
Дальневосточный федеральный университет 

Русское географическое общество 

Общество изучения Амурского края 

 

 

 

 

 

 

А.М.Сазыкин 

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

Издательский дом Дальневосточного федерального университета 

2012  



~ 2 ~ 
 

УДК 39.29.15 

ББК 26.89 

С12 

Рецензенты: 

А.А.Глушко, к.г.н., доцент ДВФУ, И.Н.Егорчев, редактор ОИАК 

  

Под общей редакцией чл.-корр. РАЕН, д.г.н., председателя Приморского 

отделения Русского географического общества – Общества изучения 

Амурского края П.Ф.Бровко  

ISBN 

 

Сазыкин, А.М. 

С12 Топонимический словарь Приморского края. – Владивосток : 

Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2012. – 226с. 

Словарь рассказывает историю и происхождение географических 

названий Приморского края. Включает боле 1000 статей по названиям 

населённых пунктов, рек, озёр, гор, мысов, полуостровов, проливов, бухт и 

заливов.  

Издание будет интересно для всех интересующихся историей края. 

Может использоваться в качестве справочноого пособия по дисциплинам 

«Краеведение» и «Топонимика». 

 

УДК 39.29.15 

ББК 26.89 

 

 

 

ISBN 

© Сазыкин А.М., 2013 

© Общество изучения Амурского края, 2013 

©Дальневосточный федеральный университет, 2013 

© Издательский дом Дальневосточного федерального 

университета, 2013  



~ 3 ~ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Топонимическая изученность Приморского края недостаточна. Детально 

проработана топонимика побережья Приморского края (А.И. Груздев, 

А.И. Степанов), издан школьный топонимический словарь (О.Л. Рублева). 

Исторические китайские названия расшифрованы и проанализированы 

Ф.В. Соловьевым. Как пример микротопонимики – топонимический словарь 

улиц г. Владивостока (О.Л. Рублева). В некоторых районах Приморского края 

активно работают краеведы, в том числе увлечённые топонимикой. Интересные 

исторические и топонимические материалы можно найти на сайтах Лазовского, 

Партизанского, Хасанского, Дальнегорского, Тернейского районов, городов 

Находка, Партизанск. Подборку топонимической информации осуществила 

Приморская государственная публичная библиотека имени А.М. Горького. 

Отдельные вопросы топонимии Приморья представлены в работах 

действительных членов Русского географического общества, краеведов 

Н.В. Бабенкова, А.М. Бачурина, П.Ф. Бровко, И.Н. Егорчева, А.И. Груздева, 

Е.И. Кальницкого, Г.И. Ковалёва, Н.В. Колесникова, Е.А. Суворова, 

Е.И. Яковенко и др. Однако комплексного справочного топонимического 

издания в Приморье нет. В то время как многие административные территории 

России и Дальнего Востока обзавелись подробными топонимическими 

словарями. 

Данный словарь – первая подробная справочная сводка по топонимике 

Приморского края. Он содержит более 1000 топонимических статей. Наряду с 

обобщением топонимического материала впервые предложено толкование ряда 

географических названий Приморского края. Автор собрал и проанализировал 

обширный, очень неоднородный, часто противоречивый материал. В словаре 

указываются, как правило, все версии происхождения названий, но автор 

старался каждый раз высказать и свою точку зрения. Стараясь изложить все 

версии происхождения названий, автор все-таки не решился привести 

псевдонаучные взгляды О. Гусева, утверждающего, что все китайские и 

аборигенные названия Приморья в основе являются древнерусскими. 

Автор рассматривает данное издание в первую очередь как популярное, 

ориентированное на массового читателя, интересующегося историей, 

географией и происхождением названий. Поэтому словарю предшествуют 

вводные экскурсы о понятии «топонимика» и истории топонимии Приморского 

края. По этой же причине не проставлены многочисленные ссылки на 

источники. Но следует учитывать, что береговые топонимы даны 

преимущественно по А.И. Груздеву, китайские – по Ф.В. Соловьеву, 
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удэгейские – по В.В. Подмаскину и А.М. Паничеву. Фамилии авторов 

указываются, в основном,в случае противоречивых данных.  

Список топонимов ограничен названиями, представленными на 

географической (масштаб 1:200000) и электронной картах Приморского края. 

В виде исключения объясняется происхождение названий некоторых 

памятников природы. Даётся толкование только современных топонимов 

Приморского края, но при их характеристике приводятся исторические, в том 

числе китайские, названия объектов. Список упомянутых исторических 

названий приведён в Приложении. Указываются первичные и вторичные 

топонимы. 

Каждый топоним приводится в связи с его географическим расположением 

в пределах административной территории, указывается тип объекта (река, мыс, 

залив, село и др.). Полужирным курсивом выделены персоналии и названия 

морских судов, в честь которых названы объекты, курсивом дается справка о 

них.  

Приведена только небольшая часть описательных топонимов 

(отражающих природные особенности и географическое положение), 

многократно повторяющихся на территории Приморья. Большинство 

описательных топонимов легко объясняются. 

Основной целью работы было обобщить топонимический материал. 

Обобщение такого обширного материала невозможно без ошибок и 

неточностей, за которые автор заранее приносит извинения и будет 

признателен всем, кто укажет на замеченные недостатки, а также предоставит 

дополнительную информацию по топонимике Приморского края (prim-

toponim@rambler.ru). 
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ПОНЯТИЕ О ТОПОНИМИКЕ 

Топонимика – наука о географических названиях (топонимах), их 

значении, правописании, структуре, происхождении, ареале распространения. 

Происходит от греческих слов «topos» – место и «onyma» – имя, название. 

Топоним – всякое собственное географическое название. Совокупность 

топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Более 

широкое понимание термина «топонимия» – это совокупность топонимов, 

выделенных по какому-либо признаку: территориальному (топонимия 

Приморского края), языковому (славянская, китайская, тунгусо-язычная 

топонимия), хронологическому (топонимия XIХ в., советская топонимия). 

Топонимика находится на стыке трёх наук: лингвистики, географии и истории. 

Соответственно, изучение географических названий осуществляется 

преимущественно методами данных наук, а также картографическими и 

математическими.   

Географические названия классифицируют на гидронимы – названия 

водных объектов,оронимы – названия форм рельефа, ойконимы – названия 

населённых пунктов и др. Происхождение географических названий часто 

связано с именами людей (антропонимы), народов (этнонимы), растений 

(фитонимы), животных (зоопонимы), производственных объектов 

(эргонимы).  

Названия небольших объектов, наносимых на крупномасштабные карты 

или вообще отсутствующих на картах, относят к микротопонимам.  

Основными лингвистическими понятиями, которыми оперируют при 

изучении топонимов, являются: «топонимическая основа» – смысловая 

(корневая) часть топонима, «формант» – словообразующий элемент в 

топониме, самостоятельно не употребляющийся в языке (суффиксы, окончания, 

приставки). Форманты указывают на языковую принадлежность 

географического названия, тип объекта (например, суффикс «ск» – признак 

географического названия поселения: Дальнереченск, Партизанск), 

географическое положение (приставки «при», «под»).  

Большой проблемой в топонимике является транскрибирование – запись 

средствами национального алфавита непереводимых иноязычных названий. 

В Приморском крае такая проблема связана с правописанием китайских 

географических названий, где нормами русского языка невозможно отразить 

некоторые звуки и тональность, что приводит к их многозначному 

правописанию и затрудняет смысловую интерпретацию топонимов. Ситуация 

еще более усложняется при двойном транскрибировании. Так, многие 
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национальные тунгусо-маньчжурские (удэгейские, нанайские, маньчжурские и 

др.) названия Приморского края были сначала адаптированы китайцами под 

нормы своего языка, в дальнейшем транскрибированы на русский, что часто не 

позволяет определить первичную языковую принадлежность названий и их 

смысловое значение.  

Часто употребляемым термином в топонимике является «калька» – 

переводная копия названия, меняющая его форму, но не содержание. Если 

переводное название частично отражает исходное, то оно является 

полукалькой. Например, название села Тополевое является полукалькой от 

старого китайского названия Янмутьхоуза («большая тополевая падь»).  

Первичным топонимом является исходный, вторичным – 

географическое название, созданное из первичного. Топонимия районов нового 

освоения существенно отличается от «старых» регионов, где географические 

названия формировались на протяжении длительной истории. В таких районах 

гидронимы, как правило, являются первичными, а названия населённых 

пунктов и других объектов – вторичными (например, название города Москва 

произошло от одноимённого гидронима, названия Волжск, Приволжск – от 

р. Волга). В Приморском крае иная ситуация. В связи с переселением 

славянского населения и особенно при массовых переименованиях 

географических названий в 1972 г., гидронимы носят вторичный характер 

относительно названий населённых пунктов, стоящих на их берегах.  

Гибридные названия – топонимы, отдельные части которого (основы или 

форманты) имеют разную языковую принадлежность. Например, истоки 

р. Уссури ранее назывались Улахэ, что переводится как «река-река» от 

маньчжурского «ула» и китайского «хэ». 

Происхождение географических названий всегда интересовало людей. Это 

приводило к появлению многочисленных  легенд и мифов об их этимологии 

(наука о происхождении названий). Такое явление обозначают термином 

«народная этимология». Например, толкование происхождения названия села 

Халкидон имеет несколько народных версий (см. данный словарь), при этом ни 

одна из них не соответствует действительности. 

Географические названия на определённой территории отличаются 

совокупностью специфических особенностей и признаков и образуют так 

называемую  топонимическую систему (систему географических названий). 

В Приморье немало географических названий, образующих логические пары, в 

том числе антонимы: села Старосысоевка и Новосысоевка, Нежино и 

Новонежино; гидронимы с прилагательными «левый» и «правый», «малый» и 

«большой».  
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Группа названий, имеющих общие черты, называют топонимическим 

рядом. При этом общность может быть как лингвистического (единство 

формантов, основы, сочетания звуков), так и семантического (значение слов) 

или этимологического характера. Примеры топонимических рядов: южные 

острова архипелага Императрицы Евгении носят имена моряков и ученых, 

исследовавших Арктику европейской части России (Рейнеке, Пахтусов, Кротов, 

Циволько, Моисеев); бухты Диомид, Улисс, Патрокл, Аякс и Парис 

поименованы в честь судов Балтийского флота, в свою очередь названных по 

мифическим героям Троянской войны. Логические пары создают 

расположенные рядом бухты Горностай и Соболь, Воевода и Боярин (названы 

по судам). 

Факторы, определяющие совокупность географических названий 

территории, называются факторами топонимии (или номинации). Основными 

факторами являются: исторический (включая этнографический), 

лингвистический, физико-географический, политический. В условиях 

Приморского края политический фактор в начале 1970-х гг. обусловил 

массовое переименование китайских названий, а также способствовал 

появлению в советское время топонимов, носящих ярко выраженный 

идеологический характер.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОНИМИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В связи с историческими особенностями топонимия Приморского края 

характеризуется относительной молодостью. Подавляющая часть 

географических названий имеет возраст менее 150 лет. Это касается не только 

русской топонимии, но и аборигенной, которая с 50-х гг. ХIХ в. до начала ХХ в. 

активно замещалась на китайскую. Непоправимый удар приморской топонимии 

нанесло переименование китайских топонимов в 1972 г. Было переименовано 

473 географических объекта. Цель акции – стереть с карты китайские 

топонимы, которые, по мнению политиков, того времени могли служить 

доказательством приоритета китайцев в освоении юга Дальнего Востока. 

Непродуманность акции привела к уничтожению, в том числе тунгусоязычной 

топонимии, имеющей наиболее  древние корни, которую не отличали от 

китайской. Аборигенная топонимия могла бы служить доказательством 

докитайского освоения территории местными тунгусоязычными народами.  

В 1970-е гг. попутно были уничтожены географические названия, 

присвоенные объектам в период исследования Приморья русскими моряками и 

землепроходцами, если эти названия имели отношение к иноязычным 

культурам. Так, исчезли с карты топонимы, производные от названия корабля 

«Манджур», который доставил первостроителей Владивостока (команда 

прапорщика Комарова) на берег бухты Золотой Рог. Макет «Манджура» 

установлен на ростральной колонне при въезде во Владивосток. Залив Америка 

(назван в честь пароходокорвета «Америка») был переименован в Находку. На 

«Америке» генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский 

обошёл Южное Приморье с целью выбора мест для основания военных постов 

(портов). В ходе этой экспедиции были открыты многие участки побережья, а 

многие объекты поименованы лично Н.Н. Муравьевым-Амурским: остров 

Русский, пролив Босфор Восточный, бухта Золотой Рог, заливы Петра 

Великого, Амурский, Уссурийский. Также исчезли названия Японец (ныне 

пролив Старка), Корейский (мыс Новгородский), Манзовка (пос. Сибирцево) и 

др.  

Примерами тунгусо-язычной топонимии, уничтоженной в 1972 г., 

являются названия р. Лефу – «медведь» (ныне Илистая), р. Тюмень-Ула – 

«богатая река» (ныне Туманная), Мо – «дерево» (ныне Мельгуновка), а также 

Улахэ, Иман, Сучан, Суйфун и др. 

Ф.В. Соловьев, детально изучивший китайскую топонимику Приморья, 

убедительно доказал молодость и вторичность китайских названий на его 

территории. Активное проникновение китайцев в Приморье начинается с 

середины XIX в. практически одновременно с приходом русских. Оседлых 



~ 9 ~ 
 

китайцев в Приморье было очень мало. В основном это были  китайские 

охотники, собиратели и грабители (хунхузы), приходившие в Приморье для 

временной деятельности преимущественно в летнее время. Территорию они 

знали очень плохо, поэтому географические объекты называли примитивно и 

однообразно. Были распространены названия с использованием числительных 

(«первая речка», «вторая падь», «третий приток» и пр.), простейших 

определений («сухая», «малая», «большая», «грязная», «кривая» и пр.), 

указания направлений («южный», «северный» и пр.). Нередко аборигенные 

топонимы переделывались китайцами под нормы своего языка. Простейший 

вариант китайской адаптации аборигенных названий – добавление окончаний, 

обозначающий тип объекта, например, «хэ» – река. При двойном 

транскрибировании аборигенных названий узнать их первоначальное 

этимологическое значение очень сложно. Это приводит к возникновению 

множества  версий о происхождении ряда названий.  

Иноязычные, прежде всего китайские, названия наносились на карты 

русскими топографами на слух; нередко существовало несколько вариантов их 

написания. В связи с особенностями русского правописания во времена 

В.К. Арсеньева названия писались через дефис, отделявший практически 

каждый слог, имевший отдельное смысловое значение. В наше время китайские 

названия принято писать слитно.  

Древнейшие топонимы на территории Приморского края имеют, по 

мнению Э.В. Шавкунова, бохайский или даже добохайский возраст. Учёный 

отмечает, что гидроним Суйфун известен с VII в.; название р. Яньчихэ 

(Цукановка) происходит от названия бохайской префектуры и его центра-порта 

Янь (ныне Краскинское городище). Он предполагает, что названия бохайских 

территорий происходили от главных рек территории: Му от р. Мо 

(Мельгуновка), Би от р. Бикин, И от р. Иман (Большая Уссурка). К древнейшим 

названиям на территории Приморья относятся Уссури и Ханка.  

Многие бохайские названия были унаследованы в эпоху чжурчженей. И 

бохайские и чжурчжэньские государственные образования создавались при 

объединении племен мохэ, имели родственные языки, относящиеся к группе 

тунгусо-маньчжурских. Удэгейцы как основной аборигенный народ, 

проживающий на территории Приморья ко времени прихода русских, также 

является наследником чжурчжэньской культуры, уничтоженной монгольскими 

полчищами Чингис-хана. От чжурчжэней происходят также маньчжуры, 

которые не только восстановили свою государственность, но в 1644 г. 

захватили Китай, установив до 1911 г. в покорённой стране маньчжурскую 

правящую династию (империя Цин). Территорию Приморского края 
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маньчжуры в общих чертах представляли, но в состав их государства она не 

входила.  

Первая европейская карта (1710 г.), включающая территорию Приморья, 

составлена французскими миссионерами, видимо, с использованием 

маньчжурских карт. Её использовал известный французский картограф 

Д´Анвиль при создании «Общей карты Китая, Китайской Тартарии и Тибета» 

(1734 г.) и «Нового Атласа Китая» (1737 г.). Первая русская карта создана 

китаеведом И.Я. Бичуриным (1851 г.), который широко использовал для этого  

маньчжурские источники. Именно с маньчжурским правительством Китая 

Россия подписывала Айгунский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) договоры, 

передавшие ей Приамурье и Приморье. Новые земли были недостаточно 

изучены русскими, поэтому на первых этапах его освоения широко 

использовались маньчжурские письменные и картографические источники. 

Можно предположить, что крупные географические объекты (Уссури, Сихотэ-

Алинь и др.), нанесённые русскими на карты Приморья, имеют маньчжурское 

происхождение.  

Первые топонимы европейского происхождения на карте Приморья 

связаны с крупномасштабной экспедицией известного французского 

мореплавателя Жана Франсуа Лаперуза, посетившего северную часть 

Японского моря (1787 г.). Из названий, данных им в Приморье, сохранились 

лишь Терней (посёлок) и Татарский (пролив). Он посчитал Сахалин 

полуостровом, поэтому назвал Татарский пролив заливом. В 1804 г. 

И.Ф. Крузенштерн в ходе первой русской кругосветной экспедиции посетил тот 

же район, закрепив на картах ошибку Ж.Ф. Лаперуза. Островной характер 

Сахалина доказал в 1849 г. Г.И. Невельской. В ходе Амурской экспедиции 

Г.И. Невельского (1850–1853 гг.) были открыты и исследованы низовья Амура, 

бассейн Амгуни – его левого притока, побережье и внутренние районы 

Сахалина, побережья Амурского лимана, северной части Татарского пролива, 

фарватер пролива Невельского, были основаны посты Николаевский (ныне 

Николаевск-на-Амуре), Мариинский, Константиновский, Александровский, 

Муравьевский, Ильинский.  

В 1852 г. французская экспедиция на корвете «Каприз» составила первую 

карту западной части залива Петра Великого. Единственное сохранившееся с 

того времени название – Большой Пелис (остров). Залив Посьета (современное 

название) экипаж корвета назвал именем картографа Д´Анвиля. Независимо от 

французов залив был нанесен на карту русскими моряками (экипаж фрегата 

«Паллада», 1854 г.), они дали ему название в честь К.Н. Посьета, участника 

экспедиции. Фрегат «Паллада» (капитан И.С. Унковский), прибывший на 

Дальний Восток с дипломатической миссией вице-адмирала Е.В. Путятина, 
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стал флагманом русского флота на Тихом океане. Поход и работы по описи 

берегов Кореи и залива Посьет описаны участником плавания писателем 

И.А. Гончаровым в путевых заметках «Фрегат Паллада».  

Появление новых топонимов в Приморье связано с событиями Крымской  

(русско-турецкой) войны 1854–1855 гг. Драматические события этой военной 

кампании разворачивались не только на западе России, но и на Тихом океане. 

Объединенная англо-французская эскадра преследовала тихоокеанский флот 

России с целью его уничтожения, чтобы не допустить усиления России на 

побережье Тихого океана. В поисках русского флота английские корабли 

«Барракуда» и «Винчестер» открыли побережье, примыкающее к 

современному Владивостоку. Из названий, данных английскими моряками, 

сохранились лишь два – Брюса и Клерка (мысы и полуострова); кроме того 

возрождается исторический топоним «острова Императрицы Евгении». 

Участниками англо-французской эскадры открыты и некоторые участки 

восточного побережья Приморья. В конечном итоге ей удалось запереть 

русский флот в северной части Татарского, как они считали, «залива». Однако 

флот удалось спасти, проведя корабли через пр. Невельского в Амурский 

лиман. К сожалению, самый большой флагманский корабль («Паллада») не 

удалось провести через пролив. Чтобы не сдавать его врагу, корабль был 

затоплен в Императорской (Советской) Гавани. 

С 1854 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н.Муравьев ежегодно 

организует сплавы по реке Амур. Они  сыграли  важную роль в поставках на 

Тихий океан продовольствия, снаряжения, войск и переселенцев. Убедившись в 

неосвоенности маньчжурами левобережья Амура, в 1858 г. Н.Н.Муравьев 

добился подписания Айгунского договора, передавшего России Левобережное 

Приамурье. При этом ему удалось включить в договор пункт о 

неразграничении правобережья Амура ниже устья р. Уссури. За присоединение 

Приамурья Муравьёву было пожаловано звание графа с приставкой 

«Амурский» к фамилии. В том же 1858 г., пользуясь ослаблением Цинской 

империи, Россия добивается в Тяньцзине подписания договора о передаче ей 

Приморья. Пекинский трактат (1860 г.) окончательно закрепляет за Россией 

Приморье.  

Успешное заключение российско-китайских договоров (1858–1860 гг.) 

было обусловлено предварительными географическими исследованиями, 

проведёнными русскими в Приморье. Так, М.И. Венюков (1858 г.) произвёл 

съёмку долин рек Амур и Уссури с целью их заселения переселенцами, первым 

пересёк Сихотэ-Алинь, дал первое географическое описание Приморья. 

Уссурийская топографическая экспедиция К.Ф. Будогосского (1858 г.) 

осуществила съёмку Западного и Южного Приморья, затем Будогосский 
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участвовал в демаркации российско-китайской границы. Его именем названо 

селение в низовьях Уссури в Хабаровском крае. В Приамурье, Приморье и на 

Сахалине были проведены комплексные географические исследования, их 

участниками стали крупные учёные: Л.И. Шренк, К.И. Максимович, Р.К. Маак, 

А.Ф. Будищев. Трудами этих исследователей карта юга Дальнего Востока 

насыщалась географическими названиями, полученными, преимущественно, от 

местных проводников и встреч с представителями разных народов, населявших 

Приморье.  

 В 1859 г. Н.Н. Муравьев-Амурский совершил плавание на 

пароходокорвете «Америка» вдоль ещё неприсоединенной к России территории 

Южного Приморья. Были открыты значительные участки побережья залива 

Петра Великого, многие географические объекты получили названия, были 

выбраны места будущих портов (Ольга, Владивосток, Новгородский).  

Начиная с экспедиции фрегата «Паллада» (1854 г.), многие географические 

объекты побережья (мысы, полуострова, острова) стали называть в честь 

морских офицеров. Для морской топонимии Южного Приморья 

исключительное значение имела гидрографическая экспедиция подполковника 

корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина (1862–1863 гг.) на корвете «Новик» 

и клипере «Разбойник». В ходе исследований нескольким десяткам 

географических объектов на побережье залива Петра Великого были даны 

современные названия. В.М. Бабкин – автор первых морских карт этой 

территории.  

Другая крупномасштабная топографическая и гидрографическая 

экспедиция под руководством полковника корпуса военных топографов 

Л.А. Большева в 1874 г. осуществила съёмку побережья по суше и с моря от 

бухты Пластун (Тернейский р-н) до залива Чихачева (Хабаровский край).  

С 1859 по 1881 гг. обширные гидрографические исследования на 

побережье Японского моря и Амурского лимана провёл М.А. Клыков. С его 

именем связано наибольшее количество посвятительных топонимов на морской 

карте Приморья. 

В 1879 г. для проведения топографической съёмки и промера глубин было 

создано научно-производственное подразделение Главного гидрографического 

управления Морского министерства – Отдельная съёмка Восточного океана 

(ОСВО). В 1897 г. ОСВО преобразовано в Гидрографическую экспедицию 

Восточного океана. ОСВО проводила подробные съёмки многих районов 

побережья Приморского края, имена участников экспедиции (А.С. Стенин, 

А.П. Андреев, Э.В. Майдель и др.) есть  на морской карте Приморья. К концу 

80-х гг. XIX в. морская топонимия Приморского края в основном 

сформировалась.  
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После появления первых военных постов на территорию Приморья стали 

прибывать гражданские переселенцы. Заселение Приморья шло двумя путями. 

Один с севера: переселенцы сплавлялись по Амуру, затем по Уссури. Второй 

путь – морской: из Одессы в Приморье прибывали переселенцы из южных 

губерний России, Украины. Активизации переселенческого движения 

способствовала отмена крепостного права в 1861 г. и политика государства, 

поощряющего внутренние миграции населения на Дальний Восток. 

Переселенцам бесплатно предоставлялось до 100 десятин земли, мужчины 

освобождались от воинской повинности, хозяйства – от налогов, 

предоставлялись подъемные до 600 рублей, государство брало на себя расходы 

по переезду. С 1883 г. открылась постоянная пароходная линия Одесса – 

Владивосток. Плавание длилось два месяца. К концу XIX в. морем было 

перевезено в Приморье 55 тыс. человек. Путешествие по суше было 

значительно сложнее и длилось 1–2 года.  

Среди переселенцев было немало староверов, многие из них  

первоначально селились в Сибири и в Приамурье. С ростом населённости,  

нередко подталкиваемые гонениями со стороны властей и церкви, староверы 

двигались дальше на восток. И в Приморье они сначала селились в бассейнах 

рек Уссури и Суйфун (Раздольная), затем уходили во внутренние районы 

Сихотэ-Алиня. 

Для укрепления российских границ и борьбы с хунхузами было 

организовано переселение казаков, их селили преимущественно в 

приграничных районах.  

Переселенческий этап в истории Приморья повлиял на формирование его 

топонимики. Нередко вновь возникающие поселения назывались 

переселенцами в память о родных местах (Черниговка, Астраханка, Хороль), 

именами первых ходоков, основателей сел, а также в честь служащих 

переселенческого управления, занимающихся распределением земель (Буссе, 

Устиновка, Сиваковка, Мельгуновка и др.), в честь генерал-губернаторов, 

военных губернаторов и других крупных чиновников (Барановский, Гродеково, 

Корсаковка, Корфовка, Кроуновка и др.). Гораздо реже в новых топонимах 

отображались природные особенности осваиваемых территорий.  

С 1863 г. начинается переселение на территорию Приморья корейцев в 

связи с голодом на родине. Им предоставлялось русское подданство, наравне с 

русскими переселенцами они освобождались от воинской повинности и 

наделялись землей. К 1915 г. корейское население в Приморье достигло 73 тыс. 

чел., но в это время корейцев начали призывать в армию (шла Первая мировая 

война), что вызвало обратный миграционный поток в Корею. Корейские 

названия стали исчезать с карты Приморья после депортации корейцев в конце 
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1930-х гг. и в связи с массовым переименованием в 1972 г. объектов, имеющих 

«нерусские» названия. На современной карте Приморья сохранились лишь 

названия, данные корейцами в честь русских, в частности лиц, оказавших им 

поддержку – Рязановка, Пуциловка.  

 С середины XIX в. в Приморье активно проникают китайцы и маньчжуры. 

Особенно много их приходит летом для таежных промыслов и грабежа. 

Маньчжуров по переписи 1897 г. в крае было 43 тыс., но в связи с Русско-

японской войной большая часть их была депортирована. Китайцев в 1912 г. 

оседло жило на территории края 91 тыс. человек, а проживающих временно 

(летом), было, по оценкам, до 600 тыс. человек. Китайская миграция 

способствовала китаизации топонимов в Приморье. 

 Важным событием, повлиявшим на освоение Приморья, стало 

строительство железной дороги. Решение о строительстве Транссиба и начало 

изыскательских работ относится к 1887 г. Уссурийская железная дорога 

(Владивосток–Хабаровск) была основана в 1891 г.: 19 мая цесаревич Николай 

заложил первый камень железнодорожного вокзала во Владивостоке. В 1896 г. 

дорога была завершена. Однако к этому времени возобладала идея прокладки 

Транссиба через территорию Маньчжурии с целью колонизации территории 

Северо-Восточного Китая и получения Россией выхода к Жёлтому морю. 

В 1897–1903 гг. была проложена КВЖД – Китайская восточная железная 

дорога. Поражение России в Русско-японской войне (а также последующие 

исторические события 20–40-х гг. ХХ в.) показали ошибочность этого решения; 

Россия вернулась к амурскому варианту Транссиба. Транссиб был завершен 

строительством моста через Амур в 1916 г. Прокладка Транссиба и КВЖД 

создали условия для быстрого заселения Приморья и появления 

многочисленных новых топонимов (в основном названия населённых пунктов). 

По инициативе генерал-губернатора С.М.Духовского имена изыскателей и 

строителей дороги (Надеждин, Кипарисов, Кнорринг, Шмаков, Прохаско, 

Эбергард, Краевский и др.) отражены в названиях железнодорожных станций.  

В советское время в Приморье появилось немало идеологических 

названий. Так, к новым советским праздникам имеют отношение названия 

Первомайское, Октябрьский. Использованы в новой топонимике имена 

коммунистических лидеров и военоначальников – Ленин, Киров, Ворошилов, 

Гамарник. Появились  посвятительные названия в память о приморцах - 

участниках революции, партизанского движения, Гражданской и 

Отечественной войн, вооружённых конфликтов (Хасанские события).  

В 1960–70-е гг. ряд населённых пунктов в Приморье были признаны не 

перспективными и заброшены. В последние два десятилетия в связи с 

социально-экономическими проблемами в стране процесс исчезновения 
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поселений возобновился, были заброшены ранее процветающие военные 

городки. Топонимические следы исчезнувших поселений проявляются в 

названиях урочищ и рек, на которых они стояли. 

Крупнейшим топонимическим событием в Приморье стало массовое 

переименование китайских названий (1972 г.). Это, безусловно, нанесло 

непоправимый удар топонимии. Многие переименования представляются 

нелогичными, они были сделаны поспешно, без детального изучения местной 

топонимии, природной обстановки. Комиссия по переименованиям включала 

преимущественно историков, что нашло отражение в системе новых 

топонимов. Мы, однако, против массового обратного переименования, как 

предлагают некоторые авторы. Большинство новых названий, что называется, 

прижились. Они растиражированы в многочисленных картографических 

источниках, литературе, используются в документах. В тоже время, на наш 

взгляд, целесообразно вернуть старые названия тем объектам Приморья, 

которые «де факто» по-прежнему именуют по старому. Среди них немало 

туристических достопримечательностей:б. Шамора (Лазурная), г. Пидан 

(Ливадийская), хр. Чандолаз (Лозовый). Наверное, единственный 

положительный момент переименований 1972 г. заключался в том, что это 

позволило сохранить в современных топонимах названия многочисленных 

исчезнувших поселений. Их названия «возвращались» на карту при 

переименовании рек, ручьев, урочищ.  

В настоящее время следует отметить появление в топонимии Приморья 

географических названий нового типа, пока официально не утверждённых. Они 

носят рекламный характер, их использование способствует повышению 

туристической привлекательности объектов – водопады Звезда Приморья и 

Черный Шаман, скалы Зубы Дракона и Город Драконов и др.  
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Абражеевка, с. (Черниговский р-н). Основано в 1890 г. Названо 

по родному селу переселенцев – Ображеевке в Новгород-

Северском уезде Черниговской губернии. 

Абрамова, ключ, (Лазовский р-н, Лазовский заповедник). Назван в память 

первого директора Судзухинского (ныне Лазовского) заповедника Абрамова 

Константина Георгиевича(1883–1961), охотоведа и зоолога; ранее – один из 

организаторов и первый директор Сихотэ-Алиньского заповедника (с 2006 г. 

носит его имя). Автор книг «Пятнистый олень. Элементарные сведения по 

пантовому оленеводству»(1928), «Промысловая лайка Приамурья» (1940), 

«Копытные звери Дальнего Востока» (1954), «Соболь в охотничьем хозяйстве 

Дальнего Востока» (1967) и др. Похоронен в Уссурийском заповеднике около 

домика В.Л. Комарова(см.р. Комаровка). 

Абрамовка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1893 г. переселенцами из 

Черниговской и Могилевской губерний. По Х.Х. Исмагилову, село названо по 

имени одного из трёх братьев-поселенцев – Абрама; именами других братьев – 

Григория и Павла – названы соседние села Григорьевка и Павловка. По всей 

видимости, это народная этимология, т.к.: 1. Маловероятно, чтобы славянский 

по происхождению (судя по другим именам семьи) переселенец носил имя 

Абрам. 2. Маловероятно, что на новом месте родственники поселились 

раздельно. 3. Абрамовка возникла на 10 лет позже, чем Григорьевка и 

Павловка. 4. Странно, что при такой значимости семьи в истории нескольких 

сёл её фамилия не известна. Река, на которой стоит село, в 1972 г. получила 

название Абрамовка. Ранее называлась Чихеза (от кит. «цихэцзы» – горная 

речка). 

Абрек, б. (ЗАТО Фокино). Открыта и описана экипажем клипера «Стрелок» в 

1859 г., названа не позже 1863 г.в честь клипера «Абрек», прибывшего в 

1862 г. на Дальний Восток и участвовавшего в гидрографических 

исследованиях залива Петра Великого. Парусно-винтовой клипер «Абрек» 

построен в 1860 г. в Финляндии (водоизмещение 1069 т, мощность 300 л.с., 

максимальная скорость 12 узлов, 5 орудий). В 1860–1861 гг. совершил переход 

на Дальний Восток (командир К.П. Пильник). В 1861–1863 гг. клипер плавал в 

водах Китая, Филиппин, Японии, Приморья, посетил Гонконг, Сингапур, 

Калькутту. В 1863–1864 гг. в составе отряда кораблей под командованием 

контр-адмирала А.А. Попова совершил первый в истории русско-американских 

отношений визит к берегам США. В 1865 г. возвратился в Кронштадт, был 

включён в состав Балтийского флота. В 1871–1872 гг. совершил переход под 

командованием генерал-адъютанта К.А. Посьета в Нью-Йорк и Гавану, 

откуда вернулся во Владивосток. В составе Сибирской военной флотилии 

«Абрек» нес крейсерскую службу и занимался гидрографическими работами в 

Японском и Охотском морях. Исключён из списков флота в 1892 г. На берегу 

бухты в 1991 г. в честь клипера моряками поставлен памятный знак. Мыс и 

А 
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гора по соседству названы по бухте. В 1990-е гг. прекратил существование 

военный посёлок Абрек, который в 1980-е гг. носил название Шкотово-27. Гора 

Абрек в Тернейском районе получила название в честь клипера около 1871 г. 

«Абрек» (осетин.) – разбойник на Кавказе. 

Абрикосовый, хр. (Уссурийский район). Его нередко называют 

«Абрикосовый сад». Название связано с обилием здесь диких абрикосов. До 

1972 г. назывался Нам-Собичан, искажённое от кит. «наньсибичань» («юго-

западные зелёные горы»). Река Абрикосовка названа по хребту; ранее 

называлась Нам-Бенсай (от кит. «нань» – юг, «бянь» – граница, «сай» – 

граница, т.е. «южная граница»). 

Авангард, пос. (город Партизанск). Основан в 1947 г. как шахтерский 

посёлок. «Авангард» (франц.) – часть войск, следующая впереди главных сил, 

принимающая первый удар на себя. Понятие широко использовалось в 

советской идеологии и топонимике – так называли передовую часть класса или 

общества, применялось преимущественно к правящей коммунистической 

партии (авангард советского народа) или рабочему классу.  

Аввакумовка, р. (Ольгинский р-н). Первоначально на русских картах река 

называлась Аввакум. Названа так в 1857 г. экипажем пароходокорвета 

«Америка» в честь архимандрита Аввакума (в миру Дмитрий Семенович 

Честной, 1799–1866), видного ученого-китаеведа, дипломата, миссионера. 

В 1830–1840 гг. был в Китае в качестве миссионера и дипломата. Автор 

многих научных трудов по востоковедению, перевёл на русский язык ряд 

старинных документов. Участник дипломатических  миссий на фрегате 

«Паллада» (1852–1854 гг.) и на пароходе «Америка» (1857г.). Участвовал в 

заключении Тяньцзиньского договора (1858 г.) и переговорах с Японией в Эдо 

(1859 г.). До прихода русских река носила китайское название Вай-Фудзин, где 

«вай» – правый, «фу» – богатый, «цзин» – река. Аввакумовка впадает в море, не 

являясь притоком другой реки, поэтому буквальный перевод с китайского 

оказывается неточным. Возможен вариант в значении усиления определения: 

«очень богатая река». 

Авдеевка, с. (Кировский р-н). Основано в 1895 г. Название связано с именем 

первого поселенца.  

Агзу, с. (Тернейский р-н). Самый северный населённый пункт Приморского 

края возник в 1895 г. на месте удэгейских стойбищ. В 1934 г. на базе Агзу 

объединились несколько небольших удэгейских поселений. Эту дату 

официально считают годом основанием села. Его название происходит от 

небольшого притока р. Максимовка – Огзо (Акза), по-удэгейски – «злой дух» 

или «черт», «чертово место». По данным этнографа В.В. Подмаскина, в начале 

ХХ в. в устье речки находилось стойбище, жители которого вымерли от 

эпидемии (возможно, от черной оспы, завезённой китайскими купцами). 

Поэтому речка и получила соответствующее название. По другой версии, она  

названа по удэгейскому  женскому имени Хагза.  
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Ада, р. (Пожарский р-н).  Название происходит от удэгейского «ада» – горный 

перевал. Река берет начало с главного водораздела Сихотэ-Алиня, в истоках 

имеются удобные проходы в бассейн р. Единка. Сомнительно происхождение 

названия от нанайского «адо» –«близнецы». 

Азарьева, м. (Хасанский р-н). Открыт и нанесен на карту экспедицией 

В.М. Бабкина в 1862–1863 гг. Назван в 1892–1894 гг. по фамилии мичмана 

Николая Николаевича Азарьева (см. ниже). 

Азарьева, м. (Шкотовский р-н). Нанесен на карту в 1870-х гг., назван в 1892-

1894 гг. начальником партии Отдельной съёмки Восточного океана штабс-

капитаном Я.М. Ивановым по фамилии мичмана Николая Николаевича 

Азарьева (1868–1904), принимавшего участие в гидрографических работах в 

зал. Петра Великого. В 1895–1900 гг. Н.Н. Азарьев  служил на Тихом океане на 

миноносце «Уссури», канонерских лодках «Кореец» и «Бобр», клипере 

«Манджур», на транспортах «Тунгуз» и «Камчадал». Во время Русско-

японской войны был старшим флаг-офицером штаба С.О. Макарова, а затем 

флагманским штурманом штаба командующего флотом в Порт-Артуре. 

Погиб в 1904 г. в чине лейтенанта на броненосце «Цесаревич» в бою с японской 

эскадрой при попытке прорыва кораблей во Владивосток. 

Акза, р. (Тернейский р-н). По свидетельствам удэгейцев, название происходит 

от «огзо» – «чёрт» (см. р. Агзу). У В.К. Арсеньева она записана как Окчжо. 

Алана, руч. (Тернейский р-н). По А.М. Паничеву, название происходит от 

удэгейского «ала» – перевал и «на»– земля, однако географическое положение 

ручья не подтверждает эту версию. Возможно происхождение от «ала» – 

«лощина, лог». 

Александра, м. (Тернейский р-н). Нанесен на карту и назван в 1874 г. 

топографической экспедицией Л.А. Большева в честь Святого князя 

Александра Невского (1220–1263 гг.). Первоначально мыс носил название 

Св. Александра. Александр Невский в 1240 г.  нанес шведам поражение в 

Невской битве, за что и был прозван Невским. После вторжения Ливонского 

ордена по просьбе новгородцев сначала выбил немцев из Копорья и Пскова, а в 

1242 г. в Ледовом побоище на Чудском озере нанес сокрушительное поражение 

крестоносцам. В дальнейшем успешно сочетал военные операции с 

налаживанием дипломатических отношений со шведами, Литвой и Золотой 

Ордой. Канонизирован Русской православной церковью. Сомнительна версия 

А.И. Степанова, что мыс назван в честь адмирала светлейшего князя 

Александра Сергеевича Меншикова (1787–1869), внука сподвижника Петра I 

А.Д. Меншикова. Один из авторов проекта об отмене крепостного права, 

предложенного еще в 1821 г. Деятельность А.С. Меншикова на посту 

начальника Генерального морского штаба, затем главнокомандующего 

морскими и сухопутными силами на Черном море во время Крымской войны 

оценивается очень противоречиво. 

Александровка, с. (Спасский р-н). Основано в 1892 г. Первые ходоки из 

с. Курень Конотопского уезда Черниговской губернии прибыли на место 
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будущего поселения в 1891 г. В том же году цесаревич Николай Александрович 

Романов проезжал через село по пути следования через Уссурийский край до 

Хабаровска и далее в Европейскую Россию. Он  предложил назвать село в честь 

императора Александра III (1845–1894). 

Алексеева, б. (Хасанский р-н). Открыта в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина. 

Названа в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской», заходившего в этом 

году в зал. Посьета, по фамилии внебрачного сына императора Александра II, 

командующего Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала Е.И. Алексеева. 

Алексеев Евгений Иванович (1843–1918 гг.) – участник двух кругосветных 

путешествий на корвете «Варяг» (1863–1867гг.) и крейсере «Африка» (1880-83 

гг.), попутно осуществляя  гидрографические работы на Дальнем Востоке, в 

1886–1892 гг. командовал крейсером «Адмирал Корнилов». В 1891 г. 

сопровождал царского наследника (будущего Николая II) в его поездке на 

Дальний Восток. В 1895–1897 гг. командовал эскадрой на Тихом океане. 

В 1900 г. в Китае участвовал в подавлении Ихэтуаньского («боксеров») 

восстания, руководя взятием порта-крепости Дагу и города Тяньцзинь. 

В 1903 г. получил чин адмирала и занял пост наместника на Дальнем Востоке. 

В 1904 г. стал главнокомандующим морскими и сухопутными силами. Являлся 

сторонником плана перебазирования флота во Владивосток. Не обеспечил 

должной боевой готовности флота и крепости Порт-Артур к войне с 

Японией. В связи с рядом неудач русских войск и флота освобождён от 

должности главнокомандующего. В 1905–1917 гг. – член Государственного 

Совета. Остров Алексеева, расположенный поблизости, назван по бухте. 

Алексеевка, р. (Партизанский край). До 1972 г. называлась Мулаза (от кит. 

«му» – дерево, «ла» – груда камней  и «цзы» – суффикс, т.е. «лесистая горка»). 

Современное название получила по несуществующему ныне селу, 

находившемуся в её низовьях. 

Алексеевка, с. (Ханкайский район). Основано в 1907 г. По основной версии 

село назвали в честь цесаревича Алексея (1904–1918 гг.). 

Алексей-Никольское, с. (Уссурийский край). Основано в 1859 г. казаками и 

корейскими переселенцами. Вероятно, первая половина названия происходит 

от личного имени или фамилии (возможно, переселенца). Вторая часть связана 

с основанным ранее и ставшим центром переселения в Уссурийский край селом 

Никольское. Некоторые жители этого села, недовольные разрастанием 

Никольского, переселялись на новое место, в частности в Алексей-Никольское. 

Алеут, б. (Хасанский р-н). Нанесена на карту экипажем фрегата «Паллада» в 

1854 г. По А.И. Груздеву, бухта названа в 1895 г. в честь транспорта «Алеут», 

построенного в 1886 г. (см. ниже). Неверна информация А.И. Степанова, что 

бухта названа в 1877 г. в честь шхуны «Алеут», погибшей в этом году. «Алеут» 

– паровая парусная шхуна (водоизмещение 300 т, скорость под парами в 

штиль 5–5,5 узлов). Построена в Петербурге в 1862 г. и в том же году 

перешла в Николаевск-на-Амуре под командованием капитан-лейтенанта 

Л. Бухгольца. Плавала в зал. Петра Великого, Японском и Охотском морях, 
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выполняя снабженческие и охранные задачи. Затонула 7 ноября 1877 г. у 

западного берега острова Хоккайдо в 60 милях от Хакодате у бухты Сетенай. 

Алеут, камень (ЗАТО Большой Камень). Назван в 1894 г. в честь 

транспорта «Алеут», производившего гидрографические работы в зал. Петра 

Великого. Построен как парусно-винтовая шхуна в 1886 г. в Норвегии 

(водоизмещение 892 т, мощность 730 л.с., скорость 12 узлов, 4 орудия, экипаж 

из 9 офицеров и 91 нижних чинов). В 1887 г. транспорт перешёл на Дальний 

Восток (под командованием капитана 2 ранга А.Паренаго), плавал в 

Беринговом море, затем обеспечивал отряд миноносок Сибирского флота. 

В 1892 г шхуна переведена в класс транспортов. В 1894–1895 гг. выполнял 

гидрографические работы в зал. Посьета. В 1924–1927 гг. состоял в 

дальневосточной главной конторе «Совторгфлота». 

Алтыновка, с. (Черниговский р-н). Основано в 1899 г. и названо 

переселенцами по родному селу на Украине (Кролевецкий уезд Черниговской 

губернии). 

Алчан, р. (Пожарский р-н). Название, возможно, происходит от нанайского 

«алчоан» – «место, где много костей». Одноимённая железнодорожная станция 

названа по реке. 

Амба, р. (Хасанский р-н). Тунгусоязычное название, означает «тигр, 

тигровая». На китайских картах XVIII в. она отмечена как Наминьхэ, но в 60-х 

гг. XIX в. – уже Амба и Амба-бира («Тигровая река»), что к концу XIX в. на 

русских картах трансформировалось в Амба-белла и Амба Белая.Названия 

«Амба» встречаются в Приморье также в Тернейском (река в бассейне 

р. Серебрянка) и Пожарском  (правый приток р.Бикин) районах. Вершины Амба 

расположены в Тернейском, Пожарском и Ольгинском районах. В низовьях 

р. Амба находится одноимённое урочище (Пожарский район). 

Амгу, р. (Тернейский р-н). Известен другой вариант написания – Амагу. 

Название аборигенное; с эвенкийского «амнга», или «амга» –«устье реки». 

Похожее название имеет р. Амуга в районе Агзу; удэгейское «амуга» –  

«колыбель». У местных народов существовала традиция на ночь оставлять 

молодоженов в устье реки под скалой. Амгу известна гигантским каньоном и 

крупными водопадами (памятники природы), которые описал во время их 

посещения В.К. Арсеньев. В 1970-е гг. курорт Амгу переименован в Теплый 

Ключ, а вершина Амгу в Курортную. Село Амгу названо по реке. Основано в 

1907 г. старообрядцами. 

Амурский зал. Открыт в 1855 г. английскими военными кораблями 

«Винчестер» и «Барракуда». Корабли входили в состав англо-французской 

эскадры, которая вела поиск российского флота для его уничтожения. 

Англичане назвали залив по имени адмирала Герэна (Герена, Гверина), 

командующего англо-французской эскадрой. Вторично залив открыт и назван в 

1859 г. экипажами русских военных кораблей – клипера «Стрелок» и 

пароходокорвета «Америка». Современное название дано по инициативе 

генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского в память о 
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присоединении земель по Амуру к России. Нанесен на карту и изучен 

экспедицией В.М. Бабкина в 1862–1863 гг. на корвете «Новик» и клипере 

«Стрелок». Вершина залива была описана и нанесена на карту в 1872–1876 гг. 

партией поручика Н.И. Марковского, а также экспедицией подполковника 

А.С. Стенина и полковника Э.В. Майделя в 1880–1886 гг. 

Амурский, пр.(город Владивосток). Обследован в 1859–1861 гг. Получил 

название Японец в честь одноимённого транспорта. Парусно-винтовой 

транспорт «Японец» (водоизмещение 1379 т, мощность 300 л.с., скорость 6 

узлов, 6 орудий) построен в 1858 г. в Нью-Йорке. В 1858–1879 гг. занимался 

перевозкой грузов, леса, переселенцев на юге Дальнего Востока. В 1859 г. 

участвовал в морской экспедиции Муравьева-Амурского к берегам Южного 

Приморья, в Китай и Японию. Доставил команду, основавшую первый в 

Приморье пост – Новгородский. Капитанами транспорта были Н.Я. Шкот 

(1858–1864), В.И. Рыков (1864–1868), Ф.П. Энгельм (1868–1872), 

А.А. Остолопов (1873–1875). Исключён из списков флота в 1892 г. В 1972 г. 

пролив был переименован в рамках кампании по ликвидации «заграничных» 

названий и назван, видимо, в честь р. Амур (или по Амурскому зал.). 

Ананьевка, р. (Надеждинский р-н). До 1972 г. называлась Эльдуга Большая 

(кит. «эр» – два, «дао» – суффикс, «гоу» – падь, речка, т.е «вторая речка»). 

Ананьевка действительно является вторым притоком р. Раздольной, первый – 

р. Грязная, третий – р. Нежинка (ранее Сандуга – кит. «третья река»). 

Современное название реки дано по несуществующему ныне селу Ананьевка 

(основано в 1912 г.), которое предположительно названо по имени 

первопоселенца. 

Андаса, руч. (Тернейский р-н). Аборигенное название от удэгейского 

«андасу» – «кабарожья». У В.К. Арсеньева использовано название Андасу. 

Андреева, б. (ЗАТО Большой Камень). Названа в честь лейтенанта 

Константина Петровича Андреева (1853–1919 гг.) – начальника Отдельной 

съёмки Восточного океана (ОСВО), руководившего в 1888–1893 гг. 

исследованиями в зал. Петра Великого с использованием триангуляции, 

мензульной и магнитной съёмки, шлюпочными и судовыми промерами глубин. 

До прибытия на Дальний Восток осуществлял гидрографические работы на 

Балтийском море, в 1882–1883 гг. возглавлял 2-ю Русскую международную 

полярную станцию на Новой Земле. В дальнейшем – начальник Отдельной 

съёмки Черного моря (1893–1908 гг.). Уволен со службы в 1908 г. в чине 

генерал-лейтенанта. Умер в Петрограде от голода. По бухте названо село 

Андреево. Оно основано в 1899 г. эстонскими переселенцами как деревня 

Лифляндская. Лифляндия (или Ливония) – историческая область на юге 

Эстонии и севере Латвии. Село переименовано примерно в 1926 г. В настоящее 

время оно слилось с городом Большой Камень. Прибалтийское название 

(Южная Лифляндия) сохранило поселение к югу от Большого Камня. В честь 

К.П. Андреева назван также мысы на о. Попова, в б.Троицы и на южном берегу 

б.Экспедиции.  
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Андреевка, с. (Хасанский р-н). Основано в 1924 г.,названо по мысу, 

неподалеку от которого расположилось село. Мыс назван в 1888 г. по фамилии 

лейтенанта К.П. Андреева (см. выше), который в это время возглавлял 

Отдельную съёмку Восточного океана и руководил гидрографическими 

работами. Несостоятельна версия, что село назвали в честь Андреевского 

флага, тем более в послереволюционное время. По селу названа река 

Андреевка, до 1972 г. –Улунчи (с китайского –«пятый горный поток»).  

Андреевка, ур. (Тернейский р-н). Располагается на месте с. Андреевка, ныне 

несуществующего. Было названо в честь переселенца-старообрядца из Вятской 

губернии Андрея Фроловича Шаврина, поселившегося здесь в 1919 г.   

Анисимовка, с. (Шкотовский р-н). Названо в честь Михаила Андреевича 

Аникеева (1888–1922), прибывшего на Дальний Восток по заданию партии 

большевиков с документами на имя Анисимова. Был членом Учредительного 

собрания Дальневосточной республики (1921 г.). После меркуловского 

переворота (май 1921 г.) был назначен командиром 6-го партизанского 

отряда, действовавшего в Шкотовском районе. Это был один из самых 

боеспособных отрядов, на счету которого два уничтоженных бронепоезда. 

Аникеев был ранен во время боя у с. Речица 29 августа 1922 г. и через несколько 

дней скончался. Похоронен на кладбище пос. Шахты №1 (Партизанск). До 

1972 г. село носило название по реке – Кангауз (ныне р. Суходол, см.), с 

китайского – «сухая долина», по другой версии «теплая долина». 

Анны, б. (город Находка). Открыта и описана экспедицией клипера «Стрелок» 

в 1858 г. В начале 60-х гг. XIX в. в дальневосточных водах под командованием 

вольного шкипера Ф.К. Гека ходила шхуна «Аннушка». Когда она отслужила 

срок, Гек переименовал её в «Анну» и поставил на прикол в бухте, которую 

назвал в честь шхуны (в 1880-х гг.). В лоции 1912 г. бухта ошибочно носит 

название Святой Анны. Позже по бухте был назван посёлок, появившийся на её 

берегах в 1938 г. в связи со строительством цеха по переработке 

морепродуктов. Река, впадающая в бухту, получила название Аннушка в 1972 г. 

Ранее называлась Лишихе (название предположительно аборигенное с 

китайской приставкой «хэ» – река). 

Антипенко,о. (Хасанский р-н). Обследован и нанесен на карту экспедицией 

В.М  Бабкина в 1862–1863 гг. на корвете «Калевала». Тогда же назван по 

фамилии механика корвета прапорщика Ивана Игнатьевича Антипенко 

(1835–1911). Начинал службу на Балтике, в 1860–1865 гг. перешёл на корвете 

«Калевала» на Дальний Восток и обратно. В 1862–1863 гг. участвовал в 

работе гидрографической экспедиции В.М. Бабкина. В дальнейшем служил на 

Балтийском и Черноморском флотах. С 1883 г. – на разных должностях в 

Николаевском порту на Черном море. В 1890 г. уволен со службы в чине 

коллежского советника. 

Антоновка, с. (Кировский р-н). Основано в 1899 г. Названо в честь 

переселенца Антона Щербанюка. 
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Антоновка, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1908 г. Существует несколько 

версий происхождения названия: 1. По имени первопоселенца Антона 

Терентьевича Кравченко, который был избран ходоком на Дальний Восток от 

белорусской деревни Красные Буды Гомелевского уезда Могилевской губернии 

(наиболее вероятная версия). 2. По фамилии землемера Антонова. 3. По 

родному селу украинских переселенцев из Пирятинского уезда Полтавской 

губернии. По селу названы г. Антоновка (1386 м) и р. Антоновка. До 1972 г. 

река называлась Селенча (от кит. «сяо-лин-ча» –«маленький горный приток»). 

Истоки р. Антоновки (Средняя, Левая и Правая Антоновка) носили 

соответственно названия Средняя, Левая и Правая Синанча, где кит. «си-нань-

ча» – юго-западный приток, но только последний из притоков действительно 

течет с юго-запада.  

Антошкин Ключ (Тернейский р-н). Назван в честь удэгейского охотника 

Антона. В низовьях ручья находилось небольшое староверческое селение 

Антоновка. У В.К. Арсеньева используется название Талма, вероятно, от удэг. 

«талума» – берестяная.  

Анучино, с. (Анучинский район, райцентр). Основано в 1880 г. По основной 

версии названо в честь прапорщика Дмитрия Анучина, под командованием 

которого строилась трактовая дорога из Никольск-Уссурийского. 

В строительстве участвовали солдаты 2-го Восточно-Сибирского стрелкового 

батальона. Ими было построено в общей сложности 40 домов. Однако по 

архивным материалам размещение здесь батальона и строительство дороги 

происходило в 1883–1884 гг. По другой версии село названо в честь генерал-

губернатора Восточной Сибири и командующего войсками Военно-Сибирского 

военного округа (1879–1885 гг.) Дмитрия Гавриловича Анучина (1833–1900). 

Он был сторонником активного переселения крестьян на Дальний Восток, 

инициатор создания Добровольного флота, занимавшегося перевозкой 

переселенцев из Одессы в Приморье. При образовании Общества изучения 

Амурского края (ОИАК) выделил на его обустройство 500 рублей и подарил 

первые книги, ставшие основой библиотеки Общества. За этот дар стал 

первым почетным членом ОИАК. 

Анучинская, р. (Партизанский р-н). По долине реки от трассы Партизанск – 

Лазо начинается дорога в Анучинский район. 

Арзамазов, р. (Дальнегорский р-н). Арзамазов (Арзамасов), выходец из 

Новгородской губернии, считается основателем с. Тайга, расположенного в 

устье ручья. Занимался охотой и рыбалкой, прожил 94 года. 

Арзамазовка, р. (Ольгинский р-н). Названа переселенцами по деревне, 

которая была покинута жителями еще в конце ХIХ в., видимо, в связи с 

наводнениями. Деревня предположительно получила название от фамилии 

одного из основателей – Егора Арзамазова, большая семья которого из 15 

человек приехала сюда из Тамбовской губернии в 1864 г. Ранее река называлась 

Дадунгоу (кит. «большая восточная долина»). Производными названиями 

являются сопки Арзамазовка (393 м) и Малая Арзамазовка (200 м). 
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Ариадное, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1907 г., названо в честь 

младшей дочери чиновника переселенческого управления землемера 

А.И.Устинова (см. Устиновка). 30 апреля 1907 г. у него родилась вторая дочь, 

которую решили назвать Ариадной.  Не дожидаясь крещения, отец 

новорожденной был вынужден уехать на север края для выделения новых 

переселенческих участков, один из которых он назвал в её честь.  

Арка, м. (Тернейский р-н). Нанесен на карту и назван, по-видимому, 

топографической экспедицией Л.А.Большева в 1874 г. Название дано по форме 

мыса – у его оконечности хорошо выражено сквозное отверстие, 

напоминающее арку. 

Арсеевский, водопад (город Партизанск). Расположен в верховьях ручья 

Каменка. Назван по инициативе профессора П.Ф. Бровко (ДВФУ) в честь 

автора книги «Водопады» Георгия Терентьевича Арсеева, сделавшего первое в 

русской литературе обобщение по водопадам России и мира.  

Арсеньев, город. В 1900 г. недалеко от места впадения в р. Даубихе (ныне 

Арсеньевка) р. Халазы (ныне Дачная) поселился первый житель Семен Гурьев, 

он основал хутор, получивший название Семёново. В дальнейшем при 

объединении выселков с. Петропавловское и двух хуторов возникло село 

Семёновка (скорее всего по названию хутора, но существует версия, что 

топоним перенесен из Гадячского уезда Полтавской губернии – с. Семеоновка, 

простонародное Семёновка). В 1938 г. в связи со строительством заводов село 

преобразовано в посёлок. Его население к 1952 г. достигло 16 тыс. человек. На 

одном из заседаний поселкового Совета директор школы №3 Кибальчин внес 

предложение дать посёлку имя В.К.Арсеньева. 24 декабря 1952 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР издал Указ №38 о переименовании посёлка 

Семеновка в город Арсеньев. 

Арсеньевка, р. Переименована в 1972 г. по городу Арсеньев. Прежнее 

название – Даубихэ. По мнению В.Ф. Соловьева, этот гидроним образован от 

кит. «дабэйхэ» («да» – большой, «бэй» – северный, «хэ» – река, т.е. «большая 

северная река»). Сомнительна версия В.К. Арсеньева: «река военных 

сражений» от Дао-бин-хэ («дао» – нож, «бин»–военный, солдат). В китайской 

исторической географии эта река известна под названием Хуэ (Хуе), на русских 

картах середины XIX в. – Хуэ-бира. У М. Венюкова – Добику, Хуэ-бира. 

У Р. Маака – Даубиха, Хуэ-бира, Добику. Впоследствии на русских картах XIX 

в. название этой реки писалось по-разному: Хуэ-бира, Добику, Даубихе, 

Даубихэ. Гидроним Хуэ-бира аборигенного происхождения, этимология 

первого компонента не ясна. Вторая часть названия – «бира» – 

тунгусоязычного происхождения, означает «река». Этимология названия 

Добику не ясна. Имя В.К. Арсеньева носят приграничный с Хабаровским краем 

хр. Арсеньевские Граниты (Пожарский р-н) с высшей точкой г. Арсеньева 

(1757 м), ручейАрсеньев и гора Арсеньева (517 м) в Тернейском районе. 

Артём, город. Основан в 1924 г.как шахтерский посёлок, с 1938 г. – город. 

Назван в честь революционера, партийного советского деятеля Фёдора 
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Андреевича Сергеева (1883–1921). Более известен под партийным 

конспиративным псевдонимом Артём. Член РСДРП с 1901 г. За 

революционную деятельность в 1907 г. приговорен к пожизненной каторге в 

Восточной Сибири. Бежал, эмигрировал в Австралию, где был организатором 

и главным редактором социал-демократической газеты «Эхо Австралии». В 

1917 г. возвращается в Россию. В 1918–1920 гг. на партийной работе в 

Донбассе, организатор Первой Донецкой армии, активный участник и 

руководитель борьбы против войск атамана Каледина и генерала Деникина, 

основатель Донецко-Криворожской Республики. В 1920 г. руководил 

восстановлением шахт Донецкого бассейна. Погиб в 1921 г. во время 

испытаний аэровагона. Похоронен в Москве на Красной площади в братской 

могиле. Его сын Артём (1921–2008) воспитывался в семье Сталина как 

приемный ребёнок. 

Артёмовка, р. (Шкотовский р-н). До 1972 г. –Майхе. Это название появляется 

в 60-е гг. XIX в. Ранее в китайской географии называлось Фурцзяхахэ, в 

русском варианте Фулцзяха-бира. Этимология этих названий не ясна. Майхэ 

образовано от «ма» – насекомое, «и» – муравей, «хэ» – река, т.е. «муравьиная 

река». Калька этого названия стала появляться на русских картах еще в XIX в.: 

недалеко располагаются  г. Муравьиная,  оз. Муравьиное (в устье Артёмовки), 

зал. Муравьиный. В 1972 г. бухта Майтун, в которую впадает река, была 

переименована в Муравьиную (см.). Менее вероятно происхождение гидронима 

Майхэ от кит. «май» – пшеница, т.е. «река, где растет пшеница» (по 

В.К.Арсеньеву). В 1972 г. река переименована  по городу Артём.  

Артёмово, с. (Тернейский р-н). Первоначально называлось Гаврино в честь 

хуторянина, первопоселенца Гаврина Ивана Клавдиевича. В 1940 г. 

переименовано в Артёмово в честь командира партизанского отряда «Северный 

летучий» Артёма Куриленко (по утверждению старожила В.Д. Выголко, 

правильно – Курленко). Партизанский отряд в 1918–1922 г. успешно 

действовал на территории Приморского края от Тернейского района до 

Михайловского. А. Куриленко погиб под ст. Ипполитовка. 

Артёмовский, пос. (город Артём). Название производное от города Артёма. 

Архангеловка, с. (Кировский р-н). Основано в 1900 г. Предлагаются две 

версии происхождения названия: 1. По церковному празднику. 2. По родным 

местам переселенцев  из Архангельской губернии. Однако переезд в Приморье 

переселенцев из Поморья (север европейской части России) маловероятен.  

Архиповка, пос. (Чугуевский р-н). Основан в 1908 г. староверами, которые 

прибыли из Забайкалья. Названо предположительно по имени одного из 

переселенцев по имени Архип.  

Арцевская, падь (Дальнегорский р-н). Названа в честь  инженера и 

предпринимателя горнопромышленника Л.Л. Арцта. По пади шла дорога к 

Арцевскому руднику, расположенному в верховьях р. Шептун. Название 

используется с искажением. 
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Аскольд, о. (ЗАТО Фокино). Открыт в 1855 г. английской экспедицией на 

фрегатах «Винчестер» и «Барракуда» и назван ими Терминейшн («конечный»). 

Современное название дано в 1862–1863 гг. экспедицией В.М. Бабкина в честь 

фрегата «Аскольд». Парусно-винтовой фрегат «Аскольд» построен в 1854 г. 

на верфи Санкт-Петербурга, первоначально назывался «Мария». 

Водоизмещение 2834 т, мощность 360 л.с., вооружение 46 орудий, экипаж 483 

чел. В 1857–1860 гг. совершил кругосветное плавание с заходом на Дальний 

Восток, обеспечивал две дипломатические миссии в Японии (миссии 

Е.В. Путятина и Н.Н. Муравьева-Амурского). В ходе плавания обнаружились и 

устранялись серьезные дефекты, допущенные при строительстве корабля. По 

этой причине уже в 1861 г. по непригодности к дальнейшей эксплуатации был 

исключён из списков флота и разобран в Кронштадте. Фрегат назван по имени 

древнерусского князя Аскольда, который в IX в. правил в Киеве, осаждал 

Царьград (древнерусское название Константинополя, ныне Стамбул). По описи 

1859 г. экипажем клипера «Стрелок», остров носил название Маячный; 

известны и другие его названия: Зелёный, Вэр, Оконечный, Сомнительный и 

т.д. Китайское название острова – Циндао («синий остров»; «синий», возможно, 

в значении сторон света – «восточный»). В 1892 г. подробную съёмку острова 

произвёл поручик П.А. Михельсон. В 1869 г. экипажем клипера «Стрелок» по 

острову назван пр. Аскольд. Мыс Аскольд нанесен на карту в 1862 г. экипажем 

клипера «Разбойник». Назван в 1892–1893 гг. по острову, так же, как и пос. 

Аскольд, основанный в 30-х гг. ХХ в. В 1876 г. на этом месте находился 

золотоприисковый посёлок купца И.И. Кустера. В 1980-е гг. как объект ВМФ 

посёлок носил «номерное» название Шкотово-21. 

Астафьева, б. (Хасанский р-н). Нанесена на карту в 1862 г. экипажем корвета 

«Новик» (экспедиция В.М. Бабкина) и названа не позже 1885 г. по 

расположенным рядом островам Астафьева, открытым в 1859 г. экипажем 

пароходокорвета «Америка». Острова названы  по фамилии штурмана 

пароходокорвета «Америка» Якова Тимофеевича Астафьева (1819–1879). 

Астафьев в 1840–1857 гг. занимался гидрографическими работами на Балтике, 

участвовал в обороне Свеаборга от англо-французской эскадры. В 1858 г. 

перешёл на Дальний Восток на корвете «Новик» и до 1872 г. служил в морях 

Тихого океана в должности штурманского офицера на транспорте «Байкал», 

пароходе «Аргунь»,  пароходокорвете «Америка» и др., периодически принимая 

участие в гидрографических работах. В 1859 г. участвовал в походе 

пароходокорвета «Америка» с генерал-губернатором Н.Н. Муравьёв-Амурским 

на борту с осмотром гаваней Южного Приморья и заходом в Китай и Японию. 

В 1860–1862 гг. командовал шхуной «Первая». В 1872 г. переведён на Черное 

море. В 1877 г. произведён в подполковники корпуса флотских штурманов с 

последующим увольнением. Мыс Астафьева, ограничивающий бухту с юга, 

назван М.А. Клыковым в 1865–1866 гг. также по островам Астафьева. Гора 

Астафьева (356 м) на полуострове Гамова названа по бухте. Мыс Астафьева на 

западной оконечности п-ова Краббе открыт и нанесен на карту экипажем 
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фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван не позже 1885 г. по фамилии Я.Т. 

Астафьева.  

Астафьева, м. (город Находка). Открыт и нанесен на карту в 1859 г. экипажем 

пароходокорвета «Америка». Назван в 1860 г. экипажем шхуны «Восток» по 

фамилии штурмана «Америки» Я.Т. Астафьева (см. выше). 

Асташева, м. (Тернейский р-н). Обследован в 1859 г. военными топографами 

Асташевым и Григорьевым. Вторично обследован в 1888 г. экипажем корвета 

«Рында». Тогда же назван по фамилии члена экипажа мичмана А.В. Асташева 

(однофамильца топографа Асташева). Александр Васильевич Асташев (1865–

1917) перешёл на Дальний Восток на корвете «Рында» в 1886–1889 гг. В 1888 г. 

осуществил опись зал. Рында. В дальнейшем служил на Балтике на клипере 

«Стрелок» и яхтах императорской семьи: «Стрела», «Зарница», «Роксана». 

Уволен со службы в 1903 г. в звании капитана 2 ранга. С 1905 г. в армии в 53 

пехотном полку, вначале в звании подполковника, затем полковника (1910), 

генерал-майора (1914). В 1914–1917 гг. командир 249 пехотного полка. 

Расстрелян большевиками. 

Астраханка, с. (Ханкайский район). Основано в 1866 г. Названо в связи с тем, 

что большая часть переселенцев  прибыла сюда из Астраханской губернии. 

Первое название – Астраханская. По народной этимологии, название села 

включает две части – название цветка (астра) и озера (Ханка). Любопытно, что 

на значительном удалении (до 25 км) от села находятся топонимы, видимо, 

связанные с его названием – гора и падь Астраханские.  

Ауровка, с. (Анучинский р-н). Основано в 1906 г. Названо по фамилии 

переселенца Аурова. 

Ахами, р. (Тернейский р-н). Название, видимо, происходит от удэгейского 

«охоме» –«река горбуши». 

Ахлестышева, м. (г. Владивосток, о. Русский). Нанесен на карту экипажем 

корвет «Новик» (экспедиция В.М. Бабкина) и назван по фамилии члена 

экипажа гардемарина Михаила Александровича Ахлестышева (1842–?). Он  

прибыл на Тихий океан по окончании Морского корпуса в 1861 г. на корвете 

«Новик». Служил на судах «Рында», «Абрек», «Гайдамак», «Калевала». 

Участвовал в гидрографических работах в зал. Петра Великого. В дальнейшем 

служил на Балтийском флоте. В 1890–1892 гг. в чине полковника был старшим 

помощником Кронштадтского порта. Находящийся поблизости 

о. Ахлестышева назван по мысу в 1912 г. Ранее носил название Луценко (1895–

1912 гг.).  

Аякс, б. (город Владивосток, о. Русский). Названа в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина в честь гидрографического судна брига «Аякс». Построен в 1843 

г. в Санкт-Петербурге. Плавал на Балтийском, Черном и Средиземном морях, в 

Атлантическом океане. Исключён из списков флота в 1862 г. Бриг назван в 

честь героя древнегреческой мифологии. Аякс Телемонид вёл свой род от 

Зевса и нимфы Эгины. Герой Троянской войны. Он отбил у троянцев труп 

Ахилла, своего двоюродного брата, но был побеждён Одиссеем в споре за его 
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доспехи. Придя из-за этого в неистовство, истребил стадо овец, приняв их за 

врагов. Когда рассудок вернулся к нему, пронзил себя мечом. Название вместе с 

соседней б. Парис и бухтами Диомид, Улисс и Патрокл, расположенными по 

другую сторону пр. Босфор Восточный, образуют топонимический ряд: все 

названы по судам, которые, в свою очередь, носят имена древнегреческих 

мифических героев, участников Троянской войны. 

 

Бабкина, м. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» гидрографической экспедиции 

В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии начальника 

экспедиции, подполковника корпуса флотских штурманов 

Василия Матвеевича Бабкина (1813–1876). До прибытия на 

Дальний Восток В.М. Бабкин служил на Балтийском, Черном и Средиземном 

морях, занимался гидрографическими исследованиями. В 1854–1855 гг. 

командовал транспортом «Алаид», участвуя в защите Кронштадта от 

нападения англо-французской эскадры. В 1857 г. стал заведующим лоцманской 

и маячной частями Сибирской флотилии, был директором Морского училища 

(Николаевск). В 1859 г. исполнял обязанности начальника штаба морской 

экспедиции Н.Н. Муравьева-Амурского на пароходокорвете «Америка» вдоль 

Южного Приморья, в Китай и Японию. В 1860 г. на шхуне «Восток» произвёл 

первую опись побережья Японского моря от зал. Святого Владимира (ныне 

Владимира) до зал. Америка (Находка). В 1862–1863 гг. гидрографическая 

экспедиция В.М. Бабкина в составе корвета «Новик», клипера «Разбойник» и 

парового баркаса произвела опись всего побережья зал. Петра Великого. На 

основании описи сделаны первые карты северо-западного побережья 

Японского моря и зал. Петра Великого. В последующие годы занимался 

обеспечением безопасности плавания по Амуру, Амурскому лиману, 

Татарскому проливу и Японскому морю. В 1875 г. произведён в генерал-

лейтенанты. Имя выдающегося исследователя Японского моря носит также 

бухта на западном берегу о. Русский. Благодаря экспедиции В.М. Бабкина 

получили название более 125 географических объектов на побережье зал. Петра 

Великого, но его имя присвоено лишь двум небольшим объектам, которые 

чаще всего не показаны на картах Приморья. 

Базовый, руч. (Кавалеровский р-н). Предположительно связано с 

расположением в верховьях ручья базы партизан во время Гражданской войны. 

Названия вершины и перевала производные от ручья. 

Байкал, с. (Пограничный р-н). Название связано с прибытием батальона 

солдат с берегов Байкала для укрепления дальневосточных границ. Для солдат 

были построены казармы воинской части, которая имела позывной «Байкал». 

Воинская часть просуществовала до середины 1950-х гг. В 1958 г. здесь начала 

действовать краевая психоневрологическая больница №2. К имеющемуся 

военному городку добавились корпуса 3-х отделений больницы. Так возник 

посёлок Байкал. По посёлку названа река. До 1972 г. она называлась Джуниха 

Б 
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(от кит. «чжу» – сток воды, болото; «ни» – грязь; «хэ» – река, т.е. «грязная 

заболоченная речка»). 

Баклан, б. (Хасанский р-н). Нанесена на карту в 1862 г. экипажем корвета 

«Новик». Прежнее название (присвоено  не позже 1872 г.) – Манджур, в честь 

одноимённого транспорта. Это название позже трансформировалось в 

соответствии с нормами современного русского языка в Маньчжур. Бухта 

переименованав 1972 г. по названию морской птицы, широко 

распространенной на побережье. «Манджур»– парусно-винтовой деревянный 

транспорт, построенный в 1858 г. в Бостоне (США). Водоизмещение 816 т, 

мощность 150 л.с., скорость 9,5 узлов, 3 орудия, экипаж из 5 офицеров и 86 

нижних чинов. В 1859–1883 гг. входил в состав Сибирской флотилии, 

занимался описными и гидрографическими работами, снабжением кораблей 

Тихоокеанской эскадры и военных постов. В 1860–1870 гг. находился под 

командованием А.К.Шефнера,  20 июня 1860 г. с его борта  на берег б. Золотой 

Рог сошла команда солдат во главе с прапорщиком Н.В. Комаровым; они 

основали город Владивосток. 26 июня того же года для усиления 

Новгородского поста (ныне порт Посьет) на «Манджуре» прибыли 56 нижних 

чинов и офицер. В дальнейшем транспортом командовали  капитан-

лейтенанты Н. Валицкий и П. Рыков. «Манджур» занимался перевозками в 

связи с переносом главного русского порта на Тихом океане из Николаевска во 

Владивосток. Исключён из списков флота в 1883 г. Модель «Манджура» 

венчает ростральную колонну при въезде во Владивосток. Название 

«Манджур» носит также мыс на п-ове Краббе (Хасанский р-н), где транспорт в 

1859 г. сел на мель. Мыс Вилкова (см.) ранее также был известен под названием 

«Манджур». В Приморском крае основа «баклан» используется и в других 

топонимах на побережье Тернейского района: два мыса Бакланий, руч. 

Бакланий, г. Бакланья (239 м). 

Балаганная, г. (Чугуевский р-н). Балаганами назывались в тайге односкатные 

навесы, реже большие шалаши, которые использовались путниками для 

ночлега или защиты от дождя. Балаган сооружался из кольев. В качестве  

столбов нередко использовались стволы живых деревьев; колья связывались 

веревками, лозой или лианой. Крыша делалась из коры деревьев, бересты. 

Хорошо сделанный балаган мог прослужить много лет. Иногда балаганы 

сооружались над искусственными посадками женьшеня. Название указывает, 

что у подножия горы располагался балаган. Об этом же свидетельствует 

название протекающего рядом ручья – Трёхбалаганный. Одноимённая гора 

находится также в Кавалеровском районе, г. Балаган – в Партизанском. Ручьи с 

названием «Балаганный» протекают по территории Анучинского, Чугуевского, 

Кавалеровского и Дальнереченского районов, в Тернейском – р. Балаганов 

Ключ.  

Балка, м. (город Владивосток, о. Русский). Нанесен на карту, обследован и 

назван участниками экспедиции В.М. Бабкина в 1862 г. по фамилии члена 

экипажа корвета «Новик» мичмана А.О. Балка. Балк Алексей Орестович 

(1840–1881) после окончания Морского корпуса в 1859–1860 гг. на корветах 
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«Гридень» и «Новик» плавал в морях Тихого океана. Выполнял 

гидрографические работы на побережье п-ова Муравьева-Амурского и 

о. Русский. В 1861–1862 гг. на корветах «Рында» и «Новик» вторично перешёл 

с Балтики на Тихий океан, опять участвовал в гидрографических работах, в 

том числе на корвете «Калевала». В 1869–1873 гг. совершил третье плавание 

на Тихий океан на корвете «Боярин». В 1878–1880 гг. в чине капитан-

лейтенанта командовал пароходом  «Россия» Добровольного флота, 

совершавшего рейсы с переселенцами из Одессы во Владивосток. В 1880 г. в 

связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке успешно выполнил задачу 

по доставке десанта и грузов из Кронштадта во Владивосток. В 1881 г. 

исключен из списков флота в звании капитан-лейтенанта. 

Балюзек, м. и п-ов (Ольгинский р-н). Открыты в 1857 г. экипажем 

пароходокорвета «Америка». Тогда же названы по фамилии участника 

экспедиции артиллериста Л.Ф. Баллюзека. Название наносится на карты с 

искажением. Баллюзек Лев Фёдорович (1822–1879) – капитан конной 

артиллерии, участник дипломатических миссий Е.В. Путятина на 

пароходокорвете «Америка» в Китай (1857); присутствовал при подписании 

Тяньцзиньского договора между Россией и Китаем (1858 г.). В 1859–1862 гг. 

плавал в водах Китая, обеспечивая дипломатическую миссию Н.П. Игнатьева, 

завершившуюся подписанием Пекинского договора (закрепившего Приморье за 

Россией), затем наблюдал за развитием событий, связанных с тайпинским 

восстанием. В 1862–1864 гг. состоял министром-резидентом (первый 

постоянный дипломат России в Китае) при Пекинском дворе; настаивал на 

политике невмешательства европейских держав в дела Китая. В 1864 г. 

переведён на командные должности в конную артиллерию. С 1865 г. начальник 

областного киргизского управления, в 1866 г. получил звание генерал-майора. В 

1869–1877 гг. был военным губернатором только что созданной Тургайской 

областью. Умер в Санкт-Петербурге. 

Бамбурово, ст. (Хасанский р-н). Основана в 1938 г. и названа по имени 

политрука Сергея Никоноровича Бамбурова (1914–1945), принявшего 

неравный бой с японцами за высоту на Гродековском направлении в ночь на 7 

августа 1938 г. Он обнаружил подползавшую к его позиции группу противника 

и открыл по ней огонь. Расстреляв все патроны, вступил в рукопашную 

схватку и, несмотря на ранение, вырвался из окружения. За героизм и 

мужество, проявленные в хасанских боях, ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина. В Великую Отечественную 

войну подполковник С.Н. Бамбуров командовал полком. Погиб в бою 6 февраля 

1945 г. в польском городе Гнезен. Похоронен в Бресте (Белоруссия). 

Одноимённый посёлок при железнодорожной станции возник на месте 

деревушки Нижние Брусья, основанной корейцами в 1889 г. 

Баневурово, с. (Уссурийский р-н). Названо в честь Виталия Борисовича 

Баневура (1900–1922). В.Б. Баневур (Бонивур) – один из вожаков приморских 

комсомольцев в годы Гражданской войны. После контрреволюционного 

меркуловского переворота 26 мая 1921 г. выполнял задания партийного и 
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комсомольского подполья во Владивостоке. Летом 1922 г. направлен в 

с. Кондратенково (Кондратеновка) на политработу в комсомольско-

молодежный партизанский отряд им. К. Либкнехта. Участвовал в боевых 

операциях против белогвардейцев. 17 сентября 1922 г. во время налета 

белогвардейцев был схвачен и подвергнут пыткам. У живого на груди была 

вырезана пятиконечная звезда, вырвано сердце. Похоронен партизанами в 

с. Кондратенково. Вблизи села находится памятник герою, во Владивостоке 

установлен бюст. Послужил прообразом героя романа Д. Нагишкина «Сердце 

Бонивура». Именем Баневура названа железнодорожная станция пос. Партизан, 

расположенная в 12 км от с.Баневурово. 

Банный Ключ, руч. (Лазовский р-н). Здесь стояла баня «по-черному», 

которую построили Галайда и Красницкий – жители с. Беневское. 

Впоследствии территория стала заповедной.  

Барабаш,с. (Хасанский р-н). Основано в 1884 г. Первоначально деревня и 

протекающая через неё река назывались Мангугай (Монгугай). С 1867 г. здесь 

находился Монгугайский военный пограничный пост. Село переименовано  в 

честь Якова Фёдоровича Барабаша (1838–1910), генерал-лейтенанта от 

инфантерии, сенатора, который большую часть своей жизни отдал службе 

на далекой окраине России, исполняя здесь ряд важных и ответственных 

поручений. Так, в 1872 г. он обследовал долину р. Сунгари и пути сообщения от 

неё в Уссурийский край, попутно ознакомившись с состоянием китайских 

войск, расположенных в Маньчжурии. В 1884 г. Барабаш в качестве 

председателя русской пограничной комиссии совместно с китайскими 

комиссарами проверял государственную границу с Китаем в Южно-

Уссурийском крае. Видимо, тогда и были названы его именем два населённых 

пункта – с. Барабаш и казачий посёлок на севере пограничного участка (в 

настоящее время с. Барабаш-Левада Пограничного района). В течение 

нескольких лет был начальником штаба войск Приморской области. В честь 

Я.Ф. Барабаша названа также пограничная вершина (г. Барабаша, 303 м) на юге 

Хасанского района вблизи оз. Заречное и г. Барабашиха (600 м) рядом с 

с. Барабаш-Левада. 

Барабашевка, р. (Хасанский р-н). Переименована в 1972 г. по с. Барабаш. 

Ранее называлась Монгугай (Мангугай, Могугай). В китайской географии 

начала XVIII в. она известна под названием Мэнгухэ. На русских картах второй 

половины ХIХ в. её называли: Монгу, Мунгу, Мангу и, наконец, Мангугай. 

Последнее название относится к 80-м гг. XIX в., когда в долине реки было 

основано селение Монгугай (см. пос. Приморский), названное по реке с 

прибавлением китайского форманта «гай» – «селение в одну улицу». 

Ф.В. Соловьев толкует гидроним как «монгольская река», однако расшифровка 

вызывает сомнение. По народной версии, река названа по имени китайца-

промысловика Мо-Гу-Гея или переводится с корейского «верхний перевал». 

Барабаш-Левада, с. (Пограничный р-н). Основано крестьянами-

переселенцами в 1884 г., первоначально называлось Барабаша Левада. Первая 
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часть названия происходит от фамилии (Я.Ф. Барабаш, см. Барабаш); «левада» 

– заливной луг. 

Барановка, г. (Пожарский р-н). У подножия горы располагался хутор 

староверов братьев Петра и Лазаря Барановых. Репрессированы в 1932 г. 

Барановский, ст. (Надеждинский р-н). Название дано в честь военного 

губернатора Приморской области Иосифа Гавриловича Баранова (1835–1893) 

(см. Барано-Оренбургское). По другой версии, в честь инженера путей 

сообщения. 

Барано-Оренбургское, с.(Пограничный р-н). Основано в 1882 г. уссурийским 

казаками. Существуют несколько версий о происхождении названия села. 1. По 

фамилии военного губернатора И.Г. Баранова, определившего место будущего 

посёлка. А Барано-Оренбургским оно стало в 1885 г., когда в село прибыли 

первые казаки из Оренбуржья и оно стало казацким. Баранов Иосиф 

Гаврилович (1835–1893) – участник Крымской и Русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. Многие годы служил в штабе Восточно-Сибирского военного округа. 

В 1880 г. назначен военным губернатором и командующим войсками Амурской 

области. С мая 1881 г. – военный губернатор и командующий войсками 

Приморской области, наказной атаман Уссурийского казачьего войска. 

Неоднократно замещал приамурского генерал-губернатора во время его 

длительных отъездов. При его участии осуществлялось интенсивное 

переселение казачества и крестьян в Приморье. В 1888 г. произведён в генерал-

лейтенанты и уволен в отставку. 2. Основано казаками, переселившимися из 

пос. Барановский. 3. По народной этимологии, село названо в связи со 

следующим событием. Военным губернатором предписывалось поселить 

казаков-оренбуржцев отдельной станицей в районе пади Кочевной. Но казаки 

по прибытии поселились в крестьянском селе Барановском. Когда военный 

губернатор прибыл с проверкой и обнаружил это, то махнул рукой и сказал: 

«Бараны вы оренбургские!» Так и стало село Барано-Оренбургским. 

Баратынского, м. (Ольгинский р-н). Описан в 1860 г. экипажем шхуны 

«Восток» под началом В.М. Бабкина. А.И. Груздев предполагает, что мыс 

назван в честь поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1844), друга 

А.С. Пушкина, или в честь контр-адмирала И.А. Баратынского. Илья 

Андреевич Баратынский (1776–1837) – участник многих сражений русско-

шведской (1780-90) и англо-испанской (1797) войн. В 1806–1807 гг. в чине 

капитана 1 ранга командовал кораблем «Святой Пётр», входящим в эскадру 

адмирала Д.Н. Сенявина в Адриатической экспедиции. После ухода основных 

сил успешно проводил военные действия, а после Тильзитского мира (1807) на 

него была возложена задача по сдаче французам всех завоеваний русского 

флота в Адриатике. Умышленно медленно передавал занятые территории, за 

что был отозван. В 1811 г. произведён в контр-адмиралы. По А.И. Степанову, 

мыс назван в честь генерал-фельдмаршала Александра Ивановича 

Баратынского (1815–1879), командующего русскими войсками на Кавказе 

(1856–1862). В 1859 г. он сломил сопротивление отрядов Шамиля и взял его в 
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плен. Взятие Шамиля было большим военно-политическим успехом России и 

совпадает по времени с появлением топонима. Однако в этой версии 

содержится  ошибка, на которую указал А.И. Груздев: фамилия пленителя 

Шамиля– Барятинский. 

Барсуков, руч. (Яковлевский р-н).  На ручье стояла пасека деда Барсука. 

Ключ назван в память о нем. 

Барсуковка, р. (Уссурийский р-н). Возможно, названа из-за обилия барсуков. 

Барсук – одно из самых распространенных животных в  Уссурийской тайге. Но 

географических названий, связанных с этим зверьком, в Приморье мало: 

руч. Барсучий (4 топонима), р. Барсуковка (Пожарский р-н), г. Барсук (199 м, 

Яковлевский р-н), г. Барсуковка (1215 м, в истоках одноимённой реки), г. 

Барсучья (424 м, Ольгинский р-н). 

Бартенёва, м. (ЗАТО Фокино). Нанесен на карту в 1859 г. Назван в 1862 г. 

В.М. Бабкиным по фамилии командира брига «Парис» капитан-лейтенанта 

Ивана Петровича Бутенёва (1802–1836), под командованием которого 

В.М. Бабкин служил в Средиземном море в 1831–1834 гг. В 1866–1878 гг. мыс 

Бутенёва стал мысом Бартенёва. Возможно, новое название связано с фамилией  

одного из морских офицеров. Видимо, произошла случайная трансформация 

названия – Бутенёва в Бартенёва. 

Басаргина, м. (город Владивосток). Мыс обследован в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина  на корвете «Новик». Тогда же назван по фамилии старшего 

офицера корвета лейтенанта В.Г. Басаргина. Басаргин Владимир Григорьевич 

(1838–1893) в 1858–1860 гг. совершил кругосветное путешествие на корвете 

«Рында». В 1861–1864 гг. на корветах «Новик» и «Рында» занимался 

гидрографическими работами в зал. Петра Великого. В последующие годы 

командовал бригом «Пётр  Великий», фрегатом «Дмитрий Донской», служил 

на Балтийском и Черном морях, в Атлантическом океане. В 1890–1891 гг. в 

должности командующего эскадрой (фрегаты «Память Азова», «Владимир 

Мономах», канонерская лодка «Запорожец», крейсер «Адмирал Корнилов») 

сопровождал цесаревича великого князя Николая Александровича в плавании до 

Владивостока с заходами в порты Греции, Египта, Индии, Цейлона, Сиама, 

Французского Индокитая, Китая и Японии. Из Владивостока сопровождал 

будущего царя через Сибирь в Санкт-Петербург. В 1892 г. произведён в вице-

адмиралы. По мысу назван п-ов Басаргина, который был описан  в 1888 г.  

Бахирева, скала (город Находка). Нанесена на карту в 1860 г. экипажем 

шхуны «Восток». Свое название она получила в 1890 г. (при обследовании 

канонерской лодкой «Бобр») в честь Михаила Коронатовича Бахирева (1868–

1920). В 1890 г. он служил вахтенным офицером на канонерской лодке «Бобр», 

которая участвовала в гидрографических работах в зал. Америка, затем 

плавал в водах Китая. Участвовал в военных событиях в Китае в 1900–1901 гг. 

В 1904 г. – командир эскадренного миноносца «Сильный». Участвовал в 

обороне Порт-Артура, командовал прорывом из порта миноносок. С 1907 г. на 

Балтике. Командовал крейсером «Рюрик» (флагманский корабль 
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командующего Балтийского флота). Участвовал в Первой мировой войне. 

К 1917 г. дослужился до вице-адмирала, возглавил морские силы Рижского 

залива и, командуя русской эскадрой, успешно выиграл Моонзундский бой с 

отрядом немецких кораблей. Расстрелян 16 января 1920 г. по обвинению в 

подготовке восстания для оказания помощи войскам Юденича. 

Башуровский, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии Башарова, 

начальника почтовой станции, которая находилась на месте будущего 

с. Беневское. Название наносится на карты с искажением. 

Безверхово, с. (Хасанский р-н). Основано в 1866 г. под аборигенным 

названием Сидими (Усть-Сидими). Переименовано в 1972 г.в честь полковника 

Якова Петровича Безверхова (1894–1942), командира 71-й морской 

стрелковой бригады (позже преобразованной во 2-ю гвардейскую стрелковую 

бригаду), погибшего под Москвой в апреле 1942 г. 71-я бригада набиралась из 

сибиряков и дальневосточников, в неё были призваны многие участники 

сражений на Хасане и Халхин-голе. До войны Безверхов служил на 

Тихоокеанском флоте: в 1936–1937 гг. командовал береговой базой 5-й морской 

бригады, в 1937–1939 гг. – помощник командира Учебного отряда ТОФ по 

материальному обеспечению, в 1939–1941 гг. – начальник курсов 

усовершенствования командного состава запаса ТОФ. История Безверхово 

тесно связано с жизнью первых приморских предпринимателей (М. Янковский, 

Ю. Бринер) и исследователей (Ф. Гек). Здесь находятся п-ов Янковского (см.), 

б. Гека, м. Бринера. 

Белая Церковь, ур. (Спасский р-н). Располагается на месте несуществующего 

в настоящее время села. Название, скорее всего, перенесено переселенцами из 

родных мест. Существует несколько населённых пунктов с таким названием на 

Украине и в Белоруссии.  

Белкина,м. (Тернейский р-н). В конце 50-х гг. XIX в. назывался мысом 

Разочарования. Описан в 1874 г. военно-топографической экспедицией 

подполковника Л.А. Большева. Тогда же получил современное название по 

фамилии участника экспедиции, топографа, сотника забайкальского казачьего 

войска З.М. Белкина. Захар Макарович Белкин (1830–?) в 1859–1860 гг. 

выполнял съёмки в Уссурийском крае, затем до 1862 г. работал в комиссии по 

демаркации границ с Китаем. В 1863 г. занимался топосъёмками в Приморской 

и Приамурской областях, был связан с землеустройством переселявшихся сюда 

казаков. В 1864 г. снимал побережье Посьета, в 1865–1871 гг. выполнил съёмку 

1500 верст береговой полосы Сахалина. В дальнейшем занимался съёмками в 

Забайкалье, Приамурье и Южно-Уссурийском крае. Мыс Белкина – юго-

западная условная точка начала Татарского пролива. В 1916 г. на мысе был 

возведён маяк. З.М. Белкин умер не ранее 1886 г. 

Белый дворец, пещера (Партизанский р-н). Впервые описана геологом 

В.Н. Дедовым в 1962 г. Название дал краевед, исследователь пещер Е.Г. Лешок 

в 1963 г. из-за своеобразной красоты и обилия белых натеков на стенах пещеры. 

Он считал её самой красивой пещерой Приморья. Пещера давно известна 
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охотникам из-за положения в основании сопки и удобного обширного входа. 

В настоящее время пещера активно посещается  «дикими» туристами и 

потеряла былую красоту.  

Бельцова, о. (Лазовскийрайон). Открыт, описан и назван в 1860 г. экипажем 

шхуны «Восток» экспедиции В.М. Бабкина по фамилии военного инженера 

поручика Владимира Алексеевича Бельцова (1836–?), участника экспедиции. 

В.А. Бельцов был направлен в Сибирскую флотилию в 1859 г., занимался 

строительством укреплений в устье Амура. В 1861 г. на пароходокорвете 

«Америка» определял лучшую гавань для перебазирования в неё главного 

российского порта на Тихом океане, сделав заключение в пользу Новгородской 

гавани (Посьет) против Владивостока. На побережье Амурского залива 

обследовал залежи каменного угля. С 1861 г. под началом Д.И. Романова 

начинает прокладку телеграфной линии Новгородский пост – Хабаровка - 

Николаевск. В 1864 г. назначен помощником строителя Амурского телеграфа. 

В дальнейшем – генерал-лейтенант (1893), начальник инженеров Киевского, 

Виленского и Московского военных округов (1874–1897). Вблизи острова 

Бельцова находится одноимённая падь, до 1972 г. носившая название Вандагоу 

(кит. «большая кривая падь»).  

Бельцово, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1891 г. Названо по телеграфному 

посту, который был расположен на месте заселения первых поселенцев. Пост 

назван в честь Владимира Алексеевича Бельцова (1836–?), одного из 

строителей телеграфной линии Хабаровка – Новгородский пост в 1864 г. (см. 

о.Бельцова). По селу названы гора Бельцова (727 м) и хребет Бельцовские 

Сопки, расположенные рядом, хотя в административном отношении это уже 

территория Спасского района. 

Белявского, м. (Лазовский р-н). Открыт и описан в 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина на шхуне «Восток». Назван, возможно, по фамилии Петра 

Евменьевича Белявского (1829–1900), морского офицера-гидрографа, 

впоследствии контр-адмирала. Он занимался гидрографическими промерами и 

описью Черного моря, в 1871–1876 гг. – начальник Отдельной съёмки Черного 

моря. В дальнейшем служил на Балтийском флоте. Был членом Учебного 

комитета Министерства путей сообщения. Написал труды по морским 

портам Черного моря, навигации на р. Нева и других реках Европейской 

России, автор ряда статьей в энциклопедическом словаре Брокгауза–Ефрона. 

Впадающий в море вблизи мыса ключ также носит имя Белявского. 

Беневское, с.(Лазовскийрайон). Основано в 1871 г. переселенцами. Название 

получило по фамилии Аркадия Семеновича Беневского (1840–1910), 

известного общественного и государственного деятеля Приамурья, генерала 

от инфантерии, участника русско-турецкой войны 1877–1878 гг., военного 

губернатора Амурской области (1886–1891), исполняющего обязанности 

Приамурского генерал-губернатора (1891–1892 гг. и 1902), члена Военного 

совета, почетного гражданина Благовещенска, почетного мирового судьи 

Владивостокского окружного суда. По народной этимологии, село названо по 



~ 36 ~ 
 

фамилии якобы посетившего эти места словака Августа Морица (Маурици) 

Бенёвского (1746–1786). Бенёвский– личность сложная, и противоречивая, 

склонная к авантюризму. За участие в польском  восстании был интернирован 

в Казань, где во время тюремного бунта вышел на свободу. После ареста был 

сослан на Камчатку. Возглавил Большерецкий бунт 1771 г., в ходе которого 

был убит губернатор, захвачены боеприпасы, казна и военный корабль, на 

котором Бенёвский бежал за границу. Посетив Мадагаскар, загорелся идеей 

его колонизации. Нашёл в этом поддержку Франции и в 1776 г. стал королем 

острова. С 1785 г., представляя интересы учреждённой им англо-

американской торговой компании, подговорил туземцев изгнать французских 

представителей с острова. Основал новую столицу, назвав её своим именем. 

Погиб в 1786 г. во время штурма новой столицы французской эскадрой. Версия 

не выдерживает критики:  во время описанных событий из жизни Бенёвского 

территория Приморья не принадлежала России и была неизвестна европейцам. 

Берёзовка, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1965 г. и названо по природным 

особенностям местности. Топонимов от слова «берёза» в Приморском крае 

много. Это связано с особым отношением русских к берёзе, а также в связи с 

широким распространением этого дерева в Приморье. Кроме естественного 

произрастания берёза является пионером заселения: по гарям и вырубкам в 

первую очередь произрастают берёзовые леса независимо от состава 

первичного леса. Село Берёзовка имеется также в Хорольском р-не. 

В Приморье имеют место следующие гидронимы (реки и ручьи), связанные с 

названием этого дерева:Берёза, Берёзка, Березняк (2 названия), Березняки, 

Берёзовая (6), Берёзовка (5), Берёзовый (6), Берёзовый Ключ (3), Березянка, 

Берестовец, Берестянка, Берестяный. Имеется 17 вершин с названием 

Берёзовая, хребет Берёзовый. 

Берестовец, р. (Анучинский р-н). Ранее называлась Лючихеза (кит. «лю» –

шесть, «ча» – приток, «хэ» – река, «цзы» – суффикс, т.е. «шестой приток реки»). 

Переименована в 1972 г. по уже несуществующему селу Берестовка 

(первоначально Берестовцы). Название предположительно перенесено от 

поселения Берестовец Борзенского уезда Черниговской губернии. На реке 

создано Берестовецкое водохранилище – памятник природы.  

Бессарабка, р. (ЗАТО Большой Камень). Названа по уже не существующему 

селу Бессарабовка (Бессарабка), основанному в 1907 г. переселенцами из 

Бессарабии (территория Молдовы и части Одесской области).  

Бикин, р. (Пожарский р-н). В китайской географии начала ХVIII в. река была 

известна под именем Бисиньхэ, где компонент «бисинь» является 

транскрипцией аборигенного гидронима с кит. компонентом «хэ» – «река». На 

карте Д'Анвиля река именуется Бишин. В работах Н.Я. Бичурина она 

называется Бишень-бира. М.И. Венюков в 1858 г. записал её как Бикини. 

Р.К. Маак, изучавший в 1859 г. природу р. Уссури, называл её Бикин. На 

русских картах середины XIX в. название реки писалось как Бишен-бира. 

В последующий период за рекой закрепилось её современное название. 
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Этимология топонима не ясна. Возможно Бисиньхэ (Дисиньхэ) – от китайского 

«река острой горы» или с нанайского – «старший брат всех впадающих рек». 

Благодатное (Благодати), оз. (Тернейский р-н). Первоначально названо 

топографом А.П. Егоровым (участник топографо-гидрографической 

экспедиции Л.А. Большева) озером Благодати. Название трансформировалось в 

Благодатное. В настоящее время используются оба варианта названия. 

Удэгейское название – Коулебе. Озеро солёное, соединено с морем протокой. 

На месте уже несуществующего села располагается кордон Сихотэ-Алиньского 

заповедника. Ближайший мыс носит название по озеру – Благодатный. 

Название расположенной здесь бухты «вторит» названию  озера – Удобная.  

Благодатное, с. (Хорольский р-н). Основано в 1879 г. и названо так за 

плодородие земель, хороший климат, живописные окрестности. Название 

«благодатное» широко распространено в славянской топонимике России. 

Блюхер, ст. (Хасанский р-н).  Станция посёлка Славянка названа в честь 

советского военного, государственного и партийного деятеля. Василий 

Константинович Блюхер (1889–1938 )вступил в партию большевиков в 1916 

г. Активный участник Гражданской войны; за успешные боевые действия на 

Урале награждён высшей наградой РСФСР орденом Красного Знамени №1. 

В 1921 г. был назначен военным министром и главкомом Народно-

революционной армии Дальневосточной республики (ДВР). Успешно провёл 

крупнейшую военную операцию по освобождению ДВР от белогвардейцев и 

японцев под Волочаевкой. В 1929 г. был назначен командующим 

Дальневосточной армией, а в июле–августе 1938 г. возглавлял 

Дальневосточный фронт по отражению японской интервенции. Был 

репрессирован. Реабилитирован в 1956 г.  

Бобкова, р. (Тернейский р-н). Названо, возможно, по фамилии 

первопоселенца. Здесь находилось небольшое староверческое с. Бобково. По 

другой версии, название реки более старое и дано топографами экспедиции 

Л.А.Большева в 1874 г. по фамилии рядового участника одной из партий.  

Богатая Фанза, пещера (Хасанский р-н). Названа по корейскому селу (не 

существует с 1937 г.), вблизи которого находится. Название села связано с 

местоположением в долине руч. Богатый. Пещера известна геологам и местным 

жителям как минимум с 1950-х гг., впервые исследована В.Д. Ищенко в 1973 г.  

 Богатая, р. (город Владивосток). До 1972 г. – Лянчихе (кит. «лян» – два, «ча» 

– развилка, приток, «хэ» – река, т.е. «река двух притоков»). Предположительно, 

названа по хребту Богатая Грива, расположенному между реками Богатой и 

Черной. В названии хребта отражено богатство его флоры. В 1972 г. этот 

замечательный топоним почему-то переименовали в Океанский хребет 

(видимо, по станции Океанская). Лянчихинское водохранилище было 

соответственно переименовано в Богатое. 

Богдановка, г. (Черниговский р-н). Сопка (115 м) названа по имени 

крестьянина из Халкидона, построившего у её основания на речке Илистая 

мельницу и полевой стан. 
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Боголюбовка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1904 г. Названо по фамилии 

землеустроителя Боголюбова, который разрешил крестьянам поселиться на 

выбранном им месте, поставив условие назвать село его именем. 

Богополь, с. (Кавалеровский р-н). Это первый населённый пункт, который 

появился в долине р. Тадуши (Зеркальная) в 1907 г. Распространено мнение, 

что название села произошло от слов «божье поле». Будто кто-то из 

первопоселенцев, увидев прекрасную долину, назвал её так. Эту версию 

использует в своем первом литературном произведении писатель 

И.У. Басаргин. Возможен также перенос названия переселенцами с Украины 

(Богополь – небольшой населённый пункт Подольской губернии Балтского 

уезда, ныне север Одесской области); «поль»– «город» (греч.), т.е. Богополь –

«божий город». 

Богуславец, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1907 г.переселенцами с 

Украины. По мнению старожилов, названо по фамилии одного из первых 

поселенцев и первого старосты Богуславского. Возможно, название перенесено 

с Украины – г. Богуслав Киевской губернии (есть другие однокоренные 

украинские топонимы). В переписи 1915 г. село записано как Богословец. 

Богуславка, с. (Пограничный р-н). Основано в 1879 г. казаками, 

переселившимися с р. Уссури. Ранее называлось Лесное, так как в этих местах 

стояла лесная охотничья заимка. В названии отражено словосочетание «бога 

славить». Существует  легенда, которая была известна среди старожилов в 

1920-е гг. В ней говорится о том, что в 1884 г. в эти места с р. Уссури 

перебрались несколько казачьих семей. Добирались они долго, попали под 

снегопад. Поэтому когда добрались до места, то первой фразой была: «Ну, 

слава Богу!» По ней и назвали село. Возможно, название перенесено с Украины 

(Богуслав Киевской губернии). По легенде, украинский город Богуслав 

появился в связи с удачным отражением набега кочевников отрядами Ярослава 

Мудрого на южной границе Киевской Руси. Все прославляли Ярослава 

Мудрого, в ответ на что он сказал «Богу слава!» и приказал построить город-

крепость, который был назван Богуслав. 

Боец Кузнецов, ст. (Партизанский р-н). Станция носит  фамилию бойца, 

солдата-подрывника, погибшего при прокладке железной дороги в 1935 г. Его 

фамилию носят также посёлок при станции (Кузнецово) и пещера в 

Екатериниском массиве (Кузнецовская).  

Бойкое, с. (Пограничный р-н). Название связано с особенностью местности. 

Когда-то на месте села были непроходимые леса, многочисленные озёра, 

болота, протекали две реки. Одна из них – Поперечная – весной сильно 

разливалась и бурлила (её долина  вблизи села называется падь Буйная). 

Добраться в деревню можно было только вплавь на лошадях. Впоследствии 

речку стали называть Бойкая, отсюда произошло и название села – Бойкое. 

Бойсмана, б. (Хасанский р-н). Открыта и нанесена на карту экспедицией 

В.М. Бабкина на корвете «Новик» в 1862 г. Вторично описана экспедицией 

капитана А.С. Стенина в 1880 г. Названа в 1895–1898 гг. по фамилии Василия 
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Арсеньевича Бойсмана (1855–1905). В.А. Бойсман в 1875–1886 гг. служил на 

Балтике, в 1886–1887 гг. на шхуне «Алеут» перешёл на Тихий океан. В 1889–

1890 гг. командовал миноносцем «Сучена», в 1890–1892 гг. был главным  

минером и артиллеристом Владивостокского порта. В 1892–1899 гг. служил 

на Дальнем Востоке на транспорте «Алеут», канонерской лодке «Бобр», 

минных крейсерах «Всадник» и «Гайдамак», броненосце «Пересвет». 

Участвовал в гидрографических работах у берегов Кореи, в зал. Петра 

Великого и других районах. В 1902–1904 гг. в чине капитана 2 ранга командовал 

броненосцем «Пересвет», участвуя в защите Порт-Артура. После падения 

Порт-Артура добровольно отправился с нижними чинами в плен в г. Мацуяма 

(о.Сикоку), где умер от ран. Перезахоронен в 1906 г. на Покровском кладбище 

Владивостока. Его именем названа также банка напротив одноимённой бухты 

около о. Стенина. 

Большая Уссурка, р. (Дальнегорский, Красноармейский и 

Дальнереченский р-ны). Самый крупный приток р.Уссури, отсюда и название. 

До 1972 г. река носила название Иман. В китайских источниках XVIII в. река 

назвалась Ниманьхэ. Местные народы называли её Нимань-бира, где слово 

«нимань» – собственное название реки, а «бира» переводится как «река». 

У маньчжуров – Нимань; в устье реки на левобережье Уссури располагалось 

селение Нимань. В старых русских источниках используется туземное название 

Има (Имма), Нимань-бира (карты Д'Анвиля и Н.Я. Бичурина). Самое раннее 

упоминание названия «Иман» относится к VII–X вв. н.э.: историк 

Э.В. Шавкунов предположил, что названия рек  Бикин и Иман отразились в 

названиях префектур государства Бохай, расположенных севернее озера Ханка 

– Би и И соответственно. Существует несколько версий происхождения 

топонима: 1. От названия аборигенного рода Нимача, некогда проживавшего на 

берегу реки, затем расселившегося по рекам Лефу, Суйфун, Уссури, Амур. 2. 

В.К. Арсеньев указывал, что Иман является транскрипцией орочского слова 

«има-ха», означающего «снег», т.е. Иман – это «снежная река». Возможно, в 

бассейне реки Иман зимой выпадало много снега, что могло отразиться в её 

аборигенном названии. Это наиболее вероятная версия, которой 

придерживаются и иманские удэгейцы. 3. Слово «нимана» маньчжурское и 

означает «горный козел», в нанайском «иман» – «дикая коза» (косуля). 4. 

Г.Г. Левкин, указывая несколько версий аборигенного происхождения 

топонима, отмечает, что в эвенкийском языке «има» и «иман» означают 

«засыпать снегом или землей», т.е. «хоронить», а слово «ниман» –«жить по 

соседству», в нанайском «нимэн» – «соседний». В маньчжурском языке «има»– 

«толпа». В китайском языке в отношении реки название записывается тремя 

иероглифами «и-ма-хэ», где первый иероглиф означает «почтовая станция, 

конный вестовой, ехать на перекладных»; второй – «лошадь, буйный, 

разбойник и фамильный знак»; третий иероглиф – «река». Название города 

Иман китайцы записывают двумя иероглифами «ни-мань», которые можно 

перевести как «Близко маньчжуры». В результате приспособления к русскому 
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языку близких по звучанию туземных названий Нимань и Имма получилось 

«Иман». 

Большая Северная, р. (Красноармейский р-н). Крупный северный приток 

р. Колумбе. До 1972 г. называлась Дабейца, где кит. «да» – большая, «бей» – 

север, «ча» – приток, т.е. «большой северный приток». Современное название 

является калькой китайского. 

Большая Южная, р. (Красноармейский р-н). Является крупным южным 

притоком р. Колумбе. До 1972 г. называлась Дананца (кит. «да» – большой, 

«нань» – южная, «ча» – приток, т.е. «большой южный приток»). Современное 

название является калькой китайского и имеет топонимическую пару – 

р. Большая Северная. 

Большева, м. (Тернейский р-н). Открыт в 50-х гг. XIX в., в то время известен 

как мыс Шома – от названия впадающей в море у мыса реки (от кит. «шамо» –

песок). Описан в 1874 г. военно-топографической экспедицией под 

руководством подполковника Л.А. Большева. Тогда же назван по фамилии 

начальника экспедиции. Большев Логгин Александрович (1836–1880) –

исследователь Восточной Сибири и Приамурья, полковник Корпуса военных 

топографов. В Восточной Сибири с 1873 г., руководил и лично участвовал в 

топографических съёмках в Забайкалье, Енисейской, Тобольской губерниях, 

Амурской области и Южно-Уссурийском крае. В 1874 г. возглавлял экспедицию 

по картографированию побережья Татарского пролива от б. Пластун до 

зал. Чихачева. Было инструментально отснято около 4000 кв. км прибрежной 

полосы, собраны сведения о природе территории, определены высоты 200 

вершин, открыты месторождения угля, железа, золота, сделаны 

этнографические наблюдения. Были изданы первые точные карты этого 

района Японского моря. Именами офицеров  экспедиции (поручик П.П. Иванов, 

подпоручик А.П. Егоров, прапорщик И.В. Павлович, топографы В.К. Ванин, 

И.Е. Андреев, А.И. Силантьев, А.И. Сосунов, П.С. Гроссевич, А.П. Павловский, 

Краморев, есаул З.М. Белкин) были названы объекты на побережье Японского 

моря. В 1878 г. в чине полковника возглавил Военно-топографический отдел 

Восточно-Сибирского военного округа. Награждён за съёмку Татарского 

пролива серебряной медалью Русского географического общества. 

Председатель Восточно-Сибирского отделения РГО. Рядом с мысом 

располагается ур. Большева. 

Большие Ключи, с. (Кировский р-н). Основано в 1906 г. Названо 

предположительно по руч. Большой Ключ, на берегу которого расположено. 

Название ручья обусловлено наличием минеральных источников в его 

верховьях. 

Большой Иосиф, г. (ЗАТО Фокино). Название,вероятно, дано в 70-х гг. XIX в. 

и связано с именем святого. На современных картах слово «святой» 

превратилось в «большой». Святой Иосиф Обручник, согласно Евангелию, 

происходил из рода царя Давида, но проживал в бедности в Назарете, 

занимался плотничеством. Его невеста Мария зачала от Духа Святого. Ангел, 
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явившийся Иосифу во сне, возвестил ему, что ожидаемый Марией младенец — 

благодатный дар от Святого Духа. Иосиф принял Марию и жил с ней в 

девственном браке. Мария родила младенца Иисуса. День Святого Иосифа 

отмечается 19 марта. В 1888 г. экипаж корвета «Витязь» геодезически 

определил высоту и местоположение горы.  

Большой Камень, город (ЗАТО). На ранних морских картах Южного 

Приморья была отмечена «Бухта круглая с большим камнем». Китайцы 

называли её Тауда-Гуш (правильнее Таода-Гуши – «Бухта большого камня»), 

русские русифицировали топоним как Большие Куши. В 1929 г. б. Большие 

Куши получила современное название. Скалистый камень (кекур) на акватории 

бухты на самом деле был очень большим, размером с пятиэтажный дом, издали 

напоминал парусник. К сожалению, сейчас этого камня нет. Во время 

строительства завода «Звезда» часть бухты была осушена, и камень, 

оказавшийся в центре строительной площадки, был взорван. Во Дворце 

культуры завода «Звезда» на одной из стен висит картина, изображающая 

морской пейзаж с большим камнем в центре. Посёлок Большой Камень основан 

в 1947 г. Первоначально его хотели назвать именем А. Жданова, затем 

И. Сталина, но остановились на названии, подаренном самой природой. 

В 1989 г. посёлок получил статус города.  

Большой Пелис, о. (город Владивосток). Открыт в 1852 г. вместе с другими 

островами Римского-Корсакова французской экспедицией на корвете «Каприз». 

Архипелаг  получил название «Пелис», что означает «голые» (из-за бедности 

лесной растительности). Острова обследованы и переименованы экипажем 

корвета «Калевала» в 1863 г. Прежнее название островов закрепилось за 

отдельным самым большим островом архипелага. 

Болюнку, р. (Тернейский р-н). Аборигенное название происходит от 

удэгейского «болюнку» – «осенняя тропа». 

Бомбо, р. и г. (Тернейский р-н). Предположительно происходят от 

удэгейского «бомбо» – «галька, валуны» (окатанные камни). На некоторых 

картах название пишется с искажением – Бомба. 

Бонсдорфа, банка (Хасанский р-н). Названа в 1892–1894 гг. по фамилии 

офицера Отдельной съёмки Восточного океана мичмана Яльмара 

Викторовича Бонсдорфа (1869–1944), участника гидрографических 

исследований в зал. Петра Великого на крейсере «Забияка» (1894–1897). 

В 1904–1906 гг. на Дальнем Востоке командовал миноносками и пароходом 

«Биянка». В 1914–1915 гг. командовал судами на Черном море. В 1916 г. 

произведен в капитаны 2 ранга. Участник Белого движения, после 

Гражданской войны проживал в Финляндии. Еще одна банка Бонсдорфа 

находится на акватории ЗАТО Фокино. 

Борисовка, с. (Уссурийский р-н).  Получило свое название в честь основателя 

казака-есаула Борисова, который прибыл с первой группой поселенцев в марте 

1883 г. Река Борисовка названа по селу. До 1972 г. она носила название Шуфан. 

В кит. источниках XVIII в. – Шуфань, на первых русских картах (Н.Я. Бичурин, 
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1851) – Шуфа. Этимология названия не ясна. Возможно, это этноним, которым 

китайцы раньше называли местные племена. «Шуфань» – «культурные 

варвары» или «спокойные вассальные земли». 

Бортников, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии старовера Леонтия 

Бортникова или его сыновей. 

Босфор Восточный, пр. (город Владивосток). Открыт английской военной 

экспедицией на фрегате «Винчестер» в 1855 г. Первоначально носил фамилию 

Гамелена. Адмирал Фердинанд Альфонс Гамелен (1796–1864) был 

начальником Черноморской эскадры во время Русско-турецкой войны 1853 г., 

командовал десантной высадкой англо-французских войск под Евпаторией и 

нападением на Севастополь; с 1855 г. морской министр. Ранее был 

командующим Тихоокеанской эскадры. Первым из русских судов пролив 

прошёл клипер «Стрелок» в 1858 г. В 1859 г. генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьёв-Амурский во время плавания вдоль берегов Приморья 

на пароходокорвете «Америка» дал проливу современное название по сходству 

с проливом Босфор, соединяющему Черное и Мраморное моря. Название 

символично: проливу Босфор Восточный предстояло сыграть такую же важную 

роль для России в стремлении закрепиться на берегах Тихого океана, как и 

проливу Босфор для развития черноморских портов. Иногда сужение пролива 

между о. Елены и п-овом Шкота называют Босфор Западный. 

Ботоге, руч. (Тернейский р-н). Видимо, происходит от удэгейского «ботоги»– 

«ключ, на котором заготавливали древесную губку». 

Бочкова, м. (Хасанский р-н). Находится на острове Фуругельма. Остров и 

мыс были открыты экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Обследованы в 

1863 г. экипажем корвета «Калевала». По мнению А.И. Степанова, название 

мыса появилось в советское время, когда на острове стали разводить норок и в 

районе мыса скопилось множество бочек, в которых привозили корм для 

животных. Мыс Бочек трансформировался в Бочкова. Однако (по 

А.И. Груздеву), название появилось на картах в 1884–1895 гг. и связано с 

фамилией одного из морских офицеров Бочковых. 

Боярин, б. (город Владивосток, о.Русский). Нанесена на карту в 1859 г. и 

названа в честь корвета «Боярин». Винтовой дубовый корвет (водоизмещение 

885 т, мощность 200 л.с., 11 орудий, экипаж 14 офицеров и 154 нижних чина) 

построен в 1856 г. на Охтинской верфи Санкт-Петербурга. Прибыл на 

Дальний Восток в составе Первого Амурского отряда. Участвовал в 

экспедиции Н.Н.Муравьева-Амурского к берегам Южного Приморья в 1859 г. 

До 1872 г. ходил в Дальневосточных водах, неоднократно возвращаясь в 

Санкт-Петербург. С 1873 г. в составе Балтийского флота. В 1893 г. исключён 

из списков флота. 

Браузера, о. (Хасанский р-н). Нанесен на карту в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала». Назван в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» по фамилии 

лейтенанта Э.И. Кубе-Браузера. Эрнест Фердинадович (Иванович) Кубе-

Браузер (1856–1891) на морской службе с 1875 г., первоначально служил на 
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кораблях в Балтийском и Средиземном морях. В 1884–1889 гг. в качестве 

ревизора служил на корвете «Витязь» (под командованием С.О. Макарова), на 

котором совершил кругосветное путешествие. Участвовал в 

гидрографических работах, в том числе в зал. Петра Великого. 

Бринера, м. (Дальнегорский р-н). Назван в начале XX в. по фамилии 

Ю.И. Бринера, выходца из Швейцарии, имевшего в этом районе  предприятия. 

Юлий Иванович Бринер (1849–1920)  проживал во Владивостоке с 1880 г., 

русское подданство принял в 1890 г. Крупный предприниматель и 

общественный деятель. С 1896 г. – купец 1-й гильдии. Занимался 

золотопромышленностью, добычей рыбы (на Камчатке) и леса (на Сахалине), 

владел транспортно-грузовой компанией, вёл разработку свинцово-цинковых 

рудников, на базе которых была создана акционерная компания «Тетюхэ». Был 

коммерческим агентом Голландии и Норвегии. С 1893 г. ежегодно вносил по 

300 рублей на издания Русского географического общества, подарил музею 

коллекцию минералов и руд. Член Приморского областного статистического 

комитета. Почетный гражданин Владивостока. Был похоронен в фамильном 

склепе (ныне разграблен) в с.Безверхово(Усть-Сидими). В Хасанском районе 

около с.Безверхово есть мыс Бринера.  

Бровки, пос. (Ольгинский р-н). Основан в 1907 г. переселенцами из с. Бровки 

Житомирской губернии. Падь Бровкинская названа по селу. 

Бровничи,с.(город Партизанск). Основано в 1895 г. переселенцами из 

с. Бровничи Новозыбковского уезда Черниговской губернии.  

Брусиловка, р. (Ольгинский р-н). Получила название в 1972 г. по селу 

Брусиловка, в настоящее время уже несуществующему (с 1967 г.). Село 

получило название от фамилии.  

Брусничная, г. (1300 м, Дальнегорский р-н). Брусника широко 

распространена в северных районах Приморского края. Нередко произрастает 

обширными полями на открытых и полуоткрытых склонах сопок. Является 

ценной промысловой ягодой, места её произрастания часто закреплены в 

топонимах. В Приморском крае 14 гор носят название Брусничная: в 

Тернейском районе – четыре вершины, в Дальнегорском, Пожарском, 

Кавалеровском, Лазовском – по две, в Красноармейском, Ольгинском – по 

одной. В Тернейском районе протекает р. Брусничная; ручьи с названием 

Брусничный есть в Тернейском, Красноармейском, Пожарском и Чугуевском 

районах. Мыс Брусничный (Тернейский р-н) назван по расположенной 

поблизости Брусничной Сопке (314 м).  

Брюса, м. (Хасанский р-н). Открыт и описан в 1855 г. экипажами английских 

кораблей «Винчестер» и «Барракуда». Они назвали будущий Славянский залив 

и данный мыс – Порт-Брюс. Топонимы получили название по фамилии  

командующего английской эскадрой на Тихом океане во время Крымской 

войны контр-адмирала Генри Уильяма Брюса. В 1862–1863 гг. побережье было 

описано экспедицией В.М. Бабкина Имя Брюса есть на карте В.М. Бабкина 

(1865) и на английской карте 1868 г. Ранее господствовала другая версия: мыс 
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назван в честь государственного и военного деятеля генерала Якова 

Вилимовича Брюса (1670–1735), потомка знатного шотландского рода, 

графа, участника многих военных походов Петра I. Против этой версии 

свидетельствует тот факт, что в этом случае название выбивается из общей 

топонимической системы. В Приморье нет топонимов в честь сподвижников 

Петра I. Имя самого императора как создателя морского флота России на карте 

Приморья увековечено лишь в названии залива Петра Великого и отражает его 

заслуги. К тому же Я.В. Брюс – не самая значительная фигура среди 

сподвижников Петра I, и его деятельность никак не связана с морем. По мысу 

назван п-ов Брюса.  

Буй, руч. (Тернейский р-н). Название, возможно, имеет удэгейское 

происхождение: «буй» – «место богатое зверем». 

Буйневич, ст. (Пожарский р-н). До 1972 г. носила название Хунхуз (от кит. 

«хунхузцзы» – «краснобородые»). Хунхузами с середины XIX в. до начала ХХ 

в. называли участников вооружённых банд, приходящих в Приморье с 

территории Маньчжурии. Станция переименована в честь старшего 

лейтенанта Николая Михайловича Буйневича (1944–1969), 

оперуполномоченного особого отдела 57-го погранотряда. 2 марта 1968 г. 

отряд  китайцев (около 300 чел.) перешёл советско-китайскую границу на 

о. Даманский. Навстречу им с требованием покинуть территорию СССР 

вышли начальник заставы И.И. Стрельников (см. с. Стрельниково) и 

Н.М. Буйневич. В ответ китайцы  открыли огонь. Стрельников и Буйневич 

были убиты. Так начался военный конфликт на о. Даманском, который 

завершился только 15 марта.  

Булыга-Фадеево, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1903 г. Первоначально 

называлось Сандагоу (от китайского «сань-да-гоу» – «третья большая долина»). 

Переименовано в 1972 г. в честь писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956), который бывал там. Семья Фадеевых переехала на 

Дальний Восток в 1908 г. А. Фадеев учился в школе пос. Чугуевка, затем в 

Коммерческом училище во Владивостоке. Там он жил у родственников в 

революционно настроенной семье Сибирцевых. В 1918 г. Фадеев вступает в 

партию и получает конспиративный псевдоним Булыга. В 20 лет был 

комиссаром одной из партизанских бригад. Активное участие в боевых 

действиях партизан и политическая работа в Народно-революционной армии 

сказались на его творческой деятельности. Дальнему Востоку посвящены 

книги Фадеева «Разгром» (1927) и «Последний из Удэге» (не завершена). Много 

лет возглавлял писательские организации Советского Союза. 

Бурлит, с. (Пожарский р-н). Народная молва гласит, что такое название село 

получило за весёлый нрав железнодорожных служащих, которые, когда 

«гуляли», то все «бурлило вокруг». Инициатором такого названия якобы 

является Управление железной дороги.  Скорее всего, это шуточная версия. 

Железнодорожная станция села называется Бурлит-Волочаевский. 

Первоначально называлась Бочарово в честь Николая Николаевича Бочарова 
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(1857–1914), выпускника Петербургского института путей сообщения (1884). 

Руководил работами по постройке 7-го участка Уссурийской железной дороги 

(1891–1897), затем западного участка КВЖД. Переименована в 1930 г. 

Протекающая рядом речка до 1972 г. называлась Ханихеза (кит. «жёлтая 

глинистая речка», или «грязная речка»), ныне Бурлитовка. 

Буссе, с. (Лесозаводский р-н). Основано как казачья станица в 1859 г. По 

основной версии, село названо в честь Фёдора Фёдоровича Буссе (1838–1896), 

заведовавшего переселением в Южно-Уссурийский край (см. Буссевка), 

краеведа. По другой версии, названо, как и некоторые другие поселения по 

Амуру, в честь Николая Васильевича (Вильгельмовича) Буссе (1828–1866), 

сподвижника Н.Н. Муравьева-Амурского. Н.В. Буссе с 1852 г. определяют для 

особых поручений к генерал-губернатору Восточной Сибири. Участвовал в 

организации сплавов по Амуру. В 1853–1854 гг. – первый начальник 

Муравьевского поста на Сахалине. В 1856 г. назначен начальником штаба 

войск Восточной Сибири, а в 1859 г. становится первым губернатором только 

что образованной Амурской области. 

Буссевка, с. (Спасский р-н). Основано в 1897 г. крестьянами, прибывшими 

преимущественно из Черниговской губернии. Названо в честь Фёдора 

Фёдоровича Буссе (1838–1896). Ф.Ф. Буссе с 1866 г. активно занимается 

вопросами переселения в Приморскую область, в 1882 г. стал начальником 

переселенческого управления в Южно-Уссурийском крае. Параллельно с 

чиновничьей деятельностью занимался разносторонними научными 

исследованиями. Являлся одним из первых библиографов Дальнего Востока. 

Внес большой вклад в развитие дальневосточной археологии и этнографии. 

Проводил археологические раскопки средневековых памятников, в частности 

на неолитической стоянке вблизи с. Ивановка. Его усилиями было создано 

Общество изучения Амурского края (ОИАК), он был первым председателем его 

Совета (1884–1888). В 1895 г. выехал из Владивостока в Санкт-Петербург, где 

написал фундаментальную работу «Переселение крестьян морем в Южно-

Уссурийский край в 1883–1893 гг.», которая была удостоена Большой Золотой 

(Константиновской) медали Русского географического общества. 

Бутакова, м. (Хасанский р-н). Первоначально имя Бутакова, члена экипажа 

фрегата «Паллада», носил мыс, впоследствии переименованный экспедицией 

В.М. Бабкина (1862–1863 гг.) в островок Фальшивый (см.). Имя Бутакова 

было передано мысу, расположенному севернее на противоположной стороне 

б. Сивучья. Его имя носят также расположенные рядом камни и гора. Иван 

Иванович Бутаков (1822–1882), участник похода фрегата «Паллада» из 

Санкт-Петербурга на Дальний Восток. Однако из Сингапура Бутаков был 

отправлен курьером в С.-Петербург. В 1853 г. на фрегате «Диана» (капитан 

С.С. Лесовский) он прибыл морем на Дальний Восток. В 1854 г. командует 

фрегатом «Паллада». В 1856–1857 гг. на транспорте «Двина» совершил 

переход в Кронштадт.  С 1858 г. – командир фрегата «Светлана», на котором 

перешёл в Тихий океан и плавал у берегов Китая. В 1868–1876 гг. – 

командующий Средиземноморской эскадры. В 1881 г. произведён в адмиралы. 
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Гора Бутакова названа по мысу. До 1972 г. называлась Татой (Татай). Название 

предположительно кит.: «да» – «большой», «дай» – «террасообразная высота», 

т.е. «большая террасообразная вершина». 

Буян, руч. (Тернейский р-н). Назван в честь удэгейца по имени Буян. Сопка 

Буян (635 м) получила название по ручью.  

Бя, г. (Тернейский р-н). Название удэгейское от «бя» – «луна». Гора (1467 м) 

представляет собой высокий голец, круглая вершина которого светится в 

отражённом свете луны. Река Бе, протекающая вблизи г. Бя, возможно, названа 

по вершине.  

 

Вадимовка, с. (Черниговский р-н). Свое название село получило, 

видимо, от имени землеустроителя Сивакова Вадима Петровича. 

Косвенным подтверждением этого является то, что другое рядом 

расположенное село (административно относящееся к Хорольскому 

району) названо Сиваковка (см.). Будучи основанным ранее, оно 

получило название по фамилии землеустроителя, а в названии 

Вадимовки использовано его имя. Село образовано в 1902 г., в том же году 

В.П. Сиваков узаконил его в документах. 

Вайса, руч. (Тернейский р-н). Название происходит от удэгейского «вайса» –

излучина. В устье р. Вайса большая протока р. Самарга делает резкую 

излучину. 

Валентина, б. (Лазовский р-н). Открыта экспедицией В.М. Бабкина 30 июля 

1860 г. в День православного священномученика Валентина. Первоначально 

называлась б. Св. Валентина. Епископ Валентин (Уалентин) жил в III в. в 

городе Интерамне (Италия). Имел дар врачевания болезней молитвами. За 

христианское исповедание, просветительство и наставничество был предан 

мучениям и казнен вместе со своими учениками. 

Варпаховка, с. (Чугуевский р-н).  Основано в 1903 г. и названо по фамилии 

коллежского регистратора, землемера Алексея Алексеевича Варпаховского, 

чиновника канцелярии по отводу земель переселенцам в Уссурийском крае, 

начальника Верхне-Уссурийского крестьянского участка (1902–1905); после 

революции был помощником Н.Л. Гондатти (см с. Николо-Львовское), 

заведующего земельным отделом КВЖД (город Харбин).Возможно, названо в 

честь его брата Виктора Алексеевича Варпаховского, служившего так же 

землемером в чине коллежского регистратора в той же канцелярии. 

Варфоломеевка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1902 г. и названо, по 

мнению старожилов, в честь Святого Варфоломея, т.к. строительство села 

начали 18 августа. Однако память апостола отмечается в иные дни. Святой 

Варфоломей – один из 12 апостолов Иисуса Христа, упомянут в Новом 

Завете. Варфоломей проповедовал идеи Христа в городах Малой Азии, Индии, 

Армении (армянская церковь почитает его как своего покровителя). Был 

казнен в городе Альбане (предположительно Баку). Его распяли вниз головой – 

он продолжал проповедь, тогда сняли с креста, содрали кожу и обезглавили. 

В 



~ 47 ~ 
 

Мощи Варфоломея хранятся в настоящее время в Беневенто (Италия). По 

селу названа р. Варфоломеевка, носившая  до 1972 г. название Хонихеза (от 

кит.  «жёлтая грязная река»).  

Васильева, м. (город Владивосток, о. Русский). Нанесен на карту и 

обследован в 1862 г. экспедицией В.М. Бабкина, тогда же назван по фамилии 

штурмана корвета «Воевода» прапорщика Назара Семеновича Васильева 

(1840–?). Н.С. Васильев в 1861–1862 гг. совершил переход на корвете «Рында» 

из Кронштадта к берегам Амура. Плавал в морях Дальнего Востока на клипере 

«Гайдамак», корвете «Калевала», участвовал в гидрографических работах в 

Японском море. В 1863 г. определял астрономические пункты на побережье и 

о-вах западной части зал. Петра Великого. С 1865 г. служил на Балтике. 

В 1884 г. получил чин капитана Корпуса флотских штурманов. 

Васильковка, р. (Ольгинский р-н). До 1972 г. называлась Садага, Садагоу, 

Сыдагоу (от кит. «са» – четыре, «дао» – суффикс, «гоу» – падь, речка,) т.е. 

«четвертая речка». Переименована в Васильковку по несуществующему ныне 

селу (основано в 1909 г.), которое, предположительно, названо по фамилии или 

имени первопоселенца.   

Вассиановка, с. (Черниговский р-н). Основано в 1899 г. По воспоминаниям 

старожилов, на сходке каждый из переселенцев хотел назвать село по родным 

местам, но черниговский волостной староста, чтобы прекратить спор, 

посоветовал назвать село в честь Святого Вассиана, именины которого выпали 

на этот день. Святой Вассиан родом из Сиракуз (Сицилия). Его отец управлял 

Сиракузской областью и готовил сына в преемники, отправив на обучение в 

Рим. Вопреки воле отца тот принял христианство, во время крещения увидел у 

Купели ангела и говорил с ним. Начал вести строгую жизнь, проводя ночи в 

молитвах. Уйдя в небольшую церковь, окреп духовно и прославился чудесами. 

Его назначили епископом города Лодии (Северная Италия), где он выстроил 

прекрасный храм. Мирно скончался в 409 г. прослужив в архиерейском сане 35 

лет. День Святого Вассиана 10 (23) июня. Река Вассиановка получила свое 

название по селу. До 1972 г. называлась Верхний Сандуган. Ф.В. Соловьев 

переводит это с китайского как «третий горный хребет», что маловероятно из-

за равнинности и мелкосопочности территории. Возможно, правильно – «третья 

большая падь», где «сан»–  третий, «да» – большой, «гоу» – падь, ручей. 

Васьковское, оз. (Дальнегорский р-н). На берегу озера в 20-х гг. ХХ в. 

проживал Семен Васьков, занимавшийся переработкой рыбы. 

Ватовского, м. (Ольгинский р-н). Назван в 1857 г. экипажем пароходокорвета 

«Америка» по фамилии полевого инженера штабс-капитана И.Ф. Ватовского. 

Иосиф Феофилович Ватовский (1831–1872) – участник обороны Севастополя 

(1854–1855). В 1857 г. состоял в дипломатической миссии Е.В. Путятина, 

перешедшей на пароходокорвете «Америка» из Николаевска в Тяньцзинь. После 

заключения Тяньцзиньского договора (1858) возвратился в Санкт-Петербург. 

Продолжил службу на Кавказе. Умер во Владикавказе в звании инженер-

полковника. Имя Ватовского носит также полуостров, названный по мысу.  
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Веденка, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1899 г. Первоначально 

называлось Введенка. Название, предположительно, получило в честь 

управляющего Приамурским управлением государственным имуществом 

Михаила Степановича Веденского (Введенского), по другим данным –

начальника крестьянского переселенческого отряда в г. Владивостоке 

Веденского. По другой версии – по христианскому празднику Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, отмечаемому 4 декабря. Возможно, название 

перенесено переселенцами с Украины (с. Введенка Харьковской обл.).  

Веневитиново, пос. и ст. (Надеждинский р-н). Названыв честь Героя 

Советского Союза лейтенанта Василия Михайловича Виневитина (1913–

1838). В.М. Виневитин служил в пограничных войсках с 1935 г., был 

инструктором-снайпером. В 1938 г. назначен начальником инженерной 

службы Посьетского погранотряда. Отличился в боях за сопку Заозёрная в 

первые дни Хасанского военного конфликта. Снайперским огнем уничтожал 

японских захватчиков, в критический момент поднял бойцов в контратаку и 

отбросил японцев. Заложенные им на склоне фугасы сыграли существенную 

роль в обороне сопки Заозёрной. В истории боя эти фугасы  получили название 

«сюрпризы Виневитина». Был ранен, но сбежал из госпиталя к своему 

подразделению. Погиб 1 августа, возвращаясь после оборудования проходов в 

японских минных полях, – неправильно назвал пароль и был застрелен часовым. 

Похоронен в братской могиле около станции Лебединое вместе с 

А.Е. Махалиным (см. Махалино) и другими героями-пограничниками. Название 

посёлка пишется с искажением от исходной фамилии. На некоторых картах и в 

железнодорожных справочниках употребляется название станции как 

«Виневитино». 

Венюкова, пер. (Кавалеровский р-н). Перевал (самый низкий на хр. Сихотэ-

Алинь – 400 м над уровнем моря) соединяет  реки Павловку (приток Уссури) и 

Зеркальную. Его использовали многие исследователи Приморья: М.И. Венюков 

(1858), Н.М. Пржевальский (1867), В.К. Арсеньев (1906). Последний,  описывая 

перевал, отметил, что «его следовало бы назвать именем М. Венюкова», что и 

было сделано. Сейчас через перевал проходит автомобильная дорога 

Владивосток–Кавалерово–Дальнегорск–Терней. На перевале установлен 

обелиск в честь первопроходцев. Венюков Михаил Иванович (1832–1901) – 

русский географ, историк и этнограф. На государственной службе в 

Восточной Сибири с 1857 г. Участвовал в топографических съёмках для 

основания русских станиц и постов по Амуру и Уссури. В 1857–1858 гг. впервые 

пересек хр. Сихотэ-Алинь и дал первое описание Приморья («Путешествия по 

Приамурью, Китаю и Японии», «Путешествия по окраинам Русской Азии и 

записки о них»). В дальнейшем путешествовал в Забайкалье, горах Средней 

Азии, Алтае и Кавказе. В 1868–1869 гг. предпринял кругосветное путешествие, 

причем с особенным вниманием отнесся к Китаю и Японии. После 1874 г. 

путешествовал по Турции, Северной Африке, Вест-Индии, побережью 

Бразилии. В 1877 г. эмигрировал, жил в Париже. Активно участвовал в вольной 

русской печати. Автор перевода на русский язык «Марсельезы». Автор ряда 
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оригинальных книг по истории и географии России, Японии, Китая, по 

проблемам освоения русского Дальнего Востока. Активный участник 

деятельности Русского географического общества (РГО), был редактором 

«Известий РГО». В Париже в 1887 г. выступил с докладом о деятельности 

ОИАК. В дар ОИАК выслал книги на русском и иностранных языках, 

посвящённые исследованию азиатской окраины России и стран Дальнего 

Востока. Свою Парижскую библиотеку  (более 1000 книг) завещал библиотеке 

г. Хабаровска (ныне краевая научная библиотека). 

Венюковка, р. (Тернейский р-н). До 1972 г. носила название Ахобе (Аохобе) – 

от удэгейского «эхе» (чёрт). Переименована в честь М.И. Венюкова (см. выше).  

Верблюд, г. (Тернейский р-н). Сопка (1331 м) находится в 25 км к западу от 

пос. Терней, действительно, имеет сходство с верблюдом, особенно с южной 

стороны. Название типично для гор с двойными вершинами, напоминающими 

горбы. Интересно, что в 10 км к юго-западу есть еще одна вершина Верблюд 

(1140 м). Другие аналогичные вершины в Приморском крае: г. Верблюд (694 м) 

в Михайловском районе, г. Верблюд (643 м) в Пожарском, две вершины 

Верблюд (700 и 956 м) в Чугуевском районе,  г. Верблюжья (266 м) и 

г. Верблюжий Горб (1376 м) в Тернейском районе. Пещера Верблюжья 

(Партизанский р-н) названа так по одноимённой горе, имеющей три вершины-

горба.  

Верещагина, пещ. (Партизанский р-н). Известна местным жителям давно, но 

исследована только в 1965 г. Е.Г. Лешком и В.И. Шабуниным. Ранее носила 

название Малая Пенсау (с кит. «заболоченная река») по ручью, в долине 

которого находится (ныне руч. Орлиный, левый приток р. Фроловка). Названа в 

честь известного биолога и палеонтолога д.б.н. Николая Кузьмича Верещагина 

(1908–2008). Н.К. Верещагин проводил в 1967–1969 гг. археологические и 

палеонтологические раскопки в пещерах им. Географического общества, 

Летучая Мышь, 50-летия Комсомола и Верещагина. Был инициатором 

создания археологического музея в пещере им. Географического общества. 

Крупнейший в мире исследователь мамонтов, лично раскопал 165 мамонтов, 

открыл Берелёхское мамонтовое кладбище, первым исследовал известного 

мамонтёнка Диму. Еще при жизни его именем названы пещера в Приморье и 

палеонтологический музей в г. Хатанга (Таймыр).  

Верхний Перевал, с. (Пожарский р-н). Первые данные о прошлом села можно 

найти в трудах В.К. Арсеньева: «Место это называется Банадо, что означает 

«переволок». Обыкновенно здесь перетаскивают лодки из одной реки в другую, 

что значительно сокращает дорогу и даёт выигрыш во времени». В месте, 

удобном для перетаскивания лодок из Бикина в Алчан, возникло село Перевал. 

С 1922 г. переименовано в Красный Перевал, а в 1927 г. оно разделилось на 

села – Верхний и Нижний Красные Перевалы. Последнее перестало 

существовать в 1977 г. Верхний Красный Перевал с 1960 г., утратив 

определение «красный», известно как Верхний Перевал. 
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Верхняя Бреевка, с. (Чугуевский р-н). Названо в честь чиновника 

переселенческого управления Бреева. В 1902 г. переселенцы основали село 

Бреевка, но место оказалось неудачным и часто затапливалось. Селиться стали 

преимущественно в присклоновой части  долины, из-за этого село сильно 

растянулось.  В 1927 г. Бреевку разделили на Нижнюю и Верхнюю. В 1960-х гг. 

Нижняя Бреевка признана неперспективным поселением и ликвидировано.  

Верховое, оз. (Хасанский р-н). Названо по географическому положению – в 

привершинном поясе базальтового плато на высоте 250 м. 

Верховского, о-ва (город Владивосток). Обследованы в 1862–1863 гг. 

экспедицией В.М. Бабкина. Тогда же названы по фамилии члена экипажа 

корвета «Калевала» лейтенанта В.П. Верховского. Вторично были обследованы 

экспедицией А.С. Стенина в 1886 г. Верховский Владимир Павлович (1838–

1917) в 1861–1862 гг. перешёл на корвете «Рында» на Тихий океан. В 1863 г. на 

корвете «Калевала» участвовал в описи зал. Петра Великого. В 1867–1871 гг. 

служил в Атлантическом океане, на Черном и Каспийском морях. В 1875–1888 

гг. командовал канонерской лодкой «Чародейка», кораблем «Петр Великий» и 

другими судами. При его активном участии в 1882 г. была создана водолазная 

школа. В 1896–1908 гг. занимал должность начальника Главного управления 

кораблестроения и снабжения. В 1893 г. получил чин вице-адмирала, в 1908 г. – 

адмирала. 

Верхотуровка, р. (Тернейский р-н). Названа по не существующему ныне 

староверческому селу Верхотуровка. Название, предположительно, перенесено 

переселенцами с Урала (г. Верхняя Тура Екатеринбургской губернии). Ранее 

река называлась Мугдо Южное (аборигенный топоним). 

Весёлый Яр, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1907 г. отставными солдатами. 

Яр – крутой или обрывистый берег. Определение «весёлый» – в значении 

красивый, солнечный. Возможно, был хороший день, когда переселенцы 

залюбовались  местом и решили здесь обосноваться. 

Ветка, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1861 г. переселенцами из Пермской 

губернии, первоначально называлось по р. Фудин (Фудзин, см. 

р. Аввакумовка). Село часто затапливало, многие жители  переселились в 

другие населённые пункты, и в конце XIX здесь было всего 5 дворов. В 1898 г. 

по просьбе жителей село было переименовано в Павловское (в честь апостола 

Павла). Современное название, видимо, связано с поселением староверов из 

с. Ветка Могилевской губернии. Ошибочна версия, что село названо по городу 

Вятка Пермской губернии. 

Визереновский, ключ (Лазовский р-н). Назван по фамилии Степана 

Визиренко, жителя с. Беневское, переселившегося с Украины в 1907 г. На 

берегах ручья Визиренко заготавливал лес, охотился. Его дом стоял на месте 

современного кордона Лазовского заповедника «Сандагоу». По воспоминаниям 

старожилов, был очень богатым человеком, имел сельскохозяйственные 

машины, знал кузнечное дело. 

Вилка, оз. (Пожарский р-н). Названо из-за своеобразой формы.  
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Вилкова, м. (город Владивосток). Первоначально носил название Манджур в 

честь одноимённой канонерской лодки. Название появилось на картах не ранее 

1888 г. «Манджур» построена в Дании в 1887 г. Имела водоизмещение 1418 т, 

мощность машины 1724 л.с., скорость 13 узлов, орудий – 14, экипаж состоял 

из 11 офицеров и 168 нижних чинов. После спуска на воду в 1887 г. под 

командованием Г.П.Чухнина лодка перешла на Дальний Восток и базировалась 

во Владивостоке. Участвовала в гидрографических работах в зал. Петра 

Великого. Неоднократно несла службу в водах Кореи, Китая и Японии. В 

1904 г. интернирована в Шанхае до окончания Русско-японской войны. 

В дальнейшем находилась на службе во Владивостоке. В 1922 г. покинула 

Владивосток с эвакуированными частями белой армии. Была продана за 

границей, вырученные деньги использованы для обустройства моряков в 

эмиграции. Мыс переименован в 1972 г. в честь Героя Советского Союза 

Н.А. Вилкова. Николай Александрович Вилков (1918–1945) служил на 

Тихоокеанском флоте с 1939 г. В 1945 г. назначен старшим боцманом 

плавбазы подводных лодок «Саратов». Участник войны с Японией в августе 

1945 г. 18 августа во время морского десанта на о.Шумшу завязались 

ожесточённые бои с японцами. Во время боя за высоту 171, где стоял 

двухамбразурный дот, старшина 1-й статьи А.Н.Вилков закрыл грудью правую 

амбразуру дота, а рядовой П.И. Ильичев – левую. Оба удостоены званий Героя 

Советского Союза посмертно. Их именами названы улицы во Владивостоке.  

Виневитино, пос. и ст. (Надеждинский р-н) – см. Веневитиново. 

Виноградная, р. (Хасанский р-н). Ранее называлась Тизинхе. Топоним 

неясного происхождения (возможно, от кит. «цзи» – «курица», «синь» – 

«сердце» и «хэ» – «река»). В долине реки в 1864 г. поселились первые 

корейские беженцы на русском Дальнем Востоке. Переименована в 1972 г. по 

ныне несуществующему пос. Виноградный. Здесь известный виноградарь 

А.К. Боус занимался выведением новых сортов винограда, пригодных для 

выращивания на Дальнем Востоке. В частности, популярный сорт Хасанский 

Боуса выдерживает морозы до -30 °С без укрытия. Его же сорт Хасанский 

сладкий популярен в Прибалтике. Река Виноградная (Октябрьский р-н), ручьи 

Виноградный (Партизанский, Яковлевский, Красноармейский и Пожарский р-

ны) названы, видимо, в связи с обильными зарослями эндемика Уссурийской 

тайги – винограда амурского. В Приморье 7 горных вершин носят название  

Виноградная (Пожарский, Кавалеровский, Лесозаводский, Кировский, 

Уссурийский, Чугуевский, Тернейский р-ны), а также г. Виноградовка 

(Пожарский и Красноармейский р-ны), хр. Виноградный (Дальнереченский р-

н), ур. Виноградное (Тернейский р-н).  

Виноградного, м. (Шкотовский р-н). Обследован в 1888 г. экспедицией 

А.С. Стенина. Получил название по фамилии одного из двух морских офицеров 

Виноградских. Название дается на картах с искажением. Илья Александрович 

Виноградский (1867–1910) с 1887 г. в чине мичмана служил на Балтике. В 

1888 г. переведён в Сибирский экипаж, совершив плавание на пароходе 

«Нижний Новгород» на Дальний Восток в должности вахтенного начальника. 
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В 1889–1891 гг. служил на канонерских лодках «Сивуч» и «Манджур», в 1891 г. 

переведён на Балтийский флот. В 1890-е гг. служил вахтенным начальником 

крейсера «Генерал-Адмирал», командовал пароходом «Онега». В 1899 г. 

назначен адъютантом великого князя Алексея Александровича. Во время 

Ихэтуаньского восстания (1900–1901) командовал миноносцем и участвовал в 

сухопутной операции в Маньчжурии. Успешно участвовал в различных 

операциях в годы Русско-японской войны (1904–1905). В 1909 г. произведён в 

чин капитана 1 ранга. Виноградский Иван Андреевич (1869–?) в 1888 г. был 

переведён с Балтики в Сибирский флотский экипаж. На канонерской лодке 

«Сивуч» участвовал в гидрографических работах в зал. Петра Великого и на 

северо-западном побережье Японского моря. В 1889–1896 гг. нёс службу на 

канонерской лодке «Манджур» у берегов Китая и Кореи. Значительное 

внимание уделял применению фотографии в военно-морском деле, публиковался 

в «Морском сборнике». В 1894 г. произведён в лейтенанты. 

Виноградовка, с. (Анучинский район). Основано в 1900 г. Название селу 

было официально присвоено при регистрации в земельном комитете города 

Владивостока и объясняется обилием дикого винограда, растущего вокруг села. 

Витькин Ключ, руч. (Партизанский р-н). Носит имя партизана. В долине 

ручья в годы Гражданской войны находился небольшой домик, в котором 

размещалась партизанская пекарня. Пекарней заведовал молодой парень по 

имени Виталий, но все его звали Витька. Однажды, когда партизаны ушли с 

заданием в район с. Муравейка, пекарню внезапно окружили белогвардейцы. 

Витька отстреливался, но в неравном бою его настигла пуля. Похоронен в 

долине ручья. 

Витязь,б. (Хасанский р-н). В 1862–1863 гг. была нанесена на морскую карту 

экспедицией В.М. Бабкина под названием б. Гамова. Тщательно обследована в 

1888 г. экипажем корвета «Витязь» под командованием С.О.Макарова, тогда же 

получила современное название. Корвет «Витязь» (водоизмещение 3200 т, 

мощность машин 3000 л.с., скорость 14 узлов, 24 орудия, экипаж 372 чел.) 

построен в 1886 г. в С.-Петербурге. В 1892 г. переведён в класс крейсеров. 

Вошёл в историю гидрографии и океанографии благодаря выполненным на нем 

адмиралом С.О.Макаровым исследованиям в Тихом океане в ходе 

кругосветного путешествия (1886–1889). Они легли в основу книги 

С.О. Макарова «Витязь и Тихий океан». В 1891 г. «Витязь» совершил переход 

на Дальний Восток, где нес крейсерскую и стационарную службу, вёл 

гидрографические работы у побережья Кореи и в зал. Петра Великого. В 

1893 г. разбился на подводном камне у побережья Кореи вблизи г. Вонсан.  

Название корабля выбито на фронтоне океанографического музея в Монако в 

числе самых известных кораблей науки. Посёлок Витязь назван по бухте. 

Вишневка, с. (Спасский р-н). Основано в 1889 г. переселенцами из 

Черниговской и Киевской губерний. Название дали в память о том месте, 

откуда были родом большинство переселенцев – с. Вишневка Борзенского 
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уезда Черниговской губернии. Другая версия происхождения названия – по 

фамилии его основателя Ефима Вишни. 

Владивосток, город. Основан как военный пост и назван генерал-

губернатором Восточной Сибири графом Н.Н. Муравьевым-Амурским по 

соответствию с названием крепости Владикавказ («Владеть Кавказом»): 

Владивосток – «Владеть Востоком». В целях поиска лучшего места для 

морского порта и военного поста в Южном Приморье в 1859 г. Муравьев-

Амурский предпринял обход побережья Приморской области на 

пароходокорвете «Америка» (командир капитан-лейтенант А.А. Болтин). За 

время экспедиции был описан зал. Петра Великого, осмотрена б. Золотой Рог. 

Обследование бухты явилось важным фактором для принятия 

Н.Н. Муравьевым-Амурским решения основать здесь военный пост, что и 

произошло 20 июня (2 июля) 1860 г. В этот день  с военного транспорта 

«Манджур» (командир капитан-лейтенант А.К. Шефнер) в б.Золотой Рог были 

высажены 30 солдат во главе с прапорщиком Н.В. Комаровым. Владивосток 

получил статус города в 1880 г. 

Владимира, зал. (Ольгинский р-н). Открыт и нанесен на карту экспедицией 

Е.В. Путятина на пароходокорвете «Америка» 15 июля 1857 г. и назван заливом 

Святого Владимира в честь великого князя киевского Владимира 

Святославовича (около 960–1015), память которого церковь отмечает 15 июля. 

Штурман корабля поручик А.М. Чудинов определил географическое 

положение залива, произвёл его глазомерную съёмку и совместно с другими 

офицерами произвёл промер. До знакомства русских исследователей с бухтой 

Золотой Рог залив Владимира планировался в качестве места размещения 

главного русского порта на Тихом океане. 

Владимиро-Александровское, с. (Партизанский р-н). В 1864 г. в долине реки 

Партизанской крестьянами-переселенцами из Вятской губернии основаны 

слободы Владимировская и Александровская, которые впоследствии (1888 г.) 

слились в село Владимиро-Александровское. Названы именами 

первопоселенцев. В 1935 г. село стало административным центром сначала 

Владимиро-Александровского района, в 1935–1957 гг. – Будёновского (отсюда 

широко распространённое и ныне неофициальное название Будёновка), в 

настоящее время – Партизанского.  

Владимировка, с. (Кировский р-н). Основано в 1906 г.Название связано с 

именем первого переселенца. 

Владимиро-Петровка, с. (Ханкайский район). Основано в 1908 г. 

переселенцами из Киевской и Могилевской губерний. Названо в честь 

Владимира Петровича Мельгунова, коллежского асессора. С 1899 г. работал в 

Управлении Приморской области чиновником по особым поручениям при 

военном губернаторе. С 1905 г. – начальник Ханкайского крестьянского 

участка. См. также с. Мельгуновка. 

ВласовскийКлюч, р. (Лазовский р-н). В долине ручья находился хутор семьи 

Александра Власова. Большая семья (18 детей) вела  хозяйство, имела 
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мельницу. В годы советской власти Власовых раскулачили и выслали в Сибирь. 

Глава семьи организовал группу «лесных братьев», известную как «банда 

Власова». Основная база банды находилась вблизи г. Беневской Маяк. В начале 

1930-х гг. банда распалась, многие её члены были убиты. Власова-отца убил его 

сын, потом сдавшийся властям. 

Водопадная, р. (Партизанский р-н). Старое название Шиненгоу. Возможны 

два варианта толкования названия. Более вероятно – «юго-западная падь» («си» 

– запад, «нань» – юг, «гоу» – падь) или «южная каменистая река» («ши» – 

камень, «нань» – юг, «гоу» – падь). Современное название носит с 1972 г. 

Вопреки многообещающему названию, водопадов на реке мало. Самый 

большой располагается на правом притоке – руч. Втором, небольшие водопады 

встречаются в верховьях руч. Водопадный. Название «Водопадный» 

встречается в Приморье 6 раз (Тернейский, Пожарский, Анучинский, 

Красноармейский и Михайловский р-ны), ключ Водопад находится в 

Надеждинском районе. Село Водопадное (Партизанский р-н, до 1972 г. – 

Шиненгоу) названо по реке.   

Воевода, б. (город Владивосток, о.Русский). Названа в 1859 г. в честь корвета 

«Воевода». Бухта Воевода вместе с соседней б. Боярин образует смысловую 

топонимическую пару. «Воевода» – винтовой корвет, построен в 1856 г. в С.-

Петербурге (водоизмещение 885 т, мощность 200 л.с., скорость 7 узлов, 11 

орудий). В 1857–1858 гг. в составе отряда кораблей капитана 1 ранга 

Д.И. Кузнецова совершил переход из Кронштадта в Николаевск-на-Амуре. 

В 1859–1860 гг. участвовал в экспедиции генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского с осмотром побережья Южного Приморья. 

В 1861 г. вернулся в Кронштадт, исключён из списков флота в 1887 г. 

Воздвиженка, с. (Уссурийский р-н). Образовано переселенцами с Украины в 

1883 г. и названо по осеннему православному празднику Воздвижения Креста 

Господня, отмечаемого 27(14) сентября. В этот день в 326 г. Елена, мать 

римского императора Константина, нашла крест, на котором был распят 

Иисус Христос, и воздвигла его для всеобщего поклонения, позднее на этом 

месте был возведен храм. 

Вознесенка, с. (Хорольский р-н). Есть несколько версий происхождения 

названия. 1. В связи с прибытием первых переселенцев (8 семей) на место 

поселения в день большого церковного праздника – Вознесения. 2. По 

названию родного села переселенцев из Золотоношенского уезда Полтавской 

губернии (Вознесенское), прибывших  в 1885 г.  

Волчанец, с. (Партизанский р-н). Основано в 1907 г. переселенцами из 

с. Волчинец Кишинёвского уезда Бессарабской губернии (Молдавия). Озеро 

Волчанец названо по селу в 1972 г. Ранее носило название Момбобоза (кит. 

«черепашье озеро»). Одновременно падь Поэчейская (от кит. «бейча» –

«северный приток») переименована в Волчанецкую, а р. Сяудеми 

(предположительно, аборигенный топоним с кит. приставкой «сяо» – 

маленький) – в Волчанку. 
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Вольно-Надеждинское, с. (Надеждинский р-н). В 1899 г. рядом с 

железнодорожной станцией Надеждинская были основаны станица 

Чичаговская и гражданское переселенческое село Вольное. В 1924 г. 

разросшиеся поселения были объединены под общим названием Вольно-

Надеждинское. Чичагов Николай Михайлович (1852–1911) на Дальнем 

Востоке с 1897 г. (начальник штаба  Приамурского военного округа). В 1899–

1903 гг. – военный губернатор Приморской области, атаман Уссурийского 

казачьего войска. В 1900 г. произведён в генерал-лейтенанты. В 1903–1911 гг. – 

командующий Особого Заамурского окружного отдельного корпуса 

Пограничной стражи. Надеждин Василий Семенович (1854–?) – инженер 

путей сообщения, строитель железной дороги (см. ст. Надеждинская). 

Воровская, руч. (Ольгинский р-н). Предположительно названа по владениям 

семьи Воровых. В переписи 1915 г. указано существование трёх заимок – 

Ворова, Воровский №1 и №2 с общей численностью 20 человек. 

Ворошиловка, р. (город Партизанск). Название, видимо, связано с именем 

К.Е. Ворошилова. Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969) – известный 

советский военачальник, участник Гражданской войны, один из первых 

маршалов Советского Союза, государственный и партийный деятель. 

Топонимической парой этому названию является р. Постышевка (см.), также 

приток р. Партизанской.  

Воскресенка, с. (Спасский р-н). Основано в 1886 г. крестьянами из 

с. Блистово Черниговской губернии. Две версии названия: 1. Первым 

поселенцам мирно обосноваться на новом месте не удавалось: жители соседних 

деревень (Спасское, Прохоры) не позволяли строиться и давать название 

новому поселению, поэтому оно называлось «Безымянка». В 1888 г., когда 

селение разрослось до 30 усадеб, Ф.Ф. Буссе (см. c. Буссевка) прибыл решить 

конфликт. По местной легенде, это произошло в одно из воскресений. 

Ф.Ф. Буссе собрал сход и объявил решение, сказав: «В Воскресенье воскресла, 

значит, и будет Воскресенкой».  2. Названо в честь  величайшего праздника 

Православия – Пасхи, или Воскресения Христова. Возможно, обе версии 

правильны и описанное событие было на Пасху. 

Восток, б. и зал. (город Находка). Названы не позже 1859 г. в честь шхуны 

«Восток», участвовавшей в исследовании зал. Петра Великого. Парусно-

винтовая шхуна «Восток» (водоизмещение 210 т, мощность 40 л.с., 4 орудия, 

экипаж 37 человек) построена в 1851 г. в Англии для фруктовой торговли в 

Средиземном море и первоначально называлась «Феарлесс» («Бесстрашная»). 

В 1852 г. куплена Е.В. Путятиным и перестроена. Совместно с фрегатом 

«Паллада» перешла под командованием В.А. Римского-Корсакова из 

Портсмута (Англия) в Японское море. Участвовала в исследовании морей 

Тихого океана (побережье Кореи, зал. Посьета, юго-западное побережье 

Сахалина). В 1855–1859 гг. осуществляла лоцманскую проводку судов и 

гидрографические работы на Нижнем Амуре. В 1860 г. под командованием 

П.А. Овсянкина обеспечивала гидрографические и топографические работы 
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экспедиции В.М. Бабкина на участке от зал. Св.Ольги до б. Находка. В 1868 г. 

обеспечивала хронометрические, астрономические и магнитные исследования 

в Татарском пр. В 1874 г. проводила топографические работы экспедиции 

Л.А. Большева на северо-западном побережье Японского моря,  в 1875 г. – 

комплексные исследования М.Л. Онацевича в Охотском море, в 1878 г. – 

Э.В. Майделя в северной части Японского моря. В 1880–1883 гг. выполняла 

гидрографические работы в зал. Петра Великого. В 1883 г. затонула, 

наткнувшись на риф в зал. Петра Великого у о. Стенина. Шхуна «Восток» 

была первым на Дальнем Востоке судном, имевшим паровую машину и 

железный корпус. 

Восток, пос. (Красноармейский р-н). Возник в 1968 г. в связи с разработкой 

вольфрамового месторождения. Два рядом расположенных крупных 

месторождения были открыты в 1961 г. и названы Восток-1 и Восток-2 в честь 

советских космических кораблей, на которых совершили в этом году 

орбитальные полеты первые космонавты Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов. Ручьи, по 

долинам которых разрабатываются эти месторождения, также носят названия 

Восток-1 и Восток-2. Посёлок получил название по одноимённым 

месторождениям.  

Вострецово, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1907 г. Названо в честь 

советского военачальника, участника Первой мировой и Гражданской войн 

Степана Сергеевича Вострецова (1883–1932). В Гражданскую войну 

командовал ротой, батальоном, потом бригадой на Восточном и Западном 

фронтах. В 1922 г. командовал группой войск Народно-революционной армии 

Дальневосточной Республики при штурме Спасска и изгнании белогвардейцев 

из Приморья. В 1923 г. возглавлял экспедиционный отряд для ликвидации 

отряда генерала Пепеляева в Охотско-Аянском районе (Охотско-Аянская 

операция). В 1929 г. в период вооружённого конфликта на КВЖД командовал 

Забайкальской группой войск Особой Дальневосточной армии (Маньчжуро-

Чжалайнорская операция). В царское время награждён тремя георгиевскими 

крестами, в советское время – четырьмя орденами Красного Знамени. До 1972 

г. село называлось Картун (кит. «ка» – кордон; «эр» – суффикс, имеющий 

уменьшительное значение; «тунь» – небольшое селение, деревня, т.е. 

«небольшое селение, где есть караул»). 

Врангеля, б. (город Находка). Открыта в 1859 г. экипажем пароходокорвета 

«Америка». Нанесена на карту экспедицией В.М. Бабкина в 1860 г., тогда же 

названа в честь генерал-лейтенанта Б.В. Врангеля. Врангель Бернгард 

Васильевич (1797–1872) – видный русский гидрограф, служил на Балтийском 

флоте, возглавлял Отдельную съёмку Балтийского моря. В 1822–1828 г. 

работал под руководством астронома и геодезиста академика В.Я. Струве по 

определению длины градуса меридиана. В 1833 г. был помощником 

Ф.Ф. Шуберта в беспрецедентной по масштабу хронометрической экспедиции 

(по определению координат) в Балтийском море на параходокорвете 

«Геркулес». В 1866 г. получил чин адмирала.  
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Вуэля-Кемани, г. (Тернейский р-н, 1381 м). Аборигенное название от 

удэгейского «воэля» – большая и «кяма» (см. р. Кема), или «кемани» – голец, 

голая вершина, т.е. «большой голец». 

Высокогорск, пос. (Кавалеровский р-н).   Возник вначале 1950-х гг. вблизи 

месторождения олова. Название предложил депутат поссовета Иван 

Алексеевич Назаров. По его воспоминаниям, предлагались разные названия 

нового посёлка, в том числе и Ветвистый (по названию ручья). Назаров 

предложил назвать его Высокогорском, что вызвало возражения, так как на 

Урале уже есть населённый пункт с аналогичным названием. Назаров на это 

ответил: «Ничего, этот будет на востоке». Посёлок располагается на высоте 

500 м над уровнем моря.  

Высокогорская, р. (Кавалеровский р-н). Старое название Кенцухе («кань» – 

скалистый, «цзу» – высокая гора, или скала, «хе» – река, т.е. «река среди 

высоких гор, или скал» или «высокогорная река»). Переименована в 1972 г. по 

посёлку Высокогорскому. Таким образом, новое название, отчасти случайно, 

оказалось калькой старого. В истоках реки находится перевал Высокогорский 

(Кенцухинский). 

Высокое, с. (Черниговский р-н). Название связано с географическим 

положением села. Оно находится на 40–50 м выше долины реки Илистая и 

других расположенных в её долине населённых пунктов. 

Выступ, м. (Кавалеровский р-н). Назван так в 1972 г. в связи с тем, что 

выступает в море узким клином, заканчиваясь остроконечной скалой. До 1972г. 

носил  название Тадуши (имеет китайское происхождения – см. р. Зеркальная). 

Вятлина,м. (город Владивосток, о.Русский). Назван в 1865–1866 г. 

М.А. Клыковым по фамилии участника гидрографических работ штабс-

капитана А.П. Вятлина. Алексей Петрович Вятлин (1833–1871) в 1856 г. на 

шхуне «Восток» участвовал в гидрографических работах в Амурском лимане. 

В 1858–1865 гг. осуществлял проводку судов в Амурском лимане и по р. Амур, 

плавал по Амуру от Николаевска до Хабаровска. В 1866 г. в зал. Петра 

Великого командовал промерной партией гидрографической экспедиции 

М.А. Клыкова. В 1867 г. переведён на Балтийский флот, в 1870 г. произведён в 

капитаны. 

 

Гайворон, с. (Спасский р-н). Основано в 1890 г. переселенцами из 

разных районов Украины, в том числе из с. Гайворон Конотопского 

уезда Черниговской губернии. Слово «гай» как народный 

географический термин широко применяется на юге России, 

Украине и в некоторых других славянских странах. Имеет более 40 

значений. В украинском языке применяется преимущественно к 

лиственным лесам или рощам, особенно дубовым (в лесостепях Приханкайской 

низменности дуб является господствующей древесной породой). Вторая 

половина названия, возможно, связано со словом «ворон» (птица).  

Г 
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Гайдамак, б. (город Находка). Бухта названа в честь деревянного парусно-

винтового клипера «Гайдамак» (водоизмещение 1094 т, мощность 250 л.с., 7 

орудий, скорость 13 узлов, экипаж 163 человека, из них 9 офицеров), который 

строился и был спущен в воду в Англии в 1860 г. Наблюдение за постройкой 

клипера было поручено лейтенанту Алексею Пещурову, который и повёл его в 

первое плавание к берегам Тихого океана. В 1861 г. экипаж клипера занимался 

описными и гидрографическими работами в заливах Америка и Восток (б. 

Гайдамак открыта 23 июля 1861 г.), нес крейсерскую службу. В 1863–1864 гг. в 

составе эскадры контр-адмирала А.А. Попова посетил с дружественным 

визитом американский порт Сан-Франциско, затем совершил переход в 

Кронштадт. В 1869–1870 гг. «Гайдамак» совершил повторное плавание 

(капитан-лейтенант М. Колтовский) на Дальний Восток в составе отряда 

кораблей под командованием капитана 1 ранга К.П. Пилкина, нес крейсерскую 

службу. В 1872 г. вернулся в Кронштадт, но в 1874 г. опять перешёл на 

Дальний Восток. Занимался описными работами в Беринговом море, открыл 

б. Провидения, составил новую карту Анадырского лимана. В 1876–1877 гг. 

находился в распоряжении российского министра-резидента в Японии. В 1886 

г. исключён из списков флота. В 1868 г. на берегах бухты поселились финские 

колонисты, доставленные сюда вольным шкипером китобоем Ф. Геком. 

В 1875 г. хутора поселенцев подверглись нападению хунхузов, которые не 

только опустошили колонию, но и увели с собой нескольких подростков. После 

этой трагедии колонисты покинули берега бухты. Бухта Гайдамак стала местом 

рождения китобойного промысла на дальневосточном побережье России. 

В 1890 г. первый русский китобой А.Г. Дыдымов построил в б. Гайдамак базу 

для своих судов и первый жироплавильный завод. Гайдамаки (от турецкого 

haydamak) – участники народно-освободительного движения на 

Правобережной Украине в XVIII в. 

Гаккеля, м. (Хасанский р-н). Открыт в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван не позже 1873 г. по фамилии военно-морского инженера-строителя 

капитана Модеста Васильевича Гаккеля (1839–1909). Начал службу в 1855 г., 

в 1858 г. произведён в полевые инженеры в чине прапорщика. В 1862 г. закончил 

инженерную академию и был произведён в штабс-капитаны. В 1871 г. 

переведён в военные инженеры и направлен в Сибирь для строительства 

укреплений. В 1879 г. М.В. Гаккель назначен помощником начальника морского 

строительства в портах Восточного океана. С 1884 г. старший строитель 

Кронштадтского порта.  В 1894 г. произведён в генерал-майоры с увольнением 

со службы. Сын М.В. Гаккеля Яков стал известным советским изобретателем 

(серия самолетов «Гаккель», самый мощный в мире тепловоз). Внук – 

известный океанограф, исследователь Арктики. Его имя носит подводный 

хребет в Северном Ледовитом океане. Вблизи мыса располагаются острова 

Малый и Большой Гаккель, получившие название по мысу в 1972 г. Ранее 

назывались Малый и Большой Амиот. Происхождение этих топонимов не 

выяснено. 
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Галёнки, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1880 г. переселенцами из 

одноимённого села Конотопского уезда Черниговской губернии и названо ими 

по родным местам. Название украинского села, возможно, происходит от 

фамилии Галенок. В старых источниках встречается написание Голенки и 

Голеньки. 

Гамаюнова, руч. (Шкотовский р-н). Названа в честь хуторянина Гамаюнова, 

жившего здесь в начале ХХ в. 

Гамова,м. (Хасанский р-н). Открыт в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Им 

же назван по фамилии члена экипажа мичмана Дмитрия Ивановича Гамова 

(1834–1903). Д.И. Гамов – участник плавания «Паллады» на Дальний Восток 

(1852–1854) и гидрографических работ у берегов Кореи и в зал. Посьета. Через 

Сибирь возвратился в Санкт-Петербург. В дальнейшем участвовал в обороне 

Кронштадта, служил на Балтике и в Средиземном море, заведовал полковым 

госпиталем, в 1886 г. произведён в генерал-майоры с увольнением в отставку. 

До 1900 г. местные жители всякий раз как решались огибать мыс, ставили 

свечи и молились в часовнях, построенных по обе стороны от него в бухтах 

Витязь и Спасения. В 1897 г. на камнях у мыса разбился в тумане идущий из 

Владивостока в Посьет пароход «Владимир». Маяк, заложенный в 1888 г., был 

достроен только в 1906 г. По мысу назван п-ов Гамова, подробно описанный в 

1862 г. экспедицией В.М. Бабкина.  

Ганзюка, падь (Лазовский р-н). Названа по фамилии Сергея Ганзюка, 

начальника узла связи телефонной линии на участке бухта Киевка (Судзухе) – 

р. Кривая (Вангоу). Ручей пади впадает слева в р. Киевка немного выше устья 

р. Кривой. Здесь стоял хутор Ганзюка. После ликвидации ближайшего села 

Звёздочка семья Ганзюка переехала в Киевку. 

Гвоздево, с. и ст. (Хасанский район). Село и железнодорожная станция 

основаны в 1938 г., названы в честь политрука Ивана Владимировича Гвоздева 

(1908–1938), отличившегося в боях у оз. Хасан 3–7 августа 1938 г. При штурме 

сопки «Пулеметная горка» он умело руководил ротой и лично подавил огневую 

точку японцев. При штурме сопки Заозёрной 7 августа одним из первых 

ворвался в траншеи противника. В этом бою погиб. И.В. Гвоздеву посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Геллера, м. (город Артём). Мыс обследован и назван в 1874 г. по фамилии его 

исследователя В.Л. Геллера. Владимир Львович Геллер (1852–1899) 

прибывает на Дальний Восток на крейсере «Азия». В 1874 г. в партии 

Н.И. Марковского осуществляет зимний промер в вершинах Амурского и 

Уссурийского заливов. В 1880 г. переведён в Балтийский флот по состоянию 

здоровья. Участвовал в гидрографических работах на Онежском оз. и в устье 

Невы. В 1889 г. произведён в штабс-капитаны, в 1890–1899 гг. командовал 

маяком Большого Невского фарватера. На многих картах мыс нанесен с 

искажением – Галлера.  

Гельмерсена, кекур, (Хасанский р-н, о-в Фуругельма). Обследован в 1863 г. 

экипажем корвета «Калевала», назван после 1863 г. по фамилии военного 
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топографа П.А. Гельмерсена. Петр Андреевич Гельмерсен (?–1877) в 1863 г. 

под видом купца обследовал северную часть Внутренней Монголии, составил 

карту, собрал образцы горных пород. В 1864–1865 гг. руководил экспедицией в 

Южно-Уссурийский край, обследовав долины рек Уссури, Раздольная и 

Шкотовка, район зал. Посьета, перевалы через хр. Сихотэ-Алинь. Первым 

сообщил о желании корейцев переселиться в Приморье и принять русское 

подданство. Член Совета ИРГО (1872–1876), написал статью об Южно-

Уссурийском крае в «Известиях ИРГО» (1868), где, в частности, писал о 

наличии золота на о. Аскольд. 

Герасимов Ключ, руч. (Лазовский р-н). Здесь стоял хутор Беляевых. В семье 

было два брата – Борис и Герасим. Как гласит народная молва, Борис убил 

Герасима, приревновав его к своей жене. Возможно, отсюда и название. 

Герасимова, о. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала». Назван по фамилии старшего штурмана прапорщика Василия 

Иосифовича Герасимова (1837–?). В.И. Герасимов в 1860–1865 гг. на корвете 

«Калевала» перешёл на Тихий океан и плавал в его морях. В 1865 г. вернулся в 

Кронштадт и продолжил службу на Балтийском флоте. В 1874–1878 гг. – в 

составе Сибирского флотского экипажа. Два года плавал на канонерской лодке 

«Морж» у берегов Китая, работал в береговых службах. В 1888 г. произведён в 

капитаны 1 ранга с увольнением. 

Гильдебрандта, о. (Хасанский р-н). Обследован экспедицией В.М. Бабкина в 

1863 г. с борта корвета «Калевала». Назван тогда же по фамилии члена экипажа 

мичмана Якова Аполлоновича Гильдебрандта (1842–1915). В 1860–1865 гг. он  

участвовал в кругосветном путешествии на корвете «Калевала», попутно в 

1863 г. – в гидрографических исследованиях в зал. Петра Великого. С 1866 г. на 

Балтийском флоте. В 1871–1875 гг. совершил второе кругосветное плавание 

на корвете «Богатырь». В 1883–1887 гг. командовал клипером «Разбойник» и 

фрегатом «Владимир Мономах», еще дважды побывав на Тихом океане. В 1899 

г. назначен командующим Тихоокеанской эскадры. В 1900 г. командовал русско-

англо-французской эскадрой при взятии форта Дагу во время подавления 

Ихэтуаньского восстания (Китай). В 1903 г. назначен начальником Главного 

гидрографического управления. В 1907 г. получил чин адмирала, был 

председателем комиссии для выяснения обстоятельств Цусимского сражения. 

Гинтера, б. (город Фокино). Обследована и названа в 1891 г. экипажем 

канонерской лодки «Кореец» в честь члена экипажа А.А. Гинтера.  Анатолий 

Августович Гинтер (1857–?) в 1884 г. перешёл с Балтики на Дальний Восток. 

Служил на клипере «Крейсер», участвовал в гидрографических работах у 

берегов Кореи, в Беринговом и Чукотском морях. В 1887–1890 гг. служил 

помощником командира на пароходе «Владивосток» и на шхуне «Алеут». 

В 1891–1896 гг. командовал караулом на о. Тюлений, в зал. Стрелок выполнял 

гидрографические работы на канонерской лодке «Кореец», командовал 

миноносками. В 1901–1904 гг. командовал транспортами «Камчадал» и 

«Якут», канонерской лодкой «Сивуч». Участвовал в Русско-японской войне, 
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командовал 2-м отрядом эскадренных миноносцев. С 1904 г. на разных 

должностях Владивостокского порта. Уволен со службы по болезни в 1917 г. 

Глазковка с. (Лазовскийрайон). Основателем будущего села считается 

старовер и предприниматель Афанасий Поносов. Его хутор – Ново-Сионский, 

или Поносова, появился в 1897. Официальная дата основания села –1918 г. 

Названо несколько позже (после раскулачивания Поносова) в честь командира  

2-го Дальневосточного батальона партизанского движения Приморья в 1918–

1924 гг. Степана Фёдоровича Глазкова (1894–?). С.Ф. Глазков родился на 

о. Сахалин в семье крестьянина-переселенца. В 1913 г. призван на военную 

службу, участвовал в Первой мировой войне. В Приморье приехал в 1918 г., 

здесь возглавил партизанское движение против интервентов в Ольгинском 

уезде, создав отряд «Воля». Успешно боролся с белогвардейцами и японцами на 

территории современных Ольгинского, Лазовского, Партизанского и 

Шкотовского районов. Награжден орденом Красного Знамени. 

По воспоминаниям старожилов, был человеком неуравновешенным, проводил 

самочинные репрессии по отношению к зажиточным крестьянам. После 

Гражданской войны работал в Ольгинском погранотряде, Раздольненском 

оленесовхозе, был директором оленеводческого совхоза Судзухе, служил в 

милиции, работал в лесничестве, проживал в с. Весёлый Яр. В других версиях 

происхождения названия упоминаются партизаны Ф.С. Глазков (возможно, 

просто в инициалах опечатка) и Афанасий Фёдорович Глазков (председатель 

веселояровского сельского совета). По селу названа падь Большая Глазковка. 

До 1972 г. носила китайское название Большой Ифан (Ифам), где «и» – один, 

«фан» – строение, фанза, т.е. «одиночная фанза». 

Глубинное, с. (Красноармейский р-н). До 1972 г. – Сибичи (от кит. «си» – 

запад, «бэй» – север, «чи» – приток, развилка, т.е. «северо-западный приток»). 

Современное название отражает удалённость села от административного 

центра и основных транспортных магистралей.  

Глуховка, с. (Уссурийский р-н). Названо переселенцами по Глуховскому 

уезду Черниговской губернии, откуда они прибыли в 1885 г. 

Гоголевка, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1906 г., названо 

предположительно от фамилии первопоселенца Гоголева. По другой версии – в 

честь русского писателя Н.В.Гоголя (1809-1852), автора произведений 

«Мёртвые души», «Ревизор», «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и др. 

Голубовка, с. (Дальнереченский р-н). Название, по-видимому, перенесено 

переселенцами из с.Голубовка Черниговской или Гомельской губернии. 

Голубовка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1884 г. переселенцами из 

одноимённого села  Суражского уезда Черниговской губернии. 

Голый, м. (ЗАТО Фокино).  На оконечности мыса возвышается кекур 

(останец) серовато-розового цвета без растительности. 

Гончаровка, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1902 г. Название, 

возможно, связано с  фамилией писателя Ивана Александровича Гончарова 

(1812–1891), автора цикла путевых очерков «Фрегат Паллада» (1855–1857), 
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романов «Обыкновенная история» (1847) и «Обломов» (1859). В пользу этой 

версии говорит тот факт, что в 22 км от Гончаровки находится село Гоголевка, 

предположительно, названное в честь писателя Н.В.Гоголя. Однако не 

исключено, что оба названия связаны с фамилиями основателей сел. 

Горал, г. (Лазовский р-н). Вершина (530 м) располагается на побережье в 

границах Лазовского заповедника. Названа по редкому краснокнижному 

животному горалу амурскому, который обитает на береговых скалах. 

Лазовский заповедник – основной ареал его распространения в Приморском 

крае. 

Горбатка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1890 г. Названо по р. Горбатка 

(левый приток р. Малая Илистая), протекающей через село. До 1972 г. село 

носило название Лефинка. Так назвали её первые поселенцы – по реке Лефу 

(ныне Илистая), на которой стоит село. В связи с кампанией по 

переименованию сёл и городов края на общем сходе села предлагалось много 

разных названий. Принятое предложение было высказано председателем 

сельского совета В.А. Холодницким.  

Горбатый, м. (Ольгинский р-н). Мыс легко узнаваем по светлому 

дугообразному пласту у подножия. При этом заключённая внутри этого пласта 

порода имеет более темную окраску, чем остальная поверхность мыса. По этой 

дугообразной полосе мыс назван «горбатым». 

Горбуновка, руч. (Тернейский р-н). В устье ручья в долине р. Максимовка 

стоял хутор, принадлежавший нескольким родственным семьям старообрядцев 

Горбуновых. Прибыли они из Томской губернии, но родной для них, 

предположительно, была Пермская губерния. 

Горелая, г. Одно из самых распространенных названий в Приморском крае (не 

менее 50 топонимов, преимущественно вершины). Выгоревшие сопки выглядят 

безжизненно многие десятилетия, из-за обилия сухой недогоревшей древесины 

на гарях нередко возникают повторные пожары. Горелые сопки видны 

издалека, являются хорошими ориентирами. Отсюда и многочисленность 

топонимов, использующих приметность выгоревших мест. В Приморском крае 

10 ручьев носят название Горелый, 3 – Горелый Ключ, 3 – Горелая Падь, есть 

ур. Горелая Поляна и Горелый хребет. 

Горнореченский, пос. (Кавалеровский р-н). До 1972 г. носил название 

Кенцухе. По Ф.В. Соловьеву, название трактуется как «Высокогорная река» 

(«кань» – скалистый, «цзу» – высокая гора, или скала, «хе» – река, т.е. «река 

среди высоких гор или скал»). Современное имя – полукалька китайского 

названия. 

Горностай, б. (город Владивосток). Нанесена на карту в 1860 г. офицерами 

эскадры П.В. Казакевича. Названа в 1886 г. в честь винтовой канонерской лодки 

«Горностай». Построена в 1863 г. в Финляндии, водоизмещение 457 т, 

мощность 150 л.с., 6 орудий, экипаж 90 человек (7 офицеров). До 1866 г. 

канонерская лодка несла службу на Балтике, в 1866–1867 гг. под 

командованием К.Ф. Литке перешла в Николаевск. Участвовала в 
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гидрографических исследованиях морей Тихого океана и Амура. В 1869 г. 

обеспечивала гидрографические работы К.С. Старицкого в зал. Петра 

Великого и на северо-западе Японского моря, в 1886 г. исследовала Амурский 

лиман и фарватер р. Амур до устья р. Сунгари (стало первым русским военным 

судном, дошедшим до Хабаровска), в 1887–1893 гг. вновь обеспечивала в 

зал. Петра Великого гидрографические работы Отдельной съёмки Восточного 

океана. Неоднократно несла службу в Тяньцзине (Китай). Исключена из 

списков флота в 1893 г. Бухты Горностай и расположенная рядом с ней 

б. Соболь создают логически связанную топонимическую пару. 

Горные Ключи, с. (Кировский р-н). Датой основания поселения можно 

считать 1895 г., когда было выбрано место для строительства Святотроицкого 

Николаевского (Шмаковского) монастыря. Современное название относится к 

1965 г.; оно обусловлено минеральными источниками, которых в окрестностях 

довольно много. Определение «горные» делает название более 

привлекательным, но является преувеличением. Вблизи располагается 

мелкосопочник высотой до 350 мнад уровнем моря, это самые значительные 

высоты в левобережной, относительно р. Уссури, части района. В 1935–1965 гг. 

посёлок носил название Курортный: здесь располагалось управление курортом 

Шмаковка.  

Горный Хутор, с. (Черниговский р-н). Названо украинскими переселенцами. 

Хутор по-украински – маленькая деревня; окружающие сопки с высотами  200–

400 м для переселенцев из равнинной местности представлялись 

внушительными вершинами. 

Горный, пос. (Кировский р-н). Основан в 1955 г. Назван, видимо, в связи с 

тем, что жизнь посёлку дали горняки. Здесь в начале 50-х гг. ХХ в. был 

оборудован прииск по добыче оловянной руды. Возможно, название связано с 

окружающим посёлок мелкосопочником с высотами 500–600 м над уровнем 

моря, сам посёлок располагается на 150 м  выше долины р. Уссури. 

Горный, пос. (Михайловский р-н). Посёлок располагается среди сопок с 

высотами до 400 м, которые доминируют над окружающей равниной. На месте 

современного селения в конце ХIХ в. стоял хутор Лушникова. Жители хутора 

занимались сельским хозяйством, производством кирпича, из которого были 

построены казармы в с. Раздольном, заготавливали лес и из него делали 

железнодорожные шпалы. Сам же Лушников держал постоялый двор. 

Современный посёлок основан в 1962 г. 

Горный, пос. (Надеждинский р-н). Основан в 1926 г. Назван, видимо, в связи 

с положением в предгорьях Борисовского плато. Однако сам посёлок находится 

на высоте около 40 мнад уровнем моря, окружающие высоты  достигают 280 м. 

Городечный, пос. (Надеждинский р-н). Основан в 1884 г. переселенцами из 

Городечной и Тереховской волостей Черниговской губернии. Первоначально 

носил название Городечня как родное место переселенцев. «Городечня» – 

ограда, изгородь. В русском и других славянских языках слово «город» (град, 

городище) происходит от «ограды». Через 3 года после основания селения 9 
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семей перешли на другую сторону р. Суйфун (ныне р. Раздольная) и основали 

с. Тереховка (см.). 

Горшкова, б. (Хасанский р-н). Открыта и нанесена на карту участниками 

экспедиции В.М. Бабкина в 1862 г. Названа в 1889 г. по фамилии лейтенанта 

Андрея Алексеевича Горшкова (1847–?), принимавшего участие в описных 

работах на канонерской лодке «Горностай». До 1888 г. он служил на 

Балтийском флоте (клипер «Вестник»). В 1889–1891 гг. – на канонерских 

лодках «Горностай», «Кореец», «Бобр». В 1892–1893 гг. Горшков служил на 

корвете «Витязь», участвуя в гидрографических работах у побережья Кореи. 

В 1898 г. уволен со службы в чине капитан-лейтенанта. 

Горячий Ключ, руч. (Лазовский р-н). Типичное описательное название, 

указывающее на наличие термального минерального источника. В долине ручья 

имеются выходы родонового источника. В Ольгинском районе вблизи 

минерального источника Попельня (см.) расположена целая группа 

«минеральных» гидронимов: ручьи Горячий, Родниковый, Нарзановый.  

Гостюхин Ключ, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии старовера 

Гостюхина, поселившегося здесь на заимке в 1911 г. 

Гранатовка, с.(Октябрьский район). Основано в 1901 г. По легенде, своим 

названием село обязано помещику Гранатову, который жил в селе Алексей-

Никольское (Уссурийский р-н) и владел обширными покосами. 

Грибное, с. (Черниговский р-н).  Основано в 1906 г. Первоначально носило 

название Лунза, происходившее, согласно народной версии, от имени своего 

основателя Лу Ин За. Однако более вероятно, что название происходит  от кит. 

«лунцзы» – ручей. Переименовано в 1972 г.; возможно, в названии отразилось 

грибное изобилие местности. Возможно, название заимствовано у 

протекающей здесь р. Грибная, которая не числится в списке переименований  

1972 г.  

Григорьевка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1883 г. Считается, что 

названо по имени одного из трёх братьев-основателей соседних сёл – 

Абрамовка, Григорьевка и Павловка. Версия неубедительна (см. с. Абрамовка). 

Гродеково, с. (Анучинский р-н). Основано в 1897 г. и названо в честь 

приамурского генерал-губернатора Гродекова Николая Ивановича (1843–

1913). В 1893 г. он назначен помощником Приамурского генерал-губернатора и 

командующего войсками Приамурского военного округа. С 1898 по 1902 гг.– 

приамурский генерал-губернатор. Его стараниями в Хабаровске созданы отдел 

Императорского русского географического общества, публичная библиотека, 

краеведческий музей (носит его имя). Он был первым председателем 

Приамурского отделения РГО, поддерживал экспедиционные начинания 

В.К. Арсеньева. За успешное руководство русскими войсками на территории 

Северной Маньчжурии в период восстания ихэтуаней (восстание крестьян и 

бедноты против засилья иностранцев в Северном Китае, подавленное 

войсками европейских стран) в 1900 г. произведён в генералы от инфантерии. 

Опубликовал ряд научных трудов по военному делу и этнографии. 
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Гродеково, ст. (Пограничный р-н). Названа в честь Н.И. Гродекова (см. 

с. Гродеково), является станцией пос. Пограничный. Гродеково-2 –

железнодорожная станция соседнего села Барано-Оренбургское. 

Губерово, с. (Пожарский р-н). Здесь находится одна из крупнейших в крае 

железнодорожных станций. Она строилась под проектным названием 

«Крутобережная». Так назывался находящийся поблизости посёлок, а ныне 

река, на берегу которой стоит село. К концу строительства в 1896 г. станция 

была переименована в Курдюмово, в честь инженера путей сообщения 

Дмитрия Владимировича Курдюмова (1855–1938), строившего Уссурийскую 

железную дорогу в качестве начальника V и VI строительных участков дороги. 

С 1 января 1903 г. станция Курдюмово была переименована и получила 

современное название, предположительно в честь начальника Управления 

железных дорог Российской империи Карла Карловича Губера (1840–?). Автор 

статьи-отчета «О Русских железных дорогах». 

Губушкин, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии одного из членов семьи 

Губушкиных, первопоселенцев с. Усть-Соболевка (Тахобэ).  

 

Давидюкова, руч. (Дальнереченский р-н). Назван по фамилии 

одного из первых жителей с. Любитовка, жившего на хуторе в 

долине ручья.  

Дагды, р. (Тернейский р-н). В Приморье две реки с таким 

названием: притоки рек Самарги и Кабаньей. В истоке первой и 

вблизи устья второй находятся одноимённые вершины. Название 

тунгусо-маньчжурское. С удэгейского «дагди» – место, где сливаются три реки. 

В одном случае Дагды сливается с Самаргой (см.) и Одуи (см.), т.е. 

географическое положение соответствует названию. Положение горы Дагды 

вблизи устья тоже подкрепляет данную версию. Возможно, название горы 

первично. По А.М. Паничеву, Дагды, приток Самарги, ранее называлась Загди 

(удэгейское «два притока в реку с противоположной стороны»), что можно 

допустить, учитывая, что Дагды и Самарга значительно полноводнее Одуи. Но 

возможно, это название происходит от «загда» – гарь. Река Дагды в бассейне 

р. Кабаньей имеет, видимо, другую этимологию. Скорее всего, происходит от 

эвенкийского «дагда» («дягдя») – сосна (сравни: хр. Джагды в Амурской 

области – «сосна»).  

Дальзаводское, с. (Хорольский р-н). Основано в 1930 г. после создания 

совхоза «Дальзавод» (подсобное хозяйство крупнейшего завода Приморья), 

принадлежавшего ведомству «Дальвоенстрой».  

Дальнегорск, город (Дальнегорский р-н). Основан как шахтерский посёлок в 

1902 г. рядом с месторождением цветных металлов. Месторождение было 

исследовано горным инженером С.В. Масленниковым в 1897 г., освоение его 

связано с владивостокским предпринимателем Ю. Бринером. Первое название 

поселение получило по реке – Тетюхэ (см. р. Рудная). Оно записывалось по-

разному: Тетюхе, Тютиха, Тютихэ, Титихэ, Тетихэ. По Ф.В. Соловьеву, 

Д 
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топоним появился в 60-е гг. XIX в. и, скорее всего, происходит от кит. слов 

«ту» – каторга, «цю» – узник и «хэ» – река, т.е. «река каторжан». По его 

утверждению, по долине действительно селились русские ссыльные. По 

В.К. Арсеньеву, название происходит от кит. «чжю-чжи-хэ», что означает «река 

диких свиней». Он указывает, что дикие кабаны как-то разорвали здесь двух 

охотников. В.К. Арсеньев предлагает также версию перевода как «девятая 

быстрая река» (от кит. «цзю» – девятая, «цзи» – быстрая). Другой вариант 

толкования гидронима: от кит. «чжу» – жемчужина, «ци» – драгоценный 

камень, «хэ» – река, т.е. «жемчужная река». В 1972 г. посёлок переименован в 

Дальнегорск, с 1989 г. – город. Название – производное от слов «дальние 

горы».  

Дальнереченск, город (Дальнереченский р-н). Историю ведёт от казачьей 

станицы Графская. В 1894 г. при строительстве  железной дороги Хабаровск–

Владивосток были основаны станция и посёлок, получившие название Иман 

(по одноимённой реке, ныне Большая Уссурка). Посёлок Иман в 1917 г. 

получил статус города. Современное название  дано в 1972 г. Оно очень 

неопределенно отражает местоположение– на дальней (дальневосточной) реке. 

Дальний Кут, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1913 г. Название 

отражает его удалённость от центра. «Кут» – угол, тупик. В географическом 

отношении – дальнее урочище, вершина бухты, хутор, а также тип поселения, 

где селилась беднота. 

Даниловка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1895 г. и названо по фамилии 

первопоселенца. 

Данильченково, с. (Лазовский р-н). Основано в 1902 г. переселенцами из 

Киевской губернии. Названо по фамилии землемера Михаила Васильевича 

Данильченко, распределявшего земли под поселения, или чиновника по особым 

поручениям Уссурийского переселенческого управления коллежского 

регистратора Ивана Васильевича Данильченко. 

Два Брата, о-ва (город Владивосток). Название присутствует на карте с 

1865 г. О.Л. Рублева считает, что острова названы по топонимической 

традиции: так обычно называют 2–3 рядом расположенных и похожих друг на 

друга острова или горные вершины (например, горы Три Брата, мыс Трёх 

Камней и др.). Однако острова существенно отличаются по своим размерам, 

что не совсем вписывается в данную версию. А.И. Груздев опровергает версию 

А.И. Степанова, что название дано в честь братьев-гидрографов Клыковых – 

Михаила (см. банка Клыкова) и Ивана (см. м. Клыкова), проводивших 

исследования в дальневосточных водах.   

Дворянка, с. (Ханкайский район). Основано в 1907 г. По свидетельству 

старожилов, село названо по фамилии старосты – Дворский. 

Девятый Вал, пос. (Надеждинский р-н). Основан на базе рыболовецких 

колхозов в 1960 г. Название связано с широко распространенным у моряков 

поверьем, что каждая девятая волна отличается большой высотой. Грозный 

характер названия не отражает природную обстановку прилегающей акватории, 
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т.к. она находится в угловой части Амурского залива, где море относительно 

спокойно. Название заимствовано у колхоза «Девятый Вал», основанного в 

1928 г. Основную часть колхозников составляли корейцы и рыбаки-

переселенцы из Астрахани. В 1937 г. корейцы были выселены, колхоз 

«Девятый Вал» переименован в колхоз имени В.И. Чапаева. 

Дегера, м. (Хасанский р-н). Назван в 1863 г. в честь морского офицера, 

уроженца Финляндии Карла Карловича де Гера (Де-Гер, Де Гер). К.К. де Гер 

(1839–?) в 1863 г. прибыл на Дальний Восток в чине лейтенанта и был назначен 

адъютантом командира Сибирского флотского экипажа. В 1864–1865 гг. 

служил на шхуне «Сахалин». В 1867 г. переведён на Балтийский флот, но в 

1869 г. вторично прибыл на службу в Сибирскую флотилию. Служил в 

Hиколаевском и Новгородском (Посьет) постах, командовал рядом 

транспортных судов. В 1872 г. получил чин капитан-лейтенанта и стал 

помощником командира Амурского флотского экипажа, участвовал в 

перебазировании Сибирской флотилии из Николаевска во Владивосток. 

В 1874 г. переведён на Балтфлот. В 1894 г. в чине генерал-майора по 

Адмиралтейству оставил службу. На картах утвердилось слитное написание 

названия. По мысу названа г. Дегера. 

Деда, м. (Хасанский р-н). Открыт и нанесен на карту экипажем фрегата 

«Паллада» в 1854 г. Назван в 80-х гг. XIX в. по прозвищу старшего штурмана 

фрегата штабс-капитана А.А. Халезова (1809–1877). Во времена парусного 

флота «дедом» русские моряки называли старшего штурмана корабля. 

Александр Антонович Халезов (Хализов) в 1831–1834 гг. на транспорте 

«Америка» совершил кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку, а в 

1835 г. на шлюпе «Елена» перешёл с Балтики в Ново-Архангельск (Аляска). 

Служил в Русско-Американской компании на бригах «Байкал», «Охотск», 

командовал бригом «Промысел» и галиотом «Мореход». В 1848–1849 гг. в 

должности старшего штурманского офицера на транспорте «Байкал» под 

командованием Г.И. Невельского совершил переход на Дальний Восток и 

участвовал в гидрографических исследованиях Сахалинского залива. В 1852–

1854 гг. совершил плавание из Кронштадта на Дальний Восток на фрегате 

«Паллада». Участвовал в описи берегов Кореи и зал. Посьета. В 1856–1870 гг. 

работает в Гидрографическом департаменте. В 1856 г. под его руководством 

издано «Руководство для плавания Татарским проливом». В 1870 г. – начальник 

Гидрографической части Кронштадтского порта. В 1872 г. произведён в 

генерал-майоры корпуса флотских штурманов. О нем с большой теплотой 

писал И.А. Гончаров в путевом очерке «Фрегат Паллада». Имя Халезова 

занесено на бронзовую доску памятника Г.И. Невельскому во Владивостоке. 

Соседний мыс также носит его имя – м. Халезова (см). 

Де-Ливрона, м. (город Находка). Обследован и назван в 1862 г. экипажем 

канонерской лодки «Разбойник» по фамилии Александра Карловича де 

Ливрона (1837–?). А.К. де Ливрон (Де-Ливрон, Деливрон) в 1859–1862 гг. на 

канонерской лодке «Разбойник» перешёл на Дальний Восток, где участвовал в 

гидрографических работах. В 1863–1870 гг. служил на Балтике. В 1871–1873 
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гг. – на фрегате «Светлана» с великим князем Алексеем Александровичем на 

борту перешёл на Дальний Восток с посещением Владивостока, что стало 

поводом переименования главной улицы города Американской в Светланскую. 

В 1874 г. назначен командиром шхуны «Компас» на Балтийском флоте, через 

год отстранен от должности за неуважение к святыням (выбросил за борт 

икону и несколько матросских образков) и нанесение побоев нижним чинам. 

Через 1,5 года взыскание снято, в 1877–1885 гг. командовал пароходом 

«Ильмень». В 1887 г. произведён в капитаны 1 ранга с увольнением со службы.  

Ошибочно (по А.И. Груздеву) утверждение А.И. Степанова, что мыс назван в 

честь его брата – Б.К. де Ливрона, т.к. на Дальний Восток он прибыл только в 

1869 г. 

Де-Ливрона, о. (Хасанский р-н). Нанесен на карту в 1859 г., обследован в 

1863 г. экспедицией В.М. Бабкина с борта корвета «Калевала». Тогда же назван 

по фамилии вахтенного офицера корвета Андрея Карловича де Ливрона (1840 

– после 1895), брата Александра де Ливрона (см. м.Де-Ливрона). А.К.де Ливрон 

в 1860–1861 гг. на корвете «Калевала» перешёл на Тихий океан. В 1863 г. 

участвовал в гидрографической съёмке зал. Петра Великого. В 1863–1880 гг. 

служил на кораблях Балтфлота. В 1880–1882 гг. заново совершил 

путешествие на Дальний Восток на корвете «Стрелок» в качестве командира. 

Занимался обследованием побережья Берингового моря. В дальнейшем 

командовал монитором (тип бронированного корабля) «Броненосец», 

фрегатом «Генерал-адмирал». В 1891–1894 гг. в чине капитана 1 ранга 

командовал Лондонским маяком  в Финском заливе. В 1895 г. произведён в 

контр-адмиралы с увольнением. До 1917 г. публиковался в «Морском сборнике».  

Дельта, м. (Хасанский р-н). Название обусловлено местоположением на 

дельте р. Цукановка. 

Дерсу, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1913 г. староверами из сёл 

Кокшаровка и Варпаховка (Чугуевский р-н) на месте удэгейского стойбища 

Лаулю. В советское время часть староверов перебралась за границу. В 1972 г. 

село переименовано в «Дерсу» в честь проводника В.К. Арсеньева гольда Дерсу 

Узала. Во время путешествия по Иману (Большая Уссурка) они посетили 

стойбище, в котором тогда проживало 8 человек. Переименование Лаулю – это 

пример уничтожения вместе с китайскими названиями аборигенной 

(удэгейской) топонимики. Название Дерсу носят ручей (рядом с ним 

руч. Арсеньева) и гора в Тернейском районе. Около Кавалерово находится 

памятник природы – скала Дерсу Узала. Вблизи этого места Дерсу Узала и 

В.К. Арсеньев впервые встретились. 

Де-Фриз, п-ов (Надеждинский р-н). Первоначальное название полуострова 

Саха-Уциза (Цуиза). Современное название связано с именем владивостокского 

предпринимателя Д.К. де Фриза, имевшего на полуострове большие земельные 

участки. Де Фриз Джеймс (Джон) Корнелиус (?–?) – голландский 

предприниматель, в 1859–1863 гг. занимался торговлей. На пароходе «Адмирал 

Казакевич» (назван в честь сибирского генерал-губернатора, который 
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разрешил де Фризу поселиться на Дальнем Востоке в случае принятия 

российского подданства) перевозил грузы и пассажиров по Шилке и Амуру. 

В 1864 г. обосновался во Владивостоке, где в общей сложности владел 8 

участками, в том числе в самом центре города. В загородной резиденции на п-

ове Де-Фриз завёл молочную ферму. В 1897 г. уехал в Америку. С 1875 г. 

полуостров носил другое название – в честь военного губернатора Приморской 

области и командира портов Восточного океана (1875–1880) Густава 

Фёдоровича Эрдмана (1818–1883). В 1835–1862 гг. Эрдман служил на 

Балтийском флоте, командовал пароходами «Ижора» (1856) и «Владимир» 

(1857–1862). В 1866–1868 гг. командовал опытной подводной лодкой. В 1872 г. 

произведён в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом Балтийского 

флота, в 1873–1875 гг. командовал отрядом броненосных судов. В 1875–1880 

гг. – губернатор Приморской области и главный командир портов Восточного 

океана. Способствовал переводу главного порта во Владивосток. Плавал по 

портам Восточного океана на пароходокорвете «Америка», клипере «Абрек», 

канонерской лодке «Горностай» и шхуне «Тунгуз». В 1883 г. уволен по болезни с 

произведением в вице-адмиралы. С середины 90-х гг. XIX в. параллельно 

используются оба названия полуострова – Эрдмана и Де-Фриз. В 1930 г. 

одновременно с основанием одноимённого посёлка за полуостровом 

окончательно закрепилось название Де-Фриз. 

Джигит, б. (Тернейский р-н). Открыта в 1855 г. фрегатами англо-французской 

эскадры «Пик» и «Сибилла». В 1859–1860 гг. обследована экипажем клипера 

«Джигит» и названа в честь  корабля. В 1873 г. детальную съёмку бухты 

осуществил лейтенант Л.П. Елагин. «Джигит» – парусно-винтовой клипер, 

построенный в 1856 г. в Архангельске (водоизмещение 615 т., мощность 150 

л.с., экипаж 96 чел., 6 орудий). В 1857–1858 гг. в составе отряда кораблей под 

командованием капитана 1 ранга Д.И. Кузнецова совершил переход из 

Кронштадта в Николаевск-на-Амуре. Был в распоряжении русских 

посланников в Японии и Китае, участвовал в описи зал. Ольга, Владимира, Де-

Кастри, Дуэ и сев. побережья о.Хоккайдо. В 1861 г. вернулся в Кронштадт, в 

1869 г. исключён из списков флота. 

Джигитовка, р. (Тернейский р-н). Старое название – Иодзыхе (Евздухэ, 

Иодзыхэ). Происхождение названия не ясно, возможно, имеет тунгусо-

маньчжурские корни, адаптированное китайцами прибавлением форманта «хэ» 

– река. Современное название  получила в 1972 г. по бухте Джигит, в которую 

впадает. Расположенная в низовьях реки Джигитская сопка названа, видимо, по 

бухте. 

Дзержинское, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1941 г. Названо в честь 

советского политического деятеля, председателя ВЧК и ОГПУ, наркома 

внутренних дел Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–1926). 

Дзолу, руч. (Тернейский р-н). Название аборигенное, предположительно, от 

удэгейского «залу» – приток или «золо» – камень. 
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Диомид, б. (город Владивосток). Обследована и названа в 1862 г. 

В.М. Бабкиным в честь брига «Диомид», на котором он служил в 1840 г. на 

Балтике. Бриг спущен на воду в 1831 г. (первым его капитаном был 

Е.В. Путятин), став первым из серии судов, названных по героям троянского 

мифического цикла: «Патрокл», «Парис», «Улисс», «Аякс». Все эти названия 

отражены на морской карте пр. Босфор Восточный. Бриг участвовал в 

гидрографических работах в Финском и Рижском заливах. Исключён из 

списков флота в 1858 г.  

Дирехчи, руч. (Тернейский р-н). Название происходит, возможно, от 

«делячи» – «мелко резать рыбу для талы».Старые удэгейцы помнят, что в устье 

ручья раньше проходили соревнования удэгейских кулинаров. 

Длинное, оз. (Пожарский р-н). Названо из-за формы: при ширине 50–100 м 

имеет длину более 2 км. 

Дмитриевка, с. (Черниговский р-н). Названо переселенцами (1887) по 

родным местам – селу Дмитровка Константиноградского уезда Полтавской 

губернии. Река Дмитриевка названа по селу, ранее именовалась Скрынку. 

Днепровская, падь (Лазовский р-н). Названа по расположенному здесь ранее 

пос. Днепровский. Название, видимо, перенесено переселенцами с Украины, 

как и соседнее – с. Киевка (см.). Однако основное население посёлка было 

корейским. 

Добрышанка, р. (Дальнереченский р-н). До 1972 г. называлась Лянцуза (кит. 

«лян» – два, «цзу» – утес, «цзы» – суффикс, т.е. «два утеса»). Современное 

название дано по несуществующему ныне с. Добрыши. По данным краеведов, 

название перенесено из родных мест переселенцев, однако поселения с таким 

названием не выявлено. Возможно, название  происходит от белорусского 

города Добруш. 

Довгалевская, р. (Дальнегорский р-н). Названа по фамилии охотника Ивана 

Довгаля, имевшего по реке охотничьи угодья. Жил в Тетюхе (Дальнегорск). 

Репрессирован в 1938 г. Его имя носят также ручей Довгалевский и гора 

Довгалевская, расположенные в верховьях пади. 

Долбнева, падь (Лазовский р-н). Названа в честь ссыльнопоселенца поляка 

Антона Довбня. Вёл хуторское хозяйство, в котором трудились 

многочисленные китайские рабочие; его дом стоял напротив о. Петрова. Имел 

кузницу, олений парк. После коллективизации всё сдал новой власти и уехал во 

Владивосток. Название используется с искажением. 

Долганов, руч. (Тернейский р-н). Назван в начале XX в. по фамилии 

старовера, жителя с. Амгу.  

Долгое, оз. (Черниговский р-н). Названо по форме: узкое, длинное (долго 

обходить). До 1972 г. называлось Манзовское. Манзами в Приморье русские 

называли китайцев  (см. с. Сибирцево). 

Домашлино, с. (ЗАТО Фокино). Основано в 1895 г. Название перенесено 

переселенцами из с. Домашлин Сосницкого уезда Черниговской губернии. 
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В 1980-е гг. как один из секретных объектов ВМФ село носило название 

Шкотово-18. Река Домашлинка названа по селу, до 1972 г. – Масяцахе (кит. 

«ма» – лягушка, «ся» –лягушка, «цзы» – суффикс, «хэ» – река, т.е. «лягушиная 

река»). 

Донское, с. (Лесозаводский р-н). Основано в 1970 г. Названо переселенцами в 

память о родных местах.  

Достоевка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1901 г. Основная версия – село 

названо в честь писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881). 

Однако такое словообразование от фамилии нетипично (правильнее, 

Достоевское). Старожилы отмечают, что село вначале называлось Озёрный 

Ключ, новых поселенцев называли «достоянами», откуда и пошло название 

села. 

Дроздов, ст. (Спасский р-н). Станция построена в 1897 г. Названа не позже 

1902 г. в честь инженера путей сообщения Филарета Николаевича Дроздова 

(1862–1932). Участник изысканий и строительства Уссурийской, 

Забайкальской и Китайско-Восточной железных дорог. В 1906–1907 гг. 

руководил изысканиями в западной части Амурской железной дороги. В 1907–

1910 гг. возглавлял строительство её головного участка. В советское время 

при принятии решения о строительстве Байкало-Амурской магистрали был 

главным консультантом по изысканиям и строительству. Похоронен в 

Благовещенске. 

Дубовское, с. (Спасский р-н). Основано в 1892 г. Получило название в честь 

огромных дубов, которые росли вокруг. Топонимов с основой «дуб» в 

Приморском крае очень много: сёла Дубки (Михайловский р-н) и Дубовый 

Ключ (Уссурийский р-н), ручьи Дубовый (8 топонимов), Дубравный, река 

Дубровка, вершины Дубрава, Дубняк, Дубняки, Дубняковая, Дубовая Сопка (5), 

Дубовая (18), ур. Дубовая Роща, хребет Дубовый (2). 

Дудковского, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии жителя с. Кишинёвка, 

имевшего на ручье  зимовье. 

Дунай, пос. и станция (ЗАТО Фокино).Населённый пункт был образован в 

1907 г. Первыми переселенцами были молдаване из Бессарабии, в южной части 

которой располагается дельта самой крупной реки зарубежной Европы – Дуная. 

В 1980-е гг. посёлок как объект ВМФ носил «номерное» название Шкотово-22. 

Протекающая здесь река также носит название Дунай. В 1972 г. б. Шитоу-Уай, 

расположенная западнее одноимённых посёлка и реки, переименована в Дунай. 

Название Шитоу-Уай китайского происхождения: от «ши» – камень, «тоу» – 

суффикс, «вай» – бухта.   

Дурново,о. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала» и назван по фамилии члена экипажа мичмана П.Н. Дурново. Пётр 

Николаевич  Дурново (1844–1915) в 1860 г. на клипере «Гайдамак» прибыл на 

Дальний Восток, в 1861–1862 гг. плавал в водах Китая и Японии на 

транспорте «Японец», клиперах «Наездник» и «Посадник». В 1863 г. на 

корвете «Калевала» в составе экспедиции В.М. Бабкина участвовал в описи и 
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промерах западной части зал. Петра Великого. В 1863–1864 гг. через Сан-

Франциско вернулся в Кронштадт и в 1865–1870 гг. плавал в западных морях 

России. В 1870 г. окончил военно-юридическую академию. Служил прокурором 

в военно-морских и окружных судах. В 1881–1883 гг. – управляющий судебным 

отделом Департамента полиции, в 1884–1893 гг. – директор Департамента 

полиции. С 1893 г. – сенатор, в 1905–1906 гг. – министр внутренних дел в 

кабинете С.Ю. Витте, принимал самые решительные меры по подавлению 

вооружённого восстания в Москве во время революции 1905–1907 гг. В 1906 г. 

назначен статс-секретарем Его Императорского Величества. В 1911 г. уволен 

за оппозицию реформам П.А. Столыпина. 

Духовское, оз. (Тернейский р-н). Названо по с. Духово, основанному 

старообрядцами в 1908 г., ныне не существующему. Происхождение названия 

села не выяснено. Возможно, оно связано с верой или происходит от фамилии 

первопоселенца. Маловероятен перенос названия с Украины (село с таким 

названием было в Полтавской губернии). Переселенцы в Духово прибыли из 

с. Красный Яр (см.) Уссурийского района Приморья. По А.И. Груздеву, 

название озера появилось на картах после 1893 г. и происходит от фамилии 

генерал-губернатора С.М. Духовского (см. ниже). В этом случае следует 

принять, что первичным является название озера, а не села. Недалеко находится 

вершина Духовая (286 м), названная по селу.  

Духовское, с. (Пограничный р-н). Первым поселенцем (не позже 1879 г.) был 

хлебороб и промысловик Смяч, который дал первое название селу – Смячи. 

В 1882 г. в селе находился пограничный военный пост. В 1899 г. прибыли 30 

семей из Оренбургской губернии. Новое название селу дали разместившиеся 

здесь казаки – в честь приамурского генерал-губернатора Сергея Михайловича 

Духовского (1838–1901). В 1862–1878 гг. он служил в штабе Кавказской армии. 

Во время войны с Турцией 1877–1878 гг. – начальник штаба отдельного 

Кавказского корпуса. В 1893–1898 гг. занимал пост Приамурского генерал-

губернатора и командующего войсками Приамурского военного округа. При 

нем были налажены регулярные пароходные рейсы между Европейской Россией 

и Дальним Востоком, оборудован Владивостокский порт, шло строительство 

Уссурийской железной дороги, начата колонизация северных областей края. 

При нем было создано Приамурское отделение Русского географического 

общества, начали выходить газеты, открыто множество школ, театров, 

библиотек. В целях укрепления Уссурийского казачества сделал специальный 

землеотвод (отвод пограничной полосы шириной 15 верст), получивший 

название «отвода Духовского». Духовской был сторонником увеличения 

казачьих войск в крае. Был противником строительства КВЖД, считая, что 

Восточный участок Сибирской железной дороги должен идти по российской 

территории. С 1898 по 1901 гг. – Туркестанский генерал-губернатор. Река 

Духовская названа по селу. До 1972 г. носила название Пейчихэ. Название 

китайского происхождения: «бэй» – север, «ча» – развилка реки (приток), хэ – 

река, т.е. «северный приток реки» (приток р. Студёная). 
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Духовское, с. (Спасский р-н). Основано в июне 1897 г. крестьянами Киевской 

губернии. Названо по имени генерал-губернатора Приамурского края Сергея 

Михайловича Духовского (1838–1901) (см. выше). 

Душкино, с. (город Находка). Основано в 1895 г. переселенцами из 

Белоруссии. Название, предположительно, связано с родными местами 

переселенцев – старинным селом Душкино в Клинцовском районе Брянской 

области (ранее входила в состав Стародубского уезда Черниговской губернии).  

 

 

Евсеевка, с. (Спасский р-н). Образовано в 1903 г. Названо в 

честь архиепископа Евсевия. Евгений Иванович Никольский 

(1860–1922) был учителем славянских  языков, в 1893 г. 

осуществил постриг и принял имя Евсевий. В том же году 

возведён в сан архимандрита и назначен ректором Иркутской 

духовной семинарии. Был редактором «Иркутских 

епархиальных ведомостей». В 1897 г. – епископ Киренский, викарий Иркутской 

епархии, вскоре – епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский. 1 января 

1899 г. при образовании Владивостокской епархии назначен епископом 

Владивостокским и Камчатским. В 1906 г. возведён в сан архиепископа, в 1920 

г. – митрополита. Похоронен в Новодевичьем монастыре. 

Евстафия, б. (Ольгинский р-н). Открыта экспедицией В.М. Бабкина на шхуне 

«Восток» в день Святого Евстафия 28 июля 1860 г., тогда же получила 

название. Святой мученик Евстафий жил в конце III–начале IV вв., был 

воином. За открытое исповедание христианской веры был подвергнут 

мучениям: избит до полусмерти, обвязан веревкой и в деревянном ящике 

сброшен в воду. Святой, находясь в ящике, пел псалом 90-й: «Живый в помощи 

Вышняго...» и Ангел Божий вынес ящик на берег. Видя Чудо и чувствуя себя 

посрамлённым, правитель города Анкира (ныне Анкара) покончил жизнь, 

заколов себя мечом. Святой мученик, приняв Причастие из рук Ангела, умер. 

Похоронен в Анкаре. Сопка Евстафия (357 м) названа по бухте. 

Егорова, м. (Тернейский р-н). ОткрытАмурской экспедицией 

Г.И. Невельского в 1849 г. Описан экспедицией Л.А. Большева в 1874 г. и 

назван в честь её топографа – подпоручика А.П. Егорова. Апполинарий 

Павлович Егоров (1848–?)– потомственный топограф. Окончил Военно-

топографическое училище в 1869 г. В разные годы осуществлял съёмку и 

триангуляцию в Бессарабии, Западной Болгарии, Гродненской губернии, землях 

Войска Донского, Курляндии. В 1873–1877 гг. служил в Восточно-Сибирском 

Военно-топографическом отделе. Один из самых деятельных участников 

экспедиции Л.А.Большева (1874). Произвёлсъёмку побережья северо-восточной 

части Приморья. В 1887 г. получил звание капитана корпуса военных 

топографов. Судьба после 1890 г. не известна. По мнению А.И. Степанова, 

мыс назван в честь В.И. Егорова. Егоров Владимир Иванович (1847–?) после 

окончания штурманского училища служил на Балтийском море, в 1871–1876 гг. 
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– в Сибирской флотилии на пароходокорвете «Америка» и шхуне «Ермак». 

В 1874 г. участвовал в гидрографических работах в зал. Петра Великого. 

В дальнейшем опять на Балтике. В 1886 г. получил чин штабс-капитана.  

Единка, с. (Тернейский р-н).  Основано в 1911 г. староверами. Название 

происходит, скорее всего, от удэгейского «един» – «смена ветров» или «еди» –

«северо-восточный ветер с океана». Возможно также – от названия удэгейского 

рода Единка. В устье реки Единки в конце XIX в. находилось стойбище Иди, 

возможно, от него с изменениями и сформировался топоним.  

Екатериновка, с.(Партизанский р-н). Основано в 1886 г.По воспоминаниям 

старожилов,первые переселенцы назвали деревню Ивановкой – по родному 

поселению в Черниговской губернии. Но это название не было признано, т.к. 

Ивановка в Приморской области уже была. Во время эпидемии тифа 

деревенских жителей лечили врач Любский и его жена Екатерина. После того 

как страшная болезнь отступила, селяне на сходке предложили назвать село в 

честь врача Любского. Но он не дал согласия. И тогда селянка Аксюта 

Рассоленко предложила назвать  селение в честь его жены Екатерины Любской. 

По другой версии, название перенесено с Украины и связано с именем 

императрицы Екатерины Великой. Река Екатериновка названа по селу, до 

1972 г. – Хинхеза (кит. «пересыхающая речка»). 

Елагина, м. (Тернейский р-н). Назван в 1873 г. по фамилии лейтенанта 

Л.П. Елагина. Лев Петрович Елагин (1841–1878) в 1869–1870 гг. перешёл на 

корвете «Боярин» на Дальний Восток. В 1870–1874 гг. занимался 

широкомасштабными гидрографическими, геодезическими, астрономическими 

и магнитными исследованиями в морях Дальнего Востока на клипере 

«Всадник», шхунах «Ермак» и «Восток», пароходокорвете «Америка», 

канонерской лодке «Соболь» и др. Произвёл съёмки зал. Рында, Святой Ольги, 

Стрелок, Славянский и др., осуществил морскую опись от зал. Святого 

Владимира до Пластуна и района Императорской Гавани, определил высоты 

приметных гор. Установил хронометрические связи Владивостока с японскими 

портами и пунктами российского побережья. 

Еламовский, руч. (Лазовскийрайон). Назван по фамилии китайца Еламова 

(Иламова), жившего в фанзе в  долине ручья. В последнее время нередко 

встречается неправильное написание географического названия – Еломовский. 

Ручей известен каскадом водопадов. 

Еленовка, с. (Кировский р-н). Основано в 1901 г. Предположительно, названо 

в честь девочки Елены – первой новорождённой  в семье переселенцев. 

Елены, о. (город Владивосток). Искусственный остров, отделённый в 1898 г. 

от о. Русский каналом; назван в честь дочери владельца кирпичного завода на 

берегу б. Новик. 

Елизаветовка с. (Лесозаводский р-н).  По мнению краеведа 

П.И. Омельяненко, названо в честь великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 

сестры императрицы Александры Фёдоровны. Первое название – Ежи: ежи 

часто встречались в окрестностях. Но это название сохранялось – от прибытия 
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крестьян на участок до регистрации села в 1900 г. По переписи 1915 г. его 

название записано  как Елизаветинка. 

Елизарова,камни (Хасанский р-н). Нанесены на карту в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» экспедиции В.М. Бабкина, названы не ранее 1874 г. по 

фамилии старшего штурмана клипера «Разбойник» подпоручика 

И.И.Елизарова. Елизаров Иван Иванович (1834–1886) в 1859–1863 гг. перешёл 

на клипере «Разбойник» на Дальний Восток. В 1862 г. участвовал в описи 

зал. Петра Великого. В 1865–1867 гг. на корвете «Аскольд» совершил второе 

плавание на Дальний Восток. В дальнейшем занимался  гидрографическими 

работами на Балтике. В 1880 г. произведён в полковники корпуса флотских 

штурманов с увольнением. В честь него назван также мыс в Партизанском 

районе, нанесённый на карту в 1861 г. топографом Кудриным и обследованный 

в 1862 г. экипажем клипера «Разбойник» экспедиции В.М. Бабкина. 

Елисеев Ключ, руч. (Тернейский р-н). Назван по имени охотника. Здесь 

располагаются ур. Елисеевские Равнины (обширный плоский водораздел рек 

Единка и Кабанья) и р. Елисеевка. 

 

Жадонок, р. (Тернейский р-н). Названа по одноимённому 

староверческому селу. 

Жариково, с. (Пограничный р-н). Названо в честь его 

основателей – семьи Жариковых. Семья старообрядцев-

молокан прибыла в Приморье в 1863 г., обосновалась сначала в Ханкайском 

районе (с. Астраханка), затем в 1874 г. из-за конфликта между православными 

и сектантами-молоканами основала хутор в 30 км от Астраханки. Рядом 

селились, в основном, молокане. Поэтому река, на которой стоит село, носит 

название Молоканка (см.). Хутор со временем преобразован в село. В середине 

80-х гг. XIX в. молокане, после прибытия черниговских переселенцев, 

покинули посёлок, оставив на память название селу и реке. Версия о том, что 

село названо по фамилии владивостокского купца В.А. Жарикова, имевшего 

коммерческие интересы в Приханкайском районе, не подтверждается. 

Железнодорожный, руч. (Партизанский р-н). Название дано экспедицией 

Наркомата путей сообщения, изучавшей рельеф местности для проектируемых 

автомобильной и железной дорог на отрезке от Партизанска до Анучино. 

Автомобильная дорога была проложена по соседнему Телефонному ключу. 

Жёлтая Речка, р. (Дальнегорский р-н). Возможно, название связано с 

геологическими особенностями местности: дно реки сложено дресвой и 

галькой жёлтоватого цвета гранитного и липаритового состава. В Приморском 

крае 9 рек и ручьев носят название «жёлтая/ый», что преимущественно связано 

с мутным цветом воды. 

Желтухина, о. (город Владивосток). Обследован в 1862–1863 гг. экспедицией 

В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии командира корвета «Калевала» 

капитан-лейтенанта Ф.Н. Желтухина. Фёдор Николаевич Желтухин (1827–

1898) до 1858 г. служил на Балтийском и Северном морях. В 1859–1863 гг. 

Ж 
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командовал клипером «Наездник», а затем корветом «Калевала», на котором 

перешёл на Тихий океан. На корвете «Калевала» участвовал в 

гидрографических работах экспедиции В.М. Бабкина в зал. Петра Великого 

(1863 г.). В 1871–1873  гг. командовал фрегатом «Адмирал Чичагов» на 

Балтийском море. В 1879 г. произведён в контр-адмиралы. Расположенная 

рядом банка названа по острову.  

Жемчужина, г. (Ханкайский р-н). Современное (с 1972 г.) название является 

полукалькой китайского названия Ванбаошань, где «ван» – десять тысяч, очень 

много, «бао» – сокровище, «шань» – гора, т.е. «гора сокровищ». 

Женьшеневый, руч. (Кавалеровский р-н). Название связано лечебным 

растением. Это легендарное растение, его поисками в Приморье занимались 

аборигены, китайцы и русские. Но топонимов, образованных от названия 

растения, в крае мало: руч. Женьшеневый (Дальнереченский р-н) и 

г. Женьшень (Анучинский р-н). Вряд ли названия связаны с обилием женьшеня 

в этих районах, т.к. промысловики всегда скрывали места его находок.  

Житкова, п-ов (город Владивосток, о. Русский). Нанесён на карту в 1862 г. 

экспедицией В.М. Бабкина. Назван по фамилии члена экипажа корвета «Новик» 

мичмана В.В. Житкова. Владимир Васильевич Житков (1836–1899) – 

участник обороны Севастополя (1854). В 1861–1862 гг. на корвете «Новик» 

совершил переход на Тихий океан, где в 1862 г. участвовал в гидрографических 

работах экспедиции В.М. Бабкина в зал. Петра Великого. В 1879–1881 гг. 

командовал клипером «Разбойник», совершил второе плавание на Дальний 

Восток. Корабль нес крейсерскую службу в морях Дальнего Востока, попутно 

корректируя морские карты. В 1891 г. Житков произведён в контр-адмиралы с 

увольнением. Именем Житкова назван также мыс, являющийся окончанием 

полуострова. 

Журавлевка, р. (Чугуевский р-н).  Современное название получила в 1972 г. 

по несуществующему ныне с. Журавлевка (основано в 1909 г., исключено из 

списков поселений в 1984 г.). Его  название, предположительно, связано с 

фамилией одного из  основателей – Журавлёва. Более ранние аборигенные 

названия реки и села Ното (Нотто, китаизированный вариант – Ноттохэ) – 

«енотовая река». 

 

Заами, руч. (Тернейский р-н). Название удэгейское от «за» – два, 

«ами» – родственники, т.е. – «два родственника». В устье реки 

располагается ур. Заами, видимо, там находилось жилье «двух 

родственников». В истоках имеются горы Заами (1140) и Заами-

Каналини (965). Каналини, возможно, от удэгейского «канн» – 

верхний и тунг.-маньчж. «алинь» – хребет. 

Завалишина, м. (Лазовский р-н). Назван, предположительно, в честь 

Дмитрия Иринарховича Завалишина (1804–1892). Д.И. Завалишин в 1822–

1824 гг. на фрегате «Крейсер» посетил Русскую Америку. Был близок к 

декабристам, за что приговорен к смертной казни, замененной каторгой, 

З 
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которую отбывал 13 лет в Нерчинских рудниках. До 1863 г. жил на поселении в 

Чите. Занимался исследованием Сибири и публицистикой. Автор нескольких 

работ по Сибири, Дальнему Востоку и Русской Америке, а также обширных 

«Записок декабриста». Возможно, мыс названв честь его брата Николая 

Иринарховича Завалишина (1797–1847) – исследователя Арктики, участника 

кругосветного мореплавания. В 1823–1824 гг. под командой Ф.П. Литке он 

принимал участие в описи Мурманского берега и Новой Земли на бриге «Новая 

Земля». В 1826–1828 гг. старшим офицером на шлюпе «Сенявин» (командир 

Ф.П. Литке) совершил плавание из Кронштадта вокруг м. Горн в Русскую 

Америку, оттуда к Камчатке, плавал затем к Каролинским о-вам, принимал 

непосредственное участие в исследовании новооткрытых о-вов Сенявина и 

Бонин. Вернувшись на Камчатку, ушёл в отставку по болезни в чине капитан-

лейтенанта.  

Заводской, пос. (город Артём). Назван решением Краевого исполнительного 

комитета Совета народных депутатов в 1968 г. в связи с тем, что посёлок 

формировался как индустриальная база города Артём.  

Загорное, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1906 г. староверами. Название 

«говорящее», отражает географическое положение села – за горой. Имеется 

ввиду горный массив (хребты Дубовый и Бруев), отделяющий долину реки 

Загорная от долины реки Арсеньевка.  

Зайков, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии хозяина хутора, 

находившегося на берегу ручья. Семья Зайкова Никиты Аверьяновича была 

первопоселенцами с. Усть-Соболевка (Тахобэ). 

Заманиха, г. (Красноармейский р-н). Вершина (1183 м) названа, скорее всего, 

по краснокнижному лекарственному растению – заманиха высокая. Заманиха 

типична для верхнего яруса горных лесов, произрастает преимущественно в 

зеленомошных ельниках и пихтарниках. Представляет собой куст с большими 

нежно-зелёными перистыми листьями и ярко-красными кисточками 

несъедобных плодов. Ствол заманихи покрыт многочисленными острыми 

колючками. Латинское название эхинопанакс, где «эхинос» – игла, «панакс» – 

всеизлечивающий. При подъеме на крутые склоны кусты так и «манят» 

зацепиться за них, откуда, возможно, название растения. По другой версии, 

растение названо из-за ярких ягод, которые «приманивали» искателей 

женьшеня (у него тоже вызревают красные ягоды). Ручей Заманиха, стекающий 

с вершины, получил название в 1972 г.; ранее носил аборигенное название 

Вахумбэ. 

Занадворовка, с. (Хасанский р-н). Основано в 1877 г. Названо в честь 

гражданского чиновника Полиекта Алексеевича Занадворова. Он прибыл в 

Приморскую область в 1869 г. В 1876 г. был назначен начальником 

Суйфунского округа, в состав которого входила в то время и территория 

современного Хасанского района. Должность начальника (заведующего) 

округом в тот период осуществлялась на правах окружного полицейского 

исправника, управляющего гражданской частью и внутренней полицией. 
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Также он ведал переселением прибывающих в край корейцев; Занадворовка 

первоначально была корейским поселением. Был очень образованным 

человеком, в 1882 г. в Уссурийске при окружном полицейском управлении он 

открыл библиотеку. 

Запроточное, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1932 г. Название 

«говорящее», отражает географическое положение села относительно 

р. Раздольная и районного центра – с. Покровка. В этом месте пойма реки 

Раздольная очень широкая, в правобережной части имеется несколько длинных 

проток. Село расположено за этими протоками. Словообразование топонима, 

видимо, связано с уже существующим по соседству – с. Заречное (см. ниже). 

Заречное, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1880 г. Название отражает его 

положение за рекой и относительно ближайшего крупного населённого пункта 

– районного центра Покровка. Села с названием Заречное имеются также в 

Уссурийском (на р. Комаровка, располагается за рекой относительно дороги 

Владивосток– Уссурийск) и Партизанском районах. В последнем случае 

название села необходимо рассматривать в связи с названием 

железнодорожной станции (платформа) Наречное. 

Зарод, г. (Ольгинский р-н). Названа, вероятно, из-за внешнего сходства со 

скирдой (стогом) сена (зарод – скирда не круглой, а продольной формы). 

Вершина горы несколько вытянута в северо-западном направлении. 

В основании горного массива находится самая большая пещера Приморского 

края – Мокрушинская. Памятник природы. Название существует как минимум 

с начала ХХ в.: упоминается при первых описаниях Мокрушинской пещеры.  

Зарубина, п-ов (Хасанский р-н). Впервые нанесен на карту экипажем фрегата 

«Паллада» экспедиции Е.В. Путятина в 1854 г. Южный мыс этого полуострова 

был назван по имени механика шхуны «Восток» (второе судно экспедиции) 

подпоручика И.И. Зарубина. Экспедицией В.М. Бабкина (1862–1863) он был 

переименован в мыс Слычкова. В связи с этим в 1888 г. экипаж корвета 

«Витязь» закрепил имя Зарубина за полуостровом. Иван Иванович Зарубин 

(1822–1902) до прибытия на Дальний Восток служил на Балтике. Занимался 

вопросами российского судостроения, был помощником, затем директором 

Ижорских заводов. В 1880–1882 гг. служил на крейсере «Европа» флагманским 

инженер-механиком эскадры Тихого океана. В 1883–1889 гг. – главный 

инспектор механической части флота. В 1890 г. произведён в генерал-

лейтенанты корпуса корабельных инженеров. Пос. Зарубино основан в 1928 г. 

и назван по полуострову, на котором находится. 

Звёздочка, падь (Лазовский р-н). В прошломздесь находилось одноимённое 

село. Ликвидировано в 60-е годы ХХ в. Вершина Звёздочка (971 м) названа по 

селу. 

Звенигородка, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1900 г. и названо по 

родным местам переселенцев: с. Звенигородка Киевской губернии (ныне 

Черкасская область Украины). 
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Зева, р. (Пожарский р-н). Тунгусо-маньчжурское название. Возможно, от 

удэгейского «зава» – приток. Является крупнейшим притоком р. Бикин.  

Зеленовка, с. (Спасский р-н). Располагается в предгорьях Синего хребта в 

хвойно-широколиственных лесах Уссурийской тайги, отсюда, видимо, и 

название.  

Зеленодольское, с. (Спасский р-н). Первое название Сташевка – по имени 

одного из жителей. Оно сохранилось в названии ур. Сташевка в 3 км к северу 

от села и Сташевского мелиоративного канала. Новую жизнь село получило в 

1980 г. в связи с мелиоративными работами рисоводческого совхоза 

«Зеленодольский». Село располагается на холмах в окружении заболоченной 

Ханкайской низменности. Дол – низменность, впадина, широкая пологая 

ложбина; зелёный – цвет луговой растительности. 

Зелёное, с. (Лазовский р-н). Основано в 1968 г. Название отражает положение 

села в лесистой местности. По данным последней переписи населения, оно 

осталось без жителей. 

Зелёный, м. (город Находка). Назван не позже 1866 г. На мысе находится 

холм с округлой вершиной, покрытой травянистой растительностью. 

Зелёный Яр, с. (Михайловский р-н). Основано в 1935 г. как отделение 

совхоза «Михайловский». Слово «зелёный» используется как признак богатой 

растительности. «Яр» обычно используют для обозначения высокого крутого 

берега (обрывистого, но не скального) и применяется к относительно крупным 

рекам, а протекающая здесь р. Бакарасьевка невелика. Более подходит 

толкование слова, принятое на Украине – в значении «лог, балка» – или в 

Южной России  – «крупная балка». 

Зеркальная, р. (Кавалеровский р-н). Первоначальное название – Тадуши. 

В описании В.К. Арсеньева – Тадушу: «Река Тадушу почему-то называется на 

одних картах Ли-Фуле, на других – Лей-фын-хе, что значит «удар грома». Тазы 

называют её Узи. Некоторые ориенталисты пытаются слово «тадушу» 

произвести от слова «дадзы» (тазы), что совершенно неверно, китайцы 

называют её да-цзо-шу (т.е. «большой дуб»). Старожилы-китайцы говорят, что 

дуб этот рос в верховьях реки, дерево было дуплистое и такое большое, что 

внутри его могли свободно поместиться восемь человек. Искатели женьшеня 

устроили в нем кумирню, и все проходившие мимо люди молились богу. Но вот 

однажды искатели золота остались в ней ночевать. Они вынесли кумирню 

наружу, сели в дупло и стали играть в карты. Тогда бог послал жестокую грозу. 

Молния ударила в дерево, разбила его в щепы и убила всех игроков на месте, 

отсюда и получилось два названия: Лей-фын-хе и Да-цзо-шоу, впоследствии 

искажённое».По мнению Ф.В. Соловьева, название «Тадуши» происходит от 

китайского слова «дацзышуй» и означает «тазовская река» (дословно «да» –

умный, «цзы» – суффикс, «шуй» – река). В китайских источниках начала XVIII 

в. она называлась Лафулахэ. Гидроним аборигенного происхождения. 

Этимология его неясна. На французских и русских картах XVIII в. Д'Анвилля и 

Н.Я. Бичурина – Лафула-бира. На русских картах 1850–1860 гг. – Лифула-бира, 
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Лифулэ. У М.И. Венюкова – Тадуху. Некоторые русские карты 1857–1861 гг. 

сохранили название Лэфулэ. У А.Ф. Будищева – Таудышуй, у 

Н.М. Пржевальского – Тазуши. Впоследствии гидроним писали как Тадуши, 

Тазуши. В 1972 г. река получила современное название. Понять причины его 

выбора трудно. Местные реки не отличаются прозрачностью (зеркальностью) 

воды из-за стремительности течения и горных разработок. Лишь название оз. 

Зеркального в устье реки можно объяснить отражением окрестностей в зеркале 

воды. По реке названы село Зеркальное (до 1972 г. – Тадуши), расположенное в 

её низовьях, оз. Зеркальное на притоке, впадающем в устье реки (озеро солёное 

за счет морских вод, поднимающихся  по реке во время прилива), гора и 

расположенные вблизи мыс (до 1972 г. – Тадуши) и бухта (до 1972 г. – Лафулэ). 

Река располагается на самом удобном пути через хр. Сихотэ-Алинь, им 

пользовались первые исследователи Приморья – М.И. Венюков, 

Н.М. Пржевальский, позднее В.К. Арсеньев.  

Зимники, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1936 г. Расположено на 

дороге Дальнереченск–Чугуевка, которая до начала лесоразработок в этом 

районе отличалась низким качеством и использовалась преимущественно как 

зимник (зимняя дорога). Отсюда название. Старое название – Монгоу 

происходит от названия реки Монгоушка (ныне Костюковка). Монгоушка – 

русифицированное название от кит. «мын» – комар, мошка и «гоу» – падь, т.е. 

«комариная падь». По другой версии, старое название имеет удэгейское 

происхождение: «монго» – «залом на реке». 

Змейка, оз. (Пожарский р-н). Очертания озера на карте напоминают змею. 

Зов Тигра, национальный парк (Чугуевский, Лазовский, Ольгинский р-

ны). Образован 2 июня 2007 г. На проектной стадии именовался 

Верхнеуссурийским. Современное название предложено инициатором и 

координатором проекта Ю.И. Берсеневым (ныне директор национального 

парка). Такое название парка больше соответствует цели привлечения туристов, 

в том числе зарубежных. К тому же в нём  присутствует символ Приморского 

края – уссурийский тигр. 

Зова, р. (Тернейский р-н). Название происходит от удэгейского «зава» – 

«приток». 

Золотая Долина, с. (Партизанский р-н). Основано в 1884 г. переселенцами из 

волостного центра Унашево Суражского уезда Черниговской губернии и 

названо по родным местам с небольшим искажением – Унаши.  Переименовано 

в 1972 г. как топоним, имеющий китайское происхождение. Использовано 

образное название долины реки Партизанская в нижнем её течении – Золотая, 

т.е. богатая. Долина отличается благоприятным климатом для сельского 

хозяйства. 

Золотой, р. (город Партизанск). В середине XX в. в долине ключа драгой 

добывали россыпное золото, отсюда название. Золото находили во многих 

районах Приморья. Так как поиск золота и его добыча осуществляется 

преимущественно методом промывки речных отложений, основа «золото» 
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чаще всего используется в гидронимах. Реки с названием «Золотая»есть в 

Кировском, Пограничном и Октябрьском районах. В Приморье 13 ручьев носят 

название Золотой, 9 –Золотой Ключ. Как правило, названия связаны с 

промышленной или старательской добычей золота, в отдельных случаях могут 

быть связаны с желтоватым цветом воды или соотноситься с изобилием. 

Возможно, связаны с месторождениями золота названия Золотистый (ручьи в 

Пожарском и Хасанском р-нах), Золотарев (ручей, Шкотовский р-н), 

Золоченный (ручей, Красноармейский р-н), Золотарская (падь, Анучинский р-

н), Золотая (4 вершины – Тернейский, Пожарский, Михайловский и Кировский 

р-ны), Золотарская (гора, Анучинский р-н). Название мыса Золотой 

(Тернейский р-н), скорее всего, связано с цветом горных пород в солнечном 

освещении; соседняя бухта названа по мысу. 

Золотой Рог, б. (город Владивосток). Открыта английской военной 

экспедицией на фрегате «Винчестер» в 1855 г. и названа Порт-Мэй по имени 

штурмана корабля Фрэнсиса Мэя. Китайцы называли её Хайшенвэй («залив 

золотого трепанга»). Первым русским судном, зашедшим в бухту в 1859 г., был 

пароходокорвет «Америка» с генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым-

Амурским на борту. Тогда же бухта и получила современное название, данное 

ей генерал-губернатором, по сходству с бухтой Золотой Рог в проливе Босфор. 

Название следует рассматривать в топонимической связи с проливом Босфор 

Восточный. В 1860 г. на берег бухты транспорт «Манджур» высадил десант под 

командованием прапорщика Н.В. Комарова, так был основан пост Владивосток. 

Зимой 1860–1861 гг. в бухте находился корвет «Гридень», экипаж которого 

произвёл первый промер и съёмку побережья, составил первую карту бухты. 

В 1862 г. она была исследована экспедицией В.М. Бабкина. 

 

Иванова, банка (Хасанский р-н, около о. Стенина). Названа в 

1889–1894 гг. по имени начальника партии Отдельной съёмки 

Восточного океана (ОСВО) поручика корпуса флотских 

штурманов Якова Максимовича Иванова (1860–?). На Дальнем 

Востоке с1883 г., зачислен  в Отдельную съёмку Восточного 

океана (ОСВО). В 1883–1887 гг. выполнял гидрографические 

работы в зал. Петра Великого. В 1888 г. стал начальником партии ОСВО, 

продолжил съёмку в зал. Петра Великого, в частности произвёл со шлюпки 

промер и съёмку бухт Новгородской и Экспедиции. В 1890–1894 гг. описал 

большинство островов в зал. Петра Великого. В дальнейшем – начальник 

Байкальской гидрографической экспедиции, торговых портов Черного моря. 

В 1912 г. произведён в генерал-майоры. Его именем названа также банка в 

б. Рейд Паллада (зал. Посьета). 

Ивановка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1883 г. и, по одной версии, 

названо по родному селу переселенцев из Хорольского уезда Полтавской 

губернии. Название очень распространенное в России и Украине, происходит 

от имени. По другой версии, село основано ходоками из с. Неглюбка 

Суражского уезда Черниговской губернии в 1882 г., а названо по церкви 

И 
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Св. Иоанна Крестителя (Предтечи), построенной в 1888 г. Река Ивановка 

названа по селу. 

Игдей, р. (Тернейский р-н). Название удэгейское, предположительно, означает 

«болото». Ручей берет начало на заболоченной поверхности базальтового 

плато. 

Игнатьева,м. (город Владивосток, о-в Русский). Иногда его называют 

м. Игнатова. Обследован и назван в 1881 г. по фамилии Ф.Ф. Игнатова или 

А.И. Игнатьева. Возможно, произошло наложение на один объект двух схожих 

фамилий исследователей, которые примерно в одно время изучали данный 

район (северо-западное побережье о. Русский). Фёдор Фёдорович Игнатов 

(1854–1914) в 1878–1879 гг. заведовал Депо карт, инструментальной камерой и 

компасной мастерской Гидрографической части Владивостокского порта. 

В 1880 г. выполнял промеры в бухтах Золотой Рог и Новик, проливе Босфор 

Восточный, в 1881 г. проводил гидрографические работы на западном 

побережье о. Русский. С 1883 г. – на Балтике. В 1902 г. произведён в капитаны 

с увольнением со службы. Алексей Иванович Игнатьев (1855–?)переведён в 

Сибирскую флотилию с Балтики в 1878 г. В 1881 г. выполнял зимний промер в 

б. Золотой Рог, пр. Босфор Восточный, у западных берегов о.Русский и о. 

Попова. С 1882 г. выполняет гидрографические работы на Балтике. В 1905 г. 

уволен со службы в звании подполковника. 

Игнатьевка, с. (Пожарский р-н). Основано в 1901 г. Названо именем 

первопоселенца. 

Известковый Ключ, р. (Анучинский р-н). Название описательное, связанное 

выходами известняка. Здесь находится также г. Известковая. Возможно, 

названия связаны с существовавшим ранее с. Извёстка (основано в 1907 г.). 

Аналогичные названия в Приморском крае: г. Известковая (Шкотовский, 

Кировский, Спасский, Пограничный, Хасанский и Дальнегорский р-ны – всего 

8 топонимов), руч. Известковый (Хасанский, Партизанский, Чугуевский р-ны), 

оз. Известняк (Ольгинский р-н). 

Изюбриное с.(Чугуевский р-н). Основано в 1941 г. и названо по реке Сетюхе 

(от «ши-то-хэ» – каменистая река; менее вероятно, что от «сяо-цю-хэ» – 

маленькая извилистая речка). Современное название реки – Изюбринка. Село и 

речка переименованы в 1972 г. по одному из самых крупных животных, 

обитающих в местной тайге. В крае есть также р. Изюбринная 

(Дальнереченский р-н), ручьи – Изюбренок (Тернейский р-н), Изюбриный (8 

гидронимов), оз. Изюбриные Солонцы (Тернейский р-н), падь Изюбровая, 5 гор 

Изюбриных. Особенно много топонимов с основой «изюбр» в Чугуевском 

районе: реки Изюбринка и Изюбриная, ручьи Изюбриный, Изюбриная Падь, 

Изюбриный Лог, Изюбриный Ключ, две горы Изюбриных (981 и 1435 м).  

Икрянка, р.(Партизанский район). Старое название –Шайга (кит.), где «шай» 

– «сушить на солнце, загореть на солнце»; «гоу» – падь, речка, т.е. «сухая 

речка». Такое толкование топонима вызывает сомнение: речку можно назвать 

маловодной, но она никогда не пересыхает. Современное название  дано при 
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массовых переименованиях 1972 г., объяснить его можно только обилием 

красной рыбы, идущей в реку на нерест.  

Иктами, р. (Тернейский р-н). Происходит от удэгейского «иктами»– муравьи. 

Илистая, р. (Черниговский р-н). Старое название реки – Лефу, на первый 

взгляд, можно принять за китайское (в старых китайских источниках 

встречалось китаизированное название – Лэфухэ). В действительности оно 

имеет тунг.-маньчжурское происхождение и  означает «медведь». Гидроним 

Лефу в течение нескольких веков сохраняет свою первоначальную форму. 

С 1972 г. река носит современное название. Она течет преимущественно по 

равнине и несет много мелкоземистого материала, дно часто заилено.  

Ильинка, с. (Ханкайский район). Название связывают с появлением 

переселенцев в 1870 г. на новом месте жительства в религиозный праздник – 

Ильин день. Но более вероятно происхождение названия от фамилии старовера 

Ильина, построившего в этом месте первый дом еще в 1865 г. 

Ильичёвка, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1924 г. Названо в марте того же 

года первостроителями в честь В.И. Ленина (1870–1924). 

Ильмовка, с. (Лесозаводский р-н). Основано в 1908 г. Название отражает 

природную особенность местности – обилие ильма. Ильм широко 

распространен в лесах Приморского края. Произрастает преимущественно на 

поймах рек. Другие топонимы с основой «ильм»: ключ Ильмовый (Пожарский 

р-н), р. Ильмаковка (Анучинский р-н). Последнее название, видимо, связано 

обилием ильмаков; этот гриб растёт на старых стволах ильма, образуя целые 

колонии. 

Императрицы Евгении, о-ва (город Владивосток). Архипелаг (острова 

Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда и ряд более мелких) открыт в 1855 г. 

экспедицией английских кораблей «Винчестер» и «Барракуда». Назван в честь 

жены императора Франции Наполеона III – Евгении. С 1912 г. употреблялось 

название «архипелаг Евгении», в 1930-е гг. – «Южный архипелаг». 

В последующем эти названия на отечественных картах были утеряны, 

архипелаг остался без названия, хотя потребность в обобщающем топониме 

имеется. В настоящее время прежнее его название вновь начинают 

употреблять, хотя на официальных картах его нет.  

Иннокентьевка, с. (Лесозаводский р-н). Предположительно, названо в честь 

Святого Иннокентия Иркутского (в миру Иван Кульчицкий). Святой 

Иннокентий (1680 или 1682–1731) – епископ Русской православной церкви; с 

1727 г. – Иркутский и Нерчинский епископ, первый правящий православный 

епископ Восточной Сибири (бывшие до него Иркутские епископы имели 

статус викариев Тобольской митрополии). Прославлен Российской церковью в 

лике святых 1 декабря 1804 г. в связи с обнаружением нетленности останков. 

Мощи хранятся в церкви Иркутского Вознесенского монастыря. Вскрыты в 

1921 г. и вывезены из храма. Обнаружены в 1990 г. и ныне находятся в 

Знаменском монастыре Иркутска. Память святителя и чудотворца 

совершается 10/23 октября, 26 ноября/9 декабря, 9/22 февраля и 10/23 июня. 
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Ирецкого, о.(ЗАТО Фокино). Обследован в 1862 г. экспедицией В.М. Бабкина. 

Тогда же назван по фамилии члена экипажа клипера «Разбойник» мичмана 

В.А. Ирецкого. Валериан Александрович Ирецкий (1842–1883) в 1861–1862 гг. 

на канонерской лодке «Морж» перешёл на Дальний Восток. В 1862–1863 гг. на 

клипере «Разбойник» участвовал в гидрографическом исследовании зал. Петра 

Великого. В 1864–1873 гг. на Балтийском море. В 1873–1883 гг. на клипере 

«Гайдамак» и «Стрелок» дважды побывал на Тихом океане. В 1877 г. получил 

чин капитан-лейтенанта. 

Иродов, руч. (Чугуевский р-н). Назван по фамилии старовера Иродова, 

жителя с. Кокшаровка. 

Исаков Ключ, руч. (Дальнегорский р-н). Предположительно, назван по 

фамилии проспектора (рудознатца) Якова Исакова. 

Искра, с. (Черниговский р-н). Основано в 1907 г. и до 1964 г. называлось, как 

и соседняя станция – Кнорринг (см.) – по фамилии начальника службы путей 

сообщения. Переименовано по совхозу «Искра». «Искра» – типичное для 

советского времени идеологическое название совхозов и других 

производственных объектов. Связано с выпуском В.И.Лениным газеты «Искра» 

с эпиграфом «Из искры возгорится пламя» (цитата из стихотворного ответа 

декабриста А.И. Одоевского на послание А.С. Пушкина). 

Иссими, р. (Тернейский р-н). Название происходит от удэгейского «аисима, 

исима» – золотой. Горная вершина Иссими (959 м) названа по реке. 

 

Кабанья, р. (Тернейский р-н). До 1972 г. называлась Нахтахе – 

китаизированный вариант удэгейского названия Нахта («Кабанья») 

с формантом «хе» – река. Таким образом, современное название 

является калькой названия аборигенного. Ф.В. Соловьев, отмечая 

возможность аборигенного происхождения топонима, предлагает всё-таки 

китайский вариант: «большая грязная река». Кабан – широко распространенное 

в Приморье промысловое животное. Река Кабанья имеется также в Пожарском 

районе, ручьи Кабаний встречаются 10 раз (Надеждинский, Уссурийский, 

Чугуевский, Партизанский, Анучинский, Дальнегорский, Кавалеровский, 

Тернейский и Красноармейский р-ны), Кабаний Ключ – трижды (Партизанский, 

Кавалеровский, Дальнегорский р-ны). Среди оротопонимов – падь Кабанья, 

гора Кабанчик (Дальнегорский р-н), 8 гор Кабанья (Ольгинский, Пограничный, 

Дальнегорский, Тернейский, Кавалеровский, Красноармейский р-ны).  

Кабарга, р. (Лесозаводский р-н). Китайские источники XVIII в. 

транскрибируют это название по-разному: Гулэбутихэ, Курбутихэ. М. Венюков 

записал его как Кубуржань, Р. Маак – Кубурха, Кубуркэнь. На русских картах 

середины XIX в. название реки писалось – Кубурха-бира, Кубурха. 

Современное название реки появилось в 80–90-х гг. XIX в. в период заселения 

территории русскими. В 1900 г. на берегу реки возникло русское поселение, 

названное по реке – Кабаргинское. Прежнее название Кубурха преобразовано 

русскими в современный вариант по названию животного. Возможно, по реке 

К 
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названы железнодорожная станция и посёлок Кабарга (до 1972 г. – Кауль), хотя 

они расположены в 15 км и в противоположной стороне от места впадения реки 

в Уссури. Во всяком случае, заболоченная долина реки – неподходящая 

местность для проживания кабарги. В Приморском крае есть еще несколько 

аналогичных названий: реки Кабарга в Партизанском и Красноармейском 

районах; ручей Кабарга в Тернейском р-не, Кабаргин Ключ в Шкотовском, 

Кабаргинский в Надеждинском, Кабаржинный в Уссурийском, Партизанском и 

Красноармейском районах, Кабарожий ключ в Пожарском районе. На склоне 

г. Константинополь (Партизанский р-н) находится пещера Кабарга (в ней были 

найдены кости различных животных и череп кабарги).  

Кавалерово,пос. (Кавалеровский р-н). Получило название в 1910 г. в честь 

первопоселенца отставного ефрейтора Фёдора Дмитриевича Пополитова 

(1878–1938), который за боевые заслуги во время Русско-японской войны был 

награждён Георгиевским крестом и, соответстсвенно, стал георгиевским 

кавалером. Ф.Д. Пополитов родом из с. Дмитриевка Воронежской губернии. 

После войны в 1906 г. отправляется на Аляску в поисках золота и приключений. 

В 1909 г. возвращается на Дальний Восток и поселяется на участке Лудео 

(кит. «оленья ловушка»). Рядом с ним стали селиться другие переселенцы, они 

выбрали Пополитова  старостой. Будучи человеком непоседливым, он вскоре 

бросил нажитое и уехал в Австралию. Вернулся в 1919 г. Квартировал у разных 

хозяев, много странствовал по Приморью, бывал в Маньчжурии. Это стало 

одной из причин его ареста и расстрела в 1938 г. 

Кадасагани, руч. (Тернейский р-н). С удэг.– «каменная пещера». В верховьях 

ручья находится пещера Када-Сагани, священное место для удэгейцев.  

Казанка, с. (город Партизанск). Название, видимо, перенесённое из западных 

районов России. Топонимы с основой «казан» образованы преимущественно от 

тюрк. слова со значением «котел». 

Каладани, руч. (Тернейский р-н). Предположительно, происходит от 

удэгейского «калаокдони» – каменный склон».  

Каланча, г. (Партизанский р-н). Высота 540 м. Имеет типичное название для 

резкоочерченной симметричной вершины, которая возвышается над 

окружающей местностью «как каланча». Высота г. Каланча в Яковлевском 

районе – 256 м. 

Калашников, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии старовера. 

Калевала,б. (Хасанский р-н). Обследована в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала», названа в честь  корабля. Парусно-винтовой деревянный корвет 

«Калевала» (водоизмещение 1290 т, мощность 250 л.с., скорость 11 узлов, 15 

орудий, экипаж 15 офицеров, 168 нижних чинов) построен в 1858 г. в 

Финляндии. «Калевала» – название карело-финского народного эпоса. В 1860–

1861 гг. под командованием В.Ф. Давыдова корвет перешёл из Кронштадта на 

Дальний Восток. Плавал в Японском море, в Петропавловск, Русскую Америку, 

Сан-Франциско. С 1862 г. состоял под командованием Ф.Н. Желтухина. До 

1863 г. на корвете служил гардемарин К.М. Станюкович – будущий писатель-
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маринист. Корвет участвовал в исследованиях экспедиции В.М. Бабкина в 

зал. Петра Великого – произвёл опись берега от м. Гамова до р. Тюмень-Ула, 

архипелага Императрицы Евгении и западного побережья п-ова Муравьева-

Амурского. В 1865 г. возвратился в Кронштадт, нёс службу на Балтийском 

море. Исключён из списков флота в 1872 г. 

Калёновка, с. (Черниговский р-н). До 1972 г. село носило название 

Сандуганка. Переименовано в честь первопоселенца Калёнова. Река Калёновка 

названа по селу. До 1972 г. – Малый Сандуган. По Ф.В. Соловьеву переводится 

как «третий горный хребет», что маловероятно из-за отсутствия гор в долине 

реки. Возможно следующее толкование:«сан» – третий, «да» – большой, «гоу» 

– падь, ручей, т.е. «третий большой ручей» (Сандагоу). 

Калиновский Ключ, р. (Чугуевский р-н). Назван по ныне несуществующему 

старообрядческому селу Калиновка.  

Каменистая, р. (Тернейский р-н). Название дано в 1972 г. Старое название 

Каданау. Топоним удэгейского происхождения: «каданау» – каменистая, т.е. 

современное название – калька прежнего. Ф.В. Соловьев считает его китайским 

и переводит как «большой кривой утёс». В Приморье 24 водных объекта (реки, 

ручьи) и и 21 гора носят названия Каменистая(ый). 

Каменка, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1909 г., сначала называлось по 

реке–Мутуха (по Ф.В. Соловьеву, от кит. «му» – дерево, «тоу» – суффикс, «хэ» 

– река, т.е. «лесная река»; по В.К. Арсеньеву, «му» – самка, «чжу – свинья, «хэ» 

– река, т.е. «река диких свиней», или «кабанья»). Более позднее название села -  

Макарово. По мнению краеведа Е.И. Яковенко – в честь вице-адмирала 

Степана Осиповича Макарова (1848–1904), известного гидрографа, 

исследователя дальневосточных морей, командира двух кругосветных 

экспедиций на гидрографическом судне «Витязь» (см. б. Витязь). Создатель 

первого ледокола («Ермак»), на котором совершил два полярных плавания. 

Командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре в начале Русско-

японской войны. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшегося на 

мине. Маловероятна народная версия, что Макарово названо по прозвищу деда 

Маковки (настоящая фамилия Чудов), который очень любил употреблять слово 

«маковка». В 1951 г. Макарово переименовано в Каменку в связи с 

присвоением ему статуса рабочего посёлка. С 2005 г. – село. Река Мутуха в 

1972 г. была переименована в Опричнинку (впадает в одноимённый залив, см.).  

Каменка, с. (Чугуевский р-н). Основано переселенцами-староверами (1898 г.) 

из Амурской области и названо по селу из мест выселения. Название очень 

распространенное в России и Приморье, дается обычно по рекам с галечным 

руслом. Кроме села в Чугуевском районе имеется с. Каменка в Дальнегорском 

районе (см. выше), с. Старая Каменка (см.) в Лазовском, села Каменушка в 

Уссурийском и Пожарском районах. В Приморском крае 8 речек носят 

название Каменка, 14 ручьев – Каменный, 4 – Каменский, 7 – Каменушка. 

Вершина Каменка (507 м) в Тернейском районе названа по уже 

несуществующему с. Каменка. Основа «камень» в названиях горных вершин 
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Приморского края (Каменная, Камень, Каменушка, Камни, Каменистая) 

встречается более 60 раз. 

Каменского,м. (город Находка). Обследован и нанесен на карту экспедицией 

В.М. Бабкина на шхуне «Восток» в 1860 г. Тогда же назван по фамилии 

командира Сибирского флотского экипажа (1856–1863) капитана 1 ранга 

Александра Петровича Каменского (1812–1865). С 1831 по 1856 гг. служил на 

Балтике. Командовал шхуной «Град» и другими судами, выполнял 

гидрографические работы, участвовал в обороне Кронштадта. В 1857–

1858 гг., командуя клипером «Разбойник», перешёл из Кронштадта в 

Николаевск, где вступил в обязанности командующего флотским экипажем. 

В 1863 г. в звании капитана 1 ранга переведён на Балтийский флот. 

Камень-Рыболов,с.(Ханкайский район). Основано в 1866 г.Название дано по 

скалистому мысу, происхождение топонима имеет несколько версий: 1) в 

каменном углублении  первые поселенцы обнаружили рыбу, оставшуюся там 

после шторма, отсюда и название; 2) версия А. Кириллова (1894): название 

происходит от военного поста, находившегося вблизи утеса, на котором сидели 

чайки-рыболовы; 3) возможно, от бытовой зарисовки: рыболов, удящий рыбу у 

камня (маловероятно). Первоначально поселение называлось Камень 

Рыболовов, позже название трансформировалось в Камень-Рыболов;  

Камышовая, р. (Хасанский р-н). До 1972 г. называлась Фаташи 

(предположительно, с кит. «большая скала»). Тоже название носило село, 

расположившееся на её берегах. Основано в 1878 г. Первыми поселенцами 

были забайкальские казаки, отставные солдаты, позже крестьяне-переселенцы, 

но основными жителями были корейцы. Современное название с. Камышовый 

получило от реки. Одноимённая река есть также  в Ханкайском районе. В обоих 

случаях речки в низовьях протекают по заболоченной равнине, поросшей 

камышом. В Приморье также имеется несколько озёр с названием Камышовое 

(Спасский, Тернейский районы и др.).  

Капланов, руч. (Лазовскийрайон). Ручей в восточной части Лазовского 

заповедника (правый приток реки Прямушка) назван в честь Льва Георгиевича 

Капланова (1910–1943), директора Лазовского (Судзухинского) заповедника, 

зоолога, натуралиста, исследователя уссурийской тайги. Погиб в долине ключа 

в мае 1943 г. от рук браконьеров. Похоронен в пос. Валентин. На Дальнем 

Востоке Л.Г. Капланов с 1936 г., вначале работал в Сихотэ-Алиньском 

заповеднике, в 1941 г. переведён в Судзухинский заповедник, через год был 

назначен его директором. Изучал изюбра и лося, организовал и осуществил 

первый подсчет тигров на Дальнем Востоке. Его книга «Тигр, изюбрь, лось»  

была издана посмертно. 

Каплунова, б. (Лазовский р-н). До 1972 г. носила название Чинсядзу (кит. 

«чэн» – высокая гора; «ся» – низ; «цзу» – скала, утес, т.е. «утес под высокой 

горой»),или Чинчезывай («чэн» – высокая гора, «цзэ» – высокая гора; «цзы» – 

суффикс; «вэй» – излучина гор, бухта, т.е. «бухта у высокой горы»). 

Современное название бухта получила в честь наводчика противотанкового 
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ружья Ильи Макаровича Каплунова (1918–1942), Героя Советского Союза 

(посмертно). В бою у пос. Нижне-Кумский Сталинградской области 21 

декабря 1942 г. он подбил 9 немецких танков, продолжая сражаться после 

тяжелого ранения. Каплунов с 1938 г. служил на Тихоокеанском флоте, в 1941 

г. в составе группы моряков попал на фронт. 

Каразина, м. (город Владивосток, о. Русский). Находится на п-ове Житкова. 

Назван в 1862 г. экспедицией В.М. Бабкина в честь офицера корвета «Новик» 

мичмана Ф.Ф. Каразина. Филадельф Филадельфович Каразин (1840–1866) до 

1861 г. служил на Балтике. В 1861 г. в должности вахтенного начальника 

корвета «Новик» перешёл из Кронштадта на Дальний Восток. В 1862 г. 

участвовал в гидрографических работах в зал. Петра Великого на корвете 

«Новик». В дальнейшем в звании лейтенанта служил на корвете «Богатырь» и 

фрегате «Громобой». 

Карамзина,о. (город Владивосток). Обследован и назван в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» экспедиции В.М. Бабкина. Подробно снят в 1885 г. штабс-

капитаном А.А. Мальцевым. Название не расшифровано, моряков с такой 

фамилией не выявлено. Возможно, назван в честь русского историка 

Н.М. Карамзина или вследствие искажения фамилии Ф.Ф. Каразина (см. выше). 

Карасик, р. (Хасанский р-н). Ранее называлась Пакшекори – так же, как 

небольшое корейское село (ныне не существует). Современное название река 

получила в 1972 г. Протекает по заболоченной равнине на юге Хасанского 

района, изобилует карасями. В Хасанском районе находится оз. Карасье, в 

Лесозаводском – оз. Карасёво. 

Карацупы, г. (Пограничный район). Вершина (758 м) в 2 километрах от 

границы с Китаем, названа в честь прославленного пограничника, Героя 

Советского Союза Никиты Фёдоровича Карацупы (1910–1994). Он был 

призван в пограничные войска в 1932 г., 10 лет прослужил на заставе 

«Полтавка» (ныне носит его имя) Гродековского Краснознамённого 

погранотряда. В дальнейшем на различных должностях служил в войсках 

Тихоокеанского, Восточного, Западного и Закавказского пограничных округов, 

помогал организовывать пограничную службу во Вьетнаме. Задержал 338 

нарушителей границы, уничтожил 129, задержал контрабанду на 600 тыс. 

рублей в ценах 1930-х гг. 

Кедровая Падь, заповедник (Хасанский р-н). Старейший на Дальнем Востоке 

заповедник. Название получил по широко распространенному в Приморье 

дереву – сосне корейской, или кедровой. Центральную часть заповедника 

рассекает река Кедровая, название дано по корейскому селу Кедровая Падь 

(основано в 1867 г.), некогда располагающемуся в её долине. Названий с 

основой «кедр» в Приморье множество: реки и ручьи Кедрач, Кедровая (2), 

Кедровая Падь, Кедровка (8), Кедровый (12 названий); хребты и отдельные 

вершины (12 названий); села Кедровка в Надеждинском и Красноармейском 

районах. 



~ 89 ~ 
 

Кекурный, м. (Ольгинский р-н). Назван, видимо, участниками 

топографической экспедиции Л.А. Большева в 1874 г. Кекур – скальный 

останец, образующийся при разрушении морем берегового обрыва.   

Кема, р. (Тернейский р-н). Название происходит от удэгейского «кяма» – 

голец, безлесная вершина. Действительно, в окружении Кемы находятся 

высочайшие в Тернейском районе вершины-гольцы: Высокая (1744 м), Тройная 

(1655), Лысая (1615).Кема впадает в б.Штормовую, которая до 1972 г. 

называлась Такема (кит. «та» – большая). Топоним использован в виде 

полукальки в названии села Великая Кема (основано в 1909 г. в устье Кемы; 

ныне не существует). В 1972 г. р. Сяо-Кема (Ся-кема), где «сяо» – «малая», 

переименовано в Малую Кему. Так же называется село (основано в 1909 г.), 

расположенное в её устье.  

Киевка, р. (Лазовский р-н). До 1972 г.–Судзухэ.В китайской географии начала 

XVIII в. она известна под названием Эмулихэ. Д'Анвилль и Н.Я. Бичурин 

называли её Эмула-бира (название аборигенного происхождения, этимология 

его неясна). На русских картах издания 1850–1860 гг. – Емули-бира. У 

Н.М. Пржевальского – Судухэ. На русских картах последующих лет гидроним 

оформился в Судзухэ (от китайского «суцзыхэ» –«река дикого проса»). 

С 1972 г. река переименована по с. Киевка. Тогда же получила свое название и 

б. Киевка.  

Кипарисово, ст. (Надеждинский р-н). Названа в честь  Александра 

Фёдоровича Кипарисова (1856–?), инженера путей сообщения, одного из 

первостроителей Уссурийской железной дороги. В 1881 г. окончил 

Петербургский институт инженеров путей сообщения. С 1887 по 1888 гг. – в 

экспедиции А.И. Урсати по производству изысканий для железнодорожного 

строительства. Работал младшим техником-изыскателем в изыскательской 

партии В.С. Надеждина южнее с. Раздольного. С открытием в 1895 г. 

товарно-пассажирского движения по Южно-Уссурийской линии стал 

начальником первого эксплуатационного участка дороги с резиденцией в 

г. Владивосток. Идея называть станции и разъезды именами инженеров-

путейцев и лиц, содействовавших строительству железной дороги, 

принадлежала Приамурскому генерал-губернатору С.М. Духовскому. В 1896 г. 

одна из станций Уссурийской железной дороги получила имя Кипарисова. 

Село, основанное в 1899 г., названо по станции. То же и с рекой, ранее 

носившей название Пачихеза – от кит. «бачахэцзы» – «восьмой приток». 

Кипрейная, р. (Тернейский р-н). Прежнее название – Чепи. 

По Ф.В. Соловьеву, переводится с китайского как «чистый ключ» («чэ» – 

чистый, «би» – ключ), однако для северных районов Приморского края 

китайские названия не типичны, возможно, имеет удэгейское происхождение. 

Переименована в 1972 г. Кипрей узколистный или иван-чай – высокое 

травянистое растение, пионер заселения на гарях и местах с нарушенным 

почвенным покровом. Декоративно. Используется таежниками для заваривания 

чая. В истоках ручья располагается Кипрейная Сопка (1274 м), ранее Чипейская 
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Сопка (или Чепигоу). Ф.В. Соловьев переводит Чепигоу уже как «охотничья», 

однако все эти названия должны иметь единое происхождение. Более вероятно 

китаизирование («гоу» – падь) аборигенного топонима.  

Кириллов, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии хуторянина. Вершина 

Кирилловка получила название по ручью в 1972 г. Ранее – Чиндингоу (кит. 

«цинь» – высокая гора, «дин» – гора, «гоу» – падь, т.е. «падь у высокой горы»). 

Кировка, с. (Ханкайский район). Основано в 1929 г. Названо в честь 

политического деятеля Кирова (Кострикова) Сергея Мироновича (1886–1934). 

Член КПСС с 1904 г. Участник трёх российских революций. Возглавил борьбу 

за Советскую власть на Северном Кавказе. Один из руководителей 

Астраханской обороны и освобождения Кавказа от белогвардейцев. С 1921 г. –

секретарь ЦК КП Азербайджана, с 1926 г. – Первый секретарь 

Ленинградского обкома. Член Центрального комитета партии с 1923 г., в 1934 

г. секретарь ЦК ВКП(б). В 1930-е годы среди коммунистических лидеров имел 

самый большой авторитет у народа. Застрелен, по официальной версии, 

террористом, хотя в его смерти много неясного. 

Кировский, пос. (Кировский р-н). Назван в 1939 г. в честь советского 

государственного политического деятеля, одного из ведущих лидеров 

коммунистической партии Сергея Мироновича Кирова (см. с. Кировка).До 

этого село называлосьУспенка (1891), что связано с религиозным праздником 

Успения. Село переименовано в связи с преобразованием его в рабочий 

посёлок. 

Кисинский Ключ, р. (Дальнегорский р-н). Носит имя предпринимателя 

Кисина. В начале ХХ в. здесь находился Кисинский полиметаллический 

рудник. 

Кистеров, ключ (город Партизанск). Назван по фамилии первопоселенцев 

с. Серебряное братьев Кистер (Иван, Илларион и Филимон).  

Кит, б. (Лазовский р-н). Названа по одноимённому мысу, имеющему сходство 

с морским млекопитающим. К западу от мыса расположена гора Кит (493 м), 

которая была переименована по мысу в 1972 г. Ранее называлась по впадающей 

в море вблизи мыса реке Малая Тяпигоу (от кит. «цзя» – капкан, «пи» – шкурка, 

«гоу» – падь, речка, т.е. «охотничья падь»). Река Малая Тяпигоу  

переименована в Лагунную. 

Китовое Ребро, зал. (Дальнегорский р-н). По одной из версий назван так из-за 

вертикальных трещин-полос мыса Грозный в южной части залива; трещины 

напоминают ребра кита. По другой версии, на берег была выброшена туша 

кита, его кости долго можно было увидеть на пляже. 

Кишинёвка, с. (Лазовский р-н). Основано в 1905 г. переселенцами из 

Молдавии (Бельцы, Кишинёв). Первоначально село располагалось в 3–4-х км 

выше по реке, но после наводнения 1914 г. было перенесено. Сопка Кишинёвка 

(975 м) переименована в 1972 г. по селу. Ранее называлась Имбиша (кит. 

«родниковая скала»). 
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Кишмишовый Ключ, руч. (Шкотовский р-н). Предположительно, назван по 

с. Кишмишево, указанному в переписи 1915 г. Кишмиш – сорт мелкого 

винограда без косточек и изюм из него. На Дальнем Востоке так называют 

таежную ягодную древесную лиану. Аналогичные названия в Приморском 

крае: ручьи Кишмишёвый (Тернейский р-н) и Кишмишов (Спасский р-н), 

Кишмишный Ключ (Чугуевский р-н), горы Кишмишёвая (Красноармейский р-

н), Кишмишова (Спасский р-н). В Приморье нет географических названий, 

образованных от правильного названия лианы – актинидия.  

Клерка, м. (Хасанский р-н). Нанесен на карту и назван в 1855 г. экипажами 

английских кораблей «Винчестер» и «Барракуда», предположительно по 

фамилии английского кругосветного мореплавателя Ч.Кларка (реже 

используется форма «Клерк»). Одноимённые п-ов, на котором находится мыс, и 

остров, расположенный рядом, названы по мысу. Чарльз Кларк (1741–1779) – 

участник всех трёх экспедиций Джеймса Кука, его ближайший помощник. 

После гибели Д. Кука (1879) на Гавайях возглавил экспедицию. Уже больной, 

предпринял вторую попытку (первая – под руководством Д. Кука) найти 

проход к Атлантическому океану через Берингов пролив, но из-за льдов далеко 

по Чукотскому морю не продвинулся. На подходе к Петропавловской гавани 

умирает. Похоронен с воинскими почестями в Петропавловске. В свой 

последний заход в Петропавловск Кларк передал командующему Камчатки 

дневники Д. Кука и свои, карты, отчеты и коллекции экспедиции для передачи 

послу Англии в России, что было исполнено. Район заново обследован и нанесен 

на карту экипажем корвета «Новик» в 1862–1863 гг. в ходе экспедиции 

В.М. Бабкина. Полуостров и остров Клерка названы по мысу в начале 90 гг. 

XIX в.  

Клыкова, банка (Хасанский р-н). Открыта в декабре 1865 г. японским 

коммерческим судном «Иедо» и названа его шкипером – Камень Иедо. 

Исследована в 1866 г. М.А. Клыковым на шхуне «Фарватер». Тогда же 

получила современное название по фамилии исследователя. Клыков Михаил 

Аввакумович (1834–1911) с 1853 г. занимался гидрографическими работами в 

Балтийском море, с 1858 г.–  на р. Амур, в Амурском лимане, Татарском пр. и в 

Японском море на транспорте «Манджур», шхуне «Восток», пароходокорвете 

«Америка», канонерской лодке «Морж», лоц-шхуне  «Фарватер» и др. В 1871 г. 

назначается начальником Гидрографической части Управления портов 

Восточного океана, в том же году изданы его труды «Гидрографический 

обзор берегов залива Петра Великого в Японском море» и «План порта 

Владивосток». Разработал и осуществил навигационное обеспечение в зал. 

Петра Великого и по побережью Татарского пролива. В 1872–1881 гг. 

руководил гидрографическими работами в заливах Петра Великого, Святой 

Ольги, Татарском проливе и Амурском лимане. Составитель многих карт, 

лоций и навигационных руководств. За исследования на Дальнем Востоке 

награждёнпятью орденами. С 1881 г. на Балтике, в 1882–1886 гг. 

прикомандирован к Главному гидрографическому управлению. В честь 

М.А. Клыкова названы: остров вблизи банки, мысы на п-ове Краббе и в 
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зал. Угловой. Его имя носят как минимум 12 объектов на побережье Японского 

моря и Амурского лимана. 

Клыкова, м. (Партизанский р-н). Обследован в 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина с борта шхуны «Восток». Назван, по данным А.И. Груздева, в 

1865–1871 гг. в честь М.А. Клыкова (см. выше). А.И. Степанов считает, что по 

фамилии его брата – И.А. Клыкова. Иван Аввакумович Клыков (1839–?) с 

1862 г. служил в Сибирской флотилии на пароходокорвете «Америка», 

транспорте «Японец» и др. В 1864–1866 гг. осуществил гидрографические 

работы в Амурском лимане, зал. Чихачева и на южном побережье Сахалина. 

С 1867 г. на Балтике. В 1877 г. получил чин штабс-капитана корпуса флотских 

штурманов. 

Ключи, руч. (Тернейский р-н). Назван по несуществующему ныне селу 

(основано в 1907 г.). Название перенесено староверами из Забайкалья. 

Кневичи, с. (город Артём). Основано в 1896 г. переселенцами из 

Кневичанской волости Киевской губернии. Река Кневичанка получила 

современное название в 1972 г. (по с. Кневичи). До этого – Батальянза (с кит. 

«ба» – восемь; «да» – большой; «лянь» – разлив; «цзы» – река, т.е. «большой 

восьмой ручей», возможно, «восьмой ручей сильно разливающийся (с большим 

половодьем)»; цифра 8, видимо, указывает, что это последний нижний восьмой 

приток р. Артёмовки). 

Кнорринг, ст. (Спасский р-н). Названа в 1898 г. по личному ходатайству 

О.П. Вяземского по имени инженера путей сообщения Ф.И. Кнорринга. 

Первоначально носила название Листовая. Фёдор Иванович Кнорринг (1854–

1914) направлен в 1895 г. на Дальний Восток на должность начальника 

службы пути строившейся Южно-Уссурийской железной дороги. В 1903 г. 

произведен в действительные статские советники. С 1907 г. – начальник 

Забайкальской магистрали.Скоропостижно умер в Хабаровске во время 

путешествия по Уссурийской железной дороге. Автор научно-

производственных статей и книг. До 1964 г. также называлось село Искра 

(Черниговский р-н), расположенное в 5 км от станции. 

Коврижка, о. (город Владивосток). Неофициальное название острова 

Скребцова (см.), расположенного в Амурском заливе напротив ст. Седанка. Кто 

так назвал остров – неизвестно, но в конце XIX в. название уже использовалось. 

Коврижка (коврига) – плоский пряник или хлеб. Так нередко называют 

природные объекты (вершины, острова), имеющие обширные плоские 

поверхности. Остров Скребцова отличается именно такой формой. Версия, что 

остров назван из ностальгических воспоминаний о пряниках, которые матери 

пекли морякам и солдатам, представляется неубедительной. 

Козаков, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии сибирского старовера 

Казакова Изота Фёдоровича. В 1906 г. он женился и переселился с хутора отца 

Фёдора Абрамовича, расположенного на ключ Хандагоу (ныне р. Целинка) на 

новое место. И.Ф. Казаков был репрессирован в 1930-х гг. на 10 лет. Отбывал 
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срок в г. Артёме, где и погиб в шахте. Название ручья используется с 

искажением. 

Козлов, руч. (город Партизанск). Получил название от фамилии. 

В окрестностях с. Бровничи до революции занимались заготовкой леса для 

Сучанского рудника предприниматели братья Степан, Павел и Иван Козловы.  

Козьмино, с. (город Находка). Основано не позже 1914 г. под названием  

Рюрик (видимо, в честь крейсера «Рюрик», погибшего 1 августа 1904 г. в ходе 

Русско-японской войны; обездвиженный «Рюрик» был затоплен командой, 

повторив подвиг «Варяга»). В 1940 г. село переименовано в пос. Козьмино – по 

бухте, открытой и нанесённой на карту экспедицией В.М. Бабкина на шхуне 

«Восток» в 1860 г. Бухта получила своё название  в честь известного 

гидрографа, исследователя Северного Ледовитого океана, Охотского и 

Балтийского морей подполковника корпуса флотских штурманов 

П.Т. Козьмина. Козьмин Прокопий Тарасович (1795–1851) в 1817–1819 гг. на 

шлюпе «Камчатка» и в 1825–1827 гг. на шлюпе «Кроткий» совершил два 

кругосветных путешествия. В 1820–1824 гг. участвовал в экспедиции 

Ф.П. Врангеля по исследованию северо-восточного побережья Сибири. В 1829–

1831 гг. служил в Российско-американской компании, по заданию которой 

осуществил съёмку Шантарского района (Охотское море). План бухты 

составил в 1883 г. офицер фрегата «Герцог Эдинбургский» лейтенант граф 

Толстой.  

Кокшаровка, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1903 г., названо по фамилии 

заведующего работами по отводу земель переселенцам колежского асессора 

Митрофана Константиновича Кокшарова. Другая версия – по фамилии одного 

из основателей села Назара Кокшарова. 

Колозинова Падь, руч. (Дальнереченский р-н). Назван по одному из первых 

жителей села Любитовка, поселившемуся на хуторе в долине ручья. 

Комаровка, р. (Уссурийский р-н).До 1972 г. называлась Супутинка по 

русифицированному имени богатого китайца – Су Пу-тин, настоящее имя Цзоу 

Пэйчжэнь (?–1896?). Он хорошо относился к русским, снабжал военные 

отряды провиантом, при этом нередко безвозмездно. Был разорен хунхузами. 

После этого жил в Никольск-Уссурийском, женился на русской и принял 

православие, имел награды от русского правительства. До 1972 г. его имя 

носили также с. Долины, пос. Комарово-Заповедное и Уссурийский заповедник. 

Река переименована в честь ученого ботаника и географа Владимира 

Леонтьевича Комарова (1869–1945). В.Л. Комаров – выдающийся российский 

ученый, классик естествознания, известный путешественник и исследователь 

Дальнего Востока, академик (1920), вице-президент (1930–1935) и президент 

(1936–1945) АН СССР. По инициативе Комарова в 1932 г. во Владивостоке был 

организован Дальневосточный филиал АН СССР, председателем которого он 

стал. С 1934 г. руководил созданием 30-томного фундаментального труда 

«Флора СССР». Его экспедиционные исследования охватывали Приморье, 

Приамурье, Камчатку, Маньчжурию и Корею. Автор капитальных трудов по 
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флоре этих территорий. Выявил историю развития растительности и 

составил первый определитель растений юга Дальнего Востока. При 

поддержке Комарова в 1916 г. в Никольск-Уссурийске было создано Южно-

Уссурийское отделение РГО – первое научное подразделение по комплексному 

изучению богатств Уссурийской тайги, преобразованное затем при  его 

участии в Горно-таежную станцию (носит его имя). Станция располагается в 

долине р. Комаровка (Супутинка). Комаров неоднократно проводил 

исследования в её долине. Это и стало основанием переименования реки. 

Уссурийский заповедник, располагающийся в верховьях реки и на 

сопредельных территориях, также носит его имя. 

Комаровка, с.  (Кировский р-н). Основано в 1895 г.Существует две основные 

версии происхождения названия: 1) из-за изобилия комаров, ранее в таком 

количестве невиданных переселенцами; 2) в память о покинутой родине. 

Однако о её местонахождении сведения расходятся: Комаровская волость 

Полтавской губернии,с. Комаровка Борзнянского уезда Черниговской 

губернии, с. Комаровка Кобелякского уезда Полтавской губернии. В общей 

сложности в современной Украине находится не менее 25 селений с таким 

названием. 

Комиссарово, с. (Ханкайский район). Основано казаками в 1879. По 

сведениям старожилов, названо в честь одного из первых поселенцев по 

фамилии Комиссаров. Река Комиссаровка переименована по селу в 1972 г. 

Ранее называлась Синтуха (от кит. «синь» – новый; «ту» – путь, дорога; «хэ» – 

река, т.е. «новое русло реки»). 

Комындов, руч. (Лазовский р-н). В долине ручья в начале ХХ в. находился 

хутор, селянин носил фамилию Комында.  

Кондратеновка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1909 г. Первоначальный 

вариант названия – Кондратеново. Названо по фамилии генерал-лейтенанта 

Романа Исидовича Кондратенко (1857–1904). Р.И. Кондратенко –

талантливый военный инженер. В начале Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

– начальник обороны сухопутного фронта крепости Порт-Артур. Среди 

офицеров и рядовых Р.И. Кондратенко пользовался высоким авторитетом, его 

называли «душой обороны Порт-Артура», этот эпитет вошёл даже в 

официальный документ – приказ военного министра от 20 марта 1906 г. 

В короткий срок фактически заново создал систему обороны, успешно 

руководил отражением нескольких штурмов Порт-Артура японскими 

войсками. Под руководством Кондратенко были созданы и применены новые 

средства вооружения – ручные гранаты, миномёты, новые типы 

противопехотных мин, электризованные проволочные заграждения и др. 

Погиб во время артобстрела. Перезахоронен с почестями в Петербурге в 

Александро-Невской лавре. Первые поселенцы села – офицеры, служившие под 

его командованием, что и определило название. В селе не разрешалось  

селиться офицерам в звании ниже прапорщика, все поселенцы имели 

инженерное образование. Фамилию Кондратенко носит также полуостров на 
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юго-западе о. Русский (название дано в 1909 г. комендантом Владивостокской 

крепости генерал-лейтенантом В.А. Ирманом). 

Конопелькин Ключ, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии охотника-

старовера Конопелькина. В истоках находится г. Конопелькина (1262). 

Константиновка, с. (Спасский р-н). Основано в 1901 г. и названо 

переселенцами по родному селу из Роменского уезда Полтавской губернии. 

Контровод, р. (Пожарский р-н). Приток р. Бикин, в нижнем течении до 

впадения устья протекает по заболоченной равнине. Название, видимо, связано 

с таким явлением, как обратное течение, возникающее во время паводков и 

половодий на р. Бикин. По другой, менее вероятной версии, река получила 

название в связи с тем, что течёт в восточном, а не в западном направлении, как 

большинство других рек данного района. Не выдерживает критики  ещё одна 

версия происхождения названия: будто бы река каждые три месяца меняет 

течение и впадает то в Бикин, то в Уссури. Производными являются названия 

рек Контровод 1-й и Контровод 2-й, а также г. Контровод (345 м). 

Корево, м. (Лазовский р-н). Обследован и назван в 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина, предположительно, по фамилии морского офицера Корево. 

Коркин, руч. (город Партизанск). Назван по фамилии предпринимателя 

Коркина, занимавшегося до революции заготовкой леса в долине для 

Сучанского рудника и имевшего там хутор. 

Корниловка, с. (Анучинский р-н). Основано в 1903 г. Есть предположение, 

что названо оно в честь Лавра Георгиевича Корнилова (1870–1918), который в 

1911–1912 гг. командовал бригадой 9-й Сибирской стрелковой дивизии, 

расквартированной во Владивостоке, члена Общества изучения Амурского 

края. Версия кажется сомнительной из-за кратковременности его пребывания в 

Приморье. Также сомнительно, что такое название могло сохраниться в 

советское время, т.к. в 1917–1918 гг. Л.Г. Корнилов был одним из главных 

организаторов белогвардейского движения на юге России. 

Корнильева, м. (город Находка). Нанесен на карту в 1862 г. экипажем клипера 

«Разбойник», назван в 1892 г. по фамилии старшего штурмана канонерской 

лодки «Горностай» лейтенанта Александра Алексеевича Корнильева (1864–

1905). В 1883–1890 гг. занимался гидрографическими работами на Балтийском 

море. С 1890 г. служил в Сибирской флотилии, принимал участие в 

гидрографических работах Отдельной съёмки Восточного океана. Служил на 

шхунах «Тунгуз», «Алеут», канонерской лодке «Горностай» и др. В 1901–

1904 гг.командовал миноносцами «Лейтенант Бураков» и «Решительный». 

Участвовал в русско-японской войне. Во время командировки в Харбин заболел 

и умер в госпитале. Похоронен на русском кладбище в Харбине. 

Коровинский, руч. (Чугуевский р-н). Назван по несуществующему ныне селу 

Коровиновка. Предположительно, оно названо по фамилии коллежского 

регистратора Коровина Андрея Григорьевича, чиновника канцелярии по 

отводу земель переселенцам. Возможно – по родным местам переселенцев из 

Житомирского уезда Волынской губернии. 
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Корсаковка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1869 г. корейскими 

переселенцами, бежавшими с родины от голода. Получило свое название по 

фамилии генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семеновича 

Корсакова (1826–1871). В 1848 г. он назначен по особым поручениям к генерал-

губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву. Был организатором и 

участником первой и второй амурских экспедиций («муравьевские сплавы»). 

В 1856–1860 гг. – военный губернатор и наказной атаман Забайкальского 

казачьего войска. Затем помощник генерал-губернатора, а в 1862–1871 гг. 

генерал-губернатор Восточной Сибири. Принимал активное участие в 

устройстве поселенцев на новых местах. Занимал твердую позицию против 

притязаний японцев на Южный Сахалин.Предложил Хабаровку возвести в 

степень города. 

Корфовка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1909 г., названо в честь первого 

(с 1884 по 1893 гг.) Приамурского генерал-губернатора, командующего 

войсками Приамурского военного округа Андрея Николаевича Корфа (1831–

1893). А.Н. Корф был сторонником переселения крестьян из европейских 

губерний России в Южно-Уссурийский край, содействовал развитию 

мореходных связей Европейской России с Дальним Востоком с целью развития 

торговли и промышленности. Участвовал в разработке плана строительства 

Великой Сибирской железной дороги. Энергично отстаивал интересы России 

на Дальнем Востоке. Обратил особое внимание на защиту морских котиков на 

Командорских островах. Для развития торговли, промышленности, 

благосостояния и просвещения в крае организовал три «Съезда сведущих 

людей». Название Корфовка носит одна из небольших сопок (264 м) к северу от 

села. 

Корявая, падь (Ольгинский р-н). По народной легенде, направом притоке 

р. Тумановка жил китаец с лицом, обезображенным оспой; отсюда и название. 

Версия выглядит неубедительно. Интересно, что на территории Ольгинского 

района название Корявая падь встречается 4 раза; в других районах Приморья 

такого топонима нет. Этимология всех топонимов может быть единая, но вряд 

ли их объединяет указанный выше повод поименования. 

Кости Рослова, пещера (Партизанский р-н). Названа в честь партизана и 

поэта Константина Леонтьевича Рослого (1898–1926). Родом он из 

с. Перетино Сучанского района. Во время Гражданской войны был уже 

признанным поэтом, особенно популярна была у партизан «Песня про Сергея 

Лазо». После войны занимался установлением советской власти в Приморском 

крае, борьбой с бандитизмом, организовывал комсомольские ячейки. В 1926 г. 

был назначен на Камчатку начальником и инспектором Олюторско-

Наваринского рыбопромышленного района, где  трагически погиб при аварии 

катера. 

Костюковка, р. (Дальнереченский р-н). До 1972 г. называлась Монгоушка. 

Переименована по селу, ныне несуществующему. 
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Котеловка, г. (Тернейский р-н). Названа по несуществующему ныне 

староверческому селу Котеловка. 

Краббе, п-ов (Хасанский р-н). Открыт и нанесен на карту экспедицией вице-

адмирала Е.В. Путятина на фрегате «Паллада» в 1854 г. Назван в 1863 г. 

экспедицией В.М. Бабкина по фамилии управляющего Морским 

министерством вице-адмирала Н.К. Краббе. Николай Карлович Краббе (1814–

1876) в различные годы служил на Балтийском, Черном, Каспийском и Белом 

морях. В 1837 и 1839 гг. участвовал в военных действиях на Кавказе против 

горцев и в Хивинской экспедиции. В 1847 г. участвовал в исследовании р. Сыр-

Дарья. В 1860–1874 г. – управляющий Морским министерством. При нем 

обустроены первые морские базы на Дальнем Востоке, преобразован парусный 

деревянный флот в паровой и броненосный, основан Обуховский завод 

(производство орудий и брони для судов), что способствовало 

перевооружению судов и созданию боеспособных океанских эскадр. В 1869 г. 

получил чин адмирала. 

Кравцовка, с. (Хасанский р-н). Основано в 1911 г. и названо, 

предположительно, по первопоселенцу. Вблизи села находится памятник 

природы Кравцовские водопады. 

Краева, г. (Пограничный р-н). Сопка недалеко от российско-китайской 

границы, названа в честь пограничника Александра Захаровича Краева (1911–

35). Был призван в 1933 г. в Гродековский пограничный отряд. После окончания 

Школы младшего начальствующего состава назначен на должность 

командира отделения пограничной заставы «Весёлый Ключ», избран 

парторгом заставы. 1 мая 1935 г. пограничный наряд из 4 человек во главе с 

А.З. Краевым в районе безымянной высоты обнаружил нарушение границы 

группой японских провокаторов. Несмотря на численное превосходство 

противника, наряд вступил в бой, вынудив японцев с потерями покинуть нашу 

территорию. В этом неравном бою А. Краев погиб. Его именем названа 

застава, на которой он служил, и безымянная вершина.  

Краевский, железнодорожная платформа (Кировский р-н). В прошлом –

разъезд при строительстве Уссурийской железной дороги. Носит название в 

честь инженера путей сообщения Генриха Франциевича Краевского. Автор 

брошюр «Мировая транзитная Сибирская железная дорога» (1897), 

«Железнодорожные изыскания». 

Крайнова, г. (Хасанский р-н). Вершина (134 м) вблизи границы с Китаем 

рядом с трассой Краскино–Хуньчунь. Названа в честь комсомольца-

пограничника Фёдора Ефимовича Крайнова (1911–1936), погибшего 25 марта 

1936 г. при столкновении с японскими провокаторами – нарушителями 

границы. Более 100 самураев прорвались в тыл заставы  и захватили высоту, 

установив на ней пулеметы. Крайнов успешно прикрывал наступающих 

товарищей огнем из пулемета «Максим», но был смертельно ранен. На высоте, 

освобожденной пограничниками, находится мемориальная плита, где высечено: 

«Здесь 25 марта 1936 года героически сражался и погиб пограничник-
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пулеметчик Ф. Крайнов». Его имя носит также пограничная застава. По горе 

названа река Крайновка (до 1972 г. – Наймикорская Падь – название 

корейское), текущая у подножия сопки. 

Краковка, б. (Партизанский, Лазовский р-н). Ранее носила название Юзгоу 

(Юзгол) и Тианхагоу. Оба названия имеют китайское происхождение. 

Ф.В. Соловьев толкует их так.  Юзгоу: «ю» – правый, «цзы» – суффикс, «гоу» – 

падь, т.е. «правая падь»; тианхагоу: «дань» – горная вершина, «хо» – ущелье, 

т.е. «горная падь». Географическое положение объекта ставит под сомнение эти 

версии. Бухта переименована в 1972 г. по уже несуществующему с. Краков 

(основано в 1902 г.). Одновременно была переименована и р. Юзгоу (ныне 

Краковка). Село прекратило свое существование в 1950-х гг. Его 

местоположение отмечено на картах как ур. Краков.  

Крапивная,падь (Лазовскийрайон).До 1972 г. – Малагоу, где кит. «ма» – 

лошадь, «лу» – дорога, «гоу» – падь, т.е. «падь с грунтовой дорогой». 

Краскино, пос. (Хасанский р-н). Первоначально урочище (так назывались 

военные поселения с городским укладом жизни) Ново-Киевское (основано в 

1867 г.). В 1939 г. переименовано в Краскино в честь героя-пограничника 

лейтенанта Михаила Васильевича Краскина (1900–1936). В середине 1930-х 

гг. на советско-маньчжурской границе участились провокации японцев. 

В одном из боев 24–25 марта 1936 г., получившем название «хунчунский бой», 

раненный командир взвода лейтенант Краскин не ушёл с поля боя, организовал 

оборону и погиб в бою. В центре посёлка на братской могиле погибших в этом 

бою поставлен памятник с надписью «Бессмертная слава герою-пограничнику 

лейтенанту Краскину, погибшему в боях с японо-маньчжурскими 

империалистами в 1936 г.». Его имя носит также сопка (140 м) вблизи 

пограничного перехода Краскино–Хуньчунь. 

Красная Скала, м. (Ольгинский р-н). Названа по красному цвету береговых 

скал. Бухта севернее мыса носит такое же название – Красная Скала. С другой 

стороны бухты Неприметной, расположенной к югу, находится ещё один мыс с 

названием-противопоставлением – Белая Скала. Слово «красный» в значении 

цвета горных пород в Приморье упоминается достаточно часто: м. Красный 

Утес (Хасанский р-н), три мыса Красный (г. Владивосток, Лазовский р-н и 

ЗАТО Большой Камень), горы (сопки) Красная (Тернейский, Пожарский, 

Анучинский р-ны). Гора Красная в Дальнереченском районе названа, видимо, 

по р. Красная, берущей начало с её склонов. Красноватый цвет воды типичен 

для заболоченных долин и вызван высоким содержанием в воде соединений 

железа. В Приморском крае более 20 названий рек и ручьев с основой 

«красный». 

Краснореченский, пос. (Дальнегорский р-н). Предположительно, назван по 

р. Красная Речка (см.), которая, однако, протекает в 15 км от посёлка. Посёлок 

первоначально назывался Шубинским (по имени первооткрывателя 

месторождения Т.Л. Шуббо), затем Сухановским, в 1950 г. переименован по 

географическому положению в Верхне-Тетюхинский, но уже в 1951 г. получил 
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современное название. В простонародье долгое время назывался Сталинкой –по 

работающей в этом районе Сталинской (ранее Шубинской) геологоразведочной 

партии.  

Красный Кут, с.(Спасский р-н). Основано в 1892 г. (по другим данным, в 

1898 г.). Название перенесено с Украины переселенцами из Краснокутска (до 

1850 г. – Красный Кут) Ахтырского уезда Полтавской губернии и переводится 

как «красивый уголок». 

Красный Яр, с. (Пожарский р-н). Основано в 1957 г. на р. Бикин. Название 

селу предложил удэгейский писатель Николай Семенович Дункай. Побывав в 

творческой командировке в Сибири, он увидел горы, вплотную примыкавшие к 

Енисею. В береговом обрыве реки на поверхность выходили красноцветные 

породы. От этого ландшафта получил свое название город Красноярск. 

Выбранное для нового поселения место очень напоминало сибирский 

ландшафт. Село назвали Красный Яр. Яр – высокий берег реки.  

Красный Яр, с. (Уссурийский р-н). По сведениям старожилов, первыми в 

1880 г. на место поселения приехали 30 семей староверов из Якутии. Их взору 

предстала широкая равнинная впадина с мелколесьем, а вдали за увалами – 

покрытые дубняком невысокие сопки. Яром на Украине называют балку, лог; 

«красный» в старорусском значении – «красивый». Однако такое употребление 

слова «красный» характерно обычно для более древних топонимов. По другой 

версии, «красным» село назвали потому, что вблизи него находились залежи 

красной глины, из которой староверы делали себе жилища. По нашему мнению, 

название села связано с расположенным вблизи памятником природы – 

древним Барановским вулканом, подмытым р. Раздольная. Берег представляет 

собой высокий обрыв, что соответствует слову «яр» в самом распространенном 

его значении: крутой берег, подмываемый рекой. По мере разрушения (а также 

изъятия из обнажения красной глины на строительные нужды) древний вулкан 

стал терять яркие краски.Но еще в 70-е годы ХХ в. его центральная часть имела 

яркий красный цвет.  

Крейсер, банка (город Находка). В июне 1890 г. клипер Тихоокеанской 

эскадры «Крейсер» производил учебные артстрельбы в заливе Америка 

(Находка). Во время маневра корабль неожиданно наскочил на неизвестную 

подводную скалу, которая  была названа по имени клипера. Клипер «Крейсер» 

(водоизмещение 1206 т, скорость 11,4 узла, 13 орудий и 1 торпедный аппарат, 

экипаж 12 офицеров и 187 матросов) построен в 1876 г. в Санкт-Петербурге. 

Участвовал в гидрографических работах в морях Тихого океана. В 1892 г. 

переведён в разряд крейсеров 2 ранга, в 1906 г. стал учебным судном. В 1909 г. 

переименован в «Волхов» и зачислен в разряд транспортов. Исключён из 

списков флота в 1911 г. 

Крейсерок,м. и б. (Хасанский р-н). Названы в 1890–1894 гг. в честь погибшей 

в Японском море шхуны «Крейсерок». Нанесены на карту в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала». Парусная шхуна «Крейсерок» до 1886 г. была 

американской промысловой шхуной «Генриетта» (водоизмещение 45 т, 
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экипаж 24 чел.). Была конфискована за незаконный промысел в Беринговом 

море у берегов России. Задержание шхуны выполнил клипер «Крейсер» 

(капитан А.А. Остолопов)–в память этого события шхуна и получила своё 

новое название. Она была передана в распоряжение начальника отряда охраны 

о. Тюлений (лейтенант С.С. Россет). Использовалась для охраны лежбищ 

морских животных и проведения гидрографических работ. Пропала без вести 

со всем экипажем во время шторма зимой 1889/90 гг., обломки шхуны были 

выкинуты на о.Хоккайдо. В память о «Крейсерке» во Владивостоке был 

установлен один из самых первых в Приморье памятников (Сад Морского 

собрания). 

Крепостной, руч. (Партизанский р-н). В нижнем течении ручей протекает 

мимо средневековой крепости чжурчжэней (Николаевское городище), отсюда и 

происходит название. 

Крестовая, г. (Ольгинский р-н). Название связано с крестом на вершине 

сопки (575 м). Его установил участник плавания на корвете «Паллада» (1852–

1854) и пароходокорвете «Америка» (1857–1858) архимандрит Аввакум (в миру 

Дмитрий Семенович Честной, 1799–1866), в честь которого названа 

протекающая у подножия горы река (см. р. Аввакумовка). Находясь в 

зал. Ольги, он вытесал крест, написал на нем, кто и когда открыл залив, и занес 

на сопку. В Приморском крае еще четыре вершины с таким названием, что, как 

правило, связано с установкой креста на вершине. 

Кретовский, пер. (Лазовский р-н). Назван по фамилии зажиточного 

крестьянина Кретова, имевшего в долине р. Кривая большое хозяйство. 

Крещенка, руч. (Партизанский р-н). Река названа по несуществующему в 

настоящее время селу.Оно было названо в честьправославного праздника 

Крещения Господня. Отмечается праздник 6 (19) января и связан с одним из 

важнейших событий в жизни Иисуса Христа. На 30-м году жизни, перед тем 

как отправиться проповедовать новое учение, Христос пришёл на реку Иордан 

и принял крещение от Иоанна Предтечи. 

Кривая, р. (Лазовский р-н). Крупнейший приток р. Киевки.При линейности 

общего направления речная долина делает несколько резких изгибов (колен). 

Название дано в 1972 г. и является калькой китайского – Вангоу, где «вань» – 

кривой, «гоу» – река, падь. 

Кролевцы, с. (город Артём). Ранее употреблялась форма названия Кроловец. 

Названо переселенцами в 1896 г. по уездному городу Кролевец Черниговской 

губернии. 

Кронштадтка, с. (Спасский р-н). Образовано в 1902 г. По основной версии, 

название села принесено переселенцами с Балтики, из Кронштадта. 

Кротова, о. (город Владивосток, островные территории). Обследован в 

1862–1863 гг. экспедицией В.М. Бабкина на корветах «Новик» и «Калевала». 

Тогда же назван в честь командира шхуны «Енисей» лейтенанта Василия 

Андреевича Кротова (1803–1833?), исследователя морей Северного 

Ледовитого океана. Кротов проводил гидрографические исследования в Белом 
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и Баренцевом морях. В 1832 г. он был направлен для изучения восточного 

побережья о.Новая Земля. Шхуна со всем экипажем пропала без вести в 

районе пр. Маточкин Шар. 

Кроуновка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1869 г. корейцами, бежавшими 

от голода на родине. Названо в честь Александра Егоровича Кроуна (1823–

1900). А.Е. Кроун в 1852–1853 гг. на корвете «Оливуца» перешёл на Тихий 

океан, в 1860–1862 гг., командуя канонерской лодкой «Морж», совершил 

второе путешествие с Балтики к берегам Амура. В 1862–1869 гг. был атташе 

в США и Англии. В 1870–1875 гг. командовал Сибирской флотилией, 

одновременно был военным губернатором Приморской области. В 1884–1885 

гг. командовал отрядом судов на Тихом океане. В 1888 г. получил чин вице-

адмирала. Река Кроуновка получила современное название в 1972 г. по селу; 

ранее носила название Чапигоу (искажённое от кит. «цзяпигоу» – «охотничья 

река»). 

Круглая, г. (Пожарский р-н). Подобных названий в Приморье много. 

В Дальнереченском и Кировском районах находятся вершины с названием 

Круглая Сопка, 9 вершин носят название Круглая, самая высокая из них 

(1259 м) находится в Пожарском районе. Подобные названия обусловлены 

формой  объектов – в плане или в очертаниях. Например, мыс Круглый 

(Лазовский р-н и на о. Фуругельма, Хасанский р-н). Не всегда реальная форма 

объекта соответствует его географическому названию. Так, весьма далеки от 

округлой формы озёра Круглые (в Яковлевском и Шкотовском районах). 

В Приморье 5 ручьёв имеют название «Круглый», объяснить их происхождение 

нелегко. Некоторые ручьи в истоках текут по дуге, другие в географическом 

положении  привязаны к одноимённым горным  вершинам; возможно также 

происхождение названий от формы долины ручья в поперечном профиле. 

Крылова,м. (город Находка). Назван в 1860 г. во время экспедиции на шхуне 

«Восток». Начальник экспедиции В.М. Бабкин назвал мыс в честь одного из 

своих помощников, командира транспорта «Бот №1» подпоручика 

К.А. Крылова, описавшего этот мыс. Координаты мыса астрономически 

определены в 1889 г. лейтенантом К.П. Андреевым. 

Крыловка, с. (Кировский р-н). Основано в 1901 г. Названо в честь 

землеустроителя (или первого поселенца) Т.Г. Крылова. Есть наивная 

поэтическая версия-легенда происхождения названия: когда переселенцы 

поднялись на перевал, их взору предстала удивительная картина – будто 

большая птица раскинула свои крылья, обнимая долину. Село передало своё 

название протекающей вблизи реке (Крыловка), до 1972 г. носившей название 

Шетухэ(е) – от китайского «да-шитоухэ» – «большая каменистая река». 

В китайских источниках XVIII в. она известна как Гулэмухэ. На карте 

Д'Анвилля именуется Курма, у Н.Я. Бичурина и на русских картах середины 

XIX в. – Курму-бира. В работах М.И. Венюкова встречается под названиями 

Ситуху, Кулэмухэ, у Р. Маака – Да-Шитуха. Именно это название было 

перенесено на русские карты, вошло в употребление и сохранялось до 1972 г.  
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Крым, пос. (ЗАТО Фокино). Основан в 1907 г.Получил название по родине 

переселенцев. В 1980-е гг. как объект ВМФ в целях секретности носил название 

Шкотово-19. В настоящее время посёлок заброшен. 

Кугуки, с. (Уссурийский р-н). Название произошло от фамилии одного из 

первых поселенцев – Саввы Кугукова (Кугука). С. Кугуков и Г. Орешков в 

1896 г. были ходоками по образованию села, которое в первом варианте  

называлось Кугуково. Река Кугуковка (до 1972 г. –Вангоу, с кит. «кривая 

падь») получила новое название по селу. 

Кудрина, м. (Ольгинский р-н). Нанесен на карту в 1860 г. в ходе экспедиции 

В.М. Бабкина на шхуне «Восток». Тогда же назван по фамилии одного из 

руководителей топографической экспедиции П. Кудрина. 

Кузнецова, р. (Тернейский р-н). Нанесена на карту и названа в 1874 г. 

экспедицией Л.А. Большева предположительно в честь Д.И. Кузнецова (по 

А.И. Груздеву). Дмитрий Иванович Кузнецов (1805–1889) в 1822–1856 гг. 

служил на Балтике, участвовал в обороне Кронштадта. В 1857–1858 гг. в чине 

капитана 1 ранга возглавлял переход отряда кораблей (корветы «Боярин», 

«Воевода», «Новик», клиперы «Джигит», «Пластун» и «Стрелок») из 

Кронштадта в Николаевск. В дальнейшем продолжил службу на Балтике. В 

1878 г. произведён в адмиралы. Ещё одна версия происхождения названия реки: 

фамилию Кузнецов носил один из рядовых участников экспедиции 

Л.А. Большева (см.), возможно, она названа в честь него.  

Кузнецово, б. (Тернейский р-н).  Была обследована в 1893 г. шкипером 

Ф.К. Геком. Названа по р. Кузнецова (см. выше). Форма современного названия 

появилась, видимо, позже и связана с расположенным на берегу реки селом, 

основанным в 1908 г. 

Кузьмина, м. (Хасанский р-н). Назван в 1884–1885 гг., вероятно, по фамилии 

подпоручика корпуса флотских штурманов  А.С. Кузьмина. Кузьмин Алексей 

Степанович (1830–1875) плавал в морях Тихого океана на транспортах 

«Иртыш» (1849–1851) и «Байкал» (1852–1854) в составе  Амурской экспедиции 

Г.И. Невельского (участвовал в гидрографических работах), на 

пароходокорвете «Америка» и паруснике «Камчадал» (1857–1858). В 1855 г. 

отражал высадку десанта с англо-французских кораблей в зал. Де-Кастри. 

Куклин, руч. (Тернейский р-н). Ручей носит имяодного из членов семьи 

Куклиных – старожилов Тернея, известных таежников, участников 

биологических экспедиций Сихотэ-Алиньского заповедника. 

Кукси, р. (Тернейский р-н). Тунгусо-маньчжурский топоним. По одной 

версии, происходит от удэгейского «кукси» – низкий берег, по второй – от 

родового имени удэгейцев Куксингка, обитавших по её долине.  

Куналейка, р. и г. (Тернейский р-н). В 1900-е гг. из Бурятии (Тарбагатайская 

волость Забайкальской области) из старообрядческого села Большой Куналей 

(основано в 1765 г.) в Приморье прибыли переселенцы и основали поселение 

Куналей (ныне не существует). От него получила название река. Топоним 

бурятского происхождения от «хунилаа» – сборка, складка. Горные отроги в 
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районе бурятского села перемежаются с падями, создавая впечатления сборок 

на местности. 

Купера, м. (город Владивосток). Назван в честь американского 

предпринимателя, принявшего русское подданство. Генри (Карл Андреевич) 

Купер (?–1888?) прибыл на Дальний Восток в конце 50-х – начале 60-х гг. ХIХ в. 

и обосновался во Владивостоке. Занимался торговлей продовольственными 

товарами и каботажными перевозками. Приобрел несколько земельных 

участков в центре Владивостока, один из которых располагался в районе 

мыса. Приобрел в городе несколько гостиниц и трактиров. Имел 12 детей. 

Куприянова, м. (Хасанский р-н). Назван в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина, 

по фамилии офицера корвета «Калевала» прапорщика Аркадия Еремеевича 

Куприянова (1841–1875). А.Е. Куприянов (Купреянов) в 1861–1862 гг. на 

корвете «Рында» прибыл из Кронштадта на Дальний Восток. Участвовал в 

описи зал. Петра Великого на корветах «Новик» и «Калевала». Продолжил 

службу на Дальнем Востоке на клиперах «Гайдамак» и «Абрек», корветах 

«Варяг» и «Богатырь». В 1866–1874 гг. служил на Балтике и в Средиземном 

море. В 1870 г. произведён в лейтенанты. 

Курилов Ключ, руч. (Лазовский р-н). До начала коллективизации здесь 

держал пасеку Аким Курилов, переселенец (1906 г.) из Брянской губернии. 

Кямбясани, р. (Тернейский р-н). Происходит от удэгейских слов «кяма» –
голец и «бясани» – река, т.е. «река, текущая с гольцов», что соответствует её 

географическому положению. 

 

Лабазный, руч. (Красноармейский р-н). Лабаз – специальное 

строение двух типов. 1. Крытый навес на стойках (высота 3–8 м) 

для хранения продуктов или охотничьей засады (засидки) на 

крупных зверей (нередко на солонцах). Автор видел у эвенков-

оленеводов на столбах целый домик из бруса для хранения 

продуктов. 2. У геологов на базах лабаз – это дом-склад, 

одновременно лавка. В топонимике в основном используется в первом 

значении. Одноимённая река находится в Тернейском районе. 

Лабзюкова, падь (Ольгинский р-н).  Названа по фамилии хуторянина 

Лабзюка. 

Лаврентьева, м. (ЗАТО Фокино, о. Путятина). Нанесён на карту экипажем 

клипера «Стрелок» 10 августа 1859 г. в день святого Лаврентия и тогда же 

назван по имени святого. На современных картах название искажено (пишется 

как фамилия), а слово «святой» исчезло. Святой Лаврентий тесно 

сотрудничал с Папой Сикстом II, помогал ему при подготовке к различным 

обрядам, был ответственным за имущество церкви, а также заботился о 

малоимущих. Император Валериан подверг христиан преследованиям, многих 

мучительным пыткам. После убийства Папы префект Рима потребовал от 

Лаврентия передать ему все богатства и сокровища церкви. Лаврентий же 

организовал распределение церковной собственности среди бедных. Он явился 

Л 



~ 104 ~ 
 

к префекту вместе с толпой нищих, калек, слепых и больных, заявив: «Вот 

подлинные сокровища Церкви». По народной примете, падающие звезды 

называются огоньками святого Лаврентия. Их отождествляют с искрами, 

летящими от раскалённой решетки, на которой мученика пытали, а после 

казнили (10 августа). Отсюда поверье, что если загадать желание во время 

падения звезды, оно сбудется. По мнению А.И. Груздева, мыс назван в честь 

калужского чудотворца Лаврентия Блаженного (конец XV в.–1515). При 

нападении крымских татар он ушёл в княжеское войско, чем ободрил воинов. 

Умер 10 августа, как и святой Лаврентий. 

Лавриненкин, руч. (город Партизанск). Назван по фамилии предпринимателя 

Лавриненко, занимавшегося до революции заготовкой леса в долине ручья для 

Сучанского рудника.  

Лаврова, о. (город Владивосток). Нанесен на карту в 1862 г. экипажем 

корвета «Новик» экспедиции В.М. Бабкина. Назван в 1874–1889 гг. по фамилии 

капитана 2 ранга В.М. Лаврова. Соединен с о. Русский перешейком, по 

которому проложена дорога, т.е. фактически является п-овом. Василий 

Михайлович Лавров (1841–1903) в 1861–1862 гг. на корвете «Богатырь» (под 

командованием капитан-лейтенанта П. Чебышева) совершил переход из 

Кронштадта на Тихий океан. Повторно прибыл на Дальний Восток в 1865 г. на 

шхуне «Алеут», где прослужил до 1890 г. Принимал участие в переносе порта 

из Николаевска во Владивосток. С 1875 г. в чине капитан-лейтенанта занимал 

должность капитана над портами Восточного океана. За годы пребывания в 

Сибирской флотилии участвовал в исследовании и картографировании 

Японского моря и его заливов. С 1890 г. переведён на Балтийское море, 

командовал крейсерами «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов», «Герцог 

Эдинбургский». Произведён в контр-адмиралы в 1895 г., а в 1902 г. в генерал-

лейтенанты. 

Лагерная, р. (Красноармейский р-н). Типичное название для удалённых 

районов Приморья и Дальнего Востока. Чаще всего связано с расположением 

на реках лагерей геологов (иногда топографов) и относится к рекам и ручьям, 

еще не имевшим названий. Такие топонимы возникали в 50–70-х гг. ХХ в. в 

период крупномасштабных геологических съемок или при разведке 

месторождений полезных ископаемых. В данном случае лагерь геологов стал в 

дальнейшем основой села Таежное. В Приморском крае 5 ручьев с названием 

Лагерный (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский и Тернейский р-

ны). В Пограничном районе вблизи с. Духовского находится г. Лагерная, 

название которой связано с размещением у её подножия солдатского лагеря.  

Лагонешт, г. (Партизанский р-н, город Находка). Названа по уже 

несуществующему селу. В переписи 1915 г. оно значится как Логонешт. 

Название, предположительно, перенесено с родных мест переселенцами из с. 

Логанешты Кишинёвского уезда Бессарабской губернии. 

Лазаревка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1907 г. Название получило от 

фамилии первопоселенца Лазарева. 
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Лазо, с. (Лазовский р-н). Основано в 1906 г. переселенцами из Брянской и 

Черниговской губерний. Первоначально называлось Мономахова Слободка. 

В 1933 г. переименовано в Вангоу (кит. «кривая речка») – так называлась 

протекающая здесь речка, одновременно в селе был создан колхоз имени 

С. Лазо (название предложено старым партизаном Ф.Е. Шморгуном). 26 августа 

1949 г. село получило современное название, одновременно административный 

район Приморского края стал называться Лазовским. Сергей Георгиевич Лазо 

(1894–1920) – революционер, большевик, командир отрядов Красной Армии. 

С 1918 г. – командующий войсками Забайкальского фронта, действующего 

против белоказаков атамана Г. Семенова. С осени 1918 г. в подполье, с 1919 г. 

руководил партизанским движением в Приморье. В 1920 г. возглавлял Военный 

совет Временного правительства Приморской областной земской управы. 

Арестован японцами и казнен в мае 1920 г. Река Вангоу в 1972 г. была 

переименована в Лазовку. По реке названы расположенные в её истоках 

Лазовский перевал и Лазовский хребет (ранее Вангоу). 

Лазо, ст. (Дальнереченский р-н). Железнодорожная станция в период 

строительства (1891–1894 гг.) имела проектное название Графская – по рядом 

расположенной казачьей станице Графской. Станица была основана в 1859 г., 

названа в честь командира батальона уссурийских казаков графа Г. фон 

Стенбока – адъютанта Н.Н. Муравьева-Амурского. С пуском станции Графской 

в эксплуатацию в 1894 г. ей было присвоено новое название – Муравьев-

Амурский – в честь генерал-губернатора Восточной Сибири графа 

Н.Н. Муравьева-Амурского. В годы советской власти название станции было 

несколько изменено. Она стала называться Муравьево-Амурская. В год 

празднования 40-летия С.Г. Лазо (1934 г.), революционера и руководителя 

партизанского движения в Приморье, станция получила современное название. 

Переименование было связано с идеологической версией о гибели здесь С. Лазо 

(см. выше), В. Сибирцева (см. Сибирцево) и А. Луцкого, якобы сожжённых в 

паровозной топке.  

Лазурная, б. (город Владивосток). Первоначальное название – Шамора (от 

кит. «ша» –  песок, «мо» – мелкий, сыпучий песок, «эр» – суффикс, т.е. «мелкий 

песок»). Реже использовалось название Лучинза («лу» –зелёный, «цинь» – 

скала, «цзы» – суффикс, т.е. «зелёный мыс»– по одноимённому мысу к югу от 

бухты, сейчас он называется Зелёный – калька китайского названия). На картах 

с конца 1880-х по 1972 г. бухта надписывалась двойным названием: Шамора 

(Фельдгаузена). Александр Васильевич Фельдгаузен (1832–1907) в 1877–

1880 гг. командовал Сибирским флотским экипажем, в 1880–1886 гг. в чине 

контр-адмирала был главным командиром портов Восточного океана и 

военным губернатором Владивостока. Много сделал для повышения 

обороноспособности Владивостока в период обострения отношений с Англией 

и Китаем. Почетный гражданин Владивостока, почетный член ОИАК. 

Название «Лазурная» дано в 1972 г. по цвету воды и по ассоциации с Лазурным 

Берегом – ведущим курортным районом Франции. Бухта Лазурная – главная 

рекреационная зона купально-пляжного отдыха Владивостока. 
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Лапласа, м. (Партизанский р-н). Обследован в 1860 г. экипажем шхуны 

«Восток». Тогда же назван, видимо, в честь французского мореплавателя, 

морского префекта порта Брест вице-адмирала Лапласа (1793–1875). Он 

содействовал быстрому ремонту русских кораблей, заходивших в Брест на 

пути следования из Кронштадта в дальневосточные моря. 

Лапшина, руч. (Дальнегорский р-н). Ручей назван по фамилии охотника 

Ивана Лапшина, имевшего там охотничьи угодья. 

Латвийская, падь (Лазовский р-н). В нижней части пади располагается озеро-

лагуна Латвия. Падь получила название в 1972 г., до этого носила аборигенное 

название Обони. Здесь ранее располагалось село выходцев преимущественно из 

Прибалтики. Население репрессировано в 1938–1939 гг. 

Лебединое, оз. (Хасанский р-н). Самое южное озеро Приморского края, 

находится в дельте р. Туманной. Названо по обилию перелетных птиц, в 

частности лебедей. Севернее располагается еще одно оз. Лебединое, 

соединенное протокой Лебединка с заливом Лебединый, здесь же – село и 

станция Лебединое. Обилие перелетных птиц в этом районе 

подчеркиваетсядругими топонимами: оз. Птичье, залив-лагуна Голубиный, 

г. Голубиный Утес, г. Утиная и оз. Утиное. Еще один район, привлекающий  

перелетных птиц,–заболоченная Ханкайская равнина, что отразилось в 

топонимах: озёра Лебединые (Спасский  и Кировский районы). В Спасском 

районе южнее одноимённого озера расположено с. Лебединое (основано в 

1962 г. в связи с проведением мелиоративных работ). Залив в устье р. Илистой 

нередко называют Лебяжий (официально на картах здесь выделяют три озера – 

Тростниковое, Гнилой Угол и Крылово). Название не только отражает обилие 

водоплавающих птиц, оно созвучно со старым названием Тростникового озера 

– оз. Лебехэ. Слово происходит от тунг.-маньчжур.«лэбенги» – топь, болото, 

где окончание заменено китайским формантом «хэ» – река. 

Лейтенант Гордеев, ст. (Партизанский р-н). Железнодорожная станция в селе 

Фроловка названа по фамилии лейтенанта Фёдора Михайловича Гордеева 

(1911–1936). Он возглавлял роту бойцов-железнодорожников при 

строительстве лесовозной ветки Сучан (Партизанск) – Сергеевка в 1930-е гг. 

Со своей ротой заготавливал лес для строительства дороги в 30–40 км от 

трассы и сплавлял его по притоку Сучана р. Сица (Тигровая). Во время 

перехода реки по затору из бревен Гордеев провалился в воду и погиб. 

Похоронен в с. Бровничи, где располагался строительный батальон. В память о 

командире одну из станций новой железнодорожной ветки назвали Лейтенант 

Гордеев. Между реками Фроловка и Икрянка находится ключ Гордеевский (до 

1972 г. руч. Канов– происхождение топонима не ясно), названный, видимо, по 

станции, т.к. до 1960-х гг. она располагалась рядом.  

Ленино, с. (Чугуевский район). Основано в 1913 г. как хутор Тигровый 

переселенцами с Украины. В 1920-е гг. хутор разросся до размеров села и 

назван по реке Селенча (кит. «маленький горный приток»). В ноябре 1922 г. 

жители села по предложению большевика И.Д. Хворостянко обратились к 
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Ленину с просьбой переименования их селения в Ленино. В начале 1923 г. было 

получено согласие с пожеланиями «быть достойными ленинцами» (видимо 

ответ писал не лично В.И. Ленин). В 1930 г. в селе создана коммуна имени Яна 

Полуяна (1891–1937), известного советского государственного деятеля, 

участника Октябрьской революции и Гражданской войны, который в это 

время был председателем Дальневосточного крайисполкома и лично 

участвовал в создании коммуны; репрессирован. В 1934 г. на базе коммуны был 

создан колхоз имени Ленина, что и обусловило переименование села в том же 

году. 

Ленинское, с. (Михайловский р-н). Возникло как Второе отделение колхоза 

имени Сун Ят-сена (см. с. Первомайское), образованного в 1929 г. В 1961 г. 

отделение переименовано в Ленинское, одновременно получило название село. 

Ранее именовалось «Второе отделение совхоза имени Сун Ят-сена». 

Ленинское, с. (Хорольский р-н). В 1929 г. демобилизованными 

красноармейцами из Украинского военного округа в Хороле созданколхоз 

имени 3-го полка связи; село начали отстраивать с 1932 г. В 1946 г. колхоз 

получил имя В.И. Ленина, в 1960 г. был реорганизован в Ленинское отделение 

Хорольского совхоза – отсюда и название села; типичное идеологическое 

название советского времени.  

Леонтьевский,руч. (Лазовский р-н). Назван по имени Дудко Леонтия 

Климовича, одного из первопоселенцев села Беневское. Здесь он брал лес на 

строительство своего дома. 

Лесозаводск, город (Лесозаводский р-н). Поселение создавалось как центр 

лесоперерабатывающей промышленности. Его название отражает 

производственную специализацию. В 1924 г. при строящемся лесозаводе 

возник посёлок Дальлес, затем при новых лесозаводах возникли посёлки 

Дальстрой и Новостройка. В 1932 г. все посёлки с прилегающими селениями 

были объединены в один рабочий посёлок с названием Лесозаводск, в 1938 г.  

он получил статус города. До развития лесопереработки на территории 

современного города располагались с. Лутковка (1894 г.), станицы 

Медведицкая (1895 г.) и Донская (1895 г.). 

ЛЗП-3, пос. (Анучинский р-н). Название происходит от сокращения: 

лесозаготовительный пункт №3 (третье отделение Верхне-Даубихинского 

леспромхоза). 

Ливадийский хр. (Шкотовский и Партизанский районы). Назван в 1972 г. 

по пос. Ливадия (см.), расположенному у южного подножия хребта. Старое 

название Пидан (кит. «пи» – великий, большой, «дан» – скалы, т.е. «большие 

скалы») активно используется до настоящего времени. Высшая точка хребта 

также носит название Ливадийская (Пидан, высота 1332 м). 

Ливадия, пос. (город Находка). Получил название в 1922 г. по курорту 

Ливадия в Крыму. Здесь находятся лучшие морские пляжи и одна из главных 

рекреационных зон купально-пляжного туризма Приморья. Получил статус 
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рабочего посёлка в 1941 г. Озеро лиманного типа Ливадийское названо по 

селению. 

Лидовка, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1909 г. переселенцами из 

городов Лида, Барановичи и Гродно в Западной Белоруссии. Названо в память 

об одном из родных поселений – городу Лида (Гродненская обл.). Река Лидовка 

до 1972 г. носила аборигенное название Ахобе («чёрт»).  

Ликандера, м. (город Владивосток, о. Попова). Назван в 1887 г. 

подполковником А.С. Стениным по фамилии умершего в этом году участника 

описи зал. Петра Великого подпоручика Виктора Вильгельмовича Ликандера 

(1863–1888). Служил на Дальнем Востоке в 1883–1887 гг., выполнял 

гидрографические работы в зал. Петра Великого. В 1885 г. служил на 

канонерской лодке «Нерпа». В 1887 г. руководил съемочной партией Отдельной 

съёмки Восточного океана, картографируя среднюю часть зал. Петра 

Великого. 

Лимонник, ст. (Яковлевский р-н). Название  железнодорожной платформы в 

с. Минеральное связано с обилием растущей в этом районе лианы лимонника 

китайского. Аналогично – с. Лимонники в Красноармейском районе, 

получившее название в 1972 г. Первоначально с. Лимонники, основанное в 

1958 г., называлось по реке Туганча (кит. «тоу» – макушка, первый, «ган» – 

горы, хребет, «ча» – приток, т.е. «первый горный приток»). Ныне река носит 

название Нижняя Лимониха. 

Линдена,м. (Ольгинский р-н). Обследован и нанесен на карту в 1857 г. 

экипажем пароходокорвета «Америка». Назван по фамилии вахтенного 

начальника корабля мичмана Александра Михайловича Линдена (1834–1902). 

А.М. Линден в 1852–1853 гг. на фрегате «Паллада» перешёл на Дальний 

Восток, участвовал в описи берегов Кореи и зал. Посьета. В 1855 г. отличился 

при отражении высадки английского десанта в зал. Де-Кастри. В 1855–1858 

гг. служил на пароходокорвете «Америка» (командир), был участником 

открытия зал. Св. Ольги и Св. Владимира. В 1859–1860 гг. участвовал в 

экспедиции  В.М. Бабкина на шхуне «Восток» (под командованием 

В.И. Рыкова). В 1862 г. назначается командиром канонерской лодки «Морж». 

В 1863–1864 гг. участвовал в описных работах на русском побережье 

Японского моря. В 1865–1866 гг. командовал корветом «Богатырь». В 1867 г. 

служил офицером для особых поручений по морской части при генерал-

губернаторе Восточной Сибири и командующим войсками Восточно-

Сибирского округа. В 1871–1881 гг. служил делопроизводителем канцелярии 

Морского министерства (Санкт-Петербург). В 1893 г. Линден произведён в 

генерал-лейтенанты и назначен членом Главного военно-морского суда. 

Линевичи, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1900 г. переселенцами из 

Киевской и Черниговской губерний. Названо в честь генерала Н.П. Линевича, 

выхлопотавшего крестьянам около 500 десятин леса. Вначале называлась 

Линевичево. Рядом с деревней в том же 1900 г.был основан женский 

Рождество-Богородицкий монастырь, в благоустройстве которого также 

http://www.wild-east.ru/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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участвовал Н.П. Линевич. Николай Петрович Линевич (1838–1908) – русский 

военный деятель, генерал от инфантерии (1905 г.).Отличился в сражениях на 

Кавказе и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. С 1895 г. – командующий 

Южно-Уссурийскими войсками. Руководил наступлением русских на Пекин в 

1900 г., за что пожалован орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1903 г. – 

командующий войсками приамурского военного округа, генерал-губернатор 

Приамурья. Участник Русско-японской войны, командующий Маньчжурской 

армией, а после смещения А.Н. Куропаткина – главнокомандующий русскими 

войсками. 

Липовцы, пос. (Октябрьский р-н). Основан в 1895 г. Название, возможно, 

связано с родными местами переселенцев (Липовецкий уезд Киевской 

губернии). Река и сопка Липовцы названы по населённому пункту в 1972 г. 

Прежде река носила китайское название Хонихеза  («хуан» –жёлтый, «ни» – 

грязь, «хэ» – речка, «цзы» – суффикс т.е. «жёлтая грязная речка»). Сопка 

называлась Лохевская (русифицировано от «ло» – камень, «хэ» – речка, т.е. 

«каменистая речка»). 

Лисученко, м. (город Находка). Нанесен на карту в 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина на шхуне «Восток», тогда же назван по фамилии участника 

экспедиции военного топографа Лисученко. 

Литовка, р. (Партизанский р-н). см. с. Новолитовск. 

Лихачёва,м. (город Находка). Нанесен на карту экипажем клипера 

«Гайдамак» в 1861 г., назван в 1862 г. экипажем клипера «Разбойник» 

экспедиции В.М. Бабкина по фамилии контр-адмирала И.Ф. Лихачева. Иван 

Фёдорович Лихачев (1826–1907) по окончании Морского корпуса служил на 

Черноморском флоте. В 1850–1851 гг. на корвете «Оливуца» (под командой 

И.Н. Сущева) совершил переход из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. 

В 1851–1852 гг., командуя после смерти Сущева корветом, курсировал между 

Камчаткой и Русской Америкой. Во время Крымской войны участвовал в 

обороне Севастополя, был контужен. В 1859 г. представил записку, где 

обосновал необходимость создания Тихоокеанской эскадры для защиты 

интересов России на Дальнем Востоке; эскадра была сформирована в 1860 г. в 

составе 7 кораблей. В 1860–1861 гг. Лихачев  командовал эскадрой, нёсшей 

службу в Восточно-Китайском и Японском морях; произведён в контр-

адмиралы. В апреле 1860 г. основал Новгородский пост в зал. Посьета. 

В 1862 г. изучал за границей броненосное судостроение. С 1862 г. – член 

Морского ученого и кораблестроительного комитетов. В 1863–1866 гг. 

командовал на Балтийском море отрядом крейсеров, а затем первой русской 

броненосной эскадрой. В 1866–1883 гг. был морским агентом в Англии и 

Франции. В 1883 г. в чине вице-адмирала уволен со службы. 

Лобановка, с. (Дальнереченский р-н). Названо, предположительно, по 

родным местам переселенцев. На территории Украины три населённых пункта 

с названием Лобановка (села в Великобурлукском и Дергачёвском районах 

Харьковской области (губернии) и посёлок в Шахтерском районе Донецкой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


~ 110 ~ 
 

области). В России села с таким названием есть в Мордовии и Смоленской 

области. 

Лозовый, с. (город Партизанск). При строительстве Партизанской ГРЭС при 

одноимённой железнодорожной станции возникло поселение. По берегам 

таежных рек в изобилии растет ива (лоза), отсюда и название, данное горным 

инженером Дмитрием Львовичем Ивановым (1846–1924). В 1888–1893 гг. он 

руководил Южно-Уссурийской горной экспедицией, занимавшейся 

изысканиями сучанских углей.  

Лозовый, хр. (Партизанский р-н). Назван, видимо, из-за близости к посёлку 

Лозовый и ключу Лозовый, хотя от последнего он отстоит на 6–7 км, а от села 

еще дальше. До 1972 г.  носил название Чандалаз (название часто используется 

и сейчас), где «чан» – длинный, «да» – большой, «ла» – камни, «цзы» – 

суффикс, т.е. «большие длинные горы». В действительности хребет небольшой 

по размерам (длина 6 км), но резко очерчен в рельефе, высшая точка – г. Чертов 

Утес (759 м). Представляет собой  древнюю рифовую постройку, здесь 

сосредоточено несколько пещер, в том числе глубочайшая на Дальнем Востоке 

– Соляник (см.). 

Ломоносова, м. (Хасанский р-н). Назван в честь великого русского ученого-

энциклопедиста, поэта и художника Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765). В 1758 г. он возглавил Географический департамент Академии наук (до 

этого им руководили только приглашенные немцы). Способствовал 

организации ряда экспедиций на север и восток России. По его инициативе 

отправлена на Шпицберген первая высокоширотная экспедиция под 

руководством В.Я.Чичагова. Участвовал в создании «Атласа Российского». 

Доказывал возможность прохода Северным морским путем и обосновал 

важность его для России. Написал ряд работ по морским льдам, их дрейфу, 

морской навигации, морским течениям и воздушным потокам, доказал, что 

земные слои отражают разные природные обстановки Земли в прошлом, 

усовершенствовал навигационные приборы. Полуостров Ломоносова назван по 

мысу не позже 1895 г. 

Лотос, оз. (Хасанский район). До в 1972 г. называлось Дорицине, топоним, 

предположительно, имеет корейское происхождение. На озере произрастает 

краснокнижное растение лотос, по нему и переименован водоём.  

Лубянка, с. (Михайловский р-н). Названо переселенцами по родному селу, 

предположительно, из Киевской губернии. Одноимённая река названа по селу. 

Луговое, с. (Хорольский р-н). Основано в 1955 г. Название отражает 

природные особенности места расположения села: вокруг равнина, луга, 

множество мелких озер. Аналогично – с. Луговое Кировского р-на. 

Лукашевка, с.(Хорольский р-н). Основано в 1908 г. Названо по имени 

первопоселенца Лукаша Вакуленко. 

Лукина, м. (Хасанский р-н). Назван не ранее 1888 г. по фамилии 

производителя работ Отдельной съёмки Восточного океана подпоручика 

В.З. Лукина. Виктор Захарович Лукин (1864–?) в 1888–1892 гг. выполнял 
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гидрографические работы в зал. Петра Великого. В 1892–1893 гг. служил на 

шхуне «Алеут» (под командованием В.И. Лебедева), охранявшей промыслы на 

о. Тюленей в Охотском море и обслуживавшей гидрографические задачи. 

В 1893–1898 гг. заведовал инструментальной камерой и депо карт 

Владивостокского порта. В разные годы служил на транспортах «Тунгуз» и 

«Якут», канонерских лодках «Бобр», «Кореец» и «Гиляк», крейсерах «Рюрик» и 

«Россия». Участвовал в военных действиях в Китае в 1900 г., отличился при 

взятии форта Дагу. Участвовал в Русско-японской войне. В 1906–1910 гг. 

командовал транспортом «Камчадал». В 1910 г. стал первым начальником 

связи Тихоокеанского флота. В 1913 г. произведён в капитаны 1 ранга. Умер 

после 1917 г. По мысу названа рядом расположенная б. Лукина. 

Лукинка, руч. (Яковлевский р-н). Названа по несуществующему ныне селу 

Лукино. 

Лукьяновка, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1903 г. и названо, 

предположительно, по фамилии первопоселенца. Одноимённое село в 

Красноармейском районе было основано корейцами в 1901 г., название 

получило после 1907 г., предположительно, по фамилии украинских 

переселенцев. 

Лунегин Ключ, руч. (Дальнегорский р-н). Назван по фамилии охотника 

Лунегина, владевшего этим участком. 

Лучегорск, пос. (Пожарский р-н). Посёлок энергетиков и угледобытчиков. 

Название ему дали первостроители (1966 г.). Были другие варианты: Тайгоград, 

Теплоград, но решили остановиться на современном названии: «лучи» – 

энергия (Лучегорская ГРЭС дает до 40% всей электроэнергии в крае), «гор» – 

горные работы (возможно, «город»). Толкование названия как «лучистые горы» 

неверно, так как город располагается на равнине. 

Лучки, с. (Хорольский р-н). Основано в 1903 г. переселенцами из Лучков 

Кобелякского уезда Полтавской губернии. Название украинского села 

происходит от слова «лука» – излучина реки. Интересно, что р. Березянка, на 

которой стоит село, делает в этом месте излучину. Так что название не только 

перенесённое, но и соответствует природной обстановке. 

Лысая, г. (Партизанский и Лазовский р-ны). Очень распространённое 

название для безлесных вершин (гольцов). В Приморском крае три горы Лысая 

Сопка, около 50 вершин с названием Лысая, две носят названия Лысый Дед, 

одна –Лысуха. Рядом с вершиной Ливадийская расположены две горы, 

создающие топонимическую пару: Лысый Дед (1122 м) и Лысая Баба (979 м). 

Гора Лысая (1560 м) на Партизанском хребте является одной из самых 

живописных вершин Приморского края, памятник природы. Название 

установилось с 1920-х гг., ранее вершина именовалась Хуалаза Беневская. 

Название китайское: «хуа» – берёза, «ла» –- камни, «цзы» – суффикс, т.е. 

«берёзовая гора»; определение «Беневская» указывает на близость объекта к 

с. Беневское.  
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Льва, м. (Хасанский р-н). Назван по расположенному у оконечности мыса 

скале, напоминающей фигуру сидящего льва. 

Любви, г. (Тернейский р-н). Небольшая сопка на окраине с. Амгу. Типичное 

название небольших сопок вблизи населённых пунктов. Название связано со 

стремлением влюблённых уединиться в красивом месте (см. Люблино). 

В большинстве случаев подобные вершины  относятся к микротопонимам. 

Неизвестна этимология г. Любовь (621 м, Кировский р-н), происхождение 

названия следует увязывать с соседними вершинами Вера (445) и Надежда 

(574). 

Любитовка, с. (Дальнереченский р-н). Основано украинцами в 1907–1908 гг. 

Название села связано с местной легендой: в 1903–1904 гг. проехал по этим 

местам предприимчивый человек по фамилии Любимов. Цель его приезда – 

организовать лесозаготовки. И они были организованы, лес в то время возили 

на лошадях и быках. По неизвестным причинам и неизвестно кем Любимов был 

убит. Но фамилия его передалась поселению. 

Люблино, с.(Ханкайский р-н). Основано в 1928 г. Первоначально у села не 

было названия, т.к. оно создавалось как 2-е отделение Ханкайского рисового 

совхоза. Существует легенда происхождения названия, которая может 

соответствовать действительности. В начале 1960-х гг. жители решили дать 

селу название. Сначала назвали её Сергеевкой, но так как в соседнем 

Пограничном районе уже есть село с таким названием, то решили дать другое – 

Заречное. Но и оно не прижилось. Старожилы не помнят, кто первый 

предложил назвать село Люблино. Назвали его так потому, что расположено 

оно рядом с единственной в округе сопкой Любви, высота 108 м (нравилось 

здесь встречаться влюблённым). Перенос названия от одноимённого посёлка 

Московской области сомнителен.  

Ляличи, с. (Михайловский р-н). Основано в 1885 г. переселенцами из 

одноимённого села Суражского уезда Черниговского р-на. 

Ляньчухов Ключ, руч. (город Партизанск). Название правого притока 

р. Мельники имеет, видимо, китайское происхождение, русифицированное под 

фамилию. Первоначальный вариант «лянчахэ» (возможно, «лянчагоу»): «лян» – 

два, «ча» – развилка, приток, «хэ» – река, «гоу» – падь, т.е. «река, двух 

притоков». Ручей имеет два истока, а в среднем течении в него одновременно  и 

симметрично вливаются два притока. 

 

Мазуренкина, руч. (Ольгинский р-н). Здесь находилось 

крупное хозяйство хуторянина Мазуренко. По переписи 1915 г. 

на хуторе проживало 38 человек. 

Майделя,м. (ЗАТО Фокино). Назван в 1859 г. экипажем 

клипера «Стрелок» по фамилии барона Григория Густавовича Майделя 

(1821–1876). Г.Г. Майдель в 1838–1850 гг. служил на Балтийском, Белом и 

Каспийском морях. В 1857–1858 гг. привёл клипер «Джигит» на Тихий океан. 

В 1860–1861 гг. на корвете «Боярин» служил в Японском море. В 1861 г. 

М 
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перевёл корветы «Боярин» и «Воевода» и клипер «Джигит» в Кронштадт. 

В дальнейшем служил на Балтийском и Черноморском флотах. Командовал 

фрегатами «Дмитрий Донской», «Олег». В 1872 г. произведён в контр-

адмиралы. 

Майделя, м. (Хасанский р-н). Назван в 1876 г. по фамилии участника 

гидрографических работ в этом районе лейтенанта Э.В. Майделя. Барон Эдуард 

Владимирович (Вольдемарович) Майдель (1842–1918) начал службу на 

Балтике. В 1872 г. стал первым заведующим Отделения предсказания погоды 

при Главной геофизической обсерватории. В 1874 г. был переведён в Сибирскую 

флотилию, где до 1879 г. занимался метеорологическими и гидрографическими 

работами в Японском море. Являлся начальником телеграфных и 

метеорологических станций в портах Восточного океана,  осуществлял 

метеорологические наблюдения во Владивостоке. Майдель фактически стал 

первым руководителем метеорологической службы на Дальнем Востоке. 

В 1879 г. занимался описью побережья Японского моря между Николаевском-

на-Амуре и Владивостоком, гидрографическими исследованиями в Амурском 

лимане и Татарском проливе. На транспорте «Японец», клипере «Абрек», 

шхуне «Восток» и пароходе «Батрак» он исследовал течения в Японском море 

(включая Цусимское и течения в проливе Лаперуза), климат Дальнего Востока; 

произвёл первые точные магнитные определения по берегам Японского моря. 

В 1880–1886 гг. участвовал в исследовании Черного моря. В 1887–1893 гг. 

руководил гидрографическими работами на Белом и Балтийском морях. 

В 1894 г. возглавил Отдельную съёмку Восточного океана. Под его 

руководством закончено картографирование зал. Петра Великого. В 1898 г. в 

чине генерал-майора уволен со службы. 

Майское, с. (Ханкайский район). Основано в 1928 г. и названо в честь 

Международного дня солидарности трудящихся – Первого мая. Типичное 

название советского времени. Село Майское есть также в Черниговском р-не. 

Села Первомайские имеются в Михайловском и Ханкайском районах. 

Макариха, г. (Партизанский р-н, 1169 м). По словам старожила, название 

связано с неудачным походом краеведа и археолога-любителя Льва 

Алексеевича Кропоткина (1859–1909) с проводниками на поиск горы с древним  

храмом и озером (возможно, речь идет о г. Ольховой, см.), предположительно, в 

1900 г. (заметка, похожая на описание этого путешествия, в газете 

«Владивосток» относится к марту 1887 г.). После фразы одного из 

проводников: «Завели мы Вас туда, где Макар телят не пас», Кропоткин 

рассмеялся и предложил назвать вершину горой Макара, Макарихой. В этой 

версии вызывает сомнение то, что вершина расположена очень близко от 

р. Партизанской (6 км по прямой, по долине –15 км), поэтому вероятность 

заблудиться мала. То же относится и к г. Макарова, расположенной на 4 км 

восточнее. 

Макарова,м. (ЗАТО Фокино). Обследован в 1891 г. экипажем клипера 

«Джигит». Им же назван по фамилии члена экипажа мичмана Д.С. Макарова. 



~ 114 ~ 
 

Макаров Дмитрий Сергеевич (1867–1905) в 1889–1892 гг. совершил на клипере 

«Джигит» переход на Тихий океан и принимал участие в гидрографических 

работах в зал. Стрелок. В 1893–1904 гг. в чине лейтенанта преподавал в 

Школе минеров. В 1894–1902 гг. служил нам крейсере «Африка» и учебном 

судне «Европа». Участник Цусимского сражения. После гибели старших 

офицеров  принял на себя командование броненосцем «Бородино» и 

оставшимися кораблями Тихоокеанской эскадры. Погиб 14 мая 1905 г. вместе 

с экипажем броненосца, пытаясь прорваться с эскадрой во Владивосток. 

Макковеев Ключ, руч. (Анучинский р-н). Ручей предположительно назван по 

несуществующему ныне селу Маккавеевка. По переписи 1915 г. там проживало 

97 человек. 

Максимова, м. (ЗАТО Большой Камень). Назван в 1886–1887 гг. экипажем 

канонерской лодки «Нерпа» по фамилии поручика Василия Семеновича 

Максимова (?–?). В 1880 г. он был переведён в Сибирскую флотилию. В 1886–

1887 гг. служил на канонерской лодке «Нерпа». Участвовал в описных и 

гидрографических работах в зал. Петра Великого. В 1889 г. состоял 

начальником охраны о. Тюлений. Позже произведён в капитан-лейтенанты и 

назначен командиром миноноски. В 1895 г. произведён в капитаны 2 ранга и 

переведён на Балтийский флот. 

Максимова, м. (Тернейский р-н). Нанесен на карту топографической 

экспедицией Л.А. Большева в 1874 г. Назван, предположительно, в честь 

А. Максимова – участника экспедиции. 

Максимова, о. (Хасанский р-н). Нанесен на карту экспедицией В.М. Бабкина 

в 1862 г. Назван в 1886-1887 гг. по фамилии поручика В.С. Максимова (см. 

выше). 

Максимовка, р. (Тернейский р-н). Названа по мысу южнее её устья. Мыс, 

предположительно, назван  в честь одного из участников экспедиции 

Л.А. Большева – А. Максимова. Старое (до 1972 г.) название реки – Кхуцин. 

Туземцы её называли Кусун, что означает «кривая». Достаточно поглядеть на 

карту, чтобы понять почему. Река действительно течет по кривой, огибая 

бассейн р. Амгу. Манзы в начале XX в. переделали название Кусун в Кхусун. 

Китайцы произносят «к» и ряд других согласных со своеобразным 

придыханием, в результате получается на слух «кх» или «тх». Получилось 

«Кхусун», зафиксированное В.К. Арсеньевым как «Кхуцин» (по Г. Левкину). 

Ф.В. Соловьев предлагает другой вариант происхождения названия: от кит. 

«ку» –«высыхать» и «цзин» – небольшая речка, т.е. «небольшая пересыхающая 

речка», однако такое толкование не подходит к реке, отличающейся 

полноводностью. Село Максимовка основано в 1907 г. старообрядцами из 

с. Алмазовка (Хасанский район, основано в 1870 г., ныне не существует; 

названо в честь клипера «Алмаз», доставившего переселенцев), до 1972 г. также 

носило название Кхуцин. Сопка Максимовка ранее называлась Кхуцинская.  

Максутова, м. (Хасанский р-н). Обследован в 1888 г. экипажем корвета 

«Витязь». Назван по фамилии члена экипажа мичмана А.Д. Максутова. 
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Александр Дмитриевич Максутов (1862–1918) – сын последнего правителя 

Русской Америки князя Д.Максутова. По окончании Морского корпуса служил 

на корвете «Аскольд». В 1886–1889 гг. совершил кругосветное путешествие на 

корвете «Витязь» (командир С.О. Макаров), участвуя в гидрологических и 

гидрографических работах в морях Тихого океана, в том числе в зал. Петра 

Великого. В 1891 г. был произведён в лейтенанты, служил на корвете «Линда» 

и клипере «Стрелок», в 1895 г. произведен в капитаны 2 ранга. В 1910 г. был 

командиром Херсонского порта.  

Малахов Ключ, руч. (Чугуевский р-н). Здесь стоял хутор Малахова, 

старообрядца из с. Каменка. 

Маленков, руч. (Чугуевскийр-н). Здесь располагался хутор старовера 

Маленкова. 

Малиновая, г. (Тернейский р-н). Название связано со старообрядческим 

хутором Малиновка, стоявшим у её подножия в 1926–1932 гг. Река Кипрейная 

(см.) до 70-х гг. ХХ в. также носила название Малиновка.  

Малиново, с. (Дальнереченский р-н). На место будущего села первой 

(1906 г.) прибыла семья А.Н. Мелешенко, год основания села – 1908 г. 

Происхождение названия, возможно, связано с обилием дикой малины в 

окрестностях. Дикая малина в уссурийской тайге встречается редко, но 

является пионером растительного покрова на гарях и вырубках, образуя 

богатые заросли. Река Малиновка названа по селу в 1972 г. Ранее называлась 

Вака (от кит. «ваку», где «ва» – впадина, низина, «ку» – хранилище, склад», т.е. 

«впадина») и Туда-Вака («первая впадина»). В Приморском крае имеются: 

ручьи Малиновый (13 названий), Малиновый Ключ, г. Малиновая (10 

названий), г. Малиновая Сопка.  

Малиновый, перевал (Тернейский р-н). Первоначально назывался 

Молённый, т.к. здесь, по традиции удэгейцев, была кумирня, стоял большой 

сухой дуб, около которого они молились. При прокладке автомобильной дороги 

через перевал её обочины, заваленные стволами и ветками, заросли малиной. 

Постепенно первоначальное название трансформировалось, хотя и сейчас 

нередко употребляется. 

Мамонтова, р. (Шкотовский р-н). Названпо фамилии хуторянина 

В. Мамонтова. Мамонтова гора (313 м) названа по ручью. 

Маневского, м. (Ольгинский р-н). Назван в 1860 г. (экспедиция В.М. Бабкина 

на шхуне «Восток») по фамилии начальника поста в зал. Ольга лейтенанта 

Александра Степановича Маневского (1824–84). А.С. Маневский в 1846–

1850 гг. служил на Балтике, в 1850–1851 гг. на корвете «Оливуца» совершил 

переход в  Петропавловский порт и в том же году обеспечивал базу 

Г.И. Невельского (Амурская экспедиция) на Петровской косе. Участвовал в 

обороне Петропавловска (1854 г.) и эвакуации Петропавловского гарнизона 

(1855) в устье Амура. В 1857 г. на транспорте «Двина» вернулся в Кронштадт, 

но уже в 1858 г. переведён в Амурскую флотилию. В 1859–1861 гг. на 

транспорте «Японец» (командир Н.Я. Шкот) и транспорте «Байкал» (под 
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собственным командованием) занимал брандвахтенный пост в зал. Ольги. 

Одновременно обустраивал Ольгинский пост, в 1861–1862 гг. – его начальник. 

В 1863 г. переведён на Балтийское море, где командовал клипером «Лава», был 

экипажмейстером С.-Петербургского порта, начальником военно-

исправительной тюрьмы. В 1980 г. произведён в контр-адмиралы. Падь и бухта 

Маневского переименованы по мысу в 1972 г. Прежнее название – Тамохедза 

(Тамахеза). Название китайское: «да» – большой, «ма» – дикая конопля, «хэ» – 

река, «цзы» – суффикс. 

Маргаритово, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1900 г. Названо в честь 

общественного деятеля и краеведа Василия Петровича Маргаритова (1854–

1916). В 1891–1894 гг. – учитель мужской гимназии г. Владивостока, в 1894 г. – 

окружной инспектор училищ Приамурского края. С 1897 г.  – почетный 

мировой судья Владивостокского суда. В 1909–1915 гг. – городской глава 

Владивостока. Один из основателей ОИАК, председатель совета ОИАК в 

1888–1895 гг. В свободное от работы время он изучал Приморье и Камчатку, 

внес вклад в археологию (в частности, датировка Янковской культуры) и 

этнографию (исследование орочей). Река Маргаритовка нанесена на карту в 

1860 г. экипажем шхуны «Восток». До 1972 г. носила название Пфусунг, где 

«пу» – берег, «сунн» – гора, т.е. «прибрежная гора». Другой вариант перевода –

«ворота ветров». Переименована по с. Маргаритово.  

Маревка, р. (Красноармейский р-н). До 1972 г. называлась Бейцухэ. Топоним 

китайского происхождения: «бей» – север, «цзу» – горы, «хэ» – река, т.е. 

«северная горная река». Современное название происходит от ландшафтного 

термина «марь» – низменная заболоченная местность в Сибири и на Дальнем 

Востоке, поросшая зарослями низкорослых кустарников (ива, берёза, голубица) 

и редкоствольными лиственницами. Мари имеют широкое распространение в 

широких речных долинах, передвижение по ним пешком или на транспорте 

затруднено. В приморской топонимике термин использован ещё в названиях 

ручьев Маревый (Пожарский и Тернейский р-ны) и ур. Марь Иванченко 

(Дальнереченский р-н). 

Марков Ключ, руч. (Лазовский р-н). Назван по имени Марка Фиськова (здесь 

стоял его хутор). 

Марковского,м. (город Владивосток, о. Попова). Назван в 1870–1880-х гг. по 

фамилии гидрографа А.П. Марковского (по А.И. Груздеву). Аполлон Павлович 

Марковский (1842–1884) прибыл в 1869 г. в Николаевск. В 1873–1875 гг. 

партия Марковского выполнила зимний промер у западного берега п-ова 

Муравьева-Амурского и в вершине Уссурийского залива, произвела 

геодезические работы и промер б.Кирпичного завода, провела глазомерную 

съёмку, астрономические и магнитные наблюдения в долине Первой Речки. 

Служил на шхунах «Тунгуз», «Ермак» и «Восток», клипере «Абрек» и 

канонерской лодке «Горностай». В Приморской области Марковский 

прослужил около 10 лет, за что получил специальную пенсию. С 1879 г. 

произведён в штабс-капитаны и переведён на Балтику. А.И. Степанов 
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указывает, что мыс назван в честь Николая Ивановича Марковского (1848–?) с 

приложением похожей биографии. 

Мартыновка, падь (Ольгинский р-н). Получила название по 

с. Мартыновскому (название отфамильное, возможно, происходит от имени 

первопоселенца), основанному в 1902 г. Село просуществовало до начала 1920-

х гг., после чего население переехало в с. Милоградово.  

Марьяновка, с. (Кировский р-н). Основано в 1900 г. По данным старожилов,  

на месте села существовало китайское поселение Марьян. Однако, возможно, 

что название перенесено переселенцами: таких селений много в различных 

губерниях Украины. 

Маслобойный, руч. (Лазовский р-н). Здесь располагалась маслобойня колхоза 

«1 Мая» (позже «Киевский»). Масло делали из сои. 

Матвеева, о. (г.Владивосток, о. Русский). Обследован в 1862 г. экипажем 

корвета «Новик» экспедиции В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии 

командира корвета «Воевода» капитан-лейтенанта П.К. Матвеева. Пётр 

Кузьмич Матвеев (1825–?) начал службу на Балтийском море. С 1856 г. 

cлyжил нa кopвете «Boeвoдa», в 1858–1860 гг., кopвет под его командованием 

coвepшил кpyгocвeтнoe плaвание. На Дальнем Востоке Матвеев плавал в водах 

Японии, Китая и Приморья. B 1859 г. пoлyчил чин кaпитан-лейтенантa. В 1864 

г. за растрату казённых денег лишен чинов, знаков отличия, дворянства и 

уволен со службы. В честь него назван также остров в архипелаге Римского-

Корсакова, который был нанесен на карту в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина 

на корвете «Калевала». 

Матвеевка р. (Чугуевский р-н). До 1972 г. называлась Табахеза. По 

Ф.В. Соловьеву, название происходит от кит. «да» – большой, «бэй» – север, 

«хэ» – река, «цзы» – суффикс. Однако географическое положение реки 

противоречит данному толкованию. Переименовано по фамилии хуторянина. 

Местоположение села соответствует урочищу Матвеевка. 

Махалино, ст. (Хасанский р-н). Железнодорожная платформа села Краскино 

названа в честь помощниканачальника пограничной заставы Махалина 

Алексея Ефимовича (1908–1938). Лейтенант А.Е.Махалин 29 июля 1938 г. во 

главе пограничного наряда нёс службу в районе оз. Хасан на высоте 

Безымянная. На рассвете несколько групп японцев перешли государственную 

границу СССР и окружили высоту. Это было начало Хасанского военного 

конфликта. Махалин умело организовал бой в окружении и подготовил выход 

бойцов из кольца, но погиб в этом бою. Похоронен вместе с другими 

участниками боя в районе станции Лебединое. Его имя носят пограничная 

застава и высота (56 м) между озёрами Хасан и Лотос. 

Маячный, м. (Тернейский р-н). Назван, предположительно, в 1876 г. по 

фамилии морского офицера Ф.С. Шанца. Переименован в 1972 г. ошибочно – 

как китайское название. Фон Фридрих Севастьянович Шанц (1836–?) в 1859–

1862 гг. на корвете «Посадник» перешёл на Дальний Восток, плавал в водах 

Японии и Китая. С 1864 по 1871 г. на Балтике. С 1871 г. опять на Дальнем 
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Востоке, командовал клипером «Абрек», обеспечивал гидрологические и 

магнитные исследования Э.В. Майделя (см. м. Майделя). В 1891 г. вернулся на 

Балтику, командовал фрегатами «Князь Пожарский» и «Адмирал Чичагов». 

В 1898 г. произведён в адмиралы.Умер после 1900 г. Ф.В. Соловьев ошибочно 

толкует название «Шанца» (мыс и рядом расположенная гора) как китайское 

«Шань-ча» («развилка гор», «разветвлённая гора»). На мысе установлен маяк, 

что и обусловило современное название. 

Медвежий Кут, с. (Чугуевский р-н). До 1972 г. называлось Синанча– по 

одноимённой реке. Это один из самых распространенных китайских топонимов 

(29 названий) на территории Приморского края; переводится как «юго-

западный приток» («си» – запад, «нань» – юг, «ча» – развилка, приток). 

В современном названии села дважды подчеркивается его удалённость и 

таёжное местоположение: «кут» – удалённый угол или хутор, «медвежий» – в 

значении «глухой», «дальний». В 1972 г. была переименована и река Синанча в 

Медведку. Топоним с основой «медведь» – один из самых распространенных в 

Приморском крае, особенно в отношении водных объектов: руч. Медвежий (15 

названий), руч. Медведица (2), Медведевский, Медведка, Медведь, Медвежий 

Ключ (4), Медвежий Лог (3), Медвежонкин Ключ, р. Медвежья (4).Не меньше 

названий относится и к формам рельефа: г. Медвежья (15), Медвежий Лог, 

Медведь, Медведкина, хр. Медвежий, ур. Медвежье. На месте города 

Лесозаводск существовала станица Медведицкая(ий); название скорее всего 

перенесено казаками с Дона, где на р. Медведица имеются населённые пункты 

Медведицкий и Усть-Медведицкий (ныне Серафимович). 

Медоносная, падь (Лазовский р-н). Современное название существует с 

1972 г. Ранее тоже носила «медоносное» название китайского происхождения – 

Мисуса («му» – клевер, «су» – клевер, «цзы» – суффикс, т.е. «клеверная»). 

Обилие медоносных растений в долине подчеркивает наличие ур. Трубина 

Пасека (см.) и Пасека Ощепкова. Медоносность территории подтверждает и 

название текущего вблизи ручья – Пасечный. 

Межгорье,с. (Кировский р-н). Основано в 1901 г. Расположено у подножия 

сопок при слиянии  широких долин рек Уссури и Крыловка. Этими долинами 

предгорья Сихотэ-Алиня разбиты на отроги.Село располагается междугорными 

массивами Снеговая (865 м), Бельцова (950 м) и Круглая Сопка (873 м). 

Междуречье, руч. (Тернейский р-н). Названа по небольшому 

староверческому селу, ныне не существующему. Название села отражало его 

географическое положение, но применительно к реке смыслового значения не 

имеет. 

Междуречье, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1907. Название связано с 

его положением между притоками р. Малиновка – Титовка и Лазоревка. 

До 1972 г. носило название Китай-Город. Многие из переселенцев были 

выходцами из села Китай-Город Кобелякского уезда Полтавской губернии. 

Название «Китай-Город» – не редкость на Украине и в России. Имеется 

несколько версий происхождения названия. 1) от старорусского «кита» – вязка 
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жердей, которые применялись при постройке укреплений, и «город» – 

крепость; 2) от монгольского «китай» – средний, т.е. «средняя крепость».  

Мельгуновка, с. (Ханкайский район). Основано в 1908 г. Названо в честь 

Владимира Петровича Мельгунова, коллежского асессора  Приморского 

статистического комитета. Сюда он приезжал для нарезания земельных 

наделов и выдачи документов с планом земельного участка. Река Мельгуновка 

переименована в 1972 г. по селу. Ранее называлась Мо. В китайской географии 

начала XVIII в. она именуется Мэнхэ. На русских картах середины XIX в. – 

Мол-бира. У М.И. Венюкова – Мунь, у Р. Маака – Мо. В основе названия, 

видимо, лежит тунгусо-маньчжурское слово «мо» – дерево. По другой версии, 

гидроним происходит от нанайского «муэ» – вода, но адаптировано китайцами 

в «мо» – мелководье. 

Мельники, с.(город Партизанск). Основано в 1899 г. переселенцами из 

Одесской области. В их числе были многочисленные семьи братьев Демида и 

Ивана Мельников. Селение сначала не имело названия, на карте Сучанского 

района его обозначили по наиболее распространенной фамилии жителей – 

Мельники. Название прижилось. Сами селяне узнали о нем только через год с 

прибытием новых переселенцев. Протекающая рядом р. Мельники названа по 

селу в 1972 г. Ранее носила название Тудагоу, где «тоу» – первый, «да» – 

большой, «гоу» – падь, т.е. «первая большая падь».  

Меркушевка с. (Черниговский р-н). Основано в 1896 г. Названо по фамилии 

помощника инженера Меркушева, который планировал строительство села 

(версия старожилов).По всей видимости, речь идет о чиновнике по особым 

поручениям Уссурийского переселенческого управления надворном советнике 

Евгении Порфировиче Меркушеве.  

Метеоритное, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1951 г. Первоначальное 

название – Бейцухэ по одноимённой реке. Название Бейцухэ китайского 

происхождения: «бей» – север, «цзу» – горы, «хэ» – река, т.е. «северная горная 

река». Село переименовано в 1972 г. в связи с событием 1947 года – падением 

Сихотэ-Алинского метеорита. Метеоритные кратеры являются памятником 

природы. Здесь находятся река и гора Метеоритные. Река Бейцухэ в 1972 г. 

была переименована в Маревку (см.). 

Милоградово, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1898 г. переселенцами из 

Черниговской губернии как с. Ванчинское, названное по реке Ванчин (Ванцин). 

До украинских переселенцев здесь уже было китайское селение. Современное 

название появилось уже в 1898 г. Оно, возможно, перенесённое, но в 

Черниговской губернии селения с таким названием нет (есть с. Милорадовича). 

В Павлоградском районе Омской области находится деревня Милоградовка, 

основанная тоже украинскими переселенцами. Не исключается происхождение 

названия от фамилии. Местная легенда гласит, что село названо в честь 

погибшей здесь учительницы Меланьи (Милы) Градовой. На спуске с 

Маргаритовского перевала лошади не удержали телегу, Меланья разбилась и 

была похоронена где-то в районе современного села. Документальных 
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подтверждений этой легенды нет. Река Милоградовка названа по селу в 1972 г. 

Ранее – Ванцин (кит. «вань» – изгиб,излучина, «цинь» – крутые горы, т.е. 

«излучина гор»). 

Минеральная, р. (Ольгинский р-н). Название связано с выходом 

минеральных источников в бассейне реки (углекислые гидрокарбонатно-

кальциевые воды, бальнеолечебница Горноводное находится на левом притоке 

р. Минеральной – р. Солонцовая). До 1972 г. р. Минеральная и с. Горноводное 

назывались Сандагоу от кит. «сандагоу» – «третья речка». Название связано с 

нумерацией притоков р. Аввакумовки: р. Тадагоу (Фурмановка) – «первая 

речка», р. Садага (Васильковка) – «четвертая речка». Ручьи Минеральные 

отмечены в Кировском и Красноармейском районах и имеют, видимо, 

аналогичное происхождение топонима. 

Минеральное, с. (Яковлевский р-н). Названо так из-за нарзанного источника, 

расположенного рядом с селом. 

Михайловка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1870 г. Первое название 

села – Дубининское. В 1868 г. в сражениях с манзами  вблизи с. Никольское 

(г. Уссурийск) принимал участие поручик Дубинин. Его имя сохранилось в 

названии железнодорожной станции (по другой версии, станция названа по 

фамилии инженера путей сообщения). Название «Михайловка», возможно, 

происходит от фамилии одной из первых семей переселенцев.  

Михайловка, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1906 г., по основной версии, 

названо по фамилии геолога Михайлова. 

Михайловского, м. (город Владивосток, о. Русский). Назван в 1881–1891гг., 

предположительно, по фамилии В.Ф. Михайловского – члена городской управы 

и попечителя мореходного училища. Михайловский имел загородную дачу в 

районе мыса. Действительный член ОИАК Всеволод Фёдорович (Францевич?) 

Михайловский (1859–1920) увлекался археологией, вместе с Ф.Ф. Буссе вёл 

раскопки чжурчжэньского городища в районе с. Никольское. Работал 

переводчиком с китайского языка во Владивостокском окружном суде. 

С 1898 г. на разных должностях работал во Владивостокском порту. По 

другой версии, мыс назван в честь Александра Фёдоровича Михайловского, 

который служил во Владивостокском порту компасным мастером, 

делопроизводителем канцелярии Гидрографической части, смотрителем 

магазинов и складов порта. В 1886 г. определен делопроизводителем Дирекции 

маяков и лоции Восточного океана. В 1897 г. был избран секретарем ОИАК.  

Многоудобное, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1884 г. Ходоки, которые 

прибыли сюда в поисках нового места жительства, в основном переселенцы с 

Украины, отметили выгодное расположение данной территории – много 

удобных мест для хлебопашества, своеобразный микроклимат (село закрыто от 

всех ветров сопками) – и дали будущему населённому пункту соответственное 

название. Другая версия связывает происхождение названия от родных мест 

переселенцев – с. Удобное Большое Суражского уезда Черниговской губернии. 
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Можаев Ключ, р. (Лазовский р-н). Назван по фамилии старовера Можаева из 

деревни Батюки (ныне не существует), державшего здесь пасеку в начале ХХ в. 

Мои, р. (Тернейский р-н). Название аборигенное: предположительно, от удэг. 

– «икра рыбы». По реке названа соседняя горная вершина. 

Моисеева, о. (город Владивосток, островные территории). Нанесен на карту 

экспедицией В.М. Бабкина в 1863 гг. на корвете «Калевала». Назван в 1865–

1866 гг. экспедицией М.А.Клыкова в честь Моисеева Степана Андреевича 

(1812–1890), участника кругосветного плавания на транспорте «Америка» в 

1834–1836 гг. В 1838–1839 гг., командуя шхуной «Шпицберген», Моисеев 

участвует в гидрографической экспедиции А.К. Циволько на Новую Землю. 

После смерти Циволько принимает экспедицию и продолжает исследования. 

В 1840–1855 гг. выполняет гидрографические работы на Балтике. В 1861 и в 

1880–1881 гг. обследует Обь и Обскую губу. Автор нескольких 

гидрографических работ. Расположенные рядом острова Рейнеке, Циволько, 

Пахтусова и Кротова образуют топонимический ряд: все они названы в честь 

исследователей Арктики. В этот ряд вписывается и о. Моисеева. 

По А.И. Степанову, остров назван в честь Ивана Ефимовича Моисеева (1821–

?), участника экспедиции на фрегате «Паллада» и шхуне «Восток» в 1852–

1854 гг. С этой версией не согласен А.И. Груздев. Еще один исследователь 

дальневосточного побережья имел такую фамилию. Сергей Иванович Моисеев 

(1860?–?), участник гидрографических исследований в зал. Петра Великого 

(1878–1882), позднее проводил опись Амурского лимана, Ляодунского п-ова 

(Китай), отдельных участков Охотского и Берингового морей. В 1898 г. 

временно исполнял обязанности начальника Отдельной съёмки Восточного 

океана. Топоним не может быть связан с именем данного исследователя, т.к. 

появился на карте существенно раньше, чем С.И. Моисеев осуществил свою 

деятельность в Приморье.  

Мокруша, р. (Ольгинский р-н). Название, возможно, было перенесено с юга  

Сибири, Урала или Воронежской губернии; там есть одноимённые реки и сёла. 

В начале ХХ в. здесь находился Мокрушинский переселенческий участок. 

От реки происходит название самой большой и красивой пещеры Приморья – 

Мокрушинская. Её обнаружил в 1907 г. крестьянин из с. Богуславка. По 

утверждению местных жителей, пещера была известна китайцам задолго до 

этого. В 1909 г. она обследована С.В. Дюкиным, а в 1910 г. Ф.А. Дербек 

опубликовал её описание, в котором она фигурирует под современным 

названием (в этом и ряде других источников пишется Макрушинская). 

Маловероятно, что название пещера получила из-за сырости. Пещеры часто 

называют по расположенным рядом объектам, но не наоборот. В.К. Арсеньев в 

путешествиях 1906 г. (книга «По Уссурийскому краю» и дневники) упоминает 

в своих описаниях руч. Мокруша и описывает пещеры, не употребляя названий. 

При переименованиях 1972 г. название «Мокруша» получила ещё гора 

Иммудынза (кит. «тополевая горная вершина») в Лазовском районе.  



~ 122 ~ 
 

Молдавановка, с. (Ольгинский р-н). Основано выходцами из Молдавии в 

1907 г. Ранее называлась Молдаванка. 

Молоканка, р. (Ханкайский и Пограничный р-ны). На берегах реки в 1863 г. 

поселились молокане (см. с. Жариково). Отсюда и название. Молокане – одна 

из сект христианства. Возникла в России во 2-й половине ХVIII в. Отвергают 

священников и церкви, совершают моления в обычных домах. Не признают 

святых и иконы, считают человека Божьей иконой. Не употребляют в пищу 

спиртное, свинину, не курят. Общинами руководят старцы-пресвитеры. 

Существует две версии происхождения слова «молокане». Одна связана с тем, 

что молокане пили молоко в пост, по другой, происходит от библейской 

метафоры – «духовное молоко». 

Молот, м. (Хасанский р-н). Название связано, видимо, с формой мыса, в плане 

имеющей очертания наковальни. До 1972 г. именовался м. Маета, назван не 

ранее 1885 г. по фамилии офицера Сибирской флотилии лейтенанта 

К.К. Майета. Название наносилось на карты с искажением. Константин 

Константинович Майет (1853–1895) был переведён с Балтики в Сибирскую 

флотилию в 1876 г. В 1877–1880 гг. плавал на канонерской лодке «Нерпа», 

шхуне «Ермак» и пароходе «Амур». В 1880–1885 гг. служил на Балтике. 

Оттуда опять был переведён на Дальний Восток. Был вахтенным начальником 

и старшим офицером на шхунах «Тунгуз» и «Ермак», канонерских лодках 

«Нерпа», «Бобр», «Горностай». Участвовал в гидрографических работах в 

зал. Петра Великого, на восточном побережье Кореи. В 1894 г. произведён в 

капитаны 2 ранга. 

Молчановка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1889 г. и названо по родному 

селу переселенцев из Сквирского уезда Киевской губернии. Руч. Молчановский 

назван по селу. 

Молчанского, б. (город Владивосток, островные территории). Нанесена на 

карту экспедицией В.М. Бабкина. Названа в 1882 г. по фамилии умершего в 

этом году командира шхуны «Восток» капитан-лейтенанта И.А. Молчанского. 

Мичман Иван Александрович Молчанский (1840–1882) в 1857–1860 гг. на 

корвете «Новик» (под командованием капитан-лейтенанта Ф.Г. Стааля) 

совершил переход на Амур. В 1862–1863 гг. служил вахтенным начальником на 

шхуне «Восток» (под командованием капитан-лейтенанта В.И. Рыкова); 

участвовал в гидрографических работах экспедиции В.М. Бабкина. До 1870 г. 

плавал по дальневосточным морям на пароходе «Америка», шхунах «Первая», 

«Сахалин» и др. В 1870–1882 гг. в чине капитан-лейтенанта командовал 

шхуной «Восток», участвовал в гидрографических работах Э.В. Майделя (см. 

м. Майделя) в зал. Петра Великого, в северной части Японского моря и в 

лимане Амура. 

Монастырище, с. (Черниговский р-н). Названо украинскими переселенцами в 

1887 г. по одноимённому селу в Нежинском уезде Черниговской губернии. 

Сомнительна легенда, гласящая, что на выбранном месте первопоселенцы 

обнаружили развалины монастыря, что и определило название поселения. 



~ 123 ~ 
 

Маловероятно, чтобы за короткий срок русского освоения Приморья здесь 

успели построить, забросить монастырь и забыть о нем. Село с таким же 

названием имеется в Липовецком уезде Киевской губернии (ныне город в 

Черкасской обл.). По преданию, название этого города произошло от слияния 

слов «монастырь» и «пепелище». Имевшийся здесь монастырь сгорел, осталась 

только одна каменная постройка, черная от пожара, что и дало название селу. 

Видимо, эта легенда и была перенесена первопоселенцами на приморскую 

почву. Река Монастырка названа по селу. 

Монастырка, р. (Дальнегорский р-н). Названа по с. Монастырское (1909 г., 

ныне не существует). 

Мономах, г. (Лазовский р-н). Название сопки (571 м) связано с 

расположенным по соседству хутором Мономах (ныне не существует). 

Происхождение названия хутора неизвестно. Недалеко располагался хутор 

Америка, первопоселенцем которого был моряк с пароходокорвета «Америка». 

Можно допустить, по аналогии с с. Мономахово (см. ниже), что хутор Мономах 

основал моряк с крейсера «Владимир Мономах». Возможна связь с 

первоначальным названием пос. Лазо – Мономахова Слободка. 

Мономахово, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1902 г. с названием 

Отрадное. В 1908 г. рядом поселились отставные моряки, основавшие с. 

Владимирово-Мономахово, позднее просто Мономахово. Название дано в честь 

броненосного крейсера «Владимир Мономах», на котором служила большая 

часть поселившихся здесь моряков. С 1882 г. (год постройки) крейсер совершил 

четыре плавания на Дальний Восток, неся службу и участвуя в морских 

операциях. В 1891 г. доставил цесаревича Николая во Владивосток. Крейсер 

погиб в 1905 г. в Цусимском сражении. Назван крейсер в честь киевского князя 

XII в. 

Моряк-Рыболов, пос. (Ольгинский р-н). До 1972 г. – Пфусунг (Пхусун) (по 

названию бухты, в переводе с китайского языка – «прибрежная гора, мыс»; 

другой вариант перевода – «ворота ветров»). Современное название поселения 

отражает производственную специализацию посёлка. Здесь успешно 

функционировал один из крупнейших рыболовецких колхозов Приморья. 

В 1972 г. б. Пфусунг переименована по посёлку. 

Мосолова, м. (Тернейский р-н). Описан и назван в 1874 г. топографической 

экспедицией под руководством подполковника Л.А. Большева. Назван (по 

А.И. Груздеву) по фамилии генерал-майора Николая Николаевича Мосолова 

(1840–1888). Н.Н. Мосолов участник польской военной кампании. В 1867–

1872 гг. служил делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета 

Главного штаба. В 1869 г. командирован в Египет на открытие Суэцкого 

канала и для сбора разведданных. В 1872–1878 гг. занимал должность 

начальника штаба Восточно-Сибирского военного округа, затем 6-го 

армейского корпуса. В 1883 г. – управляющий канцелярией одесского генерал-

губернатора. А.И. Степанов считает, что мыс назван в честь прапорщика 

А.И. Мосолова – участника экспедиции Л.А. Большева.  
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Мраморный, м. (Ольгинский р-н). Получил название в начале 60-х гг. XIX в.; 

мыс сложен крупнозернистым мрамором серого и белого цветов. Название 

мыса было перенесено на соседнюю бухту. Мрамор – ценное полезное 

ископаемое, легко узнаваемая порода, часто используется в географической 

номинации. Мыс Мраморный (Хасанский р-н) назван по залежам мрамора, 

располагающимся поблизости (г. Мраморная). Здесь же находятся Большое и 

Малое Мраморные озёра. Мыс Мраморный в зал. Стрелок (ЗАТО Фокино) 

назван в связи с тем, что образован известковыми породами, напоминающими 

крупнозернистый разноцветный мрамор. Гора Мраморная располагается на 

границе Лазовского и Чугуевского районов. В Приморье 7 рек, ручьев и ключей 

носят название «Мраморная(ый)». В Тернейском районе на границе с 

Пожарским находится ур. Мраморные Скалы. 

Музыкин, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии первопоселенцев 

Василия Прокопиевича и Степаниды Музыка. Здесь они основали хутор, имели 

покосы, пашню, лошадей. После голода на Украине в 1935 г. семья Музыка 

пригласила на жительство семьи родственников.  

Муравейка, с. (Анучинскй р-н). Основано в 1906 г.Названо переселенцами по 

родному селу Черниговской губернии на Украине. В Черниговской губернии 

отмечено три аналогичных названия: Муравка и Муравьи Мглинского уезда, 

Муравьи Новгород-Северского уезда. По селу в 1972 г. переименована речка, 

ранее – Эльдагоу (с кит. «вторая падь»). 

Муравьев-Амурский, п-ов (город Владивосток). Открыт в 1855 г. экипажами 

английских фрегатов «Винчестер» и «Барракуда» и назван полуостровом 

Принца Альберта в честь мужа английской королевы Виктории. Современное 

название дано 19.06.1859 г. во время захода в зал. Петра Великого 

пароходокорвета «Америка» с Н.Н. Муравьевым-Амурским на борту. Николай 

Николаевич Муравьев-Амурский (1809–1881), граф, генерал-губернатор 

Восточной Сибири (1847–1861), внес неоценимый вклад в присоединение к 

России Приамурья и Приморья. В 1858 г. подписал Айгунский договор, 

вернувший России левобережье Амура, но оставивший неразграниченным 

Приморье. За это получил графский титул и приставку «Амурский» к фамилии. 

Проводил активную деятельность по изучению, освоению и заселению Дальнего 

Востока. С 1854 г. стал организовывать по Амуру сплавы (получившие 

неофициальное название «Муравьевские») войск, переселенцев, снаряжения и 

продовольствия, что способствовало закреплению русских на Дальнем 

Востоке. Организовал в 1858–1860 гг. несколько экспедиций по исследованию 

Приморья, что обеспечило успешное подписание Пекинского и Тяньцзиньского 

договоров, закрепивших его за Россией. В 1859 г. совершил морской обход 

берегов Южного Приморья на пароходокорвете «Америка», в ходе экспедиции 

были даны названия многим объектам на побережье. Кроме того, было 

определено место главного поста в Японском море (Владивостока). Имя 

Муравьева-Амурского носит один из истоков р. Самарги и расположенное 

здесь же урочище – Перевал Муравьев-Амурский. 
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Муравьиная, б. (Владивосток, Артём, Шкотовский р-н). Получила название 

в 1972 г. Оно является калькой китайского – Майтун, где «ма» – фонетический 

знак, означающий насекомое, «и» – муравей, «тунь» – селение. В бухту впадает 

река Артёмовка (см), её старое название – Майхэ («Муравьиная река»). 

В разговорной речи нередко используется другое название бухты – Тавайза 

(Да-вэй-цзи, где «да» – большой; «вэй» – высокая гора, «цзы» – суффикс, т.е. – 

«большая гора»), хотя так прежде назывался только мыс (ныне мыс 

Муравьиный). 

Мусатова, м. (город Находка). Назван в 1890 г. в честь А.А. Мусатова. 

Мусатов Александр Александрович (1860–1905) в 1889 г. переведён с Балтики 

в Сибирскую флотилию и назначен ревизором канонерской лодки «Бобр» 

(командир А.А.Бойль), которая в 1890 г. выполняла обширные 

гидрографические работы в зал. Америка. До 1900 г. служил на транспортах 

«Алеут», «Якут», «Ермак». В 1901–1902 гг. – на Балтике, в 1902–1903 гг. 

командовал миноносцем №119 в Средиземном море. В период Русско-японской 

войны служил старшим офицером в звании капитана 2 ранга на броненосце 

«Адмирал Ушаков». Погиб 15 мая 1905 г. вместе с командой затопленного 

броненосца. Бухта получила современное название в 1972 г. по мысу. Ранее 

называлась Читуай (Чутувай), где  «чу» – выдаваться; «тоу» – голова, вершина; 

«ай» – берег, скала, т.е. «выдающийся (в море) мыс».  

Мучная, ст. (Черниговский р-н). В 1903 г. в Черниговке была построена 

большая государственная мельница, или «мукомольня», которая вырабатывала 

и отправляла муку во все гарнизоны военного округа. Отсюда название 

железнодорожной станции. 

Мыс Астафьева, ст. (город Находка). Располагается вблизи мыса, названного 

в честь штурмана Я.Т.Астафьева. Мыс открыт и нанесен на карту в 1859 г. 

экипажем пароходокорвета «Америка». Назван в 1860 г. экипажем шхуны 

«Восток». Яков Тимофеевич Астафьев (1819–1879) участвовал в 

гидрографических работах на корвете «Новик», транспорте «Байкал», 

пароходе «Аргунь» и др. (подобнее см. б. Астафьева). 

Мысовой, пос. (Шкотовский р-н). На название повлияло географическое 

положение – вблизи очень характерного остроконечного м. Таранный. 

До 1972 г. носил название  Вампауши (от кит. «ваньпоши», где «вань» – 

кривизна, «по» – озеро, лагуна, «ши» – камень, т.е. «утес у кривого озера»; под 

озером понимался глубокий залив с правильными округлыми очертаниями). 

 

 

Нагорное, с. (Пожарский р-н). Название связано с положением 

села в предгорьях на краю обширной долины р. Бикин. Прежнее 

название (до 1972 г.) – Большой Силан (с кит. – «Западный ручей»). 

Надеждинская, ст. (Надеждинский р-н). Названа в честь 

инженера путей сообщения, одного из первостроителей 

Уссурийской железной дороги Надеждина Василия Семеновича (1854–?). 

Н 



~ 126 ~ 
 

Родом из духовного звания, в 1881 г. он окончил Петербургский институт 

инженеров путей сообщения. Служил в департаменте шоссейных и водных 

сообщений, во Временном управлении казённых железных дорог. В 1887 г. был 

назначен начальником партии по производству изысканий Южно-Уссурийской 

железной дороги в экспедиции под руководством А.И. Урсати. Производил 

работы к югу от ст. Раздольное. За работы в Приморье награждён орденом 

Станислава 3-й степени, получил звание коллежского асессора, что давало 

право на дворянское звание. С 1 марта 1889 г. по состоянию здоровья отбыл в 

распоряжение Временного управления казённых железных дорог. В 1896 г. одна 

из станций Уссурийской железной дороги по инициативе генерал-губернатора 

Приамурского края С.М. Духовскогополучила его имя. 

Надежды, м. (Тернейский р-н). Обследован в 1874 г. топографической 

экспедицией Л.А. Большева. Назван, предположительно, в честь баркаса 

«Надежда», плававшего в Японском море в 50–60-х годах XIX в. 

Наездник, б. (ЗАТО Фокино). Названа в 1862–1863 гг. экспедицией 

В.М. Бабкина в честь клипера «Наездник», осуществившего первый промер 

бухты. Подробно описана в 1873 г. подпоручиком П.А. Кошелевым. Парусно-

винтовой клипер «Наездник» (водоизмещение 615 т, мощность 150 л.с., 6 

орудий, экипаж 7 офицеров и 99 нижних чинов) спущен на воду в 1856 г. 

До 1859 г. служил на Балтике, в 1859–1860 гг. перешёл из Кронштадта на 

Дальний Восток (под командованием капитан-лейтенанта Селиванова) в 

составе 2-го Амурского отряда. В 1860 г. присоединился в Южно-Китайском 

море к эскадре И.Ф. Лихачева. В 1861–1863 гг. (под командованием капитан-

лейтенанта Ф.Н. Желтухина, а с 1863 г.  капитан-лейтенанта 

С.А. Конаржевского) входил в состав Тихоокеанской эскадры, посещал со 

служебными целями многие порты Дальнего Востока. Участвовал в 

гидрографических исследованиях зал. Петра Великого. В 1863 г. вернулся в 

Кронштадт. Исключён из списков флота в 1867 г. В 1879 г. построен новый 

 парусно-винтовой клипер «Наездник», в честь которого названы бухточка в 

зал. Славянский и банка в б. Нарва (Хасанский р-н). 

Назаровка, руч. (Тернейский р-н). Назван по одноимённому селу, 

основанному в начале ХХ в. (ликвидировано в начале 1960-х гг.). 

Назимова,б. (ЗАТО Фокино). Обследована в 1891 г. экипажем клипера 

«Джигит» и канонерской лодки «Кореец». Тогда же названа по фамилии 

командующего Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала П.Н. Назимова, 

находившегося на борту клипера. Назимов Павел Николаевич (1829–1902) в 

1848–1852 гг. служил на Балтийском море, в 1852–1853 гг. на судне «Двина» 

перешёл на Тихий океан, через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург. Участник 

обороны Кронштадта. В 1858–1861 гг. находился в составе русского 

консульства в Японии. 12 апреля 1860 г., высадившись с транспорта «Японец» 

с командой в 20 человек, основал первый русский пост в Приморье – 

Новгородский (Посьет). В 1870–1876 гг. командовал корветом «Витязь», 

проводил гидрографические работы в Тихом океане, доставил русского 
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исследователя-этнографа Н.Н. Миклухо-Маклая на берег Новой Гвинеи. 

В 1876–1882 гг. служил на фрегате «Минин» в Средиземном море и в Тихом 

океане. В 1883–1889 гг. командовал отрядами кораблей и эскадрами на 

Балтийском море. В 1889–1891 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой. 

На фрегате «Память Азова» сопровождал наследника цесаревича Николая 

Александровича от Сингапура до Владивостока (1891). В 1892–1898 гг. –

начальник Главного гидрографического управления Морского флота. В 1902 г. 

произведён в адмиралы, состоял членом Адмиралтейств-совета. В 1891 г. его 

именем назван мыс на оконечности косы Чурхадо (открыта фрегатом 

«Паллада» в 1854 г.; название, видимо, корейское: «до» – остров) в бухте 

Экспедиции (Хасанский р-н). Коса и мыс обследованы в 1863 г. экспедицией 

В.М. Бабкина. В 1972 г. коса Чурхадо была переименована по мысу в косу 

Назимова.  

Нарва, р. (Хасанский р-н). До 1972 г. носила название Сидими. В китайской 

географии река известна как Эцзими, Ицзими. На русских картах, в работах 60-

х годов XIX в. и более позднего времени,  имела разные варианты названия: 

Нидзими, Седими, Сидеми, но чаще всего Сидими. Этимология названия не 

выяснена. Однако китайская транскрипция свидетельствует об аборигенном его 

происхождении. Переименована по с. Нарва. Село основано в 1924 г. и 

первоначально  носило название Баластный Карьер Сидими. Переименовано в 

1972 г. по эстонскому городу и реке, расположенным на границе России и 

Эстонии («нарва» с финно-угорских языков – «порог»).  

Наумова, о. (Владивосток, островные территории). Назван не позже 1887 г. в 

честь Николая Алексеевича Наумова (1835–?). Н.А. Наумов до 1858 г. служил 

на Балтике. В 1858–1859 гг. перешёл на корвете «Рында» на Дальний Восток и 

обратно. В 1861 г. переведён в Сибирскую флотилию, плавал в морях Дальнего 

Востока и на Амуре вахтенным начальником на пароходокорвете «Америка», в 

1863 г. командовал шхуной «Первая». В дальнейшем командовал пароходом 

«Константин», пароходокорветом «Америка». В 1876–1884 гг. занимал 

должность начальника штаба Главнокомандующего портов Восточного 

океана. С 1884 г. на Балтике. В 1887 г. произведён в контр-адмиралы с 

увольнением со службы. 

Нахвального, м. (Ольгинский р-н). Обследован экспедицией В.М. Бабкина на 

шхуне «Восток» в 1860 г.и назван в честь топографа, описавшего и нанесшего 

мыс на карту. Нахвальных Гавриил Ильич (1835–?) в начале 60-х гг. XIX в. 

входил в состав экспедиции В.М. Бабкина, производил съёмку побережья 

Японского моря от зал. Св.Владимира до б. Находка. В дальнейшем занимался 

съёмками в Забайкалье, Китае, Монголии, Сибири. В 1877 г. уволен по болезни, 

последние годы проживал в Иркутске. Название наносится на карту с 

искажением. 

Находка, б. (город Находка). Современное название получила по 

предложению генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-

Амурского во время экспедиции вдоль берегов Южного Приморья. 18 июня 
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1859 г. пароходокорвет «Америка» вошёл в бухту, удобное положение которой 

было находкой для кораблей: в случае угрозы они могли укрыться в ней. 

Подробная съёмка и промер произведёны в сентябре 1860 г. военными 

топографами Силиным (см. м. Силина) и Лисученко (экспедиция 

В.М. Бабкина) с борта шхуны «Восток» и шлюпок. В 1864 г. на берегу бухты 

был основан русский военный пост, а год спустя возникли первые поселения 

крестьян. 

Находка, зал. (город Находка). Открыт английской экспедицией на кораблях 

«Винчестер» и «Баракуда» и назван зал. Горнет в честь английского 17-

пушечного корвета «Hornet» («Шмель»), входящего в состав эскадры. 

До 1972 г. – зал. Америка (в честь пароходокорвета «Америка», 

обследовавшего  залив в ходе экспедиции Н.Н. Муравьева-Амурского вдоль 

берегов Южного Приморья). Колесный пароходокорвет «Америка» 

(водоизмещение 554 т, мощность 140 л.с., 8 орудий) построен в 1856 г. в Нью-

Йорке. В том же году прибыл в Николаевск, где  вошёл в состав  Сибирской 

флотилии. Ходил в водах Китая, Кореи, вдоль побережья Приморья. На нём 

были открыты заливы Св. Ольги, Св. Владимира, Америка (Находка); 

обследованы устье р. Суйфун (Раздольная), пр. Босфор Восточный. В 1859 г. во 

время  рейда вдоль Южного Приморья с генерал-губернатором 

Н.Н. Муравьевым-Амурским на борту фактически было определено место 

главного поста в Приморье – Владивостокского. В дальнейшем «Америка» 

занималась перевозкой грузов и людей, лоцмейстерскими работами в Амурском 

лимане, гидрографическими работами в Японском и Охотском морях. 

Исключён из списков флота в 1883 г. Современный топоним происходит от  

названий  бухты (см. выше) и города на её берегах. 

Нахтани, руч. (Тернейский р-н). Название, скорее всего, происходит от удэг. 

«нахтау» – «кабанья река». 

Невское,с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1901 г. Предположительно, 

названо в честь Александра Невского (см. м. Александра).  

Нежино, с. (Надеждинский р-н). Основано в 1885 г. переселенцами из 

Нежинского уезда Черниговской губернии и названо по уездному городу (см. 

также Новонежино). Река Нежинка названа по селу. До 1972 г. – Сандуга, что 

по Ф.В. Соловьеву означает «третий хребет» (с кит. «сань» – третий, «дао» – 

суффикс, «ган» – хребет). На наш взгляд,более точный перевод – «третья 

большая речка» («сань» – третья,  «да» – большой, «гоу» – падь, речка). Эту 

версию подтверждает перевод старого китайского названия соседней реки  – 

Эльдуга (ныне Ананьевка) – «вторая речка». Эльдуга и Сандуга  

соответственно являются вторым и третьим притоками р. Раздольной. Хребет 

Нежинский получил название по реке, его прежнее название – Сандугинский. 

Некрасовка, р. (Тернейский р-н). Названа по фамилии хуторянина-старовера 

Антона Некрасова. Гора Некрасовка (1198 м) названа по реке. 

Некруглово, с.  (Михайловский р-н). Образовано в 1934 г. Здесь был лагерь 

политических заключённых «Дальстрой-1», а в соседнем с. Новом – 
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«Дальстрой-3». По версии старожилов, название село получило по 

железнодорожному разъезду Некруглый, который находится в 1,5 км от него. 

Название станции, предположительно, отфамильное. 

Нерпа, б. (Хасанский р-н). Нанесена на карту в 1863 г. экспедицией 

В.М. Бабкина. Названа в 1880-х гг. в честь канонерской лодки «Нерпа». 

Винтовая деревянная канонерская лодка «Нерпа» (водоизмещение 379 т, 5 

орудий, экипаж 90 чел., из них 7 офицеров) построена в 1878 г. в Николаевске. 

Прибыла во Владивосток в 1878 г., несла службу на морских станциях в 

Тяньцзине и Ханькоу (Китай). В дальнейшем использовалась в качестве 

описного судна у побережья Японского моря. В 1886–1888 гг. производила 

судовой промер в зал. Петра Великого. Исключена из списков флота в 1892 г. 

Бухта Нерпа в Кавалеровском районе также названа в честь канонерской лодки 

(по А.И. Степанову). 

Нерпа, м. (Хасанский р-н). Вплоть до середины ХХ в. весной вблизи мыса  

собиралось много нерп. 

Несвоевка, с.(город Партизанск). Название пошло от выражения «не своя 

земля». Сначала деревню хотели назвать Лозовый Ключ, так как в округе росло 

много лозы. Название Лозовый Ключ закрепилось за протекающим рядом 

ручьем.  

Нестеровка, с. (Пограничный р-н). Основано в 1879 г. Названо по имени 

войскового старшины Нестерова, командовавшего уссурийскими казаками 

Забайкальского казачьего войска. Первоначально название – Нестеровский. 

Река, на которой стоит село, до  1972 г. носила название Тахеяж («Дахэчжи» с 

кит. – «большой речной приток»), была переименована по селу в  Нестеровку.  

Нижние Лужки, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1924 г. и названо по селу 

Лужки (ныне не существует). Название перенесено с Украины – с. Лужки 

Сосницкого уезда Черниговской губернии. 

Никитовка, с. (Пожарский р-н). Предположительно, названо по имени 

первопоселенца. 

Николаевка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1883 г. и, по одной версии, 

названо переселенцами  по родному селу в Константиноградском уезде 

Полтавской губернии. Название очень распространенное в России и Украине, 

происходит от мужского имени. Только в Константиноградском уезде под 

таким названием известно 4 поселения, всего по губернии – 28. По другим 

данным, село основано ходоками из с. Неглюбка Суражского уезда 

Черниговской губернии в 1882 г. и названо по Свято-Никольской церкви 

родного украинского села. Церковь  в Николаевке была построена в 1891 г.  

Николаевка, с. (Партизанский р-н). Основан в 1875 г. корейцами под 

названием «Син-ён-Дон» (кор. «дон» – селение). По А. Антонову, 

переименована в 1883 г. по её основателю и старосте Николаю Киму. Русское 

имя свидетельствует о принятия корейскими поселенцами православия. 

Николо-Львовское, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1910 г. Названо в честь 

Н.Л. Гондатти. Николай Львович Гондатти (1861–1946) – ученый-этнограф, 
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приват-доцент МГУ. В 1893–1897 гг. – Анадырский окружной начальник. За 

обширное исследование Анадырской округи удостоен Большой золотой медали 

РГО. Был тобольским (1905–1808) и томским (1908–1909) губернатором. 

В 1909–1910 гг. – начальник Амурской экспедиции по изучению природно-

климатических условий и возможностей переселения крестьян. В 1910 г. 

назначен Уполномоченным Комитета по заселению Дальнего Востока. В 1911–

1917 гг. – первый гражданский генерал-губернатор Приамурского края. При 

нем завершено строительство Амурской железной дороги и моста через Амур, 

создан заповедник «Кедровая падь». После революции жил в Харбине, с 1918 г. 

служил начальником земельного отдела КВЖД. 

Николо-Михайловка, с. (Яковлевский р-н). По аналогии с аналогичными 

словообразованиями топонимов, названных преимущественно по именам и 

отчествам крупных чиновников, можно предположить, что село названо в честь 

Н.М. Чичагова (см. о нем в статье «Вольно-Надеждинское»). 

Никольского,о. (город Находка). Назван, вероятно, в 1859 г. экипажем 

клипера «Стрелок» в честь офицера фрегата «Крейсер» лейтенанта 

Д.В. Никольского. Дмитрий Васильевич Никольский (1795–1834) в 1819–1821 

гг. на судне «Бородино» совершил кругосветное путешествие с заходом в 

Русскую Америку. В 1822–1824 гг. перешёл из Кронштадта в Петропавловск, 

откуда на фрегате «Крейсер» в 1825 г. возвратился в Кронштадт. В 1827–

1831 гг. командовал бригом «Охта» на Балтийском и Средиземном морях. 

Новая Москва, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1903 г. и названо по столице 

России с приставкой «новая» (на новом месте). 

Новая Сила, с. (Партизанский р-н). Основано в 1936 г. Типичное название 

советской эпохи, отражает стремление к новому,  символизирует новый строй. 

Новгородская,б. (Хасанский р-н). Открыта в 1854 г. экипажем фрегата 

«Паллада». Описана в июне 1859 г. экспедицией К.Ф. Будогосского и экипажем 

пароходокорвета «Америка» с генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым на 

борту, который совершал экспедицию вдоль берегов Приморья с целью 

обследования гаваней для выбора места создания портов. Названа тогда же 

Н.Н. Муравьевым-Амурским в память о родных местах (его отец был 

Новгородским губернатором). В 1860 г. на берегу бухты был основан пост 

Новгородский. П-ов Новгородский назван в 60-х гг. XIX в. по названию бухты. 

Протока Новгородовка (р. Тесная) получила название в 1972 г. Ранее 

называлась Черухэ (кит. «ча» – приток, «эр» – два, «хэ» – река, т.е. «второй 

приток реки»). 

Новик, б. (Владивосток, о. Русский). Открыта экипажами английских 

кораблей «Винчестер» и «Барракуда»в 1855 г. и названа Порт-Динс-Дандэс 

(встречаются различные варианты правописания, например, Деанс Дундас у 

К.И. Максимовича). Есть версия, что это имя корабельного капеллана. Другая 

версия кажется более основательной: бухта названа в честь английского 

адмирала Джеймса Витли (Уитли) Динса Дандэса (1785–1862). Участник 

многих сражений против Франции, Голландии, Швеции, Дании и России. 
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В 1847–1852 гг. – первый морской лорд Великобритании (глава ВМФ). В 1852 г. 

командовал военно-морскими силами в Средиземном море. В начале Крымской 

войны командовал морским флотом Великобритании в Черном море. Бухта 

описана в 1859 г. экипажем корвета «Новик» и тогда же переименована в честь 

корабля. В зиму 1879–1880 г. была тщательно промерена со льда прапорщиком 

С.И. Моисеевым. В 1886 г. подробно описана экспедицией А.С. Стенина. 

Парусно-винтовой деревянный корвет «Новик» (водоизмещение 885 т, 

мощность 200 л.с., скорость 8,5 узлов, 11 орудий, экипаж 178 человек, из них 

15 офицеров) был построен в Санкт-Петербурге в 1856 г. С 1859 г. – в составе 

1-го Амурского отряда. В 1859 г. входил в состав морской экспедиции 

Н.Н. Муравьева-Амурского. В 1862 г. участвовал в экспедиции В.М. Бабкина по 

описи зал. Петра Великого. В 1863 г. при подходе к Сан-Франциско (США) 

наскочил на прибрежный риф и разбился. Команда с имуществом благополучно 

перебралась на берег. 

Новицкого, б. (город Находка). До 1972 г. носила название Чадауджа, где «ча» 

– развилка, приток, залив; «тоу» – верхушка; «цзы» – суффикс, т.е. «вершина 

залива».В 1972 г. переименована, по мнению А.И. Груздева, в честь Василия 

Васильевича Новицкого (1825–1865). Он с 1854 г. служил на Дальнем Востоке 

на транспортах «Иртыш», «Двина», «Манджур». В 1860 г. участвовал в 

основании порта Владивосток. В 1864 г. в звании лейтенанта переведён на 

Балтику. Отметим, что переименования в честь малоизвестных морских 

офицеров для 1972 г. не характерны. При входе в б. Находка ранее находился 

о. Новицкого. В настоящее время остров исчез из-за гидротехнических работ в 

порту. Возможно, для сохранения посвятительного имени, название острова 

было перенесено на название бухты, расположенной на некотором удалении. 

По А.И. Груздеву, остров назывался в честь вахтенного офицера транспорта 

«Манджур» В.В. Новицкого (по А.И. Степанову – в честь мичмана 

пароходокорвета «Америка»). 

Новицкое, с. (Партизанский р-н). Основанов 1884 г. Названо переселенцами 

по одноимённому селу Суражского уезда Черниговской губернии. 

Новобельмановка, с. (Хорольский р-н). Основано переселенцами в 1909 г. 

вблизи поселения Бильмановка (1897 г.). В 1909 г. оно получило название 

Новобильмановка, а Бильмановка превратилась в Старобильмановку. 

По основной версии, название «Бильмановка» перенесено с Украины, однако 

такого села установить не удалось. Ближайшие аналоги – Бельманка 

Запорожской области и Бильмачовка (Борзенский уезд Черниговской 

губернии). Буква «и» в названии со временем заменилась на «е».  

Нововарваровка, с. (Анучинский р-н). Названо по родному селу 

переселенцев из Константиноградского уезда Полтавской губернии – 

Варваровка. Основано в 1884 г. первоначально на другом месте (см. 

с. Староварваровка), но в 1910 г. было затоплено разлившейся рекой. Часть 

жителей перебрались на более высокое место, так появилась с.Нововарваровка. 

По переписи 1915 г. поселение носило название выселок Новая Варваровка. 
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Новогеоргиевка, с. (Октябрьский р-н). Основано оренбургскими казаками в 

1882 г. Согласно легенде, царь вручил казакам-переселенцам икону Георгия 

Победоносца, покровителя казаков. Кроме того, предводителем казаков был 

георгиевский кавалер Матвей Ночевной, отличившийся в сражении на Шипке 

(Русско-турецкая война). Приставка «ново-» свидетельствует о поселении на 

новом месте. 

Новодевица, с. (Хорольский р-н). Основано в 1886 г. Названо по родным 

селам украинских переселенцев в Прилукском уезде Полтавской губернии – 

Великая Девица и Малая Девица. Село располагается по соседству с селом 

Стародевица (см.), которое основано раньше – в 1884 г. Первоначально 

названия сёл писались раздельно: Старая Девица и Новая Девица. Слитное 

правописание утвердилось уже в советское время. 

Новожилово, ур. (Пожарский р-н). Названия урочища, горы Новожиловка 

(986 м) и ручья Новожиловский даны по фамилии хуторянина-старовера 

Новожилова.  

Новокачалинск, с. (Ханкайский район).  Название перенесено переселенцами 

(1895 г.) из станицы Качалинской Краснодарского края с добавлением 

приставки «ново-» (на новом месте). 

Новокрещенка, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1908 г. Названо в 

честь православного праздника Крещения. Отмечается 6 (19) января, связан с 

одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа. На тридцатом году 

жизни, перед тем как отправиться проповедовать новое учение, Христос 

пришёл на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. 

Новолитовск, с. (Партизанский р-н). Основано в 1889 г. переселенцами из 

Лифляндской губернии и названо по родине с приставкой «ново-», т.е. на новом 

месте. Река Литовка получила название в 1972 г., ранее – Пингов Ключ (кит. 

«пин» – ровный, «гоу» – падь, речка., т.е. «равнинная речка»). Озеро и 

б. Таудеми (предположительно, аборигенный топоним с кит. приставкой «та» – 

большой) были переименованы соответственно в оз. Литовское и б. Литовка. 

Гора Литовка (до 1972 г. Фалаза; с кит. «холмистая гора»)названа так в связи с 

тем, что на её склоне берет начало р.Кривая Литовка (до 1972 г. Синкахе 

Кривая – кит. «новая овражная река») – один из притоков р. Литовка.  

Новонежино, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1885 г., названо по месту 

жительства первых переселенцев из Нежинского уезда Черниговской губернии. 

Приставка «ново-» отражает размещение на новом месте, а также используется 

для отличия от созданного в том же году селения Нежино (Надеждинский р-н). 

Новониколаевка, с. (Ханкайский район). Основано в 1899 г. Название 

перенесено переселенцами с приставкой «ново-», т.к. в Приморском крае уже 

существовали два поселения с названием «Николаевка». 

Новоникольск, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1910 г. Здесь селились в 

основном семьи из Никольск-Уссурийска, преобразованного в город 

Уссурийск, не желавшие переходить из крестьянского сословия в мещанское. 

Отсюда и название – «Новый Никольск». 
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Новопетропавловка, г. (Ольгинский р-н) –см. р. Петропавловка.  

Новопетропавловка, г. (Ольгинский р-н). Сопка (756 м) получила название 

по несуществующему ныне селу, основанномуна берегу б. Евстафия (см. 

ур. Петропавловка) в 1930-е гг. 

Новопокровка, с. (Анучинский р-н). Предположительно, названо в честь 

праздника Покрова Святой Богородицы. 

Новопокровка,с. (Красноармейский р-н). Основано в 1903 г., ранее 

называлось Котельное. Предположительно, названо в честь праздника Покрова 

Святой Богородицы. 

Новороссия с. (Шкотовский р-н). Основано в 1893 г. переселенцами из 

Черниговской губернии. Место для поселения выбрано ходоками при помощи 

проводника, крестьянина из с. Романовка. Раньше в документах название села 

писалось через дефис: Ново-Россия. Новороссия – историческая область на юге 

России и Украины, соответствующая северному Причерноморью; приставка 

«ново-» связана с относительно поздним присоединением территории к России 

(вторая половина XVIII–XIX вв.). 

Новоселище, с. (Ханкайский район). Первоначально называлось Ключи – по 

речке, на берегу которой поселились переселенцы в 1884 г. Место для селения 

было выбрано неудачно, и когда после дождей село затопило, жители 

перебрались на новое место, назвав его Новоселище (новое селение, селище). 

Новостройка, с. (Пожарский р-н). Возникновение села и его название связаны 

со строительством в 1933–1934 гг. паровозного депо и вторых 

железнодорожных путей на станции Губерово. 

Новосысоевка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1895 г. Прежде называлось 

Нововладимировка по родному селу переселенцев из Полтавской губернии. 

Прибывшие позже переселенцы из Харьковской губернии хотели 

переименовать село в Удяновское по своим родным местам. После длительных 

споров волостной крестьянский начальник решил, что поскольку ближайшее к 

Владимировке село называется Сысоевка (по фамилии первопоселенца 

Сысоева), то новое должно носить название Новосысоевка. 

Новотроицкое, с. (Дальнереченский р-н). Первоначально называлось 

Сандиково. По народной этимологии названо по фамилии начальника 

крестьянского переселенческого участка Дикова. В то время здесь проживало 

немало  японцев и китайцев. «Сан» по-японски – господин. К начальнику 

обращались «сан-Диков». «Куда идешь? – К сан-Дикову!» – т.е. к господину 

Дикову. Другая, более вероятная версия: название происходит от кит. 

«сандагоу» – «третья большая падь». Современное название село получило в 

1930-е гг. 

Новошахтинский, пос. (Михайловский р-н). Первые поселенцы на месте 

посёлка появились в 1932 г. Прежнее название – «Озёрная падь» (в 

окрестностях много озёр), которое сохранилось в названии железнодорожной 

станции.Современное название связано с развитием угледобычи. Ещё в 1894 г. 

крестьянин из Осиновки, копая колодец, вскрыл пласт угля. В 1962 г. принято 
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решение о создании большого угольного разреза, что привело к быстрому росту 

поселения и образованию в 1968 г. посёлка, получившего название 

Новошахтинский.   

Новый Джигит, б. (Владивосток, о. Русский). Нанесена на карту в 1862 г. 

экипажем корвета «Новик». В 1883 г. при выполнении гидрографических работ 

на клипере «Джигит» получила название в честь корабля, который принял свое 

название от предшественника (см. б. Джигит), ходившего в морях Дальнего 

Востока в 60-х гг. XIX в. Поэтому в названии бухты появилось определение 

«новый». Парусно-винтовой клипер «Джигит» (водоизмещение 1350 т, 

мощность 1383 л.с., скорость 12 узлов, 18 орудий, 1 носовой торпедный 

аппарат, экипаж 176, из них 12 офицеров) построен в 1877 г. в Санкт-

Петербурге. В 1880 г. под командованием капитана 2 ранга Б.К. де-Ливрона 

перешёл с Балтики на Дальний Восток, посетил все посты Приморья. В 1886 г. 

проводил гидрографические и метеорологические исследования в Беринговом и 

Чукотском морях, обследовал в Императорской (Советской) гавани 

затопленный фрегат «Паллада». В том же году убыл на Балтику. С 1890 г. 

опять на Дальнем Востоке. Проводил описные и гидрографические работы в 

заливах Посьета и Стрелок. В 1895–1897 гг. участвовал в описи побережья 

Белого моря. В третий раз посетил Дальний Восток в составе Тихоокеанской 

эскадры в связи с Русско-японской войной. Затоплен экипажем в Порт-Артуре 

накануне сдачи крепости японцам. 

Норд-Ост, пос. (Ольгинский р-н). Основан в 1934 г. Название отражает 

географическое положение посёлка на оконечности полуострова Ватовского, 

ориентированного на северо-восток.  

 

Обзорная, г. (Яковлевский р-н). До 1972 г. носила название 

Халаза (от кит. «ху» – гора, покрытая растительностью, «ла» – 

груда камней, «цзы» – суффикс). Вершина (870 м) широко 

известна как старейшая в Приморском крае горнолыжная трасса. 

Современное название обусловлено господством вершины над 

обширной долиной р. Арсеньевки. Аналогично происхождение 

названий Обзорная для трёх вершин в Пожарском (1567, 710 и 341 м) и в 

Красноармейском (178 м) районах. 

Облачная, г. (Чугуевский р-н). Высшая точка Приморского края (1854 м). 

Название очень символичное: высокая вершина уходит к облакам, даже в 

хорошую погоду нередко можно увидеть зацепившееся за неё облачко. 

Обручева, м. (ЗАТО Фокино). Обследован в 1891 г. экипажем клипера 

«Джигит». Им же назван по фамилии члена экипажа, мичмана Алексея 

Николаевича Обручева (1865–1892). А.Н. Обручев в 1886–1888 гг. служил на 

Балтийском море. В 1889–1891 гг. в должности вахтенного начальника 

клипера «Джигит» перешёл на Дальний Восток и участвовал в 

гидрографических работах на северо-западном побережье Японского моря. 

В 1891 г. переведён на Балтийский флот. 

О 
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Обручева,м. (Лазовский р-н). Обследован и нанесен на карту в 1860 г. 

экспедицией В.М. Бабкина. Тогда же назван, вероятно, в честь профессора, 

начальника штаба военной статистики в академии Генерального штаба 

Н.Н. Обручева. Река Обручевка, впадающая в б. Успения вблизи м. Обручева, 

названа по мысу. До 1972 г.  называлась Янпотогоу (кит. «янь» – длинный, «по» 

– перевал, «да» – большой, «гоу» – падь, т.е. «длинная перевальная речка»). 

По ней действительно удобно переваливать к р. Кривой, которая сама является 

удобным выходом к левым притокам р. Партизанской (см. пер. Соломенный и 

пер. Кретовский). 

Овсеенко, м. (Лазовский р-н). Обследован и нанесен на карту в 1860 г. 

экспедицией В.М. Бабкина на шхуне «Восток». Тогда же назван по фамилии 

военного инженера штабс-капитана В.И. Овсеенко. Василий Иванович 

Овсеенко (1832–1897) до 1859 г. служил в Киеве. С 1860 г. – производитель 

работ в портах Восточного океана. Обустраивал гавань Николаевского порта 

и батареи в устье Амура, участвовал в снятии судов с мелей («Гайдамак», 

1861). С 1864 г. служил в Санкт-Петербурге, с 1866 по 1884 гг. – начальник 

Крепостного отделения, затем помощник начальника Главного инженерного 

управления. Уволен в 1891 г. в звании генерал-лейтенанта. 

Овсянкина, м. (Лазовский р-н). Обследован и нанесен на карту в 1860 г. 

экспедицией В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии командира шхуны 

"Восток" лейтенанта П.Л. Овсянкина. Пётр Леонтьевич Овсянкин (1821?–

1888) в 1850–1851 гг. в должности штурманского офицера корвета «Оливуца» 

перешёл из Кронштадта в Петропавловск, далее на Аляску. В 1852–1853 гг. 

плавал между портами Восточного океана. В 1854–1855 гг. участвовал в 

возведении укреплений в Петропавловске и эвакуации его гарнизона. Тогда же 

корвет «Оливуца» произвёл ледовую разведку Амурского лимана, что позволило 

судам Петропавловской флотилии укрыться в устье Амура во время 

преследования их англо-французской эскадрой. В дальнейшем служил на 

пароходокорвете «Америка», командовал шхуной «Восток», участвовал в 

первой описи северо-западного побережья Японского моря от 

зал. Св. Владимира до б. Находка. В 1862 г. – помощник капитана над портами 

Восточного океана, затем начальник лоцманской и маячной части. С 1863 г. на 

Балтийском флоте. В 1886 г. произведён в контр-адмиралы с увольнением от 

службы. 

Овчинниково, с. (Хасанский р-н). Основано в 1898 г. По основной версии, 

название села происходит от фамилии Николая Афанасьевича Овчинникова, 

купца 2-й гильдии, имевшего до 1891 г. собственный дом и торговлю в 

Барабаше, а также земельный надел в долине Панчун (Овчинникова). 

По другой версии – в честь русского военного топографа, проводившего здесь 

съёмку для создания таможенного поста. В советское время предпринята 

попытка использования названия в целях патриотического и идеологического 

воспитания. В 1957 г. местный колхоз «имени Ворошилова» был переименован 

в «имени П.И.Овчинникова». Пограничник Хасанского погранотряда заставы 

«Сопочная» младший сержант Пётр Иванович Овчинников (1918–1945) погиб 
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9 августа 1945 г. в начале военных действий против Японии, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского дзота при штурме японского пограничного 

поста «Концурика». Его именем названа пограничная застава «Сопочная», 

здесь он захоронен. Долина Панчун (Панчуне) в 1972 г. была переименована в 

долину Овчинникова. Панчун – кит. «извилистая дорога, путь» («пань» – 

извилистый, «чун» – дорога).  

Ограновича, м. (город Владивосток). Назван в 1880–1886 гг. по фамилии 

командира парохода «Амур» капитана 2 ранга В.Н. Ограновича. Владимир 

Николаевич Огранович (1839–?) до 1873 г. служил на Балтийском флоте, 

ходил в Атлантическом и океане и Средиземном море. В 1873–1875 и 1877–

1886 гг. служил в Сибирском флотском экипаже, где командовал пароходами 

«Суйфун», «Польза». Участвовал в гидрографических работах в зал. Петра 

Великого. В 1890 г. произведён в капитаны 1 ранга и уволен со службы. 

Одуи, руч. (Тернейский р-н). Аборигенное название происходит от 

удэгейского «одои» – пропадающий ручей. 

Озёрное,с. (Яковлевский р-н). Основано в 1900 г. Расположено в междуречье 

Уссури и Арсеньевки, образующих при слиянии общую широкую пойму (12 

км) с большим количеством проток и озёр-стариц. 

Октябрьское, с. (Ханкайский район). Основано в 1935 г.; название отражает 

идеологический характер советской топонимики. Названо в честь праздника 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

Оларовского, м. (Лазовский р-н). Впервые описан и нанесен на карту в 

1860 г. экспедицией В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии дипломата 

Александра Эпиктетовича Оларовского участника посольской миссии в 

Китай (1959 г.) во главе с адмиралом Е.В. Путятиным на пароходокорвете 

«Америка». Впоследствии Оларовский становится русским консулом в 

Хакодате (Япония). В 1898 г. он впервые установил дипломатические 

отношения между Россией и Сиамом (Таиланд), где до 1907 г. был министром-

резидентом России. 

Оленевод, пос. (Надеждинский р-н). Основан в 1930 г. Но еще в 1884 г. здесь 

поселились братья Худяковы (см. руч. Худяковский), позже, в 1930 г. 

раскулаченные. Одним из направлений их деятельности было разведение 

пятнистых оленей. В советское время здесь находился зверосовхоз 

«Кедровский», также занимавшийся их разведением. 

Оленевод, ур. (Лазовский р-н). После коллективизации в б. Соколовского на 

базе бывшего хозяйства А. Довбня (см. падь Долбнева) был организован колхоз 

«Красный Оленевод». На карте между о. Петрова и с. Соколовка обозначено 

три урочища с таким названием (Первый Оленевод, Второй Оленевод, Третий 

Оленевод). Их положение соответствует местам выпаса пятнистых оленей. 

Недалеко располагается падь Оленья и г. Оленевод (61 м).  

Олений, пос. (город Артём). Название связано с образованием в 1930 г. 

оленеводческого совхоза. Первоначально здесь находился хутор Михаила 

Фёдоровича Патюкова, зажиточного крестьянина, занимавшегося разведением 



~ 137 ~ 
 

пятнистых оленей. После раскулачивания Патюкова посёлок получил название 

Майхе (по старому названию р. Артёмовка). В 1972 г. он был переименован в 

Олений. Топонимов с основой «олень» в Приморском крае немало: 5 ручьев 

Олений, 2 – Олений Рог, реки Оленевка и Оленья, 6 вершин Оленья, гора 

Олений Утес. Видимо, все названия связаны с самым распространенным 

копытным животным Приморского края – пятнистым оленем. 

Олимпиады, м. (Тернейский р-н). Описан и назван в 1874 г. экспедицией 

Л.А. Большева в честь Святой Олимпиады, происходившей из знатной 

константинопольской семьи (отец – сенатор,дед – епархий). Её наставниками 

были святители Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. 

Будучи очень богатой, щедро оказывала помощь малоимущим, приютам, 

монастырям, построила женский монастырь. В возрасте 21 год была 

посвящена в диаконисы. Олимпиада стала духовным другом и помощником 

Иоанна Златоуста. Когда он  был оклеветан, изгнан и умер, беды обрушились и 

на Олимпиаду. Умерла 25 июля 409 г. в возрасте 39 лет в Никомидии. После 

смерти явилась во сне митрополиту Никомидии: повелела положить гроб в 

лодку и пустить по течению, что было исполнено. Лодку прибило к местечку 

Врохдис под Константинополем близ монастыря Св. Фомы. Игумену 

монастыря явился ангел, сообщивший о святых останках. По преданию, 

множество больных получили исцеление от мощей святой Олимпиады в 

монастыре Св. Фомы. Через 200 лет монастырь был сожжен, но мощи 

остались невредимыми. Их перенесли в Константинополь (Стамбул), они 

хранятся в основанном ей монастыре. День памяти Святой Олимпиады – 25 

июля (7 августа). 

Оловянная, г. (Кавалеровский р-н). Название дано в 1972 г. (до того – Лудье, 

кит. «оленья ловушка», подробнее см. пос. Фабричный) в связи снахождением 

здесь крупных запасов касситерита (оловянных руд) и их разработкой. 

У основания сопки располагается обогатительная фабрика (пос. Фабричный).  

Олон, с. (Пожарский р-н). В тунг.-маньчж. языках (удэг., нанайс., эвенк.) 

«оло», «олом», «олон», «улун» – брод, порог, переправа, перекат. Село стоит на 

берегу р. Бикин, здесь, видимо, была удобная переправа через реку.  

Ольги, зал. (Ольгинский р-н). Был открыт в 1855 г. экспедицией английских 

кораблей «Винчестер» и «Барракуда» и назван Порт-Михаил-Сеймур по имени 

английского адмирала сэра Майкла Сеймура (1802–1887), участника Русско-

турецкой войны. В 1856 г. командовал английским флотом в морях Ост-Индии 

и Китая, был инициатором начала Второй опиумной войны в Китае. По 

другим данным, залив открыт английским корветом «Горнет» в июле 1856 г. 

Повторно был открыт экипажем пароходокорвета «Америка» 14 июля 1857 г. в 

день праздника Святой Ольги. Великая княгиня киевская Ольга (890–969) была 

супругой великого князя Игоря Рюриковича. После убийства мужа древлянами в 

945 г. подавила их восстание и по малолетству сына княжила с 945 по 957 гг. 

Проводила централизацию государственного управления, значительно 

расширила владения Киева. В 954–955 гг. посетила Константинополь, где 
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приняла христианство (православие), после чего стала его распространять, 

построила первые христианские храмы. Проводила политику укрупнения и 

укрепления городов. Канонизирована Русской православной церковью. Посёлок, 

река и мыс, расположенные рядом, названы по заливу. Военный пост в Ольге 

появился еще в 1858 г., т.е. раньше Владивостокского. Первые крестьяне-

поселенцы прибыли в 1860 г. 

Ольховая, г. (Партизанский р-н). Самая высокая (1671 м) вершина 

Партизанского хребта. Памятник природы, здесь располагается горное (1576 м) 

оз. Алексеевское (названо по хр. Алексеевский – отрогу Партизанского хр.). 

Одна из самых живописных вершин Приморского края. До 1972 г. гора 

называлась Китайская по руч.Китайский (ныне Красавчик), а также Туанисуан 

(название, предположительно, китайское, не расшифровано). Привершинная 

часть выположена и сильно увлажнена (в частности, в районе озера), поэтому 

нередко встречается ольха, что, скорее всего, обусловило современное 

название. Но, возможно, первичным топонимом является руч. Ольховый (до 

1972 г. – Ирбо, происхождение названия не выяснено); по долинам ручьев 

ольха – типичное растение. Ольха – широко распространенное в Приморье 

дерево (или кустарник), произрастает при близком залегании грунтовых вод, по 

увлажненным ложбинам и скальным трещинам может подниматься высоко в 

горы, где в подгольцовом поясе произрастает в форме стланика. Аналогичные 

топонимы Приморского края: р. Ольховка (Лесозаводский р-н), ручьи 

Ольховый (Дальнереченский, Пожарский, Тернейский, Красноармейский р-ны, 

город Партизанск), падь Ольховая (Анучинский р-н).   

Ольховка, с. (Кировский р-н). Основано в 1907 г. переселенцами из 

Полтавской и Черниговской губерний и названо в честь землемера Ольхова, 

выделившего эти земли под заселение. 

Опричник, зал. (Дальнегорский р-н). Обнаружен в 1855 г. судами англо-

французской эскадры и назван зал. Шветер. Повторно открыт в начале 1860-

х гг. Описан военными топографами в 1874 г. Назван не позже 1865 г. в честь 

клипера «Опричник». Парусно-винтовой деревянный клипер «Опричник» 

(водоизмещение 615 т, мощность 150 л.с., скорость 9 узлов, 6 орудий, 112 

членов экипажа, включая 10 офицеров) построен в 1856 г. в Архангельске. 

В 1858–1859 гг. в составе отряда капитана 1 ранга А.А. Попова перешёл из 

Кронштадта в Николаевск. Ходил в приморских, китайских и японских водах. 

Был в распоряжении российского консула в Хакодате. В 1861 г. отправился в 

Кронштадт, но на переходе через Индийский океан пропал без вести. 

В Кронштадте экипажу клипера «Опричник» установлен памятник. Река 

Опричнинка названа в 1972 г. по бухте. Ранее называлась р. Мутуха (кит. 

«лесная речка», по другой версии – «кабанья»). 

Орёл, с. (Партизанский район). Основано в 1936 г. Названо по сопке Орёл, 

возле северного подножия которой расположилось. Контур сопки при взгляде с 

западной стороны имеет сходство с орлом, раскрывшим крылья; отсюда и 

название. 
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Орехово, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1907 г. переселенцами из 

Орынинской волости Каменецкого уезда Подольской губернии и названо ими 

Ореховский Подол. 28 сентября 1909 г. село официально включено в состав 

Веденской волости Южно-Уссурийского уезда уже под названием Орехово. 

Река Ореховка названа по селу, до 1972 г. носила название Сандо-Вака – кит. 

«третья впадина». 

Орехово, с. (Черниговский р-н). Основано в 1928 г. Село получило свое 

название из-за обилия в окрестностях орешника (лещины). Не исключается 

перенос названия переселенцами с Украины. 

Орлова,м. (Лазовский р-н). Открыт и нанесен на карту в 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина на шхуне «Восток». Тогда же назван по фамилии Дмитрия 

Ивановича Орлова (1805–1859), участника кругосветного путешествия на 

шлюпе «Сенявин» (1826–1829) с заходом в Русскую Америку и попутными 

гидрографическими исследованиями в Океании и северной части Тихого океана. 

В 1831–1838 гг. Орлов командовал судами Российско-Американской компании. 

В 1838 г. за соучастие в убийстве мужа своей любовницы лишен чинов и 

дворянства и определен в ссыльнопоселенцы. В 1843–1844 гг. руководил 

постройкой Аянского порта. В 1849 г. на байдарках обследовал юго-западное 

побережье Охотского моря. В 1850 г. переведён в Амурскую экспедицию и стал 

одним из главных сподвижников Г.И. Невельского: участвовал в основании 

Петровского зимовья, обследовал Удский и Тугурский районы, низовья Амура и 

Амгуни (открыл ряд озёр– Чля, Орель и др.), водораздельные хребты в бассейне 

Амгуни, проводил опись и промер низовьев Амура и Амурского лимана, зал. Де-

Кастри, восточных берегов Сахалина. Основал Ильинский пост. В 1857–

1858 гг. исполнял обязанности капитана над портами Восточного океана. 

В 1857–1859 гг. плавал по Амуру, командуя пароходами «Лена» и «Аргунь». 

В 1857 г. произведён в штабс-капитаны. Похоронен в Николаевске. Его имя 

занесено на бронзовую доску памятника Г.И. Невельскому во Владивостоке. 

Орловка, пос. (Анучинский р-н). Основан на месте телеграфной станции с 

сохранением названия. Телеграф Посьет–Хабаровка был построен в 1861–1866 

гг. под руководством Д.И. Романова (см. с. Романовка). Многие станции 

телеграфа назывались в честь его строителей: Орлова, Бельцова (см. 

с. Бельцово), Шкляева (см. с. Шекляево). 

Орловка, с. (Лесозаводский р-н). Основано в 1901 г. Названо в память о 

родных местах переселенцев. 

Осиновая, р. (Лазовский р-н). Осина – широко распространённая в 

Приморском крае порода деревьев. Это определило обилие топонимов с данной 

основой. Аналогичные топонимы: р. Осиновая Падь (Чугуевский р-н), 

р. Осиновка (Михайловский – см. ниже, и Чугуевский р-ны), руч. Осиновый (9 

ручьев), оз. Осиновое (Чугуевский р-н), о. Осиновый (Пожарский р-н), 

г. Осиновая (8 топонимов). 

Осиновка, с. (Михайловский р-н). Основано староверами в 1879 г. 

Предположительно так называлась малая родина переселенцев из Черниговской 
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губернии: одноимённые села имеются в Новозыбковском, Суражском и 

Черниговском уездах.С приходом новых переселенцев в 1888 г. староверы 

выселились и образовали село Петропавловка (ныне не существует). Река 

Осиновка названа по селу.  

Осипова, м. (ЗАТО Фокино). Обследован в 1891 г. экипажем клипера 

«Джигит» и назван в честь А.И. Осипова. Алексей Иванович Осипов (1859–

1936) с 1879 по 1889 гг. служил на Балтийском и Черном морях. В 1889–

1891 гг. на клипере «Джигит» перешёл на Дальний Восток, участвовал в 

гидрографических работах в зал. Стрелок. В 1891–1904 гг. служит на 

Балтике. В 1904 г. назначается флагманским штурманским офицером 2-й 

Тихоокеанской эскадры, участвовал в Цусимском сражении. В дальнейшем – на 

Балтике. В 1909 г. произведён в генерал-майоры с увольнением. В 1920 г. 

руководил Обским гидрографическим отрядом на судне «Орлик». Открыл 

бухту Новый Порт. В 1920-е гг. руководил транспортным отделом 

Комсевморпути (Комитет Северного морского пути). 

Острена, м. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала». Назван по фамилии Ф.Х. Острено. Феофан Христофорович 

Острено (1812–1874) до 1862 г. служил на Балтийском и Черном морях, 

участвовал в Синопском сражении и обороне Севастополя. В 1862 г. назначен 

капитаном над портами Восточного океана. В 1865 г. произведён в контр-

адмиралы с увольнением со службы. 

Островное, с. (Красноармейский р-н).  Название отражает географическое 

положение села – на острове между главным руслом и протокой 

р. Бол. Уссурка. До 1972 г. село называлось Санчихеза («третий приток реки»). 

Другое устаревшее название – Удахеец – искажённое «удыгеец», т.к. 

большинство жителей села – удэгейцы. В протоку реки выше и ниже села 

впадают ручьи с названиями Островной Ключ 1-й и Островной Ключ 2-й.  

Островной, м. (Лазовский р-н). Назван так из-за обманчивого впечатления, 

будто представляет собой остров. Здесь расположен маяк (1905 г.) и небольшой 

пос. Маяк Островной. 

Островок Фальшивый (Скалы Бутакова), м. (Хасанский район). Открыт и 

описан экспедицией фрегата «Паллада» в 1854 г., назван по её участнику 

Скалой Бутакова (см. м. Бутакова). Экспедиция В.М. Бабкина (1862–1863 гг.) 

переименовала мыс в Островок Фальшивый из-за его характерной формы: 

длинная коса заканчивается сопкой (88 м), окружающее побережье 

представляет собой низкую равнину, на удалении сопка кажется островом. 

Оуми, р. (Тернейский р-н). Названа по имени удэгейского охотника Онгми. 

Охотничий, с.(Пожарский р-н). Село возникло не позже 1919 г., 

первоначально в основном проживали удэгейцы и старообрядцы. Современное 

название связано с деятельностью промысловой артели «Охотник». До 1972 г. 

называлось Улунга (по реке, на которой стоит село). Река Улунга была 

одновременно переименована в Светловодную. По Ф.В. Соловьеву, топоним 

Улунга китайского происхождения: «улунгоу» – горная речка. Возможно, 
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название китаизировано из тунг.-маньчж. языков: эвенк. «улун» и удэг.  «олон» 

– порог, водопад, с добавлением китайского форманта «гоу» – падь. Характер 

реки, в частности в районе села, подтверждает эту версию. 

 

 

Павловка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1883 г. Считается, 

что названо по имени одного из трёх братьев-переселенцев – Павла; 

именами других братьев названы соседние сёла Абрамовка и 

Григорьевка. Вероятно, это народная этимология, обусловленная 

близким расположением трёх сёл, названия которых происходят от 

имён (подробнее см. Абрамовка). 

Павловск, пос. (ЗАТО Фокино). Основан не позже 1917 г. Назван по 

б. Павловского (см.), которая, в свою очередь, получила название в честь 

Петра Саввича Павловского (см. ниже), участвовавшего в гидрографических 

исследованиях зал. Петра Великого. В 1980-е гг. посёлок как объект ВМФ 

носил засекреченное «номерное» название «Шкотово-28». Неясно 

происхождение названия Павлиновка (река и горная вершина). Вряд ли его 

можно связывать с названием посёлка из-за удалённости и особенности 

словообразования. Видимо, первичным названием является ур. Павлинск, 

расположенное немного севернее, в долине Рудневки. 

Павловского, б. (ЗАТО Фокино). Нанесена на карту в 1862 г. экипажем 

клипера «Разбойник»  экспедиции В.М. Бабкина. Названа в 1891 г. экипажем 

канонерской лодки «Бобр» в честь старшего офицера судна, капитана 2 ранга 

Петра Саввича Павловского (1851–1912). По окончании Минного класса он 

был направлен в Сибирскую флотилию. Занимался вопросами минной защиты 

Владивостокского порта. В 1877–1888 гг. служил на транспорте «Манджур», 

клипере «Абрек», шхунах «Ермак» и «Тунгуз», пароходе «Амур» в Японском 

море, водах Китая и Японии. В 1884–1886 гг. исполнял обязанности помощника 

капитана над портами Восточного океана по кораблестроительной части. 

В 1888–1895 гг. командовал миноносцем «Янчихэ», канонерской лодкой 

«Горностай». На портовом судне «Силач» выполнял гидрографические работы 

на восточном побережье Кореи и в юго-западной части зал. Петра Великого. 

С 1897 г. – на Балтике, где командовал крейсером «Наездник», затем 

пароходом «Царь» Аму-Дарьинской флотилии. В 1899 г. произведён в 

полковники с увольнением. 

Павло-Фёдоровка, с. (Кировский р-н). Основано в 1895 г. казаками, нёсшими 

службу по охране государственной границы по р. Уссури. Название связано с 

именем Павла Фёдоровича (Фридриховича) Унтербергера (1842–1921). 

В 1864–1868 гг. он служил в Инженерном управлении Восточно-Сибирского 

военного округа, возводил укрепления в устье Амура и в Монголии. В 1878-79 гг. 

составил план укрепления г. Владивостока. В 1888–1897 гг. – военный 

губернатор Приморской области и наказной атаман Уссурийского казачьего 

войска. Много внимания уделял обустройству крестьян-переселенцев, усилению 

П 
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Уссурийского казачьего войска в пограничной полосе, строительству 

Уссурийской железной дороги. В 1897 г. организовал перепись населения и с 

этого же года – почетный гражданин Владивостока. В 1905–1910 гг. – 

Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского 

военного округа (Хабаровск); большое внимание уделял развитию хозяйства и 

обороноспособности, сформировал Амурскую военную флотилию (1906). 

Существует и другая версия происхождения названия села – по именам казаков, 

основавших здесь первую заставу. 

Падюшка, р. (Партизанский р-н). Название происходитот старорусского 

слова «падун» в уменьшительно-ласковой форме. Падун – водопад на реке. 

Падюшка является истоком реки Алексеевки и известна каскадом водопадов. 

Его обычно называют Алексеевским по главной реке, но было бы лучше 

называть по ручью, на котором находится: Падюшка – ласково и по-русски.  

Памятник, г. (город Находка). Вершина известна живописными скалами, 

которым присвоены характерные имена, говорящие об их внешнем виде: Замок, 

Слоник, Гриб, Дракон и др. Названа так из-за своей приметности, издавна 

использовалась моряками как ориентир. 

Паначев, руч. (Яковлевский р-н). Назван в честь старовера Паначева из 

с. Загорное. Паначева упоминает В.К. Арсеньев, он был его проводником от 

Загорного до Кокшаровки. Ручей впадает в протоку Паначева на пойме 

р. Уссури. 

Пантелеймоновка, с. (Лесозаводский р-н). Основано в 1900 г. Названо в честь 

святого великомученика и целителя Пантелеймона, почитаемого как 

покровителя врачей. День этого святого отмечается 27 июля (9 августа). По 

другой версии село названо в честь старосты Пантелея Пиляя. Однако в этом 

случае село должно было бы называться Пантелеевкой.  

Папенберга, о. (город Владивосток, о.Русский). Назван в 1864 г. русскими 

моряками за внешнее сходство с японским о-вом Паппенберг в Нагасакской 

бухте. 

Парамоновский,руч. (Лазовский р-н). Назван по имени Парамона Кузьмича 

Моджёнка (1874–1954), приехавшего в с. Беневское из с. Чаплеевка 

Черниговской губернии. На ручье у Моджёнка стояла пасека. 

Парис, б. (город Владивосток, о. Русский). Нанесена на карту В.М. Бабкиным 

в 1862 г. Тогда же получила название. По одной версии (по А.И. Груздеву) – в 

честь брига «Парис» (1828–1842 гг.), на котором под командованием 

И.В. Бутенёва (см. м. Бартенёва) Бабкин служил в 1831–1834 гг. в Средиземном 

море. По другой – в память об одноимённом бриге, спущенном на воду в 1843 

г. в Санкт-Петербурге. Бриг «Парис»(длина 30,5 м, 20 орудий), входит в серию 

судов – Патрокл (1830), Диомид (1830), Улисс (1842), Аякс (1842); их именами 

названы бухты по побережью пр.Босфор Восточный. Исключён из списков 

флота в 1860 г. Парис – герой греческих мифов (троянский цикл) – сын 

троянского царя, с помощью Афродиты похитил Елену и увез её в Трою (что 
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стало  причиной Троянской войны). Он умертвил Ахилла и сам умер от 

отравленной стрелы.  

Партизан, пос. (Партизанский р-н). Основан в 1947 г. Его название связано с 

активным партизанским движением во время гражданской войны; недалеко от 

посёлка располагалась база партизан (см. р. Витькин Ключ). Аналогично 

происхождение названия «Партизан» в Уссурийском районе. 

Партизанск, город. В 1892 г. на месте будущего города были обнаружены 

запасы каменных углей. В 1893 г. к месторождению проложили железную 

дорогу. В 1896 г. создан Сучанский рудник, при нём несколько поселений. 

В 1932 г. пять посёлков Сучанского рудника преобразованы в город Сучан, 

названный так по реке. В 1934 г. город и железнодорожная станция Сучан 

получили название Гамарник в честь известного политического и военного 

деятеля, армейского комиссара 1 ранга Яна Борисовича Гамарника (1894–

1937), который в 1923–1928 гг. был председателем Приморского 

крайисполкома (Дальревкома) и секретарем Далькрайкома партии. В 1937 г. 

накануне ареста застрелился, посмертно объявлен «врагом народа». В том же 

году городу вернули его прежнее имя – Сучан. Реабалитирован в 1955 г. 

В 1972 г. Сучан ещё раз  переименован и получил современное название. 

В годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны (1918–

1922 гг.) горняцкий Сучан и окрестные села Сучанской долины стали 

колыбелью партизанского движения. Недалеко от Сучана, в селе Хмельницком, 

был создан Комитет по оказанию сопротивления контрреволюции и 

интервенции.  

Партизанская, р. (Партизанский р-н). Названа по одноимённому городу, 

через который протекает. Ранее известна как Фульхэ и Тарфун (Тарфунь, от 

маньчж. «тарфу» – тигр). Название Сучан река получила в 50-х гг. XIX в. 

У Венюкова – Суча, у Пржевальского и Арсеньева – Сучан. Название Сучан 

имеет несколько версий происхождения: 1) наиболее распространенная 

высказана впервые В.К. Арсеньевым: «Сучан» – «долина, засеваемая растением 

су-цзы» (по Е.М. Поспелову – «сунцзы»), из которого китайцы производят так 

называемое травяное масло (речь, видимо, идет о сое); 2) «сучан» в переводе с 

нанайского языка означает – «глинистая» (по Э.В. Шевкунову – «глинистая 

бочка»); 3) то же название с кит. – «небольшая, чистая речка», или «речная 

крепость» (кит. «чен» – крепость); 4) запись китайскими иероглифами 

топонима Сучан показывает: первый иероглиф «су» означает «возрождённый», 

а второй иероглиф читается как «чэн» – «крепость, огороженное стеной 

поселение» – «возрождённая крепость». Отметим, что в долине реки находятся 

древние городища с крепостями (Николаевское, Шайгинское и др.); 5) в связи с 

многозначностью китайских иероглифов название «Сучан» может толковаться 

и как «Крепость Су» (крепость народа сушеней или правителя Су); 6) в 

маньчжурском и эвенкийском языках слово «сучан» означает «убежать от 

погони» или же «место бегства», а в нанайском языке слово «сусу», 

воспринимаемое русскими на слух как «сучу», означает «заброшенное 

селение»; 8) по Ф.В. Соловьеву, «сучан» – кит. «цветущий». В народе бытует 
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еще несколько объяснений этого названия: 1) «оленья яма», т.е. быстрая и 

бурливая, как оленья кровь; 2) «темная яма» (глубокая и опасная); 3) река 

названа в честь правителя Сучэна. 

Партизанский Заряд, пещера (Партизанский р-н). В ней в годы интервенции 

и Гражданской войны  была оружейная мастерская партизан.  

Партизанский, хр. (Партизанский и Лазовский р-ны). Назван по 

р. Партизанской, т.к. большая его часть относится к бассейну этой реки. 

До 1972 г. носил название Тачин-Гуань, где «да» – большой, «цин» –зелёный, 

«гуань» –горный проход, т.е. «большой зелёный горный проход (перевал)». 

Пархоменко, с. (Ханкайский район). Основано в 1930 г. и названо в честь 

Феофана Агаповича Пархоменко (1893–1962), командира 87-го 

кавалерийского полка, успешно прорвавшего оборонительный рубеж 

Мишаньфу во время конфликта на КВЖД в октябре 1929 г. Полк с 1918 г. 

базировался в селе Астраханка, после расформирования часть своего 

имущества передал колхозу, который в связи с этим был назван «имени 87-го 

кавалерийского полка» (село Пархоменко являлось отделением этого колхоза). 

Ф.А.Пархоменко– участник двух мировых и Гражданской войн. В гражданскую 

командовал полком в 1-й Конной армии. Во Вторую мировую войну командовал 

кавалерийскими и стрелковыми корпусами, 9-й и 70-й армиями. 

Пассека, м. (город Находка). Обследован в 1861 г. экипажем клипера 

«Гайдамак», назван в 1862 г. В.М. Бабкиным по фамилии Л.В. Пассека, с 

которым он  ранее служил в Средиземном и Балтийском морях. Леонид 

Васильевич Пассек (1808–1862) в 1831–1833 г. служил на бриге «Аякс» в 

Средиземном море. В 1834–1836 гг. на корабле «Полтава»  и бриге «Палинур» 

служил на Балтике. В 1841 г. произведён в капитан-лейтенанты с увольнением 

со службы. Брат героя Кавказской войны генерала Диомида Пассека. 

Маловероятна версия происхождения названия, высказанная А.И. Степановым 

– в память о русском этнографе, историке и археологе Вадиме Васильевиче 

Пассеке (1808–1842). 

Патрокл, б. (город Владивосток). Обследована и названа в 1862 г. в ходе 

экспедиции В.М. Бабкина на корвете «Новик» в честь брига «Патрокл». Он 

был построен в 1831 г. в Санкт-Петербурге (длина 30,5 м, 20 орудий). Нёс 

службу на Балтике, участвуя в гидрографических исследованиях. Недалеко от 

Патрокла располагаются бухты Улисс и Диомид, напротив (через пр. Босфор 

Восточный) на о. Русский – бухты Аякс и Парис. Названия бухт образуют 

логический топонимический ряд: они названы по судам Балтийского флота, 

которые, в свою очередь, носили имена древнегреческих мифических героев, 

участников Троянской войны. Патрокл – древнегреческий мифический герой, 

персонаж «Иллиады» Гомера, герой Троянской войны (ок. 1260 г. до н.э.), друг 

Ахилла. 

Пахтусова, о-ва (город Владивосток, островные территории). Обследованы 

во время экспедиции В.М. Бабкина на корвете «Калевала» (1863 г.). Тогда же 

именем П.К. Пахтусова назван самый крупный из островов. Название 
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распространилось на весь архипелаг не ранее 1906 г. Пётр Кузьмич Пахтусов 

(1800–1835) – известный исследователь Северного Ледовитого океана. 

Участвовал в гидрографической описи побережья Белого и Баренцева морей 

(1821–1826), в Беломорской экспедиции М.Ф. Рейнеке (1827–1831). В 1832–

1835 гг. на карбасе «Новая Земля» и шхуне «Кротов» (см. о. Кротова) описал 

большую часть архипелага Новая Земля, включая восточный берег 

о. Северный; впервые на Новой Земле проводил метеорологические наблюдения. 

Возвратился из экспедиции тяжело больным и вскоре умер. В Кронштадте ему 

установлен памятник. 

Пашинникова, м. (город Находка). Исследован в 1861 г. экипажем клипера 

«Гайдамак» экспедиции В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии старшего 

штурмана корабля А.А. Пашинникова. Александр Александрович Пашинников 

(1836–1912) в 1860–1864 гг. совершил на клипере «Гайдамак» переход на 

Дальний Восток, участвовал в гидрографических работах в зал. Восток. 

В дальнейшем служил на Балтике. В 1886 г. произведён в полковники и вскоре 

уволен со службы по семейным обстоятельствам. 

Первенец, м. (Тернейский р-н). Описан экспедицией Л.А. Большева в 1874 г. 

Назван, по-видимому, по первому броненосцу российского флота «Первенец». 

Броненосная плавучая батарея «Первенец» (водоизмещение 3622 т., 

мощность 1067 л.с., толщина брони 114 мм, вооружение – 24 орудия калибра 

196 мм) была построена в Англии в 1863 г. Приписана к Кронштадту. В 1892 г. 

переклассифицирована в броненосец береговой охраны. В 1905 г. «Первенец» 

разоружен, использовался как транспортное судно вплоть до конца 50-х гг. 

ХХв. 

Первомайское, с. (Михайловский р-н). Основано в 1929 г. как совхоз имени 

Сун Ят-сена (назван в честь китайского революционера). Само село долгое 

время не имело названия. В начале 1960-х гг. секретарь совхоза К.М. Марченко 

предложил назвать село в честь 1 Мая – Международного дня трудящихся. 

Первомайское, с. (Ханкайский район). Основано в 1929 г. 

демобилизованными красноармейцами из городов европейской части России. 

Прибыли переселенцы перед праздником 1 Мая, отсюда и название, типичное 

для советской идеологии.  

Перевозное, с. (Хасанский р-н). Основано во 2-й половине XIX в. Отсюда 

предприниматель М.И. Янковский (см. п-ов Янковского) перевозил на баржах 

лошадей во Владивосток. Это определило сначала название пристани, а затем 

всего поселения и бухты, на берегу которого оно находится. С развитием 

коневодства село росло и расширялось. Поселенцы занимались 

преимущественно извозом – осуществляли связь между селами Барабаш, 

Занадворовка и Владивостоком напрямую через залив, особенно зимой. 

Названия бухты и мыса – производные от села. 

Перетино, с. (Партизанский р-н). Основано переселенцами из города Перетин 

Суражского уезда Черниговской губернии. Перетинская падь названа по селу. 
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Перетычиха, с. (Тернейский р-н). Существует две версии происхождения 

названия. По первой село названо по фамилии землеустроителя Перетычкина. 

Вторая версия типична для народной этимологии: «Первопоселенцы делили 

земли, ставили колья, обиженная сторона ночью их перетыкала, затем тоже 

делали другие, отсюда название». Гора Перетычиха названа по селу. 

Перкина, руч. (Надеждинский р-н). В долине ручья стоял хутор Перкина, 

жителя с. Ананьевка. 

Пермское, с.(Ольгинский р-н). Названо переселенцами, прибывшими в 1864 г. 

из Пермской губернии (переселенцы первоначально основали с. Пермское на 

месте нынешнего Комсомольска-на-Амуре, затем все или часть перебрались в 

Приморье). Первые переселенцы поселились на берегу бухты Тихая Пристань и 

образовали небольшой пос. Новинка. Крестьяне заметили, что чем дальше от 

моря, тем туманов меньше, и перебрались в долину р. Арзамазовка, основали 

там с. Пермское. 

Песчаный, п-ов (город Владивосток). Формированию названия 

способствовали обширные песчаные пляжи. Здесь же расположены б. Песчаная 

и м. Песчаный. Полуостров был впервые открыт англичанами на судах 

«Барракуда» и «Винчестер», выступ полуострова они назвали м. Санди 

(«песчаный»). 

Петра Великого, зал. (Хасанский р-н, города Владивосток, Находка, Артём, 

ЗАТО Большой Камень и Фокино, Шкотовский и Партизанский р-ны). 
В 1852 г. западная часть залива (район зал. Посьета) посещена французским 

корветом «Каприз». В 1854 г. этот район обследован фрегатом «Паллада». 

В 1855 г. залив посетили английские корабли «Винчестер» и «Барракуда» и 

назвали его Виктория. Систематические исследования залива русскими 

моряками начинаются с 1858 г. Современное название дано Н.Н. Муравьевым-

Амурским в 1859 г. во время морской экспедиции по осмотру гаваней Южного 

Приморья. Пётр I – основатель русского морского флота, инициатор морских 

исследований на Дальнем Востоке. 

Петрова, о. (Лазовский р-н). Открыт и нанесен на карту экспедицией 

В.М.Бабкина на шхуне «Восток» в 1860 г. Тогда же назван по фамилии 

сподвижника Г.И. Невельского А.И. Петрова. В составе Амурской экспедиции 

Александр Иванович Петров (1828–1899) был в 1852–1855 гг. Два года 

командовал Николаевским портом, основал Мариинский пост. Проводил 

гидрографические работы в Амурском лимане и по Амуру. В 1855 г. участвовал 

в проводке в устье Амура Петропавловской флотилии, запертой англо-

французским флотом в Татарском проливе. В 1857–1863 гг. плавал на судах 

Амурской компании и Сибирской флотилии, после чего переведён на 

Балтийский флот. Более 20 лет состоял членом Военно-морского суда. 

В 1886 г. произведён в контр-адмиралы с увольнением со службы. Его имя 

занесено на бронзовую доску памятника Г.И. Невельскому во Владивостоке. 

Петровичи, с. (Хорольский р-н). Основано в 1906 г.переселенцами из 

Киевской и Черниговской губерний. Название, предположительно, перенесено 
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украинскими переселенцами. Однако села Петровичи в указанных губерниях и 

в Украине не выявлено. Топонимы с основой «петр» имеются во множестве во 

всех губерниях Украины.  

Петровка, с. (ЗАТО Большой Камень). Основано в 1884 г. Названо 

переселенцами по родному селу в Городнянском уезде Черниговской 

губернии.Река Петровка до 1972 г. носила название Шитухе (кит. «ши» – 

камень, «тоу» – суффикс, «хэ» – река). 

Петровского, м. (город Находка). Нанесен на карту экспедицией 

В.М. Бабкина в 1860 г. (на  шхуне «Восток»). Тогда же назван по фамилии 

вахтенного начальника шхуны П.А. Петровского. В 1873 г. топограф лейтенант 

Л.П. Елагин астрономически определил координаты мыса. Павел Алексеевич 

Петровский (1812–1878) до 1856 г. служил на Балтике и в Атлантическом 

океане. В 1857–1862 гг. находился в должности капитана над портами 

Восточного океана. С 1862 г. опять на Балтике. В 1864 г. произведён в генерал-

майоры с увольнением со службы. 

Петропавловка, руч. (Ольгинский р-н). Назван по несуществующему ныне 

селу, которое находилось на территории ур. Петропавловка. Название, видимо, 

перенесено из родных мест переселенцев. В Украине имеется 11 сёл с таким 

названием. В 10 км от села в б. Евстафия находилось с. Новая Петропавловка, 

которое дало название сопке –Новопетропавловка (756 м).  

Петрушиха, руч. (Михайловский р-н). Назван по несуществующему ныне 

селу Петруши (основано в 1900 г.). Основано, предположительно, 

переселенцами из с. Петруши Городнянского уезда Черниговской губернии. 

Название сохранилось также в топониме г. Петруши (230 м). 

Печной Ключ, руч. (Лазовский р-н). В 1930-е гг. здесь для заключённых 

Дальлага пекли хлеб в большой печи. Когда дом сгорел, то печь еще долго 

стояла, отсюда и название. 

Пещурова, м. (город Находка). Нанесен на карту в 1861 г. экипажем клипера 

«Гайдамак». Назван не позже 1863 г. по фамилии капитана клипера Алексея 

Алексеевича Пещурова (1834–1891). Участник плавания фрегата «Паллада» 

на Дальний Восток, в Китай и Японию (1853–1854), выполнял обязанности 

адъютанта вице-адмирал Е.В. Путятина. Участвовал в описи восточного 

берега Кореи и зал. Посьета. В 1854–1855 г. на фрегате «Диана» сопровождал 

Е.В. Путятина в Японию, где составил планы нескольких портов, проливов и 

бухт. Далее сопровождал Е.В. Путятина через Сибирь в Санкт-Петербург. 

В 1860 г., командуя клипером «Гайдамак», перешёл на Дальний Восток, где в 

1861 г. руководил описью зал. Восток. В 1863 г. в составе эскадры контр-

адмирала А.А. Попова посетил Сан-Франциско, после чего отбыл в 

Кронштадт. В 1867 г. в ранге специального представителя подписал протокол 

о передаче Русской Америки США. В дальнейшем работает в Морском 

министерстве на высших руководящих должностях, а с 1880 г. – морской 

министр. В 1882 г. произведён в вице-адмиралы и назначен главнокомандующим 

флота и портов Черного и Каспийского морей с целью создания в России 
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броненосного флота. В 1890 г. - член Государственного совета. Автор свыше 

30 публикаций в «Морском вестнике». 

Пиритная, р. (Кавалеровский р-н). До 1972 г. называлась Удагоу. Пирит – 

минерал, руда с высоким содержанием железа и цветных металлов. Одна из 

вершин бассейна реки носит название Камни Пиритовые (750 м). 

Пиявка, оз. (Пожарский р-н). Озеро отличается вытянутой извилистой 

формой, похожей на пиявку. 

Пластун, б. (Тернейский р-н). Впервые нанесена на карту в 1855 г. экипажами 

фрегатов «Пик» (английский) и «Сибилла» (французский) и названа по 

кораблю – Сибиль. В 1859 г. описана и переименована экипажем клипера 

«Пластун» (пластун – пеший казак), названа в честь корабля. Винтовой клипер 

«Пластун» построен в 1856 г. в Архангельске (водоизмещение 615 т, 

мощность 150 л.с., экипаж 92 чел., 6 орудий). В 1857–1858 гг. в составе отряда 

кораблей под командованием Д.И. Кузнецова совершил переход из Кронштадта 

в Николаевск. Занимался описными и гидрографическими работами, охраной 

русского побережья. Клиперы «Пластун» и «Джигит» (так называется 

соседняя бухта) были направлены для составления лоции побережья от 

Владивостока до Императорской Гавани. В 1859–1860 гг. «Пластун» совершил 

переход с Дальнего Востока на Балтику, но при подходе к Кронштадту по 

неизвестной причине взорвался и затонул с большей частью экипажа (погибло 

75 человек). Посёлок Пластун и речка Пластунка получили название по бухте. 

Платоно-Александровское, с. (Ханкайский р-н). Основано как казачья 

станица в 1879 г. и названа в честь двух ходоков– Платона и Александра, 

выбиравших место для поселения.  

Плитняк, м. (Тернейский р-н). Описан и назван, предположительно, 

экспедицией Л.А. Большева в 1874 г. Название, видимо, имеет описательный 

характер. Плитняк – каменная порода, залегающая пластами, легко 

разделяющимися. Чаще всего представлен осадочными породами – песчаник, 

сланцы, ракушечник. Названия б. Плитняк и р Плитняковая (ранее р. Канц) 

производные от мыса. 

Плотникова, р. (Пожарский р-н). В долине реки располагался хутор старовера 

Плотникова. По реке получили название ее приток Малая Плотникова и 

г. Плотникова.  

Поворотный, м. (Партизанский р-н). Назван по своему географическому 

положению. Мыс находится на месте поворота береговой линии Японского 

моря. К западу от мыса общее направление побережья – широтное, к востоку – 

северо-восточное. 

Пограничный, пос. (Пограничный р-н). Первое поселение в развилке рек 

Крепостной и Нестеровка (Тахеяж) было основано в 1897 г. В честь первого 

старосты Власа Андреева село назвали Андреевским. В 1898 г. при прокладке 

железной дороги (КВЖД) была построена станция Гродеково и при ней станица 

Гродековская. В 1900 г. Андреевский слился с ней, новое поселение получило 

название Гродековский в честь Приамурского генерал-губернатора Николая 
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Ивановича Гродекова (1843–1913). До сих пор часть посёлка Пограничного в 

народе называют Андреевкой. В 1958 г. посёлок переименован в Пограничный, 

что отражает особенность его географического положения. Переименование 

было вызвано негативным отношением советской власти к царским 

администраторам. Железнодорожная станция сохранила свое название (см. 

c. Гродеково). 

Погран-Петровка, г. (Хасанский р-н). Названо по одноименному 

приграничному селению, появившемуся до 1915 г., ныне не существующему. 

Подгорное, с. (Кировский р-н). Основано в 1899 г.; получило название по 

местоположению у подножья хребта Синего. 

Подкова, оз. (Яковлевский р-н). Озеро имеет форму подковы. 

Поднебесная, г. (Дальнегорский р-н). Названа за свою высоту (1350 м) – это 

господствующая вершина во всем Дальнегорском районе. До 1972 г. носила 

название Эльдорадо: здесь находится богатое оловорудное месторождение. 

Причина переименования непонятна. 

Подосёнова, б. (город Находка). Исследована в 1861 г. экипажем клипера 

«Разбойник» экспедиции В.М. Бабкина, тогда же названа мысом Красных 

Обрывов. Позднее переименована по фамилии Алексея Степановича 

Подосёнова, служившего штурманом на пароходокорвете «Америка» (в конце 

50-х гг. XIX в.) и на клипере «Разбойник» в 60-х гг. XIX в.До 1972 г. сохранялось 

также китайское название Тихангоу (Тихангов), где «да» – большой, «хань» – 

сухой, «гоу» – падь, т.е. «большая сухая падь». 

Подъяпольского, б. (Шкотовский р-н). Названа в 1890-х гг. именем морского 

офицера капитана 2 ранга Я.И. Подъяпольского. Подъяпольский Яков 

Иванович (1850–?) в 1880 г. прибыл во Владивосток для обучения эксплуатации 

минного оружия и его применению на миноносках. В 1881 г. командовал 

миноноской «Чижик», заведовал минным имуществом Владивостокского 

порта. В 1883–1886 гг. служил на Балтийском флоте. B 1886–1888 гг. нa 

клипере «Bcaдник» пepeшeл нa Tиxий oкеан. B дальнейшем cлyжил в Cибиpcкoй 

флотилии, участвовал в гидрографических paбoтax в зaл. Пeтpa Beликoгo, 

командовал шхуной «Алеут» и канонерской лодкой «Манджур». С 1901 г. 

сначала временно исполняющий, потом командующий Сибирским флотским 

экипажем (до 1905 г.). 

Подъяпольское, с. (Шкотовский р-н). Названо по бухте. Первыми 

поселенцами в этом районе были эстонцы, они назвали село Линда (основано в 

1906 г.). Линда–персонаж из эстонского эпоса «Каливипоэг» (Сын Калева). Его 

создатель выдающийся эстонский писатель Фридрих Рейгольц Крейцвальд 

(1803–1882). Одним из романтических персонажей эпоса является Линда – 

жена властителя Калева. Линда – идеал светлой, волевой и работящей 

женщины. После смерти мужа Линда стала носить в переднике камни на 

могилу мужа – на этом месте возник большой холм. В 1930-е годы от деревни 

Линда отделились села Подъяпольское и Вампауши (см. пос. Мысовой). 
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Пожарское, с. (Пожарский р-н). Основано в 1899 г. переселенцами с Украины 

и названо первоначально по имени или фамилии первопоселенца Тихоновкой. 

Переименовано в  1939 г., в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича 

Пожарского (1905–1938), участника Хасанских событий, погибшего в бою 7 

августа 1938 г. при штурме высоты Заозёрная. В критический момент 

комиссар разведывательного батальона старший политрук И.А. Пожарский 

поднял бойцов в атаку. Был ранен, но остался в строю. Похоронен в 

пос. Краскино Хасанского района. Имя И.А. Пожарского носит 

железнодорожная станция в Хасанском районе. 

Пойма, р. (Хасанский р-н). Современное название, видимо, связано с 

обширными размерами заболоченной поймы в низовьях реки. До 1972 г. 

называлась Адими. В китайской исторической географии XVIII в. река 

именовалась Хацзими. На русских картах с середины XIX в. этот гидроним стал 

писаться Адими. Этимология его неясна. Однако китайская транскрипция 

позволяет сказать, что он аборигенного происхождения. Подобные названия с 

формантом «-ми» встречаются на севере Приморского края (Удими) и в 

среднем течении р. Амура (Сидими, Килами, Тулами, Коломи, Киотеми и др.). 

Одна из версий происхождения названия– от удэг. «адими» («сеть»). Село 

Пойма основано корейскими переселенцами в 1873 г. и названо Верхнее 

Адими. Современное название получило в 1972 г. 

Покровка, с. (Октябрьский район). Название связано с праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы, отмечаемого 14 октября. Возможно, оно перенесено 

переселенцами с Украины: в перечне селений Черниговской губернии, откуда 

прибыли основатели села в 1880 г., имеется с. Покровка (Суражский уезд). Ещё 

одна версия происхождения названия связана с возведением в 1889 г. церкви– 

Покрова Пресвятой Богородицы (Покрово-Суйфунская).  

Покровка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1907 г. Первое название – 

Холмистое – село получило по особенностям окружающей местности. В 1914 г. 

под праздник Покрова из Черниговской губернии прибыли новые переселенцы, 

тогда Холмистое было переименовано в Покровку. 

Половинкина, р. (Ольгинский р-н). Существует легенда о местных жителях 

невысокого роста, про которых говорили: «Пойдем к Половинкиным». Однако 

в старых источниках (1915) указывается хутор Половинка, а не Половинкиных. 

Отметим, что в русской топонимике Сибири и Дальнего Востока «половинкой» 

называли объекты, расположенные на середине пути (зимовье, скала и пр.). 

В этом случае р. Половинкина –  левый приток р. Васильковка, который делит 

её пополам. Реки с названием «Половинка» имеются в Лесозаводском и 

Дальнереченском районах, гора Половинка – в Дальнереченском районе. По-

видимому, это является совпадением, но было бы справедливо, если бы на 

карте Приморского края было название в честь Александра Александровича 

Половинкина (1887–1955), геоморфолога и краеведа, профессора 

Государственного Дальневосточного университета, директора музея 
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Владивостокского отдела Географического общества. Гора Половинкина 

(1103 м) названа по реке в 1972 г. Ранее называлась Тазовская.  

Полтавка, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1879 г. уссурийскими казаками и 

переселенцами из Полтавской губернии, отсюда и название. Первоначально как 

казацкое селение называлось станица Полтавская. 

Полыниха, с. и р. (Чугуевский р-н). Названы по фамилии богатого старовера 

Полынина, прибывшего в с. Кокшаровка из Амурской области. В районе 

современного с. Полыниха имел хутор, держал табун лошадей и пасеку. 

В Кокшаровке имел двухэтажный дом.  

Попельня, г. (Ольгинский р-н). Название происходит от одноимённого села 

(ныне не существует). Было основано переселенцами из Попелянской волости 

Киевского уезда. Его название сохранилось также в названии расположенного 

здесь известного минерального источника. Падь Попельня, расположенная в 23 

км к северу, появилась при переименованиях 1972 г. Причины переноса 

названия на такое значительное расстояние не ясны.Ранее называлась Янзыга 

(от кит. «ян» – тополь, осина, «цзы» – суффикс, «гоу» – падь, т.е. «тополиная 

падь». 

Попова, м. (город Находка). Назван в 1862 г. по фамилии В.И. Попова. 

Прапорщик Василий Иванович Попов (1828–1893) в 1852–1856 гг. совершил 

переход на Дальний Восток на фрегате «Аврора»; участник обороны 

Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 г. В 1860–1861 гг. вновь 

перешёл на Дальний Восток на клипере «Абрек». В 1862 г., командуя клипером 

«Разбойник», участвовал в гидрографической экспедиции В.М. Бабкина в 

зал. Петра Великого. В дальнейшем служил на Балтике, командовал 

канонерской лодкой «Вещун», бригами «Петр Великий» и «Адмирал Чичагов». 

В 1890 г. произведён в адмиралы. В 1888–1893 гг. – председатель Комитета 

Добровольного флота. Рядом расположенная б. Попова названа по мысу. 

Попова, о. (город Владивосток). Обследован и назван в 1862 г. экипажем 

корвета «Новик» по фамилии А.А. Попова. Андрей Александрович Попов 

(1821–1898) до перехода на Дальний Восток служил на Черном море, 

отличился в Крымской войне 1853 г., в 1856–1858 гг. – начальник штаба 

Кронштадтского порта, руководил постройкой 14 корветов и 12 клиперов. 

В 1859–1860 гг., командуя 2-м Амурским отрядом кораблей в составе корветов 

«Рында» и «Новик» и клипера «Пластун», совершил переход на Дальний 

Восток. В 1861–1862 гг. в чине контр-адмирала в должности начальника 

Тихоокеанской эскадры перешёл еще раз на Дальний Восток на корветах 

«Новик», «Богатырь» и «Рында». Организовал гидрографическую экспедицию 

В.М.Бабкина. В 1863–1864 гг. Тихоокеанская эскадра под его началом 

находилась в Сан-Франциско в состоянии боевой готовности на случай войны. 

Дальнейшая деятельность Попова связана с созданием в России броненосного 

флота. В 1891 г. произведён в адмиралы. Был прототипом адмирала Корнева в 

произведениях К.М. Станюковича. Пос. Попова основан в 1924 г. и назван по 

острову. 
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Поповка, с. (Хорольский р-н). Основано в 1885 г.Предположительно, названо 

породному селу переселенцев с Украины. Существуют разные версии 

относительно родных мест поселенцев. сёл с таким названием в Украине много, 

наиболее вероятно – из Полтавского уезда Полтавской губернии. 

Поречье, с. (Октябрьский район). Первое поселение здесь было образовано 

корейской общиной и называлось Хресен. Название просуществовало вплоть до 

1938 г. После депортации корейцев в Среднюю Азию в 1942 г. здесь было 

организовано исправительно-трудовое учреждение «Дальлаг», а при нём – 

небольшой посёлок для 50 семей вольнонаемных рабочих лагеря. В 1953 г. 

создаётся совхоз «Покровский». В начале 1960-х гг. прибывают 

многочисленные переселенцы из села Поречье-Рыбное Ярославской области. 

Это стало поводом переименовать село в Поречье. Название не противоречит 

его географическому положению – на берегу р. Крестьянка. 

Поспелово, пос. (город Владивосток). Основан в 1889 г. и назван по мысу 

Поспелова. Мыс нанесен на карту экспедицией В.М. Бабкина и назван по 

фамилии сослуживца по Балтийскому флоту. Поспелов Михаил Егорович 

(1825–1883) служил в 1844–1873 гг. на Балтике на пароходофрегатах 

«Смелый» и «Богатырь», шхуне «Царица». Участвовал в гидрографических 

работах. В 1873–1883 гг. возглавлял Отдельную съёмку Кавказского берега. 

В 1880 г. произведён в полковники. 

Постоялый 1-й и Постоялый 2-й, руч. (Яковлевский р-н). В низовьях 

ключей находился постоялый двор Хитрика (поблизости находится 

руч.Хитрикова), где предоставлялись ночлег и еда. После смерти Хитрика 

постоялый двор закрыли. Сейчас на его месте большая поляна. 

Постышевка, р. (город Партизанск). Название, видимо, связано с именем 

Павла Петровича Постышева (1887–1939). П.П. Постышев – советский 

государственный и партийный деятель, член РСДРП(б) с 1904 г. За 

революционную деятельность в 1914 г. был сослан в Забайкалье. Активный 

участник установления советской власти в Забайкалье и на Дальнем Востоке. 

В 1921–1922 гг. – уполномоченный правительства Дальневосточной 

Республики (ДВР), член Военного совета Приамурского военного округа и 

Восточного фронта ДВР. Позднее – на высших партийных и государственных 

постах Украины. Репрессирован в 1938 г., реабилитирован в 1956 г. Однако для 

советской топонимики нетипично называть мелкие реки и небольшие 

природные объекты в честь государственных деятелей. В тоже время в честь 

П.П. Постышева названы улицы, бульвары, районы, железнодорожные станции, 

производственные объекты во многих городах России и Украины. Название, 

скорее всего, вторично и происходит от производственного или 

урбанистического топонима. До 1972 г. река называлась Сица Малая, где «си» – 

запад, «ча» – развилка, приток, т.е. «западный приток». Топонимической парой 

р. Постышевка служит соседний приток р. Ворошиловка (см.). 
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Посьет, пос. (Хасанский р-н). Основан как пост 12 апреля 1860 г. В течение 

нескольких лет имел два наименования: Посьет – по заливу и Новгородский – 

по названию бухты в заливе Посьета. 

Посьета, зал. (Хасанский р-н). Открыт в 1852 г. экипажем французского 

корвета «Каприз», тогда же нанесен на карту и назван по фамилии известного 

французского картографа Д´Анвиля (1697–1782). Независимо от французской 

экспедиции, нанесен на карту экспедицией адмирала Е.В. Путятина на фрегате 

«Паллада» (1852–1855 гг.). Тогда же назван по фамилии участника экспедиции 

Константина Николаевича Посьета (1819–1899). В чине капитана 1 ранга 

Посьет был назначен наставником при великом князе Алексее Александровиче и 

с тех пор постоянно совершал морские путешествия (с 1858 по 1874 гг.), 

посетив Америку, Канаду, Китай, Японию, Сибирь. В 1874 г. возглавил 

Министерство путей сообщения России. Принимал активное участие в 

подготовке строительства Транссибирской магистрали. В 1882 г. ему 

присвоено звание адмирала. 

Преображение, пос. (Лазовскийрайон). В 1903 г. основаны сёла Соколовка и 

Ливония (историческая область, соответствующая современным Латвии и 

Эстонии, откуда прибыли поселенцы). С 1918 г. это единое поселение с 

названием Красная Соколовка. Свое современное название посёлок получил от 

б. Преображения, на берегу которой располагается. С 1967 г. – рабочий 

посёлок. 

Преображения, б. (Лазовский р-н). Открыта 4 августа 1860 г. экспедицией 

В.М. Бабкина  на шхуне «Восток» накануне праздника Преображения, отсюда и 

название. Праздник Преображения православная церковь отмечает 6 (19) 

августа. Это память о событии в жизни Христа, когда он явил трем ученикам 

(Петру, Иоанну и Иакову) свою Божественную суть. Праздник Преображения – 

один из самых важных в христианстве. Его название широко использовалось в 

топонимике. Береговую черту бухты описал топограф Лисученко.  

Пржевальская, ст. (Пограничный р-н). Железнодорожная станция основана в 

1900 г. и до 1952 г. носила название Хорватово. Хорват Дмитрий Леонидович 

(1858–1937), инженер-путеец по образованию, в разные годы руководил 

различными участками железных дорог России, в том числе с 1902 по 1918 гг. 

в чине генерал-лейтенанта был управляющим КВЖД. После 1920 г. до самой 

смерти признавался главой русской эмиграции в Китае. Похоронен в Пекине. 

Белоэмигрантское завершение жизни Хорвата стало причиной 

переименования станции – в честь русского путешественника Николая 

Михайловича Пржевальского (1839–1888), исследователя Приморья (1867–

1869). Имя Хорвата сохранила сопка Хорватово (259 м) недалеко от станции.  

Пржевальского горы, хр. (Шкотовский, Партизанский, Анучинский р-ны). 

Старое название хребта – Дадяньшань (кит.) включает три компонента: «да» – 

большой, «дянь» – скала, «шань» – гора), т.е. «большая скала» или «большие 

скалистые горы». Современное название дано в 1972 г. в честь выдающегося 

русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского (1839–
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1888), исследователя Приморского края и Центральной Азии, автора книги 

«Путешествие в Уссурийском крае». Имя Н.М. Пржевальского носит также 

перевал на автомобильной трассе Штыково–Ивановка. В Екатерининском 

массиве (Партизанский р-н) находится скала и пещера Пржевальского. Пещера 

названа так в 1961 г. Е.Г. Лешком в связи  с тем, что великий путешественник 

посещал это место. Впервые исследована еще в 1871 г. П.И. Кафаровым. 

В советское время пещера была электрифицирована. 

Прилуки, с.(Хорольский р-н). Основано в 1893 г. Названо переселенцами из 

Прилуцкого уезда Полтавской губернии Украины. Географическое положение 

села не связано с «лукой», т.е. с излучиной реки. 

Приморский Великан, пещера (Партизанский хр.). Открыта в 1949 г. 

охотником И. Коротцом, в 1952 г. её исследовал В. Сахно и дал название имени 

В.К. Арсеньева. В 1963 г. пещеру посетил известный краевед Е. Лешок, давший 

ей современное название. Одна из самых крупных пещер Приморского края, 

что и обусловило название. В рейтинге пещер Приморского края занимает по 

всем основным показателям одно из первых мест. Имеет протяжённость 549 м 

(4-е место) и глубину 93 м (уступает пещере Соляник – см.), занимает по 

площади 5-е и объему полости 4-е место. 

Приморский, пос.(Хасанский р-н). Основан корейцами в 1885 г. 

Первоначальное название – Усть-Монгугай (сначала – просто Монгугай, по 

наименованию реки, ныне р. Барабашевка). В 1950 г. поселение отнесено к 

категории рабочих посёлков с присвоением ему названия «Приморский». 

Название относится к типу «по географическому положению», при этом очень 

неудачное, т.к. селение не располагается на побережье. Так может называться 

любое место в Приморском крае. 

Приозёрное, с. (Хорольский р-н). Получило название от находящихся 

поблизости озёр. 

Провалово, ст. и пос. (Хасанский р-н). Станционный посёлок был основан в 

1940 г. и  назван в честь Героя Советского Союза Провалова Константина 

Ивановича (1906–1981). К.И. Провалов – участник боев на КВЖД. Отличился в 

боях у озера Хасан 29 июля–11 августа 1938 г. Командуя полком, был дважды 

ранен, но продолжал руководить боем до полного разгрома врага. За 

мужество и военное мастерство получил звание Героя Советского Союза. 

Прошёл всю Отечественную войну, закончив её командиром корпуса в звании 

генерал-майора. В 1960-х гг. генерал-полковник Провалов командовал Южной 

группой советских войск. Награждён 13-ю орденами, в том числе тремя 

орденами Суворова, орденом Кутузова и медалями. 

Прокопьевка, р. (Уссурийский р-н). Названа по несуществующему ныне селу 

Прокопьевка (1901), которое, предположительно, названо по имени или 

фамилии первопоселенца. 

Пронинская, падь (Дальнегорский р-н). Названа по первопоселенцам села 

Сержантово – семье Прониных (отец и два сына). Занимались охотой и 

рыболовством. 
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Прохаско, ст. (Лесозаводский р-н). Названа  в честь инженера-строителя, 

выпускника Санкт-Петербургского института путей сообщения Людвига 

Ивановича Прохаско (1854–1917). В 1889 г. под руководством полковника 

Генерального штаба Н.А. Волошинова и инженера путей сообщения 

Л.И. Прохаско при выборе трассы Транссиба была проведена первая 

глазомерная съёмка будущей Байкало-Амурской железной дороги от р. Ангары 

до р. Муя.  Сделан вывод о трудностях и непомерных расходах при прокладке 

Трансиба севернее Байкала. Это определило выбор южного варианта, 

который и был реализован. С 1891 г. Прохаско руководил одним из 

строительных участков Уссурийской железной дороги (Владивосток– 

Хабаровск), в 1895 г. проводил изыскания железнодорожной линии Пермское 

(будущий Комсомольск-на-Амуре) – Императорская (Советская) Гавань. 

В 1906 г. он проектировал и руководил строительством железнодорожной 

ветки вблизи Санкт-Петербурга; в годы  блокады Ленинграда эта ветка 

сыграла важную роль в обеспечении связи города с Большой Землей. 

Прохоры, с. (Спасский р-н). Основано в 1887 г. По одной из версий, названо в 

честь украинского переселенца; первоначально называлось Прохоровкой. 

Первые поселенцы были выходцами из с. Берестенец Черниговской губернии. 

По другой версии, название перенесено переселенцами из села Прохоры 

Борзенского уезда Черниговской губернии.  

Прямой, руч. (Ольгинский р-н). Одно из самых распространенных названий 

среди гидронимов Приморского края. Встречается в 14 районах по 1–3 раза. 

Самое простое объяснение возникновения столь часто встречаемого названия –

что оно обусловлено прямолинейностью русла (всего или части), однако это 

часто не соответствует действительности. Например, руч. Прямой в 

Ольгинском районе назван по причине того, что служил кратчайшим и 

удобным путем от р. Милоградовки в долину Уссури. С незапамятных времен 

по долине ручья проходила тропа. Здесь до середины ХХ в. была дорога, 

связывающая центр Приморья с побережьем. Интересно, что на некоторых 

картах ручей имеет второе название – Угольный. Действительно, река 

неоднократно подрезает пласты угля, течет по ним, его обломки можно часто 

увидеть в русле. С этим же связано название правого притока – 

руч. Чернокаменка.  

Пустовой, руч. (Партизанский р-н). По-видимому, назван в честь одного из 

первых жителей с. Сергеевка – Корнея Пустовойта. 

Путятин, пос. (ЗАТО Фокино). Основан в 1891 г. предпринимателем 

Алексеем Дмитриевичем Старцевым; первое его название – Родное. Был 

переименован по одноименному острову, названному в честь адмирала, 

дипломата и гидрографа графа Евфимия Васильевича Путятина (см. ниже). 

В 1980-е гг. как объект ВМФ носил «номерное» название «Шкотово-26». 

Путятина, о. (ЗАТО Фокино). Нанесен на карту и назван в 1859 г. экипажем 

клипера «Стрелок» по фамилии Е.В. Путятина. Евфимий Васильевич 

Путятин (1803–1883) в 1822–1825 гг. совершил кругосветное путешествие на 
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фрегате «Крейсер». В 1827 г. участвовал в Наваринском сражении, затем 

крейсерствовал в Эгейском море и проливе Дарданеллы. Неоднократно в 

разных станах мира выполнял дипломатические поручения. В 1853 г. на 

фрегате «Паллада» перешёл в Китай и Японию для заключения с этими 

странами торговых соглашений. В 1854 г. осуществил опись берегов 

Восточной Кореи и зал. Посьета, им были открыты зал. Ольги и о-ва 

Римского-Корсакова. В 1857 г. был вновь назначен посланником в Китай, в 

1858 г. заключил Тяньцзинский договор (с Китаем) и Симодский договор (с 

Японией), произведён в адмиралы. В 1861 г. – министр народного просвещения 

России. Ввёл в систему образования зачетные книжки, обязательное 

посещение лекций, платное обучение, перевёл начальное образование в сферу 

деятельности церкви. Запретил любые студенческие собрания. Ушёл в 

отставку в связи со студенческим волнениями. За развитие дипломатических 

связей с Японией ему установлены памятники в городах Фудзи, Симоде и Хэде 

(Япония). 

Пухи, р. (Тернейский р-н). Название тунгусо-маньчжурское, 

предположительно от удэг. «поохи» – неожиданный поворот. Река 

действительно в среднем течении делает резкий поворот на 90°. 

Пухово, с. (Анучинский р-н). До 1967 г. называлось 3-м отделением 

Даубихинского рисового совхоза. Затем получило название Пухово, т.к. в то 

время совхоз выращивал около миллиона голов уток. 

Пуциловка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1869 г. корейцами, 

иммигрировавшими с родины из-за голода. Получило название в честь 

Михаила Павловича Пуцилло (1845–1889), историка, члена Сибирского 

отделения Российского императорского географического общества. Он 

подготовил и издал первый русско-корейский словарь (1874 г.). Автор 

нескольких работ по истории Сибири. В 1870–1871 гг. состоял чиновником 

особых поручений областного управления в Приамурском крае и способствовал 

устройству и пропитанию голодающих корейцев в бассейне реки Суйфун 

(Раздольная), истратив на них все казённые и свои деньги (до 1000 pуб.). 

Недовольное этим начальство отправило Пуцилло в отставку. Благодарные 

корейцы поставили в его честь два памятника, а одну из деревень назвали 

Пуциловкой.  

Пушкаревка, р. (город Артём). Названа по фамилии переселенца, имевшего 

хутор в долине реки. 

Пущина, м. (город Находка). Обследован в 1861 г. экипажем клипера 

«Гайдамак». В 1862–1865 гг. назывался м. Пушкина. В 1871 г. переименован 

предположительно в честь П.И. Пущина (по А.И. Груздеву). Пётр Иванович 

Пущин (1845–1890) на морской службе с 1866 г., в 1871 г. в должности 

ревизора шхуны «Ермак» совершил переход на Дальний Восток. С 1872 по 

1882 гг. служил старшим офицером на судах Балтийского флота. В 1883 г. на 

фрегате «Минин» совершил переход на Дальний Восток. В 1884–1886 гг. 

командовал клиперами «Опричник», «Разбойник». В 1890 г. произведён в 
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капитаны 1 ранга и вскоре уволен. По А.И. Степанову, мыс назван в честь 

мичмана клипера «Разбойник» Л.П. Пущина и название дано в 1862 г. 

экипажем клипера «Разбойник» (экспедиция В.М. Бабкина). Леонид Петрович 

Пущин (1839–?) по окончанию морского корпуса в 1859–1863 гг. служил на 

клипере «Разбойник», совершив на нем переход к берегам Южного Приморья. 

Участвовал в экспедиции В.М. Бабкина. В 1863 г. вернулся на Балтику. Во 

время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал на Черном море 

минным катером (миноноска №1). Он совершил одну из первых в истории 

нашего флота успешных  минных  атак: вывел из строя турецкий броненосец. 

За этот подвиг был удостоен звания георгиевского кавалера. В 1885 г. 

командовал клипером «Разбойник», был направлен в Корею с дипломатической 

миссией. В дальнейшем командовал портом Феодосия. Закончил службу 

капитаном 1 ранга. В 1907 г. еще при жизни (уникальный случай в истории 

флота) его именем был назван миноносец «Лейтенант Пущин».  

Пшеницыно, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1912 г. До 1972 г. называлось 

Табахеза (кит. «большая северная река», см. р. Матвеевка). Переименовано в 

честь героя Гражданской войны Константина Фёдоровича Пшеницына 

(1892–1938). Он начал участвовать в революционной деятельности с 1913 г., 

находясь в царской армии. С 1917 г. – член Иркутского Совета рабочих, 

крестьянских и красногвардейских депутатов. Участник борьбы против банд 

атамана Семенова в Забайкалье. С 1920 г. – во Владивостоке, один из 

активных организаторов Дальневосточной Республики. В 1921–1922 г. – 

секретарь Военного совета партизанских отрядов Приморья. В 1932–1934 гг. 

– Первый секретарь Приморского областного комитета ВКП(б). В 1938 г., 

находясь в должности секретаря Свердловского обкома партии, был объявлен 

«врагом народа», покончил жизнь самоубийством. Реабилитирован 

посмертно. 

Пятигорка, р. (Спасский р-н). До 1972 г. носила название Угодинза (кит. «у» - 

пять, «гао» – высокий, «дин» – вершина, «цзы» – река. Таким образом, 

современное название является калькой китайского. В истоках реки находится 

длинный перевал в р. Синегорка (в том числе в руч. Перевальный), 

рассеченный пятью небольшими холмами (горками), что, видимо, и стало 

причиной наименования. 

Пять Пальцев, кекуры (ЗАТО Фокино). Кекур – скала-останец вблизи 

обрывистого берега (клифа), образовавшегося при его разрушении морем. 

В данном случае группа из пяти скал располагается в 1,5 км от берега 

о. Путятин и образовалась за счет разрушения скалистого островка. Вокруг 

скал подводные и осушенные камни (бенч) образуют единое основание 

бывшего острова. Скалы описаны в конце 50-х гг. XIX в. и названы по форме, 

напоминающей издали пальцы рук. 
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Радчиха, г. (Шкотовский р-н). Названа по селу, прекратившему свое 

существование в 60-х гг. ХХ в. Название села, предположительно, 

перенесено переселенцами из одноимённой деревни Звенигородского 

уезда Киевской губернии. 

Разбой, ур. (Красноармейский р-н). При впадении р. Глухоманка 

р. Большая Уссурка разбивается на многочисленные протоки (не менее 6 

параллельных русел). Разбой (гидрологический и геоморфологический термин) 

– это внутренняя дельта реки, где русло разбивается на рукава. 

Разбойник, б. (ЗАТО Фокино). Обследована экипажем клипера «Разбойник» в 

1862 г. и названа в честь корабля. Парусно-винтовой деревянный клипер 

«Разбойник» (водоизмещение 615 т, мощность 150 л.с., скорость 8 узлов, 6 

орудий, экипаж – 102 человека) построен в Архангельске в 1856 г. 

Первоначально служил на Балтике. В 1860 г. доставил в Тяньцзинь (Китай) 

российского дипломата Н.П. Игнатьева, подписавшего трактат, 

окончательно закрепивший Приморье за Россией. В 1861 г. клипер заходил в 

б. Золотой Рог, где высадил на берег Е.С. Бурачка, ставшего вскоре 

командиром поста Владивосток. В том же году клипер обеспечивал работу 

Уссурийской топографической экспедиции К.Ф. Будогосского. В 1862 г.  

участвовал в работе гидрографической экспедиции В.М. Бабкина по описи 

берегов зал. Петра Великого. В 1863 г. вернулся в Кронштадт, в 1867 г. 

исключён из списков флота. Посёлок Разбойник назван по бухте; основан не 

позже 1905 г., но еще в 1867 г. здесь временно был развернут военный пост. 

В 1980-е гг. как объект ВМФ носил «секретное номерное» название Шкотово-

23. В 1990-е гг. был заброшен. 

Разбойник, руч. (Дальнереченский р-н). До 1972 г. известен как Хунхузский 

Большой. Современное название является полукалькой китайского: хунхузами 

называли китайцев, занимавшихся грабежом и браконьерством на территории 

Приморья. Аналогично происхождение названия руч. Малый Разбойник 

(приток р. Бол. Солдатка)в Шкотовском районе. Ранее назывался Хунхузский 

Ключ. Интерес представляет происхождение названий «Разбойник» в 

отношении ручья, притока р. Милоградовка, и одноимённого водопада 

(Ольгинский р-н). В списках переименований 1972 г. они не числятся. 

Возможно, по аналогии с хуторами Мономах и Америка (см. Старая 

Каменка), расположенными за перевалом в соседнем Лазовском районе, ручей 

назван в честь клипера «Разбойник».  

Развозова, м. (ЗАТО Фокино). Описан в 1862 г. экипажем клипера 

«Разбойник» и тогда же получил название. А.И. Груздев считает, что в честь 

мичмана Владимира Александровича Развозова или мичмана Николая 

Развозова. По А.И. Степанову, время появления топонима на карте – 80-е гг. 

ХIX в., и образован он от фамилии В.А. Развозова. Владимир Александрович 

Развозов (1841–1894) в 1860–1870 гг. служил на Балтике. В 1868 г. был 

вахтенным начальником на фрегате «Генерал-Адмирал». В 1877 г. командовал 

Р 
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таможенной шхуной «Часовой». В конце 1880-х–начале 1890-х гг. он 

командовал эскадренным броненосцем «Синоп» и крейсером «Память 

Меркурия», был начальником штаба Черноморского флота и портов Черного 

моря, капитаном Кронштадтского порта. В 1892 г. произведён в контр-

адмиралы. Отец контр-адмирала Александра Владимировича Развозова 

(командующий Балтийским флотом в первые послереволюционные годы). Так 

как В.А. Развозов не служил на Дальнем Востоке, то в 1862 г. (начало его 

карьеры) вряд ли топоним в его честь мог бы появиться  в Приморье. 

Разградского, м. (Лазовский р-н). Открыт и нанесен на карту экипажем 

шхуны «Восток» экспедиции В.М. Бабкина в 1860 г. Тогда же назван по 

фамилии лейтенанта Григория Даниловича Разградского (1830–1897), 

участника Амурской экспедиции Г.И. Невельского, командира постов 

Александровского, Мариинского, Дуэ и Муравьевского, исследователя 

р. Хунгари, начальника Морского управления штаба Восточно-Сибирского 

Военного округа. В 1855 г. он отличился при отражении английского десанта в 

зал. Де-Кастри. В 1856 г., по приказу адмирала В.С. Завойко, из-за угрозы 

захвата судна англичанами разоружил и затопил в Императорской Гавани 

фрегат «Паллада», который не смогли провести, как остальной флот, через 

пр. Невельского. В дальнейшем Разградский служил на пароходокорвете 

«Америка» (1860), командовал шхуной «Восток», пароходами «Аргунь» и 

«Генерал Корсаков». В 1869 г. переведён на Балтику. В 1874 г. произведён в 

капитаны 2 ранга с увольнением со службы. Имя Разградского занесено на 

бронзовую доску памятника Г.И. Невельского во Владивостоке. 

Раздольная, р. (Октябрьский, Надеждинский и Уссурийский районы). 

Современное название дано по с. Раздольное (основано в 1866 г.). Название, 

видимо, связано с обширностью речной долины. До 1972 г. река носила 

название Суйфун. В Китае, где находятся её истоки, называется Суйфыньхэ. На 

карте Д'Анвилля (XVIII в.) река именуется Суйфонд. Н.Я. Бичурин записал её 

как Фурдань-бира (тунг.-маньчж. «крепость»). На китайских картах XVIII в. 

под этим названием показаны левый приток р. Суйфун (нынешняя р.Раковка) и 

крепость, расположенная на месте города Уссурийск. На русских картах второй 

половины XIX в. река называлась по-разному – Фурдань-бира, Суйфун, 

Суйфунь. Гидроним Суйфун – тунгусо-маньчжурского происхождения. 

Этимология его не ясна. Основные версии происхождения: 1) от названия 

одного из многочисленных аборигенных родов; 2) от кит. «шило»; 3) от кит. 

«ветреная река»; 4) адаптация китайским языком тунгусо-язычного топонима 

«хмельное буйство» (или «буйствующая река»). 

Раковка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1883 г. Версии происхождения 

названия: 1) по названию родного села переселенцев из Черниговской губернии 

(с. Раковка Новозыбковского уезда или с. Раков Конотопского уезда); 2) в честь 

инженера Раковского, руководившего телеграфной станцией, обеспечивающей 

связь по линии Владивосток– Хабаровск; 3) по фамилии первопоселенца 

(первый дом построил казак Раков); 4) из-за обилия раков в реке, на берегу 

которой стоит село. Река Раковка названа по селу. 
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Редька, г. (Красноармейский р-н). До 1972 г. носила название Лоба. 

Современное название является калькой китайского: «ло» – редька, корнеплод 

(по Ф.В.Соловьеву). Возможно, название имело аборигенное происхождение 

(р. Лобэ). 

Резаный Ключ, руч. (Дальнегорский р-н). Основная версия происхождения 

названия связана со зверским убийством в начале ХХ в. проживающих здесь 

крестьян китайцами, незаконно промышлявшими в том районе добычей золота. 

Рейд Паллада, зал. (Хасанский р-н). Описан и назван в 1854 г. экипажем 

фрегата «Паллада». Парусный фрегат «Паллада» (водоизмещение 2090 т, 

скорость 12 узлов, 52 орудия, экипаж – 20 офицеров и 453 нижних чинов) 

построен в Санкт-Петербурге в 1832 г. До 1852 г. нёс службу в водах 

европейских морей. В 1853 г. под командованием капитан-лейтенанта 

И.С. Унковского совместно со шхуной «Восток» (капитан В.А. Римский-

Корсаков) направлен для выполнения дипломатической миссии в Китай и 

Японию. Возглавлял экспедицию и дипломатическую миссию вице-адмирал 

Е.В. Путятин. В 1854 г. экипаж фрегата выполнил опись восточных берегов 

Кореи и побережья Приморья от устья р. Тюмень-Ула до м. Гамова, были 

открыты о-ва Римского-Корсакова; «Паллада» стал первым русским кораблем 

в этих водах. В годы Крымской войны из-за большой осадки фрегат не удалось 

провести через мелководный пр. Невельского, хотя все остальные русские 

корабли благополучно ушли от англо-французской эскадры. Для уменьшения 

осадки «Паллада» была полностью разгружена. 19 января 1856 г. во избежание 

захвата противником фрегат затоплен в Императорской Гавани. «Паллада» 

(от греческого «дева») – одно из имен богини Афины (Афина Паллада), дочери 

Зевса. В греческой мифологии – богиня войны и победы, а также мудрости, 

знаний. 

Рейнеке, о. (город Владивосток). Обследован и назван в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» по фамилии М.Ф. Рейнеке (Рейнекен). Подробно остров 

снят в 1885 г. штабс-капитаном А.А. Мальцевым. Михаил Франциевич 

Рейнеке (1801–1859) – известный гидрограф. В 1821–1832 гг. руководил 

Кольской и Беломорской гидрографическими экспедициями, по результатам 

которой издал «Атлас Белого моря и Лапландского берега». В 1833–1852 гг. 

возглавлял Гидрографическую экспедицию Балтийского моря. Один из 

инициаторов создания Императорского русского географического общества 

(1845). В 1855 г. произведён в вице-адмиралы и назначен директором 

Гидрографического департамента Морского министерства. В 1856 г. за 

труды по гидрографии Белого и Балтийских морей был избран членом-

корреспондентом Академии наук. Посёлок Рейнике, основанный в  1929 г., 

назван по острову. 

Реттиховка, пос. (Черниговский р-н). Основан в 1902 г. Название дано по 

фамилии Александра Александровича Риттиха (1868–1930), российского 

государственного деятеля, последнего министра земледелия Российской 

империи. С 1898 г. – чиновник особых поручений при Переселенческом 
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управлении МВД. В 1898–1899 гг. находился в командировке в Уссурийском 

крае, где исполнял обязанности заведующего переселенческим делом. В 1902–

1903 г. под руководством С.Ю. Витте осуществлял сбор материала по 

нуждам сельского хозяйства страны, они легли в основу столыпинской 

реформы. К 1917 г. дослужился до министра земледелия. Ввёл в России 

продовольственную продразверстку. Отличался энергичностью и 

компетентностью. После революции жил в Лондоне. Название на картах 

пишется с искажением. 

Речица, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1884 г. переселенцами из 

Черниговской губернии. По мнению старожилов, название дано из-за большого 

количества речек (протоки р. Суходол) в окрестностях села. Однако, возможно, 

название перенесено из европейской части России или с Украины. Рек с таким 

названием там немало. Только в бассейне Днепра встречается 20 рек и рукавов 

с названием «Речица». Из населённых пунктов наиболее известен старинный 

город Речица в Гомельской области Белоруссии, в прошлом он входил в состав 

Черниговской, затем Минской губернии. Стоит на р. Речица – правом притоке 

р. Днепр. Села Речица имелись в Мглинском и Суражском уездах Черниговской 

губернии. 

Речной, м. (Надеждинский р-н). Назван по почтовой станции Речное 

(использовалась для прямого сообщения с Владивостоком в зимнее время по 

льду Амурского залива) в конце XIX в. Название обусловлено географическим 

положением вблизи устья р. Раздольная. 

Решетникова, г. (Пограничный р-н). Сопка (624 м) названа в честь Марка 

Решетникова (1900?–1925), которого называют первым пограничником 

Приморского края. В 1922 г. Решетников во главе партизанского отряда 

преследовал белогвардейскую банду, уходящую в Маньчжурию. Дойдя до 

государственной границы в районе современного погранперехода «Сосновая 

падь», он воткнул в землю красный флаг и скомандовал отряду: «Стой! 

Дальше не пойдем, здесь граница!» В 1924–1925 гг. банда полковника Емлина, 

имевшая базу на территории Маньчжурии, неоднократно нарушала 

государственную границу и внедрялась на российскую территорию. В октябре 

1925 г. банда ограбила жителей с. Новая Деревня, зверски убила сельского 

активиста. Банду удалось настигнуть и разгромить. В этом бою пограничник 

Марк Решетников геройски погиб. Его имя носит протекающая поблизости 

р. Решетинка, названная так в 1972 г. Ранее называлась Тунча (кит. «дун» –

восточный, «ча» – приток). При впадении р. Решетинка в р. Комиссаровка у 

подножия г. Решетникова находится уроч. Решетникова. Здесь находилось 

с. Решетниково (ранее Атамановка, переименовано после гибели 

пограничника). 

Рикорда, о. (город Владивосток). Обследован и назван в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» в честь Петра Ивановича Рикорда (1776–1855), 

российского адмирала, ученого, одного из основателей Императорского 

русского географического общества, исследователя Дальнего Востока, 
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начальника Камчатской области (1817–1822 гг.), дипломата, писателя 

(«Записки флота капитана Рикорда о плавании его к Японским берегам в 1812 

и 1813 годах и о сношениях с японцами»), кораблестроителя, государственного 

и общественного деятеля. 

Римского-Корсакова, о-ва (город Владивосток). Открыты в 1852 г. экипажем 

корвета «Каприз»; получили название Пелис (фр. «голые»). Повторно открыты 

экипажами фрегата «Паллада» в 1854 г; названы по фамилии командира шхуны 

«Восток», которая сопровождала фрегат «Паллада». В 1863 г. обследованы 

экипажем корвета «Калевала». Воин Андреевич Римский–Корсаков (1822–

1871) с 1837 по 1852 гг. служил на Балтийском море. В 1853 г., командуя 

шхуной «Восток», совместно с фрегатом «Паллада» (под общим 

командованием Е.В. Путятина) совершил плавание к берегам Китая и Японии. 

Первым прошёл проливом Невельского со стороны Татарского пролива; этот 

опыт затем пригодился при проводке русского флота в Амурский лиман при 

угрозе уничтожения русских кораблей англо-французской эскадрой. В 1856–

1857 гг. на корвете «Оливуца» возвратился в Кронштадт. В дальнейшем 

командовал фрегатом «Илья Муромец», учебно-артиллерийским кораблем 

«Прохор»; в течение 10 лет руководил Морским кадетским корпусом. Автор 

ряда работ о морском деле и воспитании. В 1865 г. произведён в контр-

адмиралы. Старший брат композитора Н.А. Римского-Корсакова. 

Рисовое, с. (Анучинский район). Основано в 1903 г. переселенцами с Украины  

и Белоруссии. До 1972 г. называлось Телянза (кит. «большой ручей») – по реке, 

протекавшей мимо села (ныне р. Тихая). В 1950-е гг. село относилось к 

рисовому совхозу Даубихинский (затем «Жемчужный»). Когда от 

р. Арсеньевки был прорыт канал для полива рисовых чеков, совхоз назвали 

Рисовый, а от него появилось и новое название села. 

Рогатинка, руч. (Пожарский р-н). До 1972 г. называлась Панцуй.  

Ф.В. Соловьев переводит топоним как «высокая гора», или «высокая каменная 

гора»  («пань» – огромный камень, скала, «цуй» – высокая гора). Панцуй, как 

известно, имеет еще одно значение – «женьшень». Однако места произрастания 

женьшеня корневщики скрывали, поэтому описательный топоним такого типа 

маловероятен. Современное название реки может быть связано с  

разветвлением её истоков, хотя по этому признаку Рогатинками можно назвать 

почти все реки. В Приморье имеются следующие аналогичные топонимы: 8 

ручьев Рогатый, протока Рогатая, два ручья Рогач. 

Родниковое, с. (Кировский р-н). Основано в 1930 г. Название получило от 

родников, находящихся поблизости(в том числе нарзановые минеральные 

источники). 

Рождественка, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1901 г. Вероятно, 

названо в честь великого двунадесятого праздника Рождества Христова. 

Отмечается в православии 7 января (25 декабря по старому стилю). Название 

с. Рождественка (1907 г.) Шкотовского района, по-видимому, имеет ту же 
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основу; село находится в долине руч. Рождественский Ключ, названного по 

селу. 

Романовка, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1885 г. Названо в честь военного 

инженера, журналиста и ученого Дмитрия Ивановича Романова (1828–1873). 

В 1857–1858 гг. проектировал и руководил прокладкой дороги от Софийска до 

зал. Де-Кастри. В 1859 г. сопровождал генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского в экспедиции на пароходокорвете 

«Америка» вдоль южного побережья Приморья. Главная заслуга Д.И. Романова 

– устройство амурского телеграфа. Спроектировал и руководил 

строительством первых телеграфных линий на Дальнем Востоке от 

Николаевска до Хабаровки и от Хабаровки до Владивостока. Содействовал 

развитию торговых путей из Внутренней России к азиатским рынкам; 

доказывал необходимость строительства Сибирской железной дороги и сети 

дорог в Прикаспии и Средней Азии. Многие из проектов Д.И. Романова 

впоследствии осуществлены. Написал множество географических, 

этнографических, экономических статей, большая часть которых касается 

Амурской области. 

Романчуков, руч. (Лазовский р-н). Здесь располагался хутор семьи Романчук 

(7 человек по переписи 1915 г.). 

Ромны, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1907 г.и названо 

переселенцами по родным местам в Ромненском уезде Полтавской губернии. 

Рощино, с. (Красноармейский р-н). Основано в 1930 г. как геологическая 

база. Названо в честь героя Гражданской войны Алексея Георгиевича Рощина 

(1895–1919), командира партизанского отряда. Его схватили казаки есаула 

Ширяева и расстреляли. Могила героя находится в соседнем с. Вострецово. 

Ранее в Рощино размещалась Иманская геологоразведочная экспедиция, затем 

контора леспромхоза. Село быстро строилось вдоль левого берега р. Большая 

Уссурка (Иман), поэтому некоторое время носило название Стройка. 

Рудановского, м. (Ольгинский р-н). Нанесен на карту и назван в 1857 г. 

экипажем пароходокорвета «Америка». Николай Васильевич Рудановский 

(1819–1882) – сподвижник Г.И.Невельского. В 1853 г. осуществил экспедицию 

на Сахалин, во время которой был основан Муравьевский пост. Обследовал 

внутренние районы Южного Сахалина, составил географическое и 

этнографическое описание территории. В 1857 г. картировал западное 

побережье Сахалина, основал Кусунайский пост. В 1867 г. издал карту 

Центрального и Южного Сахалина. В дальнейшем служил на Балтийском 

флоте. В 1881 г. произведён в генерал-майоры с увольнением. Полуостров 

Рудановского назван не позже 1914 г. по мысу.   

Рудная, р. (Дальнегорский р-н). До 1972 г. – Тетюхе. По В.К. Арсеньеву, 

название реки звучит как «Тютихе» и образовано за счет искажения китайского 

Чжю-чжи-хэ – «река диких свиней». Он же указывает еще один возможный 

вариант происхождения названия от Цзю-цзи-хэ – «девятая быстрая река» (см. 
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подробнее «Дальнегорск»). Современное название связано с наличием в 

бассейне реки месторождений полиметаллических руд. 

Руднева, б. (ЗАТО Фокино). До 1972 г. носила название Тинкан, с  кит. «тин» 

– берег реки; «кань» – утес, т.е. «береговой утес, мыс».Переименована в 1972 г. 

в честь Всеволода Фёдоровича Руднева (1855–1913), героя Русско-японской 

войны, командира крейсера «Варяг», контр-адмирала. Руднев назначен 

командиром крейсера «Варяг» в 1902 г., будучи уже опытным моряком 

совершил три кругосветных плавания, прошёл службу на 17 судах и на 9 был 

командиром. В начале Русско-японской войны «Варяг» находился в 

нейтральном корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон), охраняя русскую 

миссию. Адмирал японской эскадры потребовал сдачи корабля, в ответ Руднев 

попытался прорваться сквозь строй японских кораблей, потопив один 

миноносец и повредив три крейсера. Но из-за мощного артиллерийского огня 

корабль получил большие повреждения и вернулся в порт. Чтобы не сдаться 

врагу, экипаж сошёл на берег, а корабль был затоплен. Подвиг «Варяга» лег в 

основу песен («Врагу не сдается наш гордый…» и «Плещут холодные волны»). 

В 60-х годах XIX века на берегу бухты корейцами основано село с названием 

Тинкан. Переименовано в 1972 г. по бухте в Руднево (в 1980-е гг. носило 

«секретное номерное» название Шкотово-20). Гора Тинкан (313 м) 

переименована соответственно в вершину Руднева.  

Рудный, пос. (Кавалеровский р-н). Основан как посёлок при руднике в конце 

1930-х гг. в связи с открытием и освоением оловянных месторождений. 

Первоначально назывался  Лифудзин по Лифудзинскому оловоносному 

месторождению, названному так геологами-первооткрывателями 

Г.П. Воларовичем и А.З. Лазаревым. Лифудзин – аборигенное название. 

В.К. Арсеньев трактует его как «Внутренний Фу-цзинь», т.е. «внутреннее 

начало». Ф.В. Соловьев расшифровывает название как «богатая внутренняя 

река» («ли» – внутренний, «фу» – богатство, «цзин» – небольшая речка). С 

1972 г. посёлок носит современное название. 

Руновка, с. (Кировский р-н). Основано в 1899 г. Название получило, видимо, 

отфамилии землемера Рунова, выбравшего участок для заселения. Возможно, 

название перенесено переселенцами – по селу Руновщина в 

Константиноградском уезде Полтавской губернии. 

Русская, р. и б. (Тернейский р-н). До 1972 г. назывались Тавайза (кит. «да» – 

большой, «вэй» – высокая гора, «цзы» – суффикс). Название реки и бухты, по-

видимому, произошло от расположенного здесь села Рузское (ныне не 

существует, первоначально называлось по реке – Тавайза), название которого, в 

свою очередь, вероятно, происходит от уездного центра Руза Московской 

губернии.  

Русский, о. (город Владивосток). Назван в 1859 г. Н.Н. Муравьевым-

Амурским в ознаменование заслуг русского народа в освоении Дальнего 

Востока. Название символизирует утверждение русских владений на Тихом 

океане. В 1862 г. переименован В.М. Бабкиным в остров Казакевича (по 
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данным А.И. Степанова, так остров был назван экипажем клипера «Стрелок» в 

1859 г. незадолго до плавания Муравьева-Амурского). Но это название за 

островом  не закрепилось. В 1868–1869 гг. остров снят инструментально 

топографом Петровичем. В 1886 г. здесь был лагерь Отдельной съёмки 

Восточного океана (ОСВО). Пётр  Васильевич Казакевич (1816–1887) 

участвовал в открытиях и гидрографических исследованиях в Сахалинском 

заливе и низовьях Амура под руководством Г.И. Невельского. В 1851 г.  

назначен офицером для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьеве-Амурском, заложил судоверфь в Сретенске, 

гидрографически обеспечивал сплавы по Амуру. В 1856 г. – военный губернатор 

Камчатки. Был инициатором образования Приморской области и стал её 

первым военным губернатором, одновременно выполнял обязанности 

командира Сибирской флотилии и портов Восточного океана (1856–1865). 

Один из инициаторов основания постов Новгородский и Владивосток, выбрал 

бухту для основания последнего (1860). Добился издания первой газеты 

«Восточное Поморье». После 1865 г. служил на Балтике, в 1878 г. произведён в 

адмиралы. 

Рында, зал. (Тернейский р-н). Открыт в 1853 г. лейтенантом 

Н.К. Бошняком (Амурская экспедиция Г.И. Невельского). Впервые нанесен на 

карту в 1855 г. экипажами фрегатов «Пик» (Англия) и «Сибилла» (Франция). 

В 1874 г. обследован экспедицией Л.А. Большева, в 1888 г. – экипажем корвета 

«Рында». Тогда же получил название в честь корабля. Парусно-винтовой 

стальнойкорвет «Рында» (водоизмещение 3508 т., мощность 3000 л.с., 

скорость 14,4 узла, 19 орудий, 1 торпедный аппарат, экипаж 396 чел.) был 

спущен на воду в 1886 г. в Санкт-Петербурге и назван в честь своего 

предшественника – деревянного парусно-винтового корвета «Рында» (1856–

1871). В 1887 г. корвет перешёл на Дальний Восток. В 1888 г. под 

руководством А.В. Асташева и поручика Григорьева экипаж корвета 

осуществил гидрографические работы в бухтах Пластун и Джигит 

(зал. Рында), уточнил положение приметных пунктов от зал. Св. Владимира 

до м. Туманный. В том же году вернулся на Балтику.  В 1892 г. переведён в 

класс крейсеров, в 1892–1895 гг. вторично посетил Дальний Восток. В 1917 г. 

переименован в «Освободитель». Списан в 1922 г. 

Рязановка, с. (Хасанский р-н). Основано как корейское поселение Рязаново в 

1880 г. выходцами из первого на территории российского Дальнего Востока 

корейского селения Тизинхе (1864 г., см. р. Виноградная).  Названо в честь 

командира Новгородского поста в 1863–1866 гг. поручика Василия Рязанова 

(Резанова), принимавшего активное участие в судьбе первых корейских 

поселенцев. За это в селе ему установлен памятник. В ноябре 1863 г. он первым 

сообщил о начавшейся иммиграции корейцев в Приморье. Трудности связи с 

центром вынудили его самостоятельно решать вопросы размещения корейцев 

на российской территории. Вблизи села находятся объекты, имеющие 

производные топонимы –ст. Рязановка, оз. Рязановское, м. Рязанский, 

г. Рязановка (585 м; до 1972 г. –  Лангоу, с кит. «родниковая падь»), 
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р. Рязановка (до 1972 г. – Лангоукорэ, первая часть топонима имеет китайское 

происхождение, вторая – корейское), г. Рязанка (до 1972 г. имела корейское 

название Сонцанмакорэ) и хр. Рязановский. Имя Рязанова носит также мыс на 

оконечности п-ова Новгородский. 

 

 

Сагды-Биаса, р. (Пожарский р-н). Название удэгейское от 

«сагди» – большой, «биаса» – река, т.е. «большая река». 

Аналогичные гидронимы – Сагдыбяза (Тернейский) и Сагды-Биоза 

(Пожарский). Ручей Сагды в Тернейском районе (бассейн Самарги) следует 

переводить как «первый» – он действительно первый приток р.Сабу. 

Сальское, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1895 г. как станица 

казаками-переселенцами из Гундоровской и Усть-Быстрянской станиц 

Сальского округа Донской губернии. Название дано по родным местам 

переселенцев. 

Самарга, р. (Тернейский р-н). Существует множество версий происхождения 

названия. Одна из них, наиболее вероятная, – от эвенкийского рода Саман 

(Шаман), во множественном числе Самар (Шамар). Его название  в XVI в. 

внесено в список тунгусо-маньчжурских родов, состоявших в маньчжурских 

войсках (в этом документе все тунгусоязычные народы названы маньчжурами). 

В XVII в. существовали варианты названия реки – Самагир, Шамагир, Самагат, 

Самадин (ульчи), Самандинга (орочи), Самандзига (удэгейцы), Самарги 

(орочи). Возможно, топоним имеет орочонское происхождение от названия 

рода Моргын, проживающего сейчас в Северо-Восточном Китае в бассейне 

р.Хунгари. Название «Са» – собственное родовое имя. Хунгарийские орочи 

называют себя «Са-Моргын», что могло дать название реке. Не исключается 

версия происхождения названия реки от тунгусо-маньжурского «самар» – 

шаман. Первым о реке упоминает Н. Бошняк (Амурская экспедиция 

Г.И. Невельского), который записал название как Самальги. Китайцы называли 

реку Умидагоу, где, предположительно, «у» – гора; «ми» – разлив, «да» – 

большой, «гоу» – падь, река, т.е. «горная сильно разливающаяся река»). Село 

Самарга основано старообрядцами в 1908 г. и названо по реке. 

Самарка, с. (Черниговский р-н). Основано в 1907 г. переселенцами из 

Самарской губернии. Сопка Самарка (476 м) названа по селу. 

Самаркин, руч. (Тернейский р-н). Назван от фамилии Самаркина Ивана 

Ивановича, охотника и лесника Сихотэ-Алиньского заповедника. В бассейне 

ручья находился его участок, он построил дом, несколько зимовий. Участок 

Самаркина называли владением «царя Шандуйского» – по старым названиям 

этих мест – вершина Шандуйская Сопка (ныне Солонцовая, 1106 м), ручей  

Шандуйский (Солонцовый; в него впадает ручей Самаркин). Здесь находится 

памятник природы Шандуйские (ныне Солонцовые) озёра. Самое большое из 

озёр – Шандуйское Большое (Большое Солонцовое) – получило название 

Царское (по прозвищу Самаркина). Это неофициальное название очень 

С 
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популярно у местного населения и среди туристов. Основа «шандуй» – 

китайского происхождения: «шань» – гора, «дуй» – куча камней, т.е. «гора».  

Самаровка, г. (Тернейский р-н). Названа по несуществующему небольшому 

старообрядческому с. Самаровка. 

Саня, р. (Тернейский р-н). Предположительно, удэгейское название: от 

«сонна» – протока (река) с высокими берегами. 

Саперный, п-ов (город Владивосток). Название крупнейшего полуострова на 

острове Русский отражает специализацию военных частей, возводивших 

военную крепость. 

Саратовка, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1906 г. переселенцами из 

Саратовской губернии. Ко времени прибытия русских переселенцев здесь уже 

была китайская деревня Нотохоуза – китайская адаптация аборигенного 

названия реки Ното («енотовая река») с кит. формантами «гоу» – падь и «цзы» 

– суффикс.  По В.К. Арсеньеву, название происходит от кит. «науту» – енот. 

Река Ното в 1972 г. переименована в Журавлевку. 

Сахарная, г. (Дальнегорский, Пограничный, Шкотовский р-ны). Часто 

встречающееся название гор, лишённых растительности в привершинной части 

(например, знаменитая Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро). В Хасанском 

районе среди заболоченной местности находится сопка Сахарная Головка (89 

м). 

Светлое, с. (Черниговский р-н). Название отражало надежды переселенцев на 

лучшее будущее. 

Свиньина, м. (Хасанский р-н). Открыт и нанесен на карту экипажем фрегата 

«Паллада» в 1854 г. Назван в 1861–1884 гг., предположительно, по фамилии 

Ю.П. Свиньина. Юрий Павлович Свиньин (1836–1892) в 1852–1854 гг. 

совершил переход на Дальний Восток на фрегате «Паллада», участвовал в 

съёмке восточного побережья Кореи и зал. Посьета, был произведён в 

мичманы. Служил на фрегате «Диана» до его гибели в 1855 г., затем на 

фрегате «Оливуца» (1855–1857). В 1856 г. на транспорте «Двина» вернулся в 

Кронштадт. В 1861–1862 гг. плавал на клипере «Гайдамак» в морях Дальнего 

Востока, участвовал в гидрографических работах (опись бухты Восток и 

открытие бухты Горностай). В 1862–1863 г. командовал шхуной «Сахалин». 

С 1864 – на Балтике. Уволен со службы в 1866 в чине лейтенанта. 

Свиягино, с. (Спасский р-н). Основано в 1897 г. Названо по железнодорожной 

станции Свиягино, которая, в свою очередь, получила название в честь 

Николая Сергеевича Свиягина (1856–1924), – инженера путей сообщения, 

топографа, писателя, дворянина по происхождению. В 1891 г. штабс-капитан 

Н.С. Свиягин строил участок дороги Спасск–Свиягино. Руководил экспедицией 

в Маньчжурию, отвечая за выбор маршрута КВЖД. Утверждён был северный 

вариант маршрута, предложенный Свиягиным. Руководил строительством 

ряда железных дорог в России (в частности Никольская–Пограничная–

Муданьцзян) и на КВЖД (Китай), один из основателей Харбина. Перед 

революцией занимал ответственные посты в ведомствах, курирующих 
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железные дороги России. После революции жил за границей в Дубровнике и 

Харбине. 

Свободное, с. (Лазовский р-н). Основано в 1906 г. Утверждается, что название 

перенесено с мест выселения. Однако подобные названия (Свободный, Вольное 

и др.) характерны для районов нового освоения и отражает чувство свободы, 

приходящее к поселенцам на новом месте. Для населённых пунктов 

европейской части царской России такие названия были не характерны. Река 

Свободинка и Малая Свободинка названы по селу в 1972 г., ранее назывались 

соответственно Эльдагоу и Эльдагоу Малая. Образованы от кит. «эр» – два, 

«дао» – суффикс, «гоу» – падь, т.е. «вторая падь». 

Седанка, ст. (город Владивостока). 1) По Н.П. Матвееву (1910 г.), там жил 

седой китаец, которого с легкой руки первого гражданского русского жителя 

поста С.Я. Семенова прозвали Седанкой. Действительно, на реке Седанка 

долгое время жил китаец, услугами которого пользовался купец Семенов для 

перевозки морепродуктов; 2) по мнению Ф.В. Соловьева, «Седань» с 

китайского – островок в морском заливе (имеется ввиду о. Скребцова-

Коврижка, расположенный напротив Седанки). Обе версии можно объединить, 

если предположить, что китайца прозвали Седанем, Седанкой по месту 

жительства и седине; 3) по третьей версии, район назван от прозвища 

гостеприимного китайца Седай, который усаживал гостей словами «Седай-

седай». Река, протекающая в этом районе, до 1972 г. носила название Седанка, 

переименована в Пионерскую – возможно, из-за детских учреждений отдыха, 

расположившихся в пригородной зоне Владивостока. Официальное название 

водохранилища на реке – Пионерское, но его часто называют Седанкинским, 

так же, как реку – Седанкой. 

Сенькина Шапка, г. (Октябрьский р-н, 149 м). Памятник природы. 

О происхождении названия много легенд. Есть и такие – в честь погибшего 

партизана или Семёна Будённого, но они легко опровергаются, т.к. топоним 

сформировался раньше событий гражданской войны в Приморье. Ещё 

несколько легенд: 1) дочь кулака и бедняк Семён тайно встречались на сопке, 

родственники выследили их, Семёна убили, а тело спрятали – нашли здесь 

только его шапку; 2) во время гуляний зажиточный крестьянин Семён о чем-то 

поспорил и в залог оставил шапку; 3) поп Семён во время наводнения привёл 

прихожан на сопку. Обратился к Богу с просьбой наказать его одного, а 

остальных спасти, и бросился в воду. Осталась только шапка. Однако скорее 

всего данные легенды являются народной этимологией. Многие невысокие 

(часто одиночные) сопки в России носят название «Шапка». В Надеждинском 

районе Приморья есть г. Шапка (195 м). Также широко распространен в России 

топоним Сенькина Шапка. Ещё одна вершина Сенькина Шапка находится в 

Партизанском районе. Ранее носила название Инза-Лаза (кит. «инь» –

вздымающаяся, «ла» – камни, «цзы» – суффикс, т.е. «вздымающаяся скала», по 

другой версии – с кит. «человек-камень»). Современное название появилось не 

позже 1888 г. Возможно, в 1885 г., когда в районе сёл Перетино и Новицкое 

работала партия землемеров под руководством Шамшева. По рассказу 
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старожила, рабочий партии по имени Семен забыл на сопке шапку, так 

возникло её название. Несмотря на малозначимость события, популярность 

словосочетания «сенькина шапка» могла привести к образованию топонима 

(первоначально в виде: «Там, где Сёмка шапку оставил»). Переименование 

вершины и реальный исторический фон события косвенно подтверждают 

легенду. 

Серафимовка, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1906 г. в связи с разработками 

предпринимателем А. Каликановым железомарганцевой руды на г. Замма 

(Серафимовка). Названо, по предложению одного из первых поселенцев, 

будущего учителя Г.С. Матвеенко, в честь русского святого иеромонаха 

Саровской пустыни преподобного Серафима Саровского (1759–1833). 

Прославился многочисленными пророчествами и чудесами исцеления. 

Канонизирован в 1903 г. Поселение было заложено 1 августа по новому стилю в 

день его рождения. По селу получили название пещера Серафимовская, ключ 

Серафимовский, г. Серафимовка (573 м). 

Сергеева, о. (город Владивосток). Назван в 1883–1886 гг. по фамилии 

И.С. Сергеева. Иван Семенович Сергеев (1863–1919) в 1883–1888 гг. был 

производителем работ Отдельной съёмки Восточного океана, выполнял 

гидрографические работы в зал. Петра Великого. В 1889–1913 гг. производил 

гидрографические работы на Балтике, Онежском озере и побережье 

Северного Ледовитого океана, а также Камчатки. В 1914 г. произведён в 

генерал-лейтенанты с увольнением по болезни. За усердную службу и 

исследовательские труды в Русской Арктике награждён несколькими 

орденами. 

Сергеевка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1895 г. и названо по имени его 

основателя Сергея Хижняка. Река Малаза, на которой стоит село в 1972 г. была 

переименована в Сергеевку. Топоним Малаза – китайского происхождения: от 

«ма» – лошадь, «ла» – груда камней (или от «лу» – дорога), «цзе» – 

непрерывные горы, т.е. «непрерывные горы» (по Ф.В. Соловьеву). Толкование 

названия вызывает сомнение. Возможно, старое название происходит от  

«Мулаза», где «му» – дерево (см. р. Алексеевка).  

Сергеевка, с. (Пограничный р-н).По рассказам старожилов, первые 

поселенцы пришли на это место в день святого Сергия Радонежского, поэтому 

и хотели назвать будущее поселение Сергиевским. Но в Южно-Уссурийском 

крае уже существовал посёлок Сергиевский возле Находки. Переселенческий 

комитет исправил предложенное название на Ново-Сергиевское. Со временем 

село стало называться просто Сергиевское, затем Сергеевское, в народе же 

получило название Сергеевка. 

Серебрянка, р. (Тернейский р-н). Ранее называлась Санхобе (другие варианты 

– Сахамбе, Саченбея, по-удэгейски – Санке) и, судя по окончанию «бе», имеет 

аборигенное (тунгусо-маньчжурское) происхождение. Современное название 

дано в 1972 г. и, видимо, связано с существованием в прошлом пос. Усть-

Серебряный, расположенного в устье ключа Серебряный Ручей. Сейчас там 
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располагается кордон Сихотэ-Алиньского заповедника. Название ручья, скорее 

всего, связано с месторождением серебра.  

Сержантово, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1932 г. как подсобное 

хозяйство комбината «Сихали». Разрастание селения привело к появлению в 

1968 г. села Сержантово. Названо по фамилии Вячеслава Евграфовича 

Сержанта, первого председателя волостного исполкома, председателя 

военно-революционного штаба и командира Тетюхинского партизанского 

отряда. 

Сестра, г. (Партизанский р-н). Названия «сестра» и «брат» часто 

используются для обозначения соседних похожих вершин, скал, кекуров, 

островов. Нередко при этом используются числительные: г. Две Сестры 

(Чугуевский и Ольгинский р-ны), о-ва Два Брата (Владивосток), г. Три Брата 

(Лазовский р-н). Значительно чаще в русской топонимике используется слово 

«брат», но в топонимике Приморья это не так. Две соседние сопки близ 

Находки в устье р.Партизанской раньше назывались Два Брата, со временем за 

ними закрепились названия Сестра (320 м) и Брат (219 м). Значительная часть 

г.  Брат в настоящее время срыта. Между этими сопками располагается скала 

Племянник. На границе Чугуевского и Лазовского районов есть г. Сестра (1673 

м), она имеет «спутника» в виде г. Камень Брат (1406 м). Появление в названии 

слова «камень» обусловлено обилием на водоразделе скальных останцов, 

которые среди туристов носят название «Зубы Дракона». В 8 км к юго-западу 

располагается еще одна вершина Сестра (841 м). В Чугуевском районе недалеко 

от с. Архиповка находится двуглавая сопка Две Сестры (688 м). Еще одна 

вершина Две Сестры возвышается к северо-западу от с. Серафимовка (р-н). 

В эту схему происхождения названий не вписывается р. Сестра (приток 

Западной Кемы, Тернейский р-н). 

Сибирцево, пос. и ст. (Черниговский р-н). Название дано в 1972 г. в честь 

Всеволода Михайловича Сибирцева (1893–1920). В.М. Сибирцев – участник 

Октябрьской революции, в 1918 г. был направлен в родной Владивосток. Был 

секретарем исполкома Владивостокского совета. 29 июня 1918 г. захвачен 

белочехами и заключен в концлагерь, откуда бежал в августе 1919 г. Вёл 

подпольную работу, участвовал в партизанском движении. С января 1920 г. 

после свержения колчаковского режима – член Военного совета Временного 

правительства Приморской областной земской управы и комиссар 

Владивостокского гарнизона. 5 апреля 1920 г. арестован японцами и, по версии 

советского времени, сожжен в паровозной топке на ст. Муравьева-Амурского 

(ныне ст.Лазо). Ранее Сибирцево называлось Манзовкой. Всех маньчжурских и 

китайских бродяг, приходивших на территорию Приморья в XIX и начале XX 

вв., русские называли манзами. Это является незначительным искажением от 

«мань-цзы», что переводится на русский язык как маньчжуры, подданные 

Маньчжурской империи, т.е. китайцы. Утрата мягкого знака в слове «мань» и 

превращение его соответственно в «ман» придало слову оскорбительный, 

ругательный смысл. Летом манзы разбредались по Уссурийской тайге для 

добычи женьшеня, грабежа удэгейцев, гольдов и тазов. В 1868 г. произошла так 
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называемая «манзовская война»: манзы сожгли Шкотово и разрушили 

Никольское (будущий Уссурийск). На зиму значительная часть манзовских 

бродяг собиралась в посёлок, будущую Манзовку, чтобы при совместном 

проживании чувствовать себя в большей безопасности. Название селению дано 

после «манзовской войны». Есть иная версия происхождения названия: «манза» 

– «чаша», окрестности селения якобы похожи на чашу – равнина окружена 

сопками. Эта версия не кажется убедительной. 

Сибирякова, о. (Хасанский р-н). Обследован и назван в 1863 г. экипажем 

корвета «Калевала» по фамилии судового врача. Ксенофонт Александрович 

Сибиряков (1834–1900) в качестве судового врача в 1860–1862 гг. перешёл на 

корвете «Калевала» на Дальний Восток, где принимал участие в 

гидрографических работах в зал. Петра Великого. В 1863–1864 г. вернулся на 

корвете «Рында» на Балтику, служил судовым врачом, младшим, затем 

старшим врачом Морского училища, старшим врачом Санкт-Петербургского 

порта. Точные координаты о-ва определил в 1882 г. лейтенант Ланевский-

Волк. 

Сиваковка, с. (Хорольский р-н). Названо по фамилии землемера Вадима 

Петровича Сивакова. Со слов старожилов, когда переселенцы в 1907 г. 

прибыли на участок, то увидели там столб с доской, на которой было написано: 

«обмер и нарез земли произвёл землемер Сиваков». 

Сивучья, б. (Хасанский р-н). Названа так по лежбищу сивучей, которое 

существовало здесь в конце XIX в. В настоящее время сивучи на побережье 

Приморского края практически исчезли. Встречаются только во время 

сезонных кочевок. Занесены в Красную книгу. 

Сигнальный, м. (Дальнегорский р-н). Во время зимовки в 1853–1854 гг. 

участников Амурской экспедиции и в период Крымской войны 1854–1856 гг., 

когда в б. Опричник стоял фрегат «Паллада», здесь находился сигнальный пост, 

с которого велось наблюдение за входом в бухту. 

Сидорова, о. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина 

с борта корвета «Калевала», тогда же назван в честь штурмана судна. Иван 

Петрович Сидоров (?–?) в 1861–1862 гг. в должности младшего 

штурманского офицера корвета «Новик» перешёл из Кронштадта на Дальний 

Восток, участвовал в описи б. Новик (о. Русский). В 1863 г. на корвете 

«Калевала» участвовал в гидрографических работах в западной части зал. 

Петра Великого. В 1886 г. остров был подробно снят экспедицией 

подполковника А.С. Стенина. 

Силина, м. (Лазовский р-н). Назван в 1860 г. экспедицией подполковника  

В.М. Бабкина по фамилии военного топографа штабс-капитана П.И. Силина, 

начальника топографической партии, производившей крупномасштабную 

съёмку бухт Успение, Мелководная, Преображения, Св. Валентина, Св. Ольги, 

Св. Владимира и др. 

Силинский, р. (Кавалеровский р-н). Предположительно, назван в честь 

Фёдора Андреевича Силина (1885–1961), коренного дальневосточника, 
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рудознатца, нашедшего несколько месторождений оловянных и 

полиметаллических руд в Дальнегорском и Кавалеровском районах. Его 

помощью пользовался предприниматель Ю. Бринер, который первым начал 

осваивать тетюхинские (дальнегорские) руды. Участвовал в экспедициях 

известного геолога горного инженера Э. Анерта, в советское время – в 

экспедициях Академии наук (Е.А. Радкевич). Одно из крупнейших оловорудных 

месторождений края названо его именем – Силинское. Рудознатцами были 

также его отец и брат. В честь его отца Андрея Андреевича Силина (1866–

1924) названа р. Силинка, на которой стоит центр оловорудной 

промышленности пос. Солнечный (Хабаровский край).  

Синельниково-1 (Синельниково-2), с. (Октябрьский р-н). Основано 

корейцами в 1869 г. Названо в честь генерала от инфантерии, государственного 

деятеля Н.П. Синельникова. Николай Петрович Синельников (1805–1894) был 

губернатором во Владимире, Житомире, Москве и Воронеже. Отличался 

энергичностью, неподкупностью, справедливостью, много сделал во вверенных 

ему губерниях. В 1871–1874 гг. был генерал-губернатором Восточной Сибири. 

Активно боролся с чиновничьими поборами, способствовал переселению 

крестьян и развитию земледелия, улучшил быт ссыльнокаторжных. С 1874 г. – 

сенатор. 

Синий Гай, с. (Черниговский р-н). Основано в 1933 г. переселенцами с 

Украины. Украинское «гай» значит «лес». По воспоминаниям местных жителей 

такое название первоначально носила сопка (134 м), расположенная в 5 

километрах к западу от села. Удалённые залесённые сопки и горы 

действительно сквозь воздушную дымку приобретают синеватый цвет, отсюда 

распространенный топоним «синие горы». В Приморье на границе 

Анучинского и Черниговского районов располагается Синий хребет. 

Синицын ключ (Партизанский район), левый приток р. Алексеевки. Назван 

по фамилии жителя Сергеевки Синицы, который ставил там свою пасеку. 

Сихотэ-Алинь, хр. 1) Первое толкование названия дал В.К. Арсеньев. Он 

считал, что топоним имеет маньчжурское происхождение, преобразованный 

китайцами в Си-хэ-та-Линь («Перевал больших западных рек»); но точнее, не 

перевал, а хребет (маньчж. «лин» – горы, хребет). Это логично, учитывая, что 

западный макросклон Сихотэ-Алиня намного длиннее восточного. 

В.А. Никонов (1866) трактует название иначе: «большой хребет западной 

реки». Против этой версии тот факт, что относительно района проживания 

маньчжуров и китайцев хребет располагается на востоке; 2) иероглифическое 

прочтение современного китайского названия хребта –«Сихотэшань» дает 

перевод «богатые оловом особые горы», что соответствует истине; 3) на карте 

И.М. Хасии (1739), составленной по китайским (маньчжурским) данным, горы 

уже подписаны как «Sihata»; Н.Я. Бичурин называет их Сихота-алинь (1842 г.). 

В маньчжурском языке слово «сихэ» означает преграду, «та» (точнее «да») – 

большой, «лин» – хребет (горы). Получается – «большая преграда в виде 

горного хребта». Отметим, что Сихотэ-Алинь может быть преградой только для 
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достижения побережья северо-западной части Японского моря. Возможно, 

поэтому В.А. Никонов (1966) указывает еще один вариант расшифровки 

названия – «береговой хребет»; 4) по мнению Е.М. Поспелова, название имеет 

нанайское происхождение: «хребет, покрытый хвойным лесом», где «сихтэ» – 

хвоя, лес, «алинь» –хребет. На наш взгляд, более вероятны маньчжурские 

корни происхождения топонима, т.к. первые сведения о горных районах 

будущего Приморского края пришли к нам от маньчжуров или европейцев, 

которые использовали маньчжурские источники, в том числе 

картографические.  

Скалистое, с. (Лазовский р-н). Расположено у крутого скального прижима 

р. Кривая. До 1972 г. называлось Инлазы, где «инь» – кит. вздымающаяся 

крутая гора, «ла» – груда камней, «цзы» – суффикс, т.е. «высокая гора» 

(возможно, «высокий скальный обрыв»). По данным последней переписи, село 

осталось без населения. 

Скалистый, м. (Ольгинский зал.). Описан и назван в 1860 г. экипажем шхуны 

«Восток» под командованием В.М. Бабкина. Мыс обрывается в море 

отвесными скалами серого цвета и окаймлен рифами. Топонимическая основа 

«скала» встречается очень часто в географических названиях. Ещё один мыс 

Скалистый есть в Хасанском районе. В Приморье 6 вершин носят название 

Скала, одна – Скалы, 33 – Скалистая, 10 – Скальная; имеется два Скалистых 

хребта. Среди гидронимов – река Скалистая, 7 ручьев – Скалистый, 5 – 

Скальный, Скальный Ключ.  

Скипидарный, р. (Дальнегорский р-н). Название, предположительно, связано 

с производством скипидара. Скипидар получали путем перегонки свежей 

смолы или древесины хвойных деревьев, преимущественно сосны (кедра). 

Скотская, р. (Черниговский р-н). Протекает в окрестностях Сибирцево, была 

местом водопоя колхозного скота. 

Скребцова, о. (город Владивосток). Обследован в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина и назван по фамилии прапорщика Михаила 

ЯковлевичаСкребцова (1842–?). М.И. Скребцов в 1857–1860 гг. совершил 

плавание на корвете «Аскольд» из Кронштадта на Дальний Восток и обратно. 

В 1861–1863 гг. на корвете «Новик» вновь прибыл на Дальний Восток и 

участвовал в гидрографических работах экспедиции В.М. Бабкина в западной 

части залива Петра Великого. Определил координаты 14 астрономических 

пунктов от Владивостока до м. Гамова. С 1864 г. служил на Балтике. 

Несмотря на наличие у острова официального названия, среди  населения более 

популярно название Коврижка (см.). 

Скрыплева, о. (город Владивосток). Назван в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина по фамилии Константина Григорьевича Скрыплева (1826–

1900). До 1861 г. он служил на Балтийском море. В 1861–1862 гг. в должности 

командира корвета «Новик» перешёл на Дальний Восток, в 1862 г. под 

руководством В.М. Бабкина выполнял гидрографические работы в западной 

части зал. Петра Великого. После кораблекрушения «Новика» вступил в 
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командование корветом «Богатырь», на котором в 1864 г. вернулся в 

Кронштадт. В дальнейшем командовал клипером «Жемчуг» и кораблем 

«Цесаревич». В 1882 г. произведён в контр-адмиралы. 

Славинка, с. (Спасский р-н). Образовано в 1898 г. Первыми его жителями 

стали переселенцы с Украины, преимущественно из Волынской области. Это 

местечко показалось им славным. И когда новоселов спрашивали, хорош ли 

участок, они отвечали: «Славненький!», отсюда и название. Данная версия 

происхождения названия, скорее всего, является народной этимологией и не 

соответствует действительности. Возможно, название происходит от основы 

«славяне». Может быть перенесённым: населённые пункты Славинка 

существовали в Николаевском (Самарская губерния) и Жиздринском 

(Калужская губерния)  уездах, а также в Омской губернии, где много названий, 

перенесённых переселенцами с запада (многие повторяют приморские). В 

Украине селенияс таким названием не выявлено.  

Славянка, пос. (Хасанский р-н). В 1861 г. здесь был основан военный пост, в 

1870-е гг. работала почтовая станция. На географической карте посёлок 

появился в 1887 г. Своё название он получил по заливу (см. Славянский). В нём 

отражена история переселения в Южно-Уссурийский край чехов, прибывших 

из Америки в 1861 г. 

Славянский, зал. (Хасанский р-н). Открыт англичанами в 1855 г. и назван 

Порт-Брюс (название Брюс сохранилось за входным мысом залива – см. 

м. Брюс). Современное название появилось в 1861 г. и связано с переселением 

чехов (славянский народ, так же как и многие другие переселенцы в Приморье 

– русские, украинцы). В 1863 г. залив описан экипажем корвета «Калевала» 

экспедиции В.М. Бабкина. Промер залива произвёл в 1874 г. штабс-капитан 

М.А. Клыков на шхуне «Фарватер», подробно залив был снят в 1886 г. 

Отдельной съёмкой Восточного океана под руководством подполковника 

А.С. Стенина. 

Слинкин Ключ, руч. (Анучинский р-н). Получил название от  фамилии 

предпринимателя Слинкина, жителя с. Муравейка, имевшего (по переписи 1915 

г.) хутор в этих местах и занимавшегося заготовкой леса. 

Слинкино, пос. (Партизанский р-н). Основано в 1940 г. Старое название – 

Сабаши (по Ф.В. Соловьеву, с кит. «са»/«сань» – три, «би» – родник, «ши» – 

скала, т.е. «третья родниковая скала»). Но возможно, название имеет корейское 

происхождение. Переименован в 1972 г. в честь Ильи Васильевича Слинкина 

(1899–1938). И.В. Слинкин – активный участник борьбы за власть Советов. 

В годы Гражданской войны – участник и организатор партизанского 

движения, в 1919–1921 гг. председатель Военно-революционного штаба 

Ольгинского уезда, председатель исполнительного комитета Совета рабочих 

и крестьянских депутатов, ответственный секретарь Военно-революционного 

комитета Иманской прифронтовой полосы, член Правительства ДВР, 

участник организации Волочаевского фронта и участник волочаевских боев, в 

1922 г. председатель ревкома Приморской области, руководитель 
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партизанского движения. В дальнейшем – на руководящей партийной работе. 

В 1934–1936 гг. – Первый секретарь Уссурийского обкома ВКП(б), 1936–1938 – 

Хабаровского горкома и обкома. В 1938 г. репрессирован, в 1956 г. посмертно 

реабилитирован. 

Слычкова, м. (Хасанский р-н). Нанесен на карту и назван в 1854 г. экипажем 

фрегата «Паллада» по фамилии И.И. Зарубина. В 1863 г. переименован 

В.М. Бабкиным в честь П.А. Слычкова. Слычков Павел Алексеевич (1821–

1870) все годы службы находился в составе Балтийского флота. В 1844–

1853 гг. участвовал в гидрографических работах в Финcкoм и Pижcкoм 

зaливах. В 1862 г. был произведён в капитан-лейтенанты, командовал 

транспортом «Молога». Уволен в 1867 г. по болезни. Имя И.И. Зарубина 

сохранилось на карте. В 1888 г. экипаж корвета «Витязь» назвал его именем 

полуостров, на котором расположен мыс Слычкова (см. п-ов Зарубина). 

Смоляниново, пос. и ст. (Шкотовский р-н). Железнодорожная станция 

получила название 9 мая 1930 г. в честь трагически погибшего от рук бандитов 

коммуниста, железнодорожника Николая Ефимовича Смолянинова (1902–

1930). Н.Е. Смолянинов ещё подростком пришёл работать на железную 

дорогу, вступил в комсомол, работал помощником дежурного по станции 

Уссурийск. В 1930 г. был дежурным на только что открывшемся разъезде «42-

я верста» Партизанской ветки Уссурийской железной дороги. Во время 

коллективизации по инициативе Шкотовского райкома партии была 

образована оперативная группа из коммунистов и комсомольцев для ведения 

пропаганды и борьбы с бандой Куксенко, орудовавшей в это время в 

Шкотовском районе. 7 мая 1930 г. при выполнении задания группа из шести 

человек, среди которых был и Смолянинов, попала в засаду и погибла. 

Похоронен Смолянинов в Шкотово. По инициативе железнодорожников имя 

Смолянинова получили посёлок и разъезд «42-я верста». Река Смолянинка 

получила название в 1972 г. по посёлку. Ранее называлась Лабога от кит. «лао» 

– старый, «по» – озеро и «гоу» – падь, т.е. «староозёрская падь». 

Смычка, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1931 г. Название связано с 

объединением рыболовецких колхозов и артелей, расположенных на побережье 

от р.Зеркальная до р.Джигитовка. В 1960-х гг. при объединении колхозов 

«Смычка» и «Моряк-Рыболов» посёлок потерял свою производственную 

функцию. В настоящее время это зона отдыха жителей Дальнегорска и научная 

база Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 

Смяличи, с. (Шкотовский район). Основано украинскими переселенцами в 

конце XIX в. Название, возможно, перенесено с Украины (окончания «-личи» 

типично для украинских поселений). В качестве места выселения может быть  

Смяльч – в прошлом село Суражского и Стародубского уездов Черниговской 

губернии, ныне в составе Брянской области России. Смяличи располагается 

рядом с селами Центральное и Новороссия, основанными в 1893 г. 

переселенцами из Черниговской губернии. Река Смяличи названа по селу в 
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1972 г. Старое название Люмфагоу отфамильное (кит. «гоу» – падь, т.е. «падь  

Лю Ма-фа»). 

Снегуровка, с. (Черниговский р-н). Получило название по первопоселенцу из 

Николаевской губернии Степану Снегурову. С группой переселенцев он 

прибыл в 1896 г. в с. Ивановка, но удобного места для постройки дома не 

нашёл и обосновался в 15 верстах к северу от Ивановки. Место получило 

название Снегуровский хутор. В 1898 г. рядом разместились 5 семей из 

Киевской и Николаевской губерний. 

Соболевка, р. (Тернейский р-н). До 1972 г. носила название Тахобе. 

Переименована по названию села, которое, в свою очередь, названо по 

фамилии семьи первопоселенцев (см. Усть-Соболевка). Производные от реки и 

села названия получили бухта и ур. Соболевка (на месте одноимённого 

заброшенного села), а также сопка Соболевская (290 м). 

Соболь, б. (город Владивосток). Названа не позже 1884 г. в честь канонерской  

лодки «Соболь». Парусно-винтовая канонерская лодка «Соболь» 

(водоизмещение 457 т, мощность 150 л.с., 6 орудий, экипаж 91 чел.) построена 

в 1863 г. в Финляндии. В 1869 г. перешла с Балтики на Дальний Восток 

(Николаевск). Корабль нес крейсерскую службу в портах Китая и Японии, был 

в распоряжении российских послов в этих странах. Привлекался к 

гидрографическим и лоцмейстерским работам в Японском море. Исключён из 

списков флота в 1892 г. Названия с основой «соболь» в Приморье – нередкость, 

они приурочены  к местам обитания этого пушного зверька: ручьи Соболиный 

(Чугуевский, Лазовский, Красноармейский, Дальнегорский, Пожарский р-ны), 

Соболиная Падь (Кавалеровский), Соболиный Ключ (Дальнегорский), 

Соболиха (Дальнереченский), Соболятник (Партизанский), р. Соболиная 

(Пожарский), вершины Соболиная Сопка (1287 м, Красноармейский), 

Соболиная (779 м, Кавалеровский), Соболинка (1581 м, Пожарский), падь 

Соболиная (Кавалеровский). Река Соболевка (см.), с. Усть-Соболевка, вершина 

Соболевская (290) и ур. Соболевка названы по фамилии первопоселенца.  

Собора, м. (Ольгинский р-н). Назван в XIX в. по внешнему виду. Мыс 

удивительно похож по своим очертаниям на пятиглавый храм. Гора Собора 

(377 м) названа по мысу.  

Соколовка, р. (Лазовский р-н). Старое название – Сяухе (Сяухэ, Сяуху) от 

кит. «сяо» – маленький, «хэ» – река, т.е «маленькая река». По версии 

Е. Суворова, толкуется как «малая полуденная». В 1972 г. река переименована 

по ныне не существующему селу Соколовка (позже Красная Соколовка). 

Одновременно б. Сяухэ была переименована в Соколовскую. Сёла Соколовка и 

Ливония являются первопоселением пос. Преображение.  

Соколовка, с. (Чугуевский р-н). Основано в1906 г. и названо по фамилии 

землемера Соколовского. 

Солёное, оз. (Хасанский и Тернейский р-ны, город Находка). Три озера, 

расположенные в разных районах Приморского края, имеют общее 
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происхождение названия. Все они – лагуны, которые соединяются с морем 

протоками. Вода в них солёная, что и обусловило название. 

Соломенный перевал (Лазовскийрайон). Находится вверховьях р. Кривая на 

границе Партизанского и Лазовского районов. Назван по фамилии переселенца 

Соломина, державшего большое оленепарковое хозяйство. Здесь же – ур. Хутор 

Соломенный. 

Солонцовый, руч. Широко распространенный топоним в таежной зоне. 

Указывает на нахождение в долине солонца, который использовался 

охотниками для подстерегания копытных зверей. Существуют естественные 

солонцы – выходы минеральных источников на поверхность, но чаще делаются 

искусственные – охотники насыпают соль, обычно под крупные 

выкорчеванные пни, чтобы соль меньше  размывалась дождями. Ручьи 

Солонцовый имеются в Анучинском, Партизанском, Кавалеровском 

(2топонима), Дальнереченском (3), Кировском, Чугуевском, Красноармейском 

(6), Дальнегорском, Пожарском, Тернейском (3) районах, ручей Солонцеватый 

– в Чугуевском, Солонцовая Падь – в Кавалеровском. Реки Солонцовая 

протекают в Шкотовском, Ольгинском и Пожарском районах. В Шкотовском, 

Чугуевском и Кавалеровском районах имеются ручьи Солонцовый Ключ, в 

Пожарском – Солонцы, в Чугуевском – Солончанский. Из оротопонимов 

имеются: г. Солонец (Ольгинский), г. Солонцовый Ключ (Ольгинский), 

вершины Солонцовая (Чугуевский, Тернейский, Пожарский), падь Солонцовая 

(Кавалеровский и Лазовский р-ны). Урочища Солонцы есть в Красноармейском 

и Тернейском районах.   

Соляник, пещера (Партизанский р-н). Обнаружена 9 марта 1973 г. 

находкинскими спелеологами Анатолием Соляником и Людмилой 

Колесниковой, названа ими Зимородок. В конце мая того же года 

переименована в честь своего первооткрывателя, трагически погибшего 9 мая 

при спасении ребенка, которого штормовая волна смыла в море. Самая 

глубокая пещера Приморского края (125 м). 

Сосновка, с. (Спасский р-н). Названо переселенцами (1898) по родному селу в 

Конотопском уезде Черниговской губернии. Обыкновенная сосна редко 

встречается в Приморском крае, а кедровую сосну все называют кедром. 

Поэтому топонимы с основой «сосна» встречаются в Приморье редко: 

р. Сосновка (Дальнегорский р-н), руч. Сосновский (Хасанский и Спасский р-

ны), г. Сосновая Сопка (Михайловский и Анучинский р-ны). 

Сосунова, м. (Тернейский р-н). Описан и назван в 1874 г. экспедицией 

Л.А. Большева в честь её участника топографа А.И. Сосунова. Александр 

Ильич Сосунов (1845–?) с 1863 г. занимается межеванием казённых земель в 

Восточной Сибири. С 1869 по 1876 г. в составе Восточно-Сибирского военно-

топографического отдела занимался топографическими работами в Приморье, 

Приамурье и на Сахалине. В дальнейшем работал на съёмках Бессарабской 

области, Восточной Болгарии, Киевского и Казанского округов. В 1895 г. ему 
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присвоен чин коллежского советника. Дальнейшая судьба неизвестна. В 1899 г. 

в составе Корпуса военных топографов не числился.  

Софье-Алексеевское, с.(Пограничный р-н). Основано в 1887 г.Первое 

название – Выселки. Переименовано в честь жены генерал-губернатора 

А.Н. Корфа (см. с. Корфовка) баронессы Софьи Алексеевны Корф. 

Сохатка, р. (Тернейский р-н). Название дано в 1972 г. и, видимо, его следует 

ассоциировать со словом «сохатый», т.е. лось. Ранее называлась Гааза (от 

удэгейского «гяаса» – форельная; сомнительно, что происходит от кит. 

«гаоцзы» – высота). В топонимах-новоязах (1972 г.) этого района слово 

«сохатка» используется многократно: р. Большая Сохатка (ранее Хулими, от 

удэгейского «хулилини» – начало пути), г. Сохатка (ранее Гааза, 1466 м), р. 

Малая (Левая, Правая, Нижняя) Сохатка. Объекты с  аналогичными названиями 

находятся в Красноармейском районе – р. Сохатка (Сагдымоза, где удэг. 

«сагди» – большой), г. Сохатка (Сагдымоза Верхняя, 1059 м) и г. Малая 

Сохатка (Сагдымоза, 950 м). 

Спасения, б. (Хасанский р-н). Нанесена на карту и описана экспедицией 

В.М. Бабкина в 1862 г. Хорошо защищена от волн и ветров  южных 

направлений. Служила хорошим убежищем для малых парусных и гребных 

судов. Мореплаватели, успевшие обогнуть мыс Гамова, считали себя вне 

опасности. В октябре 1866 г. шхуна «Алеут», возвращаясь из Нагасаки во 

Владивосток, в районе мыса Гамова попала  в жестокий шторм и едва успела 

укрыться в бухте, которую находящийся на шхуне  лейтенант К.С. Старицкий 

предложил назвать бухтой Спасения.   

Спасск-Дальний, город (Спасский р-н). Основано в 1903 г. как Спасская 

слобода, с 1913 г. пос. Спасский, с 1917 г. – г. Спасск. Для различия 

многочисленных российских сел, посёлков и городов со сходными названиями 

(Спасское, Спасск) требовались дополнительные признаки. Поэтому город на 

Дальнем Востоке получил название Спасск-Дальний. Относительно 

происхождения названия есть несколько версий: 1) по родным местам 

переселенцам (с. Спасское Кролевецкого уезда Черниговской губернии); 2) по 

Е.М. Поспелову,– по церкви, освящённой во имя Преображения Господня или, 

как её называют в народе, Спас-Преображения. Название реки Спассовки 

производное от названия города. До 1972 г. носила название Сантахеза; с 

кит.Саньдаохэцзы – «третья речка». 

Спасское, с. (Спасский р-н).  Основано в 1886 г. переселенцами из 

Черниговской губернии. Названо по родному селу переселенцев в Кролевецком 

уезде. По другой версии, село названо от имени Спасителя (Спаса). 

Спящая Красавица, пещера (Шкотовский р-н). Дата открытия пещеры 

неизвестна, впервые упоминаетсяв статье В. Сахно и Л. Бардукова в 1950г. 

В 1959 г. её описал С.Н. Анищик и назвал пещерой Махилиса (от названия 

живущих в ней насекомых). В 1965 г. Е.Г. Лешок и В.И. Шабунин находят в 

пещере скульптурные изображения,вырезанные в известковых натеках. 

Наиболее известные: «Спящая красавица», «Воин» и «Демон». Лешок и 
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Шабунин дают пещере современное название. В течение нескольких 

десятилетий шли споры о возрасте пещерных изображений, оценки очень 

противоречивы: от добохайского времени до современности. В настоящее 

время преобладает точка зрения, что скульптуры выполнены в 1960–1965 гг. 

туристами. Убедительные доказательства этого представлены 

Ю.И.Берсеневым. 

Старикова, ключ (Лазовский р-н). В долине ключа жили корейцы, но дольше 

всех здесь прожил старовер Стариков. После коллективизации он переехал в 

с. Ст. Каменка. 

Старка, пр. (город Владивосток). Открыт в 1859 г. во время экспедиции 

Н.М. Муравьева-Амурского к берегам Южного Приморья. Первоначально 

назван в честь транспорта «Манджур», принимавшего участие в экспедиции. 

При описи в 1881 г. получил название Пятнадцатифутовый. Современное 

название получил не позже 1897 г. Старк Оскар Викторович (1846–1928) в 

1871–1872 гг. перешёл на клипере «Абрек» на Дальний Восток. В 1874–1878 гг. 

командовал шхуной «Восток», обеспечивал геофизические и гидрографические 

исследования М.Л.Онацевича в морях Дальнего Востока. В 1878–1889 гг. 

командовал канонерскими лодками «Горностай» и «Сивуч», нёсших службу у 

берегов Китая. В 1891 г., командуя крейсером «Владимир Мономах», перешёл 

на Балтику, в 1893–1895 гг. командовал броненосцем «Первенец». В 1898 г. 

переведён в Порт-Артур, Назначен младшим флагманом Тихоокеанской 

эскадры и командиром Порт-Артура. B 1902–1904 гг. в чинe вице-адмирала 

командовал Тихоокеанской эcкaдpoй. Не лучшим образом проявил себя как 

командующий накануне и в начале Русско-японской войны. В 1904 г. сдал дела 

С.О. Макарову и отбыл на Балтику. Был старшим флагманом Балтийского 

флота, председателем правления Обуховского и Ижорского заводов. В 1908 г. 

произведён в адмиралы с увольнением со службы. Участник Гражданской 

войны, после  проживал в Финляндии. 

Старковка, ур. (Пожарский р-н). Здесь находился хутор старовера Старкова. 

Старобельмановка, с. (Хорольский р-н). Основано в 1897 г. переселенцами 

из украинского села Бильмановка (по утверждению старожилов и краеведов). 

Однакопоселения с таким названием на Украине установить не удалось. В 

1909 г. прибыла новая волна переселенцев, они основали новое поселение, 

названное Новобильмановкой (см.). Прежняя Бильмановка уже в советское 

время превратилась в Старобильмановку. Ранее широко использовались формы 

написания сёл Старая и Новая Бильмановка (раздельно). Со временем буква 

«и» в названии заменилась на «е».  

Староварваровка, с. (Анучинский р-н). Основано в 1884 г. и  названо по 

родному селу переселенцев (Варваровка Константиноградского уезда 

Полтавской губернии). Староварваровкой село стало после наводнения 1910 г., 

когда огороды и дворы были затоплены разлившейся рекой. Часть жителей 

перебралось на новое место, основав Нововарваровку (см.). 
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Стародевица, с. (Хорольский р-н). Основано в 1884 г.Название производное 

от названий сёл Прилуцкого уезда Полтавской губернии, мест исхода 

переселенцев – Великая Девица и Малая Девица. Первоначальное название села 

–  Девица, после появления рядом нового поселения с названием Новая Девица 

(см.), превратилось в Старую Девицу.  

Старосысоевка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1889 г. казаками и названо 

Сысоевкой в честь первого жителя села Сысоева. После появления поблизости 

с. Новосысоевка (см.) название трансформировалось в Старосысоевку. 

Название Сысоевка сохранилось за железнодорожной станцией, расположенной 

между селами. В 1972 г. р. Чихеза (кит. «горная речка») была переименована в 

Сысоевку. 

Старцева, м. (ЗАТО Фокино). Описан в 1862 г. экспедицией В.М. Бабкина и 

назван мысом Стронского. Не позже 1894 г. при гидрографических работах 

Отдельной съёмки Восточного океана переименован в честь предпринимателя 

А.Д.Старцева. Алексей Дмитриевич Старцев (1838–1900) – крупный 

предприниматель и общественный деятель. Внебрачный сын находящегося на 

поселении в Забайкалье декабриста Н. Бестужева. Носил фамилию приемного 

отца  селенгинского купца Д.Д. Старцева. В конце 1880-х гг. поселился во 

Владивостоке, приобрел землю на о. Путятина, где основал имение «Родное». 

Занимался разведением лошадей, производством кирпича и фарфоровой 

посуды, горным промыслом, грузовыми морскими перевозками. Финансировал 

деятельность Общества изучения Амурского края, бесплатно поставлял 

кирпич для строительства музея. Кроме мыса именем Старцева названа 

высшая точка о. Путятин (354 м), он похоронен на южном склоне этой 

вершины. При жизни Старцева сопка называлась Старец. 

Стеклянуха, р. (Шкотовский р-н). Прежнее название Бейча имеет китайское 

происхождение: «бэй» – север, «ча» – приток, т.е. «северный приток». 

Стеклянуха – северный приток р. Шкотовка. Переименована в 1972 г. по 

неофициальному названию места – Стеклянная падь. Прежде здесь стояла 

фанза со стеклянным окном, что для таежной местности было необычно и 

свидетельствовало о зажиточности хозяина. Название распространилось и на 

речку, превратившись в разговорном варианте в Стеклянуху.  

Стеклянуха, с. (Шкотовский р-н). Названо по реке. Первоначально поселение 

находилось в 6 км выше по реке, а на месте современного села стояла 

корейская деревня Саинбар, что означает «первая деревня» (кор. «саин» – один, 

«бар» – деревня), т.е. первая деревня от устья реки. Ф.В. Соловьев считает 

Саинбар китайским топонимом: «ся» – низ, «ин» – военные казармы, лагерь, 

«бянь» – около, «эр» – суффикс, т.е. Саинбар – русская адаптация 

«Сяинбяньэр» («нижний лагерь»). Старое название рядом находящейся горы 

Стеклянуха (также Саинбар) Ф.В. Соловьев расшифровывает с китайского уже 

иначе: «сань» – три, «инь» – высокая гора, «бянь» – сторона, граница, «эр» –

суффикс (Саньиньбяньэр), т.е. «третья пограничная высокая гора».Более 
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вероятны все-таки корейские корни обоих топонимов, тем более первоначально 

село располагалось рядом с сопкой. 

Стенина, о. (о-ва Римского-Корсакова). Открыт в 1852 г. французским 

корветом «Каприз». В 1855 г. во время экспедиции английских судов 

«Винчестер» и «Барракуда» получил новое название – Редклиф. До 1880 г. на 

русские карты наносился как Красный Утес (калька английского названия). 

Есть версия, что английское название мыса связано с фамилией английского 

дипломата Чарльза Стратфорда Каннинга, лорда Редклифа (1786–1880). 

Английский дипломат был послом в Турции, имел огромное влияние на турецкое 

правительство. По ряду вопросов проводил антироссийскую политику, 

организовал шпионское наблюдение за русским посольством в Турции. Одна из 

ключевых политических фигур, приведших Россию и Турцию к войне, а также к 

участию в ней Англии и Франции. Русскими исследователями остров впервые 

описан во время экспедиции В.М. Бабкина в 1862–1863 гг. на корвете 

«Калевала»; затем экспедицией А.С. Стенина в 1880-х гг. Тогда же получил 

современное название в честь руководителя экспедиции. Алексей Семенович 

Стенин (1838–1888) на флоте с 1856 г., служил на Балтике и в Средиземном 

море. С 1862 г. после стажировки в Пулковской обсерватории начал 

заниматься гидрографическими работами. В 1874–1875 гг. руководил 

Балтийской гидрографической экспедицией. В 1880–1888 гг. возглавлял 

Отдельную съёмку Восточного океана. Занимался картографированием и 

изучением зал. Петра Великого. Похоронен на Покровском кладбище 

Владивостока. В честь него названы мысы в бухтах Перевозная и Троицы, а 

также пролив между островами Герасимова и Сидорова в зал. Петра Великого. 

Степановка, с. (Кировский р-н). Основано в 1897 г. Название дано по имени 

первого поселенца. 

Степное, с. (Спасский р-н). Образовано в 1949 г. На формирование названия 

повлиял окружающий  ландшафт. 

Стланиковая, г. (Тернейский р-н, 1495). Типичное описательное название для 

средневысотных гор Дальнего Востока, указывающее на обильные заросли 

кедрового стланика (реже – стланиковых форм ольхи, берёзы, ивы). Стланик 

широко распространен в привершинном поясе. Заросли отличаются 

труднопроходимостью. В Приморском крае 9 вершин с названием Стланиковая, 

все имеют высоты в пределах 1150–1550 м и находятся в Пожарском (5), 

Тернейском (3) и Красноармейском районах. Гидронимы с основой «стланик» 

встречаются реже, и всегда это небольшие ручьи, текущие с гор: Стланик 

(Тернейский), Стланиковый (Тернейский), два ручья Стланиковый в 

Красноармейском районе. 

Столбиков, руч. (Тернейскй р-н). Назван по фамилии семьи первопоселенцев 

с. Усть-Соболевка (Тахобэ), прибывших из Томской губернии. Глава семьи – 

Феоктист Столбиков. 
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Столбовой, м. (Лазовский р-н). Назван так потому, что оконечность мыса 

представляет собой высокий столбообразный кекур, грань которого, 

обращённая к морю, несколько загнута в сторону берега. 

Страшный, м.(Тернейский р-н). Назван, по-видимому, в 1874 г. 

топографической экспедицией Л.А. Большева. Мыс окаймлен осыхающим 

рифом, который представляет большую опасность для мореплавания. 

Стрелок, залив (ЗАТО Фокино). По сути, является проливом между 

материком и о. Путятин. Описан и назван в 1859 г. экипажем клипера 

«Стрелок». Парусно-винтовой деревянный клипер «Стрелок» 

(водоизмещение 615 т, мощность машины 150 л.с., скорость 8 узлов, 6 орудий, 

экипаж 88 чел.) построен в 1856 г. в Архангельске. Был направлен на Дальний 

Восток. Производил опись северо-западного берега Японского моря от 

Императорской Гавани до зал. Ольга и значительной части зал. Петра 

Великого, в частности район зал. Стрелок, первым из русских судов зашёл в 

б. Золотой Рог. Участвовал в морской экспедиции Н.Н. Муравьева-Амурского 

вдоль южных берегов Приморья. В 1860-х гг. нес крейсерскую службу в морях 

Дальнего Востока. С 1866 приписан к Кронштадтскому порту. Разобран в 

1878 г. 

Стрелок, пос. (ЗАТО Фокино). Основано в 1906 г. эстонскими  переселенцами 

с Моонзундских островов. Первое название – Линда. В 1972 г. по непонятным 

причинам одновременно со сменой китайских названий был переименован по 

заливу. Логика переименования неясна: селение не располагается 

непосредственно на побережье, от зал. Стрелок удалено на 10 км. 

Стрельниково, с. (Пожарский р-н). Основано в 1959 г. как 

лесозаготовительный пункт  и называлось Канихеза по одноимённой реке 

(ныне Змеиная). Канихеза – название китайское, от «кан» – сухой, «ни» – грязь, 

«хэ» – река, «цзы» – суффикс, т.е. «река сухой грязи (грязная речка)». Получило 

современное название в честь героя Даманских событий Ивана Ивановича 

Стрельникова (1939–1969). Старший лейтенант И.И. Стрельников был 

начальником заставы Нижне-Михайловская. Провокации и нарушения границы 

со стороны Китая в 1960-х гг. были многочисленны, но в основном 

заканчивались мирно. Обнаружив нарушение границы крупной группой 

китайцев 2 марта 1969 г., И.И. Стрельников выразил протест и потребовал 

от китайских военнослужащих мирно покинуть территорию СССР, в ответ 

те открыли огонь. Стрельников погиб на льду реки Уссури вблизи 

о. Даманский. В честь него назван так же приграничный хребет в Пожарском 

районе. До 1972 г. он носил название Самурский. Высшая точка хребта – 

г. Стрельникова (ранее г. Самурская, 946 м).  

Струговка, с. (Октябрьский р-н). Основано в 1884 г.переселенцами из 

одноимённого села Суражского уезда Черниговской губернии. 

Суворово,с.(Кавалеровский р-н). Основано в 1908 г.Основная версия 

происхождения названия – в честь полководца Александра Васильевича 

Суворова (1730–1800). За военные победы удостоен звания граф Рымникский, 
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князь Италийский, генералиссимус (1799). Не проиграл ни одного сражения. 

Автор военно-теоретических работ, создал оригинальную и прогрессивную 

систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения 

солдат. Стратегия А.В. Суворова носила наступательный характер. Однако 

заслуживает внимания и другая версия: село названо в честь Михаила 

Ивановича Суворова (1858?–1912), крупного владивостокского 

предпринимателя, лесопромышленника, строителя, мецената. В 1907 г. он 

получил разрешение на занятие горным промыслом в прибрежных районах 

м. Поворотный – б. Ольга и между реками Рязановка и Суйфун (Раздольная). 

Сунгача, р. (Лесозаводский, Кировский, Спасский р-ны). Аборигенное 

название неясной этимологии. Н.Я. Бичурин (1842) называл её Сунгача-бира и 

правильно  указывал, что это единственная река, вытекающая из Ханкай-омо 

(оз. Ханка). Железнодорожная станция, расположенная в 12 км от реки, носит 

название Сунгач. 

Суражевка, с. (город Артём). Основано в 1902 г. переселенцами из с.Кожаны 

Суражевского уезда Черниговской губернии и названо по уездному городу. 

Некоторые старожилы полагают, что название произошло от р. Сурож 

Черниговской губернии. Река Суражевка, переименованная по селу, до 1972 г. 

носила название Туминзе (от кит. «ту» – земля; «мынь» – ворота; «цзы» – 

суффикс, т.е. Тумыньцзы – «земляные ворота»). 

Суслова, м. (Хасанский р-н). Описан в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада», 

назван в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина. Николай Александрович Суслов 

(1834–1899) до 1858 г. служил на Балтийском флоте. В 1859–1860 гг. перешёл 

на клипере «Наездник» на Дальний Восток, служил в водах Китая и Японии. 

В 1865–1867 гг. командовал канонерской лодкой «Морж», бывал в Тяньцзине и 

Ханькоу (Китай). Был начальником артиллерийской части Управления 

портами Восточного океана, в 1867–1873 гг. исполнял обязанности капитана 

над портами Восточного океана. В 1873 г. переведён на Балтику. В 1894 г. 

произведён в генерал-майоры. Полуостров Суслова назван по мысу. 

Суткового, м. (Лазовский р-н). Открыт и нанесен на карту экспедицией 

В.М. Бабкина в 1860 г. Тогда же назван по фамилии помощника капитана над 

портами Восточного океана, начальника Петропавловского порта капитан-

лейтенанта Николая Константиновича Суткового (1820?–1867). 

Н.К. Сутковой в 1840–1856 г. служил на Балтийском и Черноморском флотах. 

В 1854 г. отличился, командуя канонерской лодкой, в боевых действиях против 

турок на Дунае, участник обороны Севастополя в 1855 г. В 1857 г. был 

назначен помощником капитана над портами Восточного океана, в 1861 г. – 

заведующим Петропавловским портом. В 1866 г. произведён в капитаны 2 

ранга. 

Сухановка, с. (Дальнереченский р-н). Первоначально носило имя 

Приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти (см. с. Николо-Львовское) и 

называлось с искажением Гондатьино. По переписи 1915 г. – Гондаттина. 

В 1929 г. было переименовано в честь революционера Константина 
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Александровича Суханова (1894–1918). К.А. Суханов – участник борьбы за 

установление советской власти на Дальнем Востоке. Член Коммунистической 

партии с 1913 г., председатель Владивостокского совета (1918), один из 

организаторов профсоюзов и Красной гвардии, организатор Гродековского 

фронта (1918). Арестован после переворота белочехов и расстрелян. По 

другой версии село названо в честь его отца Александра Васильевича 

Суханова (?–1921). Он был старшим советником Приморского областного 

управления, членом городской думы. Почетный мировой судья, известный 

общественный деятель, член Попечительского совета Владивостокской 

женской гимназии, епархиального училищного совета Владивостокской 

епархии. Первая версия происхождения названия более вероятна, учитывая 

идеологический подход к  переименованиям в советское время. 

Сухановка, с. (Хасанский р-н). Основано корейцами в 1885 г. Название 

получило от имени военного топографа Александра Суханова. По другим 

данным, названо по фамилии станового пристава Суханова. 

Суходол, р.(ЗАТО Большой Камень). «Говорящее» название: сухая речка, 

сухая долина. Река, собирающая воду с Ливадийского хребта, во время 

весеннего половодья очень бурная, но летом сильно пересыхает. Современное 

название дано в 1972 г. и является калькой китайского названия Кангауз 

(правильнее – Кангоуцзы), что означает «сухая речка» (падь). В китайской 

географии начала XVIII в. река известна под названием Фалиньхэ. На карте 

Н.Я. Бичурина она не подписана. У Д'Анвиля и на русских картах 1850-х гг. 

именуется Фалинь-бира (аборигенное происхождение:  тунг. «бира» – река, 

этимология «фалинь» не ясна). В 60-х гг. XIX в. её называли Канкеуза 

(Хемхеза), Кангоуза. А. Будищев записал её как Кангу, у Н.М. Пржевальского – 

Кангоуза. В последующие годы гидроним писался в таких вариантах: Кангоуза, 

Конгоуза, Кангауз. Бухта Суходол названа по реке в 1972 г., ранее – Кангауз. 

Сысоева, м. (ЗАТО Фокино). Обследован и назван  в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина в честь кондуктора Корпуса флотских штурманов Ивана 

Сысоева. Расположенная рядом бухта названа по мысу.Иван Сысоев (1841–

1865) в 1862 г. служил на канонерской лодке «Морж» у берегов Китая, в 1862–

1863 гг. на корвете «Новик» и клипере «Разбойник» участвовал в 

гидрографических работах экспедиции В.М. Бабкина в зал. Петра Великого. В 

1863–1864 гг. служил на транспорте «Японец» и шхуне «Первая» в Японском 

море. 

Сысоева, м. (Лазовский р-н). По данным А.И. Степанова и А.И. Груздева, 

нанесен на карту и назван экипажем шхуны «Восток» в 1860 г. по фамилии 

Ивана Сысоева (1841–1865). Однако Сысоев только в 1862 г. окончил морское 

училище в Николаевске (на Амуре) и получил чин кондуктора. В 1862–1863 гг. он 

участвовал в гидрографических работах экспедиции В.М.Бабкина в Японском 

море. Видимо, название появилось на карте в это время. 
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Табунная, б. (Хасанский р-н). Название связано с разведением 

лошадей в имении М.И. Янковского. В 1892 г. он перегоняет из 

Сибири табун в 160 голов, а с 1895 г. официально признан 

конеразводчиком, поставлял лошадей в армию и на продажу. Дело 

отца продолжил его сын Юрий. Предприятие успешно 

просуществовало до 1922 г., в дальнейшем было национализировано. 

Тавричанка, пос. (Надеждинский р-н). Основан в 1903 г. Назван в честь 

переселенцев-рыбаков из с. Кириловка (Кирилловка) Мелитопольского уезда 

Тавричанской губернии (Таврия – историческое название Крыма). 

Таёжная, р. (Тернейский р-н). Старое тунгусо-маньчжурское название реки – 

Белембе (возможно, от «Бин-Лян-Бэй», т.е. «холодная как камень»). 

Современное название получено в 1972 г. По своему смыслу название подходит 

для большинства рек Приморского края. Названия с основой «тайга» очень 

распространены в Азиатской России. В Приморье имеются: с. Таёжка 

(Анучинский р-н), с. Таёжное (Красноармейский р-н), пос. Таёжный 

(Надеждинский р-н, более известен как дачный район Таёжка вблизи пос. 

Кипарисово), реки и ручьи Таежная, Таёжный (6 названий), Таёжка, Тайга, 

Тайгинка, гора Таёжная (3 объекта). 

Тарасовка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1899 г. Предположительно, 

названо по имени первопоселенца. 

Тараща, с. (Лесозаводский р-н). Названо переселенцами в память о родных 

местах в Киевской губернии.  Происходит от тюрк. «тарак» – «оборона, 

защита». 

Татарский пролив. Открыт французским мореплавателем Ж.Ф. Лаперузом, 

который принял его за залив и назвал Манш-де-Тартари («татарский рукав»). 

Тартария, или Татария – так в то время в Европе называлась территория от 

Урала до Тихого океана (севернее Китая). Под этнонимом «татары» 

понималось обобщённое название всех тюркских, монгольских и тунгусо-

маньчжурских народов, обитающих на этой территории. Название утвердилось 

после путешествия (1245–1248 гг.) итальянца Джованни Карпини в столицу 

монгольской империи Каракорум. Он написал книгу «История монголов, 

называемых нами татарами». Г.И. Невельской в 1849 г. доказал островной 

характер Сахалина, после чего Татарский залив стал называться проливом. 

Татарский,  руч. (Лазовский р-н). Еще до первых переселенцев на ручье стоял 

хутор, хозяином которого был татарин (фамилия не известна); он жил здесь 

особняком до самой смерти. 

Телевизионная, г. (Дальнегорский р-н). До 1972 г. называлась Тетюхе-

Рудник. Современное название связано с установкой на сопке 

ретрансляционной телевышки. Народное название сопки – Телевышка.  

Теляковского, м. и б. (Шкотовский р-н). Обследованы в 1893 г. экспедицией 

Отдельной съёмки Восточного океана и названы в честь лейтенанта 

Александра Александровича Теляковского (1869–1896). Он начал службу на 

Т 
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Балтийском флоте. В 1891 г. был переведён в Сибирский флотский экипаж, 

служил вахтенным начальником на канонерской лодке «Горностай», затем на 

крейсере «Забияка» в китайских водах и Японском море. Участвовал в 

гидрографических работах в зал. Петра Великого (1891–1894). В 1894 г. 

произвёл топосъёмку восточного берега Уссурийского залива. Одноимённые 

бухта и мыс имеются в Хасанском районе. А.И. Груздев отвергает версию 

А.И. Степанова, что объект назван в честь  лейтенанта Владимира Андреевича 

Теляковского (1872–?), который в 1891–1894 гг. был начальником партии 

Отдельной съёмки Восточного океана и производил описные и промерные 

работы в зал. Петра Великого. 

Терентьева, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии переселенца 

Ф.Т. Терентьева, жившего здесь большой семьей. До приезда в Лазовский 

район он работал каменщиком во Владивостоке, строил железнодорожный 

вокзал. Его хуторское хозяйство было очень крепким. Впоследствии 

Терентьевы переехали в с. Старая Каменка.  

Тереховка, с. (Надеждинский р-н). В 1884 г. переселенцы из сёл Городечня 

Суражского уезда и Тереховка Черниговского уезда Черниговской губернии 

основали в Приморье село Городечня (ныне пос. Городечный), затем в 1887 г. 

девять семей отсоединились и на противоположном берегу р. Суйфун 

(Раздольная) основали Тереховку. Основателем села считают Купцова Савву 

Игнатьевича. 

Терней, пос. (Тернейский р-н). Назван по бухте, открытой  французским 

мореплавателем Жаном Франсуа Лаперузом 23 июня (5–6 июля) 1787 г. 

Лаперуз первым из европейцев посетил этот район Тихого океана на  

парусниках «Буссоль» и «Астролябия». Обнаруженную им бухту Терней назвал 

в честь своего наставника французского адмирала маркиза Шарля де Тернея 

(1723–1780). Шарль Анри Луи д'Арзак, шевалье де Терней на флоте с 14 лет. 

В 1761 г. был сделан капитаном 1 ранга за то, что взяв на себя командование, 

спас французский флот, запертый в бухте возле Бреста. Во время Семилетней 

войны командовал французским флотом у берегов Ньюфаунленда, захватил 

при этом множество вражеских кораблей и земли. В 1771 г. стал 

губернатором Маврикия. За его многочисленные успехи на море Людовик XVI 

сделал его адмиралом. В 1789 г. успешно транспортировал в Америку войска, 

направленные Францией в помощь американским колониям во время войны за 

независимость. Умер в Ньюпорте от лихорадки. Ранее ошибочно считали 

слово «терней» удэгейским («долина ветров») или орочонским («долина 

смерти»), что спасло топоним от переименования в 1972 г. По мнению краеведа 

и журналиста Е.Н. Суворова, зал. Тернея, нанесённый на карту Лаперузом, 

располагался на 20 км севернее и ныне носит название Русский (Тавайза до 

1972 г.). Экспедиция Л.А. Большева в 1874 г., пользуясь неточными 

западноевропейскими картами, приняла за открытую французами бухту залив в 

устье р. Санхобе (Серебрянки), т.е. б. Серебрянка. Селение, расположенное на 

её берегу, получило название «Терней». Современный Терней в свои границы 

включил и село Григмутовка, располагавшееся на правобережье Санхобе 
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(р. Серебрянка). Названо оно в 1909 г. в честь (по данным Е.Н. Суворова) 

Владимира Андреевича Грингмута (1851–1907). В.А. Грингмут – блестящий 

учитель греческого языка, директор лицея, известный публицист, с 1896 г. до 

конца жизни – редактор «Московских ведомостей». Был ярым монархистом, 

созданная им в 1905 г. Русская монархическая партия (РМП) стала 

родоначальницей черносотенного движения в России. Инициатором названия 

стал московский протоирей Иоанн Восторгов (глава РМП с 1907 г., расстрелян 

в 1918 г. большевиками, канонизирован в 2000 г.), который обратился к 

москвичам с воззванием собрать средства на сооружение храма в далеком селе. 

Посредником в этом деле, видимо, был В.К. Арсеньев, дважды побывавший в 

Григмутовке (название использовалось с искажением). В связи с 

монархическими идеями Грингмута и его связью с черносотенцами, в 1918 г. 

село было переименовано в Морозовку, предположительно, по одному из 

первых жителей села, хотя в большинстве источников указывается без 

уточнения, что в честь революционера.  

Тетерина-Петрова, пещера (Партизанский р-н). Названа в честь одного из 

руководителей партизанского движения в Приморском крае Фёдора 

Андреевича Тетерина-Петрова (1896–1938). Вернувшись с Первой мировой 

войны, он вошёл в Нерчинский совет, был членом Нерчинского ЧК. В апреле 

1918 г. возглавил 1-й Нерчинский красногвардейский отряд на Забайкальском 

фронте (апрель 1918 г.). После падения Советской власти находился на 

нелегальном положении. Участвовал в партизанском движении, командовал 

отрядами в Сучанском, Иманском р-нах Приморья, сводным пластунским 

отрядом, 5-м Амурским полком (1920 г.). Был командиром бронепоезда во 

время Волочаевской битвы и при освобождении Хабаровска. Награжден 

орденом Красного Знамени (приказ №100 от 1924 г.).  

Тигровый, ст. (город Партизанск). В 1907 г. здесь возникли посёлки Тахэ и 

Фанза, где жили тазы и переселенцы из западных губерний. На основе 

поселений в 1940 г. образовался разъезд, который после того, как на 

ближайшей сопке застрелили тигра, получил название Тигровый. Посёлок при 

разъезде носил название Тигровой, сейчас с. Тигровое. Тигр – символ 

Приморского края, изображен на его гербе. Одно из самых упоминаемых 

животных в топонимике Приморья; чаще в местной топонимике встречается 

только основа «медведь». В электронном атласе Приморского края отмечены: 

пос. Тигровый (Анучинский р-н), речки Тигринка, Тигровая (2 раза), 

руч. Тигровый (10), горы Тигровая (6), Тигриная, Тигринка, Тигровая (2), 

Тигряк, Тигровая Падь (2), ур. Тигровые Солонцы. Пещера Тигровая 

(Партизанский р-н) названа так в связи с находками в ней костей четырёх 

тигров. 

Тимирязевский, пос. (Уссурийский р-н). Образован в 1924 г. как Приморская 

областная сельскохозяйственная опытная станция. Название посёлку присвоено 

в 1968 г. в честь Климентия Аркадьевича Тимирязева (1843–1920), русского 

ученого, естествоиспытателя, дарвиниста, одного из основоположников 

русской школы физиологии растений, члена-корреспондента Петербургской 
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академии наук. Раскрыл энергетические закономерности фотосинтеза, 

написал труды по физиологии растений, агрономии; блестящий популяризатор 

науки. 

Тироль, м. (Хасанский р-н). Обследован и назван в 1863 г. экспедицией 

В.М. Бабкина. Павел Петрович Тироль (1812–1871) до 1862 г. служил на 

Балтийском и Средиземном морях, участник обороны Кронштадта (1854–

1855). В 1862–1866 гг. командовал Амурским флотским экипажем. В 1866 г. 

переведён на Балтийский флот, в 1870 г. произведён в контр-адмиралы. 

А.И. Груздев отвергает версию А.И. Степанова, что мыс назван в честь его 

брата капитана 1 ранга Михаила Петровича Тироля (?–1866). В 1853–1854 г. 

на фрегате «Аврора» он переходит из Кронштадта в Петропавловск, вскоре 

становится командиром фрегата, участвует в обороне порта от англо-

французской эскадры, а в 1855 г. – в отражении неприятельской эскадры в зал. 

Де-Кастри. В 1856–1857 гг. возвращается в Кронштадт. 

Тиссовка, р. (Чугуевский р-н). Название дано по редкому краснокнижному 

дереву уссурийской тайги – тису остроконечному. До 1972 г. носила название 

Санцахуза (кит. «третий приток реки»). Другие аналогичные в Приморье 

названия: р. Тиссовая (Анучинский р-н), Тиссовый (Кавалеровский, 

Дальнереченский и Красноармейский р-ны), г. Тиссовая (Чугуевский р-н). 

Титова, м. (Лазовский р-н). Нанесен на карту и описан в 1860 г. экипажем 

шхуны «Восток» экспедиции  В.М. Бабкина. Назван тогда же по фамилии 

военного топографа И.И. Титова. В 1860 г. он производил топосъёмку заливов 

и бухт на северо-западном побережье Японского моря. В 1862–1863 гг. 

осуществил камеральную обработку полевых материалов экспедиции, 

вычертил планшеты бухт п-ова Муравьева-Амурского и о. Русский. В 1868–

1870 гг. в качестве помощника К.С. Старицкого производил астрономические 

определения координат и топосъёмку северной части Японского моря, 

Татарского пролива и Южного Сахалина. В 1874 г. участвовал в экспедиции 

Л.А. Большева, произвёл вместе с сотником З.М. Белкиным съёмку побережья 

от зал. Де-Кастри до б. Пластун. 

Тихменёво, с. (Лесозаводский р-н). Основано в 1895 г. Получило название от 

телеграфного поста Тихменёва, созданного в середине 60-х гг. ХIХ в. Пост был 

назван в честь Михаила Павловича Тихменёва (1834–1890), генерал-майора, 

военного губернатора(1880–1881), а  ранее (1878–1880) начальника штаба 

войск Приморской области. В Приамурье с 1863 г. Занимался охраной границ, 

борьбой с хунхузами, обустройством переселенцев. Первый почетный 

гражданин г. Хабаровска. 

Тихоречное, с. (Анучинский р-н). Основано как станция на Чугуевской 

железнодорожной ветке в 1936 г. В 1976 г. здесь был создано госрезервное 

предприятие – комбинат «Арктика», селение разрослось. До 1972 г. станция и 

село назывались по реке – Телянза (кит. от «да» – большой, «лань» – родник, 

«цзы» – суффикс, т.е. «большой ручей»). В 1972 г. река была переименована в 

Тихую, село и станция соответственно стали называться Тихоречное. Слово 
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«тихая/тихий» в названии рек встречается очень часто и, как правило, отражает 

характер их течения. В Приморском крае две реки Тихая, ручьи Тихая Падь, 

Тихий Ключ и Тихий (11 названий).  

Тобизина, м. (город Владивосток). Обследован и назван в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина. Герман Германович Тобизин (1833–1871) в 1850–1855 гг. 

служил на Балтике, участвовал в обороне Кронштадта. С 1856 г. командовал 

шхунами «Пурга» и «Сахалин» Сибирской флотилии, плавал в Охотском, 

Японском морях, водах Китая и Японии. В 1863–1864 гг. в чине лейтенанта 

проводил гидрографические работы в Амурском лимане. Полуостров Тобизина 

назван П.В. Виттенбургом в 1912 г.  по мысу. 

Токаревского, м. (город Владивосток). Обследован и назван в 1862 г. 

экипажем корвета «Калевала» экспедиции В.М. Бабкина. Михаил Яковлевич 

Токаревский (1809–1858) на флоте в качестве воспитанника с 8 лет. Служил 

преимущественно на Балтике, с 1839 г. проводил гидрографические работы в 

Финском заливе. В 1844–1849 гг. командовал шхунами «Нептун» и «Юнг 

Эдуард», лоц-судном «Сирена». В 1853 г. произведён в штабс-капитаны. 

Каменистая коса, тянущаяся от мыса в море на 800 м, носит название 

Токаревская кошка. 

Тони, оз. (Тернейский р-н). Удэгейское название. От «тонгми» – озеро. 

В озеро впадает р. Тонибесани («озёрная река»). Ближайшая вершина к северу 

также носит название Тони. Священное место у удэгейцев. 

Топкий, м. (Хасанский р-н). Расположен на низкой заболоченной дельте 

р. Цукановка. Западнее находится мыс с названием Дельта – в соответствии со 

своим географическим положением. 

Тополёвое, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1917 г. Первое название – 

Янмутьхоуза (от кит. «ян-му-гоу-цзы» – «большая тополевая падь»). 

Переименовано в 1972 г., новое название является полукалькой с китайского. 

Тополь широко распространен в уссурийской тайге, особенно на поймах. 

В Приморье отмечены  гидронимы – р. Тополевая (Октябрьский, Чугуевский р-

ны),  руч. Тополиный (Красноармейский) и оронимы, производные от названия 

рек, – г. Тополевая (Октябрьский и Чугуевский р-ны). 

Тохто, руч. (Тернейский р-н). Тунгусо-маньчжурский топоним. От 

удэгейского «токто» – брусника. Здесь же находится вершина Тохто (1209 м). 

Трамбецкого, м. (ЗАТО Фокино). Обследован и назван в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина по фамилии судового врача клипера «Разбойник». Николай 

Николаевич Трамбецкий (?–1885) начал службу в 1856 г. младшим врачом на 

Балтийском флоте. В 1859–1863 гг. в качестве судового врача перешёл на 

клипере «Разбойник» на Дальний Восток. В 1862 г. участвовал в 

гидрографических работах в зал. Петра Великого (экспедиция В.М. Бабкина). 

В дальнейшем работал судовым врачом на пароходе «Смелый», корвете 

«Воевода», клипере «Жемчуг», броненосном фрегате «Адмирал Лазарев». 

В 1878 г. состоял в чине коллежского советника. 
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Трёх Камней, м. (город Владивосток). Название появилось не позже 1895 г. 

Прежде мыс назывался Три Иерарха (в честь епископов-богословов Василия 

Великого, Георгия Богослова и Иоанна Златоуста); некоторое время 

использовались оба названия. В советское время религиозный вариант названия 

вышел из употребления. Названо по кекуру и камням рифа вблизи мыса. 

Троицкое, с. (Ханкайский р-н). Существует версия, что село названо в честь 

православного праздника Святой Троицы, т.к. якобы именно в этот день в 

1866 г. сюда прибыли переселенцы. Другая версия – названо в связи с тем, что 

первые дворы располагались треугольником. В действительности село 

основано переселенцами с Амура из с. Троицкого, которое, в свою очередь, 

основали выходцы из Троицкой волости Вятской губернии в 1860 г. 

Троицы, б. (Хасанский р-н). Открыта и обследована в 1863 г. экспедицией 

В.М. Бабкина в день праздника Святой Троицы. В 1888 г. экипажем корвета 

«Витязь» в бухте были произведены гидрографические работы. Праздник 

Святой Троицы входит в число двунадесятых в русском православии, относится 

к числу подвижных, отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому еще 

называется пятидесятницей. Название праздника связано с основным догматом 

христианской церкви о Пресвятой Троице – триединстве Бога: Отец, Сын и 

Святой Дух. С праздником Троицы связаны названия сёл: Троицкое 

(Ханкайский р-н) и Новотроицкое (в Анучинском и Дальнереченском р-нах).  

Трубина Пасека, ур. (Лазовский р-н). Названо по фамилии переселенца 

Трубина, жившего здесь на хуторе. Впоследствии житель с. Старая Каменка. 

Туманная, г. (Хасанский р-н). Нанесена на карту в 1859 г. членом 

Уссурийской экспедиции К.Ф. Будогосского, астрономом и геодезистом 

П.А. Гамовым, однофамильцем Д.И. Гамова, в честь которого в Приморье 

названы мыс и полуостров, на котором расположена гора. На английской карте 

1868 г. гора называлась Геральд, на карте В.М. Бабкина (1863 г.) она 

отсутствует. Современное название связано с частыми туманами, 

скрывающими мыс и вершину. Нередко используется и другое название – 

г. Гамова. Существует две версии происхождения этого названия: 1) по мысу 

Гамова, который назван в честь Д.И. Гамова (см. м. Гамова) – эта версия более 

вероятна; 2) в честь геодезиста П.А. Гамова. 

Туманная, р. (Хасанский р-н). Пограничная река на границе России, Китая и 

Кореи носит несколько названий. Маньчжурское название Тюмень-Ула, или (по 

Н.Я. Бичурину) Тумынь-ула («тюмэн» – большой и «ула» – река). В корейском 

языке – Туманган, где «ган» – река. В китайском названии формант «ула» 

заменен на «цзын» – Тумыньцзян (толкование названия Ф.В. Соловьевым 

выглядит искусственно: «ту» – рисовать, изображать, «мынь» – ворота, «цзян» 

– река, т.е. «река, изображающая ворота»). Сходство в звучании национальных 

названий  обусловило переименование р. Туманган (Тумыньцзян) в Туманную в 

1972 г.  

Туманный, м. (Лазовский р-н). Очень распространенное название в 

прибрежных районах, где часты плотные туманы. На границе Хабаровского и 
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Приморского краев есть еще один мыс Туманный. Название также характерно 

для горных вершин, нередко скрытых облаками: Туман (Тернейский р-н), 

Тумановка (Ольгинский р-н), Туманная (9 названий в разных районах края). 

Немало и гидронимов с основой «туман» (он часто стелется по долинам 

холодных речек): р. Тумановка, ручьи Туманный (5) и оз. Туманное. Сходные 

названия рек и вершин часто взаимосвязаны. Одноимённые река и гора 

Тумановка (Ольгинский р-н) названы по уже несуществующему селу Туманово. 

Тунгус, б. (город Находка). Обследована в 1861 г. экипажем клипера 

«Гайдамак». Названа в 70-х или 80-х гг. XIX в. в честь шхуны «Тунгуз». 

Парусно-винтовая железная шхуна «Тунгуз» (водоизмещение 706 т, мощность 

360 л.с., скорость 9 узлов, 4 орудия, экипаж – 67 человек, из них 7 офицеров) 

построена в 1870 г. в Санкт-Петербурге. После спуска на воду под 

командованием капитан-лейтенанта. И. Григораша «Тунгуз» перешёл во 

Владивосток. Осуществлял лоцмейстерские работы в Амурском лимане и 

Владивостокском порту, перевозил грузы. В 1878 г. под командованием 

капитан-лейтенанта Ф. Гека шхуна обеспечивала выполнение 

гидрографических работ на северо-западе Японского моря. Позже 

неоднократно участвовала в гидрографических и гидрологических работах в 

Амурском лимане, пр. Невельского. В 1892 г. шхуна переоборудована в 

транспорт. Исключена из списков флота в 1912 г. Тунгус – устаревшее 

название эвенков, нередко слово использовалось как обобщённое название для 

всех северных народов Сибири и Дальнего Востока России; ранее 

употреблялось в правописании «тунгуз». Название бухты дается с искажением. 

Тургенево, с.(Лесозаводский р-н). Основано в 1901 г.Предположительно, 

названо в честь известного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818–1883).  

Турий Рог, с. (Ханкайский р-н). Название появилось в связи с производством 

демаркационных работ в 1860–1861 гг. на границе Российской и Цинской 

империй на западном берегу озера Ханка вблизи устья небольшой речки 

Беленхэ (она же Тур-бира, Тура-бира). Там был установлен пограничный столб 

с литерой «К» и выставлен российский пограничный пост, который иногда 

называли Тургой, а также Турьим Рогом. В 1862 г. рядом с постом возникла 

деревня Воронежская, основанная переселенцами из Воронежской губернии, 

позже название деревни было утрачено. В маньчжурском языке слово «тура» 

означает «вливаться», а слово «бира» во всех тунгусо-маньчжурских языках – 

«река». Река. Тур (или Турга, Тура) при впадении в озеро Ханка, соединяясь с 

притоком, имеет на карте вид рога. 

 

 

Уборка, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1907 г. и названо по селу 

Уборок (Уборки) Черниговского уезда Черниговской губернии, 

откуда прибыли переселенцы. Река Уборская Падь и г. Уборка (787 

м) названы по селу. 

У 
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Увальное, с. (Кировский р-н). Увалами в европейской части России и на 

Украине называют невысокие вытянутые холмы, обычно ледникового 

происхождения. Хотя для Дальнего Востока этот термин нетипичен, 

морфологическое сходство ландшафта обусловило данное название. Село 

основано в 1950 г. как отделение совхоза «Кировский», с 1965 г.  

самостоятельный совхоз «Увальный». 

Углекаменск, пос. (город Партизанск). В 1939 г. вблизи речки Тудагоу 

(правильнее Тоудагоу, с кит. «тоу» – верхушка, «да» – большая, «гоу» – падь, 

река, т.е. «первая большая река») возник палаточный лагерь горняков-

переселенцев, занятых на строительстве и обслуживании каменноугольных 

шахт северного Сучана. Казанковский сельсовет, в состав которого входил 

населённый пункт Тудагоу, не решал его вопросов, поэтому исполком 

Сучанского городского Совета народных депутатов ходатайствовал о 

присвоении населённому пункту Тудагоу статуса рабочего посёлка с 

переименованием в Северный Сучан, каковым он и стал в 1947 г. В 1972 г. 

посёлок переименован в Углекаменск. Название отражает его 

производственную специализацию. 

Угловой, зал. (город Владивосток, Надеждинский р-н). Название отражает 

географическое положение объекта – в северо-восточном углу Амурского 

залива. Название пос. Угловое, по всей видимости, является вторичным по 

отношению к заливу. Посёлок основан в 1891 г. как пост. 

Угольный, м. (Хасанский р-н). Описан в 60-х гг. XIX в., возможно, 

кондуктором С.С. Атласовым (рядом находится м. Атласова), производившим в 

этом районе в 1867 г. зимний промер. Название, скорее всего, связано с 

выходами пластов угля на поверхность. С выходами углей связаны и другие 

названия: гор Угольная (Лазовский и Чугуевский р-ны), река Угольная 

(Чугуевский р-н), руч. Чернокаменка (Ольгинский р-н). 

Удэгейская легенда, национальный парк (Красноармейский р-н). 

Образован 2 июня 2007 г. На проектной стадии именовался 

Среднеуссурийским. Современное название (в целях большей 

привлекательности для иностранных туристов) предложено координатором 

проекта по созданию в Приморском крае сети национальных парков 

Ю.И. Берсеневым (ныне директор национального парка «Зов Тигра»). На 

территории парка находится район компактного проживания удэгейцев – 

коренного этноса. Благодаря всемирно известному фильму А. Куросавы «Дерсу 

Узала» этот малочисленный народ стал известен всему миру.  

Украинка, с. (Пограничный р-н). Основано в 1941 г. переселенцами из 

Каменец-Подольской области (Украина). 

Улисс, б. (город Владивосток). Обследован и назван в 1862 г. экспедицией 

В.М. Бабкина в честь корабля. Бриг «Улисс» (длина 30,5 м, 20 орудий) 

построен в Санкт-Петербурге в 1843 г. Плавал на Балтике, в Атлантическом 

океане, Средиземном и Черном морях. Исключён из списков флота в 1860 г. 

Улис – латинизированное имя Одиссея, героя троянского цикла мифов и 
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гомеровского эпоса. Царь Итаки– герой Троянской войны, имел множество 

приключений во время своего длительного путешествия. Вместе с названиями 

соседних бухт (Патрокл, Диомид, Парис и Аякс) Улис образует логический 

топонимический ряд. 

Улитовка, с. (Уссурийский р-н). До 1972 г. называлось Улитиха. 

Предположительно, переименовано по созвучию со старым названием. Река 

Улитиха (Улитехеза) переименована в р. Суглинка. Её первоначальное 

название, вероятно, имеет китайское происхождение (по Ф.В. Соловьеву) – 

«река длиною в 5 ли» («у» – пять, «ли» – китайская мера длины, равная 

примерно 0,5 км, «да» – большой, «хэ» – река). В действительности длина реки 

16 км. 

Унковского, камни (ЗАТО Фокино). Нанесены на карту в 1859–1862 гг. 

экипажем клипера «Стрелок» во время работ экспедиции В.М. Бабкина, 

названы в честь командира фрегата «Паллада» Ивана Семеновича Унковского 

(1822–1886). В 1841–1851 гг. он служил на Черноморском и Балтийском 

флотах. В 1852–1854 гг. в составе дипломатической миссии Е.В. Путятина 

перешёл на корвете «Паллада» на Дальний Восток. В 1854 г. осуществил опись 

восточного побережья Кореи и зал. Посьета. Спасаясь от англо-французской 

эскадры, попытался провести  «Палладу» в Амурский лиман через пр. 

Невельского, но из-за большой осадки корабля вынужден был отказаться от 

этого. В том же году вернулся через Сибирь в Санкт-Петербург. В 1857–

1860 гг. совершил второе плавание на Дальний Восток и обратно. В 1861–

1877 гг. состоял ярославским военным и гражданским губернатором. В 1879 г. 

произведён в адмиралы. 

Унты, с. (Тернейский р-н). Основано в 1910 г. на месте удэгейского стойбища 

Названо по реке. Название, видимо, удэгейское. Наиболее вероятные версии 

толкования – от «унта» (мелководная протока), или «унти» (стоянка), менее 

вероятно – от «унтэ» (талая вода). Производными являются топонимы 

р. Унтовка и г. Унты. 

Усачёвка, с. (Хорольский р-н). Названо в честь Геннадия Усачёва – 

организатора и первого секретаря комсомольской ячейки в с. Прилуки, где в 

1931 г. был создан совхоз «Комсомолец». Мирная жизнь периодически 

нарушалась нападениями банд, приходящих с территории Китая. В июне 

1931 г. банда в количестве 19 человек совершила налет на молодой совхоз. 

В жестоком бою бандиты были уничтожены, но комсомолец Г. Усачёв погиб. 

В 1964 г. его именем названо новое село (отделение совхоза «Комсомолец»). 

Усольцева, м. (Хасанский р-н). Назван в 1859 г. в честь астронома и 

топографа А.Ф. Усольцева. Арсений Фёдорович Усольцев (1839–?) в 1855–

1858 гг. участвовал в Восточно-Сибирской экспедиции Л.Е. Шварца. В 1859 г. – 

член демаркационной комиссии по восточному участку российско-китайской 

границы. В 1859 г. участвовал в Уссурийской экспедиции К.Ф. Будогосского 

(определение координат пунктов, выполнение топографических маршрутов, 

геологические и географические исследования). Опубликовал работу 
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«Заханкайский край Приморской области Восточной Сибири». В 1864 г. 

исследовал р. Сунгари, одновременно осуществляя дипломатические контакты 

с маньчжурским правительством Китая. В 1867 г. сделал топографическую 

съемку местности Верхне-Чарского района. В дальнейшем занимал 

руководящие должности в Главном управлении Восточной Сибири. Активный 

деятель Императорского русского географического общества (ИРГО), 

награждён золотой медалью ИРГО. 

Успения, б. (Лазовский р-н). Была открыта и названа 14 августа 1860 г. 

экспедицией В.М. Бабкина на шхуне «Восток». Первоначально носила название 

Святого Успения. Банка у входа в бухту Успения получила такое же название – 

по христианскому празднику Успения Пресвятой Богородицы, отмечается 15 

(28 по новому стилю) августа. Это последний двунадесятый праздник 

церковного года. По церковному преданию, Мать Иисуса Христа была 

извещена архангелом Гавриилом о смерти за три дня. К назначенному сроку  в 

её дом явились все апостолы, кроме Фомы. Они стали свидетелями её кончины 

и похоронили под Иерусалимом. На третий день прибыл апостол Фома и 

пожелал увидеть её тело. Тело в гробе не обнаружили, но Богородица явилась 

апостолам в воздухе, окружённая ангелами, и сказала им: «Радуйтесь, я всегда 

с вами». В 1972 г. р. Таленгоу, впадающая в бухту, была переименована в 

Успенку. Название «Таленгоу» имеет китайское происхождение: «да»–

большой, «лин» – горный хребет, «гоу» – падь, т.е. «большая горная река». 

Уссури, р. (Пожарский, Дальнереченский, Лесозаводский, Кировский, 

Чугуевский, Яковлевский р-ны). В I тысячелетии н.э. Уссури вместе с её 

левым притоком Мулинхэ были известны под общим названием Хэйшуй, т.е. 

Черная речка. Иероглифы, которыми записано это название, в древности читали 

как «хосу», фонетико-семантическим эквивалентом может быть маньчжурское 

«хосори», «хусури» в значении «сажа», иначе – «черный, как сажа». 

Следовательно, древним названиям системы рек Мулинхэ – Уссури было 

Хусури, что в переводе с языка проживающих на её берегах древнетунгусских 

племен (мохэ) означало «Черная, как сажа, речка». Н.Я. Бичурин (1842, 1851) 

называет реку маньчжурским именем Усури-ула. До 1972 г. верховье Уссури от 

истоков до впадения в неё реки Даубихэ (Арсеньевка) имело самостоятельное 

название – Улахэ. Толкование топонима весьма интересно: тунг.-маньчж. «ула» 

– река, к которому китайцы добавили свой формант «хэ» – река, т.е. «река-

река». В 1972 г. Улахэ и её исток Янмутьхоуза стали считать частью Уссури и 

распространили на них общее название. Есть другие версии происхождения 

топонима Уссури: 1) по названию древнего нанайского рода Усур, 

проживавшего в бассейне реки; 2) от бурятского «усу» (вода) и нивхского «ри» 

(река). 

Уссурийск, город (Уссурийский р-н). Название – производное от 

Уссурийского края, т.к. в прошлом город был фактически столицей заселения 

внутренних районов Приморья. Поселение основано в 1866 г. как село 

Никольское (названо по Никольской церкви в честь Николая Чудотворца). 

Активное заселение юга Приморья определило быстрый рост поселения. 
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В 1898 г. оно получило статус города с названием Никольск. В 1926 г. он 

переименован в Никольск-Уссурийский. В 1935–1957 гг. носил имя маршала 

Ворошилова, с 1957 г. современное название. 

Уссурийский, зал. (город Владивосток, Шкотовский р-н, ЗАТО Большой 

Камень и Фокино). Открыт английскими судами «Винчестер» и «Барракуда» и 

назван именем Наполеона, предположительно, в честь Наполеона III, 

племянника императора Наполеона Бонапарта. Шарль Луи Наполеон 

Бонапарт (1808–1873) стал президентом Франции в 1848 г., в 1851–1852 гг., 

совершив переворот, установил авторитарный режим и провозгласил себя 

императором. Конец правлению Наполеона положила франко-прусская война, в 

ходе которой он попал в германский плен и во Францию уже не вернулся. Залив 

нанесен на карту экипажем пароходокорвета «Америка» (глазомерно) и 

подробно – экипажем клипера «Стрелок» в 1859 г. Переименован, по 

предложению Н.Н. Муравьева-Амурского, в память об окончательном 

присоединении территории по р. Уссури к России. Название является 

топонимической парой к Амурскому заливу. В 1859–1860 гг. залив обследован 

с суши экспедицией К.Ф. Будогосского и нанесен на карту. Впервые галсовый 

промер был произведён экипажем корвета «Богатырь» в 1874 г., тогда же 

лейтенант А.А. Елагин астрономически определил некоторые точки на 

побережье залива. 

Уссурка, с.(Кировский р-н). Основано в 1899 г., названо по реке Уссури, хотя 

расположено в 5 км от её берегов. Первоначальное название – Уссурское.  

Устиновка, с. (Кавалеровский р-н). Основано в 1908 г.Названо в честь 

Алексея Ивановича Устинова (1873–1957), работавшего в то время 

заведующим Ольгинским подрайоном. А.И. Устинов занимался размещением 

переселенцев, наделением их землей, снабжением сельских обществ, ссудами и 

пособиями на постройку мельниц, школ, кузниц, строительством дорог и 

мостов, завозом семян, муки, овса. Он прибыл в Приморье в 1895 г. после 

окончания землемерного училища в г. Пенза и остался здесь на всю жизнь. 

С 1897 г. работал землемером в Южно-Усурийском переселенческом 

управлении, подыскивая и проводя съёмку пригодных для поселения мест в 

различных районах Приморья. В Ольгинском переселенческом районе 

прослужил с 1913 по 1918 гг. С 1918 г. до самой смерти трудился инженером-

землеустроителем в Никольск-Уссурийске (Уссурийск). Название предложено 

В.К. Арсеньевым и поддержано благодарными жителями села. Гора и река 

Устиновка (446 м) названы по селу. Река до 1972 г. носила название Сибайгоу 

(кит. «северо-западная падь»). 

Усть-Соболевка, с. (Тернейский р-н). Названо в честь семьи Соболевых. 

Староверческая семья прибыла в 1914 г., имела 15 детей. Село было основано в 

1908 г. Первооснователи – Зайковы, Быковы, Губушкины и Столбиковы. Село 

расположено в устье р. Соболевки. Аборигенное название села, реки и бухты до 

1972 г. – Тахобе. 
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Уши, о. (город Владивосток). Описан в начале 60-х XIX в. экспедицией 

В.М. Бабкина. Назван так в связи с тем, что остров представляет собой две 

скалы, по внешнему виду напоминающих уши. 

Фабричный, пос. (Кавалеровский р-н). Основан в 1941 г. в 

связи с разработкой оловорудного месторождения; здесь 

располагалась центральная обогатительная фабрика. 

Первоначально посёлок назывался Лудье. По Ф.В. Соловьеву, 

Лудье переводится с китайского как «оленья ловушка, яма» («лу» 

– олень, «де» – падать, спотыкаться). Более подробно объясняет это название 

В.К. Арсеньев: «Лудева (луцзяо) – это забор, преграждающий доступ животных 

к водопою. Забор этот делается из буреломного леса и часто тянется на 

значительное протяжение. Кое-где оставляются выходы и как раз против них 

роются глубокие ямы, искусно прикрываемые сверху мхом и сухою травою, 

ночью животные идут пить воду, встречают забор, идут вдоль него, ищут 

проход и попадают в ямы».Современное название используется с 1972 г. 

Фадеевка, с. (Октябрьский район). Первоначально (1879 г.) – выселок (хутор) 

Фадеевский. Назван по имени первопоселенца казака Фадея. Речка Фадеевка 

получила название по селу. До 1972 г. называлась Падахеза (кит. «ба» – восемь, 

«дао» – число, цифра, «хэ» – река», «цзы» – суффикс, т.е. «восьмая речка»). 

Фасольная, падь (Ольгинский р-н). Легенда гласит, что в глухой тайге жил 

крестьянин, он пытался сеять пшеницу, выращивать картофель и др., но все 

съедали дикие кабаны. Тогда он стал выращивать фасоль. Более правдоподобно 

выглядит иная версия: здесь китайцы выращивали сою, а переселенцы, не зная 

этого растения, приняли её за фасоль. Отсюда и название.  

Федоровский, руч. (Пожарский р-н). Назван по несуществующему ныне селу 

Фёдоровка (основано в 1907 г.), получившему название, предположительно, от 

имени первопоселенца. Еще один производный топоним – г. Фёдоровка (263 м).  

Федосьевка, с. (Пожарский р-н). Основано в 1900 г.Получило название в 

связи с прибытием первых поселенцев на новые земли в День святого 

Феодосия. День Святого Феодосия Черниговского (в миру – Полоницкий-

Углицкий, 1630–1696) отмечается 18 (5) февраля (дата смерти) и 22 (9) 

сентября (день канонизации). 

Федькова, падь (Ольгинский р-н). Названа по фамилии большой семьи 

крестьян-единоличников Федьковых. По долине пади они сеяли хлеб, держали 

скот.  

Филаретовка, р. (Тернейский р-н). Названа по одноимённому селу, ныне не 

существующему. Село было названо, видимо, по православному святому 

Филарету Милостивому (702–792), прославившемуся необыкновенной 

добротой и отзывчивостью к нуждающимся. 

Филипповка, с. (Хасанский р-н). В конце XIX – начале ХХ в. в этих местах 

держал свою заимку полковник в отставке Филипповский (возможно, 

Филипковский – так обозначена заимка на карте 1931 г.). Сам хозяин жил во 

Владивостоке, а на заимку приезжал со своей семьей летом на отдых. Здесь у 

Ф 
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него был небольшой дом. Земельный надел обрабатывался корейцами и 

китайцами, которые жили здесь круглый год в фанзах. 

Филипповского, б. (город Владивосток). Названа, предположительно, в 

1881 г. по фамилии В.И. Филипповского. Владимир Иванович Филипповский 

(1853–?) в 1873–1877 гг. служил на Каспийском море, затем на Дальнем 

Востоке старшим штурманским офицером на пароходокорвете «Америка» и 

канонерской лодке «Соболь». Был начальником партии Отдельной съёмки 

Восточного океана, осуществляя прибрежный промер на западных берегах 

островов Русский и Попова. После Дальнего Востока почти 10 лет служил на 

Балтике в должности старшего штурманского офицера на различных 

кораблях. С 1899 по 1890 гг. в составе Тихоокеанской эскадры служил 

старшим штурманским офицером на крейсере «Адмирал Нахимов» (Порт-

Артур), затем на императорской яхте «Полярная звезда». В 1904 г. назначен 

флагманским штурманом в походный штаб командующего Второй 

Тихоокеанской эскадры. Эскадра совершила переход к берегам Японии без 

единой навигационной ошибки. Во время Цусимского сражения дважды вместе 

со штабом Филипповский переходил с тонущих кораблей на другой. Желая 

спасти ценою плена жизнь командующего эскадрой вице-адмирала 

З.П. Рождественского, был инициатором сдачи японцам миноносца «Бедовый» 

без единого выстрела. За это приговорен судом к высшей мере, замененной 10 

годами тюрьмы; через несколько лет помилован с лишением некоторых прав. 

Фирсова, м. (город Владивосток). Обследован в 1862–1863 гг. экспедицией 

В.М. Бабкина. Предположительно,назван по фамилии сослуживца Бабкина по 

Средиземноморской экспедиции и Балтийскому флоту капитан-лейтенанта 

Николая Николаевича Фирсова (1813?–1867?). 

Флегонтово, ур. (Черниговский р-н). Названо по несуществующему ныне 

селу. Село Флегонтово названо, предположительно, по фамилии Флегонтова 

Алексея Кандиевича (1888–1943). Родом из прибайкальских казаков, до 

революции был сельским учителем в Хабаровском крае. С 1917 г. член ВКП(б), в 

1918 г. сформировал партизанский отряд, который по прибытию на 

Уссурийский фронт был переформирован во 2-й Хабаровский батальон. 

Успешно провёл военную операцию против белочехов под Успенкой (ныне 

пос. Кировский). Возглавил командование левого участка Уссурийского 

фронта, разгромил военные силы атамана П.И. Калмыкова в с. Руновка. После 

падения советской власти на Дальнем Востоке командовал в Забайкалье и на 

юге Дальнего Востока партизанским отрядом, затем полком и бригадой. 

В 1920 г. назначен начальником 1-й Амурской дивизии Народно-революционной 

армии ДВР, участвовал в освобождении Хабаровска. В 1921 г. назначен 

командующим партизанскими отрядами Приморья и отправлен в тыл белой 

армии для организации партизанского движения. После Гражданской войны и 

до начала Отечественной на хозяйственных должностях в Хабаровске и 

Москве. Член ВЦИК СССР. В годы Великой Отечественной войны – сначала 

командир партизанского отряда «Боевой» в Подмосковье, затем совершил 
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рейд в Белоруссию, где объединил партизанские отряды в бригаду «За Родину». 

Погиб в бою 11 марта 1943 г.  

Фокино, город (ЗАТО Фокино). Город за свою короткую историю сменил 

несколько названий. Первое (в статусе села, основанного в 1891 г.) – 

Промысловка – связано с расположением поселения вблизи золотого прииска; 

ныне это частный сектор на окраине города, который старожилы продолжают 

называть Промысловкой. В 1963 г. уже посёлку присваивается новое название – 

Тихоокеанский, одновременно он получает статус закрытого населённого 

пункта ВМФ СССР. В разговорной речи часто использовалось название 

«Техас». В 1980 г. как военная база ВМФ посёлок получил «секретное 

номерное» наименование – Шкотово-17. Современное название присвоено в 

1997 г., одновременно посёлок получает статус города. Адмирал Виталий 

Алексеевич Фокин (1906–1964) прошёл путь от штурмана до первого 

заместителя главкома ВМФ. В годы Великой Отечественной войны принимал 

участие в 59 боевых операциях, был тяжело ранен. В 1944 г. ему было 

присвоено звание контр-адмирала с назначением командиром эскадры кораблей 

Северного флота. После войны он на командных должностях в штабе ВМФ, с 

1953 г. – начальник Главного штаба ВМФ, адмирал. В 1958–1962 гг. –

командующий ТОФ. Много сделал по внедрению и освоению ракетно-ядерного 

оружия и атомных подводных лодок. В 1962 г. назначен первым заместителем 

главнокомандующего ВМФ. 

Формозова, руч. (Лазовский р-н, территория заповедника). Назван в честь 

Александра Николаевича Формозова (1893–1973), известного эколога и 

зоогеографа, профессора. Формозов – автор более 200 научных и научно-

популярных трудов, в том числечасто переиздаваемого «Спутника 

следопыта». Художник-анималист. Работал в МГУ и Институте географии 

РАН, неоднократно участвовал в экспедициях по Приморскому краю. 

Фроловка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1885 г. Существует несколько 

версий происхождения названия: 1) по имени (или фамилии) первопоселенца; 

2) по летнему празднику святых Фрола и Лавра (31 августа): в этот день 

освещали местную церковь (по другой версии – проводили землемерные 

работы); 3) по названию родных мест переселенцев. Река Фроловка названа по 

селу. До 1972 г. онаносила название Пенсау (кит. «бэн» – канал, «соу» – болото, 

равнина, т.е. «заболоченная река»). 

Фунтиков, руч. (Тернейский р-н). Назван по фамилии одного из членов 

староверческой семьи Фунтиковых, живших в разных сёлах по р. Максимовка. 

Возможно, в честь старовера Фунтикова Дениса Георгиевича, жителя с. Кхуцин 

(Максимовка). Репрессирован в 1937 г. Здесь же располагается руч. Фунтиков 

Ключ. 

Фунты, г. (Тернейский р-н). Название происходит от небольшого 

староверческого селения Фунты (ныне несуществует). Название, возможно, 

восходит к фамилии семьи староверов Фунтиковых. 
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Фурманово, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1907 г. Названопо фамилии 

первооснователя села Павла Андреевича Фурмана. Река Фурмановка получила 

современное название в 1972 г. по селу. Ранее называлась Тудагоу (кит. «тоу» – 

первый, «да» – большой, «гоу» – падь, т.е. «первая большая речка»). 

Фуругельма, о. (Хасанский р-н). Нанесен на карту и назван в 1854 г. 

экипажем фрегата «Паллада». Юган Халтусович (Иван Васильевич) 

Фуругельм (1821–1909), финн по происхождению, начал службу в 1836 г. на 

Балтике. Участвовал в гидрографических работах в Финском заливе. В 1850–

1864 гг. служил в Российско-Американской компании, командовал барком 

«Князь Меньшиков» (в 1853–1854 гг. состоял в эскадре Е.В. Путятина, 

флагманским кораблем которой был фрегат «Паллада»), кораблем «Кадьяк», в 

1854–1859 гг. – начальник Аянского порта, в 1859–1864 гг. – главный правитель 

Русской Америки. В 1865–1870 гг. – военный губернатор Приморской области, 

одновременно командир Сибирской флотилии и портов Восточного океана. 

В 1870–1908 гг. – на Балтийском и Черном морях. Был градоначальником 

Таганрога, командиром Ревельского порта. В 1908 г. произведён в адмиралы. 

 

Халезова, м. (Хасанский р-н). Обследован в 1854 г. экипажем 

фрегата «Паллада». Назван в конце 80-х гг. XIX в. Хализов 

(Халезов) Александр Антонович (1809–1877) на флоте с 1831 г. 

Участник Русско-турецкой войны 1828 г., кругосветных 

путешествий на шлюпе «Елена» (1828–1829) и транспорте 

«Америка» (1831–1834). В 1835–1841 гг. на службе в Российско-Американской 

компании, плавал на бригах «Байкал» и «Охотск», командовал бригом 

«Промысел» и галеоном «Мореход». В 1842–1848 гг. –на Балтике; в 1849 г. в 

должности старшего штурманского офицера на транспорте «Байкал» под 

командованием Г.И. Невельского совершил переход на Дальний Восток, 

участвовал в открытиях и гидрографических исследованиях в Сахалинском 

заливе и Амурском лимане. Возвратился через Сибирь, завершив третье в своей 

жизни кругосветное путешествие. В 1852–1854 гг. совершил переход на 

Дальний Восток на фрегате «Паллада», участвуя в гидрографической описи 

восточного берега Кореи и зал. Посьета. В дальнейшем выполнял 

гидрографические работы на Каспийском и Балтийском морях, работал в 

Гидрографическом департаменте Морского министерства. Под его 

руководством издано «Руководство по плаванию в Татарском проливе». 

В 1872 г. произведён в генерал-майоры. Мыс Деда, расположенный севернее, 

также назван в честь Хализова. Дедом на судах звали старших штурманских 

офицеров. Под этим прозвищем очень тепло о Хализове отзывался 

И.А. Гончаров в путевых очерках «Фрегат Паллада». 

Халкидон, с. (Черниговский р-н). Основано в 1889 г. староверами из 

Забайкалья. «Халкидон» – старорусский вариант слова «халцедон» (по Далю), 

однако вблизи села месторождений этого минерала нет. Скорее всего, село 

названо в честь древнегреческого города в Малой Азии (ныне территория 

Х 
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Турции), основанного в 680 г. до н.э. и известного как религиозный 

христианский центр. Здесь в V в. прошёл Четвертый Вселенский собор, 

утвердивший православие и нынешний текст христианского Символа веры. 

Учитывая приверженность староверов к начальным канонам православия, 

версия выглядит очень убедительно. Интересную версию происхождения 

названия села предлагает О.Л. Рублева (2010) – перенесённое и 

переосмысленное переселенцами-староверами из Забайкалья название 

р. Халкин-Гол. Однако река протекает на 200–300 км южнее границы России в 

чужой культурно-религиозной (Китай, Внутренняя Монголия) среде и 

непривычной для жителей преимущественно лесной России полупустынной 

природной зоне. Маловероятно, чтобы староверы первоначально обосновались 

там. Существует несколько народных версий происхождения названия, которые 

вряд ли соответствуют действительности: 1) первоначально на месте поселения 

стояли два чума, хозяина одного звали Халка, а другого – Дун, или Дэн. Отсюда 

и пошло название; 2) поселенцы, увидев реку Лефу, воскликнули: «Река, как 

Дон!» Вот и стали называть: Какидон, Халкидон;  3) по фамилии 

первопоселенца Халкина с Дона; 4) от названий«Ханка» и «Дон». 

Ханка, оз. (Ханкайский и Спасский р-ны). Происходит, возможно, от 

тунгусо-маньчжурского «хангу» – карась. Караси, выловленные из озера, очень 

ценились в империи Бохай и за её пределами. На старых картах озеро 

называлось Химгон (Делиль, 1706), Хинка (Хасии, 1739 и Д'Анвиль, 1752), 

Гинка (Россия, XVIII в.), Хинкай-омо (Н.Я. Бичурин, 1842), Кенгка (М. Попов, 

1861), Хинкай (Будищев, 1864). Л.И. Шренк использует уже современное 

правописание – Ханка. Китайцы для подписи названия большого озера 

употребляют три иероглифа, звучащие как «синкайху». Из-за многозначности 

смыслового содержания первых двух иероглифов, это можно перевести как 

«озеро победной песни», или же «озеро процветания и благоденствия». 

В эвенкийском языке слово «кенка» означает «кипящий котел», что весьма 

образно отражает состояние мелководного озера Ханка в штормовую погоду. 

В.К. Арсеньев отмечал, что по-гольдски озеро называется тоже Кенка. Но он 

также писал, что название могло произойти от китайского «ханхай», 

означающего «впадина». У киданей (государство Ляо, 916–1125 гг.) озеро 

Ханка называлось Бэйцинхай («северное чистое море»). 

Харитоновка, р. (Шкотовский р-н). Названа по несуществующему уже селу, 

основанному в 1906 г. и ликвидированному в 1978 г. в связи со строительством 

Артёмовского водохранилища. Предположительно, топоним образован от 

имени первопоселенца. По селу названа г. Харитоновка (399 м). 

В водоохранной зоне водохранилища оказалось также с. Новохатуничи – одно 

из старейших в Приморском крае. Оно основано в 1866 г. переселенцами из 

с. Хотуничи Городецкого уезда Черниговской губернии. Название села 

сохранилось только в микротопониме – ур. Новохатуничи. 

Харьковка, г. (Надеждинский р-н). Названа по с. Харьковка (ныне не 

существует). Было основано в 1911 г. переселенцами из Харьковской губернии.  
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Хасан, оз. (Хасанский р-н). Название, скорее всего, имеет корейские корни; 

предположительно, происходит от «ха» – спуск, подножие, «сан» – гора, горы, 

т.е. «подножие горы». Озеро располагается рядом с единственной 

возвышенностью в левобережье нижнего течения р. Туманная (Тумангана) – 

сопкой Заозёрная (157 м). Другая версия происхождения названия – от кит. 

«ху» (озеро) и «шань» (гора), т.е. «озёрная гора». Село Хасан, основанное в 

1959 г., получило название по озеру. 

Хвалынка, с. (Спасский р-н). Основано не позже 1892 г. переселенцами из 

Хвалынского уезда Саратовский губернии. 

Хвищанка, с. (Кировский р-н). Основано в 1907 г. Первоначально селение 

носило название Николо-Львовичи в честь (по рассказам старожилов) 

начальника переселенческого отряда, первого старосты села (возможно, речь 

идет о Н.Л. Гондатти, назначенным в 1910 г. уполномоченным Комитета по 

заселению Дальнего Востока – см. Николо-Львовск). Позже название 

изменилось на Верхняя Шетуха: село расположено в верховьях реки Шетухе 

(ныне – Крыловка). Шетухе в переводе с китайского – «каменистая река». 

В 1972 г. село переименовано и получило современное название. Хвищанкой 

так же назвали и речку (прежнее название Хайка) – одну из двух, на берегах 

которых раскинулось село. Название Хвищанка, видимо, перенесено с 

Украины. 

Хитрикова,руч. (Яковлевский р-н). Назван по фамилии хозяина постоялого 

двора, располагавшегося в этом месте, – Хитрика. По соседству располагаются 

ключи Постоялый 1-й и 2-й (см.). 

Хитрово, м. (Лазовский р-н). Описан в 1860 г. экспедицией В.М. Бабкина на 

шхуне «Восток». Тогда же назван, скорее всего, по фамилии чиновника по 

особым поручениям при генерал-губернаторе Н.Н. Муравьеве-Амурском 

Николая Александровича Хитрово (1830–1870). Н.А. Хитрово в 1851 г. 

служил титулярным советником в МВД. В 1854 г. назначен чиновником по 

особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Во время 

Русско-турецкой войны при переезде в Охотск был захвачен в плен англичанами 

и высажен в Сан-Франциско. По возвращению – управитель канцелярии 

губернатора Приморской области. С 1866 г. – губернский почтмейстер в 

Калуге. По данным А.И. Груздева и А.А. Хисамутдинова, мыс получил 

название в честь адъютанта Н.Н. Муравьева-Амурского майора Николая 

Николаевича Хитрово. По версии А.И. Степанова – по фамилии участника 2-

й Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга, члена экипажа 

пакетбота «Св. Пётр» лейтенанта (в 1753 г. произведён в контр-адмиралы) 

Софрона Фёдоровича Хитрово (1705?–1756). 

Хмельницкое, с. (город Партизанск). Основано в 1902 г. Есть две версии 

происхождения названия: перенесено переселенцами с Украины (город 

Хмельник Подольской губернии) или связано с фамилией одного из 

переселенцев. 
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Хмыловка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1902 г. В дореволюционных 

списках населённых пунктов значилось как Хмелевка. В народной версии 

происхождения названия в нем отражено обилие хмеля в окрестностях. По 

другой версии, название села отфамильное. Более вероятно, что название 

перенесено с Украины, где топонимы с основой «хмель» широко 

распространены. Предположительно, часть переселенцев – из Ромненского 

уезда Полтавской губернии, где отмечены населённые пункты Хмелевский, 

Хмеловский и Хмелов. В советское время «хмельное» название поменяли на 

Хмыловку. Речка Хмыловка получила современное название по селу в 1972 г., 

ранее называлась Тахангоу – от кит. «да» – большая, «хань» – сухая и «гоу» – 

падь, т.е. «большая сухая речка».  

Холи, руч. (Тернейский р-н). Название происходит от удэгейского «холо» – 

жёлтая. 

Холодильник, пещера (Дальнегорский р-н). Название обусловлено 

существованием в нижней части пещеры наледи, которая не тает даже летом.  

Пещера хорошо известна и часто посещается туристами. 

Хомякова, ур. (Пожарский р-н). Здесь находился хутор старовера Гавриила 

Андреевича Хомякова. Тут же располагается река и г. Хомякова. Г.А. Хомяков 

был репрессирован в 1932 г. 

Хорватово, г. (Пограничный р-н). Расположена рядом со ст. Пржевальская 

(см.), которая ранее носила название Хорватово. Хорват Дмитрий 

Леонидович (1858–1937), инженер-путеец по образованию, в разные годы 

руководил различными участками железных дорог России, в том числе с 1902 

по 1918 гг. в чине генерал-лейтенанта был управляющим КВЖД. После 1920 г. 

до самой смерти признавался главой русской эмиграции в Китае. Похоронен в 

Пекине. Белоэмигрантское завершение жизни Хорвата стало причиной 

переименования станции. 

Хороль, с. (Хорольский р-н). Основано в 1891 г. Названо переселенцами из 

Хорольского уезда Полтавской губернии по городу Хорол, стоящему на 

одноимённой реке. Первоначально село называлось Хорольское.  

Хотаге, р. (Тернейский р-н). Топоним удэгейского происхождения: от 

«хутаге» – коричневый. 

Худяковский, руч. (Надеждинский р-н). Назван в честь семьи старообрядца-

предпринимателя Леонтия Дмитриевича Худякова, прибывшего в 1877 г. из 

Западной Сибири с семью сыновьями. Они основали крепкое многоотраслевое 

хозяйство. Занимались хлебопашеством, пчеловодством, садоводством, 

разведением пятнистых оленей, охотой, сбором дикоросов, морским 

промыслом, построили верфь. В 30-е годы ХХ в. хозяйство было превращено в 

совхоз. 

Хулали, руч. (Тернейский р-н). Аборигенное название. Видимо,происходит 

от удэгейского «хулалиги» – красная. 
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Царевка, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1887 г. и названо по 

фамилии первопоселенца. 

Цветковка, с. (Чугуевский р-н). Название было дано на сходке 

жителей, прибывших в 1907 г. из деревни Глинное Суражского 

уезда Черниговской губернии (ныне Брянская область 

Белоруссии). По словам старожилов,на сходе было сказано: 

«Название села должно быть новое и красивое, как эта долина в цветах. 

Цветковка!» 

Центральное, с. (Шкотовский р-н). Основано в 1893 г. украинскими 

переселенцами из Черниговской губернии. Его отличает центральное 

местоположение относительно других поселений, основанных выходцами с 

Украины – Новороссия, Смяличи, Новая Москва, Венедиктовка (последнее не 

существует). 

Циволько, о. (город Владивосток). Нанесен на карту и назван в 1863 г. 

экспедицией В.М. Бабкина по фамилии известного гидрографа и полярного 

исследователя. Август Карлович Циволько (Циволька) (1811–1839) начинал 

службу на Балтике и в Северном море. В 1834–1835 гг., командуя карбасом 

«Казаков» в полярной экспедиции П.К. Пахтусова, описал восточный берег 

Новой Земли; у о-ва Берха карбас был раздавлен льдами. В 1837 г. Циволько 

командовал шхуной «Кротов» (см. о. Кротова) экспедиции академика 

К.М. Бэра по изучению геологического строения, флоры и фауны Новой Земли. 

В 1838–1839 гг. руководил гидрографическими экспедициями на северо-

западном побережье Новой Земли на шхунах «Новая Земля» и «Шпицберген». 

Умер от цинги во время зимовки. Вблизи острова находятся два небольших 

кекура; нередко всю группу называют островами Циволько.  

Цуканово, с. (Хасанский р-н). Основано в 1867 г., первыми его жителями 

были корейцы. До 1972 г. носило тунгусо-маньчжурское название в 

китаизированной форме – Янчихе (затем – Нижнее Янчихе). Яньчихе(Янчихе)– 

один из старейших топонимов Приморья. В начале XVIII в. он писался 

Яньчухэ, затем трансформировался в Яньчахэ. По мнению Э.В. Шавкунова, 

топоним сохранился с бохайских времен.Янь – административный центр 

одноимённой префектуры древнего государства и порт в низовьях реки– 

отсюданачиналась «дорога в Японию». Ныне это Краскинское городище. 

Расшифровка названия Янчихе с китайского языка (по Ф.В. Соловьеву): «янь» – 

длинный, «ча» –приток, «хэ» – река, т.е «длинный приток реки». Учитывая 

мнение Э.В. Шавкунова и то, что Цукановка (Янчихэ) впадает в море, а не в 

реку– такое толкование вызывает сомнения.В 1972 г. село было переименовано 

в честь санитарного инструктора морской пехоты Тихоокеанского флота Героя 

Советского Союза Марии Никитичны Цукановой (1924–1945), погибшей при 

освобождении Кореи от японцев. 14–17 августа во время десантной операции 

по освобождению корейского города Сейсин (ныне Чхонджин) она  вынесла с 

поля боя более 50 раненых. Получила ранение и попала в плен к японцам, 

Ц 
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погибла от пыток. Имя Цукановой носит также бухта на побережье Лазовского 

р-на. Прежнее её  название –Самбовай – с кит. «третья лагуна». 

 

Часовой, м. (Ольгинский р-н).Формой напоминает фигуру 

солдата, стоящего на часах. 

Чемоданный, ключ (Партизанский р-н). Получил название при 

исследованиях экспедиции Наркомата путей сообщения, 

изучавшей рельеф местности для проектирования шоссейной и 

железной дорог. Экспедиция двигалась из Партизанской долины сквозь тайгу в 

сторону села Анучино. Кто-то заметил, что на одной из навьюченных лошадей 

нет чемодана, в котором хранились геодезические инструменты, деньги и 

другие ценности. Поиск пропажи не увенчался успехом. В память о пропавшем 

чемодане члены экспедиции назвали ключ Чемоданным. 

Черемшаны, с. (Дальнегорский р-н). Основано в 1943 г., первоначально 

названо по реке – Синанча. Синанча – одно из самых распространенных в 

Приморье китайских названий: «си» – запад, «нань» – юг, «ча» – приток, т.е. 

«юго-западный приток». Река была переименована в 1972 г. в Черёмуховую, а 

село – в Черемшаны. Оба топонима связаны с названием дерева. 

Действительно, в окрестностях села много черёмухи. Форма словообразования 

необычна, видимо, позаимствована у р. Черемшан (Поволжье) или 

р. Черемшана (приток Байкала). Черемуха широко распространена в Приморье, 

и это нашло отражение в его топонимике: реки Черёмуховая (Уссурийский, 

Партизанский, Дальнегорский и Тернейский р-ны), ручьи Черёмуховый 

(Красноармейский), Черемховый (Тернейский), падь и гора Черёмуховая 

(Пограничный р-н). Есть топонимы, которые происходят от названия другого 

широко распространённого растения – черемши: реки и ручьи Черемшанка 

(Яковлевский, Пожарский, Красноармейский р-ны), Черемшинная Падь 

(Пожарский р-н), Черемшовый (Красноармейский, Тернейский р-ны), 

Черемшовый Ключ (Шкотовский), вершина Черемшова Сопка (85 м, 

Кировский р-н). 

Черепашье, оз. (город Артём). Прежнее название Амбабоза (до 1972 г.). По 

В.К. Арсеньеву и Ф.В. Соловьеву, современное название озера является 

калькой старого китайского – «черепашье озеро».  Причину такого названия 

поясняет В.К. Арсеньев: «Черепашье горло – перешеек (длинная седловина), 

соединяющая две горы, из которых  одна большая, напоминающая туловище, и 

голову черепахи». Китайское название появилось на карте в 1879 г. и 

первоначально писалось Увамбабоза (у Арсеньева – Вамбабоза), в начале ХХ в. 

оно трансформировалось в Амбабоза (аборигенное «амба» – тигр). 

Чернаковка, ур. (Тернейский р-н). Располагается на месте заброшенного 

одноимённого села, основанного в начале ХХ в. Село названо по фамилии 

первопоселенца Чернакова, прибывшего сюда из Тернея. Здесь же 

располагается р. Чернаковка (приток р. Серебрянки), переименованная по селу 

Ч 
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в 1972 г. Её прежнее название – Кунси(от кит. «кун» – необжитый и «си» – 

горная речка, т.е. «необжитая горная речка»).  

Черниговка, с. (Черниговский р-н). Основано в 1886 г. Первые переселенцы 

(25 семей) были земляками, нередко родственниками из с. Мутин Кролевецкого 

уезда Черниговской губернии. Названо в память о родных местах переселенцев.  

Черные горы, хр. (Хасанский р-н). Основной район произрастания черной 

пихты. Черные пихты, а также другие темнохвойные породы деревьев (ель, 

кедр) обусловили темный цвет склонов гор, что и определило название. 

Чернышёвка, с. (Анучинский р-н). Основано в 1907 г. По основной версии, 

названо в честь первопоселенца Я.М. Черныша, ставшего старостой села. По 

другой версии – названо по родному селу переселенцев из Гадячского уезда 

Полтавской губернии. Версия сомнительна, т.к. во всей губернии отмечен 

только один топоним со сходной основой – Чернышёва Слобода города Беева. 

Чернятино, с. (Октябрьский р-н). По Ю.В. Аргудяевой, названо в память о 

родных местах переселенцев, прибывших в 1912 г. из Константиноградского 

уезда Полтавской губернии. Единственным сходным названием в данном 

уездеявляется Орчаковая Чернетчина. В других уездах Полтавской губернии 

отмечены однокоренные топонимы – Черняки, Черняковка, Черняховка, 

Чернящина. Более вероятно, что в Приморье переселенцы прибыли из 

Чернятина Новозыбковского уезда Черниговской губернии. 

Четырёх скал, м. (Ольгинский р-н). Сильно выдающийся в море мыс состоит 

из четырёх скал с округлыми вершинами. Назван так в 60-е гг. XIX в. 

Чёртов Мост, урочище (Ольгинский р-н). Памятник природы. Знаменит 

живописными скалами, каньоном р. Милоградовки и самым крупным в 

Приморье по расходу воды водопадом (название водопада не устоялось, 

используются такие, как Чёртов Мост, Милоградовский, Дивный). Территория 

труднодоступна: дорога несколько раз пересекает реку, она доступна только 

высокопроходимой технике. В прошлом дорога проходила вдоль обрывистого 

левого берега реки, используя природные скальные карнизы (небольшие 

террасы), местами нависающие над рекой. Один из таких карнизов (мост) был 

очень ненадежным (отсюда в названии – «чёртов»), он обрушился по 

естественным причинам, предположительно, во время ледохода в конце 1960-х 

гг. 

Чистоводное, с. (Лазовский р-н). В 1913 г. охотник Пасюта из Золотой 

Долины обнаружил в тайге минеральные источники. До 1918 г. здесь стояла 

корейская фанза. В 1918 г. организована лечебница Вангоу (названа по 

р. Вангоу, в которую впадает р. Чистоводная), остававшаяся до 1930-х гг. 

«диким» курортом. С 1930 г. лечебница обеспечивается постоянным 

медицинским персоналом. Датой образования собственно села считается 

1934 г., оно стало называться также, как и лечебница. В 1940-е гг. минеральные 

воды были подвергнуты научному исследованию. В 1970 г. лечебница Вангоу 

переименована в Чистоводненскую специализированную больницу. В 1972 г. 

по названию больницы с. Вангоу переименовано в Чистоводное, а р. Се-
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Синьгоу (от кит. «сяо» – маленький, «синь» – новый, «гоу» – речка) в 

Чистоводную. 

Чихачёва, о. (Ольгинский р-н). Описан и назван в 1857 г. экипажем корвета 

«Америка». Николай Матвеевич Чихачёв (1830–1917) – участник Амурской 

экспедиции Г.И. Невельского. Исследовал низовья Амура, р. Амгунь, оз. Кизи, 

Амурский лиман, западный берег Сахалина, пр. Невельского, первым из русских 

достиг зал. Де-Кастри (открыт и назван Ж. Лаперузом), который через 100 

лет в ознаменование этого события был переименован в Чихачева. В 1857 г. 

командовал пароходокорветом «Америка», совершил путешествие с вице-

адмиралом Е.В. Путятиным на борту в Тяньцзинь, где был подписан 

Тяньцзиньский трактат. В ходе путешествия открыл б. Св. Владимира, 

посетил и описал зал. Св. Ольги. В 1858–1860 гг. служил на Балтийском и 

Средиземном морях. В 1861 г. – адъютант генерал-адмирала великого князя 

Константина Николаевича. В 1862–1876 гг. был директором Русского 

общества пароходства и торговли. Во время русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. – начальник морской обороны Одессы. В 1884–1885 гг. он начальник 

Главного морского штаба. В 1892 г. произведён в адмиралы. В 1896–1915 гг. – 

член Государственного совета. За заслуги в исследовании Дальнего Востока 

имя Чихачева занесено на почетную доску памятника Г.И. Невельскому во 

Владивостоке. 

Чкаловское, с. (Спасский р-н). Основано в 1892 г. переселенцами с Украины. 

Сначала село именовалось Зеньковка в память о селении из Полтавской 

губернии. В 1939 г. переименовано в Чкаловское. Чкалов Валерий Павлович 

(1904–1938) – советский летчик, испытатель. Разработал ряд новых фигур 

высшего пилотажа. В 1936–1937 гг. был командиром беспосадочных 

рекордныхперелетов Москва–о.Удд (Дальний Восток) и Москва–Северный 

полюс–Ванкувер (США). Герой Советского Союза (1936). Погиб в авиационной 

катастрофе. 

Чугуевка, с. (Чугуевский р-н). Название дано переселенцами из украинского 

города Чугуев Харьковской губернии. Река Чугуевка переименована по селу, до 

1972 г. – Тадагоу («первая речка»). 

 

 

Шаломаев, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии 

переселенца, богатого хуторянина Григория Шаломая. Имел 

большое хозяйство, пасеки, стадо пятнистых оленей. При 

раскулачивании во время ареста убил человека, сжег свой 

хутор и 7 лет жил в тайге. При аресте застрелился. 

Шандрин, руч. (Михайловский р-н). Назван по фамилии хозяина заимки. 

Шарыповский, руч. (Пожарский р-н). Назван по фамилии хозяина хутора 

(Шарыпова, по другим данным – Шаримова), расположенного у подножия 

одноимённой горы (Шарыповская, 782 м). 

Ш 



~ 207 ~ 
 

Шевелёва, м. (ЗАТО Большой Камень). Назван не позже 1891 г. по фамилии 

крупного владивостокского предпринимателя и общественного деятеля 

М.Г. Шевелёва, имевшего в этом районе имение. Михаил Григорьевич 

Шевелёв (1847–1903) в 60-е гг. XIX в. в компании купца Токмакова участвовал в 

караванной чайной торговле. В 1882 г. поселился во Владивостоке, начав 

самостоятельную коммерческую деятельность. Организовал частное морское 

пароходство «Шевелёв М.Г. и К°» и речное – «Амурское общество 

пароходства и торговли». Занимался разработкой золота (Нижний Амур), 

нефти (Сахалин), железной руды (рудник Белогорский). Активный (почетный) 

член Общества изучения Амурского края, жертвовал деньги на строительство 

музея и проведение экспедиций. В имении «Шевелёвка» были развиты 

садоводство и огородничество, имелись плодопитомник, молочная ферма, 

свиноферма, конный завод. 

Шейкин, руч. (Лазовский р-н). Назван по фамилии Силантия Ивановича 

Шейкина (1893–1937), первого председателя колхоза им. Калинина 

(с. Батюково, 1934 г.). Обвинен в антисоветской деятельности и расстрелян. 

Реабилитирован в 1956 г. 

Шекляево, с. (Анучинский р-н). Основано в 1929 г. и названо переселенцами 

из Курганской области по расположенной по соседству горе Шкляевской, в 

свою очередь получившей название от телеграфной станции Шкляево. 

Телеграф от Новгородского поста до Хабаровки был построен в 1861–1866 гг. 

под руководством инженера Д.И. Романова (см. c. Романовка). Многие станции 

телеграфа носили имена создававших её инженеров и топографов (см. 

с. Бельцово, с. Орловка). Название сопки, затем села, происходит от фамилии 

топографа Шкляева, в настоящее время пишется с искажением. Современное 

название горы Шкляевской – Крепость (242 м). Она примечательна 

укреплением чжурчжэньской эпохи, чем и вызвано её название.  

Шелеха, м. (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экспедицией В.М. Бабкина, 

назван в 1865–1866 гг. М.А. Клыковым, возможно, по фамилии Г.И. Шелехова. 

Григорий Иванович Шелехов (1747–1795) был организатором зверобойного 

промысла на Курильских и Алеутских о-вах, Аляске, основатель первых русских 

поселений на Аляске (Св. Павла, Карлукского и Николаевского). При нем на 

Аляске началось планомерное описание берегов, зарождаются земледелие, 

скотоводство, судостроение, разведка полезных ископаемых. На основе 

созданной им зверопромышленной компании в 1898 г. образована Российско-

Американская компания. Способствовал мирному сосуществованию с 

аборигенным населением. Свою деятельность описал в известной книге 

«Российского купца именитого рыльского гражданина Григория Шелихова 

первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к 

Американским берегам». По другой версии, мыс назван К.Ф. Будогосским в 

честь своего друга, чиновника по особым поручениям при Н.Н. Муравьеве-

Амурском Шелехова (прочих сведений нет). 
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Шелягина, м. (Хасанский р-н). Нанесен на карту экипажем фрегата 

«Паллада» как м. Бодиско. Такое название дано, видимо, в честь Фёдора 

Николаевича Бодиско (1802–1850), совершившего два кругосветных плавания 

на шлюпе «Ладога» (1822–1824) и транспорте «Америка» (1831–1833), 

участника Наваринского сражения, командира кораблей «Не тронь меня», 

«Бриен» и др. В 1874–1881 гг. мыс был переименован в Шелягина 

(происхождение названия не выяснено). 

Шептун, р. (Тернейский р-н). Название, видимо, отражает характер течения 

реки. До 1972 г. она носила название Малая Синанча, где кит. «си» – запад, 

«нань» – юг, «ча» – приток, т.е. «юго-западный приток». Река действительно 

впадает с юго-запада в р. Черемуховую (Большая Синанча).  

Шибневка, р. (Пожарский р-н). Названа в честь Бориса Константиновича 

Шибнева (1918-2007), учителя биологии в школе с. Верхний Перевал, 

почетного гражданина Пожарского района, участника ряда научных 

экспедиций в бассейне р. Бикин (А.И. Куренцов), защитника природы, автора 

книг «Природа бассейна реки Бикин» и «Живой Бикин. Неравнодушные записки: 

рассказы, очерки, статьи» и многочисленных научных и просветительских 

статей, в том числе в центральной печати («География в школе», «Биология в 

школе», «Орнитология»). Создатель музея природы (ныне носит его имя) в 

с. Верхний Перевал. Его имя носит также гора Шибневка.  

Шинелка, руч. (Анучинский р-н). Название связано со следующим событием. 

Во время преследования охотниками тигрицы с тигрятами они наткнулись на 

солдатскую шинель, а вскоре нашли растерзанный хищником труп человека. 

Ширяевка, с. (Михайловский р-н). Основано в 1885 г. и названо 

переселенцами по родному селу в Суражском уезде Черниговской губернии. 

Шкота, м. (Ольгинский р-н). Нанесен на карту и назван в 1857 г. экипажем 

пароходокорвета «Америка» по фамилии Н.Я. Шкота (см. п-ов Шкота). 

Шкота, п-ов (город Владивосток). Назван в 1865–1866 гг. М.А. Клыковым по 

фамилии Н.Я. Шкота. Николай Яковлевич Шкот (1828–1870) на флоте с 

1846 г., участник обороны Севастополя. В 1856 г. переведён в Сибирский 

флотский экипаж, командир пароходокорвета «Америка». Участвовал в 

открытии зал. Св. Владимира и обследовании зал. Св. Ольги. В 1858–1863 гг. 

командовал транспортом «Японец», вместе с лейтенантом Л.Н. Назимовым 

основал Новгородский пост. В 1864 г. назначен на вновь учреждённую 

должность главного начальника Южных Гаваней. За два года положил начало 

плановой застройке Владивостока, строительству верфи и лесопильного 

завода. В 1866 г. переведён на Балтийский флот. Имя Шкота носит мыс в 

Ольгинском районе (нанесен на карту и назван экипажем пароходокорвета 

«Америка» в 1857 г.), а также островок вблизи о. Русский. 

Шкотово, пос. (Шкотовский р-н). Назван в честь Николая Яковлевича 

Шкота (1828–1870), который прибыл в 1856 г. на Дальний Восток на 

пароходокорвете «Америка», и в 1857–1863 гг. плавал в Японском и Охотском 

морях, участвуя в гидрографических работах. Затем в течение нескольких лет 



~ 209 ~ 
 

Шкот был главным начальником Южных Гаваней. Осенью 1865 г. Шкот 

решает создать вблизи Владивостока хлеборобное село, которое могло бы стать 

продовольственной базой растущего портового города. Местом для села было 

выбрано побережье бухты Муравьиной (Майтун), там, где в него впадает река 

Цимухэ (Шкотовка). Так было основано село Шкотово. 

Шкотовка, р. (Шкотовский р-н). Прежнее название – Цимухэ (Цэмухэ). 

Переименовано в 1972 г. по пос. Шкотово. Топоним Цимухэ (по Г.Г. Левкину) 

происходит от искажённого китайского «цимынхэ», означающего 

«стремительная первая речка». В китайской географии XVIII в. реку называли 

Силахэ, Цилухэ. На русских картах 50-х годов XIX в. она именовалась Сира-

бира. Этот гидроним соответствует китайскому названию с той лишь разницей, 

что в русском варианте компонент «-ла»перешёл в «-ра», а китайский формант 

«-хэ» («река») заменен тунгусо-маньчжурским словом «бира», который также 

означает реку. С 60-х годов XIX в. река стала именоваться Чимго, Чиму. Затем 

гидроним трансформировался в Цимухэ. Гидронимы Сира-бира, Сила-хэ 

аборигенного происхождения, этимология их неясна. Но присутствие в 

последнем названии форманта «-хэ» свидетельствует о том, что оно 

китаизировано. Некоторые исследователи полагают, что название «Цимухэ» 

образовано от китайского «цима», и переводят его как «река, которую можно 

переехать верхом на лошади». В действительности же китайцы лишь 

трансформировали старое название «Цилухэ»: вместо звука «л» внесли звук 

«м». По Ф.В. Соловьеву, название «Цимухе» переводится как «ивовая река» 

(«ци» – ива, «му»– дерево, «хэ» – река). 

Шмаковка, с. и ст. (Кировский р-н). Название станции и села (основано в 

1901 г. переселенцами из Полтавской губернии) связано с фамилией инженера 

путей сообщения Владимира Семеновича Шмакова (1852–1888). Участник 

экспедиции по изысканию трассы Уссурийской железной дороги, Шмаков упал 

со скалы во время разведывательных работ на р. Уссури при выборе места для 

возведения железнодорожного моста и сильно ушиб грудь. Вскоре простыл и 

умер от воспаления легких. Похоронен на Покровском кладбище Владивостока 

(могила не сохранилась). С 1876 г. до самой смерти В.С. Шмаков находился под 

негласным надзором полиции «за преступную пропаганду». В 1895 г. по 

инициативе инженеров-строителей одна из новых станций в районе его 

изысканий получила название Шмаковка. 

Шолоха, р. (Тернейский р-н). В.К. Арсеньев использует другой вариант 

названия – Солохи. Происходит оно, видимо, от удэгейского «солуха» – 

верхний по течению реки, верхний приток. 

Штаны, оз. (Яковлевский р-н). Названо так из-за своеобразных очертаний 

озера. Памятник природы – место произрастания лотоса. 

Штольня, ур. (Дальнегорский р-н). Название связано с добычей олова 

Смирновского месторождения (см. г. Поднебесная). Здесь находился посёлок 

геологов. До 1972 г. называлось ур. Лево-Китайское. В этом районе ранее 

существовала целая группа китайских топонимов, связанных с деятельностью 
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китайских рабочих, которые по договору вели старательскую добычу олова. 

Ручей Китайский Ключ переименован в Путеводный, г. Китайская – в Родники. 

Штормовая, б. (Тернейский р-н). Названа так в 70-х гг. XIX в. Бухта плохо 

защищена от ветра и волн. В ветреную погоду из-за сильной зыби якорная 

стоянка в бухте становится невозможной.  

Штыково, пос. (Шкотовский р-н). Основано в 1883 г. переселенцами из 

деревни Кожаны Суражского уезда Черниговской губернии. До 1972 г. село 

называлось по реке – Майхэ («Муравьиная река»). Переименовано в честь 

Терентия Фомича Штыкова (1907–1964). Т.Ф. Штыков – советский 

партийный и военный деятель, дипломат. В годы Отечественной войны – член 

Военного совета разных фронтов, в том числе летом 1945 г. – Приморской 

группы войск Дальневосточного фронта. В 1945–1947 гг. – заместитель 

командующего войсками Приморского военного округа по политической части. 

В 1956–1959 гг. – первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС. 

Был Чрезвычайным и Полномочным послом в КНДР и Венгрии. 

Шубинская, падь (Дальнегорский р-н). Носит имя предпринимателя 

И.И. Шубина. В начале ХХ в. в этом районе он вёл лесоразработки. Со слов 

старожилов, в 1900–1901 гг. Иван Шубин заложил первый русский дом на 

территории современного Дальнегорска. Работал десятником у Ю. Бринера: 

строил дома на  руднике Тетюхе, заготавливал лес. Впоследствии работал 

конюхом. Производными от названия пади являются топонимы гор Шубинская 

(538 м) и Вершина Шубинская (784 м).Интересно, что по соседству было еще 

несколько названий «Шубинский/ая». В 1909 г. охотник-проспектор Тихон 

Лаврентьевич Шуббо (1867–1938) обнаружил в 20 км выше по долине 

р. Рудной проявление олова, получившее название Шубинская оловорудная 

точка, позже – Смирновское месторождение (ныне отработанное). 

Геологоразведочная партия, работавшая в этом районе, носила название 

Шубинская (см. пос. Краснореченский). Происхождение названия р. Шубина 

Падь и г. Шубина (Дальнегорский р-н, бассейн р.Лидога) не выяснено. 

Возможно, по одному из четырёх сыновей Т.Л. Шуббо, которые тоже были 

рудознатцами. Один из них, Константин Тихонович Шуббо (1912–1963), в этом 

районе в 1949 г. открыл месторождение Заявочное. 

Шулепникова, м. (ЗАТО Фокино). Описан и назван в 1862 г. В.М. Бабкиным 

по фамилии сослуживца по Средиземному и Балтийскому флотам. Александр 

Васильевич Шулепников (?–1882) на флоте с 1813 г. Служил 

преимущественно на Балтийском море. Во время русско-турецкой войны 1828–

29 гг. направленна Средиземное море, участвовал в блокаде Дарданелл. В 1831–

1833 гг. командовал крепостью Палламеда в Эгейском море. В 1838–1839 гг. и 

1841–1849 гг. был командиром линейного корабля «Петр I». В 1849 г. назначен 

капитаном Кронштадтского порта, затем его комендантом. В 1867 г. 

произведён в адмиралы. 

Шульца, м. (Хасанский р-н). Обследован и назван в 1863 г. экспедицией 

В.М. Бабкина по фамилии Ф.Б. Шульца. Фёдор Богданович Шульц (1821–1879) 
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в 1842–1862 гг. занимался гидрографическими работами на Балтике. В 1868–

1874 гг. командовал шхуной «Секстан». В 1874–1876 гг. был прикомандирован к 

Министерству путей сообщения (инспекция речных путей). В 1878 г. 

произведён в контр-адмиралы. 

Шумное, с. (Чугуевский р-н). Основано в 1949 г. До 1963 г. носило название 

по реке, на которой располагалось – Пога. Китайское «по» – перевал, «гоу» – 

падь, т.е. «перевальная падь». В современном названии отражен характер 

течения реки. Река Пога в 1972 г. переименована в Шумную по селу. 

 

 

 

 

Щербаковка, с. (Ольгинский р-н). Основано в 1911 г. и 

названо по фамилии первопоселенца Щербакова.  

 

Эбергард,ст. (Дальнереченский р-н). Названа в конце XIX в. в 

честь инженера путей сообщения Ю.И. Эбергарда, руководившего 

строительством одного из четырёх участков Северо-Уссурийской 

железной дороги Графская–Хабаровск и пристани на реке Иман 

(Большая Уссурка). 

Экспедиции, б. (Хасанский р-н). Открыта в 1854 г. экипажем фрегата 

«Паллада». Нанесена на карту в 1859 г. Уссурийской топографической 

экспедицией К.Ф. Будогосского и названа в честь нее. 

Энгельма, м. (город Владивосток). Получил название в конце 70-х гг. XIX в. в 

честь командира транспорта «Манджур» капитан-лейтенанта Фёдора 

Петровича Энгельма (1838–1897). Энгельм начал службу на Балтийском и 

Беломорском флотах. В 1865–1866 гг. перешёл на Дальний Восток в 

должности старшего офицера корвета «Аскольд». Служил старшим 

офицером на транспорте «Японец», канонерской лодке «Соболь», пароходе 

«Лена», затем командиром парохода «Амур» (1873), транспорта «Манджур» 

(1876–1879), клипера «Абрек» (1880–1885). В 1885–1886 г. –командир 

Сибирского флотского экипажа, в 1886–1888 гг. в звании капитана 1 ранга был 

командиром портов Восточного океана и одновременно военным 

губернатором Владивостока. В 1888 г.переведённа Балтийский флот, 

командовал броненосной батареей «Не тронь меня», корветом «Витязь», 

фрегатом «Минин», крейсером «Рюрик». В 1891 г. произведён в контр-

адмиралы и вскоре назначен младшим флагманом Балтийского флота. В 1893 

г. назначен командиром Владивостокского порта, в 1896 г. – младшим 

флагманом Тихоокеанской эскадры. Похоронен на Покровском кладбище 

(бывшем) города Владивостока. Его имя носит также небольшой островок 

вблизи южного берега о. Русский. 

 

Щ 

Э 
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Яблоновка, с. (Яковлевский р-н). Основано в 1907 г. Первое 

неофициальное название поселения – «Зелёный клин» (по мнению 

старожилов,оно обусловлено тем, что дома в селе располагались в 

форме клина). Однако клином украинцы в конце XIX–начале ХХ в. 

называли земельный надел, колонизируемые земли. Различные 

районы в зависимости от цвета почв или характера растительности 

носили названия: Жёлтый Клин – Поволжье, Малиновый Клин – 

Кубань, Серый Клин – юг Западной Сибири. Зелёный клин– территория 

Приамурья и Приморья. По утверждению старожилов, современное название 

село получило в связи с многочисленными садами, которые развели местные 

жители. Однако акклиматизация украинских плодовых культур быстро и без 

селекции маловероятна. По другим сведениям, село названо по родным местам 

переселенцев – с. Яблоновка Пирятинского уезда Полтавской губернии. 

Название «Яблоновка» очень распространенов европейской части России и на 

Украине, например, город с таким названием есть в Черниговской области. 

Якимова, м. (Лазовский р-н). Открыт и нанесен на карту в 1860 г. экипажем 

шхуны «Восток» экспедиции В.М. Бабкина. Тогда же назван по фамилии 

подпоручика Ф.К. Якимова. Фёдор Кондратьевич Якимов (1829–1887) до 1857 

г. служил на Балтике, участвовал в обороне Кронштадта от англо-

французской эскадры. В 1857 г. переведён в Сибирскую флотилию. Преподавал 

всеобщую историю и географию в Морском училище в Николаевске (на-Амуре). 

В 1864–1869 гг. плавал в Японском море и по Амуру на кораблях «Лена», 

«Америка», «Изумруд», «Амур», «Константин». В 1870 г. назначен заведующим 

маяками и лоцией в портах Восточного океана. В 1871–1872 гг. –заведующий 

гидрографической частью в портах Восточного океана. Ближайший к мысу 

ручей, впадающий в море юго-западнее, в 1972 г. переименован по мысу - 

Якимовка (старое название –Вансамбэй).  

Яковлевка, с., районный центр (Яковлевский р-н). Основано в 1903 г. 

Названо в честь инженера-землемера Яковлева, нарезавшего участки для 

переселенцев. 

Яконовка, с. (Уссурийский р-н). Основано в 1903 г. и, предположительно, 

названо по первопоселенцу. 

Якубовского, м. (Тернейский р-н). Обследован и назван в 1888 г. экипажем 

корвета «Рында»по фамилии Б.О. Якубовского. Болеслав Осипович 

Якубовский (1852–1911) в 1873–1879 гг. совершил кругосветное путешествие 

на клипере «Всадник», длительное время находясь в составе Тихоокеанской 

эскадры. В 1880–1885 гг. служил на Балтике старшим штурманским 

офицером крейсера «Забияка», фрегатов «Герцог Эдинбургский» и 

«Светлана». В 1886–1889 гг. на корвете «Рында» перешёл на Дальний Восток, 

участвовал в описи северо-западного побережья Японского моря, в частности 

в зал. Рында. В 1890–1901 гг. служил старшим штурманским офицером, затем 

командиром на яхте «Тамара»великого князя Александра Михайловича. 

В 1906 г. произведён в генерал-майоры. 

Я 
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Якут-Гора, г. (Кавалеровский и Дальнегорский р-ны). Названа в честь 

бывшего красного партизана Фёдора Степановича Якутина (1878–1942); вблизи 

вершины у него был охотничий участок, а также дом в низовьях р. Нежданки.  

Янковского, п-ов (Хасанский р-н). Обследован в 1863 г. экипажем корвета 

«Калевала» и назван не позже 1895 г. в честь Михаила Ивановича (Яновича) 

Янковского, имевшего здесь имение. Янковский за участие в национально-

освободительном польском восстании 1863–1864 гг. был осуждён на 8 лет 

каторги, в 1868 г. отпущен на вольнопоселение в Восточную Сибирь. В 1872–

1874 гг. по заданию Императорского русского географического общества 

участвовал в исследовании Амура. В 1874–1879 гг. управлял золотым прииском 

на о. Аскольд. Собрал богатую коллекцию растений, птиц, насекомых и 

археологических предметов, передав их музеям Европы. В 1879 г. восстановлен 

в дворянстве. Проживал в Сидими (Безверхово), где завёл многоотраслевое 

хозяйство. Занимался разведением пятнистых оленей и лошадей, 

мясомолочным животноводством, выращиванием женьшеня, пчеловодством. 

Активно занимался изучением природы края. Собрал богатую коллекцию 

растений, птиц, насекомых, некоторые из них получили его имя. Открыл на 

побережье стоянки древних людей (Культура раковинных куч, или Культура 

Янковского). Один из учредителей Общества изучения Амурского края (ОИАК), 

передал музею ОИАК свои коллекции. 

Японское море. Названо по островам, отделяющим море от Тихого океана. 

Корейцы называли Японское море Восточным Корейским морем (Жёлтое – 

Западным Корейским). Корейские  названия морей исчезли в период японской 

колонизации Кореи. В 1993 г. Республика Корея обратилась в ООН с 

предложением переименовать Японское море в Восточное или Голубое (цвет, 

символизирующий восток), но ходатайство пока не удовлетворено. 

Ярославский, пос. (Хорольский р-н). Прежде на месте посёлка были поля 

колхоза им. Емельяна (Михайловича) Ярославского. Настоящее имя 

Ярославского – Миней Израилевич Губельман (1878–1943)– революционер, на 

подпольной партийной работе с 1898 г. Псевдоним Ярославский он получил за 

организацию стачки в Ярославле в 1903 г. После революции был одним из 

главных идеологов коммунистической партии и руководитель антирелигиозной 

политики в СССР. Был членом редколлегии, редактором нескольких 

политических и антирелигиозных газет и журналов. Автор книг-панегириков о 

Сталине и истории партии. Руководил кафедрой истории ВКП(б) в Высшей 

партийной школе. Похоронен на Красной площади в Кремлевской стене. 

Строительство посёлка в 1951 г. связано с крупным месторождением 

флюорита. Официальной датой образованиясчитается 1957 г., когда посёлку 

было присвоено современное название. 

Ясная Поляна, с. (Дальнереченский р-н). Основано в 1910 г. –в год смерти 

писателя Л.Н. Толстого. Названо по его имению– Ясная Поляна в Тульской 

области. 
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Ясная Поляна, с. (Анучинский р-н).Основано в 1948 г. как лесопункт 

Анучинского леспромхоза. Появление полян в Уссурийской тайге связано в 

первую очередь с вырубками леса и расчисткой ровных площадок под склады 

древесины. Такие поляны оказывались удобным местом для строительства 

хуторов, зимовий, иногда селений. Нередко такие места из-за отличительного 

ландшафта получали название «урочище» (ур. Ясная Поляна на р. Кема, 

Тернейский р-н). К слову «поляна» добавилось определение «ясная», что 

подчеркивало обширность и незатенённость места. 

Ястребовка, с. (Партизанский р-н). Основано в 1903 г. Названо, 

предположительно, в честь Сергея Александровича Ястребова, начальника 

Хабаровского окружного полицейского управления и одновременно члена 

Совета Общества оказания помощи и покровительства нуждающимся 

переселенцам (г. Хабаровск). По другим данным – в честь чиновника 

переселенческого управления.  
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СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ,  

УПОМЯНУТЫХ В СЛОВАРЕ 

 

Адими, р. – Пойма 

Америка, зал. – Находка 

Амиот Большой и Малый, о-ва – 

Гаккель Большой и Малый 

Андреевское, с. – Пограничный 

Ахобе, р. – Венюковка 

Ахобе, с. – Лидовка 

Батальянза, р. – Кневичи 

Бейцухэ, р. – Маревка 

Бейцухэ, с. – Метеоритное 

Бейча, р. – Стеклянуха 

Белембе, р. – Таёжная 

Бодиско, м. - Шелягина 

Большой Силан, с. – Нагорное 

Вай-Фудзин, р. – Аввакумовка 

Вака, р. – Малиновка 

Вампауши, с. – Мысовой 

Вангоу, р. – Кривая 

Вангоу, р. – Лазовка 

Вангоу, с.– Лазо 

Вангоу, с., курорт – Чистоводное 

Вандагоу, падь – Бельцова 

Вансамбэй, р. – Якимовка  

Вахумбэ, р. – Заманиха 

Верхний Сандуган, р. – Вассиановка 

Верхняя Адими, с. – Пойма 

Верхняя Шетуха, с. – Хвищанка 

Виктория, зал. – Петра Великого 

Ворошилов, г. – Уссурийск 

Восточно-Корейское море – 

Японское 

Выселки, с. – Софье-Алексеевское 

Гаврино, с. – Артемово 

Гамарник, г. – Партизанск 

Гамелен, пр. – Босфор Восточный 

Герэна, зал. – Амурский 

Гондатьино, с. – Сухановка 

Горнет, зал. – Находка 

Григмутовка, с. – Терней 

Д´Анвиля, зал. – Посьета 

Дадунгоу, р. – Арзамазовка 

Дадяньшань,хр.  – Пржевальского 

Даубихе, р. – Арсеньевка 

Ежи, с. – Елизаветовка 

Замма, г. –Серафимовка 

Зарубина, м. – Слычкова 

Зелёный Клин, с. –Яблоновка 

Зеньковка, с. – Чкаловское 

Иман, пос. – Дальнереченск 

Иман, р. – Большая Уссурка 

Имбиша, г. – Кишинёвка 

Иммудынза , г. – Мокруша 

Инза-Лаза, г. – Сенькина Шапка 

Инлазы, с. – Скалистое 

Иодзыхе, р. – Джигитовка 

Казакевича, о. – Русский 

Кангауз, р. – Суходол 

Кангауз, с. – Анисимовка 

Канихеза, р. – Змеиная 

Канихеза, с. – Стрельниково 

Канов, р. – Гордеевский (см. 

Лейтенант Гордеев) 

Канц, р. – Плитняковая 

Картун, с. – Вострецово 

Кенцухе, пос. – Горнореченский 

Кенцухе, р. – Высокогорская 

Китайская, г. – Родники 

Китайский Ключ, руч.– Путеводный 

Кнорринг, с. – Искра 

Красный Утес, о. – Стенина 

Красных Обрывов, м. – Подосёнова 

Кунси, р. – Чернаковка 
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Курдюмово, ст. – Губерово  

Курортный, пос. – с.Горные Ключи 

Кхуцин, р. – Максимовка 

Лабога, р. – Смолянинка 

Лаулю, с. – Дерсу 

Лебехэ, оз. – Тростниковое (см. 

Лебяжье) 

Лево-Китайское, ур.– Штольня 

Лефинка, с. – Горбатка 

Лефу, р. – Илистая 

Ливония, с. – Преображение 

Линда, с. – Подъяпольское, Стрелок 

Лифляндское, с. – пос. Андреево (см. 

б. Андреева) 

Лифудзин, пос. – Рудный 

Лишихе, р. – Аннушка 

Лоба, г. - Редька 

Лохевская, г. – Липовцы 

Лудье, г. –Оловянная 

Лудье, пос. –Фабричный 

Лунза, с. – Грибное  

Луценко, о. – Ахлестышева 

Лучинза, б. – Лазурная 

Люмфагоу, р.– Смяличи 

Лючихеза, р. – Берестовец 

Лянчихе, р. – Богатая 

Мает, м. – Молот 

Майтун, б. – Муравьиная 

Майхэ, р. – Артемовка 

Майхэ, с. – Штыково 

Макарово, с. – Каменка 

Малаза, с.,р. – Сергеевка 

Малая Пенсау, пещ. – Верещагина 

Малый Сандуган, р. – Калёновка 

Мангугай, р. – Барабашевка 

Мангугай, с. – Барабаш 

Манджур (Маньчжур), б. – Баклан 

Манджур, м. – Вилкова 

Манзовка, пос. – Сибирцево 

Манзовское, оз. – Долгое 

Манш-де-Тартари, зал. (пр.) – 

Татарский 

Масяцахе, р. – Домашлинка 

Метахеза, с. – Красный Яр 

Мисуса, падь – Медоносная 

Мо, р. – Мельгуновка 

Молённой, пер. – Малиновый 

Момбоза, оз. – Волчанец 

Монгоу, с. – Зимники 

Мономахова Слободка, с. – Лазо 

Морозовка, с. – Терней 

Мугдо Южное, р. – Верхотуровка 

Мулаза, р. – Алексеевка 

Муравьев-Амурский/ая, ст. – Лазо 

Мутуха, р. – Опричнинка 

Мутуха, с. – Каменка 

Нам-Собичан, хр. – Абрикосовый 

Наньбянсай, р. – Абрикосовка 

Николай Львович, с. – Хвищанка 

Никольское (Никольск-

Уссурийский), с. – Уссурийск 

Нижние Брусья, с. – Бамбурово 

Ново-Киевское, ур. – с. Краскино 

Новохатуничи, с. (не существует) –

см. р. Харитоновка 

Ното, с.,р. – Журавлевка 

Нотохоуза, с. – Саратовка 

Обони, падь – Латвийская 

Озёрная Падь, с. – Новошахтинский 

Озёрный Ключ, с. – Достоевка 

Пакшекори, р. – Карасик 

Панцуй, р. – Рогатинка (см. 

Женьшеневый) 

Панчун (Панчуне), долина – 

Овчинникова 

Пелис, о-ва – Римского-Корсакова 

Пенсау, р. – Фроловка 

Пидан, г., хр. – Ливадийская/ий 
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Пингов Ключ, р. – р. Литовка 

Пога, р. – Шумная 

Пога, с. – Шумное 

Порт-Брюс, зал. – Славянский 

Порт-Динс-Дандэс, б. – Новик 

Порт-Михаил-Сеймур, зал. – Ольга 

Порт-Мэй, б.  – Золотой Рог 

Поэчейская, падь – Волчанецкая 

Пфусунг, р. – Маргаритовка 

Пфусунг, с. – Моряк-Рыболов 

Редклиф, о. – Стенина 

Рюрик, с. – Козьмино 

Сабаши, с. – Слинкино 

Садага, р. – Васильковка 

Саинбар, с., г. – Стеклянуха 

Самурский, хр. – Стрельникова 

Сандагоу, р. – Минеральная 

Сандагоу, с. – Горноводное 

Санди, п-ов – Песчаный  

Сандиково, с. – Новотроицкое 

Сандо-Вака, р. – Ореховка 

Сандуга, р. – Нежинка 

Сандуганка, с. – Калёновка 

Сандагоу, с. – Булыга-Фадеева 

Санхобе, р. – Серебрянка 

Санцахуза, р. – Тиссовка 

Санчихеза, с. – Островное 

Саха-Уциза, п-ов – Де-Фриза 

Северный Сучан, пос. – Углекаменск 

Селенча, р. – Антоновка 

Се-Синьгоу, – р. Чистоводная 

Сетюхэ, р. – Изюбринка 

Сетюхэ, с. – Изюбринное 

Сибайгоу, р. – Устиновка 

Сибиль, б. – Пластун 

Сибичи, с. – Глубинное 

Сидими (Баластный карьер Сидими) 

– Нарва 

Сидими (Усть-Сидими), с. – 

Безверхово 

Синанча Большая, р. – Черемуховая 

Синанча Малая, р. – Шептун 

Синанча, с. – Черемшаны 

Синкахе Кривая, р. – Кривая 

Литовка 

Синтуха, с. – Комиссаровка 

Скала Бутакова, м. – Островок 

Фальшивый 

Скрынку, р. – Дмитриевка 

Соколовка, с. – Преображение 

Старец, г. – Старцева 

Сташевка, с. – Зеленодольское 

Стронского, м. – Старцева 

Судзухе, р. – Киевка 

Суйфун, р. – Раздольная 

Супутинка, р. – Комаровка 

Сучан, г. – Партизанск 

Сучан, р. – Партизанская 

Сюсюгоу, р. – Вилка 

Сяо-Кема, р. – Малая Кема 

Сяудеми, р. – Волчанка 

Сяухе, р. – Соколовка 

Табахеза, с. – Пшеницыно 

Тавайза, м. – Муравьиный 

Тавайза, р. – Русская 

Тавайза, б. – Русская 

Тадагоу, р. – Чугуевка 

Тадагоу, р. – Фурмановка 

Тадуши, м. – Выступ 

Тадуши, р. – Зеркальная 

Такема, б. – Штормовая 

Таленгоу, р. – Успенка 

Талма, руч. – Антошкин Ключ 

Тамохедза, р., б. – Маневского 

Татой, г. – Бутакова 

Тауда-Гуш, б. – Большой Камень 

Таудеми, б. – Литовка 



~ 4 ~ 
 

Таудеми, оз. – Литовское 

Тахангоу, р. – Хмыловка 

Тахеяж, р. – Нестеровка 

Тахобе, р., б. – Соболевка 

Тахобе, с. – Усть-Соболевка 

Тачин-Гуань, хр. – Партизанский 

Телянза, р. – Тихая (см. Рисовое) 

Телянза, с. – Рисовое 

Телянза, с. и ст. – Тихоречное 

Терминейшн, о. – Аскольд 

Тетюхе, пос. – Дальнегорск 

Тетюхе, р. – Рудная 

Тетюхе-рудник, г. – Телевизионная 

Тианхагой, б. – Краковка 

Тизинхе, р. – Виноградная 

Тинкан, б., г. – Руднева 

Тинкан, с. – Руднево 

Тихангоу, б. – Подосёнова 

Тихоокеанский, пос. – Фокино 

Три Иерарха, м. – Трёх Камней 

Туганча, р. – Нижняя Лимониха 

Туганча, с. – Лимонники 

Тудагоу, р. – Мельники 

Тудагоу, р. – Фурмановка 

Тудагоу,с. – Углекаменск 

Туманган, р. – Туманная 

Туминзе, р. – Суражевка 

Тумыньцзян (Тюмень-Ула), р. – 

Туманная 

Удахеец, с. – Островное 

Улахэ, р. – Уссури 

Улитиха, р. – Суглинка 

Улитиха, с. – Улитовка 

Улунга, р. – Светловодная 

Улунга, с. – Охотничий 

Улунчи, р. – Андреевка 

Унашево, с. – Золотая Долина 

Успенка, с. – Кировский 

Усть-Монгугай, с. – Приморский 

Усть-Сидими, с. – Безверхово 

Фалаза, г. – Литовка 

Фаташи, р. – Камышовая 

Фудзин, р. – Павловка 

Фудзин, с. – Ветка 

Хайшенвэй, б. – Золотой Рог 

Хандагоу, р. – Целинка 

Ханихеза (Хаунихеза), р. – 

Бурлитовка 

Хинхеза, р. – Екатериновка 

Хмелёвка, с. – Хмыловка 

Хонихеза, р. – Варфоломеевка, 

Липовцы 

Хресен, с. – Поречье 

Хуалаза Беневская, г. – Лысая 

Хунхуз, ст. – Буйневич 

Хунхузский Большой, р. – 

Разбойник 

Цимухэ, р. – Шкотовка 

Циндао, о. – Аскольд 

Чадауджа, б. – Новицкого 

Чандалаз, хр. – Лозовый 

Чепи, р.  – Кипрейная 

Чапигоу, р. – Кроуновка 

Черухэ, протока – Новгородовка 

Чипейская Сопка, г. – Кипрейная 

Сопка 

Чинсядзу (Чинчезывай), б. – 

Каплунова 

Чихеза, р. – Абрамовка 

Чихеза, р. Сысоевка 

(см.Старосысоевка) 

Чурхадо, коса – Назимова 

Шайга, р. – Икрянка 

Шамора, б. – Лазурная 

Шандуйская Сопка – Солонцовая 

(см. р.Самаркин) 

Шандуйские, озёра– Солонцовые 

Шанца, м. – Маячный 
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Шветер, зал. – Опричник 

Шетухе, р. – Крыловка 

Шиненгоу, р. – Водопадная 

Шкляевская, г. – Крепость 

Шкотово-27, пос. – Абрек 

Шкотово-17, пос. – Фокино 

Шкотово-18, пос. – с. Домашлино 

Шкотово-19, пос. – Крым 

Шкотово-20, с. – Руднево 

Шкотово-21, с. – Аскольда 

Шкотово-22, пос. – Дунай 

Шкотово-23, пос. – Разбойник 

Шкотово-26 , пос. – Путятин 

Шкотово-28, пос. –Павловск 

Шома, м. – Большева 

Шубинский, пос. – Краснореченский 

Шуфан, р. – Борисовка 

Эльдагоу, р. – Муравейка 

Эльдорадо, г. – Поднебесная 

Эльдуга Большая, р. – Ананьевка 

Эрдман, п-ов – Де-Фриза 

Юзгоу, б., р. – Краковка 

Янзыга, падь – Попельня 

Янмутьхоуза, р. – Уссури, исток 

Янмутьхоуза, с. – Тополёвое 

Янпотогоу, р. – Обручевка 

Янчихе, с., р. – Цукановка 

Японец, пр. – Амурский       
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