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                          Как развивалась жизнь по берегам залива Америка 

                        в конце XIX века и в первой четверти XX века 
18 мая 2020 года городу Находка исполняется 70 лет. Солидный возраст по меркам человека, но 

для города – это еще молодость. До ста лет ещё далеко, но, это если официально. А если 

придерживаться исторической истины, заглянуть в архивные документы? И ведь многие годы, 

находкинские краеведы настаивают, чтобы точкой отсчёта возраста города, как поселения,  

считали 1864 год, когда в бухте Находка появился военный пост. Так же, как это датируется у 

города Владивостока. 70 лет назад рабочий посёлок Находка получил лишь новый статус – статус 

города. Но  исторический путь Находки длиною всё-таки в 156 лет. И об этом подробнее. 
Доказательством основания военного поста в бухте Находка служит сообщение штабс-капитана 

корпуса флотских штурманов М.А. Клыкова из «Гидрографического обзора берегов залива Петра 

Великого в Японском море», вышедшего в 1872 году: «Гавань Находка у манзов, туземцев края, 

считается лучшим местом ловли морской капусты… Хотя она была открыта еще в 1859 году, но 

фактически занята нами только в 1864 году основанием поста в глубине её из одного унтер-

офицера и четырёх рядовых. В один и тот же год также было сделано первое поселение на реке 

Сучан уволенных ссыльных поселенцев».  

Заселение берегов бухты Находка в 1864 году происходило одновременно и военными, и 

гражданскими лицами. Часть прибывших сюда в этом же году первых поселенцев осталась 

проживать непосредственно на берегу бухты рядом с военным постом. Другая часть крестьян, 

переправившись через реку Сучан, основала слободу Александровку, т.к. вблизи поста удобных 

пахотных земель было немного. Рядом с военным постом пожелали поселиться четыре семьи из 

числа прибывших ссыльных из Сахалина: Кобылин Константин, Катылевский Пётр, Жеголев 

Василий, Пашкин Иван и холостой Непомнящих Василий. В 1869 году остров Сахалин был 

официально объявлен местом каторги и ссылки. Всего за время существования сахалинской 

каторги (до 1905 года) сюда было сослано около 37 тысяч человек. 

     В свете, вновь найденных в начале этого года архивных документов, вопрос о понятии 

«деревня Находка» стал довольно спорным. Единственным документом, в котором фигурирует 

это понятие, послужила Метрическая книга Успенской церкви поста Владивосток за 1865 год. 

Надо полагать, что эта запись появилась там или после посещения бухты Находка каким-то 

корабельным священником, или была занесена в церковную книгу задним числом. И что 

оставалось написать священнику, как ни слово «деревня», если речь шла о крестьянах. Больше 

этого понятия за десять лет моей  работы в архивах, ни в каких документах не встречалось. 

     Так же подверглось сомнению еще одно событие - это рождение 3 мая первого жителя 

деревни Находка Ивана Краева. Нашёлся документ под названием «Ревизский список» крестьян 

Жеребцовской станицы Софийского округа Приморской области, собравшихся к переселению в 

мае месяце 1865 года в гавань Находку Приморской области Восточной Сибири. В списке пять 

семей: 

1. Ефим Артемьев Краев, 44 лет; жена его Марья Михайлова, 45 лет. У них дети: сыновья 

Николай, 20 лет; Дмитрий,18 лет; Филимон,11лет; Иван родился 3 мая 1865 г. 

2. Фома Арефьев Изместьев, 48 лет; жена его Евдокия Максимова, 38 лет. У них дети: сыновья 

Иван 1-й, 20 лет; Иван 2-й,14 лет; дочери: Агафья, 10 лет и Наталья, 3 лет. 

3. Фадей Фадеев Печенкин, 40 лет; жена его Марья Петрова, 37 лет; дочь их Анна,1 года; 

пасынок их Артамон,14 лет. 

4 Федот Григорьев Кожихов, 33 лет; жена его Евдокия Иванова, 29 лет. Их дети: Иван, 2 лет; 

Никита, 8 мес. Воспреемная дочь их Ольга, 11 лет.  

5. Семен Васильев Кожихов, 21 год; жена его Алимпиада Ефремова, 20 лет; сын их Георгий,1 

года. 

Всего 24 человека. В списках, прибывших в пост Владивосток, в семье Фомы Изместьева 

числится уже 7 душ, т.е. всего 25 человек (РГИА ДВ, Ф. 87, оп. 1, д. 277, с. 23, с. 59). Из рапорта 

помощника капитана над портами в Южных гаванях капитана 2 ранга Н.Я. Шкота командиру 

парохода «Америка» от 25 августа 1865 г.: «Присланные на транспорте «Гиляк» 

переселенцы…следовало поселить в гавани Находка, но транспорт туда не зашёл и привёз их в 

порт Владивосток… Если найдете возможным отвести их на вверенном Вам пароходе в Находку 

о последующем прошу Вас меня уведомить…» (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 4, д. 2537, с. 1). Как видим из 

документа, крестьяне-переселенцы были отправлены на транспорте «Гиляк» из города 

Николаевска даже не весной, а к концу лета (РГИА ДВ, Ф. 87, оп. 1, д. 277, с. 58). Из рапорта 

командира шхуны «Фарватер» подпоручика М.А.Клыкова: «1 сентября 1865 г. на шхуну 



принято было 5 семейств (25 душ) крестьян-переселенцев из станицы Жеребцовой на Амуре со 

всем их багажом, кроме скота и провиантом до будущего лета. Но противный ветер задержал 

шхуну во Владивостоке до 4 сентября. Шхуна прибыла в гавань Находку на другой же день в 10 

часов утра… Я предполагал высадить крестьян в бухте между мысами Сучан и Клыкова, на что 

они не согласились… и просили высадить их в Пост, что и было исполнено мною 8 числа…» 

(из архива В.Г. Мокренок). Таким образом, младенца Ивана Краева привезли в бухту Находка 

не ранее сентября 1865 года.  

     Опять же сведения из Метрической книги Успенской церкви поста Владивосток: «2 октября 

1866 года поселенец Василий Непомнящий и поселенка Мария Гавриловна Александрова вступили в 

брак. А  8 декабря 1866 года зарегистрирована  первая смерть, от несчастного случая поселенца 

в бухте Находка Андрея Васильевича Аполонского» (архив Л.И. Касницкого). Как мы уже знаем, 

крестьяне из слободы Жеребцовой, прибывшие в бухту Находка, в скором времени перебрались на 

Сучан и недалеко от Александровки образовали деревню Владимировку. Да и крестьяне, осевшие 

в 1864 году у поста Находка, вероятно, отправились также на Сучан, потому как их фамилии 

больше в статистике про Находку не встречались. 

      В 1869 году на берегу гавани Находка, как это уже известно, из исторических документов и 

публикаций, появилась фактория «Находка», основанная финскими колонистами. Фактория 

просуществовала не долго, до 1873 года, но её существование показало, что эта территория может 

и должна принести большой экономический успех в деле развития Южно-Уссурийского края. Не 

зря же на гавань Находку обратил свое внимание известный китобой и опытный промышленник 

Отто Васильевич Линдгольм. Ещё во времена существования фактории на противоположном 

берегу  бухты Находка он построил дачу «Находка» и очень многие известные во Владивостоке 

люди посещали эту дачу. Лариса Витальевна Александровская в книге «Удивительная жизнь Отто 

Линдгольма» подробно описала момент строительства дачи: «…11 ноября 1870 года, в 10 часов 

утра в залив Америка зашло и встало на якорь китобойное судно «Ханна Рис». Получасом позже 

рядом пришвартовалась «Каролина». Два этих судна составляли флотилию О.В. Линдгольма. На 

следующее утро (12 ноября), прибывшие китобои встретились с управляющим факторией 

Гаральдом Фуругельмом, братом военного губернатора. Отто Васильевич сказал, что хотел бы 

обосноваться рядом с факторией для китобойного промысла, и попросил участок земли в бухте 

для устройства китобойной базы и строительства дома. Ему приглянулось место прямо 

напротив фактории, на мысе, получившем впоследствии его имя (мыс Линдгольма находился на 

месте сегодняшней жестяно-баночной фабрики и был поглощен строящимся причалом в 80-х 

годах 20 века – Л.В.). 

     Линдгольм назвал выбранное место «Дача Находка». На следующий день (13 ноября) к 

Линдгольму явился землемер фактории Иван Степанович Шишкин. Они вместе провели 

межевание участка, занимавшего примерно 28 десятин 650 кв. саж (примерно 41 гектар). Об 

этом доложили управляющему, и тот дал разрешение на аренду земли на неопределённый срок.  

     На третий день приступили к строительству дома. Работа продвигалась быстро, и через три 

недели дом уже был готов, мебель расставлена. Новоселье наметили на 25 ноября (6 декабря по 

новому стилю) 1870 года, пригласив на него управляющего и всё благородное сословие Находки – 

чиновников удельного ведомства, военного поста и финской фактории». После распада фактории 

О.В. Линдгольм решил переправить свой дом из Находки во Владивосток. Теперь все его надежды 

были связаны с этим подающим надежду портом. Но как показало время, из Находки он ушёл не 

навсегда. Эти места были привлекательны для охоты, а Линдгольм был заядлым и успешным 

охотником. Летом 1893 года контр-адмирал П.П. Тыртов пригласил О.В. Линдгольма отправиться 

на охоту в бухту Находка на крейсере «Адмирал Корнилов». Линдгольм, не колеблясь, принял 

приглашение посетить знакомые места, где он давно не был. Но отправился он туда на шхуне 

«Сибирь» вместе с домочадцами. Охота и отдых прошли успешно. А у Отто Васильевича вновь 

проснулась любовь к этим местам. И у него созрела мысль найти способ приобрести эту землю в 

собственность. Опять поохотиться в этих местах он вернулся осенью 1894 года на «Сибири» в 

обществе П.Ф. Унтербергера, военного губернатора Приморской области. Линдгольм показал 

губернатору место, где когда-то стояла его дача «Находка» и он осторожно спросил губернатора, 

«не мог бы он приобрести эту землю в собственность». Тогда губернатор ничего не мог 

пообещать, но сказал что при получении такого запроса, он отправит его на рассмотрение генерал-

губернатору. Приятная новость пришла Линдгольму летом 1895 года: облюбованный участок 

земли в Находке подарен ему генерал-губернатором. Вскоре, на это место были доставлены 

стройматериалы, и к осени 1895 года дача готова была принять своего хозяина и членов его семьи. 



Ещё одну память оставил о себе Отто Линдгольм в Находке – это маяк, построенный на мысе 

Поворотном его компанией «Торговый дом и К°». Оборудование для него было доставлено из 

Парижа в 1891 году (Л.В. Александровская «Удивительная жизнь Отто Линдгольма», с. 120, 130, 

175,179, 182). В архиве Администрации г. Находка хранится «План Приморской области Южно-

Уссурийского округа на участок под названием дача Находка, отведённый Владивостокскому 

купцу О.В. Линдгольму. Утверждён 16 октября 1896 г. военным губернатором П.Ф. 

Унтербергером». Оценив по достоинству бухту Находка, О.В. Линдгольм  даже построил первую 

в этих местах шахту по добыче золота, которая положила начало будущим промышленным 

разработкам, вплоть до 60-х годов XX века. Известная жительница Владивостока Элеонора Прей в 

своих воспоминаниях также рассказывает о жизни её друзей в Находке: «...6 июля 1901 г. миссис 

Линдгольм привезла с собою почти всех слуг, и нам поэтому, хвала небесам, можно палец о палец 

не ударять….Кроме повара-японца [Гэнтро] и амы [Роли-Поли-сан], есть ещё русская горничная 

[Катя], китайский «мальчик», который накрывает на стол и подаёт, старый китаец на все 

случаи [Лиза Фу] и два кули, которые с тех пор, как мы приехали, просто не покладают рук, 

чтобы обустроить участок» (Э.Л. Прей. Владивостокский альбом. Владивосток: "Рубеж", 2012).  

     Военные гидрографы в 1873 году разместили в гавани Находка гидрографическую часть для 

наблюдений за метеоусловиями, для изучения гидрографического состояния бухты Находка. Эти 

места морские военные планировали использовать и в будущем. 

     В 80-х годах стал вопрос о дальнейшем заселении Сучанской долины, о переселении крестьян 

из европейской части России. Газета «Владивосток» в сентябре 1883 года писала: «…первая 

неудача ещё ровно ничего не доказывает. Она составляет или слепую случайность, или плод 

неумелого ведения дела… Для полного преуспевания дела необходимо позаботиться о 

складочных пунктах… Для якорной стоянки прекрасное место представляет бухта Находка, 

закрытая от всех ветров… очень бы не мешало на развалинах прежней колонии основать пост и 

складочное место для предметов как вывоза, так и ввоза. Очевидно, что раз появится оседлое 

население в долине, появится и потребность в предметах ввоза… Вот именно на бухту Находка 

сама природа указывает, как на подходящий и удобный пункт для этой цели… Отсюда является 

сама собой мысль об устройстве сообщений от Находки вдоль долины…». 

      В 1891 году из села Владимиро-Александровского в бухту Находка была проведена 

дорога. Строилась эта дорога путём привлечения корейских и китайских рабочих. В своем отчёте 

военный губернатор Приморской области П.Ф. Унтербергер отмечал: «В Южно-Уссурийском 

округе в отчётном году проложена колесная дорога и открыто по ней движение на Сучанском 

участке от мыса Тинкан до села Владимиро-Александровского, всего на протяжении 63 верст, 

сверх того в то же время проводились работы по проложению колесного пути на протяжении 24 

верст от села Владимиро-Александровского до бухты Находка: на дороге этой поставлено всего 

пять свайных мостов, общая длина коих составила 107 сажен». 

      В июне 1893 года в бухте Находка на крейсере «Адмирал Корнилов» побывал военный 

губернатор Приморской области Павел Федорович Унтербергер, который интересовался 

жизнью переселенцев. А также были проведены гидрографические исследования в бухте.  

      В 1896 году для нужд Сибирской флотилии в Сучане был пущен государственный 

каменноугольный рудник. Рейсовые суда, заходившие в залив Америка, привозили грузы и 

пассажиров, брали на борт уголь. Рейд у устья реки Сучан зачастую не позволял производить 

грузовые операции, южные ветры и зыбь с Японского моря создавали большую волну у берега и 

накат на берегу реки. Поэтому суда вставали на якорь в 9 верстах к западу от устья реки, т.е. 

на северном берегу бухты Находка. Владелец морского пароходства, коммерции советник, 

крупный промышленник и меценат, Шевелев Михаил Григорьевич в 1897 году построил в 

этом месте деревянное здание, которое долгое время служило морским вокзалом и складом 

для грузов, т.к. его суда регулярно заходили в Находку.  

     В те годы бухта Находка использовалась в основном как якорная стоянка для судов, 

поддерживающих сообщение между Владивостоком и Сучаном. Посетив весной 1898 года бухту 

Находка, хабаровский журналист Антон Петрович Сильницкий пишет: «…Берега бухты с 

одной стороны пустынны, а с другой – оживлённы. Единственным признаком посещаемости 

берегов бухты русскими служит деревянное здание, построенное Шевелёвым для надобностей 

его пароходства. В разных местах её расположились китайские и корейские промышленники, 

ловящие здесь камбалу, ходовую селедку, крабов, ведущие промысел морской капусты. Улов 

доходит до 600-1000 крабов и отправляется в Посьет китайским торговцам или в Корею» 

(библиотека ОИАК). 



     В вершине бухты Находка осенью 1899 года обосновался владивостокский купец 2-й 

гильдии А.К. Вальден. Здесь он основал крупную скотоводческую ферму в 40 голов скота. 

Аксель Вальден прибыл в Южно-Уссурийский край на бриге «Император Александр II» под 

командованием шкипера Ф.К. Гека в 1869 году и проживал в фактории «Находка». Поэтому он 

знал эти места, и не случайно сюда вернулся. К этому году он уже был управляющим «Торгового 

дома Линдгольм и К°».  

     18 апреля 1900 года к военному губернатору Приморской области обратились члены вновь 

учреждённого «Первого сельскохозяйственного Товарищества на Сучане», крестьяне Василий 

Лавриненко, Николай Св…….., Ефрем Ковалев, Тарас Мозговой, Николай Арзамазов и Митрофан 

Ковалев: «…Купив на 900 рублей рогатого скота и немного лошадей мы с разрешения местного 

Сучанского лесничества г. Пак отогнали свой скот на «Находку» для пастьбы, где надеялись 

взять под сенокос земли… Местность на Находке ещё представляет для нашего Товарищества 

кроме изоляции скота, удобство тем, что там более удобное место для пчеловодства и огородов, 

как место защищённое сопками от моря, ветра и там сбыт продуктов посредством 

пароходства может быть хорош в г. Владивосток». Сорок семь голов рогатого скота и две 

кобылицы были куплены у М.И. Янковского и А.Д. Старцева (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 5, д. 1257, с. 25). 

Может это самое «Товарищество»  было создано и при поддержке А.К. Вальдена?  

    В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока за последние годы 

найдено очень много новых документов по истории Находкинской территории. Из них стало 

известно, что непосредственно в устье реки Сучан, у горы Сестра (сейчас это место уничтожено, 

проходит дорога) располагался в конце прошлого столетия известковый завод купца А.С. 

Фёдорова, продукция которого шла на строительство города Владивостока, стройки А.Д. 

Старцева на острове Путятина. В октябре 1899 года крестьянин деревни Голубовка (причислен к 

обществу крестьян Голубовки с 1894 года) Евгений Алексеевич Фёдоров обратился с прошением 

об отводе ему под хуторное хозяйство 100 десятин земли по берегу бухты Врангеля. Он сообщил, 

что уже здесь занимается каботажем и рыбным промыслом. По докладу Сучанского волостного 

старшины Михаила Клочко: «Он (Е.А. Фёдоров), является сыном технолога 1 разряда Алексея 

Степановича Фёдорова. Они вместе  с отцом живут на арендованной отцом от казны земле у 

подножия горы Сестра на устье реки Сучан. Занимаются выжиганием извести и рыбалкой для 

своего употребления и прокорма рабочих на заводе. В их хозяйстве 4 лошади, на которых они 

перевозят известь во Владивосток, 2 рабочих лошади, 1 нерабочая лошадь, 2 быка рабочих и 2 не 

рабочих, и 2 свиньи» (РГИА ДВ, Ф. 521, оп. 1, д. 538, с. 66).     

     Газета «Владивосток» за 1893 год  в № 51 извещает:  

Хроника 

     «17 сего декабря в здании местного музея Ф.Ф. Буссе сделал второй доклад «О раскопках 

древностей в Южно-Уссурийском крае». На этот раз лектором прочитано о раскопках, 

произведенных в нескольких местах, а именно по реке Лефу у деревни Ивановки, по реке Малому 

Мангугаю, на оконечности мыса «Красного», отделяющего бухту Конгауза от Уссурийского 

залива, затем в 2-х местах по реке Сучан: у вновь заведённого известкового завода г. Фёдорова и 

выше по 2,5 версты и ниже так называемых «Сучанских щёк»… На реке Сучан у завода А.С. 

Фёдорова найдены остатки человеческих костей и некоторые предметы самим г. Федоровым». О 

том же из «Очерка истории Дальневосточной археологии» Д.Л. Бродянского: «…При раскопках 

были найдены кости человека и животных, раковины, черепки горшков, оселок, две костяные 

поделки. Буссе пришёл к выводу, что всё это обрушилось с террасы на склоне Сестры, «где были 

могилы и кухонные остатки». Находки встречались на большом протяжении» (2000 г., с. 34). 

     Есть сведения, что Александр Михайлович Клиентак, проживающий в 1910 году на пристани 

в бухте Находка, кроме сельского хозяйства, также имел известковый завод у устья реки 

Сучана, состоящий «из 4-х известковых обжигательных печей со службами и помещениями для 

рабочих». А может он владел уже бывшим заводом Фёдорова? (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 5, д. 1757, с. 

427). Александр Михайлович, хоть и был из крестьян, но имел предпринимательскую жилку и 

крепкое хозяйство, проживая с 1906 года в урочище бухты Находка (РГИА ДВ, Ф. 19, оп. 1, д. 

467,с. 9). Так, на февраль 1910 года имел одноэтажный деревянный дом на каменном фундаменте 

с железной крышей со службами, огород. За участок он каждый год платил аренду. В 1910 году 

просит Управление Госимущества и землеустройства продлить ему аренду на 48 лет с правом 

выкупа в собственность и прирезать ещё дополнительно 2 десятины, чтобы «развести 

кустарниковый сад» и сделать необходимые постройки. И ещё просит землю под хутор в урочище 

Тихангоу (ГАПК, Ф. 19, оп. 1, д. 467, с. 1). Известь, добываемую на известковом заводе, поставлял 



«строительным комиссиям и на рынок во Владивосток». Все свои товары, как известь, картофель, 

овёс и прочее перевозил на китайских шаландах. И как пишет в своём прошении «пытался 

организовать перевозки с русскими командами, но в результате получился убыток, т.к. шаланды 

мало грузоподъёмны, тихоходны  и неостойчивы». В декабре 1910 года обращается к военному 

губернатору с просьбой выделить средства на постройку парусной шхуны в 100 тонн 

водоизмещения с мотором. И даже готов заложить известковый завод и два дома в бухте Находка. 

Но в субсидии ему было отказано (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 5, д. 1757, с. 427). 

      В 1906 году в бухте Находка появился хутор под названием «Зорька». На 1910 год в нём 

проживало 2-е русских мужчин и 1 женщина. Зато корейских мужчин было 23 человека и женщин 

– 21. Главное занятие этих жителей - земледелие.  Рядом с этим хутором была пристань (РГИА 

ДВ, Ф. 5, оп. 1, д. 275, с. 485, 494). Хутор «Зорька» принадлежал коллежскому регистратору 

Федору Михеевичу Силаеву. В 1912 году этот хутор перейдёт в арендное пользование к 

Спиридону Макарчуку, а в 1913 году он его выкупит полностью (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, с. 

717, 722).          

     В музее города Находка сохранилось не так много информации и фотографий про первые 

хутора и их хозяев, но среди немногих есть фото Макарчука Спиридона и его брата Елисея. А в 

архиве Приморского края нашлись и новые сведения.   

Из биографии С. Макарчука: 
    Ещё в апреле 1899 года в своем прошении он пишет: «Я, младший унтер-офицер 5-й роты 7-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка, Спиридон Макарчук, вместо возвращения на родину 

желаю остаться на постоянное жительство в г. Николаевске Уссурийского края Приамурской 

области…». Служил он в это время в урочище Новокиевское. Спиридон Яковлевич (Акимович) по 

сословию казак, родился 14 декабря 1873 года в с. Семяновка, Семяновской волости, 

Конотопского уезда, Черниговской губернии. Вероисповедания православного, малограмотен, 

холост, хлебопашец. Молодым солдатом прибыл и зачислен в списки 7-го ВС стрелкового 

батальона 1 августа 1896 года. Переименован в стрелки. Окончил курс Учебной команды 19 мая 

1897 года. С 22 сентября младший унтер-офицер. Окончательный срок действующей службы 1 

января 1901 года (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 4, д. 1949, с. 207). 

     В июле 1909 года он пишет в прошении, «что занимается рыбной ловлей и просит об отводе 

хуторного участка в Чайнивань между мысами Сестра и Клыкова или же дальше по берегу по 

направлению к участку Береговому». Но уже в сентябре 1911 года пишет, «что просимый мной 

хутор образован, но совершенно не годен под хлебопашество и под выпас скота мал и поэтому я 

смежно арендую под хлебопашество 8½ дес. у Сучанского лесничества, а за выпас скота и 

сенокошение плачу аренду крестьянам села Американка». И просит прирезать арендуемую 

землю при бухте Хомадаву (РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 59, с. 10). По Удостоверению от 3 июля 

1909 года Спиридон Яковлевич «занимается рыболовством и имеет два рыболовных участка в 

бухте Находка и Чайювани» (РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 59, с. 13). В 1910 году он был зачислен на 

рыбацкий Американский хутор № 1 (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, ч. 3, с. 717). 12 июля 1910 

года лесничий Пак докладывает заведующему землеотводным делом в Приморской области, что 

прапорщик запаса Макарчук ходатайствует об отдаче ему в долгосрочную аренду оброчной 

статьи «Лянчихэ (Находка-Макарчук). Из Оценочной ведомости оброчной статьи следует: 

«Усадебный участок «Лянчихэ» расположен у реки Лянчихэ при заливе Америка. Состоит из 

ровно переходящей в возвышенность пустопорожней земли, занятой жилыми помещениями, 

хозяйственными службами и возделанными огородами. Проситель арендует участок уже 3 года 

и занимается рыболовством. Пустопорожняя земля площадью 1 десятина 80 кв. саж.» (РГИА 

ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 34). 

      По документу от 21 января 1911 года он рыбачит на участке № 141 в бухте Находка у острова 

Новицкого (РГИА ДВ, Ф. 61, оп. 1, д. 20, с. 176). Свой хутор обустроил там, где ныне заводской 

микрорайон НСРЗ. Позже к нему поселился  младший холостой брат Елисей, какое-то время он 

проживал в доме Спиридона. В январе 1914 года Спиридон Макарчук обратился к Крестьянскому 

Начальнику 6-го участка с просьбой вычислить его с Американского рыбацкого хутора № 1 и 

зачислить его на хутор «Зорька» совместно с братом гальванером запаса Елисеем Акимовичем 

Макарчуком. В 1914 году у Спиридона Макарчука уже была жена, 24-х лет и сын, 5 месяцев 

(РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, ч. 3, с. 718 и ч. 1, с. 130).  

     1 декабря 1914 года крестьянин деревни Береговая Сучанской волости Елисей Акимович 

Макарчук  просит Крестьянского Начальника 6-го участка Ольгинского уезда в виду причисления 

его на хутор «Зорька» Сучанской волости вычислить  его от крестьян деревни Береговой. На этот 



момент ему было 35 лет, у него была жена Евдокия, 30 лет, дочь Ирина, 5 лет и сын Иван, 1 года 

(РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, часть 2, с. 257; ч. 1, с. 131). 

     По документам 1933 года стало известно, что Елисей в период раскулачивания будет арестован 

ОГПУ и выслан. Родился он в 1879 году. На 1933 год его семья состояла из жены Евдокии (1884 

г.р.), она проживала в селе Американка. Сын Иван (1913 г.р.) на период раскулачивания уедет в 

неизвестном направлении. Сын Трофим (1916 г.р.) проживал в посёлке Находка. Дочь Любовь 

1921 г.р. Невестка Пелагея (1913 г.р.) тоже уедет в неизвестном направлении (ГАПК, Ф. Р-30, оп. 

4, д. 22, д. 26). Из протокола заседания активной группы Американского сельского совета стало 

известно, что до 1930 года у него был «1 дом 5-стенный, 2 лошади, 1 корова, имел ½ хутора, на 

котором работало до полусотни корейских фанз, которые обрабатывали землю и ему давали 20 

пудов готового зерна с каждой десятины, имел конную молотилку, веялку, лошадей до 5 голов, 

крупного рогатого скота до 7 голов, овец до 10 голов. Невод имел ставной и ловил рыбу наемной 

силой, имел постоянных работников из тех же корейцев, живущих на хуторе…» (ГАПК, Ф. Р-3, 

оп. 2, д. 33). 

       В 20-х числах августа 1907 года сразу на двух переселенческих участках «Восточный» и 

«Американский» переселенцы принимают решения об образовании двух деревень Логанешты и 

Американка. В первой из 25 наличных хозяйств, во второй из 36.  

Список жителей села Американка за 1909 год 

(РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 24, с. 121) 

1. Мельник Филипп, 30 лет, жена, брат, жена брата, сын; 

2. Турлак Аким, 40 лет, жена, дочь, сын, отец; 

3. Турлак Родион, 26 лет, жена, сын, дочь, мать; 

4.  Кравцов Алексей, 24 года, жена, дочь, брат; 

5. Башлак Кирилл, 30 лет, жена, сына два, дочь, сестра;  

6. Шикун Сергей, 58 лет, жена, 52 лет,  сына два (16 и 12 лет), дочери четыре (26, 19, 14, 7); 

7. Верецоц Прокофий, 62 года, жена 52 года, сына два (25, 13), дочь 24 г. (у неё сын);  

8. Васьков Кондратий, 45 лет,  жена 40 лет;  

9. Калмыков Иван, 47 лет,  жена 41 год, братьев три (22, 19, 16), жена брата (27); 

10. Коровкин Митрофан, 45 лет,  жена, 30 лет, сын (18), дочери две (14, 3); 

11. Кастырин Никита, 34 года, жена, 30 лет, дети (13, 2); 

  12. Середа Кузьма, 28 лет,  жена, сыновей двое; 

  13. Шебыкин Сысой, 43 лет, жена, 30 лет, дети (13, 3); 

  14. Гридин Алексей, 37 лет, жена, 36 лет, сыновей двое (11, 2,5), дочь (8); 

  15. Бакунов Яков, 41 год, жена, 38 лет, дочери две (10, 2 мес.); 

  16. Привал Григорий, 32 года, жена, 32года, дети (5, 3); 

  17. Бакунов Денис, 49 лет, жена, 50 лет, сыновей четверо (22, 20, 20, 15), дочери две (17, 10), 

жена сына (22); 

  18. Гридин Яков, 33 года, жена, 33 года, дети трое; 

  19. Шлык Борис, 58 лет,  жена 50 лет 

  20. Фещенко Лазарь, 35 лет, жена, 30 лет, дети (14, 3); 

  21. Киреенко Федор, 32 года, отец, 78 лет, мать (75), жена (32), сыновей двое (6, 2), брат (29), 

жена брата (29), дети брата (8, 2); 

  22. Мельник Павел, 56 лет, жена, 46 лет, сын (7), дочери три (23, 20, 10); 

  23. Лакиза Василий, 27 лет, жена, 30 лет, сыновей двое (7,2), дочь (5); 

  24. Гридин Михаил, 28 лет, жена, 24 года, сын (3), дочь (5); 

  25. Старовойтов Яков, 49 лет, жена, 47 лет, жена сына (25), внуки двое (5,4); 

26. Турлак Илья, 45 лет, жена, 42 года, сыновей двое (18,16), детей пятеро; 

  27. Таратунин (?) Максим, 52 года, жена, 52 года, сыновей двое (30,8), жена сына (27), дочь 

(18), внук (1); 

28. Быконя Ефим, 59 лет, жена, 53 года, сын (16); 

29. Васьков Савва, 52 лет, жена, 46 лет, сыновей двое (21, 16), жена сына (19); 

   30. Турлак Григорий, 24 года, жена, 21 год, брат (20), жена брата (21); 

   31. Шлык Кирилл, 39 лет, жена, 39 лет, сын (15), детей пятеро; 

 32. Шевцов Илья, 28 лет, жена, 25 лет, мать (50), сестра (17), сыновей двое (8,2), дочь (5); 

 33. Турлак Иван, 55 лет, жена, 51 год, сын (15), дочерей две (25,7); 

 34. Дегтярев Семен, 22 года, мать, 41 год, брат (18); 

 35. Гребенцов Ануфрий, 39 лет, жена, 38 лет, сыновей двое (15,2), дочерей двое (18, 4); 



 36. Ковалев Харитон, 26 лет, холост;       

   37. Быконя Филипп, 28 лет, жена, 20 лет; 

 38. Пригода (?) Артемий, 27 лет, брат Петр, 26 лет, жена брата (25), сестра (17); 

 39. Фещенко Моисей, 32 года, жена, 34 года, сын (7), дочь (4); 

 40. Мышкин Василий, 33 года, жена, 33 года, сыновей двое (7,2), дочь (10); 

 41. Мельник Михаил, 48 лет, жена, 40 лет, сыновей четверо (22, 19, 9, 6), дочь (17);  

 42. Хвядюк (?) Николай; 

 43. Влащенок Алексей, 26 лет, жена, 26 лет, сын (2); 

 44. Калугин Ефрем, 43 года, жена, 28 лет, сын (18), дочерей двое (8,4); 

   45. Батырь Яков;  

 46. Гончарук Фёдор; 

 47. Ломака Фёдор; 

 48. Медведский Михаил; 

 49. Башлак Сидор; 

 50. Тимиченко Никита; 

 51. Байдак Филипп Исакович, 40 лет, год прибытия 1907 г.; 

 52. Флуренко (?) Моисей Федотович, 37 лет, жена, сыновей двое, дочь, год прибытия 1907 г.; 

 53. Бакунов Андрей Демидович, 30 лет, жена, сыновей двое, дочь, год прибытия 1907 г.; 

 54. Крикунов Осип Петрович, 60 лет, жена, год прибытия 1907 г.; 

 55. Андрянок Сидор Григорьевич, 29 лет, жена, дети; 

 56. Быконя Афанасий Григорьевич, 30 лет,  жена, 30 лет, сыновей двое (3,1), год прибытия 

1907 г.; 

Список жителей деревни Лагонешты за 1912 год 
(РГИА ДВ, Ф. 415, оп. 1, д. 13, с. 326) 

1. Пархвен Конов Бутовец; 

2. Григорий Филлипович Коваль; 

3. Евх…. (?) Семеновна Мельникова; 

4. Адам Васильевич Евфименко; 

5. Тимофей М…. Кулеш; 

6. Петр Адамов Евфименко; 

7. Терентий Назарович Нелюба; 

8. Иван Ефимович Чумаш; 

9. Григорий Филиппович Калараш; 

10. Василий Самуйлович Влас; 

11. Яков Иванович Дубчак; 

12. Тимофей Иванович Бески….; 

13. Александр Степанович Эпураш; 

14. Василий Иванович Лях; 

15. Яков Павлович Емолин; 

16. Василий Осипович Калушевич; 

17. Василий Иванович Марараш; 

18. Николай Андреевич Марараш; 

19. Михаил Арт……Сабелев; 

20. Владимир Иванович Петров; 

21. Савелий Михайлович Манзук; 

22. Георгий Степанович Сажень; 

23. Осип Данилович Побожий (?); 

24. Константин Григорьевич Казак; 

25. Григорий Кириллович Манзук; 

26. Ермолай Ануфриевич Чеботарев; 

27. Александр Понтелеймонович Гребинский; 

28. Екатерина Пантелеймоновна Гребинская; 

29. Григорий Григорьевич Казак; 

30. Григорий Иванович Мавельян; 

31. Степан Иванович Попеско; 

32. Игнат Иванович Попеско; 

33. Павел М…. Кулеш; 



34. Феодор Трифонович Антохий; 

35 Василий Васильевич Страту; 

36. Ян Янович Сиби; 

37. Юрий Мадлисович Викс; 

38. Денисий Алексеевич Костев; 

39. Павел Ануфриевич Кучеруба; 

40. Иосиф Зиновьевич Суськов; 

41. Иван Антипович Кучеруба; 

42. Никифор Николаевич Долин; 

43. Ефим Герасимович Бялик; 

44. Родион Михайлович Бялик; 

45. Костян Ульянович Дударь; 

46. Максим Афанасьевич Куменюк; 

47. Сафрон Мартынович Охрямец; 

48. Василий Васильевич Горбань; 

49. Афанасий Кузьмич Куменюк; 

50. Филипп Антонович Бурл… 

     В районе нынешнего озера Рица появился «Русский хутор». В статистической таблице за 1908 

год кроме этих деревень обозначен золотой рудник Находка, на нём числилось 4 рабочих. 

Вероятно, это рудник, разработанный еще О.В. Линдгольмом (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 1, д. 5736, ч. 2, 

с. 320).  

    В этот же год  образован отруб «Морской» в бухте Чаньювай и построен Чаньювайский 

тракт. В одном хозяйстве проживало 3 мужчин и 1 женщина, все русские, и корейцы - 2 мужчин и 

3 женщины. Ближайшее к нему селение деревня Береговая. Занимались хуторяне земледелием 

(РГИА ДВ, оп. 1, д. 275, с. 497).  

    В 1908 году отдел торгового мореплавания Министерства торговли заключил договор с 

пароходством графа Генриха Гуговича Кейзерлинга «Русь» на содержание грузопассажирских 

линий, среди которых линию Владивосток-Гайдамак-Врангель-Находка обслуживало судно 

«Сибирь», делая рейсы по маршруту два раза в неделю.  

    2 мая 1909 года указом императора Николая II в бухте Находка учреждён таможенный пост с 

должностью таможенного надзирателя. Первый смотритель таможни Жуков Иван Иванович.  

   25 мая 1910 года крестьянин Смоленской губернии Быльского уезда Соподской волости с. 

Бибирева Сергей Павлович Богданов обращается с прошением к лесничему Сучанского участка 

с просьбой войти в рассмотрение его ходатайства перед Управлением Государственных имуществ 

о сдаче ему в долгосрочную аренду на 24 года в урочище «Находка-Пристань» участки за № 48, 

49, 58 и 59 мерою 1 десятина. Часть земли он хочет отрезать под сад, часть под огород и жилую 

постройку со службами. Он арендует этот участок уже три года (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 

59).  

    31 мая 1910 года крестьянин Раздольненской волости деревни Амба Альфред Берг 

обращается с прошением к лесничему Сучанского участка с просьбой дать участок земли в бухте 

Находка, которым он владеет  уже 10 лет, в долгосрочную аренду на 30 лет для устройства 

прочного домохозяйства и огородничества. На его участке имеется 2-х этажный дом, стоимостью    

5000 рублей, при нём хозяйственные надворные постройки. Занимается он рыболовством. 

Участок расположен у пристани бухты Находка. Пустопорожняя земля 1 десятина 110 кв. саж. 

Проживает вместе с женой Евдокией Берг (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 36). 

     9 июня 1910 года к лесничему Сучанского участка обращается с прошением об отводе в 

долгосрочную аренду участок казенной земли при бухте Находка Вернер Кастарович Сакне: 

«Арендую два года казенные земли близ бухты Находка. Четверть десятины занимает Торговое 

предприятие и имею в собственности дом». Усадебный участок расположен у пристани бухты 

Находка, возделан под огород. Пустопорожняя земля 600 кв. саж. (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 

36).  

    11 июля 1910 года к лесничему Сучанского участка обращается с прошением об отводе в 

долгосрочную аренду крестьянин Раздольненской волости деревни Або Василий Тимофеевич 

Герасимов:  

«Арендуемое мною под усадьбу место при бухте Находка мерою в 810 кв. саж., где у меня 

построен дом 9*9 арш. на каменном фундаменте железом крытый». Дом обнесён частоколом. 



Василий Тимофеевич занимался скотоводством, пчеловодством и разводил  оленей (РГИА ДВ, Ф. 

113, оп. 1, д. 1, с. 48, с. 115).  

     В 1910 году образовался хутор «Юдинский» при устье реки Сучан. Одно хозяйство состояло 

из 2 мужчин и 2 женщин. Занимались хуторяне земледелием. По их наделу проходил почтовый 

тракт Ченьювайский (РГИА ДВ, Ф. 5, оп. 1, д. 275, с. 496). А также появились рыбацкие 

переселенческие участки Американка 1 и Американка 2 (ПКПБ им. Горького). Нашлись 

сведения, что 5 июня 1910 года подпоручик Д. Юдин также просит в долгосрочную аренду 

участок земли у бухты Находка. По оценочной ведомости усадебный участок расположен у 

пристани в бухте Находка и состоит из пустопорожней земли в 1290 кв. саж. (РГИА ДВ, Ф. 113, 

оп. 1, д. 1, с. 54). Из заявления подпоручика Юдина Давида Никоновича за 1913 год стало 

известно, что на его хуторе «Юдинский» он построил дом,  произвёл распашку целины около 10 

десятин и занялся сельским хозяйством. Жена Ирина Андреевна, 28 лет, есть сын Николай, 10 лет, 

дочь Мария, 7 лет. Прибыл он из Харьковской губернии, Богодуховского уезда, Слободы Мурахи, 

Мураховской волости. По званию подпоручик запаса 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии (РГИА ДВ, Ф, 113, оп. 1, д. 5, с. 269). 

     Из архивного документа от 31 октября 1910 года:  

   «…Находка – посёлок при пароходной пристани на берегу того же имени. Образовалась, она, 

когда Сучанская железная дорога  не была проведена, и все грузы на Сучанский рудник шли 

через Находку». С проведением названной дороги развитие посёлка затормозилось и в недалеком 

будущем, по-видимому,  остановится, если попытка пароходства гр. Кейзерлинга доставлять 

грузы и пассажиров с пароходов во Владимиро-Александровское на катерах будет иметь успех. 

Однако, если  стремление администрации Сучанского рудника соединить последнюю с Находкой 

и железнодорожным  путём получат осуществление, то даст толчок к развитию поселка… В 

настоящее время в нём имеется около 2-х десятков домов, построенных на арендованной у 

казны земле. Жители занимаются рыболовством, перевозкой пассажиров и грузов и проч. Для 

развития посёлка потребуется отвод близ лежащей казённой земли» (РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 

1, с. 64).  

     Из сообщения лесничего Пак в Приамурское Управление Госимуществ 20 июня 1911 года: 

«…Пристань и склад для Сучанского угля предполагалось устроить с правой стороны в так 

называемой Удельной Пади, где 7-8 лет назад Сучанский рудник выстроил жилое помещение... 

Выстроенный во 2-й удельной больших размеров дом Министерством торговли передан 

Министерству финансов, и ныне остатки дома перевозятся в Находку-Пристань для 

перестройки из него жилого дома для Находкинского Таможенного поста на участок, 

переданный Таможенному ведомству по Высочайшему повелению. Таким образом, вопрос о 

доставке угля морским путем через бухту Находка окончательно ликвидирован, и с этой 

стороны Находка-Пристань была свободна и осталась такою же» (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, 

с. 8).  

     20 июня 1911 года была запрошена в аренду сроком на 12 лет казённо - оброчная статья под 

названием «Находкинская № 8». 29 июня 1911 штабс-капитан Станислав Иванович Либер 

запросил  казённо-оброчную статью под названием «Находкинская», также на 12 лет и без 

торгов. Площадь его статьи составляла 1640 кв. саж. Препятствий со стороны областной 

администрации не имелось (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 5, д. 1841, с. 77, 78). 

     Как видим, земли на побережье бухты Находка были востребованы для проживания, а список 

рыбаков-промышленников к 1912 году расширился. В бухте Находка имели рыбный участок: С. 

Федечкин, С. Макарчук, Максим Цой, Дмитрий Ким, Елисей Хан, Алексей Ни, Антон Когай, Ни 

Цонгони. С. Макарчук кроме острова Новицкого рыбачил еще и в бухте Мусатова (РГИА ДВ, Ф. 

61, оп. 1, д. 27, с. 62).  

      В находкинском архиве найдено много карт-планов на оброчные статьи, о которых в 

публикациях ранее никогда не упоминалось. Так в 1911 году появились участки: «Чудзагоу № 1», 

«Чудзагоу № 2». Летом 1911 года землемером Переселенческого управления по ходатайству 

крестьянина Владимирской губернии Гароховского уезда Кромской волости д. Баховской 

Петра Ивановича Суворова еще за 1909 год был сделан нарез хутора в урочище Тихангоу 

(РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 59, с. 28). 

      Ещё во время войны с Японией по распоряжению командующего войсками округа была 

установлена военная охрана Сучанского побережья и для неё в устье реки Сучан на горе Сестра 

военное ведомство для помещения воинского караула выстроило небольшой деревянный домик 

размером 6х8 аршин и крытый оцинкованным железом с тесовыми сенцами и мачтой. Дом 



строился под руководством бывшего Крестьянского Начальника Сучанского участка Г. Ястребова, 

крестьянином села Владимиро-Александровское Мефодием Колесниковым. В 1909 году охрана 

Сучанского побережья была снята и в 1911 году решалась судьба этого домика (РГИА ДВ, Ф. 1, 

оп. 5, д. 1748, с. 9). 

    13 июля 1911 года было объявлено об образовании новой оброчной статьи «Лебяжье озеро» 

под подошвою горы «Племянник» размером 1200 кв. саж. и сдаче её с торгов (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 

5, д. 1841, с. 96). В этом году открылась пристань в бухте Ченьювай (РГИА ДВ Ф. 1, оп. 5, д. 

1748, с. 20). 

    В сентябре 1911 года начались первые учебные занятия в 1-классном приходском училище 

Министерства народного просвещения в деревне Логанешты (РГИА ДВ, Ф. 702, оп. 5, д. 648, с. 

61). 

    1 октября 1911 года состоялось совещание под председательством Управляющего 

Государственными Имуществами Приамурского края П.И. Делле. Членами были лесничий 

Сучанского лесничества С.У. Пак, смотритель рыболовства Юго-западного района В.Г. Недлер и 

исполняющий обязанности помощника лесничего В.В. Корунов. По вопросу об образовании 

посёлка у пристани «Бухта Находка» заключили следующее: «а) сдавать усадебные участки в 

аренду по распланировке, составленной Сучанским Лесничеством на срок 12 лет в порядке 

применительно к ст. 3 Уст. обр. и на условии нормальных кондиций, утверждённых 

Главноуправляющим, применительно к усадебным участкам. 

Б) арендная плата установлена ½ коп. за квадратный сажень» (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 

59). 

     В январе 1912 года Американское сельское общество подняло вопрос о построении в селе 

1-классной школы ведомства МНП. И почему-то чиновниками МНП было принято решение о 

переносе «1-классного приходского по уставу 1828 г. МНП училища с 1 сентября 1912 года из с. 

Зембрены в с. Американку». Что и было сделано (РГИА ДВ, Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 14). 

     13 января 1912 года лесничий Пак отправляет донесение в Приамурское Управление 

Государственных имуществ об арендуемых участках в бухте Находка со списком арендаторов: 

1. Участок №1 арендуется в течение 10 лет крестьянином Михаилом Шестаковым. 

2. Участок № 25 арендуется крестьянином Вернер Сакне. 

3. Участки № 27, 45 и 55 пять лет арендует крестьянин Александр Клиентак.  

4. Участок № 52 десять лет арендует крестьянин Альфред Берг. 

5. Участок № 43 пять лет арендует подпоручик запаса Юдин. На участке имеется 3 жилых 

помещения и надворные постройки, 40 ульев с пчелами и 100 пустых колод. 

6. Участок № 44 арендуется несколько лет крестьянином Яковом Степановым. На участке 

имеется жилой дом и хозяйственные постройки, распахан огород. 

7. Участки № 62 и № 63 шесть лет арендует прапорщик запаса Спиридон Макарчук. 

8. Участок № 46 четвертый год арендует крестьянин Павел Глупаков. На участке имеется 

жилой дом, разработан огород.  

9. Участок № 67 третий год арендует крестьянин Василий Герасимов. 

10.Участки № 25 и № 31 в течение четырех лет арендует крестьянин Иван Долгаль. Им 

заготовлен лесной материал для постройки. 

11. Кроме указанных лиц снимают ежегодно арендуемые участки № 47, № 57 (дворянин Сидорин 

– владелец известковых печей) и участки № 48, 49, 58 и 59.  

      Почти все арендаторы возбудили ходатайство о долгосрочной аренде, но таковые оставлены  

без удовлетворения. «Находкинская» оброчная статья № 185/5 состоит в аренде у капитана 1 

разряда Фельдберга по контракту от 6 ноября 1910 года на срок 24 года (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, 

д. 1, с. 67).  По документу от 11 ноября 1913 года на участке № 42 у Фельдберга уже будет 

построен пивоваренный завод. К этому году в целом у него в аренде будут оброчные статьи под 

№ 42 в 360 кв. саж, № 19 в 3270 кв. саж., № 8 в 600 кв. саж.  (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 75).  

      В 1912 году производилась съемка и разбивка казённо-оброчной статьи под названием 

«Чаньювайская» на берегу бухты Чаньювай в заливе Америка. Всего было разбито 55 участков. 

Участки № 37 и № 47 площадью в 1447 кв. саж. будут сданы по доверенности гр. Кейзерлинга г. 

Дмитриеву с 01.01.1914 по 01.01.1926 годы. Участки №№ 30–39, расположенные вблизи берега, 

удобны для причала, поэтому оставлены для сдачи под устройство складов, пристаней и других 

подобного рода предприятий. На участке № 39 стоят четыре корейские фанзы. Участок № 40 сдан 

В.А. Лаврененко, участок № 42 Татьяне Харновец, участок № 43 Алексею Харновец, участок 

№ 50 крестьянину с. Владимиро-Александровское Хрулеву, участки № 51-55 запроектированы по 



запросам жителей с. Владимиро-Александровское. Срок аренды предусматривался в 12 лет (РГИА 

ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 140). 

     При бухте Находка на 24 февраля 1912 года проживали: Вернер Сакне, Альфред Берг, 

Давыд Юдин,  Карл Фельберг, Стефан Степанов, Александр Клиентак, Павел Глушак, Василий 

Герасимов, Спиридон Макарчук. Самыми богатыми людьми были Юдин и Клиентак, они 

имели дома на каменном фундаменте за 1000 рублей, потом Герасимов и Берг – по 600 рублей. На 

хуторе «Зорька» – Фёдор Силаев.     

     Осенью 1912 года к заведующему переселенческим делом с просьбой дать землю в аренду  для 

занятия сельским хозяйством и рыболовством обратились штурман дальнего плавания 

Аристарх Иванович Панов и капитан дальнего плавания Лев Львович Гляссер, но им было 

отказано в «виду государственной нужды» (РГИА ДВ, Ф. 440, оп. 1, д. 59, с. 154). В этот год в 

числе рыбацких переселенческих участков появились «Сестра-речка № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» и 

«Коробковка» (ПКПБ им. Горького). 

    Самыми богатыми крестьянами в деревне Американка были  Яков Батырь, Стефан 

Валесник – они имели дома стоимостью по 350 рублей; Карл Кин………, Митрофан Коровник, 

Константин Штабный – дома по 200 рублей. А самый бедный Петр Чекед – дом за 40 рублей 

(РГИА ДВ, Ф. 415, оп. 1, д. 13, с. 59). 

    Самыми богатыми в деревне Логанешты были Иосиф Зиновьевич Суськов – дом за 1000 

рублей, Иван Антипович Кучеруба - дом за 700 рублей и Ефим Герасимович Бялик – дом за 500 

рублей. Самый бедный Савелий Михайлович Манзук имел дом за 25 рублей. В целом жители 

деревне Логанешты были беднее жителей д. Американка (РГИА ДВ, Ф. 415, оп. 1, д. 13, с. 326). 

      В 1913 году надзирателем таможенного поста в бухте Находка служил Тарелкин Василий 

Павлович (ПКПБ им. Горького).  

       В «Ведомости казенно-оброчных статей, свободных земель и иных угодий, на сдачу которых в 

аренду с торгов и на введение в оклад испрашивается разрешение» в 1913 году о посёлке Находка 

написано следующее: «Вновь образованный посёлок находится в Приморской области 

Ольгинского уезда Сучанской волости Сучанского лесничества на берегу бухты Находка в заливе 

Америка. Образованный посёлок предположительно назвать посёлок «Находка», а усадебные 

участки «Находкинские» усадебные. Съемка 102 статей была произведена в 1912 г. Участок № 3 

арендует Спиридон Макарчук S=2400 кв. саж, участок № 4 S=3600 кв. саж. оставлен для 

рыбной стражи для размещения рыбного надзора, участки №7, № 8 площадью по 600 кв. саж, № 

19 и № 42 S=360 кв. саж. арендуется Фельдбергом, на №19 S= 3270 кв. саж. устроен пивной 

завод; участки № 17, № 20 и № 21 S= 600 кв. саж. арендуется дворянином Гаврилом Сидориным, 

участок № 33 S=630 кв. саж. арендуется Василием Герасимовым, участок № 34 S=1100 кв. 

саж. отведен под таможенный пост, участок № 35 S= 651 кв. саж. Павлу Глупакову, участки 

№ 37 и № 38 S=589 кв. саж. Александру Клиентаку, участок № 39 S= 600 кв. саж. Якову 

Степанову, участок № 43 S=1290 кв. саж. Высочайше разрешен к продаже Юдину, участок № 

44 S=2000 кв. саж. у Альфреда Берг, участок № 47 S=780 кв. саж. запрошен Александром 

Терновским, участок № 67 S=575 кв. саж. арендуется Иваном Долгалем, участок № 69 S=625 кв. 

саж. арендуется Федором Мартыновичем Ган, участок № 93 S=600 кв. саж. у Бориса Дей и 

участок № 94 S=450 кв. саж. у Сакне В.К. Остальные участки свободные. А вот участок № 100 

S=3150 кв. саж. оставлен под площадь и устройство складов, рынки и другие учреждения 

общественного характера, участок № 101 S=2000 кв. саж. под площадь для будущих 

общественных нужд: почты, школы, церкви и др., а участок № 102 S=3270 кв. саж. оставлен 

свободным под устройство кладбища (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 76). 

    В ноябре 1913 года обыватели бухты Находка в лице Берга, Степанова, Герасимова, Макарчука 

и других обратились в Приамурское Управление Государственных имуществ с просьбой оставить 

им арендную плату за десятину в год 12 рублей, а не повышать ее до 24  рублей как им было 

объявлено. Свои доводы они объяснили тем, «что в 1908 г. они платили по 6 руб. за десятину. В 

1909 г.  лесничий повысил аренду до 12 руб. Но т.к. в то время дорога от с. Владимиро-

Александровское в Находку была исправна, были по дороге мосты, ходил слух о постройке ж/д. И 

пароходы линии Владивосток - Находка  прибывали в Находку вечером, в день выхода из города, и 

здесь ночевали и они, имея удовлетворительное сообщение, могли заниматься морским и иным 

промыслом, то и тогда арендная плата 12 руб. за десятину казалась обременительной. В н. вр. 

единственный сухопутный путь из Находки – дорога к селу Владимиро-Александровское пришла в 

совершенную негодность. Мост возле Находки два года тому назад разрушен и объезд речки в 

тихую погоду и при малой воде совершается в объезд по бухте по условным створным знакам и в 



плохую погоду и ночью всякие сообщения прекращаются. Пароходы линии Владивосток - Находка 

заходят в Находку лишь на обратном пути и то на 20 минут, зимою не заходят. 

Представленные причины отняли у Находки всякое значение промышленного пункта, для 

сельского хозяйства горная местность и малые (в ¼ дес.) участки не пригодны» (РГИА ДВ, Ф. 

113, оп. 1, д. 1, с. 92).  

     5 декабря 1913 года в Приамурское Управление Государственных имуществ с прошением 

обратился крестьянин Люблинской губернии, Красноставского уезда, Глины Рудка с. Жданного 

Антон Степанович Стельмах. Он просил в арендное пользование без торгов участки № 94, 90 и 

32 в Находке, общей S=1770 кв. саж. Участок просил под постройку дома и торговых 

предприятий, связанных с рыбным промыслом (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 92). 

    1 января 1914 года оброчная статья «Тихангоу» была сдана Александру Клиентак, где он 

уже проживал и имел хозяйство. Одновременно ему было предложено немедленно удалить со 

статьи всех  иностранцев и жёлтых рабочих (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, ч. 2, с. 340). 

    Из прошения священника Сучанской походной миссионерской церкви в с. Американка 

Владивостокской епархии Иоанна Стефаненко: «В 1914 г. в середине июня в селении Американка… 

открылся самостоятельный приход, в который меня и назначили священником» (РГИА ДВ, Ф. 2, 

оп. 1, д. 4698, с. 31).  

По статистике 1914 года на землях д. Американка проживало 806 человек, в т. ч. русских 

мужчин 200 человек и 167 женщин; иностранных мужчин 249 и 190 женщин (РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 

1, д. 2005, с. 133). В Логанештах всего 844 человека, в т. ч.  русских мужчин 151 человек и 141 

женщина; инородцы – мужчин 29 и 21 женщина; иностранцы – 278 мужчин и 224 женщины 

(РГИА ДВ, Ф. 1, оп. 1, д. 1859, с. 133).  

    В Военной энциклопедии за 1914 год содержится такая информация: «…В настоящее время в 

месте Находка до 500 человек жителей, пивной завод и рыбный промысел. Срочные 

товаропассажирские рейсы (2 раза в неделю) пароходства гр. Кейзерлинга во Владивосток. 

Грузооборот незначителен. Ввоз преимущественно бакалейных товаров, муки и соли, вывоз рыбы 

и леса… Предполагается устроить вывозной порт». В этом же году в бухте Находка отведена 

земля под хутор подполковнику Николаю Петренко (РГИА ДВ, Ф. 702, оп. 1, д. 820, с. 54).  

     24 апреля 1915 года крестьянин Иоганн Фрейсберг пишет в своём прошении к Крестьянскому 

Начальнику 6-го участка, что ещё в 1913 году он был водворен на хутор Югозгоу № 3. В н. вр. 

там он живёт с братом Андреем Фрейсберг, но земли для двоих мало, поэтому все постройки и 

имущество он уступает брату. И просит названный хутор переписать на брата и считать его 

полным ответчиком (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 6, ч. 2, с. 299). 

      В апреле 1915 года «Товарищество Федечкин и Кº» в бухте Находка в приспособленной фанзе 

организовало первый выпуск крабовых консервов. Крабов поставляли С. Макарчук и И. 

Суворов. За весенний и осенний периоды было произведено 18720 коробок крабовых консервов и 

1920 коробок шримсовых консервов (РГИА ДВ, Ф. 61, оп. 1, д. 46, с. 234).  Завод стоял на мысе 

Астафьева. Кроме этого в заливе Америка ловили селёдку в больших размерах, навагу, корюшку, 

треску, минтай, скумбрию, камбалу, бычков. Рыбалкой занимались и крестьяне деревни 

Американка (Никита Букреев, Дмитрий Деменчук, Александр Симоненко, Андриян Шумилин), 

морскую капусту в заливе Америка ловили крестьяне деревни Береговая и деревни Рюрик. На 

местах промысла капуста скупалась скупщиками китайцами и русско-подданными корейцами. 

Появились и новые краболовы Лев Ню,  Петр Васин, Кузьма Суэни, Федор Нам (РГИА ДВ, Ф. 

61, оп. 1, д. 46, с. 181). 

     В 1915 году таможенный пост был переведён в разряд таможенной заставы, которая в 

основном осуществляла надзор за рыбалками жителей бухты Находка и залива Америка. Здание 

таможни стояло на большом каменном фундаменте, там, где сейчас городская площадь. Недалеко 

от таможни была деревянная пристань, куда иногда причаливали пароходы для погрузки бочек с 

рыбой. Управляющим служил Левицкий Леон Николаевич, его помощником крестьянин М.Л. 

Осипов (ПКПБ им. Горького). 

    В статистике 1915 года появился хутор «Пласкуша» с жителями Буршень И.И., Буршень А.М., 

Буршень В.М. с семьями и Медведев А.С. (РГИА ДВ, Ф. 244, оп. 2, д. 137). 

    К этому году появилось свое 1-классное министерское училище на хуторе «Восточный». 

Учительница Гончарукова и законоучитель Алексеев Иван Алексеевич. Так же два 1-классных 

министерских училища в Тихангоу, заведующий Кань Семён (ПКПБ им. Горького). 

    К 1915 году по всему Находкинскому полуострову располагались хутора и усадьбы. По 

воспоминаниям старожилов «на берегу бухты Находка, где в настоящее время построено 



административное здание Торгового порта, располагалась усадьба Э.И. Саклина. Он занимался 

ловлей рыбы и содержал до 40 работников. После раскулачивания и высылки Саклиных в 1926 

году все их имущество передали в рыболовецкую артель. Хутор Пантишина располагался в 

районе нынешней улицы Астафьева, он занимался рыбалкой и земледелием. Пантишин был 

зажиточным крестьянином и предпринимателем, держал много работников и 

домработниц. Недалеко от берега бухты (в районе нынешней улицы Ленинской, магазин 

«Детский мир») стояла усадьба немца Эккермана. В двух фанзах жили корейцы, работавшие на 

него. Район так называемого «Пятачка» был разработан корейцами, там сеяли кукурузу, чумизу, 

гречку и платили Эккерману аренду урожаем. Привозили обработанную гречиху. 

Сельхозпродукцию продавал горнякам Сучана, во Владивосток и на промысловые японские суда. 

Эккерман кроме этого занимался рыбалкой. Хутор Никончука занимался земледелием, 

скотоводством и рыбалкой. Никончук сдавал корейцам землю в аренду с оплатой ими за аренду 

зерном и пухом. Хутор был расположен там, где сейчас БАМР. Граничил с земельным участком 

«Дача Находка» О. Линдгольма. На мысе Астафьева был рыбацкий промысел И.И. Лисунова, он 

являлся компаньоном Федичкина. На работу набирал много людей. В сезон работало по 70-80 

человек» (Костырина К.З.). В 1925 году Лисунов являлся управляющим консервным заводом. По 

справке на кулаков за 1933 год  известно, что он, 1883 г.р., осуждён органами юстиции на 10 лет. 

Его обвиняли в том, что он применял наёмную рабочую силу, имел рыбалки и консервный завод, 

магазин во Владивостоке, сдавал в аренду принадлежащие ему дома. Его семья: жена Ульяна 

(1885 г.р.), сын Виктор (1928 г.р.), сын Владимир (1927 г.р.) проживали в посёлке Находка (ГАПК, 

Ф. Р-30, оп. 4, д. 22, с. 26).  

     12 сентября 1915 года Заведующий переселенческим делом Русанов просит Крестьянского 

Начальника 6-го участка Приморской области сообщить ему «приняты ли им дела по посёлкам и 

самые посёлки Находкинский и Ченьювайский от местного лесничего, а так же какие ему 

необходимо книги и бланки для продолжения дела» (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 152).    

     По  церковным ведомостям за 1915 год при бухте Находка проживали: Левицкий Л.Н, 

Писарев Ф.М., Черепанов Я.Г., Кузьменко Г.Н., Демченко Ф.С., Юдин Д.Н., Сибиряков И.В., 

Шестаков М.В., Васьков Т.Ф., Герасимов В.Т. с семьями, Бидарь И.П., Ермаков И.Д., Лисунов 

И.И. - одиночки, Эккерман К.В. и Огурцов В.Ф. с женами. Братья Макарчуки Спиридон и Елисей 

с семьями проживали на хуторе «Зорька» (РГИА ДВ, Ф. 244, оп. 2, д. 137).  

     В 1916 году у таможенного управляющего был другой помощник – Петрученко Александр 

Лазаревич (ПКПБ им. Горького). По сообщению газеты «Дальний Восток» от 28 июля 1916 года в 

«районе бухты Америка образовалась компания по ловле жемчугов». В 1916 году была сделана 

попытка добывать из морской капусты йод, для чего в бухте Ченьювай был сооружён 

маленький завод.  14 июля 1916 года вышел закон о признании морских водорослей, содержащих 

йод, государственной собственностью. В июле на место лова капусты был командирован 

инструктор - японский подданый г. Огава для указания способа сжигания, а также выбора 

места завода. При нём находился переводчик. Для транспортировки лодок и для заведывания 

обжиганием водорослей от Владивостокской конторы был послан служащий Кузьма Данилов. 

Управляющим заводом в августе назначен С.В. Павлов. В бухте Чаньювай вместе с 

подрядчиком и нанятым десятником они сделали разбивку места под завод (РГА ДВ, Ф. 113, оп. 1, 

д. 2, с. 16, 22, 36, 54, 62). В 1917 году добыча йода достигла 8,5 ц из 13,765 ц капусты. Завод был 

разрушен во время гражданской войны (ГАПК, Ф. 633, оп. 4, д. 43, с. 137). 

     В 1917 году в Логанештах проживало 1098 человек, в т. ч. мужчин 596 и 502 женщины; в 

Американке 565 человек, в т. ч. 325 мужчин и 240 женщин; в поселке городского типа Находка 

121 человек, в т.ч. 74 мужчины и 47 женщин (РГИА ДВ, Ф. Р-536, оп. 1, д. 183, с. 78). На выселке 

«Восточный» 46 хозяйств, на хуторе «Коробковка» 29 хозяйств (РГИА ДВ, Ф. Р-536, оп. 1, д. 55, с. 

22). В 1917 году Сучанское Волостное земское собрание подняло вопрос «о постройке помещений 

для приюта приезжающих пассажиров в бухтах Ченьювай, Врангеля и Находка, а также 

агентства в бухте Находка и об улучшении погрузочных и выгрузочных средств» (РГИА ДВ, Ф. Р-

565, оп. 1, д. 12, с. 18). 

      По сведениям за 1917 год: «На северном берегу бухты Находка расположен посёлок 

городского типа «Находка». От посёлка к югу вдоль всего побережья полуострова отведены в 

1912 и 1913 г.г. 20 казенных оброчных статей на площади 2138,29 дес., кроме того здесь 

отведены служебные наделы служащих Сучанского Лесничества на площади 270 дес.  

Оброчные статьи: 
1. Американский № 1 S=84, 10 дес. Тов-во Федечкин;  



2. Американский № 2 S=32,40  Василий Герасимов; 

3. Американский № 3 S=133,30 свободный; 

4. Американский № 4 S=203,80 тоже; 

5. Американский № 5 S=52,26 Спиридон Макарчук;  

6. Американский № 6 S=111,70 свободный; 

7. Вызыгоу S=45,17 Хагемейер;  

8. Верхне-Находка № 1 S=174,24 свободный; 

9. Лихачев S=200,00 Эрентраунт;  

10. Лянчихе S=9,00 Николай Костырин;  

11. Нижне-Находка S=170,16 свободный; 

12. Верхне-Находка № 2 S=107,28 Денис Марчук; 

13. Преображенский № 1 S=95,44 Эрентраунт;  

14. тоже № 2 S=95,42 тоже; 

15. Тихонгоу S=365,00 Александр Клиентак;  

16. Чужигоу № 1 S=20.00 Ин. Хагемейер;  

17. тоже № 2 S=80,00 Ник. Хагемейер;  

18. Чудзигоу № 1 S=112,80 тоже; 

19. Находкинская S=2,00 Фельдберг;  

20. Зорька № 2 S=44,22 Михаил Шестаков. 

Служебные наделы Сучанского лесничества: 
1. надел лесничего 10 дес. 

2. надел кондуктора 10 дес. 

3-7 пять наделов лесной стражи 250 дес. 

     Посёлок Находка занимает площадь 56 десятин. Распланирование усадебных участков было 

начато в 1913 г., но не закончено. Предполагалось разбить здесь 102 усадебных участка по 

расчету ½ десятина на участок. Свободных прилегающих к посёлку казенных земель около 50 

десятин. Последние состоят из безлесных горных склонов. В настоящее время занято 7 

усадебных участков, в т.ч. один таможенной заставой.  

    Жизни в этом посёлке ни в настоящее время, ни до войны не было и нельзя ожидать её 

также в будущем, т.к. все подобного рода посёлки могут развиваться и достигнуть 

цветущего состояния и хозяйственного благополучия только при условии или добычи 

(соседства) естественных богатств, или наличия вблизи промышленных предприятий, или, 

наконец, при тяготении к ним ближайших селений. Но ни одного из перечисленных факторов 

здесь на лицо не имеется. С созданием железной дороги от Сучанского каменно-угольного 

рудника до Находки может привлечь сюда  засельщиков. Никто из арендаторов казенно-

оброчных статей лично сельским хозяйством не занимается. Вся их деятельность в отношении 

статей сводится к сдаче в аренду земли корейцам на получении от них оброка. Такая же самая 

картина наблюдается и на служебных наделах лесной стражи. На одной из оброчных статей, а 

именно Американской № 1, заарендованной Товариществом «Федечкин», построен консервный 

(рыбный) завод. Годовой оборот завода достигает до 80000 рублей. На остальных статьях, за 

исключением статьи Чужигоу, на котором построен жилой дом и надворные постройки, 

никаких признаков жилья, если не считать корейских фанз не имеется» (РГИА ДВ, Ф. 19, оп. 1, д. 

654). 

    По сведениям другого документа от 6 февраля 1917 года в посёлке городского типа 

«Находка» имели участки следующие лица:  

1. крестьянин Спиридон Макарчук. В данное время он находился на военной службе во 2-й роте 

726 Пензенской Дружины. Площадь угодий 2400 кв. саж. 

2. крестьянин Василий Герасимов. Площадь угодий 630 кв. саж. 

3. крестьянин Павел Глупак. Площадь угодий 651 кв. саж. 

4. Александр Клиентак. Площадь угодий 570 кв. саж. Имеет два участка. 

5. Яков Степанов. Площадь угодий 600 кв. саж. 

6. Давид Юдин. Находится на войне. Площадь угодий 1290 кв. саж. 

7. Альфред Берг. 2-х этажный дом стоит пустой. Хозяин проживает в д. Або Занадворовской 

волости. Площадь угодий 2000 кв. саж. (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 125).  

     24 февраля 1917 года Заведующий переселенческим делом П. Русанов интересуется у 

Крестьянского Начальника 6-го участка о необходимом минимальном кредите «для наёма 



объезчика для наблюдения за посёлками городского типа, находящимися в его введении» (РГИА 

ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 146). 

     30 мая 1917 года Феликс Карлович Корн обращается с прошением к Заведующему 

переселенческим делом: «На северном берегу бухте Находка рядом с дачей Линдгольма есть 

свободная казенная земля. Проживая в бухте Находка (посёлок) несколько лет я обзавёлся 

хозяйством, коровой и лошадью и мелкой птицей и хотел бы продолжить расширение своего 

хозяйства, но в посёлке Находка этим заниматься нельзя, где нет выгона для скота и нанимать 

квартиру совершенно нет никакого расчёта, и по этому прошу не отказать отвести мне 

хуторной участок десятин 70 около земли Линдгольма». Ему отказали, т.к. этот участок покрыт 

сплошным лиственным лесом, служащим для обеспечения арендаторов усадебных участков 

Находки топливом (РГИА ДВ, Ф. 19, оп. 1, д. 632, с. 136).  

      Из письма старшего заведующего технической частью Приморского переселенческого района 

господину генералу Данилову в сентябре 1917 года: «…На побережье бухты Находка свободных 

участков не имеется кроме усадебных в посёлке городского типа «Находка». Переселение на 

ДВ в н.вр. закрыто и до разрешения Учредительного собрания земельного вопроса трудно 

сказать на каких основаниях будет производиться деление земли в Приморской области» (РГИА 

ДВ, ф. 19, оп. 1, д. 632, с. 165) 

   Заведующий переселенческим делом в Приморском районе Коровин 6 марта 1918 года в своем 

документе описывает: «Посёлок «Находка» образовался на усадебных оброчных участках, 

распланированных Управлением Государственных имуществ в 1912 г. и введенных в оклад 

согласно резолюции Приамурского Генерал-Губернатора 24 декабря 1913 г. На доклад Управления 

от 20 декабря того же года № 19810 Поселковое Управление в названном посёлке до 

революции не было введено, а засим возникло по-видимому явочным порядком. В н.вр. 

поселковому обществу следовало бы озаботиться легализацией поселкового Управления в порядке 

положения 9 августа 1917 г. (Собр. Узак. и Расп. Правительства № 187, ст. 1082)» (РГИА ДВ, Ф. 

113, оп. 1, д. 1, с. 162). 

      По сведениям за 1918 год посёлок Находка состоял из таможенной заставы, отделения 

смотрителя  рыболовства, 4-х рыбных промыслов, 2-х консервных заводов, пивоваренного завода, 

нескольких домов рыбопромышленников, каботажников, промышленников лова морской капусты 

и прочее. Вблизи поселка по берегам бухты расположено 7 хуторов, где развито скотоводство, 

пчеловодство и сельское хозяйство, и кроме того находится на побережье около 200 инородческих 

фанз – ловцов рыбы, крабов, трепангов, морской капусты и прочее. Но развитию торгово-

промышленной жизни тормозит отсутствие почтово-телеграфного сообщения. Еще летом 1918 

года население посёлка Находка обратилось к Начальнику Приамурского почтово-телеграфного 

округа с коллективной просьбой об открытии в посёлке почтово-телеграфного отделения. Решение 

этого вопроса было отложено из-за начавшейся гражданской войны и интервенции (РГИА ДВ, Ф. 

Р-955, оп. 1, д. 137, с. 1). В 1918 году образовалось Правление находкинского посёлка 

городского типа. Председателем был Д. Юдин, а секретарём И. Лисунов (РГИА ДВ., Ф. 19, оп. 1, 

д. 654, с. 21).  

     В 1919 году Находка уже носила статус посёлка городского типа (РГИА ДВ, Ф. Р-536, оп. 1, 

д. 158, с. 11). В этом году не все рыбопромышленники занимались ловлей рыбы и крабов. Из них 

остались Федичкин с двумя участками и консервным заводом, Макарчук с двумя рыбными 

участками, Б. Дей с одним, Штенгель имел засолочный участок (РГИА ДВ, Ф. Р-536, оп. 1, д. 115). 

Некий надворный советник Алексей Сергеевич Иванов, проживающий во Владивостоке, в 

августе 1919 года обратился с прошением к Инспектору рыболовства Владивостокского района: 

«Предполагая заняться рыбным промыслом в заливе Америка и с этой целью построить и 

оборудовать крабовый и консервный завод, имею честь покорнейше просить предоставить мне 

в аренду остров Лисий в заливе Америка сроком на 12 лет, или, если возможно на больший срок, 

т.к. я предполагаю возвести там капитальные постройки». К сожалению, ему было отказано 

(РГИА ДВ, Ф. 183, оп. 1, д. 20, с. 87). А вот «Товарищество Федичкин и К°» наоборот, решило  в 

декабре 1919 года закрыть свое дело в бухте Находка: «Имея рыбные промыслы в бухте Находка и 

занимаясь таковым более 12 лет, за время нашей деятельности мы свое дело поставили на 

прочные основания, оборудовав промысел засолочными средствами и бондарной мастерской, 

выпуская продукты в готовом виде. В виду переживаемого времени мы временно лишены 

возможности продвигать нашу  деятельность в бухте Находка. В н.вр., имея кадры Рыбаков и 

Бондарей не желая допускать до окончательной остановки наше производство мы обращаемся с 

покорнейшей просьбой к г. Инспектору Рыболовства представить нам право заняться рыбным 



промыслом в Посьетском районе на полуострове Краббэ.  У мыса Астафьева  сдать 

означенный участок без торгов» (РГИА ДВ, Ф. 183, оп. 1, д. 20, с. 212).  

    В 1919 году председателем Правления посёлка Находка стал А. Клиентак, а секретарем К.В. 

Эккерман. Фамилии арендаторов усадеб в посёлке остались прежними, за небольшим 

исключением. Список состоял из 11 человек (РГИА ДВ, Ф. 113, оп. 1, д. 1, с. 165).   

     В 1920 году при очередном административном переустройстве деревня Логанешты из 

Новолитовской волости вошла в Душкинскую волость (РГИА ДВ, Ф. Р-536, оп. 1, д. 104, с. 19). В 

этом году рыбаки начали объединяться в артели. Появилась «Артель рыбаков», «Артель 

рыбаков - Америка», «Артель рыбаков при бухте Находка Сакнэ и др.», «И.Р. Бермант и 

Бурлаков» и др. Не бросали свои рыбалки С. Макарчук, Захарий Кан, Л.Э. Эрентраут  (ГАПК, Ф. 

633, оп. 5, д. 2,с. 33).  

    В 1923 году образован Американский сельский совет. В Американке и Находке на 5 октября 

1923 года находилось 118 дворов и проживало 992 человека (РГИА ДВ, Ф. Р-1, оп. 1, д. 212, с. 14). 

Был организован также корейский находкинский сельский совет из 373 дворов и 1613 человек 

(РГИА ДВ, Ф. Р-1, оп. 3, д. 17, с. 69).  Был организован и Логанештенский сельский совет 

(РГИА ДВ, Ф. Р-1, оп. 1, д. 348, с. 1). В Логанештах проживало 1098 человек, на хуторе 

«Восточном» 243 человека, в «Коробковке» – 159 человек (РГИА ДВ, Ф. Р-1, оп. 1, д. 212, с. 14).  

     В 1924 году Находкинская таможня входила в состав района Владивостокской таможни. 1 

июля 1924 года переименовывается в Находкинскую таможню III разряда. Таможня помещается в 

собственном доме. В это время бухта Находка – это центр лова и вывоза за границу сельди и 

другой рыбы, морской капусты и отчасти экспортных лесных заготовок. Погрузка рыбы в 

селедочный сезон (апрель-май) происходит в 15-20 пунктах побережья района Таможни.  

    Операции за 1925 год выражаются в следующих цифрах:  

Принято из-за границы – 191 судно.  

Отошло за границу – 213 судов.  

Привезено из-за границы разных предметов промыслового снаряжения для рыбалок – 40 т (2440 

пудов).  

Вывоз за границу – морской капусты 590 т.; рыбы – 7650 т.; леса – 99584 т.  

Каботаж по приходу – 329 судов с грузом 1349 т.  

По отходу – 330 судов с грузом 1651,7 т.  

Контрабанда – 44 случая по оценке на 6396 рублей золотом (ГАПК Ф. Р-149, оп. 8, д.12, с. 15). 

    По переписи 1926 года кроме 23 корейских деревень на территории будущего города Находки 

существовали: Американка (89 русских хозяйств), База Дальлеса (поселок, 5 русск. хоз.), 

Зорька (1 русск. хоз.), хутор Лихачева (2 русск. хоз.), посёлок Людянза (2 русск. хоз.), посёлок 

Находка 1 (бухта, 37 русск. хоз.), хутор Большая Юдигоу (5 русск. хоз.),  хутор Восточный (15 

хоз. украинцев), хутор Коробковка (5 русск. хоз.), хутор Мехедова (1 русск. хоз.), Логанешты 

(67 хоз. молдаван), хутор Тихвангоу (1 русск. хоз.) (ПКПБ им. Горького). 

     В списках населённых пунктов за 1926 год среди хуторов Сучанского района числится хутор 

Находка (Степановка) из 45 хозяйств и 168 человек жителей (ПКПБ им Горького). По сведениям 

из Государственного архива Приморского края за 1933 год в селе Американка проживали отец и 

сын Степановы, которые «имели совместное крупное кулацкое хозяйство: два больших дома, 

лошадей 4, коров 3, свиней 10, пахотной земли 5 дес., плугов 2, борон 3. Скупали скот и продавали 

его в г. Владивосток. Сдавали дом под столовую. В 1928 году Михаил сделал фиктивный раздел с 

отцом. В г. Владивостоке имеет собственную дачу на 29 версте. Семейное положение Михаила: 

жена и 3 детей. Мать, два брата и сестра проживают во Владивостоке, отец умер. Год 

рождения Михаила 1900». С этими ли Степановыми связано название хутора? Очень возможно. 

    Еще одна характеристика - на Турлак Макара Ильича, 43-х лет, тоже жителя с. Американка. 

«По 1931/32 годы имел крупное кулацкое хозяйство: дом 5-и стенный, крытый цинком, сарай, 

коров 2, лошадей 3. В 1921 году в г. Владивостоке имел в компании столовую. В 1924 году имел 

собственный невод, на котором применял наёмный труд до 10 человек, ловил сельдь и красную 

рыбу. Семейное положение: жена и 7 детей» (ГАПК, Ф. Р-30, оп. 2, д. 50, с. 1). 

      По ведомости об уловах за 1926 год арендовали рыбные участки следующие 

рыбопромышленники, товарищества и артели: в заливе Америка Лавров И.И; у мыса 

Неприступного Ли-Сан; у острова Лисий Дей Б.Б.; в бухте Чатауза Ким П.И.; в бухте Находка 

Лисунов И.И. (завод Федичкина); в бухте Тунгус Ким Хуннэги; у мыса Шефнера, мыса  Мусатова, 

мыса  Клыкова - Примпромсоюз (владивостокская кооперация); в бухте Находка у мыса 

Павловского товарищество «Тайга № 2»; у мыса Линдгольма крестьянская артель «Комсомолец» 



(владивостокская артель); у мыса Среднего, в бухте Мусатова, у скалы Бахирева, у мыса 

Астафьева, у мыса Баснина, у мыса Шефнера, у мыса Петровского, у мыса Красного, у острова 

Новицкого, у мыса Каменского – сельские общества Сучанского райкресткома (РГИА ДВ, Ф. 633, 

оп. 4, д. 128, с. 7).  

     В 30-е годы появятся сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы: «Красный Восток» в 

Логанештах (1933); «Трудрыба», позже «им. Сталина» в Тихангоу; «Успех» в Людянзе; «Находка» 

в Находке; «Искра» в Американке (ГАПК, Ф. 30, оп. 4, д. 42). 

     Корейские деревни в связи с высылкой корейцев за пределы Приморья утратят свое 

назначение, начиная с 1937 года. Посёлки Людянза и Тихангоу в 1967 году, Логанешты и Русский 

хутор в 1970 году (ГАПК, Ф. 26, оп. 35, д. 1099, с. 13).  

     Опять же, по найденным в архиве картам за 1920-е годы (почему-то на планах нет даты) 

узнаём, что были в восточной и юго-восточной частях полуострова Трудный (Находкинский) еще 

хуторной участок «Лихачёв /Эрентраунт», оброчная статья «Прибрежная № 1», оброчная 

статья «Прибрежная № 2», оброчная статья «Лянгуай № 1», оброчная статья «Лянгуай № 2», 

оброчная статья «Лянгуай № 3», оброчная статья «Верхняя Находка», бухта Матросская, 

участок «Матросский», оброчная статья «Вызыгоу № 1», оброчная статья «Вызыгоу № 2», 

участок «Соявай», бухта Озерок, участок «Озерок». По статистике за 1926 год территория 

хутора Огурцова называется Янипувай. На ней находится 57 хозяйств с численностью в 271 

человек (ПКПД им. Горького).  

    Об этих земельных участках местные краеведы практически ничего не знают. Предстоит 

большая исследовательская работа. Но теперь мы знаем, что после развала фактории «Находка» 

берега залива Америка и бухты Находка не остались пустынными, а наоборот были  

привлекательными для арендаторов земельных участков, в результате чего появился посёлок 

городского типа «Находка».   
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