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Город Сланцы  стоит на древней земле. В 1930-х годах, когда 
началась закладка сланцевых рудников, строители пришли не на 
пустое место - здесь были села с историей, уходящей в глубь 
веков. Одно из них, ставшее затем частью города, – Никольщина.  
 
Название это возникло благодаря  погосту во имя святителя 
Николая, существовавшему здесь уже с XV века: в 1424 году 
псковским посадником Николаем Павловым в Полях на берегу 
Плюссы был основан мужской Никольский Польской монастырь. 
В XV – XVII веках  монастырь был также и пограничной заставой 
на рубежах русского государства.  
 
В 1558 г. в Никольщине был сбор рати Ивана Грозного для 
наступления на Нейшлос (Сыренец) в ходе Ливонской войны. По 
преданию Иван Грозный молился в Никольском монастыре перед 
началом похода.  
 
Монастырь просуществовал до середины XVIII века и был закрыт 
по указу Екатерины II.  



После закрытия монастыря в 1766 году  был построен деревянный 
Никольский храм, который впоследствии  сгорел. В 1806 году на этом 
месте возвели каменный храм. Он был невелик и не вмещал всех 
прихожан. Со временем местные жители нашли возможность 
построить новую церковь – больше и красивее.  
 
Автором проекта стал епархиальный архитектор Николай Никитич 
Никонов.  
Торжественная закладка состоялась в июне 1893 года.  



По проектам архитектора Николая Никитича Никонова в 
нашем крае  построены ещё грандиозный храм Рождества 
Богородицы в Пенино и утраченная Успенская церковь на 
Доложской пещере. 
 Оформление центрального входа и боковых крылец у 
Никольского храма и храма Рождества Богородицы было 
сходны – видимо, архитектор повторил свой художественный 
приём.  
 



На строительство и убранство Никольского храма жертвовали 
средства и местные состоятельные благотворители. Жители 
Никольщины зарабатывали обжигом извести, которую 
изготавливали из местной известняковой плиты в обжиговых 
печах, сооруженных по берегам реки Плюссы. Остатки таких 
печей еще существуют у д. Подкино.  
 
Кирпич для постройки храма был местного изготовления. Из 
такого же кирпича примерно в это же время были построены 
дома самых богатых жителей Никольщины. Они располагались 
вдоль улицы, ведущей к храму.  Сейчас это улица 1-я Советская. 
 



Сейчас от бывшей Никольщины остались два дома.  
Один -  бывший дом местного богача и церковного старосты 
Кокурина, теперь там туберкулезная больница.  
Второй – недавно начал перестраиваться. По словам 
старожилов, он принадлежал Житниковым, а также одно 
время до войны там была лимонадная фабрика и магазин, 
позже – другие учреждения. 



Строительство храма началось в 1893 году и длилось пять лет. 
Торжественное освящение состоялось в день святителя 
Николая 9 мая (по новому стилю 22 мая) 1898 года при участии 
епископа Нарвского Иоанна. 
 
Огромная заслуга в построении нового храма принадлежит 
его настоятелю, местному священнику отцу Николаю 
(Кузнецову). Этого служителя прихожане любили, почитали и 
долго помнили. Он завещал похоронить себя под ступенями 
крыльца храма,  и его воля была исполнена. Молящиеся, 
входя в храм, не становились на ту ступеньку, под которой 
покоился прах его строителя.  
 



Храм просуществовал до 1939 года. Он был закрыт в 1934 году, а 
затем разрушен по соображениям идеологии, существовавшей 
в тот период истории. Остатки храма были видны еще в 1960-х 
годах. А в 1971 году на его месте было построено здание, в 
котором сейчас располагается центральная библиотека. Но 
память об утраченном храме до сих пор жива.  
 

Ежегодно в день свт. 
Николая верующие 
проводят молебен в 
память о порушенном 
храме.  
Материалы об истории 
храма и села Никольщина 
собирает и хранит 
библиотека, здесь 
ежегодно проходят 
Никольские историко-
краеведческие встречи.  



С 1860 года при храме работала церковно-приходская школа. 
Сначала она размещалась в доме священника, а в 1883 году было 
построено деревянное здание для школы из двух комнат: 
учебного класса и комнаты учителя. Оно располагалось на месте, 
где сейчас стоит дом 17 по ул. Ленина. 
 
В школе учились дети из деревень Никольщина, Большие и 
Малые Поля, Подкино, Лучки.  
 
В 1900 – 1905гг. здесь учительствовал Николай Иванович 
Недремский, происходивший из семьи священнослужителей. В 
годы гражданской войны в составе северо-западной белой армии  
оказался в Эстонии, где позже принял священнический сан.  
 
С 13 апреля 1943г. до февраля 1944г. Н.И. Недремский - настоятель 
Казанской церкви с. Низы (позже она перенесена в Большие 
Поля). С 12 февраля 1948г. он был переведён в храм вмч. Георгия 
Победоносца в с. Ложголово, где служил до выхода на пенсию в 
1960 году. Скончался в 1962г., похоронен за алтарём храма  
с. Ложголово.  



В годы 
революции и 
гражданской 
войны в 
церковно-
приходской 
школе работала 
уроженка д. 
Подкино Мария 
Алексеевна 
Смолина. Она же 
заведовала ею 
позже, 
 в 1920-30-е гг., 
когда школа 
стала 
именоваться 
школой 
крестьянской 
молодёжи.  Ученики Никольской школы. 1920 г. 



Последним священником 
Никольского храма перед его 
закрытием был Николай 
Стефанович Шенрок.  
О нём известно, что в годы 
Великой Отечественной войны 
находился на территории 
Прибалтики. 
 Когда в мае 1919 года отряд 
белогвардейцев занял 
Никольщину и начал расправу 
над местными комбедовцами и 
пленными красноармейцами, 
он пытался убедить карающую 
сторону  одуматься, не 
проливать кровь. 
Осенью 1919 года храм стал 
свидетелем трагических 
событий гражданской войны.  



Любители старины неоднократно предпринимали попытки 
воссоздать облик храма по чертежам, выполненным 
архитектором Н.Н. Никоновым. Копии этих чертежей и 
материалы по истории храма имеются в краеведческом 
отделе библиотеки.  
 
В 2008 году педагог Н.П. Акимова создала вышитое 
изображение храма.  
 
 
 
 



В 2009 году, краевед А.Н. Никандров со своими помощниками В.Я. 
Крицыным и А.Е. Петровым изготовили объёмный деревянный 
макет храма. Ими изготовлен также макет памятного знака, 
которым может быть отмечено место нахождения храма.  



 Объёмный деревянный макет храма в процессе изготовления 



Площадь у церкви называлась «весенка», на ней происходила 
общественная жизнь села – сходы, ярмарки, и проч.  
 
В 1920-е годы здесь играли в футбол – сначала пионеры из 
отряда П. Звонкова, а потом и взрослые.  
Есть воспоминания, что тогдашний батюшка был к футболу 
неравнодушен и как-то раз помог местным выиграть матч с 
гдовской командой. 



Храм просуществовал до 1939 года. В 1934 году по 
идеологическим соображениям того времени его закрыли, а 
затем разрушили. Вспоминают, что когда он ещё существовал, 
поверхность его стены использовалась  как экран при показе 
фильмов.  
 
Старожилы вспоминали о том, как обрушивали купола храма, 
и о том, что кирпичную кладку очень трудно было разбить, 
поэтому использовать стройматериал для строительства 
нового поселка Сланцы не получилось. 

  
Так же по воспоминаниям местных жителей, в здании до 
войны была хлебопекарня. В июле 1941 года, ожидая прихода 
немецких войск, некоторые жители деревни покинули свои 
дома и прятались в подвалах храма. Немецкие солдаты, 
увидев частично, разрушенный храм, интересовались у 
жителей – не их ли войска произвели эти разрушения, но им 
объяснили, что это не их заслуга. 
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