
Номинация «ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?» 

Всего поступило работ: 17 

В конкурсных работах показаны места, где жили переселенцы, отдельные 

дома, улицы. Ребятам удалось найти в семейных альбомах редкие 

фотографии, разыскать старые карты, реконструировать местность, пройтись 

по маршрутам, показать места силы своих территорий.  

 

Порадовали своим творческим отношением к задачам Конкурса ученики 

гимназии № 7 г. Арсеньева Буян Анна и Пивень Михаил. Они подготовили 

своего интереснейшего исследования с целью выяснить, 

где находился дом первого жителя с. Семёновка – 

Семёна Гурьева. Знакомство с книгой краеведа И.М. 

Никаноркина «Где шумела тайга», посвященной истории 

села Семёновка (будущий город Арсеньев), обращение к 

плану-схеме 30-х гг. ХХ в. позволило ребятам найти на 

современной карте города улицы, где построили когда-

то свои дома первопоселенцы и пройти по ним. 

Видеофильм на фоне песни сопровождают редкие фотографии видов домов, 

объектов, улиц. 

См. в сетевом ресурсе «Заветный край особой славы» в разделе 

«Библиотеки. Конкурсы». 

 

Видеоролик «Люблю село свое родное» 

подготовили Щербакова Варвара, Жолудь 

Татьяна и Божко Кристина из с. 

Новостройка Пожарского района. 

Руководителем выступила Литвиненко 

Ольга Александровна. Школьницы 

увлеченно рассказывали об историческом 

здании железнодорожной станции Губерово, прошлись по именным улицам 

родного села. 

 

Еще об одной улице северного села, названной в честь 

знаменитого земляка, Героя Советского Союза Дмитрия 

Борисовича Маматова, рассказывают в своем видеоролике 

Антипова Елена, Антипова Ангелина, Антипова Анна и 

Шеловилова Василиса, уч-ся СОШ с. Вострецово Красноармейского 

района. 

 

Горлачев Кирилл, уч-ся 8 кл. СОШ № 8 с. Киевка Лазовского района 

(руководитель: Ашаргина С.В.) представил на Конкурс видеоролик 

«Поселение Киев». 

Жолудь Татьяна, Божко Кристина, Щербакова Варвара 

Буян Анна, Михаил Пивень 



Участником проведена большая поисковая работа, собрано много редких 

фотографий из семейных альбомов и архивов жителей с. Киевка и Музея 

истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, посвященных жизни села.  

 

Буренко Дарья, 10 лет, уч-ся 3 кл. 

СОШ № 7, г. Владивосток 

 

«История г. Дальнегорска». Фоторепортаж. 

Участница подготовила рассказ о родине своей мамы – г. Дальнегорске. 

Основной упор сделан на личность крупного предпринимателя Ю.И. 

Бринера, вкладом которого в развитие города гордятся жители. Рассказано об 

увековечении его памяти, открытии бюста. Работа проиллюстрирована 

редкими фотографиями из фондов Музея им. В.К. Арсеньева, музея г. 

Дальнегорска. 

 

Беляева Василина, 16 лет, уч-ся 10 «Б» кл. 

СОШ № 6 

Незнамова Елизавета, 14 лет, уч-ся 8 кл. 

СОШ № 12 

Войдот Семён, 18 лет, студент КГБ ПОУ 

«ПМК» (Приморский многопрофильный 

колледж» 

Коллективная работа инициативной 

группы библиотечный «Балаганчик» 

МБУК ЦБС ПГО г. Партизанск 

Руководитель клуба: Холодкова Татьяна Николаевна, библиотекарь. 

 

Видеофильм «Сохраним историю вместе. Деревня Казанка. Улица 

Дунаевых». Видеофильм. Время 7, 42 мин. 

 

Работа задумана и интересно подана, с живыми комментариями участников, 

одетых в красноармейскую форму, с вмонтированными кадрами хроники 

времен гражданской войн, с музыкальным сопровождением. Текстовая часть 

продумана, лаконична. Экскурсия по деревне Казанка подготовлена 

интересно и слушается с интересом, в ней есть эксклюзивные подробности о 

судьбе героев родного места. Несмотря на отдельные недочеты, работа 

получилась интересной и ребята, несомненно, приобрели ценный опыт в 

подготовке экскурсии. 

 

Фоторепортаж (слайд-презентацию) «Село Центральное и его 

улицы» подготовила Лехнёва Екатерина, 14 лет, (руководитель: 

Курлович Е.В., зав. поселенческой б-кой-филиалом с. Центральное 

Шкотовского района). 

Беляева Василина, Незнамова Елизавета, Войдот Семен 

Лехнева 

Екатерина 



Работу предваряет общая справка о с. Центральное, затем 

представлены четыре улицы села: Зеленая, Школьная, Совхозная, Чапаева. О 

каждой есть история происхождения названия, уникальные фотографии 

домов первых жителей, дома, построенных в 30-40-е гг. ХХ века, в том числе  

различные здания, административные и общественные, построенные позже. 

Благодаря фотографиям, мы как бы проходим по этим утопающим в зелени 

улицам, молча стоим у отреставрированного памятника землякам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Работа выполнена по воспоминаниям жителей с. Центральное, 

подкреплена фотографиями, представленными участниками проекта, а также 

использовался архив краеведческого музея школы. 

 

Фоторепортаж (слайд-презентацию) «История села Вольно-Надеждинское 

в истории улиц» подготовили ученицы 6 класса СОШ № 1 им. А.А. 

Курбаева Гусева Александра и Телегуз Елизавета, члены кружка «Юный 

краевед» (руководитель: Красноплахтова Н.Б., учитель истории). 

 

В работе представлены общие сведения об основании села, даны названия 

улиц и объяснены их названия. Участницы представили фотографии зданий 

(в т.ч. школ, предприятий) или места старого местонахождения объектов и их 

современный вид. Есть информация о переименовании улиц в 50-е гг., 

образовании новых улиц в 90-е гг., история именных улиц, виды 

современной новой улицы Приморской и домов современного жилого 

микрорайона Надеждинское Полесье. 

 

Видеорепортаж «О первопоселенцах посёлка 

Угловое» подготовили юные корреспонденты, 

школьники Троицкий Леонид, уч-ся 6-а кл. и  

Фистюченко Дмитрий, уч-ся 5-б кл. СОШ № 35 

г. Артем. 

В этой коллективной работе приняли участие в 

роли видеомонтажеров Кузьменко Дарья, уч-ся 

9-в кл. СОШ № 19 и Климов Андрей, уч-ся 9-а 

кл. СОШ № 3. В роли кураторов выступили Кузьменко Марина Викторовна, 

заведующая и Фигловская Александровна Викторовна, библиотекарь 

модельной библиотеки – филиала № 5, г. Артем. 

В работе прослежена история заселения Углового, определены места 

первоначального заселения и строительства домов переселенцев, 

расположение угловских угольных копей, церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, старого здания школы и др. В процессе работы над 

видеорепортажем ребята приобрели положительный опыт по обработке и 

компоновке текста, подготовке видеоряда, наложения голоса на видео и др. 

 

Троицкий Леонид, Фистюченко Дмитрий 



 

Виртуальную экскурсию «Вдоль по проспекту 

Блюхера» подготовил Измаилян Артём, уч-ся 5 кл. 

СОШ № 24, г. Уссурийск.  

В своей работе уссурийский школьник сделал 

попытку изучить историю названия единственного 

проспекта города Уссурийска, носящего имя легендарного 

полководца В.К. Блюхера, рассказал историю многих исторических зданий и 

их особенности, находящихся на проспекте.  

Одна из лучших работ, поступивших на Конкурс – видеоролик 

«От хутора к селу», подготовленный Белявским Кириллом, 

учащимся 9 класса Лазовской СОШ № 1 с. Старая Каменка 

(руководитель: Харламенко З.С.).  

См. в сетевом ресурсе «Заветный край особой славы» в 

разделе «Библиотеки. Конкурсы». 

Над экскурсией работали вместе с Кириллом Надежда 

Скоринова и Зоя Харламенко (Творческое объединение 

«Гармония», с. Ст. Каменка). 

Цель экскурсии: знакомство с историей одного из поселений Лазовского 

района, в частности старообрядческого села Батюково, развитие интереса к 

истории района. Работа очень содержательная, в ней озвученный текст, через 

виды природы дана визуализация местности, есть опора на старые карты, 

объяснение административно-территориального расположения сел, 

топонимов, привлечен массив уникальных фотодокументов, отражающих 

жизнь и быт старообрядцев. 

В работе использованы фотоматериалы из открытых источников интернета, а 

также фото из личных архивов, которые представили: Белявская М.Ф., 

Кищенкова Л.Ф., Колесникова Н.П., Колчина В.М., Кралина Е., Кувшинов 

Г.А., Лукьянова Е., Терентьева М.С. 

Текст экскурсии см. ниже 

 «ОТ ХУТОРА К СЕЛУ» 

Здравствуйте! Я, Кирилл Белявский, рад приветствовать вас от лица 

Творческого объединения «Гармония» с. Старая Каменка. Сегодня мы с вами 

пройдём по дорогому для нас маршруту и познакомимся с местностью, где 

совсем недавно находилось, наверное, самое удивительное по своему 

образованию с непростой историей – с. Батюково. Ещё недавно жизнь кипела 

в селе, люди строили своё будущее. Далее направимся в с. Старая Каменка. 

Обязательно посетим место силы – памятник природы Шапку Мономаха, 

пройдем по урочищу Америка и заглянем в урочище Каменка. Судьба 

нашего села необычная, поэтому и маршрут будет немного длиннее 

обычного. 

Измаилян Артём 

Белявский Кирилл 



Село Батюково. Как следует из письма заведующего переселенческим 

делом в Уссурийском крае Приморской области от 8 ноября 1902 г. «селение 

Батюково расположено в долине р. Судзухе по Ольгинскому почтовому 

тракту вблизи почтовой станции Подъёмной /ур. Имбиша/. Означенное 

селение образовано в 1899 году переселенцами староверами, перешедшими 

сюда из Амурской области». 

Вот, оказывается, кто пришел обживать самые удалённые места и 

готовы переносить все тяготы и лишения. Люди с сильным характером и 

такой же волей. А еще верой. Верой в будущее и свободой вероисповедания. 

Для чистоты своей веры они шли подальше от цивилизации, в места, где 

простой крестьянин не смог бы выжить. Это – старообрядцы. 

Заселение этих мест было не единовременным: сначала приходили 

ходоки, если всё нравилось, к ним присоединялись родственники и 

односельчане. Главное, чтобы все были единой веры, с едиными 

религиозными убеждениями и жили общинами. 

Исходя из архивных материалов и географических карт, мы 

предполагаем, что освоение верховьев реки Судзухе нашими староверами, 

начиналось с Пади Америка. К приходу Батюкова на реке Инбаши уже жили 

первые семьи старообрядцев да стояло несколько китайских фанз. 

Называлось это село Юнбаши или Инбаши. Откуда такое название – мы 

узнали из воспоминаний В.К. Арсеньева в повести «Дерсу Узала», где он 

описывает встречу Дерсу со староверами: 

 «Вот старики и задумали уйти от греха подальше и переселились на 

реку Судзухе. Там в вершине была фанза Юнбеши. Там мы и поселились. 

Первый туда переехал Батюков, а за ним потянулись и остальные. Новая 

деревня тоже стала называться Юнбеши, а когда переселенческое 

начальство потребовало переименовать деревню по-русски, мы назвали ее 

Батюково, по фамилии первого засельщика. На Судзухе прожили мы хорошо 

лет пять». 

Таким образом, хутор Имбиши / Юнбеши переименован в хутор 

Батюково на реке Имбиши  и на 1 января 1913 г. числился как «участок 

переселенческий общинный». 

Сразу коснемся происхождения названия с. Алтайское и р. Каменка, 

куда мы с вами скоро отправимся. Поскольку наши староверы пришли, в 

основном, из Алтая, то и топонимику, как мы предполагаем, перенесли тоже 

оттуда. Если у себя на родине они проживали в селе Алтайское, через 

которое протекала река Каменка, то и названия перенесены сюда 

автоматически: село Алтайское, река Каменка. 

 В разное время Батюково относилось к разным волостям: 

Владивостокский округ, Сучанская, Маргаритовская, Киевская. 

Согласно документу «Разделение волостей по уездам, станам, участкам 

и переселенческим подрядам» за 1912 год, село Батюково относилось к 

Маргаритовской волости Ольгинского уезда. К этому времени в Пади 

Америка в деревне Алтайская, было уже 56 дворов и проживало 327 чел. 



взрослого населения. В 1908 г. образовано с. Мономах, где проживало 190 

чел. В с. Батюково 28 дворов, где проживало 147 чел. взрослого населения. 

Прибыв в эти места, крестьяне старались приспособиться к новым 

условиям жизни. «В этом отношении лучше всего сумели устроиться 

староверы в Уссурийском крае. Они занимаются земледелием (но не 

считают его главным своим занятием), поисками ценных руд, охотой и 

соболеванием, разводят пятнистых оленей, ищут жень-шень, ловят и солят 

рыбу, собирают ягоды и орехи, сушат грибы и т. д. На тайгу они смотрят, 

как на источник дохода, а не как на источник страданий и огорчений»… 

«Люди эти шли на Дальний Восток по собственной инициативе, 

преследуемые за религиозные убеждения. На новые места они смотрели как 

на вторую родину и обосновывались прочно, как настоящие колонисты», - 

писал Арсеньев о переселенцах. Там, где староверы – там начинает 

плодоносить земля. Работают с раннего утра и до позднего вечера. В каждом 

хозяйстве была своя пасека, в основном, колоды с пчёлами, где и мёд был 

вкуснее. Строили добротные дома. Казалось, жизнь вдали от родных мест 

стала налаживаться. Однако природа вносит свои коррективы. Большой силы 

наводнение обрушилось на юг и юго-восток Приморской области в 1914 

году. В августе 1915 г., после ливневых дождей, сильным течением в селе 

Алтайское водой было разрушено два дома, уничтожено 100 колод пчел. В 

Батюково от большой воды погибло две лошади, разрушено 20 колод с 

пчелами; погибли посевы в Алтайском и в Батюково, много посевов 

испорчено (особенно в Батюково), частично уничтожены – сенокосы. 

И всё же, количество жителей становилось всё больше - село быстро 

разрасталось. Всё больше требовалось земли для посевов и сенокоса. Люди 

стали подыскивать необходимые земли. Поиски подходящей земли 

приводили к долинам и верховьям рек. Стали появляться хутора и заимки, 

имена которых сохранились на карте по настоящее время. Например, Лог 

Терентьева в Пади Медоносной, Ощепков лог, хутор Изместьева до сих пор 

вызывает страх у людей, когда узнают историю с убийством шести человек 

бандой хунхузов, Диева яма и др. 

«В справочной книге о земельных отводах в Приморском 

переселенческом районе на 01.01.1913 г.» впервые появляется упоминание о 

выделении одного «хуторного участка с семейной нормой» в размере одной 

доли 58 десятин леса и 25 десятин каменистых мест с обозначением места – 

Каменка. Не о нашей ли Каменке речь? Ведь дата образования Старой 

Каменки весьма туманна (возможно, поэтому никогда не отмечали день 

села?). 

Следуя за выпиской из Метрической книги 2-й Походной церкви 

Владивостокской епархии за 1916 год, узнаём: «3 марта 1916 года… родилась 

дочь Евдокия у гражданина хутора Каменки Киевской волости Петра 

Васильевича Матвеева и жены его Александры Максимовой». «8 ноября 1915 

года родился… Михаил в урочище Каменки Киевской волости Ольгинского 

уезда в семье Матвеева Василия Ивановича и Пелагеи Леонтьевой». 



 Как видим, к 1916 г. на хуторе Каменка проживали, как минимум, две 

семьи  Матвеевых. Это Петр и Василий Матвеевы обосновались в урочище 

реки Каменка. Отец же их – Иван – оставался в селе Батюково. Кроме них на 

военной карте за 1906-1945 гг. видно, что всего в урочище Каменка стояло 5 

хозяйств и 1 корейская фанза. 

Теперь мы с уверенностью можем сказать, что хутор Каменка 

находился в урочище р. Каменка, и впервые появляется в документах в 1912 

году. Туда мы с вами сейчас и отправимся. 

Покидая территорию с. Батюково, скажу, что недалеко от этого места 

находится археологический памятник - долинное городище 13-го века, 

которое называется – Батюковское (Юмбаши). В 1893 году, когда учёные под 

руководством Н.А. Пальчевского, впервые обследовали это городище, было 

только большое село Юмбаши, впоследствии (как мы знаем) 

переименованное в Батюково. 

Согласно переписи 1915 г. в с. Алтайском проживало только 97 чел. 

взрослого населения, а в Батюково, вместе с заимками, числится уже 261 

чел., в т.ч. 30 чел. корейцев русскоподданных и 62 чел. иностранных 

подданных, а также 3 китайца, в Алтайском – 1 чел. неустановленной 

национальности.  

Предполагаем, что из окрестных хуторов и деревень люди стали 

переселяться в Батюково. 

Далее в России произошла Октябрьская революция 1917 г., потом 

гражданская война… Несмотря на все сложности, Советская власть дошла и 

до этих мест. В 1925 г. был уже создан Батюковский сельсовет, куда входили 

5 обществ – Батюковское, Мономах-Алтайское, Каменское, Киринтонское, 

Хандагоусское. При этом они находились на расстоянии (в среднем) 15 вёрст 

друг от друга, что затрудняло работу сельсовета. 

В 1926 г. прошла Всесоюзная перепись населения, согласно которой в 

с. Алтайском числилось 17 хозяйств, где проживало 109 чел., в 9 хозяйствах 

Мономахово проживало 49 чел., в Батюково – 169 чел в 31 хозяйстве. 

В это время впервые(!) рядом с хутором Каменка, где проживало 40 чел 

русских в 9 хозяйствах, появляется населенный пункт – хутор «Каменка 

(корейская)», где в 13 хозяйствах проживало 44 чел. корейской 

национальности. Находились они на расстоянии 11 км друг от друга. Сам 

хутор Каменка в ур. Каменка стал называться «Каменка (группа хуторов)» с 

общим числом хозяйств - 30, количество жителей – 177 чел. с 

преобладающим населением корейской национальности. 

Всего в это время по данным переписи населения 1926 г. в населенных 

пунктах 5 сельсоветов насчитывалось 903 чел., из них 502 чел. корейской 

национальности. 

 По решению Батюковского сельсовета в 1927 г. жителями выделялись 

деньги на поддержание трактовой дороги и строительство мостов. Одним из 

главных вопросов стоял вопрос о нехватке земли в общине, в связи с чем 

обратились с прошением в Ольгинский РИК никого «не зачислять в 

Батюковское общество впредь до землеустроительства, так как земли в 



Батюковском обществе является недостаток». А также в аренду «не 

сдавать земли коргражданам, ввиду того, чтобы корграждане поскорее 

выехали из нашего Общества и по недостатку земли, а также и китайским 

гражданам». 

К 1930 году в Батюково было 5 кузниц, в Каменке – 2, Канихеза – 2 

кузницы. В Батюково была школа и одновременно велось строительство 

новой. Заготавливали лес, ходили на путину, пахали и сеяли зерновые и 

бобовые, картофель. Развивалось животноводство. 

Но вот коллективизация дошла и до Батюковской общины. Не все 

приняли новую власть, не все соглашались с обучением детей в школе, не все 

стали вступать в сельхозартель. Появились единоличники. Началось 

«выявление кулаков и подкулачников» с конфискацией имущества и их 

высылкой. 

 К ноябрю 1931 г. в Батюковском сельсовете стало 4 общины, с 

населением 205 чел. 

Между тем, был создан кооператив и работало сельпо, строго следили 

за всеобучем молодых людей, велась работа среди молодёжи по её 

вступлению в комсомол, стали активно привлекать женщин к участию в 

собраниях. 

Волнения среди старообрядцев на севере Приморского края в 1932 г. 

вызвали репрессии и в этих местах: мужчин арестовали и либо расстреляли, 

либо выслали за пределы края. Семьи подверглись репрессиям, имущество 

конфисковали. Люди стали покидать насиженные места и переселяться, в 

основном, в Каменку. Уцелевшие дома тоже стали переносить. Село 

Алтайское опустело, а в 1938 году было упразднено. От Мономахово и 

Америки ещё в 50-х годах оставались развалины. А вот Батюково 

продолжало свою колхозную жизнь. 

Наступил 1941 год. Пришла беда в нашу страну. Не многие герои 

вернулись домой. Сгинули в пучине войны. Но надо было поднимать страну 

из руин. Село благоустраивалось. Там, где сейчас проходит дорога, вначале 

50-х ещё была улица и как раз на ней под сопкой находилась школа. 

Напротив, через улицу, был детский сад. Работал клуб, при котором была 

библиотека, проводились творческие вечера, субботники и воскресники. 

Развивалось животноводство, овощеводство.   

Село было вытянуто почти до Медоносной Пади. Ключ, вытекающий 

из Пади Медоносной, проходил через село и впадал в р. Судзухе. Почти на 

берегу реки стояла молочно-товарная ферма. 

Как известно, в Приморье в августе-сентябре часто идут тайфуны с 

обильными осадками. Так было и в 1954 г. В результате ливневых дождей, 

которые шли несколько дней, вода стремительно стала наполнять реки, 

заполнила собой всё пространство от сопки до сопки, и, всё прибывая, 

уносила мелких животных, потом и строения. Село практически смыло. 

Осталась школа и некоторые дома, которые впоследствии были перевезены в 

Каменку. В мае 1959 г. решением Исполкома Лазовского Совета депутатов 

трудящихся село Батюково было упразднено, колхозы объединены. 



Село Каменка в это время уже называлось Корейская Каменка. 

Корейцев в это время в деревне уже не было, их выселили в 1938 г. 

Оставалось только название. 

В 1972 г. село Корейская Каменка было переименовано в Старую 

Каменку, р. Юмбаши (Имбиши, Имбаши) переименована в Перекатную, р. 

Судзухе стала называться Киевка. 

Тем временем, мы подъехали к Старой Каменке. Её от Батюково 

отделяют 6 км. В самом начале села есть поворот направо. Сворачиваем и 

взору открывается вид на памятник природы – Шапка Мономаха. Правее от 

Шапки Мономаха – Падь Старикова. По названию, можно предположить, что 

в этой Пади жили староверы Стариковы. Прямо перед нами – Падь Америка, 

через которую спускается вниз быстрая и опасно непредсказуемая река 

Перекатная. Там находились с. Мономахово, с. Америка, с. Алтайское, хутор 

Юмбаши, он же Батюково. 

Если мы пройдем в самый конец села Старая Каменка, попадём в ур. 

Каменка, где протекает коварная одноименная река. У самого истока 

Каменки стояла самая дальняя пасека. Ниже стояли хозяйства и еще ниже – 

несколько корейских фанз. К 60-м годам на местах построек оставались 

только развалины (они были и в конце 70-х!). И всё те же пасеки. И всё так 

же детвора помогала родителям мёд качать – густой, янтарный! Но это уже 

потомки детей 30-х. Среди этой щебечущей детворы была девочка Маша лет 

семи. Это моя бабушка -  Мария Фёдоровна и её 4 брата Алексей, Ефим, 

Фёдор, Василий. Её дедушка жил на хуторе Ощепкова, когда в 1938 г. его 

раскулачили и выселили. Далее его следы затерялись. Мой род разделил 

судьбу народа, не предавшего своей веры, которую называют 

старообрядчество. 

В Старой Каменке имеется три улицы, – среди них моя – числится 85 

домов и проживает около 60 чел. Славилась Старая Каменка своими 

овощеводами, пчеловодами, животноводами, механизаторами... Была своя 

школа и детский сад. В настоящее время здесь проживают, в основном, 

пенсионеры и несколько молодых семей с детьми. 

Для нас эта земля – наш родной дом. Здесь всё знакомо: от камешка во 

дворе, до ручейка на склонах Сихотэ-Алиня. Всё это мы хотим сохранить. 

Род Ощепковых, мой род, остаётся на этой земле, куда однажды судьба 

завела наших предков. Здесь моя Родина.  

Надеюсь, экскурсия вам понравилась. 

Спасибо, что это время вы провели с нами. Ждём вас снова. Будем 

узнавать новые факты о нашем самом необычном, к сожалению уже не 

существующем селе Батюково, и его жителях, а также будем вместе 

наблюдать за жизнью села Старая Каменка. 
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Одной из первых улиц поселка энергетиков Артемовского – «Улице 

Каширской» посвятил свой фоторепортаж Потеряев Андрей, 14 лет, г. 

Артем. Пользуясь архивом библиотеки-филиала № 7 и своими личными 

фотографиями, Андрей провел увлекательный экскурс в прошлое улицы 

Каширской, показал виды старых домов, построенных в 30-е годы и 

сохранившихся до сегодняшнего времени. 
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Улица Каширская поселка Артемовский 

Фоторепортаж 

На различных этапах истории развитие и освоение Приморского края 

происходило благодаря увеличению числа переселенцев, большей частью 

крестьян, с территорий, относящихся к малоземельным. Переселение 

продолжалось и в советские времена, когда массово ехали осваивать Дальний 

Восток. Освоение данных земель переселенцами стало важным периодом 

развития Приморского края в целом. 

В тридцатых годах ХХ века территория, где сейчас располагается ТУ 

«Артемовский» начала активно осваиваться благодаря строительству 

первенца советской энергетической базы Дальнего Востока – Артемовской 

ГРЭС им.С.М. Кирова. В эти годы зародился и новый поселок, с новыми 

улицами и началась новая история, оставившая след в судьбах тысяч его 

жителей. 

Цель исследования: проследить историю ТУ «Артемовский», 

представить историю домов, улиц связанных с первыми годами освоения 

Приморского края и закрепления в нем переселенцев. 

Объектом исследования является улица Каширская, расположенная в ТУ 

«Артемовский». 

Предметом исследования является история развития и процесс 

изменения улицы и ее внешнего вида. Источником изучения темы стали 

документальные материалы из фонда библиотеки-филиала № 7 МКУК 

«ЦБС», опрос жителей ТУ «Артемовский» и собственные наблюдения. 

Каждая улица любого населенного пункта, это кусочек особенной 

истории, из которых складывается история поселка, города, края и в итоге 

всей страны. Дома, как люди живут, меняются, многое видят и многое могли-

бы рассказать. Есть улицы, с 

которых как раз и начинается 

история, именно они становятся 

первыми и от них потом 

появляются новые, какие-то 

лучше, какие-то хуже, но 

первые улицы всегда остаются 

особенными, первыми. 

Проезжая по трассе Артем 

– Находка, обязательно 

проезжают мимо большого 

поселка энергетиков – 

Артемовского. Поселок получил 

свое название, как производное 

от города Артем, названного так 

в честь революционера, 

партийного советского деятеля 



Федора Андреевича Сергеева (1883-1921), более известного под партийным 

конспиративным псевдонимом Артем. Рождение основного поселка началось 

с запуском Артемовской ТЭЦ.  

 

Одной из первых улиц нового населенного пункта стала ул. Каширская. 

Свое название улица получила в честь Каширской ГРЭС, которая 

располагалась в городе Кашира, Московской области. 

 
Строительство улицы Каширской, 1937 год. 

 

 
Строительство улицы Каширской, 1937 год. 



Первые благоустроенные дома по Каширской были построены в 1935-

1936 годах и были в основной массе двухэтажными. Первым домом стал, так 

называемый «директорский дом», дом директора строительного управления 

Янкойца С.М., расположенного по адресу Каширская – 43/2. «Директорский 

дом» сохранился, стоит и сейчас. 

 
 

Первый дом по ул. Каширской – «Директорский дом», построен 

 в 1936 году. 

 

Следующими стали два дома гостиничного типа, которые 

расположились по адресу Каширская -10 и 12. Гостиничные корпуса 

предназначались для строителей ГРЭС и командировочных специалистов. 

 

    
 

Первые дома,  ул. Каширская-12, гостиница, построена в 1936 году. 

Ул. Каширская-12, вид на сопку, 60-е годы. 

 

Позже в домах гостиничного типа разместились другие социально 

значимые предприятия. По адресу Каширская-12 много лет располагалась 

детская библиотека.  



 
 

Ул. Каширская 10 и 12, 60-е годы.  

 

  
 

Ул. Каширская-10, шестиэтажный дом, современный вид. 

 

На месте этих домов впоследствии был построен единственный в 

поселке шестиэтажный дом, расположенный по адресу Каширская-10. 

 



 
 

Ул .Каширская, вид на сопку, современный вид. 

 

В сложные военные годы 1941-1945 годов развитие улицы, как и всего 

поселка, остановилось, мужского населения было мало, жители улицы, в 

основной своей массе работники Артемовской ТЭЦ, ударно трудились на 

производстве.  

Новый этап развития наступил в послевоенное время. Продолжилось 

строительство поселка, росли улицы, в том числе и Каширская.  

 

 
 

Ул. Каширская-14 и 14/1. 

 

Отдельные дома располагались в два ряда, образуя между собой 

небольшие дворики, в которых и сейчас сохранились памятники советской 

эпохи. Во дворах сохранились скульптуры детей и много небольших лесенок, 

так как ландшафт поселка весь состоит из склонов. 

 



 
Двор между домами ул. Каширская-14/1 и домами 

 по ул. Днепростроевской. 

 

  
Ул. Каширская-14/1, современный вид. 

 

 
Ул. Каширская-14/1, современный вид. 



Для строительства новых двухэтажных домом был использован труд 

японских военнопленных, которые были присланы в 1946 году, в лагерь, 

расположенный неподалеку.  

На многих домах указан срок ввода в эксплуатацию. На доме по адресу 

Каширская-14/1 хорошо видна дата 1946 год, и символы советской власти в 

виде красных звезд, которые сохранились и сейчас.  

 

 
 

Ул. Каширская-24, современный вид. 

 

В 1953 году строительство новых домов продолжалось. Статья «Новый 

дом», из газеты «Кировец» от 27 июня 1953 года, рассказывала о вступлении 

в строй нового благоустроенного дома по адресу Каширская-24.  

   
Ул. Каширская                                       Ул. Каширская 28 и 28/1 

 

Дома, построенные в довоенное и послевоенное время, стоят и в 

настоящее время, в них по-прежнему живет большое количество работников 

Артемовской ГРЭС.  

В настоящее время на улице Каширской соседствуют, как старые 

двухэтажные дома, так и новые, пятиэтажные, из которых образуются новые 

дворы.  

Сейчас на улице Каширской расположились библиотека-филиал № 7 

МКУК «ЦБС», детская школа искусств № 1, аптеки и магазины. Улица и 

сейчас остается одной из главных улиц поселка, а большое количество 

зелени уютно отделяет одни дворики от других. 
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