавая необходимые условия для хоро-

шей учебы, развития талантов и способностей, закалки здоровья и 

отдыха детей, проживающих в железнодорожном поселке, детский 

сектор помогал школе и родителям воспитывать подрастающее по-

коление. В 1956 году школьники на месте заболоченного участка за-

ложили свой парк, посадили более 200 деревьев, разбили аллеи, 

клумбы, установили скульптуры. Даже сейчас там можно увидеть 

сохранившийся памятник В.И. Ленину.  

Отряд историков туристской секции в течение года собирал 

материал о партизанском движении в нашем городе и крае. После 

того написания доклада о партизанах Приморья было решено в ап-
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реле провести вечер для учащихся старших классов «Изучай исто-

рию своего края». На вечер пригласили первого председателя гори-

сполкома города Ворошилова товарища Гапона, участников парти-

занского движения товарищей Овчинникова, Примака и других. Ре-

бята остались очень довольны, проведенным вечером. 

Для учащихся начальных классов и детей дошкольного воз-

раста часто проводились утренники: ребята знакомились с русскими 

народными сказками, с китайскими сказками, со сказками народов 

СССР. Иногда проходили инсценировки сказок. Регулярно органи-

зовывались для детей и киноутренники. Для ознакомления детей с 

железнодорожным транспортом демонстрировались фильмы. 

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации узла и 

комиссия по работе с детьми, по окончанию учебного, проводили 

традиционный парад школьников, который заканчивался массовым 

гулянием.  

Каждое лето на базе детского сектора организовывался пио-

нерский лагерь городского типа «Юный железнодорожник».                

В 1956 году в пионерском лагере проводились родительские собра-

ния, был избран родительский комитет в составе 11 человек (пред-

седатель комитета товарищ Костецкий, заместитель – товарищ    Хо-

лина), было организовано двухразовое питание. В пионерском ла-

гере работали кружки, был кукольный театр. Выступления детей 

везде тепло принимались. 

Интересные экскурсии пионеров проводились на предприятия 

города Ворошилова: на кирпичный завод, шахту, пекарню и т.д., где 

дети знакомились с работой производства. 

За летний период в лагере поработало свыше 50 воспитателей 

и пионервожатых, среди которых была пионервожатая 133 школы – 

Лидия Михайловна Красикова. 

Второй год держал первенство в крае туристская секция          

им. Чумака, которая объединяла 150 учащихся старших классов. Все 

три кубка края за организацию краеведческой работы в 1956 году 

были присуждены ей. Шестьдесят человек были награждены грамо-

тами крайкома и горкома ВЛКСМ, десять человек во главе со своим 

руководителем были участниками 3-го слета юных краеведов 
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РСФСР в городе Ленинграде и делегатами от Приморского края на 

Всесоюзной конференции туристов в Москве. 

К походам члены туристской секции готовились зимой: учи-

лись читать карту, определять минералы и т.д. Туристы совершали 

экскурсии в МТС, совхозы, на опытные станции и животноводче-

ские фермы. Во время однодневных и двухдневных стоянок участ-

ники оказывали помощь колхозам.  

В 1955 году в живописном таежном месте, на берегу реки Бар-

суковки, в 45 км от города туристы своими руками построили лагерь 

на 120 человек. 

Традиционным стал у членов секции зимний поход. Все тури-

сты отправлялись на поиски елки, а право зажечь костер предостав-

лялось отряду, который первым выполнял все условия игры. 

Каждый туристический поход отражался в специальном аль-

боме-дневнике, который иллюстрировался фотоснимками. 

Секция вела переписку с туристами чехословацкого города 

Брно, с которым обменивалась опытом работы. 

В 1956 году на базе колхоза им. Жданова, в селе Алексее-Ни-

кольское, был организован лагерь для учащихся старших классов, 

они помогали колхозам. 

В 1956 году детский сектор организовывал комнату продлен-

ного дня. Ее посещало около 200 детей, у которых не было условий 

для занятий дома. Под руководством дежурного педагога ребята в 

этой комнате готовили уроки, а в свободное время играли, рисовали, 

читали книги. Большую роль в 70-80 годы сыграли Королькова 

Римма Абрамовна и Увалиева Галина Петровна. Римма Абрамовна 

с младшей сестрой была вывезена из блокадного Ленинграда. Неиз-

гладимое впечатление оставили ее рассказы о том, какие трудности 

пережили блокадники. Эти скромные женщины организовывали ла-

герь во время каникул. Сплачивали учителей железнодорожного 

узла, в коллектив воспитателей, которые проводили интересные ме-

роприятия для детей железнодорожных предприятий станции Уссу-

рийск. Организовывали конкурсы строя и песни, «А ну ка, маль-

чики» превращались в дружеские поединки. Острая борьба шла 

между командами школ №130 и 133. 
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В 2005 году железная дорога закрыла детский сектор ДК им. 

Чумака. Спустя год детский сектор, теперь уже находящийся на ба-

лансе управления культуры администрации Уссурийского город-

ского округа, был вновь возрожден. Летом 2012 года его оконча-

тельно ликвидировали. Сейчас здесь занимаются воспитанники   фе-

дерации дзюдо.  
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А. С. Коляда 

 

Интересные растения Приморского края 

 

Флора сосудистых растений Приморского края весьма разно-

образна и в настоящее время насчитывает более 2,7 тысяч видов из 

более чем 870 родов и 170 семейств. При этом почти 560 видов 

встречаются только на территории Приморья. Развитие раститель-

ности региона привело к тому, что здесь часто можно встретить, 

иногда в одном и том же месте, северные растения и южные виды, 

характерные для тропиков и субтропиков. 

Почти о каждом растении можно рассказать немало интерес-

ного. Знаковым представителем растительного мира Приморья яв-

ляется женьшень настоящий из семейства Аралиевые. 

Известен он прежде всего благодаря своим разнообразным ле-

карственным свойствам. Однако женьшень обладает и целым рядом 

любопытных биологических особенностей. Так, он является рекорд-

сменом-долгожителем среди травянистых растений региона – воз-

раст самых старых экземпляров может достигать 200 лет. Во многом 

такой возраст (а он определяется по числу ежегодных приростов 

корневища растения, хорошо различимых невооруженным глазом) 

объясняется способностью периодически впадать в состояние покоя 

что вызвано повреждением почки возобновления (так называемый 

«сон» женьшеня). Этот покой длится обычно не более года, но в ред-

ких случаях может продолжаться десятилетиями. Считается, что эта 

черта характерна для реликтовых растений. 

Название женьшеня переводят с китай-

ского как «человек-корень». Корень растения 

действительно нередко напоминает фигуру 

человека. Вызвано это наличием у женьшеня 

т.н. втягивающих корней, способных еже-

годно сокращать свои ткани, погружая на не-

которую глубину в почву корневище. Дело в 

том, что при этом в почву погружаются и 

почки возобновления, что в определенной 
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степени защищает их от вымерзания в зимний период. Сокращаясь, 

главный корень женьшеня тянет за собой боковые отростки, нахо-

дящиеся обычно в верхней части. Они сдвигаются также в верхней 

части, что приводит к их изгибу, из-за чего они становятся похожи 

на согнутые в локтях руки. Отростки, которые находятся в нижней 

части главного корня, не изгибаются, остаются прямыми и похожи 

на «ноги». 

Другое интересное растение Приморской флоры – бархат 

амурский из семейства Рутовые. Известен он прежде всего тем, что 

на его стволах развивается мощный, до 2,5-3 см, слой пробки – пре-

красного изоляционного материала. Пробка не пропускает сквозь 

себя ни жидкость, ни газ, не проводит тепло, электричество и звук, 

упруга и эластична, причем подобное сочетание свойств пробки 

настолько уникально, что никакие пластмассы пока не могут равно-

ценно заменить ее. И спектр использования пробки весьма широк – 

не говоря уже о виноделии, она идет на изготовление изоляционных 

плит, поплавков, протезов, дисков для полировки оптики, применя-

ется в судостроении, авиационной промышленности. 

Древесина бархата имеет краси-

вый рисунок, легко полируется, в су-

хом состоянии довольно легкая, а со-

держание противогнилостных веществ 

предохраняет ее от повреждений насе-

комыми. Из нее делали мебель, лыжи, 

детали самолетов и автомобилей. Из 

ярко-желтого луба раньше изготавли-

вали лимонно-желтую краску для окра-

шивания тонких тканей и сафьяна. В нем много алкалоида бербе-

рина, поэтому его используют как желчегонное средство. Приме-

няют его и при заболеваниях органов дыхания. Перспективное при-

менение луба бархата – в качестве заживляющего средства при ра-

нениях и ожогах. Если прокипятить луб в воде, получится киселеоб-

разная масса, которой обрабатывают поражения, при этом заживле-

ние значительно ускоряется. 
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Сложные непарноперистые листья бархата и черные плоды де-

лают его довольно декоративным, изредка растение можно встре-

тить на улицах Уссурийска. Кроме того, сушеные плоды – народное 

средство при простудах и при ангине, из свежих ягод можно полу-

чать зеленую краску. Разработан сок «Амурский бархат», обладаю-

щий общеукрепляющим эффектом. Основой его служит яблочный 

сок. Добавление к соку плодов бархата придает продукту пряный за-

пах, и вдобавок сок приобретает лечебные свойства – он стимули-

рует работу почек и поджелудочной железы. А из листьев получают 

препарат флакозид, используемый при гепатитах. 

Одним из наиболее декоративных кустарников Дальнего Во-

стока России является рододендрон Шлиппенбаха из семейства Ве-

ресковые. Основная часть его ареала находится в Корее, у нас он 

произрастает лишь на юге Приморского края, в Хасанском районе, 

а также на островах залива Петра Великого. Здесь он находится на 

северо-восточной границе своего ареала, нередко страдает от пожа-

ров, сборов на букеты, поэтому был внесен в Красную книгу При-

морского края и ряд изданий Красной книги России. 

Рододендрон Шлиппенбаха – маловетвистый кустарник от 30-

40 см (на открытых пространствах) до 2-3 м (под пологом леса). В 

наиболее благоприятных условиях он вырастает небольшим, до 6 м, 

деревом и живет до 200 лет. Ветви и листья находятся в розетках. 

Листья овальные или обратнояйцевидные, цельнокрайние, на корот-

ких железистых черешках. 

 Декоративность растения 

связана с фазой цветения, кото-

рое начинается в конце апреля. 

Цветки собраны в небольшое со-

цветие, они крупные, до 7-9 см в 

диаметре, со сростнолепестным 

венчиком, ширококолокольча-

тые, светло-розовые, в зеве с пур-

пуровыми пятнышками. Встре-

чается и белоцветковая форма, 

есть растения с пурпуровыми, кремовыми и даже желтоватыми 
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цветками. Тычинок 10, с изогнутыми, в основании волосистыми ты-

чиночными нитями. Столбик длинный, превышает по длине ты-

чинки. Осенью созревают плоды – продолговато-эллиптические ко-

робочки, в которых находится до 200 мелких бескрылых светло-бу-

рых семян. 

Благодаря своей декоративности рододендрон Шлиппенбаха 

уже более 300 лет находится в культуре, причем наиболее старые 

посадки отмечены на острове Хоккайдо (Япония). Редкость этого 

растения требует бережного к нему отношения. Он охраняется в 

Дальневосточном морском заповеднике, встречается в коллекциях 

Ботанического сада-института (г. Владивосток) и дендрария Горно-

таежной станции ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. 

В Приморском крае «открывающим весну» травянистым рас-

тением является желтоцвет амурский из семейства Лютиковые (он 

больше известен под прежним названием адонис амурский). Из-за 

того, что иногда его цветки пробиваются сквозь снег, в народе его 

часто называют подснежником. 

Желтоцвет относится к так называемым весенним эфемерои-

дам – растениям, приспособившихся к цветению в тот короткий про-

межуток времени ранней весной, когда листья деревьев еще не рас-

пустились и солнца достаточно для их развития. Появляющиеся по-

беги желтоцвета покрыты светло-бурыми чешуями и несут ярко-

желтые одиночные цветки. Следует отметить, что в период раскры-

тия первых цветков почва на глубине расположения корневой си-

стемы нередко бывает замерзшей. 

 Цветки довольно 

крупные, до 2-5 см в диа-

метре, чашечка состоит из 

желтовато-зеленых чашели-

стиков, венчик – из много-

численных золотисто-жел-

тых лепестков. Столь же 

многочисленны тычинки (до 

100 штук) и пестики. Цвете-
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ние желтоцвета продолжается примерно месяц, последние цветущие 

экземпляры можно повстречать в конце апреля – начале мая. К окон-

чанию цветения стебли удлиняются до 30-35 см, листья распрямля-

ются – они довольно крупные, рассечены на узкие доли и по внеш-

нему виду напоминают листья петрушки. К концу апреля появля-

ются первые плоды. 

В Приморском крае растет немало лиан, и одна из самых инте-

ресных из них – лимонник китайский из семейства Лимонниковые. 

Свое название растение получило за своеобразный запах, появляю-

щийся при растирании листьев или побегов. А на восточных языках 

он именуется «ягодой пяти вкусов» – кожица и мякоть плодов ка-

жутся кисло-сладкими, семена жгуче-пряные, а вся «ягода» чуть со-

лоновата. 

Лимонник китайский – листо-

падная деревянистая многолетняя 

лиана, взбирающаяся по опоре (в 

качестве которой выступают раз-

личные древесные растения) на вы-

соту до 8 метров и имеющая вью-

щийся ствол с диаметром у основа-

ния 2-3 см. При этом побеги обви-

вают опору в направлении по часо-

вой стрелке. Иногда стебель лимонника может сильно передавить 

молодую неокрепшую опору, и тогда она может погибнуть из-за 

прекращения тока питательных веществ. Листья лимонника про-

стые, очередные, на красноватых черешках.  

В естественных условиях лимонник однодомное растение – на 

одном побеге встречаются как мужские, так и женские цветки, но в 

культуре могут наблюдаться двудомные и однодомные растения. 

Интересен лимонник своими женскими цветками, из которых обра-

зуются своеобразные плоды. Женские цветки имеют до 40 пестиков, 

расположенных по спирали вдоль удлиненного цветоложа, состав-

ляя, таким образом, своеобразную «шишку» зеленого цвета. После 

отцветания цветоложе сильно удлиняется (до 50 раз) и достигает 

размеров 7-10 см, образуя так называемую сочную многолистовку, 
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которая визуально очень похожа на кисть. В ней насчитывается от 2 

до 40 отдельных листовок, похожих на ягоды. Каждая листовка 

имеет форму от округлой до грушевидной, достигает 1 см в диа-

метре и массы 1 г (в культуре до 6 г) и содержит обычно 2 почко-

видных семени с небольшим поперечным рубчиком в вогнутой ча-

сти и плотной, блестящей семенной кожурой оранжево-бурого 

цвета.  

Лимонник китайский обладает целым рядом полезных ка-

честв, главным из которых являются его лекарственные свойства. 

Обусловлены они наличием в растении особых веществ, лигнанов – 

схизандрина, схизандрола и родственным им соединениям. Они сти-

мулируют центральную нервную систему, оказывают противовос-

палительное, антиоксидантное, противомикробное, противогрибко-

вое, противоопухолевое действие. Кроме того, он обладает опреде-

ленной декоративностью, является медоносом, используется в 

пищу. 

 Растет в Приморском крае еще 

одна лиана – кирказон маньчжурский, 

представитель одного из древнейших 

семейств покрытосеменных растений 

– семейству Кирказоновые. Основная 

часть его ареала находится в Цен-

тральном и Северо-Восточном Китае, 

встречается он на Корейском полуост-

рове, в России – лишь на юго-западе 

Приморского края, в долинах рек Бо-

рисовка, Нежинка, Грязная и др., где 

растет в смешанных горных широколиственных лесах, обычно в 

нижних частях северных склонов, произрастая разновозрастными 

группами по распадкам, ручьям и опушкам. Внесен в Красную книгу 

Приморского края. 

Это реликтовое растение, имеющее в своем строении ряд при-

митивных черт – крупные одиночные цветки, крупные простые ли-

стья, сериальные почки, произрастание в условиях с минимальными 
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изменениями температуры, супротивное расположение первых двух 

настоящих листьев и др. 

Это древесная быстрорастущая листопадная вьющаяся лиана, 

достигающая 20 м высоты и 5-7 см в диаметре и обвивающая опору 

против движения часовой стрелки. Кора ствола серая или темно-се-

рая, бороздчатая, с мощным слоем пробки. Свежая древесина имеет 

отчетливый камфарный запах. Листья крупные (до 30 см в диа-

метре), очередные, простые, цельные, цельнокрайние, в основании 

сердцевидные, на черешках до 15 см длины. 

Кирказон интересен прежде всего своими своеобразными 

цветками, собранными по 1-2 на укороченных побегах. Они дости-

гают 3 см длины, имеют простой венчиковидный околоцветник и 

подковообразно изогнутую трубку, которая переходит в 3-лопаст-

ный отгиб. Не менее интересны плоды – 6-гранные коробочки до 11 

см длины и 3 см ширины, в которых находится до 100 семян. Семя 

плоское, сердцевидно-треугольное, 6-7 мм в диаметре, серо-бурое. 

 Кирказон маньчжур-

ский весьма декоративен, но 

практически не использу-

ется в озеленении. Он содер-

жит редко встречающиеся 

химические вещества – ари-

столохиевые кислоты, есть 

также сесквитерпеноиды, 

эфирное масло, различные 

алкалоиды. Наиболее из-

вестно кардиотропное действие его экстрактов. Извлечения из стеб-

лей кирказона входят в состав препарата, применяющегося при сер-

дечных и почечных отеках, воспалении мочевыводящих путей. Он 

издавна использовался в качестве болеутоляющего средства, при 

укусах змей, стоматите. Выявлены противоопухолевые свойства, а 

также способность нейтрализовать токсины. 

Вероятно, самое своеобразное голосеменное растение флоры 

Приморского края – тис остроконечный из семейства Тисовые. Это 
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двудомное дерево до 20 м высоты, в жестких условиях принимаю-

щее кустовидную форму. Он спорадически (одиночно или неболь-

шими группами) произрастает в хвойно-широколиственных лесах 

на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня. Внесен в Красную книгу 

Приморского края и охраняется в заповедниках. 

У тиса много интересных особенностей. Прежде всего это 

единственное наше хвойное без смолы. Стволы (до 1 м в диаметре) 

покрыты красноватой отслаивающейся корой. Листья тиса, в отли-

чие от других хвойных, имеют черешки и уплощенные листовые по-

душечки. Весьма оригинальны женские шишки тиса. Они ягодовид-

ные, семя в каждой такой шишке одно, и оно окружено красным мя-

систым присемянником, привлекающим распространителей – птиц. 

Тис можно отнести к долгожителям, он может достигать двухтыся-

челетнего возраста.  

В последнее время тис обрел известность благодаря своим ле-

карственным свойствам. Еще в 1963 году в США стартовала про-

грамма поиска веществ, обладающих противораковой активностью. 

Уникальным оказался таксол (паклитаксел), полученный из коры 

тиса тихоокеанского. Он препятствовал работе микротрубочек, 

участвующих в расхождении хромосом при делении клеток, вслед-

ствие чего опухоль прекращала рост. Однако содержание его в рас-

тительном материале очень уж небольшое – менее 0,001%! А тис – 

не столь уж распространенное растение. Поэтому потребовался хи-

мический синтез таксола, формулу которого установили лишь к 

1971 году. Но и здесь возникли трудности – при всех способах син-

теза выход таксола составляет лишь около 2-4%. Есть таксол и в 

коре нашего тиса остроконечного; кроме того, в клеточной культуре 

тиса были найдены и другие вещества противоопухолевого дей-

ствия – дитерпеноиды юннаксан, таксюннанин, юннанксан. 
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Яркий пример эфиромасличных расте-

ний – ясенец пушистоплодный, родственник 

амурского бархата. Оба растения относятся к 

семейству Рутовые, куда входят и цитрусовые. 

 Если бархат – высокое дерево, то ясенец 

травянистый многолетник, достигающий мет-

ровой высоты. У него имеются довольно круп-

ные, до 45 см, непарноперистосложные листья, 

розовые неправильные цветки, также доста-

точно крупные, до 6 см в диаметре. 

Примечательное свойство ясенца – высокое содержание в 

надземных частях эфирных масел, которые постоянно испаряются, 

создавая вокруг растений целое невидимое облачко. Если в тихие 

безветренные сумерки подойти к зарослям растения и поднести к 

какому-либо экземпляру зажженную спичку, то эфирные пары сразу 

вспыхнут, и слабое светло-голубое пламя окутывает все заросли, со-

здавая незабываемое зрелище. Однако малейший порыв ветра гасит 

это пламя. Растения от него нисколько не страдают, отсюда народ-

ное название растения – «неопалимая купина». 

В данной статье невозможно рассказать о всех интересных 

представителях флоры Приморского края. Среди ее представителей 

есть растения с необычными соцветиями (мытник перевернутый, 

скрученник китайский), своеобразными клубнями листовой при-

роды (сердечник трехнадрезанный), с самой пестрой осенней окрас-

кой (абрикос маньчжурский), с разнообразными способами при-

крепления к опоре (древогубец плетеобразный), самый распростра-

ненный интродуцент (клен американский), самый злостный аллер-

ген (амброзия полыннолистная), самое быстрорастущее растение 

(пуерария лопастная) и многие другие. Все эти представители при-

морской флоры придают ей неповторимость и очарование. 
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О. Б. Лынша  

 

История профессионального училища № 3 

в городе Уссурийске 

 

История учебного заведения начинается в послевоенные годы 

и связана с созданием в Приморье системы низшего профессиональ-

ного образования. Реформа профессионально-технической школы в 

СССР началась в предвоенные годы. 2 октября 1940 г. Президиум 

Верховного Совета СССР издал указ «О государственных трудовых 

резервах СССР», в котором говорилось: «Задача развития в дальней-

шем нашей промышленности требует постоянного притока новой 

рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и заводы. Без 

непрерывного пополнения состава рабочего класса невозможно 

успешное развитие нашей промышленности… В целях создания 

трудовых резервов для промышленности Президиум Верховного 

Совета СССР постановляет: признать необходимым ежегодно по-

полнять для передачи в промышленные государственные трудовые 

резервы в количестве от 800 тысяч до 1 миллиона человек путем 

обучения городской и колхозной молодежи определенным произ-

водственным профессиям в ремесленных училищах, железнодорож-

ных училищах и в школах фабрично-заводского обучения».  

Для подготовки рабочих массовых профессий, в том числе и 

для строительного дела, было решено организовать ремесленные 

школы с шестимесячным сроком обучения. Пополнение этих школ 

шло за счет мобилизации городской и колхозной молодежи в воз-

расте 14 – 15 лет. 

Данный указ положил начало качественно новому этапу раз-

вития профессионально-технического образования в стране – была 

создана единая государственная система подготовки рабочих кад-

ров. Государство полностью взяло на себя материальные затраты, 

связанные с профессиональным обучением. Воспитанники трудо-

вых резервов пользовались бесплатным питанием и общежитием, 

обеспечивались за счет государства обмундированием, учебниками.  
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Однако здесь не обошлось без принудительных мер, характер-

ных для того времени: в учебные заведения трудовых резервов мо-

лодежь привлекалась не только путем свободного приема, но и по 

призыву. Мобилизованные молодые люди, которые самовольно по-

кидали учебное заведение, так называемые «дезертиры», привлека-

лись к судебной ответственности. Лишь в 1955 году с наступлением 

«хрущевской оттепели» в стране и ростом популярности системы 

трудовых резервов мобилизация в профессиональные учебные заве-

дения была отменена. 

Восстановление народнохозяйственного комплекса в послево-

енное время способствовало дальнейшему развитию системы низ-

шего профессионального образования. Важное место в данном про-

цессе занимала строительная сфера и, как следствие, подготовка 

кадров для стройиндустрии. Наряду со строительством предприятий 

все чаще стали подниматься вопросы необходимости улучшения 

благосостояния граждан через жилищное строительство, возведение 

культурно-бытовых и социальных объектов. Во всех отраслях 

народного хозяйства не хватало рабочих рук. Строительные органи-

зации Дальнего Востока испытывали дефицит рабочих всех строи-

тельных специальностей: каменщиков, столяров, плотников, штука-

туров, маляров, которых готовили школы фабрично-заводского обу-

чения (ФЗО). 

Школа ФЗО № 13 была организована в Ворошилове (Уссурий-

ске) 19 февраля 1947 году на базе Военно-строительного управления 

№ 36. Школа готовила специалистов рабочих профессий: штукату-

ров, кровельщиков, столяров, слесарей по водопроводу и канализа-

ции, арматурщиков-бетонщиков. Занятия начались 9 апреля     1947 

года. Цикл обучения составлял шесть месяцев. Было организовано 

три учебные группы численностью 74 человека. К преподаватель-

ской деятельности в школе предполагалось привлечь «опытных ста-

хановцев и инженерно-технических работников стройуправления». 

Организатором училища стал директор Ергушев.  
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 Весной 1947 года заканчивалось строительство двухэтажного 

здания училища (ныне Агеева, 34), в котором размещались учебные 

классы, общежитие и клуб. К открытию учебного заведения здание 

фактически было не готово. На втором этаже поставили железные 

печи-времянки, трубы ко-

торых выводились прямо 

в окна, поскольку не была 

установлена центральная 

отопительная система. 

Печи дымились, в поме-

щениях было холодно и 

неуютно. Кое-как были 

оборудованы спальни. 

Нижний этаж, предназна-

ченный для учебных 

классов, не был готов. До 

июля 1947 года не был укомплектован штат мастеров-строителей. 

По этой причине «школа еще не приступила к нормальным заня-

тиям». 

Недоделки устранялись в течение года. Об этом на страницах 

городской газеты «Коммунар» говорили сами учащиеся: «Когда я 

прибыл в ФЗО № 13, в школе было неприглядно. Теперь в наших 

комнатах чисто и уютно, есть радио. Зимой будет тепло, оборудо-

вана центральная отопительная система. В октябре состоится вы-

пуск».  

Училище было рассчитано на 300 учащихся. Однако набрать 

столько будущих работников строительного дела было трудно. К 

лету 1947 года в школу было принято 204 человека: из Приморского 

края 103 человека, из Омской области по мобилизации прибыл 101 

человек. Контингент учащихся был самым разнообразным. В числе 

прибывших 20 человек имело ранее судимость за кражу и хулиган-

ство, было 30 беспризорников и 50 человек, ранее работавших на 

производстве. 13 человек были совершенно безграмотны. С ними 

внеурочное время занимались воспитатели, учили их писать и чи-

тать.  

Школа ФЗО №13 
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Уже через год ситуация в ФЗО № 13 заметно улучшилась. Фо-

тографии лучших учеников школы постоянно публикует городская 

газета «Коммунар». Так, например, 7 марта 1948 года на общем 

снимке девушек-передовиков города Ворошилова мы видим отлич-

ницу учебы ФЗО № 13 Олю Кялунзигу, нанайку по национальности.  

В ноябре 1948 года школа была в полной готовности к приему 

нового набора учащихся: отремонтированы учебные классы и жи-

лые комнаты, приведена в порядок мебель, заготовлены тетради и 

учебники. Школа была полностью укомплектована мастерами про-

изводственного обучения. 

При школе работал свой клуб, в котором по выходным дням 

учащимся демонстрировали фильмы. В фонде библиотеки школы 

имелось 600 экземпляров книг. Был создан актив библиотеки из 25 

человек. Они подготовили и провели конференцию с читателями по 

книгам «Молодая гвардия» и «Чайка». Книжный фонд библиотеки 

непрерывно пополняется новыми изданиями литературы. В августе 

1949 года в библиотеку поступило 200 экземпляров самой разнооб-

разной литературы. Среди популярных книг были «Цемент» и 

«Клятва» Ф. Гладкова, «Над картой Родины» Н. Михайлова. Благо-

даря новым поступлениям в библиотеке была организованна фото-

выставка «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». Среди воспитателей 

пользовалось популярностью «Руководство по физическому воспи-

танию», «Физическая культура в РСФСР». Класс теоретических 

дисциплин был оборудован новыми плакатами по штукатурному 

делу.  

Отличникам производства выдавались билеты в цирк. В теп-

лое время ребят водили на реку Суйфун. Все ученики с удоволь-

ствием купались, загорали и играли в волейбол. Также в школе дей-

ствовал музыкальный инструментальный кружек, ребята играли на 

гитарах, баяне, балалайке. Школа имела свой спортгородок. Рабо-

тали секции по волейболу, стрелковая, легкоатлетическая, снарядо-

вая гимнастика. Ежедневно проводили зарядку, на которой должны 

были присутствовать все ученики. 

В июне у учащихся школ ФЗО начиналась подготовка к вы-

пускным экзаменам. Учебный день группы плотников начинался с 
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шести утра. После физической зарядки и завтрака ребята сразу при-

ступали к практическим занятиям, чтобы в совершенстве овладеть 

профессиональными навыками: владение топором, пилой, рубан-

ком, штукатурным мастерком. Вторая группа плотников была допу-

щена к строительству двухэтажного кирпичного здания под руко-

водством мастера производственного обучения Павла Дмитриевича 

Головкина. Молодые плотники занимались установкой оконных ко-

сяков, настилали пол, заготавливали доски. Штукатуры заготавли-

вали раствор и затирали стены здания. Слесари устанавливали арма-

туру парового отопления. Навыки, приобретенные в процессе ра-

боты под руководством опытных строителей, помогали ученикам 

успешно сдавать выпускные квалификационные экзамены. 

К 1 январю1949 года ФЗО № 13 подготовило и отправило на 

предприятия края 285 выпускников. 

Благодаря наличию вместительного зрительного зала в клубе, 

на базе школы ФЗО № 13 проводились общегородские собрания 

учащихся школ трудовых резервов. 30 января 1949 года на собрании 

присутствовало около 200 ударников и отличников учебы. С докла-

дом о подготовке к XI съезду ВЛКСМ выступил заместитель началь-

ника Приморского краевого управления трудовых резервов Черед-

ник. Он подчеркнул, что долгом каждого ученика является успеш-

ная учеба и хорошее выполнение производственных заданий на 

практике. Для мотивации учащихся были озвучены высокие резуль-

таты производственной работы лучших учеников – В. Московка, А. 

Кашепа, П. Ганжа, А. Азмука. Приводились в пример и высокие ре-

зультаты молодых специалистов, выпускников школ ФЗО на произ-

водстве: бывшая воспитанница школы ФЗО № 13 Л. Чирута рабо-

тала штукатуром и выполнила норму работ на 130 %.  

В ноябре 1949 года на заседании педагогического совета 

школы были подведены итоги работы школы за первые два года. От-

мечалось, что качество обучения с каждым выпуском улучшается, 

если в первом выпуске 1947 года 42 % учащихся получили третий 

рабочий разряд, остальные – четвертый и пятый, то в выпуске июня 

1949 года количество учеников, сдавших выпускной квалификаци-

онный экзамен с третьим разрядом, снизилось до 12 %. Выпускники 
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группы плотников В. Семенихин, Е. Рудой на строительстве город-

ских зданий вырабатывали до двух норм в смену. Кровельщики И. 

Санин и М. Кунцкий за короткое время освоили передовые методы 

труда опытных производственников. Молодые каменщики за высо-

кие показатели в производстве были помещены на Доску Почета.  

Бывший выпускник Юрий Судаков за отличную учебу в 

школе, направленный в техникум города Новосибирска, был пере-

веден на второй курс с хорошей успеваемостью.  

В 1951 году по результатам краевого слета отличников школ и 

училищ трудовых резервов, школе ФЗО № 13 было присуждено пер-

венство края среди школ ФЗО за лучшую организацию производ-

ственного обучения и постоянную работу над благоустройством 

учебных помещений и общежития. Благодаря высоким результатам 

на производстве школа за четыре месяца заработала более 100 тыс. 

рублей.  

В 1952 году группа каменщиков ФЗО № 13 работала на строи-

тельстве многоквартирного жилого дома в районе железнодорож-

ной слободы. Молодыми каменщиками руководил мастер производ-

ственного обучения Шестаков. Он на практике обучал своих воспи-

танников методам «скоростной и высококачественной кладки». Но-

вый дом, возведенный руками молодых строителей, был сдан в экс-

плуатацию. Так, с началом массового жилищного строительства в 

Уссурийске в 50-х гг. ХХ века, в нем принимают самое активное 

участие учащиеся ФЗО № 13.  

В 1960-е годы училище меняет название на городское профес-

сионально-техническое училище № 3 (ГПТУ № 3). Остается неиз-

менным широкое участие учащихся на строительстве жилых домов 

и промышленных предприятий города и края. Училище стало гото-

вить также электриков по монтажу и эксплуатации фабрично-завод-

ского электрооборудования.  

В последующие годы в связи с реформированием системы про-

фессионально-технического образования в СССР, обучение в учи-

лище увеличилось. Первый год учащиеся в основном занимались 

теорией и практикой в кабинетах и мастерских. Второй учебный год 

состоял из производственной преддипломной практики.  



39 

 

Показателем развития стройиндустрии в Приморье, и в Уссу-

рийске, служил растущий спрос на выпускников училища. Посте-

пенно число учащихся достигло 500 человек. Двухэтажное здание, в 

котором размещалось общежитие и учебные классы, стало тесным. 

Рядом было выстроено общежитие. Здание по улице Агеева, 34 

стало учебным корпусом.  

В апреле 1969 года и в июне 1972 года вышли постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в которых были определены 

пути дальнейшего повышения качества подготовки квалифициро-

ванных кадров. В них ставилась задача преобразовать профтехучи-

лища на базе восьмилетней школы в учебные заведения, дающие 

наряду с профессиональным, и среднее образование. В Приморском 

крае в период 1972 – 1975 гг. профтехучилища, готовящие кадры для 

стройиндустрии, были преобразованы в средние профтехучилища. 

Перевод профессионально-технических училищ в учебные заведе-

ния, дающие полное среднее образование, был составной частью 

государственной политики по введению всеобщего обязательного 

среднего образования.   

У училища № 3 имелась важная социальная миссия – здесь 

обучали детей-сирот. Они были обеспечены четырехразовым пита-

нием, одеждой. В общежитии для учащихся были созданы комфорт-

ные условия проживания. Подростки с непростой судьбой и слож-

ными характерами получали здесь не только специальность, но и за-

боту, и внимание со стороны воспитателей.  

Пятидесятилетие училище отмечало в 1997 году в сложное для 

страны постперестроечное время. Экономика переживала спад, вме-

сте с ней и стройиндустрия. Спрос на рабочие строительные специ-

альности резко упал. К этому времени училище вновь поменяло 

название – оно стало именоваться «Профессиональное училище № 

3» (ПУ-3). Начинается сворачивание деятельности одного из старей-

ших учебных заведений, готовящего кадры для строительной от-

расли. Директор училища В.И. Соловьев с большим трудом изыски-

вал необходимые для обучения материалы: доски для занятий буду-

щих плотников, электроды для практики будущих газоэлектросвар-

щиков, цемент для будущих каменщиков. Появилось понятие 
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«спонсорский взнос» - средства, которые родители вносили за обу-

чение детей.  

Руководство училища пыталось привлечь в училище абитури-

ентов, открывая новые специальности. Так появилась неожиданная 

для строительного училища специальность «повар-кондитер». Учи-

лище шло в ногу со временем, и появилась специальность «оператор 

ЭВМ». В 2000 году впервые в городе открылся набор на специаль-

ность «секретарь-референт». В 2000 году число первокурсников со-

ставило 250 человек.  

В училище под руководством директора Владимира Ивано-

вича Соловьева трудился опытный педагогический коллектив. Вы-

пускница училища штукатур-маляр Наталья Алексеевна Ландик 

стала мастером производственного обучения, получила высокое зва-

ние отличника профобразования. Ее коллега В.И. Дюжева обучала 

будущих специалистов евроремонта. Ветеран ПУ-3 Н.М. Устенко 

обучал будущих столяров-плотников. Имя педагога по электрога-

зосварке Геннадия Васильевича Пак хорошо известно среди свар-

щиков и Уссурийска, и края. Мастер производственного обучения 

Владимир Степанович Губарь готовил будущих автослесарей и ав-

томехаников. В.И. Соловьев руководил училищем, но также в тече-

нии многих лет преподавал спец. технологию.  

Наталья Аркадьевна Еремеева – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе занималась не только организацией 

обучения, но и много времени уделяла внеучебной работе с учащи-

мися. Ребята ходили в походы, на экскурсии. В училище имелся пре-

красный краеведческий музей, созданный Анатолием Викторови-

чем Полянским.  

К 2004 году прекратился выпуск каменщиков, резко сокра-

тился набор на специальность «плотник», «штукатур-маляр», «свар-

щик». Из 500 человек учащихся строительных специальностей, 

осваивать строительное дело осталось 150 человек. Перестал суще-

ствовать строительный трест № 34 – главный потребитель выпуск-

ников ПУ-3. Учебное заведение переживало сложные времена. 

В 2007 – 2008 учебном году обучалось 372 учащихся. Имелось 

19 учебных групп, из них на базе основного образования училось 
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147 человек, на базе коррекционных школ – 218. В 2008 году учи-

лище окончили 170 выпускников по разным специальностям. 

План приема на 2008 – 2009 учебный год составил 210 человек, 

однако было принято только 165 или 79 % от плана. Выпуск в 2009 

году составил 160 человек. 

В 2009 году училище вело прием на обучение по специально-

стям: автомеханик (слесарь по ремонту автомобиля, водитель авто-

мобиля); сварщик (электросварочные и газосварочные работы); ма-

стер столярно-плотнических и паркетных работ; мастер отделочных 

строительных работ; повар, кондитер, повар (изготовитель пищевых 

полуфабрикатов); оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). 

В 2009 году в училище трудились 13 преподавателей, 15 ма-

стеров производственного обучения, 8 воспитателей, 1 педагог-пси-

холог, 2 медицинских сестры. Возглавляла училище Н.И. Жалнина. 

Сотрудничество с будущими работодателями теперь стало 

называться «социальным партнерством с предприятиями различных 

форм собственности». В их число входили: МУП «Тепловые сети», 

компания «Снежинка», ИП «Смак», ЗАО «Уссурийский хлебоза-

вод», ИП «Кутузов», Уссурийский таксопарк, 254-й авторемонтный 

завод, МУП «Водоканал», ООО «Наш дом». 

Здание училища, построенное в 1947 году, требовало капи-

тального ремонта, оно выглядело обветшавшим. Накануне юбилея 

училища в 1997 году было принято решение отнести здание по Аге-

ева, 34 к категории памятников историко-культурного наследия, ре-

гионального значения. Решение о включении объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр было принято по поста-

новлению Думы Приморского края № 314 от 27 марта 1996 года. 

Однако это решение не помогло найти средства для ремонта здания. 

В 2003 году была выполнена отделка фасада здания работниками 

ЗАО «Уссурийскагропромтранс». Учебное здание приобрело 

внешне достойный вид. Однако обновление фасада не решило про-

блемы – требовался ремонт кровли. Из здания были выведены все 

учебные помещения, здесь остался только спортивный зал. Но и его 

вскоре закрыли. Здание законсервировали. В 2012 году удалось 
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найти подрядчика, который сделал перекрытие крыши. Этот необ-

ходимый и долгожданный ремонт вылился в судебные разбиратель-

ства в связи с нецелевым использованием бюджетных средств.  

История профессионального училища № 3 подходила к своему 

завершению. По распоряжению Администрации Приморского края 

от 6 марта 2012 г. за № 34-ра «О реорганизации краевого государ-

ственного образовательного бюджетного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 

51» г. Уссурийск» проводится реорганизация по состоянию на 14 ап-

реля 2012 года краевого государственного образовательного бюд-

жетного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 3» г. Уссурийск с передачей ему 

всех прав, обязанностей и имущества. Так, в 2012 году ПУ-3 прекра-

тило свое существование, влившись в состав ПУ № 51. 

Руководству училища № 51 вместе с передачей училища пере-

шла проблема ремонта аварийного здания по улице Агеева, 34. По-

пытка сдать историческое здание в аренду не увенчалась успехом 

из-за того, что коммуникации помещения нуждаются в полном вос-

становлении и требуются большие капитальные вложения. Была по-

дана заявка на включение учебного корпуса в программу приватиза-

ции на уровне Приморского края, но подвижек в решении вопроса 

пока нет. 

Профессиональное училище № 51 в 2014 году изменило назва-

ние – теперь это краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Автомобильно-технический 

колледж», который с 2016 года является базовой профессиональной 

образовательной организацией, обеспечивающей поддержку регио-

нальной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 

году на учебно-производственных площадях бывшего училища № 3 

по Агеева, 34 обучаются студенты по программам профессиональ-

ного обучения из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, окончивших специальные (коррекционные) школы. 
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 «Автомобильно-технический колледж» в качестве Базовой 

профессиональной образовательной организации является уникаль-

ным образовательным учреждением в системе специальной профес-

сиональной подготовки в Приморском крае. На обучение строитель-

ным профессиям, повара и швеи сюда приезжают выпускники спе-

циальных (коррекционных) школ со всего края. В Базовом центре 

по-прежнему находятся мастерские по обучению столяров, штука-

туров и сварщиков. Директор автомобильно-технического колледжа 

Т.И. Бражник сообщила, что набор 2023 года включает 15 мест на 

обучение профессии столяра, 15 – мастера штукатурных и малярных 

работ, 50 – сварщика. Обучение продолжается один год десять ме-

сяцев. Таким образом, традиции подготовки строителей продолжа-

ется в новых условиях.  

Само здание училища № 3 является не только архитектурным 

наследием, но и важным памятником социальной истории города 

Уссурийска. Здесь готовились кадры молодых строителей, которые 

во второй половине ХХ века внесли заметный вклад в изменение об-

лика Уссурийска, превратив его из одноэтажного в современный 

многоэтажный город. 
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  А. А. Оселедец  

Птицы рядом с нами 

 

На территории Приморского края проживает 460 видов птиц - 

из них: 260 видов гнездится, около 200 видов птиц считается пере-

летными, 40 видов птиц включены в Международную Красную 

Книгу. Учитывая данные прошлых лет в летний период в пределах 

Уссурийска и его окрестностей зарегистрировано около 160 видов 

птиц, принадлежащих к 17 отрядам и 41 семейству. Наибольшее ви-

довое богатство присуще отрядам воробьинообразные (74 вида), 

ржанкообразные (23 вида), соколообразные (10 видов) и аистообраз-

ные (9 видов). Достоверно гнездящимися в центральных застройках 

города Уссурийска отмечено 13 видов птиц, что составляет 11,8 % 

от общего числа видов, зарегистрированных в данном типе место-

обитаний. В календарные дни зимы в пределах Приморья зареги-

стрировано почти 180 видов птиц, в городе Уссурийске и его окрест-

ностях отмечено около 51, 1 % от этого количества (92 вида, при-

надлежащих к 10 отрядам и 26 семействам).  

Полевой воробей, птица 

всем известная, все его видели и 

знают. Эти птицы всегда на виду, 

всегда рядом с человеком. Воро-

бьи гнездятся над крышами до-

мов. В дуплах деревьев, в скво-

речниках. Они устраивают очень 

теплые гнезда, принося в избран-

ную ими нишу солому, перья, 

тряпки, бумагу. Самка откладывает 5-6 яиц, причем делает это 2, а 

иногда 3 раза в течении теплого периода. Примерно в течении двух 

недель, пока молодые воробушки не покинут гнездо, оба родителя 

выкармливают своих птенцов, принося им насекомых. Молодых 

«воробышков» легко узнать- они «желторотые», с коротким хво-

стом и окрашены более тускло, чем взрослые. Воробьи не могут 

находиться в воздухе больше 15-20 минут. Птички быстро устают, и 

им необходимо приземлиться, чтобы передохнуть. Воробей очень 
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горяч! Абсолютно нормальная, средняя температура тела птички - 

44 градуса. Человек с такой температурой - не жилец). А в зимнее 

время воробьи сбиваются в кучки, чтобы сохранять тепло. Огромная 

польза этих птиц несомненна. Стая воробьев может за короткое 

время очистить поле от вредителей и спасти урожай. За уничтоже-

ние вредителей воробью воздвигают памятники. Первый памятник 

воробью был воздвигнут в середине XIX века в Бостоне. В городе 

Ульм в Германии воробей является символом города. Воробей, ко-

гда-то, согласно легенде, помог строителям города. Как гласит ле-

генда, сначала незадачливые строители возвели ворота в город, то-

гда стало непонятно, как же пронести через них бревна для строи-

тельства? Пока они гадали, один заметил, что умная птичка-воробей 

проносит соломинки боком, а не поперек. Строители тоже стали 

проносить бревна в ворота не поперек, а боком, и город Ульм был 

построен! В благодарность жители поставили памятник воробью, 

скульптура которого украшает крышу главного собора. На улицах 

города, на стенах его домов множество самых разных воробьев из 

камня и металла, порой весьма удивительных и забавных. Памят-

ники воробьям можно найти в Токио, в Сингапуре, в городах Бара-

новичи и Минск в Беларуси. В России самый знаменитый памятник 

воробью – это Чижик-Пыжик на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Па-

мятник был разработан грузинским киносценаристом и кинорежис-

сером Резо Габриадзе и является одним из самых маленьких памят-

ников в Санкт-Петербурге. Его высота – 11 см, вес – около 5 кг. За 

время существования памятника его несколько раз похищали, но 

каждый раз скульптура усилиями граждан и правоохранительных 

органов возвращалась на место. Существует поверье, согласно кото-

рому, если загадать желание и попасть в Чижика-Пыжика монеткой, 

то желание обязательно сбудется. 
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Сизый голубь. 

Описывать голубя нет 

нужды, настолько эта птица хо-

рошо всем знакома. Это первые 

птицы, одомашненные людьми. 

Отношения человечества с голу-

бями восходят к заре цивилиза-

ции и, вероятно, даже раньше.           

Воркование сизого голубя- при-

вычный для людей звук. Голубь – является символом мира на Земле. 

Считается, что основанием для этого была библейская легенда, ко-

гда после всемирного потопа на корабль Ноя голубь принес оливко-

вую ветвь, рассказавшую о примирении стихий и окончании потопа 

– знак того, что Бог примирился с людьми.      

Голубь запечатлен в виде памятника более чем в 30 городах 

планеты.  Одомашненные голуби, известные как каменные голуби, 

впервые были изображены в пиктографической письменности на 

глиняных табличках в Месопотамский период, датируемый более 

5000 лет. На всей планете Земля существует более 300 видов этих 

птиц. Они живут в каждой части мира, кроме, конечно, самых хо-

лодных областей, однако большинство голубей живет и в тропиках.  

Когда голубей одомашнили, их в первую очередь приспособили для 

почты, так как голуби очень выносливы. Их постоянно использо-

вали в качестве почтальонов на больших расстояниях. Известные 

исторические личности, такие как Чингисхан, Юлий Цезарь и дру-

гие, использовали их для доставки сообщений. В XI-XII веках го-

лубь имел туже ценность, что и чистокровный жеребец, ведь не 

было на тот момент ни почты, ни телефонов.  Пернатым посвящали 

города. Самый известный из них – Вавилон. Дочь богини Деркето и 

смертного юноши была брошена матерью на произвол судьбы. Стая 

голубей спасла младенца, выкормив и обогрев его. Пастухи, удив-

ленные их странным поведением, проследили за их полетом и обна-

ружили ребенка. Ее взял на воспитание смотритель царских стад. Он 

даже назвал девочку Семирамида, что в переводе с сирийского озна-
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чает голубка. Позже она стала царицей, родила сына, он вырос и воз-

главил заговор против матери. Семирамида добровольно отдала 

власть Нинию, а сама обернулась голубкой и улетела прочь, канув в 

Лету. С этих пор голубь стал священной птицей ассирийцев. Хри-

стиане также считают эти создания божьими птицами. В незапамят-

ные времена их клали в могилы мученикам в качестве символа вос-

крешения.  

Сорока - птица семейства 

врановых из рода сорок. Ее 

название никак не связано с 

числительным «сорок» – это 

просто совпадение. В цер-

ковно-славянском языке со-

року называли «сврака» - так 

же она до сих пор именуется 

в болгарском. Это слово 

стало производными от 

«свъерчати», как и «сверчать» или «сверчок». Это связано со зву-

ками, которые издает сорока - они довольно разнообразны, но чаще 

всего можно услышать характерный стрекот. У сорок очень замет-

ная внешность – «черный фрак», белый «жилет». Дальневосточные 

сороки, в отличие от европейских, гнездятся рядом с человеком. 

Вход в гнездо сорок всегда обращен на юг, чтобы в жилище было 

теплее. Перед тем, как обзавестись потомством, сорока может по-

строить десяток гнезд, чтобы потом выбрать из них одно, самое луч-

шее. Лишние гнезда будут отвлекать внимание хищников. Интере-

сен факт, что длина хвоста сороки больше длины ее тела. Сороки – 

одни из самых умных птиц, существующих в природе. У них есть 

сложные социальные ритуалы, которые, в частности, служат для вы-

ражения печали. Область мозга сорок, отвечающая за познание, 

имеет такой же относительный размер, как аналогичная часть мозга 

человека. Сороки также являются единственными птицами (и во-

обще не млекопитающими), которые узнают себя в зеркале – попу-

гаи, например, считают свое отражение другой особью. Китайцы 

считают сороку птицей счастья, приносящей людям удачу. В XIV 



49 

 

веке митрополит Алексий официально запретил сорокам прибли-

жаться к Москве – он считал, что под личиной птиц в город приле-

тают ведьмы. Язычники-славяне тоже связывали сорок с нечистой 

силой. Согласно преданиям, ведьма, обратившись в эту птицу, могла 

украсть луну, заменить не рожденного ребенка в утробе матери ля-

гушкой или веником, либо выдоить чужую корову, чтобы у нее про-

пало молоко. В русском фольклоре сорока связана с образом сплет-

ниц и просто болтливых женщин. Сорока – символ Тайваня. Там эту 

птицу называют длиннохвостой горной леди. 

Реже, чем в про-

шлые годы в Уссурийске 

в летние месяцы можно 

увидеть рыжепояснич-

ную ласточку. В сен-

тябре-первой половине 

октября птицы улетают на 

зимовку, возвращаясь к 

своим гнездам весной, в 

конце апреля. Полевые воробьи, круглогодично обитая в городе 

иногда в зимний период занимают пустующие гнезда ласточек. Ис-

пользуя их для ночевок. Весной, возвратившись к гнезду ласточки 

изгоняют непрошенных гостей из своих гнезд. Обычно им легко это 

удается, но был зафиксирован и трагический случай. Воробей не за-

хотел покинуть гнездо, занятое им в небольшой колонии ласточек, 

обосновавшейся на балконе многоэтажного дома в центральной ча-

сти Уссурийска. Предприняв безуспешную попытку изгнать его из 

своего жилища, ласточки залепили вход в гнездо кусочками глины. 

Замурованная птица не смогла выбраться на волю и погибла. После 

этого ласточки освободили вход и выбросили мертвую птицу из 

гнезда, но селиться там не стали, а слепили рядом новое гнездо и 

благополучно вывели в нем потомство. Интересно, что позже ла-

сточки и воробьи нашли возможность мирно сосуществовать друг с 

другом: одно из гнезд в этой колонии рыжепоясничных ласточек за-

няла пара полевых воробьев. Оба вида благополучно соседствовали, 

успешно выводя потомство несколько лет. 
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Еще одна интересная птица 

— это большая горлица. Пер-

выми почтовыми птицами были 

не голуби, как многие считают, а 

горлицы. Латинское название 

горлицы переводится как «го-

лубь с ожерельем».   В Ветхом 

завете горлица упоминается как 

жертвенное животное при очи-

щении родильницы.  

В Новом завете Иосиф с Марией приходят в храм, чтобы воз-

благодарить Всевышнего за новорожденного Иисуса: «и чтобы при-

нести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или 

двух птенцов голубиных». Такая вот библейская птица. Большая 

горлица – обычный гнездящийся перелетный вид Приморского 

края. В долине реки Раздольная в 2002-2004 годах усредненное оби-

лие большой горлицы в начале и в середине лета составляло 9.9% и 

13.1% особей на 1 км2, соответственно, тогда как в окружающих Ус-

сурийск сопковых дубняках и на дачных участках летом в те же 

годы численность этих птиц варьировала от 2.2% до 6.1% особей   на 

км2.  

Наиболее интенсивное движение птиц к северу в окрестностях 

Уссурийска наблюдали 28 апреля 2006 года, когда с 7 до 10 часов 

пролетело 74 птицы, а наиболее крупная стая состояла из 19 особей. 

Вероятно, в юго-западных районах Приморья массовый пролет мо-

жет проходить и в первой декаде мая. Так, 3 мая 2022 года при про-

ведении автомобильного учета птиц в слабо облесенных районах 

Уссурийского городского округа за день суммарно было встречено 

более 200 явно пролетных экземпляров, а наиболее крупные стаи не-

сколько превышали 30 особей.  

На гнездовании большая горлица в небольшом числе прони-

кает непосредственно в населенные пункты сельского типа и даже в 

города. Так, например, в 2019 году на окраине села Новоникольск 

одна пара успешно гнездилась внутри заброшенного здания сарая, а 
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в 2022 году в зданиях этого комплекса сараев уже гнездились 4 пары 

больших горлиц.  

Обыкновенная кукушка 

– обычный пролетный и гнездя-

щийся вид в разреженных ле-

сах, на зарастающих гарях, с 

наибольшей численностью в 

культурном ландшафте. Ку-

кушка одна из самых обычных, 

всем знакомых и, в то же время, 

одна из самых загадочных птиц. 

Ученые до сих пор спорят о том, как именно кукушка исхитряется 

снести яйцо, столь похожее на яйцо птицы, которой она его подки-

дывает, почему она вообще так нехорошо себя ведет. Ку-ку – это тот 

крик, который поэты называют жалобным, тоскливым, унылым и 

который приписывают кукушке женского рода — это крик, которым 

кукуш призывает самку на свой участок. Иногда самец может про-

куковать без перерыва до 360 раз. Почему мы верим, что кукушка 

знает, сколько нам лет осталось жить? Есть такая легенда, что у ку-

кушки есть ключи от рая! Вот поэтому она и знает, кому сколько лет 

осталось жить! Когда в тайге весной закукует кукушка и распуска-

ется лиственница, у эвенков наступает новый год Мунчан.  

В последнее время в Ус-

сурийске появилась интерес-

ная птица, даурская галка. 

Для г. Уссурийска, располо-

женного в 30 км от Уссурий-

ского заповедника, даурская 

галка является гнездящимся, 

зимующим и пролетным ви-

дом, более обычным осенью. 

Русское слово «галка» произо-

шло из старославянского языка и переводится как «черный». Этим 

словом часто называют воронов или других черных птиц, даже чер-

ных куриц. Также галкой раньше называли темноволосых людей и 
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непогасшую головню. Существует версия и о том, что слово «галка» 

связано с подражанием звучанию голоса птицы. Латинское название 

галки связывают со словами «moneta» (деньги, монета) Овидий в по-

эме «Метаморфозы» рассказывает о греческой принцессе Арне 

Сифн, которая предала страну критскому царю Миносу за деньги и 

была за это превращена в птицу – галку, которая известна своей лю-

бовью к блестящим и ярким вещам. Хотя галки родственники ворон, 

они птицы перелетные, зимуют в Восточном Китае, в Корее, на юге 

Японии.  

Восточная малая, или 

белобрюхая синица распро-

странена в Приамурье и 

Приморье. Многие думают, 

что свое название птица по-

лучила вследствие синего 

окраса перьев. Однако синее 

оперение почти не харак-

терно для синиц. В действи-

тельности, их стали так 

называть в связи со звуками, которые они издают. Если прислу-

шаться, то можно расслышать нечто похожее на «си-синь-си». Сего-

дня насчитывается 26 видов синиц. Любопытно, что синицы кормят 

свое потомство через каждые 2 минуты.  

На зиму синицы не улетают на юг, а вместо этого переселя-

ются из лесов в населенные пункты. Это связано с тем, что в городах 

им проще отыскать место, в котором они могут согреться. О том, 

какая это полезная птица, люди знали издревле. Первая информация 

о синице встречается в первом законодательном акте о защите пер-

натых, где кроме нее в список полезных обитателей неба включены 

также скворцы. Закон относится к XIII веку, где в 1328 году по при-

казу Людовика Баварского учрежден «большой штраф для любого, 

кто осмелится убить синицу — самого усердного истребителя насе-

комых». На Руси за убийство синицы человеку полагалось уплатить 

крупный штраф. Невозможно представить себе, но эта небольшая 
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птичка за 1 сутки может вылететь из гнезда около 300 раз, чтобы 

найти пищу себе и своим птенцам.  

Удод. Свое имя 

удоды получили из-за зву-

ков, которые издают эти 

птицы. Разговор пернатого 

состоит из громкого «уп-

уп» или «хуп–хуп», откуда 

и пошло название. Сла-

вяне слышали в криках 

удода фразу «Худо тут!», 

что позже трансформиро-

валось в «удод». Удод является одним из символов арабского 

Египта. В древности в качестве символа, олицетворяющего благо-

дарность, удод был связан с божествами в облике детей, его изобра-

жали вместе с ними. Скипетр, увенчанный изображением удода, 

означал в Египте добродетельную любовь. Европейцы же считали 

эту птицу вором. Викинги, в свою очередь, нарекали ее предвестни-

ком войны. Ветхий Завет нарек удода птицей, которую запрещено 

принимать в пищу христианам. Так же мифология удода упомина-

ется в суре 27 Корана.  На Кавказе, в Армении и Азербайджане с 

появлением удода связана следующая легенда: считается, что све-

кор без стука вошел в комнату молодой невестки и увидел, как де-

вушка расчесывает волосы с расческой. Она устыдилась своего не-

опрятного вида и попросила Бога превратить ее в птицу. Так и по-

явился удод с хохлатым гребешком на голове. Основу питания удода 

составляют мелкие беспозвоночные животные: насекомые, их ли-

чинки и куколки (майские жуки, жуки-навозники, мертвоеды, куз-

нечики, бабочки, степные кобылки, мухи, муравьи, термиты), пауки, 

мокрицы, многоножки, мелкие моллюски и т. п.) Реже ловит мелких 

лягушек, ящериц и змей. 
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    Черные и большеклювые 

вороны являются обычными, 

даже тривиальными видами 

освоенных районов Примор-

ского края. Эти два вида ворон 

похожи — обе окрашены в чер-

ный цвет, но в природе хорошо 

отличаются по голосу и разме-

рам клюва.  

Большеклювая ворона от-

личается большим клювом. Оперение на голове, крыльях и хвосте 

черное с зеленым и пурпурным блеском, на остальных частях тела 

темно-серое. Хвост клиновидный, не имеет перьевой «бороды» на 

горле. Размеры сильно варьируют, длина 46—59 см; масса до 1300 

граммов; в северных частях ареала эти вороны крупнее, чем в юж-

ных, также варьирует размер клюва. Оперение черной вороны чер-

ное с зелеными или фиолетовыми отблесками. Они не особо отли-

чаются от большеклювых размером (он варьируется от 48 до 52 см 

в длину), ноздри черной вороны покрыты щетинковидными перьями 

в любом возрасте. 

Отличие вороны от 

ворона: ворон значительно 

крупнее, длина хвоста у во-

роны короче, чем у ворона. 

В полете, если смотреть 

снизу, разница кажется по-

чти в 2-3 раза. Черная и 

большеклювая вороны 

устраивают гнезда, как 

правило, на деревьях, ино-

гда-на скальных карнизах. 

В отличие от большеклювой вороны, черная не селится в глухой 

тайге. Оба вида откладывают 5-6 яиц. Птенцы остаются в гнезде 

около месяца. Возле гнезда вороны держатся очень скрытно. Во-

роны питаются как растительной, так и животной пищей. В природе 
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рядом с человеком вороны выполняют роль санитаров. Особенно 

хорошо эти птицы чувствуют себя там, где плохо работают службы, 

утилизирующие мусор и бытовые отходы. Вороны являются одними 

из самых умных птиц. Когда речь идет о разведке, эти птицы, со-

гласно исследованиям ученых, реагируют лучше, чем дельфины и 

шимпанзе. Исследования, проведенные американскими учеными, 

показали, что вороны способны легко решать логические задачи 

уровня развития пятилетнего ребенка. Есть еще одна странность в 

поведении птиц, когда ворона умирает, ее товарищи устраивают па-

нихиду. Обнаружив тело мертвой птицы, они на протяжении пятна-

дцати минут оглашают пространство душераздирающими криками, 

как по команде птицы затихают, усаживаются на ветвях и скорбно 

молчат. Современные исследователи не могут объяснить этот фено-

мен. Если погибают птицы, у которых остаются дети-сироты, то вся 

стая ухаживает за птенцами. Они кормят и охраняют маленьких во-

ронят, как своих детей. Так же они очень заботливы, если какая-то 

ворона поранилась или повредила крыло, они все ухаживают за ней 

вплоть до выздоровления. Согласно мифам Тибета и Греции, во-

роны выступают посланниками богов. В Китае считалось, что во-

роны вызывают плохую погоду, по воле богов, чтоб предупредить 

людей о надвигающейся опасности. Французы верили, что вороны – 

это переродившиеся души нечестивых монахов и монашек. У древ-

них греков ворона ассоциировалась со сплетницей, поэтому Афина 

ее прогнала и взяла себе в помощники сову. В Библии Ной отправил 

ворону на поиски земли после Вселенского потопа. Однако, птица 

не сказала Ною, что стихия окончена, за что стала считаться эгои-

стичным животным. А у народа племени тлинкитов, населяющего 

юго-восточную часть Аляски и Канады, ворона является главным 

божественным персонажем. Она формирует мир, направляет разви-

тие, а также создает и прячет на ночь солнце.  

 

 

 

 

 



56 

 

Амурский или 

Японский свиристель.   

На севере Примор-

ского края на зимовках 

встречается амурский или 

японский свиристель. Эта 

птица окрашена в нежные 

тона: серовато-коричне-

вые с красноватым (вин-

ным) оттенком. По краю 

хвоста идет яркая красная полоса. На голове-высокий хохолок. Вы-

сказывается несколько версий происхождения названия «свири-

стель». По одной из них, птица названа так из-за своей песни, трели 

«сви-ри-ри-ри-ри», похожей на звучание свирели. По еще одной вер-

сии, в старорусском языке слово «свиристель» означало «свистеть, 

кричать». До XX века увидеть свиристеля считалось плохим пред-

знаменованием. На английский манер свиристелей называют «вос-

кокрылами». В Германии в ходу название «шелкохвосты». Про-

звище «омелюхи» придумали на Украине. Во время брачного пери-

ода, самец свиристеля не танцует, привлекая самку, а носит угоще-

ния. Позднее джентльмен поможет даме выкормить птенцов и про-

питаться самой. 

Обычными местами обитания амурского свиристеля являются 

лиственничные леса с примесью ели и пихты, зарастающие гари с 

редкостойными лиственницами, пойменные смешанные леса. 

Гнезда устраивают на елях, пихтах.  

Амурский или Японский свиристель занесен в Красные книги 

Приморского края и Сахалинской области, а также в Приложения 

билатеральных соглашений по охране мигрирующих птиц, заклю-

ченным Россией с Японией, КНДР и Республикой Корея. 
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Редкие птицы 

 

Уссурийский зуек. 

В Приморском крае уссу-

рийский зуек является гнездя-

щимся перелетным видом с не-

высокой и динамичной чис-

ленностью. Этот вид замечен 

возле водоемов и питается в 

основном ракообразными.  

На успех гнездования и 

численность уссурийского 

зуйка оказывают влияние прежде всего наличие обширных галечни-

ковых кос на реках и их затопляемость в период весенних паводков 

и обильных дождей в мае-июне, а это бывает довольно часто.  

Для уссурийских зуйков характерен высокий гнездовой кон-

серватизм и особи из года в год возвращаются на одни и те же места 

гнездования. Птицы гнездятся на одной и той же галечниковой косе, 

перемещая гнездовую ямку в пределах 5-60 м. Об этом говорят не 

только ежегодные наблюдения птиц на одних и тех же галечниках, 

но и данные кольцевания. Помимо постоянства мест гнездования, у 

зуйков, по-видимому, сохраняется в течение ряда лет и состав пар. 

На это указывают весенний прилет птиц в парах на одни и те же от-

мели в разные годы. Гнезда уссурийского зуйка представляют собой 

ямку диаметром около 120 мм среди мелкой и средней гальки, не-

редко (но не всегда) рядом с одним-четырьмя крупными камнями. В 

лотке гнезда находятся мелкие камешки, кусочки сухой древесины, 

сухие листья. Камни, по-видимому, помогают насиживающей птице 

маскироваться. В процессе откладки яиц и насиживания слой вы-

стилки увеличивается за счет растительной части, и к моменту вы-

лупления достигает толщины 15-25 мм, при этом лоток становится 
почти плоским. Для уссурийского зуйка характерно устройство 

большого количества «ложных» гнезд, которых у одной пары бы-

вает до 15, редко более. От настоящих гнезд они отличаются мень-

шей глубиной лотка, незначительным количеством выстилки и, как 
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правило, отсутствием растительных остатков. Строят их по очереди 

оба партнера, причем особенно интенсивно это происходит во время 

брачных игр и продолжается до окончания кладки. В полной кладке 

зуйков 4 яйца. 

Свое название уссурийский зуек получил из-за своего размера, 

он чуть больше воробья. В древние времена промышленники давали 

такое название, своим младшим членам команды.  А приставка «ус-

сурийский» идет от места обитания популяции.  
Несмотря на то, что зуек – птица адаптивная и активная, у нее 

не самый простой статус. Популяция находится в Красной книге, и 

это главная защитная мера. Основной статус вида – редкий. Напря-

мую ему ничего не угрожает, но популяция все равно остается в пла-

чевном состоянии.  

Ополовник. 

В гнездовые сезоны 

на территории Примор-

ского края обнаружен опо-

ловник с фенотипом ко-

рейского подвида. Другое 

название ополовника-

длиннохвостая синица. 

Свое название птица полу-

чила за то, что напоминает 

половник с длинной руч-

кой. Несмотря на то, что ополовник имеет название "синица", в се-

мейство синицевых с большой синицей и лазоревкой он не входит, 

а состоит в семействе длиннохвостых синиц с другими 13 видами. У 

ополовника необычное и красивое гнездо, которое птицы строят из 

лишайников, мхов, шерсти и паутины, оно напоминает шар. Кладки 

этих птиц достаточно велики и составляют 12-16 яиц. У взрослых 

ополовников голова белая, а у молодых летом есть темные отме-

тины. Ополовник - одна из самых мелких синиц, ее вес не превы-

шает 9 грамм.  

В феврале 2004 года в городе Уссурийске в группе 3 птиц был 

замечен чернобровый ополовник. В том же году на осеннем пролете 
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чернобровые ополовники дважды отмечались в стаях номинативной 

формы в окрестностях города Уссурийска. В 2012 году в окрестно-

стях села Богатырка Уссурийского района была обнаружена сме-

шанная пара с чистыми фенотипами разных подвидовых форм опо-

ловников. Помимо широких черных бровей, спускающихся книзу по 

заднему краю щек в виде рядов черных пестрин и немного заходя-

щих на скулы, у самки было небольшое «ожерелье» из мелкого чер-

ного крапа поперек груди. Нижняя сторона тела чуть более густого, 

чем у самца, буровато-винного цвета, различимого также по заднему 

краю щек. В сравнении со своим самцом, самка выглядела более ко-

роткохвостой, даже учитывая, что хвост ее был заметно загнут и рас-

трепан при насиживании.  

Каждая птица уникальна, неповторима, интересна и полезна. 

Это особый мир, который мы, люди, можем видеть рядом с собою, 

и не просто видеть, а и учится, ведь птицы тоже обладают знанием, 

получить которое мы можем, наблюдая за ними.  
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Н.Н. Паничкин 

 

Никольск – Уссурийский. От неожиданно-долгожданного 

февраля до мирного октября 1917 

 

За последние 30 лет в сознании россиян укоренилась ассоциа-

ция, что: 1917 год – это Октябрьская революция и захват власти 

большевиками. Как-то забылось, что многие события, которые при-

писывают октябрю, произошли в феврале, и даже раньше. К при-

меру, императора Николая II свергли вовсе не большевики, да и аре-

стовывали его 2 марта 1917 года тоже не они, а начальник его штаба 

генерал Михаил Алексеев. Царицу и семью низложенного царя аре-

стовал 7 марта будущий «герой» белого движения, генерал Лавр 

Корнилов – командующий Петроградским Военным округом. Руга-

емые либералами и демократами Советы были созданы тоже не 

большевиками, а либералами и демократами образца 1917 года. Пер-

вые шаги к отделению церкви от государства были предприняты 

Временным правительством, в котором фактически не было боль-

шевиков. Ну и приписываемая исключительно большевикам нацио-

нализация началась в 1916 году как ответ государства, саботирую-

щим военные поставки промышленникам - капиталистам. 

Как итог - общество, в котором не прекращается спор носите-

лей советского образа истории с носителями истории "России, кото-

рую мы потеряли". Яростно спорят монархисты, белые, зеленые, 

красные, либералы-западники и народники, западники-марксисты, 

социалисты-революционеры и большевики.  

Общество завалено таким потоком фальшивой информации, 

что откровенная ложь преподносится как «истина в последней ин-
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станции», а достоверная подкрепленная кучей источников информа-

ция, голословно объявляется фейком. Книжные полки ежегодно по-

полняются пропагандистской публицистикой, которую наивный 

обыватель считает историей. Автору, чтобы обмануть, плохо учив-

шего историю в школе читателя, достаточно изъять из общей исто-

рической картины несколько «незначительных» фактов, и вместо 

научной работы, мы получим праздничный лубок с румяными гим-

назистками, хрустом французской булки и счастливыми крестьян-

скими песнями на летнем сенокосе. 

Вот только не ясно из этой картины, что же случилось со счаст-

ливой Россией? В каком помутнении рассудка гимназистки, бросив 

учебу, взялись за бомбы, а разрумянившиеся крестьянки с сенокоса 

прекратили петь и зарезали барина? Как дошла страна до социаль-

ного взрыва, породившего сначала февраль, а потом и октябрь 1917 

года? Почему с отменой крепостного права шел лавинообразный 

рост крестьянских бунтов? То ли массовое помешательство охва-

тило страну, то ли осуществили свой заговор тайные силы, «убили 

Россию». Попробуем посмотреть на этот исторический перелом че-

рез историю маленького провинциального города Никольска – Ус-

сурийского, история которого началась в 1866 году. 

 

Никольск – Уссурийский. Власть и электорат. 

 

С первых сельских сходов и до последних выборов гласных 

любое «волеизъявление народа» сопровождалось многочисленными 

скандалами, нарушениями закона. Постепенно, усиливающееся со-

циальное расслоение и политизация городского общества дошли до 

того, что даже «местный образец благочинности» протоирей Павел 

Мичурин занялся агитацией прихожан прямо в соборе. 

В сложившейся системе никакие выборы местной власти не 

меняли ни качества жизни большинства горожан, ни благоустрой-

ство, ни экономику. Вот что, писала газета «Никольск-Уссурийский 

листок» в 1903 году: 
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«Каждому приглядевшемуся к нашей, так называемой, обще-

ственной жизни, сразу становится заметно, что среди этого обще-

ства есть кружок обжившихся, приноровившихся к болотному 

строю жизни Никольска людей, которые чувствуют себя при суще-

ствующих условиях очень хорошо. Не желая в этой жизни никаких 

перемен, инстинктивно страшась их, так как при этом могут поколе-

баться под ними насиженные уже места, они изо всех сил стремятся 

выбраться наверх и заправлять всеми делами, которые хоть, 

сколько-нибудь носят в себе общественный характер. Для достиже-

ния этой цели этот кружок пускается на все, прибегает к всевозмож-

ным средствам и, во что бы то ни стало, старается выжить каждого, 

кто не ко двору ему придется. Взмучивание этого зловонного «бо-

лота» они стараются выставлять в виде колебания основ государ-

ства, а изобличение какого-нибудь негодяя, умалением престижа 

власти, пожалуй, даже искренно считают. Такова степень их интел-

лигентности и морального развития...». 

Эта цитата дает нам представление о не только загнивающей 

власти в провинциальном городе, но и о том, периоде в жизни Рос-

сии, когда система начала сыпаться как обветшавшее здание. 

Сегодня многие граждане просто не понимают, что до 1917 

года существовала сегрегация по сословиям, социальному положе-

нию и большинство из них были бы не допущены даже к выбору 

городской власти. В качестве примера приведу данные о выборах в 

Никольск-Уссурийское самоуправление. По закону из 34718 жите-

лей города право голоса, то есть избирательными правами обладали 

всего 538 крупных домовладельцев. Не владевшие, недвижимой 

собственностью жители Никольска - Уссурийского, среди которых 

были не только наемные рабочие и ремесленники, но и представи-

тели городской интеллигенции, в подавляющем большинстве, были 

фактически лишены избирательного права. 

Да, собственно, и из тех, кто обладал оным, на выборы явилось 

всего 177 человек. О какой справедливости можно было говорить, 

если 177 человек могли решать за 34718 жителей города – как им 

жить. Не удивительно, что многие, почти не напрягаясь получившие 
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власть в городе гласные, и дальше предпочитали решать свои про-

блемы, а не работать на благо горожан. Показательным было состо-

яние городского благоустройства. Оно не давало повода для опти-

мизма ни горожанам, ни их избранникам: «Нет кажется такой сто-

роны в нашем городском хозяйстве, где можно остановиться и ска-

зать: «Вот это прекрасно, это примерно, как подобает: кругом вопи-

ющая разруха как будто бы только вчера остановились после раз-

грома и продолжительного неприятельского хозяйничанья. Реши-

тельно ничего похожего на благоустройство…» 
Вечно оппозиционные Никольские газеты не забывали народ-

ных избранников, едко высмеивая нерадивых гласных. Особенно 

доставалось им от авторов «Уссурийской окраины», которые пи-

сали: «У нас в Никольске появилась совершенно новая и не подда-

ющаяся медицинскому исследованию болезнь. Распространена она 

исключительно среди гласных городской Думы. Заместитель город-

ского головы г. Гарнак называет ее "думо-боязнью"! Сама болезнь 

заключается в следующем: гласный, получивши приглашение 

явиться на заседание, прежде всего, испытывает чувство страха, пе-

реходящее часа через два прямо-таки в ужас; затем его начинает зно-

бить, температура поднимается до 80,0 по Реомюру, и он кипит, т.е. 

кипятится - ругает жену, бросается на детей и проклинает того, кто 

назначил заседание. Потом начинает кусаться, и с остервенением 

набрасывается на спиртные напитки, а когда приближается время 

идти на заседание, убегает из дому и прячется где-нибудь в отдель-

ном кабинете "Олимпии" или "Гранд-отеля", где и проводит целые 

сутки. На последнем заседании, где межу прочим, обсуждался во-

прос о порядке празднования 300-летия царствования Дома Романо-

вых. Оказались страдающими этим недугом 14 человек из 40 глас-

ных. Причем один гласный был разыскан при помощи собаки - сы-

щика, приобретенной городом за 200 рублей. На заседание он явился 

с выражением дикого ужаса на лице и признаками расстройства 

мыслительного аппарата. Это было видно из того, что он предложил 

ассигновать на празднование юбилея 3 рубля, 1 фунт сосисок и чет-

верть денатурированного спирта, а после впал в глубокий сон и все 

заседание спал…». 
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Слуги народа, красноречиво олицетворяли то общество, кото-

рое их наделило властью. По мнению того же корреспондента и во 

всей России наступала эра хаоса: «В последние годы утрачены все 

идеалы, разрушены все доктрины и теории, теперь все „игра", все 

спорт» в буквальном и в широком значении этого слова. 

 

«Закусив удила» рвется и мечется, и мчится без оглядки рус-

ский человек... Играет: В политику, в футбол, в религию, в карты,  

в лото, в «потешных», в патриотизм, в сыск, в отчаяние. 

Эх, широка ты, русская натура!.. 

С какой-то безудержной, неистовой злобой играет русский 

человек жизнью и смертью... 

И коверкает жизнь... И в самозабвении стреляется, веша-

ется, травится. 

Утрачено спокойствие, «академизм, обдуманность...» 

 

О том, как власти, вели страну в пропасть, с возмущением пи-

сала газета «Уссурийский край»: «Казалось бы, всем ясно, что под-

гнили устои старого чиновничьего правопорядка. Казалось бы, оста-

ется выждать, как выскажут свою волю представители самого 

народа. Но бюрократия не только ведет себя, как глухая и слепая, не 

считаясь с общественным мнением; но даже находит себя вправе 

указывать народу, какие политические партии полезны и какие 

вредны для правительства. Как будто бы народ сам не может разо-

браться в том, что ему на самом деле полезно и вредно, и как будто 

бы он поверит, что правительство само выше партий. Теперь совер-

шается историческая необходимость: народ собирается призвать к 

ответу тех, кто держит власть "по воле Божией". Народ верит, что 

разум у каждого человека тоже дан от Бога и что по воле Божией 

происходили и происходят реформы и революции». 

Ничего не предвещало и вот…опять. 

Десятки тысяч человек на Дворцовой площади во время мани-

феста Николая II о войне 2 августа 1914 года. Общий народный кон-
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сенсус — война до победного конца. Летом и осенью 16-го знаме-

нитый «Брусиловский прорыв». Казалось, еще совсем чуть-чуть 

поднажать, и Россия выйдет из войны победительницей.  

Так что же произошло? Власть проспала революцию? Была не 

готова к такому повороту событий? Те, кому положено было знать о 

ситуации в стране, в отличии от населения, которое не знало, что 

такое свобода слова, информацией естественно обладали. Война 

оказалась прекрасным поводом для усиления цензуры. Вплоть до 

первых революционных дней российские газеты упорно отказыва-

лись писать о народном недовольстве. Писали о продуктовых оче-

редях, которые уже успели стать частью городского пейзажа. Но ни-

где в дореволюционной прессе вы не прочтете о настроениях в них. 

Газеты старательно и много писали о новостях из-за рубежа, о тяго-

тах, противостоящих России и Германии, Австро-Венгрии и Тур-

ции, развлекали читателя житейскими казусами. Никольск-Уссу-

рийский не был исключением, но местные газеты иногда срывались 

с поводка цензуры и в газеты попадали вопиющие факты о корруп-

ции и бедственном положении городского хозяйства. 10 февраля       

1916 года Никольск-Уссурийская Городская Дума, рассмотрев во-

прос о разрешении городу продовольственной ссуды 200.000 руб., 

посредством займа этой суммы в частном кредитном учреждении с 

гарантией Государственного Казначейства и об отпуске городу в 

счет этой ссуды аванса в 50.000 руб. из местного Казначейства, по-

становила: ограничиться временно авансовой суммой в 50.000 руб., 

на которую и производить операции по приобретению предметов 

первой необходимости для местного населения. 

10 марта 1916 года на заседании городской Думы было при-

нято решение об отказе в переводе созданного Комитетом детского 

приюта в ведение города. 

3 июля 1916 года из Прошения крестьян Корсаковки, Пуцило-

вки и Кроуновки Борисовской волости Никольск-Уссурийского 

уезда Приамурскому Генерал-Губернатору: 

«По высочайше утвержденному закону 7-го июня 1916 года 

посев мака с целью снятия опия в крае безусловно воспрещено, 

между тем мы и все жители наших селений по примеру прошлых лет 



67 

 

все свои надельные земли в сем году засеменили маком с полным 

уверением собрать с него опий, к сему еще нашему решению воз-

действовали видные зажиточные и образованные по-русски жители 

селений наших, посредством коих было собрано с нас до 18 000 руб-

лей на удовлетворение взяткой административных должностных 

лиц.  

 В настоящее время идет упорный слух между населением, что 

все надежды наши на сбор опия напрасны и затраченные суммы ока-

жутся для нас убыточными и бесполезными, так как посеянный 
нами мак предполагается совсем уничтожить. А потому просим 

Ваше Высокопревосходительство дать нам со своей стороны распо-

ряжение объявлением, подлежит ли наш посев мака уничтожению 

или же представится возможность снять с него еще в сем месяце 

(году) опий… а иначе можем совсем остаться в сем году без куска 

хлеба, не получив с земли никакого урожая, с таким ходатайством 

одновременно мы обращаемся и к Военному Губернатору Примор-

ской области, еще прошу не оставить нас без резолюции». При та-

ком положении дел неудивительно, что Первая мировая война вы-

звала к жизни появление преступных сообществ, занимавшихся рас-

пространением опиума и нового наркотика - морфия. В 1915 году в 

Никольске-Уссурийском была раскрыта грандиозная организация 

торговцев опиумом, один из главарей которой был арестован. Госу-

дарство, пораженное коррупцией, политическим безволием и казно-

крадством было не в состоянии бороться с принимавшей все боль-

ший размах преступностью. С началом Первой мировой войны и без 

того негативное отношение к полиции и жандармам стало еще хуже. 

В сознании простых людей, мужская часть которых находилось в 

окопах, представители полиции и жандармерии воспринимались как 

тепло устроившиеся, отлынивающие от войны и опасностей лица. 

Это наряду с другими факторами, способствовало, подготовке рево-

люционного слома самодержавной государственной власти и всех 

ее органов. 
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Февраль 1917, что дальше? 

 

Нелицеприятные факты о правительстве и власти Романовых, 

не смотря на цензуру, иногда просачивались в печать, но стреми-

тельно ухудшающееся положение на фронте и внутри страны были 

красноречивее оппозиционных газет. Поэтому можно смело утвер-

ждать, что пресса, как и практически отсутствовавшие в стране про-

фессиональные большевики-революционеры, в событиях февраля 

1917 года не виновата. Беда пришла откуда не ждали. 1 ноября 1916 
года в стенах Государственной думы набатом прозвучали слова про-

фессора Милюкова: «Глупость или измена!» Эти слова, венчавшие 

каждый абзац его речи, были обращены в сторону царской семьи. 

«Полный зал патриотов отчизны внимает главному светочу разума 

в тех стенах, и только фракция националистов изобразила для со-

блюдения своего имиджа презрительную гримасу на лице. Но из 

зала при этом не вышла, чтобы причаститься мудростью вместе со 

всеми». 

Как написал один из лидеров умеренно либеральных думцев 

Александр Гучков в 1913 году: «Историческая драма, которую мы 

переживаем, заключается в том, что мы вынуждены отстаивать мо-

нархию против монарха, церковь против церковной иерархии, ар-

мию против ее вождей, авторитет правительственной власти - про-

тив носителей этой власти». 

Волнения в Петрограде, начавшиеся в феврале 1917 с «хлеб-

ных бунтов», с каждым днем набирали обороты. Трамваи не ходили, 

массы людей были вынуждены пробираться в центр города по льду 

— мосты перекрыли полиция и военные. Разгорались демонстра-

ции, движущей силой которых стали простые люди из очередей те, 

кто еще за два года до февраля 1917 года молились на портрет Ни-

колая, даже и не думая его называть Кровавым. 

Около здания Думы солдаты стреляли по мятежникам, остав-

ляя трупы лежать на мостовой. 2 марта Николай II отрекся от пре-

стола. 
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А дальше начинается самое интересное, начинается хаос в гос-

ударственном управлении и по стране начинаются бунты и непод-

чинения. С фронтов начинается дезертирство. Солдаты бегут отжи-

мать землю, офицеры - защищать имения. Никаких большевиков и 

"красных" еще нет! А где же красные? А красных вообще еще нет и 

в природе. Они появятся намного позже. 

Сообщение о волнениях в Петрограде достигло Дальнего Во-

стока 28 февраля, а 3 марта 1917 г. в Никольск-Уссурийский пришла 

телеграмма о Февральской революции, отречении Николая II и со-

бытиях в Петрограде. Товарищ прокурора и начальник охранного 

отделения попытались скрыть телеграмму. Одному из офицеров 

гарнизона удалось добыть пробный оттиск, и телеграмма была про-

читана в некоторых воинских частях, в том числе и казакам 1-й осо-

бой сотни Уссурийского казачьего войска, расквартированной в Ни-

кольске-Уссурийском. 

3 марта 1917 года, находившиеся в городе уссурийские казаки 

собрались на общий митинг. Прибывший в тот же день в Никольск-

Уссурийский из станицы Полтавской известный в войске есаул А.М. 

Шестаков стал вести среди казаков активную агитацию в поддержку 

нового строя и необходимости проведения широких реформ в Уссу-

рийском казачьем войске.  

3 марта 1917 года в железнодорожных мастерских под руко-

водством большевиков строгальщика Г. П. Артюшина и столяра 3. 

А. Тычинского был проведен многолюдный митинг, посвященный 

свержению царя, с престола. 

4 марта 1917 г. в Никольске-Уссурийском развернулась борьба 

за власть. Общим народным собранием граждан и воинов гарнизона 

избран исполнительный комитет в составе 34 человек, который объ-

явил себя единственной законной властью в городе и окрестностях. 

Председателем исполкома избран К.М. Прокофьев.  

11-13 марта 1917 года на сходе казаков Уссурийского казачь-

его войска был отстранен от власти войсковой атаман и избран ис-

полнительный комитет. В мае прошли областные крестьянские 

съезды с участием представителей казачества, на которых обсужда-

лись вопросы об отмене частной собственности на землю и недра, о 
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передаче земли безвозмездно трудовому крестьянству и казачеству. 

Был избран Приморский областной совет крестьянских депутатов во 

главе с эсером Н.Л. Назаренко. 

20 марта 1917 года Иннокентий Козлов, восемнадцатилетний 

юноша, ученик 6 класса, писал из Никольска – Уссурийского в Пет-

роград известному ученому-ботанику В.Л. Комарову: «Многоува-

жаемый Владимир Леонтьевич! Поздравляю Вас с гражданством 

Свободной России. Радость свою, по случаю такого радостного мо-

мента, нельзя даже выразить на бумаге. Чувствуешь себя теперь лег-

ким как перинка: упало сразу с плеч несколько тысяч пудов. Теперь 

с большой энергией жаждешь одолеть какие угодно трудности, ра-

боту на пользу дорогой, горячо любимой Матушки Руси. Все жи-

тели, населяющие наш край, также ликуют и ведут себя с достоин-

ством» 

«В марте 1917 адвокаты, врачи, чиновники, служащие ходили 

по улицам с красными бантами на груди. «Все говорили о крахе са-

модержавия и о наконец наступившей долгожданной свободе. И 

было странно, что при наличии стольких борцов за свободу она так 

долго не наступала» – писал, вспоминая эти дни А.Т. Залуцкий. 

В мгновенно изменившейся обстановке, первыми активизиро-

вались социал-демократы во главе с С.И. Гиллерсоном, а за ними 

другие политические партии, претендовавшие на власть в Николь-

ске-Уссурийском. На политическую арену в это время выходят и но-

вые люди, ранее в Никольске-Уссурийском ничем не отличавшиеся. 

Среди них те, которых забросила в Приморье Первая мировая война 

или вернувшиеся из эмиграции. Например, А.С. Беликов, А.М. 

Краснощеков. Почему этих активных, но почти неизвестных людей 

избирали и охотно им повиновались? Причина всего одна – это лич-

ные качества – ум, воля, решительность, умение руководить 

людьми. В самом начале после падения империи большую роль иг-

рало общее развитие выдвигаемого человека. Хотя бы элементарная 

грамотность. Сейчас, когда грамотность стала всеобщей, мы при-

вычно воспринимаем ее как неотъемлемое качество каждого чело-

века. Но в 1917 году грамотный человек из низших классов, «свой» 

для солдат, крестьян и рабочих был редкостью. 
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В Никольске – Уссурийском, как и по всей стране, прошли ми-

тинги, собрания, демонстрации, созданы Советы рабочих и солдат-

ских депутатов, а в селах начали возникать Советы крестьянских де-

путатов.  

Одновременно с образованием Советов были созданы Коми-

теты общественной безопасности (КОБ), в их состав вошли те же 

гласные городской думы, промышленники, чиновники и представи-

тели различных общественных организаций. Целью деятельности 

Комитетов общественной безопасности являлось оказание помощи 

Временному правительству в устранении старых(царских) структур 

власти и поддержание общественного порядка на местах. Фактиче-

ски КОБ стали местными органами власти наиболее богатой части 

населения. В начале марта 1917 года комиссаром Временного пра-

вительства в крае был назначен эсер А.М. Русанов.  

На некоторое время, в городе, как и в стране, образовалось 

двоевластие.  

11-13 марта 1917 года в городе Никольск-Уссурийском орга-

низованный исполнительным комитетом Войска во главе с есаулом 

А. Шестаковым Войсковой сход, сместил Наказного Атамана и чле-

нов Войскового правления со своих постов. Делегаты пришли к вы-

воду, что казачество, как особое сословие, должно быть ликвидиро-

вано, а казачье население слиться с остальным населением России. 

Окончательное решение этого вопроса постановили перенести до 

созыва Учредительного собрания. Сход избрал Временный испол-

нительный комитет (ВИК), председателем которого стал есаул Н.Л. 

Попов. Станичные и поселковые правления были упразднены, 

управление на местах передавалось в станичные и поселковые ко-

митеты.  

14 марта 1917 года члены ВИК приняли управление Войском 

на себя. Однако в виду требования Временного правительства со-

хранить институты Наказного Атамана и Войскового правления, 18 

марта 1917 года ВИК был вынужден возложить обязанности Наказ-

ного Атамана на своего председателя есаула Попова, а 20 марта 

назначить его Председателем Войскового правления.  
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 5-9 апреля 1917 года в городе Никольск-Уссурийском 2-й 

Войсковой круг избрал Войскового Атамана (он же председатель 

Войскового правления), которым вновь стал Н.Л. Попов, а также 

Войсковой совет. Круг принял проект самоуправления Уссурий-

ского казачьего Войска. 

Развитие революционных событий в России способствовало 

оживлению деятельности местных политических партий. Наиболее 

активными были левые партии - социал- демократы и эссеры. Со-

циал-демократические организации на начало 1917 года объединяли 

большевиков и меньшевиков. Социал-демократическую организа-

цию в Никольске-Уссурийском возглавил большевик                          

С.И. Гиллерсон. 

На краевом съезде Советов, проходившем во Владивостоке в 

мае 1917 года по всем важнейшим вопросам: об отношении к импе-

риалистический войне, Временному правительству, к местным ор-

ганам власти, профсоюзам, выборам в Учредительное собрание, по 

крестьянскому вопросу - были приняты компромиссные решения. 

На съезде был избран Краевой комитет Советов, который хоть и воз-

главлял большевик Л.Е. Герасимов, но преобладали в нем эсеры и 

меньшевики. С августа этот комитет уже закономерно возглавил 

меньшевик Н.А. Вакулин.  

Под влиянием левых партий Советы выступили в защиту ин-

тересов рабочих. На государственных предприятиях был установлен 

8-часовая, а у грузчиков и чернорабочих 6-часовой рабочий день. 

Объединявшее более 36 тыс. рабочих Центральное бюро профсою-

зов контролировало прием и увольнение с работы, регулировало 

размер заработной платы. После июльских событий в Петрограде 

большевики, настаивавшие на необходимости перехода к социали-

стической революции, в сентябре 1917 года выделились в самостоя-

тельную организацию. Краевое бюро РСДРП (б), установившее 

связь с ЦК партии, возглавил А.Я. Нейбут.   

Власть Совета росла с каждым днем, но что делать с расквар-

тированными в городе войсками и их командованием было не ясно. 

Уездный воинский начальник уже не играл никакой роли - он был 

полностью подчинен Совету солдатских депутатов. Без его санкции 
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ни один приказ начальника гарнизона уже не исполнялся. Потеряв 

политическую власть, воинский начальник еще некоторое время 

оставался, так сказать, главным администратором, хозяйственником 

в управлении войсковыми частями уезда. 

«Перед Советом стал вопрос: что делать с войсковым имуще-

ством? Если армия вот-вот распадется, если не сегодня-завтра 

начнется всеобщая демобилизация, то кто будет распоряжаться 

огромными запасами оружия, боеприпасов, обмундирования, топ-

лива, которые хранились на складах Никольска-Уссурийского? 

Уездный воинский начальник и группа контрреволюционно настро-

енных офицеров, окружающая его? Но им доверять нельзя! 

Все чаще выявлялись случаи расхищения воинского имуще-

ства. Интендантские офицеры то и дело попадались на какой-нибудь 

темной сделке: то сплавляли целую партию армейских сапог ка-

кому-нибудь спекулянту, то продавали маньчжурским хунхузам 

оружие, вплоть до пулеметов. 

Офицеры, фактически отстраненные от командования, без-

дельничали, пьянствовали, проигрывали в карты свое и казенное 

имущество». 

В связи с опасностью установления в стране военной дикта-

туры генерала Корнилова, влияние большевиков в Советах Примо-

рья усилилось. По директиве Краевого комитета Советов с 28 авгу-

ста при Советах края стали создаваться объединенные исполкомы 

из представителей всех левых партий и общественных организаций. 

В это время, в Никольск-Уссурийский был направлен возвратив-

шийся из эмиграции большевик А.М.Краснощеков, который вскоре 

возглавил местный горком РСДРП (б) и Центральное бюро профсо-

юзов. Под руководством большевиков в Приморье началось форми-

рование отрядов Красной гвардии. После подавления корнилов-

ского мятежа в центре страны Краевой комитет Советов по предпи-

санию Временного правительства потребовал распустить объеди-

ненные исполкомы. Но объединенные исполкомы, проигнориро-

вали эти требования и остались у власти, продемонстрировав, воз-

можность сотрудничества разных партий.  
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С 8 апреля 1917 года стала выходить газета «Известия Совета 

рабочих и солдатских депутатов» – газета, орган Совета рабочих и 

солдатских депутатов г. Никольска-Уссурийского. 

25 апреля 1917 года приступила к своим обязанностям, обра-

зованная, согласно телеграфному ордеру, зам министра юстиции, 

комиссия по ликвидации Никольск-Уссурийского городского и же-

лезнодорожного отделений по политическому сыску. В составе ко-

миссии: А.В. Соловьев, А.Ф. Серошевский, М.П. Бондаренко,       

Ф.Г. Скачко, А.М. Хаймович. 

1 мая 1917 года трудящиеся Никольска-Уссурийского впервые 

праздновали открыто. - В городе была организована большая демон-

страция. В колоннах демонстрантов ярко выделялись красные зна-

мена, лозунги: «Да здравствуют Советы!», «Да ' здравствует вождь 

мирового пролетариата В.И. Ленин!». 

В июне 1917 года газета "Уссурийский край" опубликовала 

Обращение "Блока трудовых и профессиональных союзов" к город-

ским служащим Никольска-Уссурийского: «Товарищи! Скоро пред-

стоят выборы в городскую думу гласных, которые должны будут пе-

ресоздать все то архаическое, чем была старая дума, внести в нее 

новые веяния, новые способы и знания и самое главное обнародить 

ее - сделать демократической. Сбросить то цензовое самоуправле-

ние, которое для города и для нас ничего не сделало... Товарищи! 

Будьте доблестными свободными гражданами, а не забитыми вер-

ноподданными. Не отговаривайтесь, что без меня там все решат, я 

согласен. Нет, товарищи — это не так, всем нам нужно решать наше 

общее дело.» 

Между тем фронт требовал новые жертвы и 2 июня 1917 года 

в 10 часов утра в Народном Доме состоялось общее собрание жен-

щин, записавшихся в «Батальон смерти» для обсуждения отправки 

их на фронт. 

 Пользуясь тем, что решением Временного правительства в 

июле 1917 года Временным правительством был издан закон «О сво-

боде совести», регламентировавший свободу религиозного само-

определения человека по достижении 14 лет, активизировались в 
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борьбе за умы и души горожан иностранные миссионеры и сек-

танты. 

16 июля 1917 года в Никольске-Уссурийском на улице Хаба-

ровской, 71, состоялось открытие молитвенного собрания Общины 

евангельских христиан-баптистов.  

29 июля 1917 года в Никольске-Уссурийском состоялось бого-

служение по случаю открытия молитвенного дома Евангельских 

христиан по улице Николаевской, 134. 

Революционный подъем не мог не вызвать отклик в среде мо-

лодежи и летом 1917 года в Народно Доме был организован драм-

кружок революционной молодежи, которым руководила Ольга Ива-

новна Новак. В драмкружке работали артисты-любители Г. Губрий, 

Я. Литовченко, В. Краснов и другие. 

С упразднением полиции и организацией народной милиции 

преступность никуда не делась, и почувствовав в новом органе 

борьбы с нарушителями закона опасность перешла к террору. 1 

июня 1917 году при исполнении служебных обязанностей зверски 

убит неизвестными злоумышленниками милиционер Ф.Е. Аверья-

нов. 

Первые свободные… 

 
Первые свободные выборы в органы местного самоуправления 

были назначены на 17 июня 1917 года. Гласных в новую Думу пред-

ставляло избрать от многочисленных политических партий и движе-

ний. Однако основными соперниками все же были с одной стороны 

социалисты, т.е. эсеры и блокирующиеся с ними меньшевики, и с 

другой – большевики. Избирательная кампания проходила в духе 

времени, бурно и страстно. Основной формой борьбы за избирателя 

стали многочисленные собрания, митинги и то, что в наше время, 

называется: «черный пиар». Опьяненные ветром свободы и перемен 

никольцы, посещали эти мероприятия весьма охотно. В ораторах не-

достатка не было, как не было недостатка и в распространителях 

слухов. Например, социалисты неоднократно в своих выступлениях 

апеллировали к странному маршруту возвращения на Родину вождя 

большевиков В.И. Ленина, имея в виду его проезд в условиях войны 
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через Германию, являвшуюся противником России. Местного боль-

шевика А.С. Беликова обвиняли в каком-то неблаговидном про-

шлом, припоминая ему, якобы, пропавшие казенные постельные 

принадлежности. В свою очередь, большевики тоже за словом в кар-

ман не лезли и оскорбление «буржуй недорезанный» относилось к 

самым мягким. Что же касается местной прессы, то она как раз-таки 

вела себя корректно, прибегая более к аргументам и избегая крайно-

стей в личных выпадах.  
Выборы в новую Думу состоялись. В них приняло участие 

около 70% избирателей. Как и следовало ожидать, состав Никольск 

– Уссурийской Думы, получился многопартийным. В нее вошли 

представители, как левых, так и правых партий. Однако большин-

ство мест досталось социалистам и блоку Советов солдатских и ра-

бочих депутатов.  

По новому положению «Об общественных управлениях горо-

дов», изданному Временным правительством, функции городского 

Головы и Председателя Думы были разделены. В нем говорилось: 

«В Думе председательствует лицо, избираемое думой на один год из 

среды гласных. Одновременно с избиранием председателя, дума из-

бирает из состава гласных и его заместителя. Председатель думы и 

его заместитель не могут занимать должностей по городскому об-

щественному управлению».  

Также из состава Думы, гласные избирали и городского го-

лову. Новым городским головой был избран эсер А.С. Медведев, а 

председателем Думы – меньшевик Я.С. Максименко. Однако свою 

должность А.С. Медведев занимал недолго, поскольку уже осенью 

1917 году был избран в состав краевой управы, где стал председате-

лем. Вместо убывшего во Владивосток Медведева, пост городского 

головы занял эсер К.М. Прокофьев. Кстати сказать, согласно с но-

вым положением должность городского головы правительственной 

властью не утверждалась, как было ранее. 

Итоги выборов в Никольске-Уссурийском сразу же проком-

ментировала местная пресса. Так газета «Уссурийский край» кон-

статировала: «Из местной интеллигенции попали в гласные очень 
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немногие, а зато прошли кухарки, сторожихи и другие знатоки го-

родского дела. С первого взгляда новый состав думы показал, что он 

неработоспособен». Корреспондент явно исказил действительность 

городскую Думу не было избрано ни одной кухарки и ни одной сто-

рожихи, более того в составе этой думы по традиции не было ни од-

ной женщины. А, вот местных предпринимателей и интеллигенции 

оказалось большинство. Так от блока социалистов-революционеров 

и социалистов-демократов вошел преподаватель семинарии А.З. Фе-

доров, преподаватель Медведев, адвокат Грозин, редактор газеты 

Козлов и другие. 

Функции городской Думы были определены положением «Об 

общественных управлениях городов». В нем говорилось: «Город-

ское общественное управление ведает дела местного управления и 

хозяйства, а равно и другие дела, особыми законами на него возло-

женные. В числе других предметов ведомства городского обще-

ственного управления также относятся: меры борьбы против пьян-

ства, попечение о продовольствии, оказание юридической помощи, 

охрана труда, заведывание милицией, заведывание содержимыми на 

средства города начальными училищами и другими учебными заве-

дениями в учебном и административно- хозяйственном отноше-

нии». 

Положением был определен и порядок работы Думы: «Город-

ская дума устанавливает расписание очередных заседаний своих на 

год вперед, но не менее 12.  

Кроме того, могут быть созываемы внеочередные заседания 

председателем думы по его усмотрению, а также по предложению 

губернского комиссара… Председатель городской думы назначает 

дела, подлежащие к рассмотрению в заседании думы, последова-

тельно, по мере их поступления от городского головы… 

Для законного состава думы требуется присутствие не менее 

половины общего числа гласных. Если такового нет, то назначается 

повторное заседание думы. Вторичное собрание думы считается со-

стоявшимся при всяком числе гласных». Для недисциплинирован-

ного гласного положения устанавливались дисциплинарные меры. 
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Гласный, который в течение полугода ни разу не посетил заседаний 

Думы, признавался отказавшимся от этого звания. 

В своих решениях новая Дума была более самостоятельна, 

нежели предыдущая, работавшая по «Городовому положению» 1892 

года. Хотя надзор за законностью действий городского обществен-

ного управления и возлагался на губернского комиссара, но комис-

сар обязан был в случае несогласия с постановлением Думы в двух-

недельный срок принести обоснованный протест в окружной суд. 

В структуре городской управы тоже произошли изменения. Ее 

аппарат был увеличен и в разные периоды составлял от 20 до 30 че-

ловек. Управа включала в себя отделы: общий, финансово-экономи-

ческий, сельскохозяйственный, продовольствия, труда, обществен-

ного призрения, народного образования и технический.  

В составе городской Думы работали следующие комиссии: 

оценочная (возглавлял гласный Решетников), технико-строительная 

(Веденский), санитарно-больничная (доктор Лебедев) финансовая 

(бывший городской голова Толок), ревизионная (Лященко), зе-

мельно-оборочная (Козьмаков), ссудная (Андрусенко), юридиче-

ская (снова Толок), садовая (снова Лященко), продовольственная         

(опять Андрусенко) и заготовки топлива (возглавлял Бузанов). 

Но все же, несмотря на столь обширное для того времени нали-

чие отделов в управе и комиссии в Думе местное самоуправление 

нормально работать не могло. Объяснялось это рядом причин и 

прежде всего ухудшением политической и финансово-экономиче-

ской обстановки в стране. Росла инфляция. Участились забастовки. 

Усилилась поляризация общества. Крупные манифестации в Петро-

граде привели к отставке правительства, возглавляемого князем Г.Е. 

Львовым. Новым главой кабинета стал эсер А.Ф. Керенский, но и 

ему стабилизировать ситуацию в стране не удалось. Старая Россия 

умирала. И предсмертные конвульсии погибающего государства 

пытались выдать за симптомы выздоровления. Одной из таких кон-

вульсий была попытка перейти в наступление.  

На, что надеялись политические руководители того времени, 

пытаясь бросить в решающие бои полуразвалившуюся армию? Не-

понятно. Но именно эту сумасшедшую идею, абсурдность которой 
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была очевидна, пытался осуществить видевший себя в роли «рус-

ского Наполеона» ставший военным министром, бывший адвокат 

А.Ф. Керенский. 

18 июня 7-ая и 11-ая армии нанесли удар на Львов. Через пять 

дней 8-ая армия взяла Галич, Станислав и Калуш. Но через 

насколько дней контрнаступление австро – германский войск на 

Торнополь расставило все на свои места – началось беспорядочное 

отступление. Процесс разложения армии становился необратимым. 

Солдаты по одиночке и группами с оружием покидали фронт. Пы-

таясь оправдаться за провал июньского наступления, Временное 

правительство обвинило в развале армии большевиков и начало 

против них репрессии. В Петрограде и других городах начались аре-

сты и разоружение рабочих отрядов. На фронте была введена смерт-

ная казнь. Большевиков объявили изменниками и военно – полевые 

суды выносили им расстрельные приговоры.   

Временное буржуазное правительство опасалось углубления, 

развития революции. Оно не могло и не хотело прекращать войну, 

решать аграрный вопрос, улучшать положение трудящихся, ликви-

дировать национальное угнетение 

Между тем в Никольске, как и во всей России усилились про-

цессы деления общества на своих и чужих. Свои объединялись не, 

сколько по политическим взглядам или социальному положению, 

сколько по национальности, профессиональной принадлежности, 

сословию или общим интересам. 

7 июня 1917 года в Народном доме состоялось организацион-

ное собрание «Союза квартиронанимателей». 

13 апреля 1917 года общим собранием «Союза кустарей-ре-

месленников г. Никольска-Уссурийского» заслушан и принят устав 

Союза. 

3 мая 1917 года в Народном доме состоялся митинг учащихся 

всех училищ. 

14 июля 1917 года состоялось собрание и выбор членов прав-

ления вновь организованного кооператива труда по ломовому из-

возу 
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С 21 – 24 мая 1917 года в Никольск-Уссурийском состоялся 1 

– й Приморский областной крестьянский съезд. 

С 22 – 30 мая 1917 года в Никольск-Уссурийском Народном 

доме прошел I-й Всероссийский съезд делегатов граждан – корей-

цев. «Съездом руководила корейская эссерствующая интеллиген-

ция, навербованная из среды корейского учительства, искалечен-

ного колонизаторской политикой царизма…вынесенные революци-

онной бурей на поверхность политической жизни, они сделались 

вершителями судеб сотен тысяч людей». Председателем общества 

избран В.А. Мун (Мун Чхан Бом), что еще недавно, строчил доносы 

на своих соотечественников, вице-председателем Хан Мен Ше. 

Самыми активными в Никольске-Уссурийском, оказались 

украинские националисты.  

17 марта 1917 года на собрании местного «Украинского обще-

ства» образовалась комиссия в составе 15 человек для разработки 

программы его деятельности. Эта организационная комиссия подго-

товила созыв общего собрания украинцев городе Никольска-Уссу-

рийского  

14 мая 1917 года в Народном доме на общем собрании украин-

цев городе Никольска-Уссурийского 200 местных активистов при-

няли решение о создании Никольск – Уссурийской Украинской Гро-

мады. 22 мая на следующем общем собрании, состоявшемся в быв-

шем здании Соединенного Собрания, прошли выборы членов Рады 

Громады. Первым председателем был избран А. Ступак.  

22 мая в бывшем помещении Соединенного собрания были 

произведены выборы членов Рады Громады, а также представителей 

в исполком местного Совета, в городскую Думу и начата запись в 

члены Громады. Первым ее председателем стал А. Ступак.  

31 октября на общем собрании Громады 10-14 июня 1917 г. в 

Никольске –Уссурийском состоялся I-й Дальневосточный съезд 

В мае 1917 года Никольск-Уссурийская Украинская Громада 

обратилась в городскую управу с просьбой о переименовании улицы 

Унтербергеровской в улицу Шевченковскую и улицы Николаевской 

в улицу Украинскую. 
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11 июня 1917 года в г. Никольске-Уссурийском открылся пер-

вый Дальневосточный украинский съезд.  

В работе съезда приняли участие 53 представителя от более, 

чем двадцати украинских общественных и военных организаций и 

свыше ста делегатов. Присутствовали также и восемь украинцев из 

Галиции. Председательствовал на съезде А. Романюк. Некоторые из 

решений этого «I-го Загального всеукраïнського зъïзду» весьма при-

мечательны. Учреждая Дальневосточную Украинскую Раду (Крае-

вая Рада) и Временный Исполнительный Комитет, съезд выдвинул 

правительству в Петрограде требование о предоставлении «Зеле-

ному Клину» широкой автономии, создании «Министерства украин-

ских дел» и организации украинских воинских подразделений. На 

съезде был избран Временный исполнительный комитет в составе: 

А. Ступака, П. Василенко, Н. Прокопца, И. Игнатенко и А. Попович. 

В заключении съезда делегаты решили выбрать своей столицей Ни-

кольск-Уссурийский и объявили о формировании краевой Рады. 

Вслед за украинцами решили самоопределиться, и поляки 18 

июня 1917 года образовано Никольск-Уссурийское Польское обще-

ство и утвержден Устав «Дома Польского в Никольске – Уссурий-

ском». Председателем избран инженер З.Э. Шалович. 

28 мая 1917 года Никольск-Уссурийский меньшевистско-эсе-

ровский исполком городского Совета под давлением большевиков 

вынужден был ввести в государственных и частных учреждениях 

восьмичасовой рабочий день. Предприниматель Пьянков отказался 

выполнять эти требования, тогда рабочие прекратили работу, а 

профсоюз обратился за поддержкой к другим профсоюзным органи-

зациям. Пьянков вынужден был пойти на уступки. 

Летом большевики еще пытались в идейных спорах убедить и 

склонить своих противников меньшевиков, эсеров и анархистов на 

свою сторону. Ведь еще совсем недавно они были единомышленни-

ками, товарищами по борьбе.  

Отношения между левыми пока еще не были такими враждеб-

ными, а некоторые из тех, кто после октября 1917 выступил против 

большевиков, считались даже их наставниками, учителями.  
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Большой популярностью на митингах летом 1917 года пользо-

вался первый организатор марксистского кружка среди рабочих-же-

лезнодорожников мастер вагоноремонтных мастерских Макси-

менко. (Именно его избрали председателем Никольск-Уссурийского 

Совета рабочих депутатов). Еще один лидер никольских меньшеви-

ков главный бухгалтер электростанции Лаврентьев. По тем време-

нам это был довольно начитанный, теоретически хорошо подготов-

ленный член РСДРП, неплохой оратор. Не уступал товарищам по 

партии еще один известный меньшевик адвокат Грозин 

От партии кадетов часто выступал директор женской учитель-

ской семинарии Рябинин. Уже пожилой, седоватый, он походил на 

классического интеллигента-либерала. 

В городе Рябинина любили. Он слыл чудаковатым добряком. 

Рассказывали, что иногда семинаристки, оказывающиеся в тяжелом 

материальном положении, неожиданно получали по почте аноним-

ный перевод на небольшую сумму и что это было делом рук самого 

директора семинарии. Однако, как это часто бывает хороший чело-

век, продвигая в жизнь вредные для общества идеи фактически ве-

дет это общество по пути страданий. 

Среди эсеров оказалось особенно много интеллигентов буду-

щий глава Владивостокского правительства учитель Медведев. В 

1917 году Медведев еще учительствовал в одной из школ Николь-

ска-Уссурийского. Это был уже немолодой, но красивый, предста-

вительный мужчина гвардейского роста, с окладистой черной, начи-

нающей седеть, бородой. Ходил он всегда с тросточкой, высоко под-

няв голову. 

Кроме этого, признанного вожака никольск-уссурийских пра-

вых эсеров большую роль среди них играл и журналист Козлов, ре-

дактор «Уссурийского листка», автор многих статей, написанных в 

обычном эсеровском духе, и помощница Медведева Маргарита При-

гниц-Орлова. 

Немало среди эсеров было и рабочих. Особенно большой из-

вестностью пользовался паровозный машинист Лапа.  

В Никольске-Уссурийском 1917 года это были наиболее влия-

тельные идейные противники и конкуренты большевиков.  
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5 сентября 1917 года в Народном доме состоялась 2-я дальне-

восточная конференция социал-демократических организаций 

Дальнего Востока. Пятнадцать делегатов: 8 большевиков и 7 мень-

шевиков в итоге не смогли договориться, и конференция закончила 

работу уже как Первая Дальневосточная большевистская. Краевое 

бюро большевиков возглавил А.Я. Нейбут, а секретарем городского 

комитета РСДРП (б) был избран П.Г. Тупицин. 

Газета «Красное Знамя» была утверждена печатным органом 

большевиков. 

С 3 по 12 августа в Хабаровске работал II краевой съезд Сове-

тов Дальнего Востока. Из 86 делегатов съезда большевики имели 13 

мест, меньшевики – 25, эсеры – 32 и беспартийные депутаты –16 

мест. Съезд принял решение о слиянии на местах рабочих, солдат-

ских и крестьянских Советов на началах равного представительства. 

Бурные дебаты вызвал вопрос о будущем Советов после созыва 

Учредительного собрания. Большинством голосов было принято 

предложение Нейбута: «Съезд полагает, что с созывом Учредитель-

ного собрания революционная роль Советов не закончится, что Со-

веты должны сохраниться и при Учредительном собрании, они 

должны будут стоять на страже революционных завоеваний трудя-

щихся и для дальнейшего движения к социализму». II съезд утвер-

дил Устав Дальневосточного краевого комитета Советов «как обще-

ственной политической организации, объединяющей революцион-

ную демократию рабочих, солдат и крестьян Дальнего Востока». По 

уставу краевой комитет имел право контролировать органы Времен-

ного правительства через своих комиссаров.  

5 октября во Владивостоке открылась II-я Дальневосточная 

краевая конференция социал-демократов большевиков, на которой 

присутствовали делегаты от Владивостока, Никольск–Уссурийска, 

Хабаровска, Сучана, Муравьева– Амурского, Благовещенска, Хар-

бина, Раздольного. Конференция отметила, что в крае назрела необ-

ходимость перехода всей власти в руки революционного народа, то 

есть в руки Советов. Главным врагом революции были названы 

эсеры и меньшевики, поэтому в качестве важнейшей задачи конфе-

ренция определила окончательный отрыв рабочих от меньшевиков 
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и эсеров. Между тем, в городе продолжалась начатая, в марте, лик-

видация прежних институтов власти 23 сентября 1917 года комис-

сией по ликвидации Никольск-Уссурийских отделений по полити-

ческому сыску принято требование о передаче секретных дел и иму-

щества бывшего жандармского полицейского управления Уссурий-

ской железной дороги в отделение временной железнодорожной ми-

лиции. 

Не осталась в стороне от политических процессов и находяща-

яся под влиянием эсеров, деревня. 25 июня 1917 года в Никольске – 

Уссурийском состоялся областной агрономический съезд. Присут-

ствовало 44 делегата. 

5 сентября 1917 года в Никольске – Уссурийске состоялся вто-

рой Приморский областной съезд представителей крестьянских Со-

ветов, которые начали дополнительно наделять крестьян землей, 

выдавать им семена, инвентарь, денежную помощь. Так же кре-

стьянские Советы взяли под контроль порядок землепользования, 

ввели ограничение арендных платежей, запретили "захват" свобод-

ных земель казачеством. Что в дальнейшем привело к тому, что 

большая часть казаков под влиянием, появившихся в апреле “Воз-

звания к казачьим Войскам”, “Программы казачьей партии”, усилен-

ной агитации сторонников Временного правительства изменила 

свое мнение о казачестве как сословии. 3-14 октября 1917 года в   го-

рода Никольск- Уссурийском, 3-й Войсковой круг, подвел итог дис-

куссии о судьбе уссурийского казачества, постановив сохранить его 

как сословие. Круг одобрил блок с амурцами по выборам Учреди-

тельного собрания и совместный Наказ. Делегаты утвердили и при-

няли “Проект временного положения об общественном самоуправ-

лении и управлении войсковым хозяйством”. Круг подвел своеоб-

разную черту под буржуазно-демократическими преобразованиями, 

проводимыми в стране и в Войске после Февральской революции 

1917 года.  

3 августа 1917 года на заседании Никольск-Уссурийской го-

родской Думы избраны председатели комиссий: Оценочной – Ре-

шетников, технико-строительной – Веденский, санитарно-больнич-



85 

 

ной – Лебедев, финансовой – Толок, ревизионной – Ляшенко, ссуд-

ной – Андрусенко, юридической – Толок, садовой – Ляшенко, про-

довольственной – Андрусенко, топливо заготовительной – Бузанов. 

Советы все чаще сталкивались с противодействием и некомпе-

тентностью представителей городской управы и думы. В этом с 

ними были согласны даже, «правые» газеты. Но соглашаясь тем, что 

городским властям не хватает профессионализма в делах управле-

ния – причины видели в другом. Некоторые назначения, сделанные 

городской управой, они считали явно неудачными, а большинство 

гласных думы, состоящее из «кухарок и сторожих», по их мнению, 

было некомпетентным из-за своего социального положения. Корре-

спондент газеты откровенно лукавил ни одной кухарки или сторо-

жихи в думе этого созыва не было, более того женщина в думе была 

всего одна и ее скорее можно отнести к интеллигенции, а не к про-

летариям кухни и берданы. 

Один из примеров, того, как решались в думе вопросы, опи-

сала газета «Уссурийская окраина»: «Городская дума, рассматривая 

ходатайство союза никольских извозчиков об увеличении таксы, 

склонялась принять доклад по этому вопросу городской управы об 

увеличении проездной платы извозчикам на пять копеек во все 

концы города. 

Однако, представители союза извозчиков, будучи в это время 

на заседании городской думы запротестовали и настойчиво потре-

бовали утверждения выработанной союзом таксы, ставки, которая 

значительно выше существующей; в виду чего вопрос этот был снят 

с очереди». Подобным образом решались и другие вопросы, в том 

числе и жизненно важные. Между тем, другая газета «Уссурийский 

край» призывала: «Вниманию молодых «отцов» города. В городе по 

всем улицам бродят целыми сворами собаки. А так как среди них на 

днях появилась бешеная, то поэтому бродячие псы угрожают серь-

езной опасностью для граждан города. 

Собаколовов почему-то в городе ныне не существует, и он пре-

вратился в обиталище псарни, а так как население города относится 

к такому явлению индифферентно, проявляя в этом отношении пол-
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ную инертность, то поэтому своры собак с каждым месяцем все уве-

личиваются и недалеко то время, когда из-за псов буквально нельзя 

будет показаться на улицу, а в особенности – детям. 

Также по улицам замечается большое количество бродячих 

свиней, рогатого скота каравана гусей, уток. Одним словом, город, 

по своему внешнему виду, является каким-то питомником бродячих 

собак, скота и птицы». 

Ухудшалась в Никольске-Уссурийском и экономическая об-

становка. Крупнейшие предприятия простаивали, парализованные 

экономической ситуацией в стране и забастовками. В газетах еже-

дневно появлялись сообщения подобного содержания: «Вчера заба-

стовали все служащие и рабочие торгового дома М. Пьянкова с Бр., 

вследствие неудовлетворения экономических требований. Все места 

объявлены под бойкотом». Более того, забастовки охватывали пред-

приятия пищевой промышленности, в том числе и мельницы, в ре-

зультате чего в городе начался продовольственный кризис. Данное 

обстоятельство вынудило думу и управу принимать какие-то меры. 

В результате появляются следующие постановления: «Никольск-

Уссурийская городская Управа объявляет, что мука населению бу-

дет отпускаться из лавок и мельниц от пуда до пяти, а китайскому и 

корейскому населению, в виду развившейся между ними спекуля-

ции, отпуск муки и отрубей будет производиться по домовым кни-

гам, для чего китайское и корейское население должно являться в 

городскую Управу в часы занятий с домовыми книгами, в каковых 

будет сделана разрешительная отметка для выдачи муки и отрубей. 

Вывоз же из города муки и отрубей в упомянутом выше количестве, 

а также отпуск местному населению более 5 пудов муки и 6 пудов 

отрубей будет допущено лишь с разрешения Управы 17 августа 1917 

года» 

Далее положение еще более усугубляется. «Никольск-Уссу-

рийская городская Управа в виду крайнего недостатка в настоящее 

время на нашем рынке мучных продуктов, объявляет всем жителям 

города, что мука от сего числа будет выдаваться из складов только 

лишь по ордерам городской Управы. 3 сентября 1917 года» И, нако-

нец, управа и Дума прибегают к крайним мерам. 
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«Никольск-Уссурийская городская Управа объявляет всем 

фирмам и торгующим, что с сего числа оптовая продажа всех това-

ров без разрешения городской Управы воспрещается. 4 сентября 

1917 года»  

 

«Обязательное постановление 

Никольск-Уссурийской Городской Думы 

4 сентября 1917 г. № 1. 

 

В видах экономии на сахар и сортовую муку воспрещается в 

городе Никольске-Уссурийском впредь до особых распоряжений из-

готовление пряников, сдобного и полусдобного печения, тортов, пи-

рожных и прочих кондитерских изделий, на производство которых 

употребляется сахар, масло и яйца. 

Выделка конфет до истощения запасов сахара в кондитерских 

и фабричных предприятиях временно оставляется. 

Выделка французской булки не воспрещается. 

2) Равным образом, также впредь до особых распоряжений 

воспрещается вывоз из города Никольска-Уссурийского всех поиме-

нованных в п.1 изделий, имеющихся в запасе в настоящее время в 

городе. 

3) Отпуск в дальнейшем сахара для кондитерских и конфетных   

фабрик впредь до особого постановления Думы прекращается. 

4) Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления 

подвергаются штрафу в судебном порядке по 29 ст. уст. о наказ. 

5) Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня  

распубликования его на месте». 

 

«Обязательное постановление 

Никольск-Уссурийской городской Думы. 

4 сентября 1917 г. № 2 
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1). Воспрещается скуп у приезжих из деревень жителей, как на  

базарах, так и на проселочных дорогах при въезде в город, а также 

на постоялых дворах предметов первой необходимости, а именно: 

кур, цыплят, яиц, масла, сала, разной дичи, молока, сметаны, тво-

рога, скота, огурцов, капусты, картофеля, овса, ячменя, крупы, лука, 

зернового хлеба и свинины. 

2) Воспрещается также вывоз без разрешения городской Управы из 

Никольска-Уссурийского, как по железной дороге, по почте, так и 

по проселочным дорогам перечисленных в п.1 продуктов.  

3) Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления 

подвергаются ответственности в судебном порядке по 29 ст. уст. о 

наказ. 

4) Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня рас-

публикования его на месте». 

 

Принятые меры лишь несколько смягчили кризис, но ликвиди-

ровать его все же не удалось. Кроме того, думу стали покидать глас-

ные. Это явление к ноябрю 1917 года приобрело катастрофические 

размеры. Газета «Уссурийский край» по этому поводу сожалела: 

«Наша новая городская дума, как известно, оказалась крайне бедной 

интеллигентными силами. Засилье невежественных гласных оказа-

лось настолько сильным, что, из думы стали уходить все интелли-

генты гласные, в виду невозможности работать. На днях, оказыва-

ется, ушел гласный А.З. Федоров – учитель местной семинарии. По 

слухам, уходят еще гласные Юрков и Веденский». Ранее свои пол-

номочия сложил гласный Зудин. Гласный госпожа Белослудцева 

благополучно выехала в европейскую Россию и в Никольск не вер-

нулась. Таким образом, в лице последней, по мнению газеты «Уссу-

рийский край», город потерял одного из подававших большие 

надежды новодумцев. После ухода думской интеллигенции местное 

самоуправление окончательно увлекли политические страсти. Засе-

дания думы и управы зачастую оборачивались обсуждениями теку-

щей жизни страны и края, выработкой бесконечных резолюций по 

текущему моменту, которые не имели никакого реального значения. 
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Несмотря на воцарившийся в Никольске-Уссурийском хаос, 

некоторые планы прошлых лет, в области образования и духовно-

сти, власти и общественность пытались воплотить в жизнь, так сен-

тябре 1917 года состоялась торжественная закладка фундамента 

Сергиевского храма. 15 октября 1917 году на территории 2-го полка, 

рядом с церковью, открылось, учрежденное Всероссийским торго-

вым союзом, Коммерческое училище. 20 июня 1917 года на заседа-

нии «Торгово - промышленного союза» принято решение об откры-

тии в Никольске – Уссурийском коммерческого училища. 1 сен-

тября 1917 года в Никольске – Уссурийском частная гимназия        

А.Е. Склифосовской открыла на вокзале первые параллельные 

классы.  

 

Октябрь в Никольске. 

 

Между тем, в Петрограде в ночь с 25 на 26 октября 1917 года 

путем вооруженного восстания захватили власть, большевики.  

Сообщение о вооруженном восстании рабочих, солдат и мат-

росов в Петрограде поступило во Владивосток в ночь с 26 на 27 ок-

тября 1917 года. По указанию краевого комиссара Временного пра-

вительства чиновники телеграфа знакомили общественность только 

с телеграммами антибольшевистского содержания. Такого же со-

держания были и публикации в местной прессе. Немедленно состо-

ялось заседание бюро Дальневосточного комитета РСДРП(б). С за-

седания члены краевого бюро направились на крупные предприя-

тия, в полки, гарнизоны, призывая трудящихся и военных поддер-

жать восстание. Однако отношение к петроградским событиям в ре-

гионе было неоднозначным. Установление советской власти в сто-

лице безоговорочно приветствовали большевики и поддерживаю-

щие их рабочие, солдаты и матросы.  

Меньшевистско-эсеровский Дальневосточный комитет Сове-

тов 27 октября, обсудив вопрос об отношении к пролетарской рево-

люции и советской власти, решил, что до созыва Учредительного 

собрания необходимо создание власти из партий «революционной 
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демократии», но не признал власть Советов. Выдавая желаемое за 

действительное, краевой комиссар бывшего Временного правитель-

ства Русанов 29 октября телеграфировал Керенскому: «В Приамур-

ском крае полное спокойствие и порядок… Только один Владиво-

стокский совет послал приветствие восстанию». 

Что же в это время происходило в Никольске?  

В связи с происшедшими в Петрограде событиями 29 октября 

в Никольске-Уссурийском собралось экстренное заседание город-

ской думы. Газета «Уссурийская окраина» назвала это заседание по-

зором Никольска и написала о нем следующее: «29 октября в Народ-

ном доме состоялось заседание городской думы совместно с пред-

ставителями демократических организаций, на заседании участво-

вали с «правом совещательного голоса». 

Об этом совещании гражданам Никольска не было сообщено. 

Но, по-видимому, широко были оповещены солдаты гарнизона, ко-

торые заполнили зал… 

Заседание было открыто речью городского головы Медведева, 

который, указав на потрясающие события в Петрограде, являющи-

еся смертельными для России и свободы, призвал граждан к едине-

нию и поддержке Временного правительства, которое должно дове-

сти страну до Учредительного Собрания – настоящего хозяина 

земли русской. 

До выступления городского головы Медведева на сцену вы-

скочил член управы никольский большевик Абрам Моисеевич Крас-

нощеков, который пригласил солдат записывать на бумажку, что 

скажут ораторы совещания, чтобы они, солдаты, знали кто их враги 

и кто друзья.  

Это заявление было скверной нетактичной выходкой против 

демократического совещания. 

Оно было встречено гробовым молчанием всех членов совеща-

ния и посторонней публики, но бурно поддерживалось кучкою сол-

дат – клакеров.  
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После городского головы Медведева выступили никольские 

большевики Зубарев и Панфилов, которые старались ругать Времен-

ное правительство, но их речи были сплошным сумбуром, из кото-

рых не только ничего не понимала публика, но и сами ораторы. 

Но эти «ораторы» имели среди солдат много клакеров, кото-

рые неестественно им аплодировали при гробовом молчании осталь-

ного зала. 

Ораторам соц. рев. союза гор. служб. Представителями рабо-

чих железнодорожного Союза и другие клакеры упорно не давали 

говорить. 

В конце заседания выступил с двухчасовой речью член управы 

Абрам Моисеевич Краснощеков. О, Боже, как он говорил! И что он 

только говорил… 

Более великих преступников, как Керенский и весь состав Вре-

менного правительства и свет не знает…. Вся никольская демокра-

тия молчала, а клакеры неистово аплодировали. 

Так в Никольске происходила публичная измена Временному 

правительству. 

В заключение под влиянием клакеров и чарами Абрама Мои-

сеевича была принята позорная большевистская резолюция: «Дума 

признает действия Петроградского совета рабочих и солдатских де-

путатов (читай большевиков) направленными для спасения «рево-

люционных свобод» и скорейшего созыва Учредительного собра-

ния». 

Политические пристрастия автора этой статьи не вызывают со-

мнения, совсем по-другому оценивали происходящие события и 

личность Краснощекова большевики. Один из участников этих со-

бытий Т.Г. Залуцкий вспоминал: «Коммунистическая организация в 

Никольске-Уссурийском была слаба и малочисленна. Кроме Гапона 

и меня в нее входили Гиллерсон, Артюшин, Тычинский, Кузя, Вовк, 

Гуменюк, Нелиус, Каунов, Зубарев, Маргарита Сергиенко и еще че-

ловека три-четыре, уже не помню. Эссеров и меньшевиков было во 

много раз больше. Но дело осложнялось не только количественным 

перевесом наших врагов. На их стороне были, и лучшие ораторы го-
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рода…Разве мог пожилой, неторопливый слесарь Артюшин сопер-

ничать с профессиональным оратором юристом Грозиным? Солдат 

Зубарев был яростным большевиком, но ему явно не по силам было 

состязаться на трибуне с учителем Медведевым. Так же, как рабо-

чий Тычинский, простодушный парень, совершенно не мог тягаться 

с остроумным и едким журналистом Козловым…Лишь один мог бы 

уверенно выступать и бить этих красноречивых вождей наших про-

тивников. Это был врач Гиллерсон…К сожалению, в этот момент 

…Гиллерсона с нами не было, Митинг состоялся на следующий 

день. 

Перед тысячной толпой говорили лучшие ораторы города. 

Люди охотно слушали самые противоречивые выступления. Многие 

прислушивались не к тому, что говорят, а к тому, как говорят. Неза-

дачливых ораторов освистывали, красноречивым бурно аплодиро-

вали. 

Говорили о войне, о мире, о смертной казни. Сейчас, более по-

лувека спустя, многим кажется, что нам было очень просто бороться 

с меньшевиками и эсерами. Теперь- то все убеждены, что их взгляды 

ошибочны. Но в дни, о которых я говорю, все было сложнее. Рево-

люционерами тогда называли себя все — и меньшевики, и эсеры, и 

даже кадеты. Каждый из них убеждал другого в том, что только он 

говорит правду. 

 

– Смертная казнь в текущий момент необходима! — горячо 

доказывал на митинге меньшевик Грозин. — Нам нужна жесткая 

дисциплина. Иначе — смерть! Фронт разваливается, солдаты де-

зертируют, большевики сеют панику. Политика большевиков — 

это политика предателей. Кому она нужна? Немцам! Если так бу-

дет продолжаться, Россия лишится армии, немцы возьмут Петро-

град, Москву. Страна погибнет! А вместе с нею погибнет и рево-

люция! Хотите ли вы этого? 

 

Нет, гибели революции никто не хотел. И Грозину аплодиро-

вали. То, что он говорил, было похоже на правду. 
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Когда же на трибуну вышел большевик солдат Зубарев и стал, 

запинаясь от волнения, говорить о немедленном мире, недопустимо-

сти введения смертной казни, его освистали. 

Ох, как все это было непросто! Особенно на Дальнем Востоке 

и в Сибири, где крестьяне были сравнительно далеки от войны, не 

знали помещиков и жили лучше крестьян центральных губерний.  

 

– Ленин требует мира, — говорил с трибуны Медведев. — А 

вы знаете, кто такой Ленин? Он приехал в Россию в запломбиро-

ванном вагоне через Германию. Почему же наш враг Германия так 

охотно предоставила Ленину эту возможность? Да потому, что 

это значит — бросить бомбу в Россию. Немцы расчетливы: Ленин 

вызовет смуту, гражданскую войну, изнутри подорвет мощь нашей 

родины, и Германия одним ударом покончит с нами. Ясно?! Тот, 

кто идет за Лениным, тот играет на руку нашим врагам, тот вы-

ступает против России, против революции! 

 

Словом, опять забота о судьбе революции. Поди тут разберись, 

кто ей друг, а кто враг! 

Мы, небольшая горстка большевиков, чувствовали себя не-

важно. Потерпел поражение Зубарев и еще два или три наших ора-

тора. И поэтому, когда на трибуну поднялся Краснощеков, который 

после своего выступления должен был предложить большевистскую 

резолюцию, настроение наше ничуть не улучшилось. 

Начал он говорить, как будто вяло, неохотно, потом разошелся 

и через две-три минуты этого еще неизвестного городу оратора слу-

шали, затаив дыхание. Он великолепно запомнил все эсеровские и 

меньшевистские выступления и теперь разбирал их по косточкам, 

ловко обнажая противоречия и нелепости… В толпе то и дело слы-

шался хохот. Те же самые люди, которые только что приветствовали 

речи Грозина и Медведева, вдруг увидели все убожество этих речей. 

Теперь все неистово аплодировали Краснощекову. И когда в конце 

своего выступления он предложил нашу резолюцию, она была при-

нята единогласно.»  
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После поддержки никольской думой октябрьского переворота 

и резолюции, предложенной большевиками, Советы посчитали воз-

можным и даже необходимым сотрудничать с представителями го-

родской думы лояльными к новой власти.  

11-12 ноября 1917 года Никольск-Уссурийский Совет признал 

Совнарком и ВЦИК, а 21 ноября был сформирован объединенный 

исполком Никольск-Уссурийского Совета, в который были пригла-

шены представители городской думы и только что образовавшейся 

уездной земской управы, который объявил себя демократическим 

коалиционным органом власти в городе. 

29 ноября было проведено совместное заседание Никольск-Ус-

сурийского Совета, земской и городской управ, подтвердивших ре-

шение о создании объединенного исполкома для ведения всех дел в 

городе и уезде. Председателем был избран А.М. Краснощеков, сек-

ретарем – Нелиус.  

Вот так обыденно и мирно, без вооруженных столкновений 

произошла смена власти в городе.  

К октябрю 1917 года в социал-демократическую организацию 

города входили большевики A. С. Беликов, Ф. И. Гапон, С.И. Гил-

лерсон, А. М. Краснощеков, 3. И. Секретарева, В. Зубарев,                    

Н. Неллиус, И. Кирсанов, Г. Артюшин, Т. Цивилева, 3. Тычинский. 
Для оказания помощи партийной организации Никольска-Уссурий-

ского большевики Владивостока направили туда П. Тупицына и    Я. 

Свидерского. На время в Никольск-Уссурийский выезжал для ра-

боты среди рабочих железнодорожных мастерских большевик     И. 

Г. Кушнарев. 

Естественно, что исполком и продолжавшая работать и город-

ская дума конфликтовали между собой, часто оставляя за пределами 

своей деятельности решение экономических и социальных вопро-

сов. Но такая ситуация, по- видимому устраивала обе стороны и со-

хранялась до апреля 1918 года. 

15 ноября 1917 года состоялось общее собрание учителей всех 

учебных заведений города, на котором приняли резолюцию «...о не-

признании правительства большевиков и борьбе с ним вплоть до по-

литической забастовки». 
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1 декабря 1917 года в городе Никольске-Уссурийском, где в 

это время проживало, вместе с войсками гарнизона 39004 человек, 

была установлена Советская власть. Совет рабочих и солдатских де-

путатов объявил о роспуске буржуазной городской думы. В городе 

были введены декреты о восьмичасовом рабочем дне, о рабочем 

контроле, о национализации домов и предприятий крупной буржуа-

зии. Совет солдатских депутатов Никольск-Уссурийского гарнизона 

постановил: «Имея в виду, что завоевания революции часто подвер-

гаются опасности со стороны контрреволюции, а также принимая во 

внимание желание русской революционной демократии постепенно 

заменить регулярные войска всеобщим вооружением народа, Совет 

солдатских депутатов постановил: всех увольняемых солдат снаб-

жать винтовками "бердана" и по 100 штук патронов, обязав их хра-

нить в целости и исправности, как народное достояние, и смотреть 

на нее как на орудие защиты добытых нами прав и свободы, и что 

они, по прибытии домой, должны предъявить ее сельскому и волост-

ному комитету для учета». 

12 декабря1917 года в Хабаровске открылся III-й Дальнево-

сточный съезд Советов, в работе которого участвовали 84 делегата. 

В их числе – 46 большевиков, 27 левых эсеров, 9 меньшевиков и 2 

беспартийных. Съезд провозгласил установление советской власти 

на всей территории бывшего Приамурского генерал–губернатор-

ства. Председателем Краевого Комитета Советов был избран боль-

шевик А.М. Краснощеков. 

27 декабря 1917 года общее собрание мастеровых и рабочих 

железнодорожных мастерских Никольска-Уссурийского, в связи с 

происходящими провокационными событиями в Харбине, приняло 

решение об организации Красной гвардии, дабы в критический мо-

мент по первому призыву Советов поддержать их с оружием в ру-

ках. Одновременно собрание требовало закрытия провокационной 

газеты «Уссурийский край» - органа никольских кадетов.» В Крас-

ную гвардию записалось 400 человек преимущественно рабочих же-

лезнодорожных мастерских. Рабочие постановили записывать всех 

желающих, могущих носить оружие и непороченных по суду. При 

записи требовалось поручительство двух товарищей. 
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16 января 1918 г. общее собрание мастеровых и рабочих глав-

ных железнодорожных мастерских Никольска – Уссурийского одоб-

рило решение ВЦИК о роспуске Учредительного собрания. 

29-30 января 1918 г. Никольске-Уссурийском начал работу 2-

й съезд крестьян Приморской области и уссурийских казаков Съезд 

одобрил роспуск Учредительного собрания, высказался за передачу 

всей полноты власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, выразил полное доверие СЦК РСФСР. 
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войсках на Дальнем Востоке. (1918-1922 гг.) [Текст] / А. Шурыгин ; 
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Истпарт Дальневост. крайкома ВКП(б). – Хабаровск : Дальгиз,  

1938. – 40 с. 

21. Революционные волнения в интервентских войсках на 

Дальнем Востоке. (1918-1922 гг.) / А. Шурыгин ; Истпарт Дальне-

вост. крайкома ВКП(б). – Хабаровск : Дальгиз, 1938. – 40 с. 

Газеты: 

 

22. Далекая окраина. 1917 г.  

23. Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» – га-

зета. 

24. Орган Совета рабочих и солдатских депутатов г. Николь-

ска-Уссурийского 1917. 

25. Уссурийский край. 1907, 1916, 1917 гг. 
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Об авторах:  
 

Батюшева Валентина Ивановна –    

член Уссурийского общества краеведов 

им. В.К. Арсеньева. 

Родилась в Уссурийске. Окончила 

среднюю школу №11, затем биолого-поч-

венный факультет Дальневосточного уни-

верситета. Работала инженером-почвове-

дом в проектном институте «Дальрис», 

научным сотрудником на Лесной опытной 

станции, в лаборатории Агрохимслужбы. 

Член Уссурийского общества краеве-

дов им. В.К. Арсеньева с 2018 года. Участ-

ница XII Уссурийских чтений. 

 

 

Гаврилюк Ольга Григорьевна – 

учитель истории, обществознания выс-

шей квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия № 133» г. Уссурийска. 

Педагогический стаж более 40 лет. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования», имеет по-

четное звание «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации». В 2002 году для «Ус-

сурийского краеведческого вестника» сов-

местно с Лынша. О.Б. подготовила печат-

ную работу: «Организация школьного дела 

при станции Никольск-Уссурийск».  

В 2012-2013 годах публикуется в сборнике материалов науч-

ной конференции «Проблемы истории образования на Дальнем Во-

стоке России» с работами «Железнодорожные школы г. Уссурийска 

в годы Великой Отечественной войны» (2012); «Школа в годы Граж-

данской войны: учителя и ученики» (совместно с Ким И. 2013). С 
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2011 года является научным руководителем исследовательских ра-

бот, выполненных учащимися МБОУ «Гимназии № 133» для сбор-

ников работ участников краеведческих чтений. 

    

Евстифеева Ксенья – учащаяся 10 

(гуманитарного класса) МБОУ «Гимна-

зии № 133» г. Уссурийска. 

  Участвовала в XVII, XVIII крае-

ведческих Олимпиадах. Является авто-

ром краеведческих работ: «Жизни пио-

нерской организации школы №133 гла-

зами учеников», «Забытый герой К. П. 

Зинченко». В Уссурийских чтениях при-

нимает участие впервые. 

 

 

Коляда Александр Степанович – 

педагог, краевед.  

Родился 2 ноября 1961 г. в г. Уссу-

рийске. После окончания средней школы 

№ 6 поступил на биолого-химический 

факультет Уссурийского государствен-

ного педагогического института, кото-

рый окончил в 1983 г. Непродолжитель-

ное время проработал в Биолого-почвен-

ном институте (г. Владивосток). После 

службы на Военно-морском флоте стал работать на Горнотаежной 

станции ДВО РАН. С 1996 г. преподавал в родном институте, впо-

следствии Школе педагогики, филиале Дальневосточного федераль-

ного университета. С 2021 г. – преподает в Приморской государ-

ственной сельскохозяйственной академии (ныне Приморский госу-

дарственный аграрно-технологический университет). За педагоги-

ческую деятельность удостоен грамоты Министерства образования 

России (2013 г.). Кандидат биологических наук (2008 г.), доцент 

(2010 г.). Автор и соавтор более 190 научных, научно-методических 
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и научно-популярных работ, включая публикации краеведческого 

характера. 

 

 

Лынша Ольга Борисовна – 

кандидат исторических наук.  

   Проживает в г. Уссурийске с 

1986 года. Преподавала в Уссурий-

ском государственном педагогиче-

ском институте на историческом фа-

культете. Молодому преподавателю 

поручили вести предмет «Историче-

ское краеведение». Так началось изу-

чение истории города, которое про-

должается до сих пор. По истории Уссурийска О.Б. Лынша написала 

много статей, которые печатались как в научных сборниках, так и в 

местной печати. 

 В 1999 году была опубликована монография «История пожар-

ной службы города Уссурийска». В 2000 году Ольга Борисовна за-

щитила кандидатскую диссертацию на степень кандидата историче-

ских наук по теме: «История образования на Дальнем Востоке Рос-

сии. 1860 – 1917 гг.». Исследование по данной проблематике объяс-

няет наличие большого числа работ в научном багаже О.Б. Лынши, 

связанных с различными аспектами истории просвещения на Даль-

нем Востоке. В 2003 г. О.Б. Лынша получила научное звание до-

цента. Автор книг «От учительской семинарии до института», «К 

истории Школы педагогики ДВФУ 1909–1954 гг». «Учителя учите-

лей. История государственного педагогического института.1909-

2004 гг» (2004), «От учительской семинарии до института. К исто-

рии Уссурийского государственного педагогического института. 

1909-1954. (в соавторстве с Д.В. Лихаревым, 2011), «Дореволюци-

онный Уссурийск: формирование планировочной структуры, топо-

нимии и образы города» (в соавторстве с Н.С. Зуевой, 2012), «От 

учительской семинарии до института. К истории Школы педагогики 
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Дальневосточного федерального университета (2015). Является по-

стоянной участницей «Уссурийских чтений». 

     

 

Оселедец Андрей Анатольевич –         

экскурсовод. 

 Родился в городе Спасск- Даль-

ний в 1966 году. В 1969 году пере ехал 

на родину матери, в поселок Тетюха, 

ныне город Дальнегорск. После оконча-

ния школы поступил в профессио-

нально-техническое училище, которое 

закончил его в 1985 году, получив про-

фессию слесаря-монтажника. До ухода 

в армию работал на всесоюзной удар-

ной комсомольской стройке в г. Комсо-

мольск-на-Амуре, возводил Дальнево-

сточный передельный металлургиче-

ский завод. С 1986 по 1987 г. служил срочную службу в ВС СССР. 

С 1987 гг. работал на химкомбинате ППО БОР в г. Дальнегорске.  

В 1997 году переехал в поселок Новошахтинский, был занят на 

рабочих специальностях. Сейчас проживает в г. Уссурийске. Увле-

кается туризмом, историей родного края, орнитологией. Собрал 

большую фотоколлекцию птиц Приморского края. Занимается ту-

ризмом. Экскурсовод. Публиковался в 5 выпуске краеведческого 

сборника «Лики времени». 

В мероприятии «Уссурийские чтения» принимает участие 

впервые. 
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Паничкин Николай Николаевич – 

художник – постановщик Уссурийского 

драматического театра, член Российского 

авторского общества, член Российского 

географического общества, член Союза те-

атральных деятелей РФ, педагог дополни-

тельного образования МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества», Президент РОСО 

«Федерация ушу Приморского края». Пе-

дагог высшей категории, тренер высшей 

категории, спортивный судья Всероссий-

ской категории. 

Родился 11 августа 1958 г., учился в школе № 14, Детской ху-

дожественной школе. Работал на МЖК. В 1979 г завершил полное 

среднее образование в Приморской краевой заочной школе № 4. 

Работал художником в Дальневосточном объединении авто-

вокзалов и автостанций (1978 -1980г.г), лаборантом физической 

культуры в Уссурийском медучилище (1980 -1982 г.г), художником 

в Доме культуры им. Чумака (1982-1983) и автоколонне № 1408 

(1983 -1996 г.г). Летом 1991 года обучался на курсах по подготовке 

тренеров по ушу под руководством старшего тренера Провинции 

Цзилин (КНР) Чжао Линьянь.  

С 1990 –1996 г. по совместительству работал корреспондентом 

на местном телевидении «Кадр», «Уссури», «Ритм», «Азирус».            

С 11.01.1996г. – 08.04.2008 г. работал художником-постановщиком 

Уссурийского городского театра драмы. За время работы им были 

оформлены многочисленные спектакли: «Подщипа», «Безобразная 

Эльза», «Банкрот», «Детектор лжи», "Эгоисты", «Люкс № 13» и др. 

Постановка сценических боев в спектаклях: «Ночь ошибок», «Три-

надцатая звезда», «Дурочка», «Тайна пиратских сокровищ», "Опас-

ные связи" и др. 

1 июня 2000 г. на основе частной коллекции Н.Н. Паничкина 

при содействии директора театра С.В. Картуновой был создан Му-

зей городского драматического театра. В августе 2001 г. в издатель-

стве Уссурийского государственного педагогического института 
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вышел в свет первый выпуск периодического издания, посвящен-

ного проблемам истории г. Уссурийска. «Уссурийский краеведче-

ский вестник». Одним из его авторов был Н.Н. Паничкин.  

17 мая 2002 г. зарегистрирована общественная организация 

«Уссурийское краеведческое общество» одним из учредителей и 

инициаторов создания был Н.Н. Паничкин. 

В сентябре 2004 года в соавторстве с А. Коваленко издает 

книгу «Уссурийская Дума - страницы истории» посвященную исто-

рии Думы, об основании города и его истории. В 2016 году сов-

местно с Городским музеем издал книгу «Уссурийский хронограф». 

Постоянный участник «Уссурийских чтений» 
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