
 1

Российская государственная библиотека 

Панорама культурной жизни  

регионов России  

в сети Интернет 

 

Приморский край 

 

 

 

 

 

Москва, 2004 



 2

Содержание 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА.................................................................................. 5 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................................... 5 
1.1.1. Официальное наименование и дата образования в современном статусе, 
даты основных изменений статуса............................................................................... 5 
1.1.2. Площадь территории ............................................................................................ 5 
1.1.3. Численность постоянного населения .................................................................. 6 
1.1.4. Климат .................................................................................................................... 6 
1.1.5. Природный ландшафт........................................................................................... 6 
1.1.6. Природные ресурсы................................................................................................ 7 
1.1.7. Административный центр региона ................................................................... 10 
1.1.8. Административно-территориальное деление ................................................. 13 
1.1.9. Города.................................................................................................................... 20 
1.1.10. Сельские населенные пункты............................................................................ 24 
1.1.11. Федеральный округ............................................................................................. 24 
1.1.12. Границы ............................................................................................................... 24 
1.1.13. Межрегиональные и всероссийские ассоциации ............................................. 24 

1.2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ ......................................................... 24 
1.2.1. Руководящие органы государственной власти региона .................................. 24 

1.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ .......................................................................................... 25 
1.3.1. Краткая характеристика политической ситуации в регионе........................ 25 
1.3.2. Основные общественно-политические организации и лидеры........................ 26 
1.3.3. Основные национальные организации и лидеры................................................ 27 
1.3.4. Крупные финансовые и производственные структуры региона: 
наименования, основная сфера деятельности............................................................ 27 
1.3.5. СМИ ....................................................................................................................... 28 

1.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.................................................................................... 29 
1.4.1. Этнический состав населения ............................................................................ 29 
1.4.2. Миграционное движение населения ................................................................... 29 
1.4.3. Половозрастной состав населения .................................................................... 30 
1.4.4. Естественное движение населения, тыс. чел, на 1000 населения, в сравнении 
с округом, страной......................................................................................................... 30 
1.4.5. Уровень образования населения по возрастам ................................................. 31 

1.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ .................................................................. 32 
1.5.1. Производственная структура региона ............................................................. 32 
1.5.2. Уровень социально-экономического развития региона.................................... 32 
1.5.3. Развитие промышленного производства .......................................................... 34 
1.5.4. Развитие сельскохозяйственного производства .............................................. 34 
1.5.5. Развитие сферы услуг.......................................................................................... 35 
1.5.6. Структура занятости населения по отраслям ............................................... 36 
1.5.7. Структура и объемы поставок основных видов сырья, продукции между 
регионами, основных видов экспорта/импорта с зарубежными странами............ 36 

1.6. КОММУНИКАЦИИ .......................................................................................................... 37 
1.6.1. Железные дороги .................................................................................................. 37 



 3

1.6.2. Автодороги с твердым покрытием ................................................................... 37 
1.6.3. Водные пути ......................................................................................................... 38 
1.6.4. Транспортное сообщение .................................................................................... 38 
1.6.5. Информационная система связи, ресурсы и структура региональной сети: 
наличие регионального информационного центра ..................................................... 38 
1.6.6. Охват населения телевизионным вещанием ..................................................... 39 

1.7. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ........................................................................................ 40 
1.8. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА ............................................................................... 41 

1.8.1. Народы и этнические группы, проживавшие на территории субъекта РФ 41 
1.8.2. Основные исторические этапы развития региона, социально значимые 
события и личности ...................................................................................................... 43 
1.8.3. Исторически сложившиеся ареалы культурных традиций, современные 
места бытования традиционного уклада, фольклора и ремесел ............................. 44 
1.8.4. История и современный уровень изучения и сохранения культуры края....... 46 
1.8.5. Выдающиеся исторические личности, проживавшие  и/или работавшие в 
регионе............................................................................................................................. 47 
1.8.6. Наиболее значимые для региона даты............................................................... 53 

1.9. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ....................................................................................... 53 
1.10. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ ........................................................................................... 54 

1.10.1. Перечень основных конфессий в регионе ......................................................... 57 
1.10.2. Число действующих храмов в регионе ............................................................. 58 
1.10.3. Число действующих монастырей .................................................................... 58 

1.11. ПЕРСОНАЛИИ ............................................................................................................... 59 
1.11.1. Перечень лиц, пользующихся авторитетом в регионе .................................. 59 

1.12. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ...................................................................................... 60 

2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ..................................................................................... 60 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................................................................................................... 60 
2.1.1. Органы исполнительной власти в сфере культуры ......................................... 60 
2.1.2. Органы Министерства культуры Российской Федерации по сохранению 
культурных ценностей на территории региона ........................................................ 60 

2.2. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА ................................... 60 
2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ........................................... 61 

2.3.1. Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры ........................................... 61 
2.3.2. Указы Президента России, Постановления Правительства России, 
законодательные акты, принятые Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ в сфере культуры и искусства, принятые по региону ....................... 62 
2.3.3. Комплексные и целевые государственные (муниципальные) программы 
развития сферы культуры региона .............................................................................. 62 
2.3.4. Правовая база в сфере культуры: законодательные, нормативные  акты, 
принятые в регионах ...................................................................................................... 62 

2.4. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ................................................................................................ 67 
2.4.1. Историко-культурные территории: исторические города, поселения, 
национальные парки, музеи-заповедники, заказники, центры традиционной 
культуры, размещение уникальных художественных промыслов ............................ 67 



 4

2.4.2. Уникальный фонд культурного наследия: музейные и библиотечные 
художественные коллекции, памятники (в т.ч. движимые) истории и культуры 
(наименование, краткая характеристика) ................................................................. 78 

2.5. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА....................................................................................... 81 
2.5.1. Фактографические данные ................................................................................. 81 
2.5.2. Современная ситуация, достижения и проблемы отрасли культуры .......... 96 

2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2001–2005 
ГОДЫ)». .............................................................................................................................. 111 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АДРЕСНАЯ БАЗА ДАННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА................................................................................................................... 112 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПРИМОРСКОМ КРАЕ ............................. 118 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................. 124 

 
 



 5

Панорама  культурной  жизни  

Приморского края 

в  сети Интернет  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 
Флаг Приморского края 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.1. Официальное наименование и дата образования в современном 
статусе, даты основных изменений статуса  

Официальное наименование – Приморский край. 
Дата образования в современном статусе: 20 октября 1938 г. 
С 1922 по 1926 гг. Приморская губерния входила в образованную на территории 
бывшей ДВР Дальневосточную область, которая в 1926 г. была преобразована в 
Дальневосточный край (ДВК), а Приморская губерния вошла сначала во 
Владивостокский округ, затем с 1932 г. в Приморскую и Уссурийскую области. Эти 
области стали краями и лишь в 1938 г. С тех пор и по настоящее время Приморье имеет 
статус Приморского края с непосредственным подчинением Москве. 

1.1.2. Площадь территории 

Приморский край занимает 165,9 тыс. кв. км, что составляет 1% от всей площади 
Российской Федерации. Протяженность между крайними точками с севера на юг 
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составляет 900 км, с запада на восток – 430 км. Общая протяженность границ края – 
3000 км, из них 1500 км приходится на морскую границу. 

1.1.3. Численность постоянного населения  

Согласно итогам переписи 2002 г. в Приморском крае проживает 2,06 млн чел. 
В настоящее время 78% всего населения Приморского края проживает в городах и 
поселках городского типа. В селах проживает 526 тыс. приморцев, это 23% от всего 
населения. В последнее время наметилась явная тенденция к уменьшению количества 
сельских населенных пунктов.  
Плотность населения Приморского края составляет 13,6 чел. на 1 кв. км. 
Как и в других краях и областях Дальнего Востока, население в Приморье размещено 
крайне неравномерно: густо населенные районы здесь чередуются со слабо обжитыми 
территориями. Треть территории края (преимущественно в горной местности) вообще 
не имеет постоянного населения. 

1.1.4. Климат 

Климат умеренно муссонный. Средняя температура января от –12°С на побережье до –
27°С в материковых районах. Лето теплое, дождливое. Средняя температура июля 
+14°С +21°С. В конце лета и осенью нередки тайфуны. 
Приморье является зоной достаточного увлажнения, в год здесь выпадает 500–900 мм 
осадков. 70% годового количества осадков выпадает летом и осенью и только 10% 
зимой, самое пасмурное время года – лето. Увеличение количества осадков происходит 
в направлении с запада на северо-восток и юго-восток. 
Два-три месяца в Приморье продолжается холодная весна, самым типичный ее месяц – 
апрель, его средняя температура составляет +3 – +5оС. Снежный покров сходит очень 
быстро, почти не образуя талой воды. Лето в Приморье сырое, но теплое, в отдаленных 
от моря районах даже жаркое. На побережье очень интенсивные туманы, переходящие 
в морось. Осень здесь самое лучшее время года, она теплая, сухая, ясная и тихая. 
Температура воздуха снижается медленно и тепло сохраняется долго. В конце октября 
– начале ноября наступает резкое похолодание и приходит продолжительная зима с 
низкими температурами воздуха. Зима продолжается на юго-западе 3–3,5 месяца, в 
центральных и северных районах – 4–5 месяцев. В горных районах наблюдается 
наибольшая мощность снежного покрова – 85–100 см. На юге снежный покров 
неустойчив. 

1.1.5. Природный ландшафт 

Приморский край расположен на крайнем юго-востоке России, в Приморье, которое 
является прибрежной (на берегу Японского моря) территорией, что и определяет состав 
его ландшафтных элементов. 
Крупный залив Японского моря – Петра Великого – разделен на ряд небольших 
заливов – Посьета, Славянский, Амурский, Уссурийский, Восток, Находка. Большая 
часть территории дренируется руб. Уссури с притоками. Множество небольших, 
преимущественно горных рек бассейна Японского моря. 
Изрезанные многочисленными бухтами берега залива Петра Великого протянулись от 
устья руб. Туманная на западе до мыса Поворотный на востоке. Протяженность 
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береговой линии залива, включая острова, около 1700 км, его ширина почти 200 км, а 
площадь 55 600 кв. км. В его пределах имеется множество островов и отдельных 
выступающих из воды скал (кекуров).  
Самый крупный полуостров залива – Муравьева-Амурского – делит акваторию залива 
Петра Великого на две большие части – Амурский и Уссурийский заливы. 
Продолжением п-ова Муравьева-Амурского являются крупные острова: Русский, 
Попова, Рейнеке, Рикорда, архипелаг Римского-Корсакова. На западе залива 
расположен о.Фуругельма, а на востоке – о-ва Аскольд и Путятина. В залив впадает 
несколько крупных рек (Туманная, Раздольная) и много мелких речек и ручьев. 
Устьевые части многих рек в недавнем геологическом прошлом были затоплены 
морем, в результате чего здесь образовалось несколько заливов 2-го порядка – 
Амурский, Уссурийский, Восток, Америка. Вероятно, такое же происхождение имеет и 
залива Посьета.  
Острова: Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, о-ва Римского-Корсакова, Аскольд, 
Путятина, Петрова. 
Мысы: Золотой, Поворотный, Гамова, Сосунова. 
Бухты: Золотой Рог, Находка, Врангеля, Гайдамак, Троицы, Бойсмана, Рудная. 
Проливы: Босфор Восточный, Невельского, Лаперуза, Цигару (Сангарский), Корейский, 
Симоносекский. 
Полуострова: Муравьева-Амурского, Песчаный, Янковского, Краббе, Гамова, Клерка, 
Брюса. 
Хребты: Сихотэ-Алинь, Партизанский, Ливадийский, Пограничный, Западный Синий, 
Пржевальского, Боголадза, Холодный, Черные горы, Борисовское плато. 
Горы: Аник (1933), Облачная (1856), Снежная (1684), Ольховая (1668), Высокая (1745), 
Ливадийская (1334), Кедровая (961). 
Внутренний водный бассейн 
Реки: Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Сунгача, Бикин, Самарга с 
притоком Дагды, Кема, Максимовка, Аввакумовка, Раздольная, Туманная, Гранитная, 
Тур, Илистая, Партизанская, Комиссаровка. 
На юго-западе – на Приханкайской низменности расположено крупное озеро – Ханка. 
На Приханкайской низменности широко развиты болота. 

1.1.6. Природные ресурсы 

Особенности геологического развития предопределили наличие в Приморском крае 
топливно-энергетических, минерально-сырьевых ресурсов. А уникальное 
географическое положение, особенности рельефа и климата обусловили наличие 
земельных, водных и гидроэнергетических, лесных и рекреационных ресурсов. 
Ресурсы недр Приморского края весьма разнообразны. Они содержат большое 
количество химических соединений, солей, металлов, а также минерально-сырьевые 
ресурсы. В крае выявлено почти 100 месторождений угля с общими запасами около 2,4 
млрд т, основными из них являются буроугольные и каменноугольные. Многие 
месторождения угля находятся на большой глубине, что затрудняет его добычу и 
делает ее более дорогой. Однако, около 70% запасов угля пригодны для открытой 
разработки. В крае известно около 30 месторождений олова, полиметаллических руд, 
содержащих свинец и цинк, а также в небольших количествах медь, серебро, висмут и 
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некоторые другие редкие металлы. Добыча олова, цинка и сопутствующих им других 
металлов в основном ведется закрытым способом, в рудниках. 
В Красноармейском и Пожарском ах края имеется несколько месторождений 
вольфрама. Вольфрамовые руды также залегают в коренных породах. Кроме 
вольфрама в этих рудах содержится медь, серебро, золото, висмут и другие ценные 
металлы. В северо-восточных районах Сихотэ-Алиня найдено несколько 
месторождений серебра. 
В крае разведано более 50 месторождений золота, которые имеются как на юге 
Приморья, так и на севере. Около 60% всех запасов золота находятся в россыпях по 
долинам рек. 
В районе Дальнегорска находится крупнейшее в России месторождение бора. Оно 
разрабатывается открытым способом и может обеспечить работу перерабатывающего 
предприятия не менее чем на 50 лет. 
Земельные ресурсы являются важнейшими природными ресурсами сельского 
хозяйства. В Приморском крае сельскохозяйственные угодья занимают 1 637 500 га, 
населенные пункты – 522 700 га, промышленные предприятия и дороги – 431 900 
гектаров. 

Растительность 
Приморский край расположен в зоне широколиственных лесов. 
На севере – пихтово-еловые и лиственничные леса. На юге – леса маньчжурского типа 
с участием лиан (амурский виноград, лимонник, актинидия). 
Лесными сообществами занято свыше 50% площади островов. Леса покрывают 
северные и в меньшей степени западные и южные склоны островных хребтов и их 
отроги, закрытые от охлаждающего влияния моря.  
Здесь широко представлены различные типы дубняков и липняков, а также варианты 
смешанных широколиственных лесов с доминированием этих пород. На долю этих 
насаждений приходится свыше 80% лесопокрытой площади островов. В состав 
смешанных древостоев входит еще 27 видов деревьев. 
Особая роль принадлежит ясеню носолистному. Он не только активно участвует в 
сложении полидоминантных лесов, но образует и самостоятельные насаждения, 
приуроченные к крутым каменистым склонам и гребням островных хребтов. 
Ясеневники занимают около 7% лесопокрытой площади и имеют важное 
почвозащитное значение.  
На склонах морских террас и гребнях островных хребтов, открытых воздействию 
холодных, насыщенных соленой влагой морских ветров, широко распространены 
своеобразные низкорослые древостои до 2,5–3,5 м высотой, образованные 
кустообразными деревцами яблони маньчжурской, клена мелколистного, крушины 
даурской, липы амурской, ясеня носолистного, реже черемухи азиатской и 
кустарниками жимолостью Рупрехта, барбариса амурского.  
Животный мир: см. п. 2.4.1. заповедники. 
Большая часть территории Приморского края (около 75%) покрыта лесами, их общая 
площадь составляет 12,3 млн га. Здесь растут хвойные породы такие как: кедр, пихта, 
ель, лиственница; мягкоствольные породы представлены белой березой, осиной, липой; 
твердолиственные породы – дубом, ясенем, ильмом, желтой березой. Все они 
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используются в хозяйстве, но наиболее ценной древесиной обладают хвойные породы, 
особенно кедр, поэтому его рубка сейчас запрещена. 
Леса для человека выполняют многие полезные функции: от возможности получать 
древесину, орехи, грибы, ягоды, лекарственные растения, мясо и мех диких животных 
до пополнения атмосферного воздуха кислородом.  
Рыбные ресурсы Приморья имеют большое значение для потребительских нужд 
населения. По оценкам экспертов, предполагаемый объем вылова по основным 
промысловым видам рыб (хариус и ленок) может составлять примерно 105 т в год. В 
реках и озерах водятся: сазаны, караси, щуки, сомы, верхогляд, красноперка, горбуша. 
А на севере края в районах Японского моря и в заливе Петра Великого добывается: 
сельдь, камбала, навага, минтай, лосось, терпуг, корюшка, а также такие жители моря, 
как крабы, креветки, моллюски, трепанги, кальмары, осьминоги и морские ежи. При 
рациональном ведении морского промысла в водах, омывающих Приморье, можно 
ежегодно добывать десятки тысяч тонн беспозвоночных и водорослей, до 250 тыс. т 
рыбы. Многие бухты и заливы Южного Приморья имеют благоприятные условия для 
искусственного разведения наиболее ценных видов моллюсков и водорослей.  
Многокилометровые площади дна прибрежья заняты зарослями водорослей и трав. 
Только многоклеточных водорослей в заливе Петра Великого свыше 225 видов! 
Особенно много ламинарии. Эту водоросль называют морской капустой. Помимо 
сборов с естественных угодий ламинарию в больших количествах разводят на 
плантациях. Урожаи ее в Приморье являются одними из самых высоких в мире. 
Используют морскую капусту в сыром и консервированном виде для обычного и 
лечебного питания. За последние годы из нее стали получать много полезных веществ 
и, прежде всего, – альгинат натрия. Это вещество широко применяется в пищевой, 
химической и текстильной промышленности. Экономически важными являются и 
другие массовые виды водорослей. Из грацилярии и анфельции добывают агар-агар, 
необходимый кондитерам и фармацевтам.  
На песчаных участках дна, часто зарывшись, обитают плоские ежи. Научные 
исследования этих животных привели ко многим открытиям, особенно в эмбриологии. 
Икра морских ежей очень популярна в Азии. На побережье в настоящее время 
существует значительный промысел, ориентированный на Японию.  
В более глубоких местах можно встретить самых больших в мире мидий, достигающих 
длины 20 см. Возраст таких особей может достигать 100 лет. Мясо мидий вкусное и 
полезное, однако в некоторых местах в какое-то время эти моллюски могут 
накапливать вредные вещества и микроорганизмы в опасных для человека дозах.  
Самым перспективным объектом промысла и разведения в Японском море является 
приморский гребешок. Большой мускул-замыкатель, расположенный в центре 
раковины, является ценным пищевым продуктом с высокими пищевыми качествами. 
Самыми известными и популярными из съедобных моллюсков являются, конечно, 
устрицы. На Дальнем Востоке России, в Корее, Китае и Японии обитает гигантская или 
тихоокеанская устрица. Она предпочитает поселяться в слегка опресненных водах 
заливов на глубине до 7 м. Моллюск выдерживает и зимовку подо льдом, и нагревание 
солнечными лучами при отливе. Размеры ее раковины могут достигать 70 см.  
Приморье в целом богато водными ресурсами. По его территории протекает около 600 
рек длиной более 100 км. Их них 90 рек имеют длину более 50 км. Самыми крупными 
из них считаются такие реки, как Уссури, Самарга и Бикин, а самым крупным озером – 
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Ханко. Больше всего воды находится в Пожарском, Красноармейском, Тернейском р-
нах. 
В Приморском крае выявлены крупные запасы подземных пресных вод. Выделено 3 
гидрологические провинции: Северо-Приморская, Приханкайская и Южно-
Приморская. В Южном Приморье разведано крупное Пушкинское месторождение 
подземных вод около Владивостока, которое сможет улучшить водоснабжение 
населения города. Летом 2003 г. город пережил тяжелый водный кризис. Власти 
установили жесткий график подачи воды населению и учреждениям. Проблема 
стабильного водоснабжения Владивостока остается для города актуальной. 
Сочетание благоприятных природных, климатических, географических и 
геодезических условий, наличие природных источников минеральных вод и лечебных 
грязей составляют рекреационные ресурсы края, особенно южных прибрежных 
районов. Они отличаются теплой морской водой, пляжами, живописными бухтами и 
заливами. В крае насчитывается более 100 источников минеральных вод, обладающих 
лечебными свойствами. Наиболее освоены они в Кировском р-не, где расположены 
крупные курорты. Известны разнообразные лечебные грязи: морские (в Амурском 
заливе, под Находкой) и озерные (Ханкайские). Уникальным рекреационным 
потенциалом обладают острова в заливе Петра Великого.  

1.1.7. Административный центр региона  

Административным центром Дальнего Востока с 1923 по 1938 гг. был город 
Хабаровск, где размещалось все региональное руководство, в непосредственном 
подчинении которого находились и приморские власти.  
С 1938 г. административным центром Приморского края является город Владивосток 
– самый крупный в Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке России. Это 
промышленный, транспортный, научный и культурный центр, самый крупный порт на 
Тихоокеанском побережье России.  
Владивосток образован в 1860 г. Численность населения по итогам Всероссийской 
переписи 2002 г. – 591,8 тыс. чел.  
Производственное лицо Владивостока определяют, прежде всего, рыбная 
промышленность и машиностроение. В городе десятки тысяч рыбаков, работающих на 
судах Востокрыбхолодфлота, Дальморепродукта. Рыболовецкие суда, плавучие 
перерабатывающие заводы бороздят воды не только Тихого океана, но и Индийского, 
Северного Ледовитого. Основная часть рыбы (90%), добытой владивостокскими 
рыбаками, перерабатывается непосредственно в море. Переработкой рыбы на берегу 
занимается Владивостокский рыбокомбинат.  
Из машиностроительных отраслей во Владивостоке наиболее широко представлены 
судоремонт и судостроение, приборостроение. Старейшим судоремонтным 
предприятием города является «Дальзавод».  
Выделяется Владивосток своим научным и культурным потенциалом. Здесь 
размещается Дальневосточное отделение Академии наук России (ДВО РАН) с 14 
академическими институтами. Среди них – геологический, океанологический, биолого-
почвенный, географии, автоматики и процессов управления и др. Ученые Академии 
наук занимаются комплексным изучением океана и Тихоокеанского рудного пояса, 
разрабатывают научные основы использования и охраны почв, растительности и 
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животного мира, получения новых лекарственных препаратов, ведут исследования 
путей комплексного развития народного хозяйства в регионе.  
Владивосток – студенческий город. Здесь действуют 9 высших учебных заведений, 
крупнейшие из которых – Дальневосточный государственный университет, 
Дальневосточный технический университет, Морская академия им. Г.И. Невельского, 
Академия экономики и управления и др. Вузы города готовят капитанов дальнего 
плавания, врачей и педагогов, инженеров и научных работников, морских офицеров и 
специалистов в области коммерции. В числе средних специальных учебных заведений 
Владивостока – судостроительный, гидрометеорологический и энергетический 
техникумы, медицинское, музыкальное и педагогическое училища, множество 
профессионально-технических училищ.  
В культурной жизни города огромную роль играют его театры: Драматический театр 
им. М. Горького, Молодежный, действуют: Приморская филармония, цирк, картинные 
галереи. Во Владивостоке находится старейшее краеведческое учреждение края – 
Приморский филиал Географического общества России. Природу и историю края 
изучают многочисленные музеи, накопившие за годы кропотливой работы многие 
тысячи экспонатов. Среди музеев особо выделяются своими фондами Приморский 
краеведческий музей им.Арсеньева, музей истории Тихоокеанского флота, музей 
океанографии и рыбного хозяйства, есть океанариум. Вблизи города располагается 
Морской заповедник.  
Краткая историческая справка 
В 1859 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, обходя на 
корабле берега залива Петра Великого, обратил особое внимание на хорошо укрытую 
бухту. Предложив назвать ее Золотым Рогом, генерал-губернатор приказал основать на 
берегах этой бухты военный пост, который он же, Н.Н. Муравьев-Амурский, 
поименовал Владивостоком.  
«… Утро 20 июня 1860 г. было теплым, но пасмурным. Над густо-зелеными сопками 
висели тяжелые серые облака. Из них сыпалась мелкая морось. Однако эта не очень-то 
приятная погода не повлияла на хорошее настроение русских моряков, стоявших на 
палубе военного транспорта «Маньчжур», неспешно входившего в бухту Золотой Рог. 
Офицеры, матросы, солдаты с любопытством оглядывали и спокойную уютную бухту, 
и светлый песок на берегах, и кудрявые сопки, с которых весело и дружно сбегали 
почти к самой воде березы и липы, акации, клены и дубы. В лесных зарослях, ближе к 
вершинам, сквозь туманную пелену проступали могучие кедры и стройные пихты…». 
Командир транспорта капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер приказал 
спустить на воду шлюпку. Сойдя в нее вместе с прапорщиком Н.В.Комаровым, 
Шефнер распорядился грести вдоль берега, чтобы выбрать участок, наиболее 
подходящий для высадки прибывших сюда на корабле 40 солдат третьей роты 4-го 
Восточносибирского линейного батальона.  
Через час-два на берегу забелели палатки. Вытесав из цельного ствола дерева флагшток, 
солдаты глубоко вкопали его в землю. В назначенный час на флагштоке взмыл ввысь 
бело-сине-красный государственный флаг Российской империи. Держа равнение, в 
сторону флага обратились взоры застывших в торжественном строю солдат. Прапорщик 
Комаров салютовал трехцветному стягу саблей. Парадный церемониал свидетельствовал 
– военный пост Владивосток на берегах Японского моря учрежден.  
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Через месяц после первой высадки на берег в бухту Золотой Рог пришел винтовой корвет 
«Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Г.Х. Эгершельда. Корвету была 
поставлена задача: нести охрану поста Владивосток и обеспечивать гарнизон 
необходимыми припасами. Штурманская команда по заданию Г.Х. Эгершельда провела 
промеры бухты. На географической карте, составленной по результатам измерений 
лейтенантом П.Ф. Чуркиным, впервые появились новые названия: «Гавань и пост 
Владивосток», «Бухта Золотой Рог», «Мыс Эгершельда», «Мыс Чуркина».  
К зиме все, в чем ощущалась первая необходимость на посту, было сделано. Когда 
грянули морозы, команда поста, экипаж корвета «Гридень» проводили 
топографические работы, метеорологические наблюдения. А наиболее меткие стрелки 
ходили на охоту и возвращались с богатой добычей. Трофеями охотников становились 
косули, зайцы, кабаны. К этому можно добавить, что энциклопедия Брокгауза и Эфрона 
сообщает, что в первый год существования поста Владивосток тигры съели всех собак, 
привезенных на берег Золотого Рога из Николаевска-на-Амуре.  
В последующие 2 года пост продолжал строиться, расширяться. В 1862 г. военный пост 
был переименован в порт. А 27 сентября 1863 г. во Владивостоке появился на свет 
первый собственный гражданин, точнее, гражданка – у Евдокии Матвеевны Горелко 
родилась дочь Надежда.  
Осенью 1867 г. во Владивостоке побывал известный русский путешественник и 
географ Н.М. Пржевальский. Вот что он увидел на берегу Золотого Рога: «Под вечер 26 
октября добрался я до Владивостока, и в ту же ночь поднялась сильная метель… 
Владивосток вытянут на протяжении более версты по северному берегу бухты Золотой 
Рог, обширной и глубокой, со всех сторон обставленной горами и потому чрезвычайно 
удобной для стоянки судов. Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, 
механического заведения, различных складов провианта и других запасов, в нем 
имеется около пятидесяти казенных и частных домов да десятка два глиняных мазанок. 
Число жителей вместе с войсками простирается до пятисот человек».  
В те годы город развивался сравнительно медленно, хотя начиная примерно с 1869–
1870 гг., рост Владивостока становится заметнее. Однако у властей еще оставались 
колебания: учреждать ли во Владивостоке главный военный порт России на Тихом 
океане, или же избрать для этого какое-то другое место. Например, бухту Ольгу или 
залив Посьет…  
В конце 60-х гг. XIX в. этот вопрос стоял очень остро. Была созвана комиссия, которая 
представила правительству доклад со всеми приложениями. Особое совещание 25 мая 
1870 г. по делам Приамурского края постановило: «Морские учреждения перенести из 
Николаевска во Владивосток, где назначить пребывание главному командиру... Войска, 
находящиеся в местностях, подлежащих управлению главного командира, передать в 
ведение сего последнего, как в командном, так и в хозяйственном отношении... Для 
надобностей порта и для удовлетворений в стратегическом отношении о. Русский, 
разделяемый от Владивостока проливом Босфор – Восточный, передать из удельного в 
морское ведомство...».  
К началу 1871 г. все сомнения были отринуты и выбор сделан – Владивосток. 
10 февраля 1871 г. правительство принимает решение: перевести из Николаевска-на-
Амуре во Владивосток порт с морскими учреждениями, резиденцию военного 
губернатора и главную базу Сибирской военной флотилии.  
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К концу навигации 1872 г. в руб. Амур не оставалось уже ни одного морского судна 
Сибирской флотилии. Порт и город расположились на северной стороне бухты Золотой 
Рог. Владивосток после перенесения порта из Николаевска стал средоточием 
Сибирской флотилии. Она в 1872 г. состояла из клипера «Абрек», транспортов 
«Маньчжур» и «Японец», шхун «Восток», «Алеут», «Фарватер», «Ермак», «Тунгус», 
канонерских лодок «Морж», «Соболь», «Горностай», «Нерпа», пароходов «Америка», 
«Амур» «Суйфун» и около 10 баркасов, барж и ботов. 
К 1874 г. главная улица города – Светланская (ее так наименовали в честь русского 
фрегата «Светлана») вытянулась вдоль берега Золотого Рога почти на 4 версты. 
Выросли торговые дома «Кунста и Альберса», «Чуркина и К°», в которых развернулась 
бойкая торговля всевозможными товарами. Начали, говоря современным языком, 
выдавать продукцию новые лесопильный и 5 кирпичных заводов, мельница, 
пивоваренный завод. Гораздо оживленнее стала выглядеть гавань. Она расцветилась 
флагами судов многих стран мира: голландцы, англичане, американцы, японцы, немцы 
везли во Владивосток продовольствие, мануфактуру, строительные материалы. Такому 
положению способствовало введенное еще в первые годы существования Владивостока 
так называемое порто-франко, согласно которому иностранцы имели право торговать 
без пошлины. Некоторое время спустя открылось и регулярное товаро-пассажирское 
морское сообщение.  
В 1880 г. Владивосток официально был утвержден городом. В его территорию были 
включены п-ов Муравьев-Амурский и о. Русский. В городе тогда жили 7 300 чел. 
В апреле 1883 г. увидел свет первый номер газеты «Владивосток»; в 1885 г. 
закладывается механический завод, еще один кирпичный завод, паровая мельница. Ни 
зимой, ни летом не умолкали в городе топоры и пилы, обреченно шумели падающие 
деревья. И уже к середине 1880-х гг. лес был вырублен на расстоянии 5 км от города. В 
1893 г. открылось железнодорожное движение между Владивостоком и Никольском 
(Уссурийск), а в 1897 г. поезда пошли до Хабаровска. 
В 90-х гг. XIX в. продолжало упрочиваться положение Владивостока как главной базы 
военно-морского флота России на Тихом океане. В июле 1894 г., когда началась японо-
китайская война, русская эскадра на Тихом океане, базировавшаяся во Владивостоке, 
состояла из крейсеров первого ранга «Адмирал Нахимов», «Адмирал Корнилов» и 
«Рында», крейсеров второго ранга, канонерских лодок, миноносцев, миноносок. А на 
следующий 1895 г. эскадра Тихого океана была усилена прибывшими из Средиземного 
моря эскадренным броненосцем «Император Николай I», крейсерами первого ранга 
«Память Азова» и «Владимир Мономах», канонерскими лодками «Гремящий» и 
«Отважный», миноносными крейсерами «Всадник» и «Гайдамак», миноносцами 
«Свеаборг», «Ревель» и «Борга». 
За 35 лет крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший порт и военно-
морскую базу России на ее Дальнем Востоке.  

1.1.8. Административно-территориальное деление  

Районы районные центры 

численность 
населения на 
01.01.2001 г., 
(тыс.чел.) 

Площадь 
(тыс. кв. км) 

плотность 
населения 

Анучинский  с Анучино 17,3 3,84 4,5 
Дальнереченский  г. Дальнереченск 14,2 7,29 1,9 
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Кавалеровский  рп. Кавалерово 34,0 4,18 8,1 
Кировский  рп. Кировский 28,0 3,43 8,2 
Красноармейский  с Новопокровка 22,8 20,66 1,1 
Лазовский  с Лазо 18,7 4,71 4,0 
Лесозаводский  г. Лесозаводск 10,2 3,06 3,3 
Михайловский  с Михайловка 40,8 2,68 15,2 

Надеждинский  с Вольно-
Надеждинское 42,6 1,63 26,1 

Октябрьский  с Покровка 36,7 1,70 21,6 
Ольгинский  рп. Ольга 12,9 6,54 2,0 

Партизанский  с Владимиро-
Александровское 30,3 4,34 7,0 

Пограничный  рп. Пограничный 23,8 3,72 6,4 
Пожарский  рп. Лучегорск 36,3 22,67 1,6 
Спасский  г. Спасск-Дальний 30,5 4,14 7,4 
Тернейский  рп. Терней 14,6 27,73 0,5 
Уссурийский  г. Уссурийск 28,8 3,69 7,8 
Ханкайский  с Камень-Рыболов 27,6 2,73 10,1 
Хасанский  рп. Славянка 40,5 4,21 9,6 
Хорольский  с Хороль 38,6 1,96 19,7 
Черниговский  с Черниговка 45,4 1,87 24,3 
Чугуевский  с Чугуевка 28,7 12,35 2,3 
Шкотовский  г. Большой Камень 26,5 3,29 8,1 
Яковлевский  с Яковлевка 21,3 2,40 8,9 
 
В Приморском крае 25 административных районов: 
Анучинский р-н (с. Анучино, 17,3 тыс. чел.) по праву считается таежным. Он занимает 
площадь 3 828 кв. км. Его села основаны промысловиками, забиравшимися в лесные 
дебри Сихотэ-Алиня. Центр – с. Анучино названо в память о последнем генерал-
губернаторе Восточной Сибири Д.Г. Анучине. В районе насчитывается более 17 тыс. 
жителей. Анучинский является воротами горной таежной страны Сихотэ-Алинь. 
Богатство флоры и фауны, обилие ключей и рыбных речек делают его 
привлекательным для развития туризма, для любителей отдыха на природе, охоты и 
рыбалки. 
Дальнегорский р-н (г. Дальнегорск, 45,5 тыс. чел.) расположен в центральной части 
Сихотэ-Алинского хребта. Незамерзающий морской порт – Рудная Пристань создает 
благоприятные условия сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским и др. регионами 
Дальнего Востока. В Дальнегорском р-не 10 населенных пунктов, которые связаны 
между собой шоссейными и грунтовыми дорогами. Район располагает богатейшими 
природными ресурсами. В его недрах сосредоточены доталитовые руды для 
производства боропродуктов. Значительные запасы полиметаллических руд с 
содержанием свинца, цинка, олова, серебра и др. драгоценных металлов. Решающая 
роль в развитии Дальнегорского а принадлежит АО «Дальполиметалл», АО «Бор», 
тресту «Дальметаллургстрой». Прилегающие к району морская и океаническая 
акватории богаты рыбой и морепродуктами.  
В районе 17 общеобразовательных учреждений, вечерняя школа, 2 профессионально-
технических училища, вечерний индустриальный техникум.  
Об истории района свидетельствуют архивные документы, собранные в Дальнегорском 
краеведческом музее.  
Дальнереченский р-н (г.Дальнереченск, 14,2 тыс. чел.) расположен в центральной 
части Приморского края. Ведущие отрасли экономики – лесозаготовительная и 
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сельхозтоваропроизводство. Здесь действуют 2 лесхоза, 2 крупных предприятия, 
заготавливающие и перерабатываающие древесину. В районе есть коопзверопромхоз, 
ведущий промысел речной рыбы, таежного зверя.  
В недрах района открыты залежи полезных ископаемых – золото, уголь, ильмениты, 
известняки.  
Кавалеровский р-н (рп. Кавалерово, 34,0 тыс. чел.) в 2004 г. отметит свое 50-летие. 
Полвека назад в этот день был подписан указ Президиума Верховного совета РСФСР о 
выделении в самостоятельную территорию части Тетюхинского а с центром в 
р.п. Кавалерово. Так новый район получил название, уходящее корнями в историю. Им 
он обязан георгиевскому кавалеру, участнику русско-японской войны Федору 
Пополитову, который в 1909 г. в долине р.Тадуши облюбовал себе земельный участок, 
чтобы серьезно заняться крестьянским трудом.  
Толчок развитию здешних мест дало открытие промышленных месторождений олова. 
До 1990-х гг. район являлся крупнейшим в стране поставщиком олова, разработку и 
добычу которого вел Хрустальненский горно-обогатительный комбинат, действовало 5 
рудников. Ликвидация ГОКа стала очень тяжелой потерей, казалось, район никогда не 
оправится от нее, но он выжил и теперь постепенно становится на ноги. Здесь работают 
Кавалеровский леспромхоз, несколько лесозаготовительных предприятий. Приметой 
нового времени стало развитие малого предпринимательства.  
Кировский р-н (р.п. Кировский, 28,0 тыс. чел.) расположен в самом центре Приморья и 
славится своими знаменитыми курортами. Здесь идеальные условия для отдыха, 
лечения, в любое время года. Этому способствуют благоприятные экологические 
условия: резко континентальный климат с сухим летом и снежной безветренной зимой, 
субтропическая растительность, а главное – минеральная вода нарзан, типа 
Кисловодской, но с гораздо большим содержанием углекислоты.  
У горы Курортной, рядом с источником Медвежий поднялись корпуса курорта 
всероссийского значения «Шмаковка». Сегодня на курорте действуют 4 санатория: 
«Шмаковский», «Жемчужина», «Изумрудный» и санаторий имени 50-летия Октября.  
Богатейшие угодья – еще одна особенность Кировского р-на. Значительную часть 
территории района занимает тайга. Таежные угодья богаты ценными породами 
деревьев, ягодой.  
Красноармейский р-н (с. Новопокровка, 22,8 тыс. чел.) находится в самом центре 
хребта Сихотэ-Алинь и на запад вдоль Большой Уссурки, занимает 3-е место по 
территории Приморья.  
Свое нынешнее название Красноармейский получил в 1938 г. До этого 3 года он 
назывался Постышевским. Многочисленные археологические памятники говорят о 
присутствии здесь яркой, самобытной культуры чжурчжэней. Активное заселение этих 
мест шло в начале ХХ в. В 2002 г. свое 100-летие отметило с.Лукьяновка, в 2003 г. 100 
лет исполняется Гончаровке и Муровке.  
Важным для истории района стал 1961 г., когда здесь было открыто месторождение 
вольфрама (все четверо геологов были удостоены Ленинской премии). 
Лазовский р-н (с. Лазо, 18,7 тыс. чел.), плотность населения которого одна из самых 
низких в Приморье: (4,2 чел. на кв. км). Около 70% населения сосредоточены в 
пос.Преображение и нескольких селах прибрежной части территории района, 20% – в 
с.Лазо, остальные – в селах, расположенных вдоль двух основных дорог в долинах рек 
Киевка и Черная. Большая часть территории района лишена даже мелких пунктов с 
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постоянным населением. Численность населения района в последние 10 лет неуклонно 
снижается. В последние годы в районе резко обострилась ситуация с трудоустройством 
имеющегося относительно немногочисленного населения.  
Основными направлениями хозяйственной деятельности, развитыми в настоящее время 
и считающимися перспективными в будущем, являются добыча и переработка 
рыбопродукции, марикультура – разведение морских водорослей и беспозвоночных. В 
последние годы сельскохозяйственное производство приходит в упадок. 
Существовавшие еще совсем недавно на территории района маслозавод, типография, 
кирпичный завод и др. предприятия свою деятельность почти прекратили.  
Внешне сохраняют пока свои позиции учреждения народного образования, 
здравоохранения и культуры. 
На территории Лазовского и Ольгинского р-нов расположены зоны высокой 
концентрации археологических и культурно-исторических памятников глубокой 
древности, средневековья и новейшего времени.  
На территории Лесозаводского р-на (г.Лесозаводск, 10,2 тыс. чел.) а работает 12 
сельскохозяйственных товариществ, которые увеличивают посевные площади, 
внедряют новые технологии. Лесозаводские фермеры в полном объеме обеспечивают 
продуктами питания медицинские и образовательные учреждения города.  
Надеждинский р-н (с.Вольно-Надеждинское, 42,6 тыс. чел.) – пригородный район 
Владивостока, где не только живет значительное число людей, имеющих работу в 
краевом центре, но и свыше 30 тыс. владивостокцев приезжают сюда на свои дачи. В 
районе высока плотность населения. На очень небольшой площади 1594,21 кв. км 
живет 42,7 тыс. чел. 
Октябрьский р-н (с.Покровка, 36,7 тыс. чел.), образовавшись в 1926 г. носил тогда 
одно название со своим центром. Но Покровским он был только до 1935 г., когда в духе 
того времени его переименовали в Молотовский. В 1957 г. район получил новое имя – 
Октябрьский. 
Реорганизации с тех пор были разные, в т.ч. предпринималась попытка укрупнения 
сельских районов. Октябрьский тогда упразднили и его территорию передали под 
крыло Уссурийска. Но не прошло и 2-х лет, как все вернулось на круги своя, и вновь на 
карте Приморья появился Октябрьский с центром в с.Покровка. Сейчас в границах 
района 22 населенных пункта (в основном – сельских). 
Ольгинский р-н (рп. Ольга, 12,9 тыс.). Всего 140 лет назад Приморье изображалось на 
картах большим белым пятном, лишь контуры морских берегов очерчивали огромную 
территорию. Открытые в 1857 г. заливы Ольги, Владимира, уже через 3 года приняли 
первых поселенцев – крестьян из низовий Амура. Но местные земли мало 
приспособлены для сельского хозяйства. Да и сама здешняя природа оказалась к 
новоселам чересчур суровой. Несколько деревень были смыты нежданно набежавшим 
тайфуном. Однако здесь нужно было осваиваться и закрепляться. И как знать, жили бы 
сейчас на морском берегу люди, если бы не богатейшие ресурсы моря и местных рек. 
Так, естественным путем, возникло прибрежное рыболовство. 
Сегодня прибрежное рыболовство медленно, болезненно, но возвращает свои позиции. 
Если в течение последних 10 лет основную промысловую базу прибрежки составляли 
валютоемкие объекты: морской еж, гребешок, спизула, крабы, то сегодня все больший 
интерес вызывает промысел рыб. Но и экзотические объекты промысла не остаются без 
внимания предпринимателей-промысловиков района. Владимирский агаровый завод, 
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расположенный в заливе Владимира, давно уже является базой для разного рода 
научно-практических экспериментов с марикультурой. Здесь уже более полутора 
десятков лет разводят гребешок и морскую капусту.  
Партизанский р-н (с.Владимиро-Александровское, 30,3 тыс. чел.) образован 19 
февраля 1932 г. В районе есть подземные запасы различных минеральных ресурсов. 
Разведаны большие запасы облицовочного камня, есть запасы золота, агата, угля, 
торфа, строительных материалов для жилищных и промышленно-гидротехнических 
сооружений.  
Флора и фауна причудливо сочетает южных и северных представителей. В отдельных 
уголках сохранились реликтовые виды тисса, бархата амурского. Много лекарственных 
растений, применяемых в китайской и тибетской медицине. Прибрежная зона 
Японского моря располагает богатыми запасами морепродуктов: трепанга, гребешка, 
ежей, креветки.  
Пограничный р-н (рп. Пограничный, 23,8 тыс. чел.) по праву считается «окном» 
между Россией и Китаем. Здесь проходили караванные пути минувших веков, через 
станцию Гродеково 100 лет назад была проложена КВЖД, эти места всегда славились 
приграничной торговлей. И сейчас через местные автомобильный и железнодорожные 
пункты пропуска следует больше всего грузов и туристов между нашими странами. 
По территории, численности населения, экономическому и сельскохозяйственному 
потенциалу Пограничный относится к средним районам Приморья. Тем не менее, 
особенностью является наличие государственной границы, стратегически важного 
участка железной дороги, приграничной инфраструктуры. Это делает его особо 
привлекательным. От районного центра до Китая по прямой всего 7 км. На долю 
железнодорожного транспорта приходится чуть более 95% международных перевозок. 
За последние 3 года станция Гродеково сделала мощный рывок: грузооборот 
прирастает по 1 млн т в год.  
По территории района проложена большая сеть автомобильных дорог, что 
благоприятно сказывается на развитии транспортного сообщения и торговых 
отношений, а также важно для оборонных целей. Все трассы – их протяженность более 
400 км – даже с грунтовым покрытием поддерживаются силами ДРСП в хорошем 
техническом состоянии. 
Пожарский р-н (р.п. Лучегорск, 36,3 тыс.) с центром в с.Тихоновка образован Указом 
Верховного Совета РСФСР от 14 сентября 1939 г. Село скоро было переименовано в 
память комиссара Ивана Алексеевича Пожарского, погибшего при защите 
дальневосточной границы у оз.Хасан. Территория – 22,6 тыс. кв. км. Район расположен 
на севере Приморья, граничит с Хабаровским краем. Западная его граница проходит по 
руслу руб.Уссури, на другом берегу начинается КНР. 
В 1985 г. Здесь было выявлено одно из крупнейших месторождений благородного 
ювелирного опала «Радужное». Сейчас ведется поиск нефти, а также алмазов. По 
разведочным запасам и прогнозным ресурсам Пожарский занимает 1-е место в крае. 
Экономику района определяют крупнейшие в Приморье промышленные предприятия. 
Лучегорский топливно-энергетический комплекс производит электрическую и 
тепловую энергию, добычу бурого угля. Сегодня на долю ЛуТЭКа приходится более 
половины всей электроэнергии, вырабатываемой в Приморье. 



 18

Природа подарила району уникальную минеральную воду – «Ласточка». Ее хорошо 
знают в России и за рубежом. Завод «Ласточка» производит до 9 млн л этого напитка в 
год. 
В с.Верхний Перевал знаменитым учителем Б.Шибневым создан единственный в своем 
роде природоведческий музей, в который специально приезжают гости из-за рубежа. 
Спасский чересчур суровой (г.Спасск-Дальний, 30,5 тыс. чел.) расположен в 
Раздольно-Приханкайской низменности Приморского края. Промышленность района 
представлена 3 предприятиями. Наибольшее развитие получили мясомолочная отрасль 
и производство плодоовощных консервов.  
Природно-климатические условия, рельеф определили сельскохозяйственное 
направление развития района. В западной части района расположено оз.Ханка – один 
из самых красивых естественных водоемов Приморья. Славится оно уникальным 
растением – лотосом, который занесен в Красную книгу, а также рыбным богатством. 
Здесь водятся сом, сазан, карась, верхогляд. На территории района находится 
Ханкайский заповедник.  
Для изучения биологии хищных животных, разработки рекомендаций по их охране в 
с.Гайворон создана и действует биологическая станция ДВО РАН. Здесь участок 
обитания амурского тигра, вольеры для хищных животных – волков, медведей. 
Большое внимание администрация района уделяет культурно-просветительской работе 
в селах. Популярностью пользуются творческие народные коллективы: «Россияне» в 
с.Спасское, «Веселушки» в с.Чкаловское, «Селянка» в с.Духовское, «Журавушка» в 
с.Александровка. 
Тернейский р-н (р.п.Терней, 14,6 тыс. чел.) – самый северный в крае. Занимает 
наибольшую площадь – 27 тыс. кв. км, протянувшуюся вдоль побережья Японского 
моря и на восточных склонах Сихотэ-Алиня. 
Население – всего около 15 тыс. чел. Из них 12 тыс. живут в пос. Терней и Пластун, 
остальные – часть из них коренные жители удэгейцы – разбросаны по маленьким 
селениям: Агзу, Амгу, Малая Кема, Единка и др. 
Основа экономики – лес и лесная промышленность. Это – совместное предприятие 
«Текновуд», акционерные общества «Тернейлес», «Амгу», «Пластун», 
«Тернейлесстрой», «Кемалес». Они дают 85% поступлений в районный бюджет. 
Уссурийский р-н (г.Уссурийск, 28,8 тыс. чел.) расположен в центральной части 
Приморья и граничит на западе с КНР, протяженность границ – 66 км.  
Богатейшая флора Уссурийского а насчитывает 865 видов растений, 15 из них занесены 
в Красную книгу. В районе есть заповедник, расположенный в зоне хвойно-
широколиственных лесов, в котором водятся амурский тигр, леопард, белогрудый 
медведь, кабан, изюбр, косуля. Имеются здесь и залежи полезных ископаемых: 
каменный уголь, цементные туфы, кирпичные глины.  
Ханкайский р-н (с.Камень-Рыболов, 27,6 тыс. чел.) в 2003 г. стал победителем краевой 
ярмарки сельхозпродукции. В ярмарке приняли участие 76 хозяйств всех форм 
собственности из городов и районов края. Она проводилась в рамках губернаторской 
программы «Труженикам села – достаток и уважение». В ходе ярмарки был проведен 
конкурс на лучшую выращенную овощную продукцию. Победителем конкурса стало 
хозяйство «Маяк» из Ханкайского р-на, которое уже около 40 лет является одним из 
ведущих в этой отрасли Приморья.  
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При администрации Хасанского р-на (рп.Славянка, 40,5 тыс. чел.) создан сектор 
инвестиционных проектов, проводятся работы по выбору приоритетных направлений, 
которыми в первую очередь следует считать развитие рыбохозяйственного комплекса и 
рекреационно-туристическую деятельность.  
Хорольский р-н (с.Хороль, 35,89 тыс.) образован в 1935 г. Районному центру – 
с.Хороль в 2003 г. исполнилось 112 лет. Его основали переселенцы из г.Хорол, что на 
Украине в Полтавской области, который готовится отметить свое 920-летие. 
Хорольский р-н с его большим сельскохозяйственным клином и плодородными 
землями Приханкайской низменности всегда считался житницей Приморья. Четыре 
крупных рисоводческих хозяйства: «Сиваковский», «Петровичанское», «Луговое» и 
«Новодевичанский» засевали рисом 12 тыс. га.  
Наиболее перспективное направление вложения иностранных инвестиций в 
Черниговском р-не (с.Черниговка, 45,4 тыс.) – сельское хозяйство. Благоприятные 
климатические условия, наличие трудовых ресурсов и собственной сырьевой базы 
позволяют производителям сельскохозяйственной продукции района создать 
благоприятные условия для привлечения инвестиций в производство 
высококачественных, экологически чистых консервов на овощной и фруктово-ягодной 
основах. 
Чугуевский р-н (с.Чугуевка, 28,7 тыс.) наиболее характерен для уникальной природы 
региона. Именно поэтому он стал объектом приложения сил российских и 
американских ученых, которые намерены создать систему рационального 
природопользования на территории Хабаровского и Приморского краев. Научно-
исследовательские работы, необходимые для внедрения проекта, проводит Биолого-
почвенный институт ДВО РАН.  
Чугуевский стал одним из районов Приморья, на территории которого создается 
национальный парк «Зов тигра» площадью более 82 тыс. га. На территории парка 
кроме амурского тигра, насчитывается более 100 видов птиц, др. редких видов флоры и 
фауны. Парк будет располагаться в 3 районах Приморья – Чугуевском, Ольгинском и 
Лазовском. Создание национального парка также предусматривает сохранение 
уникальной экосистемы рек Уссури и Милоградовка в их верхнем течении, а также гор 
Облачная и Сестра, имеющих большое значение для развития экологического туризма. 
Горы Сестра и Облачная – самые высокие в Приморья. Река Милоградовка – одна из 
самых красивых и уникальных: на ней расположено 4 высоких водопада.  
Перспективной для потенциальных инвесторов является разработка имеющихся в 
районе месторождений вермикулита и цеолита. 
Яковлевский р-н (с.Яковлевка, 21,3 тыс. чел.) – один из самых бедных в Приморье. 
Здесь практически каждая вторая семья находится за чертой бедности, 15% 
трудоспособного населения не могут найти работу. Администрация района разработала 
ряд программ, направленных на стабилизацию ситуации. Программа «Дети» 
предусматривает предоставление субсидий на покрытие текущих расходов, 
финансирование учебы, отдыха. «Здоровье» – активизировала профилактическую 
деятельность районных учреждений здравоохранения. Программа «Ветеран» 
предоставляет пожилым людям льготы местного уровня, адресную материальную 
помощь. Для создания новых и восстановления прежних рабочих мест создана 
программа «Малый и средний бизнес». В результате за последние 2 года существенно 
увеличились налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Такой прорыв многие 
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связывают с приходом на пост главы муниципального образования бывшего 
предпринимателя Николая Вязовика. 
За I полугодие 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза 
увеличились бюджетные поступления. Создан реестр социально и экономически 
значимых предприятий, куда попали 13 компаний. Учитывая специфику района, особое 
внимание было уделено финансовому оздоровлению предприятий сельского хозяйства, 
для чего была разработана соответствующая программа. 

1.1.9. Города  

Функции промышленных, транспортных, культурных и административных центров 
выполняют города Приморья. Они являются не только промышленными центрами, 
специализирующимися на машиностроении, горнодобывающей и 
деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии, но и сосредотачивают в 
себе разнообразные памятники истории и культуры, число которых достигает 2 тыс. ед. 
В настоящее время 77% всего населения Приморского края проживает в городах и 
поселках городского типа. 
В Приморье 11 городов краевого подчинения: 
Наиболее крупные (число жителей на 01.01.2001 г.): 
Владивосток (591,8 тыс.), Уссурийск (157,4 тыс.), Находка (155,8 тыс.), Арсеньев 
(65,2 тыс.), Артем (66,6 тыс.), Большой Камень (40,4 тыс.), Партизанск (46,5 тыс.), 
Спасск-Дальний (55,4 тыс.), Дальнегорск (45,5 тыс.), Лесозаводск (45,3 тыс.), 
Дальнереченск (32,8 тыс.). 
 
Владивосток – см. разделы 1.1.7., 2.4.1. 
 
Уссурийск основан в 1866 г. переселенцами из Астраханской и Воронежской губерний 
на территории некогда процветающего Бохайского государства. Минули сотни лет, 
прежде чем на этом месте образовалось с.Никольское. Строительство в 1891 г. 
Транссибирской магистрали и превращение Никольска в крупный железнодорожный 
узел вдохнули в него новую жизнь. Образование 7 лет спустя города Никольск-
Уссурийского усилило привлекательность этого уголка Приморья. Сегодня Уссурийск 
является одним из крупнейших городов Приморья. В 1996 г. ему исполнилось 130 лет.  
В городе 27 крупных предприятий. Уссурийск – важный железнодорожный 
транспортный узел, через который проходят все основные транзитные потоки 
экспортно-импортных и каботажных грузов Дальневосточного морского бассейна.  
Не только на Дальнем Востоке, но и в России известно своей продукцией АО 
«Приморский сахар». Ассортимент АО «Уссурийский бальзам» насчитывает более 24 
видов водок и настоек. В их числе – уссурийские бальзамы, уникальные изделия с 
неповторимым вкусом и ароматом, созданные из настоев лекарственных трав.  
Уссурийск – город студенчества. Здесь 3 высших учебных заведения: пединститут, 
сельскохозяйственная академия, высшее военное командное училище, 6 
среднетехнических учреждений.  
В городе 2 драматических театра, 12 клубов, детская музыкальная и художественная 
школы, шахматный клуб, 16 библиотек. Уссурийск по праву можно назвать городом 
спортивным. Здесь 5 стадионов, 3 тира, 5 спорткомплексов, 27 спортзалов. 
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Находка образована в 1950 г. и традиционно является главными воротами Приморья 
(да и России в целом) в Тихий океан. Город стоит на сопках, и растянулся вдоль берега 
почти на 30 км.  
До 1926 г. в 2-х поселениях, располагавшихся на побережье залива Америка, 
проживало не более 300 чел. После начала строительства порта в 1943 г. численность 
населения Находки стала быстро расти. В 1950 г. ей был присвоен статус города.  
Сейчас Находка – крупный океанский порт, важнейший промышленный и 
транспортный центр на дальнем Востоке. В ее порту, грузооборот которого достиг 10 
млн т, ежедневно стоят под погрузкой десятки отечественных и зарубежных судов. 
Отсюда суда Дальневосточного морского пароходства отправляются к берегам 
Америки, Японии, Кореи, Китая, Гонконга, Индии и др. стран. Свыше 15 государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона имеют в Находке свои представительства. В 
настоящее время в Находке и на сопредельных территориях формируется особая 
экономическая зона свободного предпринимательства. Это еще больше усилит связи 
города со странами АТР.  
Большую роль в хозяйстве города играют добыча рыбы и судоремонт. Важнейшим 
рыбодобывающим предприятием является База активного морского рыболовства. Ее 
суда ежедневно доставляют на берег тысячи тонн рыбы: минтая, тунца, окуня, сельди. 
Судоремонтная промышленность включает Приморский и Находкинский 
судоремонтные заводы. 
Арсеньев – один из молодых городов Приморья образован в 1952 г. Он носит имя 
известного путешественника, исследователя и писателя В.К.Арсеньева. Город 
расположен в живописной, окаймленной грядами сопок, долине р.Арсеньевка. Некогда 
здесь, на месте с.Семеновка, началось строительство первого на Дальнем Востоке 
авиаремонтного завода, в военные годы вступил в строй машиностроительный завод. 
Это определило дальнейшее развитие Арсеньева, как растущего промышленного 
города.  
Сегодня здесь сформировались авиационная промышленность и машиностроение, 
металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство 
строительных материалов и пищевая промышленность. 
Арсеньев по праву считается городом учащейся молодежи: здесь каждый 5-й учится в 
высшем учебном заведении, либо получает средне-специальное образование. 
Престижными являются: Арсеньевский технологический институт, филиал 
Дальневосточной академии экономики и управления, Приморский авиационный 
техникум, технические училища. 
В городе действуют: детские музыкальная и художественная школа, школа циркового 
искусства. Большим спросом пользуются спортивные учреждения: спорткомплекс 
«Юность», «Восток», «Полет» с закрытым бассейном, турбаза «Бодрость», со всего 
края приезжают зимой приморцы на горно-лыжную базу.  
Артем образован в 1938 г. Город расположен в долине, выходящей к Амурскому и 
Уссурийскому заливам, на севере п-ва Муравьева-Амурского.  
Угольные богатства стали основой для зарождения и развития поселка шахтеров. 
Строить новый город на Востоке, осваивать богатства края, развивать 
угледобывающую отрасль приехали новоселы с Украины, Белоруссии, Татарии, 
Кавказа, Средней Азии.  
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В послевоенные годы произошли серьезные перемены в экономической структуре 
города. Наряду с угольной промышленностью заметным становится рост строительной 
индустрии, энергетики, легкой промышленности. Добрая слава пошла об Артемовской 
фабрике пианино «Приморье». Неизменна популярность изделий Артемовского 
фарфорового завода: чайный сервиз «Золотые листья» с его торговой маркой 
экспонировался на Всемирной выставке в Монреале.  
Артем молод и в нем нет памятников старины. Но истинным украшением города 
является здание Дворца культуры угольщиков, построенное архитектором Урушадзе. 
Оно внесено в реестр памятников архитектуры и искусства, охраняемых государством. 
По планировке и художественному оформлению большой зал Дворца сравнивают с 
Концертным залом им. П.И. Чайковского в Москве.  
Большой Камень образован в 1989 г., расположен на юге Приморья в восточной части 
Уссурийского залива. 
Наиболее развитая отрасль экономики – судоремонт. Успешно действуют 
рыбодобывающие предприятия, завод по изготовлению рыбной продукции. 
Прибрежные зоны перспективны для культивирования водорослей, моллюсков, 
иглокожих. Основными предприятиями города являются заводы, занимающиеся 
ремонтом, достройкой кораблей военно-морского флота и гражданского судостроения. 
Здесь трудятся специалисты с высоким научно-техническим потенциалом.  
Специфика экономики города диктует повышенные требования к качеству 
образовательного процесса. В школах города реализуются программы профильного 
обучения в старших классах. Имеются 2 учреждения специального образования с 
современной производственной базой. Специалистов среднего профиля готовит 
Большекаменский лицей, инженерно-технические кадры – судостроительный 
техникум, на базе которого создан филиал кораблестроительного факультета ДВГТУ.  
Партизанск образован в 1938 г. на месте небольшого шахтерского поселка, начало 
которому положил рудник, основанный в 1896 г. Городом он стал в 1938 г. 
Сейчас Партизанск – один из важнейших топливных центров Дальнего Востока и 
второй по значению энергетический центр Приморья. Набирает мощность легкая и 
пищевая промышленность Партизанска. Здесь работают: Партизанская швейная 
фабрика, фабрика кожгалантерейных изделий, пищекомбинат с кондитерским, 
фруктовым и овощеконсервным цехами, пивоваренный завод.  
В пос.Лазовом размещена одна из главных баз приморских туристов. Отсюда 
проложены тропы к вершинам хребтов Партизанского, Ливадийского, Пржевальского, 
к водопадам и истокам рек.  
Спасск-Дальний образован в 1911 г. Спасск-Дальний – основной центр 
стройиндустрии Приморья. Своему рождению он обязан с.Спасскому, основанному в 
1885 г. и железнодорожному пос.Евгеньевке. В городе действуют: крупнейший на 
Дальнем Востоке цементный завод, комбинат асбоцементных изделий, завод 
сантехарматуры и железобетонных конструкций, а также предприятия по ремонту 
сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, легкой и пищевой 
промышленности.  
Спасск-Дальний – растущий культурный центр. Здесь есть педагогическое училище, 
индустриальный техникум, лесотехническая школа, школа медицинских сестер и 
профессионально-технические училища.  
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Дальнегорск образован в 1889 г. Город расположен высоко в горах, на краю земли 
российской. Бывшее поселение выросло в поселок, затем получило статус города. 
Дальнегорск – центр цветной и горнохимической промышленности. История города 
началась с экспедиции под руководством горного инженера С.В.Масленникова, 
которая в 1897 г. обнаружила в отрогах Сихотэ-Алиня месторождение свинцово-
цинковых руд.  
Вскоре на базе месторождения было создано горнопромышленное общество, 
занявшееся его разработкой. Постепенно добыча руды расширялась, а само 
производство совершенствовалось. Перед началом Второй мировой войны Сихотэ-
Алинский полиметаллический комбинат представлял собой уже сложное предприятие с 
законченным циклом производства олова.  
В 1965 г. открылся Приморский горнохимический комбинат, переименованный 
впоследствии в производственное объединение «Бор». Сейчас оно выпускает около 20 
видов боросодержащей продукции. Качество многих товаров дальнегорских химиков 
не уступает лучшим мировым образцам. Продукция комбината поставляется не только 
во многие уголки России, но и в более чем 30 стран мира. Рядом с комбинатом вырос 
новый поселок. В 1989 г. в поселке проживало уже около 50 тыс. чел., и ему был 
присвоен статус города.  
Молодежь Дальнегорска обучается в колледже Государственного института 
менеджмента и финансов. Действует филиал Дальневосточного государственного 
технического университета. 
Лесозаводск основан в 1894 г., когда первые переселенцы из Киевской, Черниговской, 
Полтавской губерний обосновались на живописном берегу таежной р.Уссури.  
С сентября 1992 г. существует единая административно-территориальная единица – 
муниципальное образование г.Лесозаводск и Лесозаводский . Исторически сложилось, 
что Лесозаводск создавался как центр деревообрабатывающей промышленности с 
ведущим предприятием «Уссурийский деревообрабатывающий комбинат». Сегодня это 
АО «Уссурийский ДОК» с 18 дочерними предприятиями. Всего на территории 
Лесозаводска 17 промышленных предприятий.  
В городе функционирует целый ряд учреждений социального назначения. Несмотря на 
тяжелое экономическое положение в целом, за последние годы ни одно учреждение 
культуры, народного образования и здравоохранения не было закрыто.  
Дальнереченск образован в 1917 г. Основные виды экономической деятельности в 
городе связаны с лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленностью. 9 
предприятий формируют основные виды выпускаемой продукции: пиломатериалы, 
столярные изделия, лесоматериалы круглые, сборные, железобетон, стеновые 
материалы, мебель, бочкотара, рыбопродукция, хлебобулочные и кондитерские 
изделия.  
Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции 
занимает АО «Приморский деревообрабатывающий комбинат». 
 
Поселки городского типа 
В крае 46 поселков городского типа. 
 
Поселки городского типа, численность населения на 01.01.2001 
Артемовский 10,3 Липовцы 8,1 Русский 7,2 
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Восток 4,8 Лучегорск 23,6 Светлая 1,0 
Врангель 14,8 Новошахтинский 10,2 Сибирцево 11,3 
Высокогорск 0,7 Новый 6,4 Славянка 17,2 
Горнореченский 3,9 Ольга 4,9 Смоляниново 7,0 
Горные Ключи кп 7,2 Пластун 5,7 Тавричанка 9,5 
Горный 0,3 Пограничный 11,3 Терней 4,7 
Дунай 10,9 Попова 2,3 Трудовое 20,1 
Заводской 13,2 Посьет 2,3 Углекаменск 8,7 
Зарубино 4,3 Преображение 10,3 Угловое 13,5 
Кавалерово 18,8 Приморский 0,8 Хасан 1,1 
Каменка 2,1 Путятин 1,8 Хрустальный 5,2 
Кировский 10,7 Раздольное 8,3 Шкотово 3,6 
Краскино 4,3 Реттиховка 3,8 Ярославский 11,5 
Краснореченский 5,2 Рудная Пристань 2,7  
Ливадия 12,9 Рудный 3,6  

1.1.10. Сельские населенные пункты 

Число сельских населенных пунктов в крае – 617. 
В селах проживает примерно 20% от всего населения Приморья. В последнее время 
наметилась явная тенденция к уменьшению количества сельских населенных пунктов. 
Как и в других краях и областях Дальнего Востока, население в Приморье размещено 
крайне неравномерно: густо населенные районы здесь чередуются со слабо обжитыми 
территориями. Треть территории края (преимущественно в горной местности) вообще 
не имеет постоянного населения. 

1.1.11. Федеральный округ 

Приморский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. 

1.1.12. Границы 

Территория края омывается Японским морем, граничит с Хабаровским краем, Китаем, 
Северной Кореей. 

1.1.13. Межрегиональные и всероссийские ассоциации 

Входит в состав Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». 

1.2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ 

1.2.1. Руководящие органы государственной власти региона 

Исполнительная власть 

Высшим органом исполнительной власти является администрация Приморского края. 
Последние выборы главы администрации состоялись 17 июня 2001 г. 
Исполнительную власть в Приморском крае осуществляет губернатор Приморского 
края, формируемые им органы и назначаемые им должностные лица исполнительной 
власти. 
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Губернатор края – Дарькин Сергей Михайлович.  
Родился 9 декабря 1963 г. в г.Большой Камень Приморского края. В 1985 г. окончил 
Дальневосточное высшее инженерно-морское училище им.адмирала Невельского, 
поступил в аспирантуру училища, остался на кафедре экономики морского транспорта 
и морского права заведующим лабораторией. В 1989–1991 гг. – заместитель директора 
по организации в акционерной компании «Дальлизинг». В 1991 г. создал и возглавил 
предприятие «Ролиз» (Российский ЛИЗинг), руководил им вплоть до избрания 
губернатором Приморского края. Предприятие занималось строительством судов, 
затем основным направлением его деятельности стала добыча рыбы.  
В 1998 г. возглавил Совет директоров обанкротившегося предприятия «Уссурийский 
масложиркомбинат», не оставляя руководство рыбодобывающим предприятием 
«Ролиз». 
В 1999 г. окончил Дальневосточную государственную академию экономики и бизнеса 
по специальности «Финансы и кредит, экономика».  
17 июня 2001 г. в ходе повторных выборов избран губернатором Приморского края. 25 
июня 2001 г. принес присягу на внеочередном заседании Думы Приморского края и 
официально вступил в должность.  
Женат, воспитывает трех дочерей (родных и приемную). 

690110, г.Владивосток, ул.Светланская, 22. Тел.: (4232) 22-38-00. Факс: (4232) 22-17-69. 
Сайт в интернете: http://www.primorsky.ru. 

Полномочный представитель Президента в Дальневосточном округе – Пуликовский 
Константин Борисович. 

Законодательная власть 

Высшим органом законодательной власти является Приморская краевая Дума – 
Законодательное собрание – Приморского края. 
Численный состав – 39 депутатов. Законом срок полномочий депутатов Думы 
Приморского края определен в 4 года (срок полномочий депутатов первого созыва 
установлен на 2 года).  
Выборы депутатов в Думу Приморского края 2-го созыва состоялись 7 декабря 1997 г.  

690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22. Тел.: (4332) 22-35-70. Факс (4332) 26-90-23. E-
mail: Predsdat@duma.primorsky.ru. 

Председатель Законодательного собрания (Думы) Приморского края – Сопчук Сергей 
Андреевич.  

Судебная власть 

Председатель Приморского краевого суда – Ражев В.Ф.. 
Прокурор Приморского края – Василенко В.В. 
Председатель Арбитражного суда Приморского края – Чумаков С. Т. 

1.3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

1.3.1. Краткая характеристика политической ситуации в регионе  

О напряженности политической ситуации в крае убедительно свидетельствуют 
результаты 2-х туров выборов губернатора в 2001 г.: 13 кандидатов, причем многие 
получили довольно высокий процент голосов «за»: Дубинин – около 8%, Гришуков – 
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почти 10%, Апанасенко – более 14 %, Черепков – почти 20%. В результате во 2-й тур 
вышли Черепков и Дарькин, а голосовал край за Апанасенко и Дарькина.  
Причиной стал судебный процесс, в результате которого В.Черепков за 3 дня до 
выборов губернатора по решению суда был снят с дистанции. Заявители, их трое – 
настаивали на том, что Виктор Черепков нарушил правила ведения агитации, 
появившись в телеэфире еще до регистрации в качестве кандидата. Почти сразу же 
после судебного началось заседание краевой избирательной комиссии, на котором был 
утвержден новый состав участников 2-го тура. Естественно, что новый участник 2-го 
тура Геннадий Апанасенко заявил, что решением суда не доволен: у него на агитацию 
остались только сутки.  
Сергей Дарькин, победитель 1-го тура выборов через свою пресс-службу 
распространил заявление, в котором осудил решение краевого суда. Но лично снятие 
Черепкова с предвыборной дистанции Дарькин не комментировал. 
Наиболее же убедительным доказательством протестности большой части населения 
Приморского края является высокий процент голосов «против всех»: 8% в 1-м туре и 
почти 34% во 2-м. 
Однако сегодняшнюю общеполитическую ситуацию в крае характеризуют результаты 
выборов по партийным спискам в Государственную Думу Федерального собрания РФ 
4-го созыва: 
Наименование % голосов 
«Единение» 1,19 
«Союз правых сил» 3,04 
«Российская партия пенсионеров и партия социальной 
справедливости» 

2,91 

«Российская демократическая партия «Яблоко» 7,15 
«За Русь Святую 0,49 
«Объединенная Российская партия «Русь» 0,38 
«Новый курс – «Автомобильная Россия» 1,11 
«Народно-республиканская партия России» 0,14 
«Российская экологическая партия «Зеленые» 0,46 
«Аграрная партия России» 2,54 
«Истинные патриоты России» 0,16 
«Народная партия Российской Федерации» 0,67 
«Демократическая партия России» 0,32 
Великая Россия – Евразийский Союз» 0,18 
«Партия СЛОН» 0,18 
«Родина» (народно-патриотический союз)» 7,43 
«Партия Мира и Единства (ПМЕ)» 0,26 
ЛДПР 19,42 
Партия Возрождения России – Российская партия ЖИЗНИ 1,75 
Политическая партия «Единая Россия» 27,88 
Российская Конституционно-демократическая партия 0,19 
Развитие предпринимательства 0,31 
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 14,88 
Против всех 5,41 
Первое место (27,88%) – «Единая Россия», второе (19,42%) – ЛДПР, третье (14,88) – 
КПРФ. 

1.3.2. Основные общественно-политические организации и лидеры 

В государственный реестр внесены 48 политических объединений Приморского края. 
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Региональные отделения партий: «Яблоко», «Демократический выбор России», «Общее 
дело», «Консервативная партия». 
Владивостокские организации – клуб «Демократ» и «Народный фронт».  
Приморское региональное отделение партии «Единая Россия». 
Приморская краевая организация партии «Союз Правых Сил». Руководитель Николай 
Александрович Морозов.  
Дальневосточная партия реформ. Руководитель Сергей Степанович Локтионов. 
Коммунистическая партия XXI века.  
Партия Возрождения России.  
Приморское региональное отделение политической партии «Союз». 
Региональное отделение Приморского края политической партии «Свобода и 
народовластие». 
Региональное отделение ЛДПР. 
Региональное отделение политической партии «Евразия» в Приморском крае. Савченко 
Аркадий Владимирович – Председатель Совета. 
Общественно-политическое движение «Приморье – XXI век». 
Региональное отделение движения «Военные за демократию».  

1.3.3. Основные национальные организации и лидеры 

Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края. Президент – 
Суляндзига Павел Васильевич. 

690110, г.Владивосток, ул.Нейбута, 85–129. E-mail: udege@glasnet.ru. Тел./факс: +7 (4232) 
526859, в Москве -–+7 (095) 9389597. 

Совет Старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ. Председатель Совета: Увачан Владимир Васильевич. 
Тел.: +7 (095) 2034932. 

Уссурийское Казачье Войско 
В крае создается региональное отделение Ассамблеи народов России, куда войдут 
представители азербайджанской, армянской, белорусской, еврейской, корейской, 
литовской, немецкой, польской, русской, татарской, украинской диаспор, а также 
представители казачества. Кроме того, в крае есть небольшие дагестанская и чеченская 
диаспоры. 
См. также раздел 1.9. Этнокультурная ситуация. 

1.3.4. Крупные финансовые и производственные структуры региона: 
наименования, основная сфера деятельности 

Производственные структуры 

Крупнейшие производственные объединения края: АО Дальморепродукт; АО 
«Приморрыбпром»; судоремонтное предприятие Владивостока «Дальзавод»; 
Владивостокский инструментальный завод; заводы «Металлист», «Радиоприбор», 
«Изумруд», «Варяг»; Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота; база 
активного морского рыболовства»; акционерная авиакомпания «Прогресс»; АО 
«Дальполиметалл»; плавиковошпатный горно-обогатительный комбинат; ПО «Бор»; 
Приморская, Артемовская, Партизанская ГРЭС. 
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Финансовые структуры 

Банковская система Приморского края имеет очень хорошо отлаженную сеть банков и 
финансовых учреждений, а также филиалов крупных банков России.  
Самым крупным коммерческим банком края является Дальневосточный банк. К одной 
с ним группе причисляют банки Приморье, Примсоцбанк, Востокбизнесбанк. Вполне 
уверенно чувствуют себя на рынке и банки помельче – Примтеркомбанк, Большой 
Камень банк, Меркурий. 
В крае действуют также представительства многих столичных банковских структур.  

1.3.5. СМИ 

Край имеет очень высокий уровень медийной насыщенности. В регионе насчитывается 
24 местные телепрограммы, из них 19 – негосударственные, а также 17 местных 
радиопрограмм, из них 14 – негосударственные. Однако лидером в информационном 
насыщении края являются печатные СМИ. Ежемесячно в регионе выписывается 807,2 
тыс. экз. периодических изданий. Это означает, что на 1000 чел. приходится 364 экз. 
газет и журналов, что является одним их 3-х самых высоких российских показателей 
(обладатели более высоких показателей только Башкортостан и Татарстан).  

Газеты 
Антенна во Владивостоке – информационно-аналитическая газета. Выходит с 1996 г. 
Тираж: 3000 экз. Периодичность (1 раз в неделю).  
Арсеньевские вести – информационно-аналитическая газета. Выходит с 1992 г. 
Тираж: 8000 экз. Периодичность (1 раз в неделю).  
Беспредел – информационно-аналитическая газета. Выходит с 1996 г. Тираж: 75000 
экз. Периодичность (1 раз в неделю).  
Владивосток – общественно-политическая газета. Выходит с 1989 г. Тираж: 83050 экз. 
Периодичность (5 раз в неделю). 
Завтра России из Владивостока – общественно-политическая газета. Выходит с 1994 
г. Тираж: 28000 экз. Периодичность (1 раз в неделю). 
Золотой Рог – деловой еженедельник. Выходит с 1992 г. Тираж: 11300 экз. 
Периодичность (2 раза в неделю). 
Золотой Рог плюс – общественно-политическая газета. Выходит с 1992 г. Тираж: 
14700 экз. Периодичность (2 раза в неделю). 
Красное знамя – общественно-политическая газета. Выходит с 1917 г. Тираж: 28000 
экз. Периодичность (3 раза в неделю). 
Приморье – общественно-политическая газета. Выходит с 1997 г. Тираж: 150000 экз. 
Периодичность (3 раза в неделю). 
Утро России – общественно-политическая газета. Выходит с 1990 г. Тираж: 12400 экз. 
Периодичность (4 раза в неделю). 
Доля частных газет и журналов – 85,5%. Совокупный тираж частных газет и журналов 
– 923 500 экз. в неделю, государственных газет и журналов – 156 000 экз. в неделю. 

Телеканалы 
Владивосток – ГТРК «Владивосток».  
ВостокТВ – Акционерная компания «Восток-ТВ».  
Гамма-ТВ – Телекомпания «Гамма-ТВ».  
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Гуманитарное ТВ – Телекомпания «Фонд гуманитарного телевидения».  
Континент-ТВ – Телекомпания «Континент».  
Лица – Телекомпания «Лица-23».  
Новая волна – Телекомпания «Новая волна».  
Общественное телевидение Приморья. 
Океан-ТВ – Телекомпания «Океан-ТВ».  
ПКТВ – Телекомпания ПКТВ.  
РВК – Российская вещательная корпорация.  
ТГТРК – ГТРК «Владивосток».  
Тройс – Телекомпания «Тройс».  
Учебное ТВ. 
Совокупная мощность частных телепередатчиков – 34,25 кВт, совокупная мощность 
государственных и муниципальных телепередатчиков – 39,2 кВт. 
Доля частных передатчиков – 47%. 

Радио 
Ви-би-си – Радио «Ви-би-си».  
Владивосток – ГТРК «Владивосток».  
Европа плюс Владивосток – ООО Радио 1557 АМ.  
Лемма – радиокомпания Радио «Лемма».  
Нью Вэйф – радиокомпания «Нью Вейф». 
Радио Владивосток – радиокомпания Радио- «Владивосток».  
Студия О’Кей – радиокомпания Студия О’Кей.  
Совокупная мощность частных радиопередатчиков – 582 кВт, совокупная мощность 
государственных и муниципальных радиопередатчиков – 1232 кВт. 
Доля частных передатчиков – 32%. 

1.4. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

1.4.1. Этнический состав населения  

В Приморском крае живут люди более 116 различных национальностей. 
Преобладающим является русское население, в сельской местности высока доля 
украинцев и белорусов, а в городах – немцев, татар, евреев и корейцев. В последнее 
время, за счет миграции из стран СНГ, быстро растут группы казахов, таджиков, грузин 
и азербайджанцев. Кроме того, в Приморье проживают немногим более 1400 чел. 
коренных национальностей (удэгейцы, нанайцы, тазы, гольды и др.). Все они 
проживают в небольших селах на севере края. Несмотря на меры по поддержке 
коренных народов Дальнего Востока, рост их численности идет замедленными 
темпами. 

1.4.2. Миграционное движение населения  

Число выбывших из края в 2003 г. превысило число прибывших на 5,7 тыс. чел. (в 
2002 г. – на 5,5 тыс.). По данным управления по делам Миграции УВД Приморского 
края за 2003 г. на учет поставлено 6 чел. вынужденных переселенцев. Всего с начала 
регистрации на 1 января 2004 г. статус вынужденных переселенцев имели 1439 чел. 
(672 семьи), на 30,3% меньше, чем на начало 2003 г.  
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Основная масса переселенцев – русские. На 2-м месте – корейцы. Это потомки тех 
корейцев, которые были выселены в 1930-е гг. в Узбекистан и Казахстан. Сюда 
возвращаются их дети. Из Казахстана приезжают дети целинников.  

1.4.3. Половозрастной состав населения 

Средний возраст жителей края – 37 лет, мужчин – 35 лет, женщин – 39 лет. Возрастная 
структура населения складывается под воздействием процессов рождаемости и 
смертности, происходивших в прошлом. Заметное влияние на возрастную структуру 
оказывает и миграция. В Приморье воспроизводственные процессы населения еще 
совсем недавно протекали очень активно, поэтому его население отличается 
относительной молодостью. Достаточно велика группа трудоспособного населения. По 
переписи 1989 г. она составила 61% от общей численности жителей края, в последние 
годы снизилась до 60,1%. В России аналогичные показатели составили 56,9% и 57,3%. 
Выделяется Приморье и низкой долей людей пенсионного возраста. Их здесь почти на 
7% меньше, чем в стране в целом.  
В то же время ухудшение демографической ситуации в последние годы ведет к 
постепенному старению населения края. За последние 20 лет численность пенсионеров 
в Приморье выросла в 2,4 раза. Особенно быстро старело население сельских районов, 
откуда многие годы молодежь уезжала в города. Сейчас в некоторых из них на людей 
пенсионного возраста приходится около 15% населения (по Приморью в целом 13%).  
Доля же трудоспособного населения не превышает 59%, в ряде случаев снижается до 
55–56%. 

Женщин  1096,5 тыс. чел. 
пенсионеров  490,4 тыс. чел. 
детей  499,6 тыс. чел. 

1.4.4. Естественное движение населения, тыс. чел, на 1000 населения, в 
сравнении с округом, страной 

Темпы падения численности населения в Приморье за период с 1992 по 1997 гг. 
составляли от 1 до 2% в год. В период с 1991 по 1994 гг. население края сократилась 
более чем на 40 тыс. чел. Начиная с 1993 г., естественный прирост населения 
становится отрицательным, т. е. смертность превышает рождаемость.  
Однако в последние годы рождаемость в крае явно имеет стойкую тенденцию к 
увеличению. Если в 2000 г. появились на свет 18 243 детей, то в 2001 г. – 19 589, а в 
2002 г. еще на 1245 малышей больше. Немаловажно, что дети сегодня появляются 
далеко не в самых благополучных семьях. Государство искусственно стимулирует 
рождаемость тем, что платит единовременное пособие при рождении ребенка в 4,5 тыс. 
руб. Поэтому дети появляются в основном в социально незащищенных и 
неблагополучных семьях, где эти деньги – единственная возможность хоть как-то 
существовать.  
Масштабы естественной убыли в крае в 2002 г. уменьшились на 6%, что обусловлено 
увеличением рождаемости в крае. Рождаемость населения выросла в 25 
муниципальных образованиях, сокращается коэффициент отрицательной естественной 
убыли населения. Рост рождаемости – один из показателей стабилизации жизни в 
регионе.  
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Число умерших (на 1000 населения) 
(по предварительным итогам переписи 2002 г.) 

Российская Федерация  17,0 
ДВФО 14,5 
Приморский край  15,9  

Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 населения) 
(по предварительным итогам переписи 2002 г.) 

Российская Федерация -6,7 
ДВФО -3,5 
Приморский край -5,7 

Численность постоянного населения края за 2003 г., по оценке, сократилась на 16,1 
тыс. чел. (на 0,8%). 
Родилось за 2003 г. 21,6 тыс. детей (на 3,9% больше, чем за 2002 г.), умерло – 32 тыс. 
чел (на 3,8 %).  
Число умерших превысило число родившихся на 10,4 тыс. чел. (в 2002 – на 10 тыс.). 
Заметно возрос показатель младенческой смертности: из 1000 родившихся умерло 17,3 
детей в возрасте до 1 года, против 13 в 2002 г. 
В сентябре 2002 г. принято постановление губернатора края «Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий на 2002-2005 годы по реализации Концепции 
демографического развития Приморского края». План определяет конкретные меры, 
направленные на повышение качества жизни приморцев, укрепление семьи, 
стимулирование рождаемости, решение миграционных проблем. 

1.4.5. Уровень образования населения по возрастам 

Среди населения преобладают люди со средним и высшим образованием. Из каждой 
тысячи работающих в общественном производстве – 170 чел. приходится на высшую 
квалификацию, 260 чел. имеют среднее специальное образование. У 30% населения 
среднее образование дополняется профессиональной подготовкой. Наиболее высоким 
образовательным уровнем характеризуется население Владивостока. Около 60% 
жителей этого города получили высшее и среднее образование, т.е. 554 чел. из каждой 
тысячи. Такое количество людей с высшей квалификацией во Владивостоке, 
объясняется тем, что здесь размещено большое количество вузов и техникумов, 
научно-исследовательских, проектных институтов, вычислительных центров и 
наукоемких производств. На 40% выросло количество выпускников вузов только за 
последние 10 лет. Различается уровень образования мужского и женского населения 
края. Мужчины, в целом, имеют более высокий образовательный уровень. Однако, в 
последнее время, заметно увеличился рост образовательного уровня у приморских 
женщин. В результате, в возрастной группе до 40 лет, женщины отличаются более 
высоким образовательным цензом, чем мужчины. 
Разнообразие образовательных услуг, предоставляемых населению края обеспечивают 
государственные, муниципальные и негосударственные образовательные учреждения 
различных типов и видов. Среди них 126 школ с углубленным изучением отдельных 
предметов, 10 гимназий, 12 лицеев. Среди наиболее крупных краевых центров высшего 
образования можно отметить: Дальневосточный государственный университет, 
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Уссурийский 
государственный педагогический институт.  

1.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

1.5.1. Производственная структура региона 

В Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) на 1 января 
2004 г. в крае зарегистрировано 51,1 тыс. хозяйствующих субъектов всех отраслей 
экономики, больше начала предыдущего года на 2,7 тыс. ед. (на 5,6%).  
Почти 85% юридических лиц сосредоточено в городской местности. Предприятия 
государственной собственности составляют 3,4% общего числа зарегистрированных, 
муниципальной – 6,4%, частной – 76,1%. Во вновь создаваемые объекты продолжает 
вкладываться частный капитал. 
Доля государственной собственности в структуре уставного капитала предприятий, 
зарегистрированных в 2003 г., составляет 1,%, частной – 75,2%, иностранной – 2,4 %.  
В составе ЕГРПО сформирована БД «Индивидуальные предприниматели» включившая 
в себя 74,1 тыс. чел., 72 % из них заявили основным видом деятельности торговлю, 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.  
В настоящее время в крае сложилось многоотраслевое хозяйство. Это примерно 50 
отраслей промышленности, сельского и лесного хозяйства, связи и транспорта, сферы 
обслуживания и торговли. К отраслям специализации так же относятся 
горнодобывающая и рыбная промышленность. 

1.5.2. Уровень социально-экономического развития региона 

Приморский край – один из наиболее развитых регионов Дальнего Востока, в нем 
сосредоточено более 30% всего социально-экономического потенциала. 

Удельный вес края в общероссийских социально-экономических показателях (%): 
Валовой региональный продукт 1,3 
Продукция промышленности 1,3 
Продукция сельского хозяйства 0,6 
Оборот розничной торговли 1,2 

В 2002 г., по оценочным данным, на территории края было произведено добавленной 
стоимости на сумму 90,4 млрд руб. Динамика прироста валового регионального 
продукта с исключением инфляции составила более 5%. Это выше, чем в целом по 
России. В структуре валового регионального продукта наметился перенос точек роста с 
промышленного производства на сферу услуг, в т.ч. транспорт и связь.  
Впервые за последние 10 лет край вплотную приблизился к среднероссийскому уровню 
в расчете ВРП на душу населения. Валовой внутренний продукт на душу населения 
составил в 2002 г. свыше 43 тыс. руб., относительно 2001 г. он вырос на 24% . 
К негативным тенденциям, по мнению экспертов, следует отнести следующие. Во-
первых, продолжает сохраняться низкий уровень международной 
конкурентоспособности регионального отраслевого производства. В 2002 г. в структуре 
регионального экспорта доля сырьевых товаров с низким уровнем обработки (рыба, 
лес, минеральные продукты, полиметаллы, химическое сырье) составила около 80%. 
Нестабильность мировой конъюнктуры обусловливала неустойчивость сырьевого 
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производства. Это приводило к циклическим колебаниям в реализации продукции. И 
как результат – нестабильность прироста темпов валового регионального продукта. Во-
вторых, неэффективным оставался производственный менеджмент. В 2002 г. до 40% 
приморских предприятий работали с убытками. Это делало их непривлекательными 
для капиталовложений. В-третьих, несбалансированная структура внутреннего спроса. 
Около 80% своих доходов приморские семьи тратят на оплату продуктов питания, 
коммунальные услуги, общественный транспорт. Это является существенным 
ограничением для развития производства сложных технологических товаров с высоким 
уровнем добавленной стоимости. 
К позитивным тенденциям, которые действовали на приморскую экономику в 2002 г., 
относятся следующие. Во-первых, ускорение процессов интеграции региональной 
экономики в российскую и международную экономическую среду. В списке Мирового 
банка 25 крупнейших транснациональных корпораций из стран с переходной 
экономикой присутствуют 4 российских компании. Две из них базируются в 
Приморском крае. Во-вторых, рост потребительских расходов населения. Это 
обусловило устойчивую динамику спроса на не импортируемые товары и услуги, т.е. те 
которые можно произвести только на территории края. В-третьих, рост 
инвестиционной активности региональных корпораций, которые инвестировали около 
5,8 млрд руб. в реальный сектор экономики края. У приморских предприятий и 
финансовых структур достаточно свободных финансовых ресурсов, а инвестиционные 
мотивы высоки для прямых инвестиций в региональную экономику и продвижение на 
российском внутреннем и внешних рынках. В-четвертых, важнейший и определяющий 
фактор – сбалансированная и эффективная бюджетная политика и привлечение к 
исполнению государственного заказа и реализации инвестиционных программ 
региональных корпораций и малых предприятий. В 2002 г. на приморских 
предприятиях на конкурсной основе был размещен заказ на производство товаров и 
услуг на сумму около 8 млрд руб., а инвестиции только на реализацию федеральных 
программ составили 6,5 млрд руб.  
Итоги 2003 г. показывают, что сформировались устойчивые положительные тенденции 
в экономике и социальной сфере края. Однако целый ряд важнейших социальных и 
экономических задач в крае остаются нерешенными.  
По итогам 9 месяцев 2003 г. темпы экономического роста составили 104,8%. 

Наличие программ социально-экономического развития территории  
На 2003 г. в краевом бюджете предусмотрены средства в размере 114 млн руб. на 
софинансирование совместно с федеральным бюджетом Федеральной президентской 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья». Для реализации 21 федеральной целевой инвестиционной программы в 
2002 г. было привлечено почти 6,5 млрд руб., из них 5,5 млрд руб. прямых инвестиций. 
Из федерального бюджета привлечено 825 млн руб., из краевого 221,5 млн руб.  
Кроме того, в крае разработаны и действуют краевые программы: 
Губернаторская программа «Электронное Приморье». 
Губернаторская программа «Будущее Приморья». 
Краевая программа развития Приморья до 2010 г. 
Краевая целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года». 
Краевая целевая программа по борьбе с наркоманией. 
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Программа развития физической культуры и спорта в Приморском крае на 2002 – 2005 
гг. «Здоровое поколение» и др. 
На реализацию краевых инвестиционных программ направлено 567,5 млн руб., в т.ч. из 
краевого бюджета 329,6 млн руб. Рост инвестиций на реализацию целевых программ в 
сопоставимых ценах составил 175%. Реализация программ осуществлялась на 
территории 20-ти муниципальных образований края. 

1.5.3. Развитие промышленного производства 

К отраслям, определяющим участие Приморья в межрегиональном обмене, относятся: 
пищевая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, цветная 
металлургия. Развиты топливная промышленность, промышленность строительных 
материалов, химическая и нефтехимическая, легкая промышленность, черная 
металлургия. 
За 2003 г. объем промышленного производства, с учетом оценки деятельности малых 
предприятий и промышленных подразделений при непромышленных организациях, 
составил в фактических ценах 56,9 млрд руб. (106,1% к 2002), на крупных и средних 
организациях – 48,6 млрд руб. (106,8%). Рост производства получен во всех отраслях, 
кроме легкой промышленности и других промышленных производств. Удельный вес 
отраслей, увеличивших выпуск продукции, составил 96,1% объема промышленности 
края. Крупными и средними промышленными организациями было отгружено готовой 
продукции потребителям на 43,8 млрд рублей, 90% объема произведенной продукции. 
Физический объем отгруженной продукции увеличился на 8%.  
Ситуация в отдельных отраслях промышленности по полному кругу организаций 
сложилась следующим образом:  
– в топливно-энергетических отраслях индекс физического объема составил 100,5%;  
– в химической и нефтехимической промышленности рост производства составил 
40,4%; 
– в машиностроении и металлообработке объем увеличился на 9,2%; 
– в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
объем производства увеличился на 5,7%., в т.ч. в лесозаготовительной – на 8,2%, 
деревообрабатывающей – на 4%, в целлюлозно-бумажной – снизился на 3,1%; 
– в промышленности строительных материалов выпуск продукции возрос на 18,1%; 
– в пищевой промышленности выпуск продукции возрос на 2,9%, в т.ч. в рыбной 
отрасли – на 4,2 %. Объем товарной пищевой рыбной продукции (без рыбных 
консервов) сократился на 1,6% и составил 499,7 тыс. т. Выпущено рыбных консервов 
55,6 млн условных банок, рост на 3,9%. 

1.5.4. Развитие сельскохозяйственного производства 

Край имеет довольно развитое многоотраслевое сельское хозяйство. Здесь выращивают 
рис, гречиху, сою, пшеницу, ячмень, овес, картофель и овощи, добывают пушнину и 
панты.  
Развиты мясомолочное животноводство, звероводство (норка, серебристо-черная 
лисица), оленеводство, пчеловодство. Ведущее место в сельском хозяйстве занимает 
производство зерна, сои, картофеля и овощей. В Приморском крае развито 
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животноводство. Особое место занимает оленеводство. Развивается пушное 
звероводство, созданы зверофермы и зверопитомники.  
За 2003 г. всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, 
крестьянские хозяйства), по расчетам, получено сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах на 8355,2 млн руб, на 18% выше уровня 2002 г. 
В общем объеме производства валовой продукции на долю сельскохозяйственных 
организаций приходилось 23,%, хозяйств населения – 73.4%, крестьянских хозяйств – 
3%. 
Растениеводство. В истекшем году посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур, по сравнению с 2002 г., сократилась на 11%. Снижение размеров посевных 
площадей произошло за счет сокращения зерновых культур, картофеля, овощей и 
кормовых культур. Исключение составила соя, посевная площадь под которую 
возросла на 1,5%. Сельскохозяйственные организации остаются основными 
производителями зерна (82% валового производства) и сои (90%). Производство 
картофеля (93%) и овощей (81%) остается основным в хозяйствах населения. По 
сравнению с 2002 г., в общем производстве зерна уменьшился удельный вес пшеницы, 
ржи, ячменя и овса, возрос – гречихи и риса. 
Животноводство. На начало года в крае насчитывалось 86 тыс. голов крупного 
рогатого скота, общее поголовье сократилось на 9%, из них коров – на 7%. Количество 
свиней выросло на 28%, овец и коз – на 9%, птицы – на 40%. Продолжает расти доля 
индивидуального сектора в общем поголовье крупного рогатого скота и свиней. На 
хозяйства населения и фермеров приходилось 59, 2% поголовья крупного рогатого 
скота. 

1.5.5. Развитие сферы услуг 

За 2003 г. населению оказано платных услуг на 22,6 млрд руб., что в сопоставимых 
ценах на 2,2% больше, чем за прошлый год.  
В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую роль составляют 
услуги жилищно-коммунального хозяйства (27%), транспортные (22,5%), связи (18,7%) 
и бытового характера (9,1%).  
По отношению к 2002 г. наиболее высокий прирост физического объема реализации 
услуг населению наблюдается в сфере услуг связи (на 30%), ветеринарных услуг (на 
24%), медицинских (на 17%), образования (на 10%) и коммунальных (на 9%). 
Услуг бытового характера оказано населению на 2,1 млрд руб. В общем объеме 
бытовых услуг наибольший удельный вес приходится на ремонт и техническое 
обслуживание автотранспортных средств (54,6%), ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (9,3%), услуги 
парикмахерских (5,4%), фотографий (5,3%) и ремонт и строительства жилья и др. 
построек (4,8%).  
В сфере платных услуг населению, как и в 2002 г., на протяжении всего года 
наблюдался опережающий рост цен и тарифов по сравнению с товарами (19,2% против 
1,5%). В бытовом обслуживании повысились цены на все виды наблюдаемых услуг в 
среднем на 19%. Тарифы на услуги связи для населения возросли на 23%, из них в 
большей степени абонентная плата за домашний телефон – на 30%, проводное вещание 
– в 1,5 раза. Среди остальных платных услуг выросли цены на услуги учреждений 
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физической культуры и спорта, санаторно-оздоровительные – на 30%, медицинские – 
на 13%. 
Малыми предприятиями произведено товаров и оказано услуг по всем видам 
деятельности на сумму почти 12,5 млрд руб., рост объема производства составил 
144,0%. Подписка на периодические издания на I полугодие 2004 г., по сравнению со 
II полугодием 2003 г. увеличилась на 2,3%, подписано 694,5 тыс. периодических 
изданий, из них газет – 588,9 тыс. экз., журналов – 104,9 тыс. экз., книг – 0,7 тыс. При 
этом подписка на центральные газеты возросла на 17 %, на местные – снизилась на 6%. 
Сумма принятой подписки составила 125,8 млн руб. 

1.5.6. Структура занятости населения по отраслям  

Сегодня среднегодовая численность занятых в экономике ≈ 496 тыс. чел. Службе 
занятости Приморья сообщает, что в Приморье неуклонно растет дефицит рабочих 
специальностей. При этом большое количество выпускников профессиональных 
училищ не могут устроиться на работу. Как стало известно, основная причина 
безработицы среди молодых людей – несоответствие их знаний требованиям 
работодателей и невостребованность их специальностей. 
Молодежь старается поступить в ВУЗы на престижные специальности – юрист, 
экономист или менеджер. Сами университеты в погоне за прибылью наборы 
практически не ограничивают. Между тем, получив диплом, новоиспеченные 
специалисты не могут найти работу – на рынке труда дефицит рабочих. Тем временем 
выпускники ПТУ также не могут устроиться: 80% из них по окончании техникума идут 
в армию. Остальные – работать по специальности попросту не хотят – быть 
строителем, судоремонтником или токарем не престижно. Количество выпускников 
профессиональной школы, в общей численности безработных ежегодно составляет 
порядка 3–4%. 
Еще одна проблема – завышенные требования работодателей. Они принимают на 
вакантные должности, на которых ранее отлично справлялись специалисты со средним 
образованием, только с дипломами ВУЗов.  

1.5.7. Структура и объемы поставок основных видов сырья, продукции 
между регионами, основных видов экспорта/импорта с зарубежными 
странами 

Внешнеторговый оборот края (c учетом торговли за пределами таможенной границы) 
за 2003 год, по предварительным данным, составил 1903,7 млн $ США, что на 5,5% 
выше, чем за соответствующий период прошлого года. 
Основу внешней торговли края составил товарообмен со странами дальнего зарубежья, 
доля которых во внешнеторговом обороте превысила 99%. Приморские организации 
поддерживали торгово-экономическое сотрудничество более, чем с 80 иностранными 
государствами. Традиционными лидерами остаются 4 крупнейших государства – 
Япония, Республика Корея, Китай и США.  
Оборот со странами СНГ снизился на 45,8%. Более других поддерживали торговые 
отношения Украина, Узбекистан, Казахстан. 
В товарной структуре экспорта края преобладали рыба и морепродукты, черные и 
цветные металлы, древесина и изделия из нее.  
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В товарной структуре импорта доминировали продукция машиностроения, бытовая 
техника, продукты питания и сырье для их производства, текстиль, трикотаж и изделия 
из них. 
Наряду с внешнеторговой деятельностью в крае продолжал развиваться рынок 
международных услуг. Организациями края в 2003 г. оказано (экспортировано) 
зарубежным фирмам различных услуг на 297,1 млн $ и получено (импортировано) – на 
75,3 млн $. Международный сервис представлен пассажирскими и грузовыми 
перевозками, услугами аренды, ремонтом машин и различного оборудования, услугами 
связи, гостиниц и ресторанов, туристскими и др. Ведущее положение как в экспорте, 
так и в импорте, занимали транспортные услуги.  
В крае действуют 524 организации, созданных предпринимателями Приморья при 
долевом участии иностранных инвесторов 38 государств дальнего зарубежья, в 
основном стран АТР: Китая (40%), Республики Кореи (14%), США (9%) и Японии 
(5%). Наибольшее число организаций с иностранными инвестициями работает в 
городах – Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнереченске и Артеме. Большинство 
из них предоставляли услуги транспорта и связи, занимались промышленным 
производством, торговлей и общественным питанием, развивали гостиничный сервис и 
другие услуги. 

1.6. КОММУНИКАЦИИ 
Приморский край обладает наиболее развитой транспортной системой из всех 
субъектов Дальневосточного округа. Это касается в первую очередь портов, 
существование и развитие которых связано с географическим положением Приморья.  
В Приморском крае хорошо развиты почти все виды транспорта: морской, 
железнодорожный, автомобильный и авиационный. Но главными являются морской и 
железнодорожный транспорт.  

1.6.1. Железные дороги  

Общая протяженность железной дороги 1628 км. Через железнодорожные станции 
Приморья отправляется и принимается примерно 20 млн т в год разнообразных грузов.  
По территории Приморского края проходит Транссибирская железнодорожная 
магистраль, здесь она заканчивается. Существуют железнодорожные переходы в Китай, 
Северную Корею. 

1.6.2. Автодороги с твердым покрытием 

Сеть асфальтированных дорог достаточно разветвленная в южной, западной и 
центральной части Приморья. Движение на трассах: Владивосток-Находка, 
Владивосток-Уссурийск очень интенсивное. 
Сегодня в Приморье действует губернаторская программа «Дороги края», а плотность 
сети автомобильных дорог с твердым покрытием превышает средне-российский 
показатель. Если в России в среднем он составляет 31,5 км на 1000 кв. км, то в 
Приморье он достигает 42,7 км. 
В процессе строительства объездная вокруг Уссурийска дорога Владивосток-
Хабаровск. В планах возобновление строительства федеральной дороги Хабаровск-
Находка. В Приморье действует несколько автопереходов в Китай. 
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1.6.3. Водные пути 

Морской порт является «сердцем» Владивостока Он имеет 16 причалов 
протяженностью 4190 м, пассажирский район и специализируется на переработке 
контейнеров и навалочных грузов, идущих на Сахалин, Камчатку, в Магаданскую 
область, в северные районы Республики Саха. Суда Дальневосточного морского 
пароходства обслуживают морские зарубежные линии. Порт оснащен портальными и 
плавучими кранами, погрузчиками, флотом, железнодорожной сетью. Все 
возрастающий поток грузов, их характер потребовали создания во Владивостокском 
порту специального электронно-вычислительного центра. Заложенные в памяти 
машины сведения позволяют уже при подходе судна к порту готовиться к его 
разгрузке.  
Находка – крупный океанский порт, важнейший промышленный и транспортный центр 
на дальнем Востоке. 
Незамерзающий морской порт в Дальнегорском р-не – Рудная Пристань. 

1.6.4. Транспортное сообщение 

Транспортное сообщение Владивостока с Москвой авиационное и железнодорожное. 
Расстояние от Владивостока до Москвы 9302 км. 

Расстояние между городами по автомобильным дорогам, км 
Города N 1 2 3 4 5 N Города 
Владивосток 1      1 Владивосток 
Дальнереченск 2 401     2 Дальнереченск 
Находка 3 156 557    3 Находка 
Спасск-Дальний 4 219 182 375   4 Спасск-Дальний 
Уссурийск 5 95 306 251 124  5 Уссурийск 
Города N 1 2 3 4 5 N Города 

1.6.5. Информационная система связи, ресурсы и структура региональной 
сети: наличие регионального информационного центра 

Несмотря на то, что Приморье – один из наиболее отдаленных от центра страны 
регионов, тысячи телефонно-телеграфных каналов, образованных по кабельным и 
спутниковым системам связи, соединяют край не только с Россией, но и со всем 
остальным миром. 
Компания «Электрическая связь» Приморского края, по данным авторитетного 
аналитического агентства АК&М, входит в десятку ведущих предприятий этой 
отрасли. Впервые в регионе эта компания стала использовать беспроводную АТС 
стандарта СОМА емкостью 4 500 номеров. Открыта видеотелефонная связь между 
Приморьем и городами Сибири и центра России. Построена и введена в эксплуатацию 
оптико-волоконная линия на участке Черниговка – Спасск-Дальний, радиорелейная 
линия Владивосток – Славянка, и теперь связь между ними и краевым центром 
осуществляется по высококачественным цифровым каналам, соответствующим 
мировым стандартам. Сегодня в крае на каждые 100 семей городского населения 
приходится 49 телефонов, в сельской местности – 25, а во Владивостоке – 64. 
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Объем услуг, оказанных организациями связи за 2003 г. оценивался в 5582,1 млн руб. (в 
действующих ценах), из них населению – 3499,8 млн руб. Наибольший объем этих 
услуг приходится на Приморский филиал ОАО «Дальсвязь». 
Число основных телефонных аппаратов, подключенных к телефонной сети общего 
пользования традиционных операторов связи, увеличилось с начала года на 26 тыс. (на 
7%), в т.ч. установленных населению – на 22,5 тыс. и (на 7,2%).В эксплуатации 
находится 2980 городских и сельских таксофонов, 702 – универсальных и 23 – 
междугородных. С карточной системой оплаты работают 2551 городских и сельских, все 
универсальные и 18 междугородных таксофонов. 
На 1 января 2004 г. число абонентов сотовой связи составило 236,7 тыс., прирост 
составил 114,8 тыс. абонентов (в 2002 г. – 73,2 тыс.). 
Сотовой связью сегодня пользуются уже десятки тысяч приморцев. На рынке сотовой 
связи сразу же возникла напряженная конкуренция. Компания «ПримТелефон» – 
ведущий оператор сотовой связи Владивостока и Приморского края, совместное 
предприятие, акционерами которого являются АО «Электросвязь» и 
телекоммуникационный холдинг Mobil Telecom – дочернее предприятие американской 
корпорации OTO Ogior. 
В 2003 г. ОАО «Дальсвязь» начал реализацию программы «Народный Интернет» в 
Приморском крае. Активное развитие телекоммуникационных систем в Приморье в 
2003 г. позволяет практически каждому жителю края подключиться к всемирной сети. 
Официальный сервер администрации края http://www.primorsky.ru/ 
Официальный сервер Приморья http://www.fegi.ru/primorye/ 
Губернатор Приморского края http://www.primorsky.ru/prim/admin_fr.html 
Комитет информатизации http://www.primorsky.ru/prim/admin/inf/kom_inf.html 
Дума Приморского края http://www.primorsky.ru/prim/duma/duma_new.html 
Информационно-справочная система «Adwin» – бизнес Приморья и Хабаровского края 
http://www.adwin.primorye.ru. 

1.6.6. Охват населения телевизионным вещанием  

Телекомпания ГТРК «Владивосток» имеет зоной вещания весь Приморский край. 
Другие телекомпании в сумме покрывают зону вещания, охватывающую Владивосток, 
Арсеньев, Анучино Артем, Большой камень, Надеждинское. Уссурийск, Фокино, 
Шкотово, юг Приморского края.  

Из Реестра инвестиционных проектов края: 
Развертывание цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T в 
г. Владивостоке и прилегающих районах. Острые проблемы качества аналогового 
ТВ-вещания во Владивостоке могут быть решены только внедрением цифрового 
телевещания стандарта DVB-T (Digital Vision Broadcasting-Terrestrial). 
Преимуществами этого стандарта являются: невысокие затраты по внедрению 
наземных систем вещания; решение проблемы искажений ТВ-сигнала; значительное 
увеличение количества ТВ-программ (до 16 программ высокого качества на одном 
частотном присвоении); создание обширных сетей маломощных цифровых ТВ-станций 
с большим процентом охвата населения в короткие сроки. Срок реализации проекта – 
2003–2004 гг. 
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1.7. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
Денежные доходы, полученные населением края за 2003 г., сложились в сумме 104,7 
млрд руб. и возросли по сравнению с прошлым годом на 32 %, денежные расходы и 
сбережения – 116,1 млрд руб. (на 30%).  
Превышение денежных расходов населения над его доходами составило 11,4 млрд руб. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) превысили уровень 
прошлого года на 17%. 
Из общей суммы доходов израсходовано на покупку товаров и оплату услуг 72,7% а (за 
2002 г. – 76,2%), обязательные платежи и взносы – 8% (8,4%), приобретение 
иностранной валюты – 11,6 (8,8%), сбережения на рублевых вкладах и в ценных 
бумагах – 3,5% (2,7%). 
Среднемесячный денежный доход на душу населения составил 4161 руб., 
среднемесячный потребительский расход – 3023 руб.  
Объем частных инвестиций на банковские счета возрос за год на 51% и составил на 1 
января 2004 г. 14,2 млрд руб., из них 30% приходится на вклады в иностранной валюте в 
рублевом эквиваленте (на 1 января 2003 г. – 35,7%). Доля вкладов населения в 
Сберегательном банке в общем объеме сбережений составляет 76 % (на 1 января 2003 г. 
– 79,4%). 
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в 2003 г. по оценке, 
составила 6008 руб. (на 33% выше зарплаты предыдущего года). Её реальный размер с 
учетом роста цен вырос на 16,7%. По уровню средней заработной платы одного 
работающего край занимал 9-е место среди 10 регионов Дальнего Востока. 
Пенсии. В декабре 2003 г. средний размер пенсии по краю составил 1766,8 руб., что на 
20,1% больше декабря предыдущего года, в реальном выражении (с учетом влияния 
индекса цен) – увеличился на 6,5%.  
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2003 г. установлена 
постановлением губернатора Приморского края № 15 от 27.01.2004 г. в расчете на 
душу населения в месяц – 2924 руб., в т.ч. трудоспособного населения – 3146 руб., 
пенсионеров – 2221 руб., детей – 2842 руб.  
Удельный вес населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в IV квартале 2003 г. составил 25,8%. По оценке в среднем за 2003 г. 36,6% 
населения края были за чертой бедности.  

Безработица 

Численность экономически активного населения края к концу 2003 г., по оценке, 
составила 1079,1 тыс. чел. Из них 92% заняты в экономике и 8% не имели занятия, но 
активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации 
Труда, классифицировались как безработные.  
Официально зарегистрированы в качестве безработных 38,7 тыс. чел. или 3,6% 
экономически активного населения.  
В структуре зарегистрированных безработных преобладают женщины – 68%, доля 
молодежи в возрасте 16–29 лет – 34% (в декабре 2002 г. было, соответственно, 67% и 
33%).  
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Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 
одну заявленную вакансию составила 3,9 чел., против 4,7 – на конец 2002 г.  
Сложная ситуация с обеспечением работой сложилась в г.Дальнереченске, 
Анучинском, Дальнереческом, Красноармейском, Лазовском, Кавалеровском, 
Кировском, Пожарском, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Чугуевском, 
Яковлевском р-нах, где нагрузка на одну заявленную организациями в службы 
занятости вакансию более 23 претендентов. 
Благоприятна обстановка с трудоустройством в городах края: Владивостоке, Артеме, 
Большом Камне, Находке, Партизанске, Лесозаводске и Уссурийске, где она меньше 
среднекраевой. 

1.8. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СПРАВКА 

1.8.1. Народы и этнические группы, проживавшие на территории субъекта 
РФ 

Коренные малые народы, искони проживавшие на территории Приморья, – нанайцы, 
удэгейцы, ороки, эвены, орочи. 
Нанайцы – помимо Приморья проживают в Хабаровском крае, Сахалинской области. 
Около 2 тыс. нанайцев (хэчжэ) насчитывается в Китае. 
Язык нанайцев относится к тунгусско-маньчжурская группе алтайской семьи языков. 
Письменность существует с 1931 г. на латинской, а с 1963 г. – на русской графической 
основе. В их среде широко распространен русский язык, а в 1989 г. его назвали родным 
55,3% нанайцев. 
Самоназвание – нанай, нани (от на – земля, най – человек) – «люди этой земли». 
Постоянные контакты с Китаем оказали сильное влияние на культуру нанайцев. На 
пушнину и рыбу нанайцы выменивали у своих китайских соседей табак, пшено, водку, 
самые различные ткани (шелковые, льняные и т.п.). Китайцы нередко селились среди 
нанайцев. Под воздействием этих контактов у нанайцев развилось кузнечное ремесло, 
получившее с ХVII в. товарное значение: в Китае и Манчжурии высоко ценили 
произведенные нанайцами панцири, шлемы и кольчуги. 
Нанайцы издавна ведут оседлый образ жизни, хотя основные занятия – рыболовство и 
охота. С сокращением промысловой рыбы калуги первостепенное значение получил 
промысел кеты и горбуши. Ход лососевых на нерест был основным событием в жизни 
всего нанайского населения. Важное значение для нанайцев имела охота, прежде всего 
на пушного зверя: соболь, белка, колонок, а также лось, кабарга, медведь, марал. 
Собирали дикоросы – ягоды, орехи, женьшень. Мужчины обрабатывали дерево, кость, 
металлы. Женщины шили одежду из тканей, меха и рыбьей кожи, а также из собачьих 
шкур, вышивали для бытовых нужд и на продажу, плели корзины, циновки. 
Хотя со 2-й половины ХIХ в. нанайцы считались обращенными в христианство, они 
придерживались традиционных верований, сильно развит был анимизм, вера в «духов-
хозяев», злых духов и т.п. Большим авторитетом пользовались шаманы. 
До революции у нанайцев имелось 8 школ, посещаемых в основном детьми бедноты и 
сиротами. Нанайский алфавит основан на русской графике. В основу нанайского 
литературного языка положен найхимский говор, литература на нем издается с 1932 г. 
Основные проблемы нанайцев связаны с отторжением территорий традиционного 
природопользования и загрязнением Амура. 
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Эвенки (тунгусы) – компактно проживают во многих регионах Сибири и Дальнего 
Востока, с давних времен они живут и в Приморском крае. 
Удэгейцы (удэ) – общая численность в Росии немногим более 2000 чел., компактно 
проживают в Приморском и Хабаровском краях. 
Тазы – численность в настоящее время около 300 чел., компактно проживают в 
Приморском крае. 
Войны, образование государств и их падение, проходили в средние века на территории 
Приморья без вмешательства русских. Только в 1581–1582 гг., поход Ермака положил 
начало активному переселенческому движению русских от Урала на восток к Тихому 
океану. Простые русские люди: служивые, казаки, крестьяне совершили подвиг, пройдя 
за 50 лет от Урала до Тихого океана. 
Открытый в XVII в. отважными землепроходцами Василием Поярковым, Ерофеем 
Хабаровым, Онуфрием Степановым, Никифором Черниговским и др. далекий, дикий, 
безлюдный край обильно полит их потом и кровью. Современные приморские села 
служат памятником упорству и мужеству первооткрывателей и защитников. В поисках 
пахотных земель первыми переселенцами были российские крестьяне, сыгравшие 
важную роль в дальнейшей колонизации дальневосточных окраин страны. 
26 марта 1861 г. Амурская и Приморская области Восточной Сибири объявляются 
правительством открытыми для заселения «крестьянами, не имеющими земли, и 
предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счет». С 
1861 по 1881 гг. заселение шло сухопутным путем, с 1882 по 1901 гг. – морским, а с 
1902 по 1917 гг. железнодорожным транспортом.  
342 селения основали 245476 крестьян, прибывших в период с 1861 по 1917 гг. Более 
передовые способы ведения хозяйства: обработку земли железным плугом и бороной, 
трехпольную систему земледелия, принесла в Приморье крестьянская колонизация. 
Русские переселенцы и местные жители делились друг с другом своими навыками и 
опытом. 
Начальный этап освоения края был связан с казачьей колонизацией. Первые казачьи 
станицы располагались вдоль границ по р.Уссури. Вслед за казаками край стали 
обживать крестьяне. Вначале появились переселенцы с Нижнего Амура, куда они 
незадолго до этого прибыли из Сибири, а также из Пермской, Воронежской, 
Астраханской губерний европейской России. Многие селения были основаны 
старообрядцами, стремившимися избежать преследований за веру. 
После отмены крепостного права крестьянское движение на свободные восточные 
земли еще более активизировалось, причем значительная часть мигрантов по-прежнему 
прибывала из Сибири. 
С открытием в 1883 г. морского сообщения Одесса – Владивосток началась массовая 
миграция из южных губерний европейской части страны: собственно России, Украины, 
частично – Белоруссии. 
В крестьянской среде был очень высок удельный вес переселенцев-украинцев: на 
отдельных этапах он достигал 80% нового населения. Об этом до сих пор напоминают 
не только официальные документы и рассказы старожилов, но и распространенные 
фамилии – Иващенко, Коваленко, Панченко и пр. 
Более всего белорусов переселилось в Приморье в 1900–1906 гг., т.е. перед началом 
столыпинской реформы (10,5% всех переселенцев этого периода). В целом, в 
дореволюционный период они составляли 6,8% от общего числа крестьян-
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переселенцев. Основная часть белорусов переселилась в край в конце ХIХ – начале ХХ 
вв. В основном это были выходцы из Витебской, Гродненской, Могилевской и 
Минской губерний. Они расселились компактными группами в предгорьях Сихотэ-
Алиня и других таежных районах края, т.е. в привычные для них лесных районах: в 
селах Вознесенке Вознесенской волости; Николаевке Ивановской волости; Кремово 
Черниговской волости; Многоудобное, Майхэ, Харитоновке Цемухинской волости, а 
также Романовке – Романовской, Речице и Ново-Васильковке – Новонежинской, 
Петровке – Петровской, Душкино – Новолитовской, Беневском – Сучанской; Верхней 
Бреевке, Нижней Бреевке, Сандагоу (Булыга-Фадеево) – Чугуевской волости. Помимо 
собственно белорусов были и представители ее историко-этнографической группы – 
так называемые белорусы-литвины. Они прибыли из северо-западных уездов 
Черниговской губернии, известных своей этнической пестротой – Городнянского, 
Новозыбковского, Мглинского, Стародубского, Суражского и нек. др. В этих уездах, 
помимо белорусов-литвинов, жили украинцы и русские. Белорусы-литвины поселились 
в Южно-Уссурийском крае в селах Абражеевке и Вассиановке-Черниговской; Евсеевке, 
Ново-Владимировке, Калиновке-Спасской; Николаевке и Ширяевке-Григорьевской; 
Вознесенке-Вознесенской; Беневском, Гордеевке, Новицком, Фроловке, Ястребовке-
Сучанской волостей. 

1.8.2. Основные исторические этапы развития региона, социально 
значимые события и личности 

1858 г. Территория Приморья была включена в состав Российского государства на 
основе Айгунского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров, юридически 
оформивших границы между Россией и Китаем. 
В 1859 г. возникли первые военные посты – на берегу о. Ханки и в бухте Св. Ольги. В 
том же году были построены первые казачьи поселки. 
В 1860 г. солдаты 4-го линейного батальона приступили к строительству поста 
Владивосток. Начинается планомерная колонизация Южно-Уссурийского края. 
В 1861 г. Амурская и Приморская области были объявлены российским 
правительством открытыми для заселения. Ведущей отраслью сельского хозяйства 
было земледелие. 
С 1860-х гг. началась добыча угля в районе залива Посьета, с 1897 г. разрабатывается 
Подгородненское месторождение вблизи Владивостока, вскоре стала развиваться 
промышленная добыча в районе Сучанского угольного бассейна. В 1867 г. найдено 
рудное золото на о. Аскольд. К концу XIX в. промышленное значение приобретает 
добыча рыбы, морепродуктов, развивается лесодобывающая отрасль. 
С 1890-х гг. активизируется развитие торговли. 
27 января 1904 г. Япония без объявления войны начала военные действия с атаки на 
Порт-Артур и Чемульпо. 
В 1905 г. на Дальнем Востоке произошли 2 самых крупных сражения в мировой 
истории: Макденское – на суше и Цусимское – на море. Сражение завершилось 
отходом русских армий, во время которого они понесли крупные потери. 
К 1914 г. Владивосток входит в пятерку крупнейших портов России, его грузооборот 
превышал грузооборот всего Амурского бассейна. 
В начале XX в. Приморский край, как и всю Россию, охватили революционные 
события и Гражданская война. Здесь проходил последний рубеж сопротивления 



 44

«белого» движения. Отсюда уехали тысячи русских эмигрантов. Следом за ними во 
Владивосток вошли части Красной Армии и отряды партизан. 
В декабре 1920 г. во Владивостоке было образовано Приморское областное управление 
Дальневосточной Республики во главе с большевиком В.Г.Антоновым. А уже 26–27 
мая 1921 г. произошел контрреволюционный переворот, направленный против ДВР. 
Фабрикант С.Д.Меркулов возглавил Временное Приамурское правительство. В 
результате дипломатических контактов Дальневосточной республики с РСФСР и с 
Японией во время международных конференций в Дайркне и Чанчуне, а также в 
Вашингтоне и Генуе, Япония заявила о выводе своих войск из Приморья, который 
начался в конце августа 1922 г. Белые в Спасске были разбиты 9 октября, а из 
Владивостока они ушли сами, уведя почти все суда Сибирской военной флотилии. 
Опираясь на желание трудящихся республики воссоединиться с Советской Россией, 
Народное собрание ДВР пришло к решению 14 ноября 1922 г. ликвидировать 
республику и обратилось к ВЦИК принять Дальний Восток в состав России. 
29 июля 1938 г., несмотря на то, что Россией было представлено соглашение с Китаем 
от 1886 г. и приложенная к нему карта, свидетельствующая о том, что о. Хасан и 
примыкающие к нему с запада высота находятся на советской территории, японская 
рота нарушила государственную границу СССР. 10 августа 1938 г. японское 
правительство приняло предложенное СССР перемирие. 
Утром 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Приморье не было 
ареной боевых действий, но жизнь края определилась его пограничным положением. 
Приморцы сражались на всех фронтах Отечественной войны. 
8 августа 1945 г. Советское правительство объявило войну Японии. Потерпев 
поражение на суше и на море, Япония была вынуждена подписать акт о 
безоговорочной капитуляции. Это означало ликвидацию очага агрессии и окончание 
Второй мировой войны. 
После окончания Второй мировой войны Приморский край продолжал развиваться, 
как крупный промышленный и аграрный район Дальнего Востока. Здесь осваивались 
все новые и новые месторождения угля и руд, строились горно-обогатительные 
фабрики, новые электростанции. Существенную роль в экономике края играет 
железнодорожный и морской транспорт. 
К середине 1960-х гг. были созданы новые для края отрасли промышленности: 
химическая, электротехническая, приборостроительная, инструментальная, 
фарфоровая, мебельная и др. 
В 1940-1980 гг. Владивосток развивается не только как крупный промышленный, 
транспортный и военный город, но и как признанный центр науки и культуры. 
С середины 1980-х гг. российские события, известные в мире как «перестройка», 
внесли существенные изменения в экономическую, политическую, демографическую и 
социальную жизнь Приморского края. На этом советский период истории края 
закончился и начался современный этап.  

1.8.3. Исторически сложившиеся ареалы культурных традиций, 
современные места бытования традиционного уклада, фольклора и 
ремесел 

К началу XIX в. на этнической карте края наметилось 2 крупных пласта, 
представляющих северный и южный типы восточнославянской культуры. 
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Северорусские традиции с «сибирской окраской» прослеживались у потомков 
забайкальских казаков, первооснователей крестьянских селений вблизи поста Святой 
Ольги, а также старообрядцев, отступавших в глубь тайги по мере увеличения 
численности последователей официального православия. Южный тип объединял 
выходцев из южнорусских, украинских и белорусских губерний, сохранивших 
традиционную земледельческую направленность хозяйственного уклада и тесно 
связанную с ним систему бытовой обрядности. На новом месте общее пространство 
бытовой культуры формировалось под воздействием традиций компактно 
проживающих групп, чей вклад в освоение края был наиболее существенным. Среди 
них выделялись потомки уроженцев Киевской, Полтавской, Харьковской, 
Черниговской губерний. Благодаря им в Приморской культуре отчетливо 
прослеживается украинский компонент. Однако и на исторической родине 
восточнославянское население не было этнически однородным. Так, бывшая 
Черниговская губерния, давшая Приморью около трети всех переселенцев, хотя и 
входила в состав Украины (Малороссии), однако была заселена не только украинцами, 
но также русскими и белорусами, которые внесли свой вклад в формирование 
культурного облика Приморья.  
Украинские народные традиции в конце ХX в. прослеживаются в населенных пунктах 
Спасского, Уссурийского, Октябрьского р-нов, тогда как значительная часть сел 
Чугуевского, Шкотовского р-нов и территории, находящейся в подчинении гг.Артема, 
Партизанска заметно тяготеет к белорусской культуре. 
Изменения в хозяйственной сфере привели к усилению значимости для переселенцев 
духовной культуры, в т.ч. фольклора. Культурное наследие связывало переселенцев с 
прежней родиной и одновременно помогала упорядочению жизни на новом месте. 
Опора на традиции способствовала ослаблению стресса, вызванного резкой сменой 
среды обитания и удаленностью от родных мест. Однако уже для второго и третьего 
поколений приморцев этнически маркированные явления культуры перестали играть 
важную роль, что особенно заметно при обращении к фольклорному наследию. В 
общий репертуар включались жанры позднего происхождения, не связанные с 
архаическими структурами: необрядовые лирические песни, частушки, небольшие по 
объему образцы народной прозы. Продуктивные жанры расширяли свои этнические 
границы. Особенно активной оказалась украинская необрядовая лирическая песня и 
русская частушка. Их можно расценивать как общее достояние народно-бытовой 
культуры Приморья. 
Наряду с этим этнографами был изучен такой древний и стабильный компонент 
духовной культуры, как традиционная обрядность. Одним из регуляторов 
общественной жизни выступал аграрно-обрядовый цикл, тесно связанный с церковным 
календарем. В дореволюционный период в Приморье наибольшая концентрация 
православных храмов наблюдалась в городах и казачьих станицах. Однако в годы 
советской власти духовно-нравственный потенциал, которым обладало православие как 
религия национальная, продолжал сохраняться преимущественно в крестьянской среде. 
Наиболее характерные ритуалы были общими для всех групп восточных славян, но 
фольклорное сопровождение отражало изначальную этническую специфику 
обрядового комплекса. Так заметно, что в украинской традиции более развернутым был 
рождественский цикл обрядов, имевший богатое песенное сопровождение. В обрядовой 
же практике русских и белорусов предпочтение отдавалось Святой Пасхе. Период от 
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Пасхи до Троицы был наиболее насыщен ритуально-магическими действиями, 
сопровождавшимися исполнением соответствующих песен. Многие из ритуалов и 
песенных формул имели дохристианские истоки, но воспринимались как национально-
самобытные и потому продолжали функционировать в народном быту. 

1.8.4. История и современный уровень изучения и сохранения культуры 
края  

Систематическое изучение Приморья началось в середине XIX в. экспедициями 
кораблей российского флота, посылаемыми сюда с Балтики. В числе задач экспедиций, 
которые организовывал в 1850–1860-х гг. Сибирский отдел Императорского Русского 
географического общества (ИРГО), наряду с географическим, геологическим, 
экономическим исследованиями были и этнографические исследования региона.  
В 1900 г. на Дальний Восток приехал В.К.Арсеньев. Почти 30 лет, проведенных им на 
Дальнем Востоке, стали своего рода непрерывной длительной экспедицией. Он прошел 
пешком и на лодках, проехал на лошадях десятки тысяч километров по неизведанным 
районам Амура и Сахалина, Камчатки и Уссурийского края, собрал и описал 
богатейшие естественно-исторические и этнографические коллекции. В.К.Арсеньевым 
опубликовано более 50 научных и научно-популярных работ, подготовлено множество 
отчетов, докладных записок.  
Становление и развитие научных исследований в регионе связано с организацией 
научных обществ, музеев, отделов Императорского Русского географического 
общества. В 1884 г. во Владивостоке было создано Общество изучения Амурского края 
(ОИАК), первым председателем которого стал Ф.Ф.Буссе. За 32 года жизни на Дальнем 
Востоке он совершил множество экспедиционных поездок по Амурской и Приморской 
областям, собрал разнообразный материал о заселении края. Весьма значительна роль 
Ф.Ф.Буссе в развертывании этнографических, археологических, филологических 
исследований.  
В 1890 г. во Владивостоке открылся первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, 
созданный Обществом изучения Амурского края. Позже подобные музеи появились и в 
других городах. В 1896 г. членами Общества был заложен Ботанический сад во 
Владивостоке.  
В 1894 г. Общество изучения Амурского края стало владивостокским филиалом 
открывшегося в Хабаровске Приамурского отдела Русского географического общества. 
Во 2-й половине XIX в. в регионе возникают и другие научные общества. Все общества 
вели активную краеведческую исследовательскую работу.  
В 1922 г. в г. Никольск-Уссурийском прошел I съезд краеведов по изучению 
Уссурийского края. В его работе приняли участие представители со всего Дальнего 
Востока. Выбор места проведения съезда не был случайным. Именно Южно-
Уссурийское отделение Русского географического общества имело в этот период 
действующую научно-производственную базу, именно его сотрудниками за 
сравнительно недолгий срок существования был изучен и накоплен большой материал 
по различным направлениям научного краеведения. На съезде работало 6 секций, было 
прочитано 90 докладов. Съездом была разработана программа по дальнейшему 
развитию краеведения в регионе. Организована посмертная выставка художника 
В.Г.Шешунова, преподававшего в Никольск-Уссурийской учительской семинарии 
рисование. Картины «Уссурийская тайга», «Город Никольск-Уссурийский», «Охотник-
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инородец Дерсу, спутник В.К.Арсеньева» давали глубокое понимание и реальное 
представление об эталонных уголках природы Уссурийской тайги, жизни и быте 
местного населения. 
В 1932 г. был создан Дальневосточный филиал Академии наук СССР. Его 
организатором и первым руководителем стал ученый с мировым именем В.Л.Комаров. 
В Дальневосточном филиале сложились основные научные направления, отделы и 
лаборатории, из которых выросли самостоятельные институты. В 1970 г. на базе 
Дальневосточного филиала был создан Дальневосточный научный центр (ДВНЦ) 
Академии наук СССР, преобразованный в 1986 г. в Дальневосточное отделение 
Российской Академии наук (ДВО РАН).  
В области гуманитарных проблем исследования ведет Институт истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока. В центре внимания – изучение процессов 
первоначального заселения человеком Азиатского континента, истории и культуры 
аборигенов региона, исторических традиций, быта славянского населения Приморья, 
современных проблем стран АТР. Труды археологов, этнографов, лингвистов, 
историков имеют международное признание.  
Приморье является территорией позднего освоения. В наши дни основную часть 
населения составляют русские. Однако они оказались наименее изученными в 
этнокультурном отношении по сравнению с другими народами региона. Единственным 
обобщающим исследованием в этой области до сих пор остается серия трудов 
профессора Дальневосточного университета А.П.Георгиевского «Русские на Дальнем 
Востоке», опубликованная в 1926–1929 гг. 
Лишь в 1991 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН было организовано подразделение для изучения региональных 
групп восточных славян – русских, украинцев, белорусов. Анализ нормирования 
населения показал, что увеличение доли русских происходит за счет вторичной 
консолидации восточных славян, а также ассимиляции неславянских народов. 
Весьма значимыми с точки зрения современности являются исследования, 
рассматривающие культурное наследие как существенный адаптационный фактор в 
судьбах первопоселенцев. 

1.8.5. Выдающиеся исторические личности, проживавшие  
и/или работавшие в регионе  

Амундсен Роальд (1872–1928) – норвежский полярный исследователь и 
путешественник. В 1926 г. руководил первым перелетом через Северный полюс на 
дирижабле «Норвегия». После открытия Северного полюса, возвращаясь на родину из 
Америки через Японию и Приморье, 18–23 июля 1927 г. Амундсен посетил 
Владивосток. Шесть дней он был гостем Приморского филиала Географического 
общества СССР, посетил Тихоокеанскую промысловую станцию, окрестности города и 
форты Владивостокской крепости, музей общества и университет, где оставил свою 
подпись в «Книге почетных гостей», посетил Ботанический сад, лагерь юных пионеров, 
совершил экскурсию в питомник пятнистых оленей, побывал на Дальзаводе. 21 июля в 
клубе им. Воровского около тысячи человек слушали его лекцию с показом 
диапозитивов на тему «Первый полет по ту сторону Северного полюса». В этот вечер 
«викинг XX века» за научные достижения был единодушно избран общим собранием 
почетным членом Владивостокского отдела Русского Географического общества.  
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Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930) после окончания в 1895 г. 
Петербургского пехотного юнкерского училища служил в Польше, а с 5 августа 1900 г. 
получил назначение во Владивосток в 1-ый Владивостокский крепостной пехотный 
полк. Во время русско-японской войны он с 1904 по 1905 гг. на правах командира был 
начальником охотничьих команд крепости Владивосток. С 1906 по 1910 гг. 
В.К.Арсеньев совершил 3 самые длительные и результативные экспедиции, 
практической целью которых были вопросы обеспечения неприкосновенности границ 
России. За 30 лет работы на Дальнем Востоке он совершил 20 больших и малых 
экспедиций, последнюю – в 1930 г. Его имя с 1945 г. носит Владивостокский 
Объединенный музей. 
Буссе Федор Федорович (1838–1896). В 1883 г. была учреждена должность 
заведующего переселением в Южно-Уссурийский край, и первым ее занял 
действительный статский советник Ф.Ф.Буссе, пробывший на этой должности первые 
10 самых трудных лет. Он стал первым председателем Общества изучения Амурского 
края (ОАИК), занимался и археологией, и этнографией, за книгу о переселении 
крестьян морем был удостоен (посмертно) золотой медали Русского географического 
общества.  
Венюков Михаил Иванович (1832–1901) – русский ученый, публицист, генерал-
майор, тайный корреспондент герценовского «Колокола». Путешествовал по Дальнему 
Востоку. Труды по географии, этнографии, истории.  
Значителен вклад Венюкова в изучение Приамурья и Приморья. Дальний Восток был 
для него школой научного становления. В начале мая 1857 г. поручик Венюков в 
качестве старшего адъютанта прибыл в штаб войск Восточной Сибири. Н.Н. Муравьев 
предложил ему ехать вместе с ним на Амур. 1 июня 1858 г. М.И. Венюков со своими 
спутниками начал путь от станицы Казакевичево, что расположилась рядом с только 
что основанной Хабаровкой. 
Путешествие, совершенное 26-летним офицером, было своего рода подвигом: более 
700 км от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь он прошел пешком, ведя счет 
шагам, чтобы карта, составленная им «не оставляла в недоразумении тех, которые бы 
стали впоследствии руководствоваться ею». Идти приходилось через заросли густого 
кустарника, прибрежные травы высотой в человеческий рост, каменные завалы. 
Никогда и никем не мерянные расстояния, изгибы реки, каждая протока или приток 
должны были с наибольшей точностью лечь на планшет. Так был проложен первый 
пеший маршрут от Хабаровки через Сихотэ-Алинь к Тихому океану. 
Сегодня недалеко от пос. Кавалерово на самой вершине перевала стоит белый обелиск 
с именами географов-первопроходцев.  
Выйдя к морю, Венюков собирался продолжить путь к Владимирскому посту, но 
заболел и вынужден был возвратиться обратно по прежнему маршруту. В пути он 
завершил экспедиционный отчет. Работа называлась «Описание реки Уссури и земель к 
востоку от нее до моря».  
В марте 1859 г. Венюков выступил в Петербурге в Русском географическом обществе с 
докладом о своем путешествии по Уссури. Сведения, представленные им, получили 
высокую оценку собравшихся и, в частности, вице-председателя общества 
П.П.Семенова (с 1906 г. – Тян-Шанский). Еще раньше, узнав из переписки с Ф.Ф.Буссе 
о создании Общества изучения Амурского края, М.И. Венюков пожертвовал первому 
научному обществу далекой российской окраины 416 т. и 78 карт из своей библиотеки. 
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Виттенбург П.В. (1884–1968) – уроженец Владивостока, геолог, доктор наук России и 
Германии, в 1912 г. провел первое геологическое исследование полуострова 
Муравьева-Амурского, затем работал на Севере, с 1946 г. заведовал кафедрой в высшем 
Арктическом морском училище им. С.О.Макарова в Ленинграде. 
Глуздовский В.Е. (1877–1934), исследователь Дальнего Востока, педагог. В 1907 г. 
Глуздовский приехал во Владивосток, работал консерватором музея Общества 
изучения Амурского края, ведал библиотекой. Составил каталог этнографического 
отдела музея. Занимался археологией и геологией, жертвовал в музей археологические 
находки. В 1908 г. был приглашен в коммерческое училище, в котором проработал до 
его закрытия в 1922 г. В.Е.Глуздовский преподавал естествознание и географию, летом 
с учащимися и преподавателями путешествовал по Амуру, Сунгари, Сахалину, вокруг 
о.Байкал, совершал поездки в Японию и Китай. Уже в 1907 г. он составил «Краткое 
наставление для собирания естественно-исторических коллекций», а затем издал 
несколько книг: «Приморско-Амурская окраина» (1914), «Приморско-Амурская 
окраина и Северная Маньчжурия» (1917), «Родиноведение и учитель» (1923), 
«Советский Сахалин» (1926).  
Ильичев В.И. (1932–1994) – ученый-океанолог, академик РАН В результате 
многолетних исследований Ильичевым получены фундаментальные данные, имеющие 
первостепенное значение не только для гидроакустики, но и для комплексного 
изучения океана и автоматизации научных исследований. В 1974 г. он – директор 
организованного во Владивостоке Тихоокеанского океанологического института ДВНЦ 
АН СССР. В 1980-х гг. был председателем президиума ДВО АН СССР. В 1976 г. 
избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «гидрология», в 1981 г. – 
академиком по специальности «океанология». Им написано более 180 научных работ. В 
1999 г. Тихоокеанскому океанологическому институту ДВО РАН было присвоено имя 
академика В.И. Ильичева. 
Комаров Владимир Леонидович (1969–1945) – ботаник, географ, президент АН СССР 
с 1936 по 1945 гг., Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии 
СССР, почетный член многих академий мира. В 1932 г. по его инициативе был 
организован Дальневосточный филиал АН СССР, первым председателем которого он и 
стал. Он также был создателем горно-таежной станции и заповедника в Приморье.  
Куренцов Алексей Иванович (1896–1975) – энтомолог, биогеограф, писатель, 
натуралист, исследователь природы Дальнего Востока, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, почетный член географического 
общества, доктор биологических наук, профессор. 
Латерпер – генерал-майор, общественный деятель Владивостока во второй половине 
XIX в., художник. Активный организатор художественной жизни города. По его 
инициативе и при его участии во Владивостоке в 1896 г. состоялась первая групповая 
выставка местных художников, в 1899 г. – вторая, в 1900 г. – образовалось 
Владивостокское общество поощрения изящных искусств (ВОПИИ). 
Макаров Степан Осипович (1846–1904) – флотоводец, океанограф, вице-адмирал, 
руководитель двух кругосветных экспедиций. В начале русско-японской войны 
командовал Тихоокеанской эскадрой. Погиб на миноносце «Петропавловск», 
подорвавшемся на мине. Во время второго кругосветного путешествия в 1895 г. 
побывал во Владивостоке, где участвовал в работе краеведческого музея, сверяя 
коллекции фондовых собраний. 
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Маргаритов Василий Петрович (1854–1916) – действительный статский советник, 
преподаватель и директор Владивостокской мужской прогимназии, с 1889 по 1895 гг. 
был председателем Общества изучения Амурского края (вторым после Буссе), затем – 
окружным инспектором училищ Приамурского края (в г. Хабаровске), с 1910 по 1915 
гг. – владивостокский городской голова, исследователь края, этнограф, археолог и 
первооткрыватель Сучанского каменноугольного месторождения, которое 
эксплуатируется и поныне. Его имя носит одно из сел Ольгинского р-на. 
Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) – генерал-губернатор 
Приморского края. Он приказал основать на берегу военный пост, который поименовал 
Владивостоком.  
Онацевич М.Л. (1847–1879), исследователь дальневосточных морей, гидрограф. В 
1868 г. пришел на Дальний Восток на клипере «Всадник», активно участвовал в 
гидрографических работах в Японском море. Свои наблюдения М.Л. Онацевич 
изложил в отдельной книге, изданной Морским ученым комитетом, и представленной в 
Морской академии как диссертация по гидрографическим исследованиям. Именем 
Онацевича названы мыс и полуостров на северном побережье Охотского моря. 
Пальчевский Николай Александрович (1862–1909) – лесничий Уссурийского 
казачьего войска, вице-председатель ОИАК, создатель первой на Дальнем Востоке 
ихтиологической станции, учитель В.К.Арсеньева. 
Пилсудский Бронислав Осипович (1866–1918) – этнограф и лингвист. С 1887 по 1905 
гг. отбывал каторгу на Сахалине по делу о покушении на Александра III группы А. 
Ульянова. Тогда и позже исследовал жизнь коренных народов Сахалина – айнов и 
гиляков (нивхов). Собрал ценные этнографические коллекции. В 1899 г. был 
приглашен во Владивостокский краеведческий музей на должность консерватора. Им 
была проделана значительная работа по систематизации и инвентаризации коллекций. 
Посьет Н.К. (1819–1889) – русский адмирал. В его честь назван залив у западного 
берега залива Петра Великого в Японском море у берегов Приморского края. 
Путятин Евфимий Васильевич (1804–1883) – русский государственный деятель, 
дипломат, адмирал. В 1852–1855 гг. – глава экспедиции на фрегате «Паллада», открыл 
ряд островов, в т.ч. в Приморском крае.  
Рейнеке Михаил Францевич (1801–1859) – русский гидрограф, член-корреспондент 
РАН, вице-адмирал.  
Римский-Корсаков Владимир Андреевич (1822–1871) – мореплаватель и гидрограф, 
военный писатель и педагог. Исследовал западное побережье Сахалина. 
Семенов Яков Лазаревич (1831–1913) – первый гражданский житель и первый 
общественный староста Владивостока и его потомственный почетный гражданин, его 
имя вновь возвращено одной из центральных улиц города, установлен памятник в 
центре города. 
Старцев Алексей Дмитриевич (1838–1900) – известный общественный деятель 
города и предприниматель, коммерции советник, купец 1-й гильдии, рожденный от 
декабриста Николая Бестужева и безвестной бурятки, он остался верен идеалам своего 
знаменитого отца. Он был крупнейшим чаеторговцем и самым уважаемым европейцем 
в Китае. Коллекционер, меценат, он многое сделал и для России, и для Владивостока.  
Унтербергер П.Ф. (1842–1921), военный инженер, генерал-лейтенант. Приамурского 
генерал-губернатора, почетный гражданин Хабаровска и Владивостока.  
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В 1884 г. был переведен в Приамурский военный округ, а в 1888 г. назначен военным 
губернатором Приморской области. Через год генерал Унтербергер стал наказным 
атаманом Уссурийского казачьего войска, в 1895 г. командующим войсками 
Приморской области. Около 10 лет активной деятельности в Приморье помогли 
П.Ф. Унтербергеру составить подробное описание края с 1856 по 1898 гг. с целью 
привлечь внимание правительства к восточной окраине России («Приморская область» 
– СПб, 1900). В 1905 г. был назначен Приамурским генерал-губернатором, 
командующим войсками Приамурского военного округа и войсковым наказным 
атаманом Приамурских казачьих войск, одновременно был членом Сената. В 
должности генерал-губернатора состоял до 1910 г. При нем значительно расширилось 
переселенческое дело, выросли новые поселки.  
Уетербергер всячески содействовал научной деятельности Приамурского отдела 
Русского географического общества, поддерживал В. К. Арсеньева, В 1912 г. им был 
составлен и издан серьезный труд «Приамурский край. 1906 –1910 гг.»  
Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – советский писатель, родился в 
таежном селе Чугуевка, здесь прошли его детские и юношеские годы. 
Дальневосточный край для Фадеева стал истоком его творчества. Один из романов 
Фадеева – «Последний из Удэге» посвящен гражданской войне на Дальнем Востоке. В 
с.Чугуевка открыт мемориальный музей А.А.Фадеева. 
Фельдгаузен А.Ф. (1832–1907) – военный губернатор, почетный гражданин 
Владивостока. 1 февраля 1877 г. прибыл во Владивосток и вступил в должность 
командира Сибирского флотского экипажа. 23 марта 1880 г. принял в подчинение 
Владивостокский гарнизон. 9 июня 1880 г. произведен в контрадмиралы с назначением 
главным командиром портов Восточного океана и военным губернатором 
Владивостока.  
Весной 1883 г. по инициативе Фельдгаузена проведена первая перепись населения 
города, вышел в свет первый номер газеты «Владивосток», в 1884 г. создано Общество 
изучения Амурского края (ОИАК). В его честь названа бухта в заливе Петра Великого. 
Шнейдер Е.Р. – (1897–?) – этнограф и языковед, специалист по духовной культуре 
удэгейцев и других народностей Приамурья и Приморья. Шнейдер ежегодно выезжал в 
этнографические экспедиции на Дальний Восток (1923–1932 гг.). В 1927 г. в низовьях 
Амура его экспедиция собрала свыше 1 тыс. предметов материальной и духовной 
культуры самагиров и негидальцев, ставших основой для одной из лучших в России 
коллекций. В 1928 г. в составе Амурско-Уссурийской экспедиции изучал культуру и 
язык удэгейцев. В 1932-1937 гг. Шнейдер впервые написал и опубликовал 3 учебника 
удэгейского языка и 6 пособий для учителей, подготовил к изданию сборник 
удэгейских сказок, словарь и грамматику удэгейского языка. В 1937 г. по ложному 
доносу был арестован и погиб в тюрьме НКВД. 
Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927) – ученый-лингвист, океанограф, член-
корреспондент АН СССР. Автор труда «Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны» 
(1933). 
Щетинина Анна Ивановна (1908 – 1999) – первая в мире женщина – капитан дальнего 
плавания. После окончания Владивостокского водного техникума Щетинина А.И. 
работала на судах Акционерного Камчатского общества. Курсанткой плавала на 
парусной шхуне, матросом на «Симферополе» и на «Первом краболове», который 
возглавлял известный капитан А.И.Дудник. Рулевым совершала рейсы на «Охотске» 
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вдоль побережья Камчатки и на Командорские острова. Добывала рыбу на траулерах. 
Штурманом ходила на пароходах «Ламут» и «Коряк». Почти 4 года работала старшим 
помощником капитана на «Эскимосе» и «Орочоне» – самых крупнотоннажных судах 
(экипажи до 80 чел.), входивших в состав флота Акционерного Камчатского общества. 
В 27 лет, в 1935 г., Анна Ивановна стала капитаном. И первый свой капитанский рейс 
совершила на Камчатку, перегнав из Гамбурга через 3 океана и ряд морей пароход 
«Чавыча», на котором затем и работала.  
Война застала Анну Ивановну в Ленинграде, где она в Институте инженеров водного 
транспорта за 2,5 года закончила 4-годичный курс обучения. Возглавив экипаж 
«Сауле», перевозила грузы и людей на Балтийском море. Затем была направлена в 
Дальневосточное морское пароходство, где совершала рейсы в Тихом океане и 
перевозила грузы по ленд-лизу из Канады и США в порты Дальнего Востока. В 
послевоенные годы Анна Ивановна работала преподавателем в ДВИМУ 
им.Невельского. Ходила в рейсы капитаном на теплоходах «Орша» и «Орехов». За 
большой вклад в развитие мореплавания Анна Ивановна удостоена звания Героя 
Социалистического Труда.  
Эгершельд Густав Христофорович (1831–1871). Штурманская команда по заданию 
Г.Х.Эгершельда провела промеры бухты. На географической карте, составленной по 
результатам измерений лейтенантом П.Ф. Чуркиным, впервые появились новые 
названия: «Гавань и пост Владивосток», «Бухта Золотой Рог», «Мыс Эгершельда», 
«Мыс Чуркина». 
Янковский Михаил Иванович (Михал Янович) (1842–1912) – один из пионеров в 
освоении Южно-Уссурийского края, крупный фермер, предприниматель и ученый. В 
1863 г. будучи студентом принял участие в Польском восстании, за что был осужден к 
8 годам каторжных. В 1872 г. после замены каторги вольным поселением вместе с 
товарищами по ссылке В. Годлевским и профессором Варшавского университета 
Б.Дыбовским на лодке «Надежда» предпринял 3-летнюю экспедицию по рекам Сибири 
до Амура и далее по Уссури до о.Ханка. В 1874 г. Янковский прибыл во Владивосток и 
устроился управляющим золотым прииском купца И.И.Кустера на острове Аскольд, 
где проработал 5 лет. В 1879 г. Янковскому были возвращены права дворянства, он был 
оставлен под надзором полиции до 1890 г. Едва подкопив денег, он выбрал участок для 
будущего поселения. Начав практически с нуля, создал уникальное хозяйство. Им была 
выведена лучшая порода лошадей на Дальнем Востоке. М. Янковский занимался 
пантовым оленеводством, разработал научные основы ведения хозяйства, не 
устаревшие и поныне, и именно на базе его стада оленей был создан в 1922 г. первый в 
стране оленесовхоз. 
Янковский начал книготорговлю во Владивостоке, а в 1902 г. открыл отделение 
книжного магазина в Никольск-Уссурийском. Михаил Иванович был и прекрасным 
исследователем природы края и его древней истории. Он первым в стране вырастил 
женьшень, по свидетельству известного энтомолога А.И.Куренцова, «нашел новых для 
края до ста видов дневных и ночных бабочек, 17 из которых получили его имя», открыл 
несколько подвидов птиц; им была открыта стоянка доисторического человека, 
получившая в археологии название «Янковской культуры»; дал названия ряду 
географических объектов; его работа «Остров Аскольд» была удостоена серебряной 
медали Русского географического общества. М. Янковский награжден был также малой 
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золотой медалью Императорского Московского общества сельского хозяйства, 
серебряной медалью государственного коннозаводства (за жеребца Тамерлана). 
15 сентября 1991 г. в пос. Безверхово был открыт памятник М.И. Янковскому. Он 
изображен в рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. В правой руке 
– опущенный стволом вниз винчестер. На бронзовой доске надпись «Он был 
дворянином в Польше, каторжником в Сибири и нашел приют и славу в Уссурийском 
крае. Содеянное им – пример будущим хозяевам земли».  

1.8.6. Наиболее значимые для региона даты  

20 октября 1938 г. – дата образования Приморского края в современном статусе. 

1.9. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
Преобладающим в Приморском крае является русское население, в сельской местности 
высока доля украинцев и белорусов, а в городах – немало немцев, татар, евреев и 
корейцев. На долю коренных народов (нанайцы, удэгейцы, ороки, эвены, орочи и др.) 
приходится менее 1% общей численности населения края. Рост численности коренных 
народов Дальнего Востока, несмотря на меры по их поддержке, идет замедленными 
темпами. 
В последнее время, за счет миграции из стран СНГ, быстро растут группы казахов, 
таджиков, грузин и азербайджанцев. Явные признаки геополитического давления 
корейцев иллюстрирует газета «Коммерсантъ-daily», ссылающаяся в своей публикации 
на служебную записку начальника УВД Приморского края: «…в Приморье всерьез 
опасаются угрозы создания на территории края национальной автономии корейцев с 
последующим ее отторжением от России. Для практической реализации этой политики 
южнокорейские власти якобы намерены использовать различные объединения 
корейцев, постоянно проживающих в России. Они должны способствовать повышению 
концентрации лиц корейской национальности путем постепенного переселения в 
Приморье корейцев, проживающих в странах СНГ». 
По мнению некоторых экспертов, серьезной проблемой для Дальнего Востока и в 
особенности для Приморья является все увеличивающаяся иммиграция китайцев в 
Россию. Посетивший Дальний Восток в 2003 г. тодашний министр внутренних дел 
России Б.Грызлов, обратил внимание приморцев на демографическую ситуацию на 
Дальнем Востоке. За 10 лет отсюда уехало в центральные районы России более 630 
тыс. чел. В то же время в северных провинциях Китая стало проживать 350 млн чел. 
Высокая плотность южного соседа «давит на границу», и за 3 месяца 2003 г. в 
Приморье приехали 50 тыс. иностранцев: 20 тыс. проследовали транзитом, 20 тыс. 
законно зарегистрировались, а 10 тыс. осели нелегально. 
Коммерческое, инвестиционное и культурное воздействие неизбежно, – подчеркнул 
министр. Однако настораживает нелегальное наступление со стороны Китая. 
Приходится возлагать определенные надежды на введение миграционных карт – это 
позволит более реально оценить ситуацию.  
Однако согласно предварительным итогам переписи населения России 2002 г., миф о 
ползучей «китаизации» российского Дальнего Востока несостоятелен: на всей 
территории России в 2002 г. находилось всего лишь 35 тыс. китайцев.  
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Перечень организаций, союзов, ассоциаций и т.п., объединенных по этническому 
признаку, число их членов 
«Аракс», региональная общественная организация армянской культуры. 

690110, г. Владивосток, Тел.: 23-98-50. 
Полония Приморья (http://polonia.narod.ru). 
Корейский образовательный центр ДВГУ 

690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 63-а. 
Корейский центр, г Уссурийск. 

Перечень национально-культурных центров  
Вьетнамский культурный центр ДВГУ 

690110, г. Владивосток, ул. Океанский, д.39. 
Немецкий культурный центр Приморья – общественная организация, 
объединяющая российских немцев Приморского края. 
«Гмина» – центр польской культуры. 

690110, г. Владивосток, ул. Океанский, д. 10/12, каб. 25. Тел.: 22-84-45, 26-96-1. 
Индийский культурный центр ДВГУ 

690110, г. Владивосток, ул. Океанский, д. 39, каб. 526. Тел.: 51-54-26. 
Еврейский религиозно-культурный центр, руководитель Янкелевич Владимир 
Юдович. 
Корейский национальный культурный центр «Единство», председатель Дю Чи Мен.  

Перечень национально-культурных автономий 
Культурно-национальная автономия украинцев Приморья. 
Национально-культурная автономия корейцев. 

1.10. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 
В последние годы в Приморском крае отмечен значительный рост числа верующих и 
религиозных организаций. Если в 1985 г. в крае действовало 49 вероисповедных групп, 
из которых только 17 осуществляли свою деятельность в соответствии с законом, то в 
первой половине 1997 г. в крае насчитывалось более 180 религиозных организаций, 133 
из которых зарегистрировали свои уставы и имеют статус юридического лица. В 
перечне представлены все основные мировые религии, большое количество 
национальных и синкретических конфессий. Однако наибольшее распространение 
имеют христианские церкви.  
В 2003 г. в государственный реестр внесена 241 религиозная организация.  
Православие в Приморье представлено тремя направлениями: Русская Православная 
Церковь (Московский Патриархат); Русская Православная Церковь за границей 
(Российская Православная Свободная Церковь); старообрядчество.  
Приходы Русской православной церкви (РПЦ) составляют епархию Владивостокскую и 
Приморскую, которую возглавляет архиепископ Вениамин (в миру Пушкарь Борис 
Николаевич). Православная церковь в последнее десятилетие значительно увеличила 
свою паству: в 1985 г. во всем крае действовало 7 приходских храмов, сегодня только 
во Владивостоке – 5. Приходы охватывают весь Приморский край. Возрождены 2 
старинных монастыря: Свято-Троицкий Николаевский мужской (п. Горные Ключи) и 
Рождество-Богородицкий женский (г. Уссурийск). В пригороде Владивостока 
немногим более года существует новая женская обитель – Марфо-Мариинская. 
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Епархия имеет духовную семинарию (школу), сеть воскресных школ, планирует 
открыть православную гимназию, издает ежемесячную газету «Приморский 
Благовест».  
В годы перестройки часть верующих и духовенства перешла на позиции Российской 
Православной Свободной Церкви (РПСЦ). Ее приходы действуют в нескольких 
крупных населенных пунктах: г. Владивосток, г. Уссурийск, пос. Кавалерово и др. 
Духовное руководство ими осуществляет протоиерей А.Н. Суржик.  
В Приморье сохранилось старообрядчество. В северных районах края и сегодня есть 
небольшие общины часовенного и федосеевского согласий. Они состоят, в основном, 
из пожилых людей, бережно сохраняющих веру и жизненный уклад отцов и дедов. 
Старообрядчество переживает процесс возрождения. На юге края и прежде всего в 
городах Большом Камне, Владивостоке, Уссурийске сложились общины, в которых 
значительную часть составляют верующие молодого возраста. Они смогли наладить 
религиозную жизнь и приобрести такое влияние, что в Белокриницкую церковь 
перешли старообрядцы-беспоповцы, проживающие в этих районах. Деятельностью 
этого направления в крае руководит Совет общин, стремящийся наладить контакты со 
всеми течениями старообрядчества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во многом 
разрешению этой задачи помогает издание газеты «Русь православная». С сентября 
1997 г. возобновился выпуск журнала «Дальневосточный старообрядец».  
В 1990-е гг. возродились в Приморье католические (Владивосток, Большой Камень, с. 
Романовка) и лютеранские (Владивосток, с. Анучино) общины. Но число их невелико 
и носит явно выраженные этнические черты: католики – поляки, лютеране – немцы. 
Наиболее активно религиозная жизнь в этих конфессиях происходит в краевом центре 
не только потому, что этим религиозным организациям возвращены храмовые здания, 
построенные в начале XX в., но и благодаря хорошей профессиональной подготовке 
руководителей владивостокских организаций – настоятеля Католической парфии 
Мирона Кларенса Эффенга (американца польского происхождения) и Киршбаума 
Эдуарда Ивановича – старосты общины Евангелическо-лютеранской церкви.  
На втором месте после РПЦ по количеству общин стоят христиане веры 
евангельской, это направление протестантизма зарегистрировало более 20 
объединений, 11 из них осуществляют свою деятельность во Владивостоке, 3 – в 
Находке, по 2 – в Артеме, Уссурийске, Партизанске. В крае это религиозное течение 
появилось в середине 1950-х гг. и достаточно активно развивалось на отечественной 
почве. Сегодня оно находится под сильным влиянием зарубежных религиозных 
центров. В настоящее время в крае осуществляют служение 27 южнокорейских 
пасторов, часть из них не имеет аккредитации, позволяющей (по новому федеральному 
Закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. и Закону 
Приморского края «О миссионерской деятельности на территории Приморского края») 
вести пастырское служение, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций как 
внутри религиозных общин, так и к возникновению сложных ситуаций во 
взаимоотношениях с органами власти.  
Достаточно устойчивую позицию сохранили в Приморском крае такие направления 
протестантизма как баптизм и адвентизм седьмого дня. Евангельские христиане-
баптисты зарегистрировали свои организации во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, 
Дальнегорске и др. Некоторые общины смогли построить прекрасные культовые 
здания. Например, 21 декабря 1997 г. открыто новое здание молитвенного дома во 
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Владивостоке. Данная община, руководимая с 1992 г. Марченко Михаилом 
Петровичем, является духовным центром евангельских христиан-баптистов края. В 
общине имеется хор, воскресная школа – 4 группы детей.  
Общины адвентистов седьмого дня также существуют почти во всех крупных 
населенных пунктах края: Владивостоке, Находке, Артеме, Лесозаводске, 
пос.Кавалерово и др. При активной поддержке этих направлений протестантизма во 
Владивостоке открылось и активно работает Владивостокское отделение Российского 
Библейского общества (руководитель Шилов Леонид Владимирович) – 
межконфессиональное объединение, ставящее перед собой просветительно-
образовательные задачи, имеющие отношение к распространению Священного 
Писания. В декабре 1996 г. Библейское общество организовало торжества по случаю 
130-летия русского перевода Библии.  
Весьма активны в крае и другие направления протестантизма. В последние годы смогли 
легализовать свою деятельность Свидетели Иеговы, пользуясь мощной поддержкой 
из-за рубежа, они развернули активную миссионерскую деятельность, что привело к 
образованию новых общин в городах: Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске, 
Лесозаводске, Дальнереченске и т.д. Они широко распространяют свои периодические 
издания – журналы «Пробудись!» и «Сторожевая Башня». Проводят в краевом центре 
ежегодные конференции.  
Наряду с христианскими организациями возобновили свою деятельность иудеи (2 
объединения – община и Еврейский религиозно-культурный центр, руководитель 
Янкелевич Владимир Юдович), мусульмане (руководитель – Магрупов Алимхан 
Музапарович), армяно-григориане (руководитель – Микаелян Аршак Геворкович). 
Все эти общества зарегистрированы в краевом центре и носят этнический характер.  
Восстановили свою деятельность в 1995 г. и буддисты, краевую общину возглавляет 
Бугаев Александр Иванович.  
1980–1990-е гг. отмечены появлением значительного количества нетрадиционных для 
Приморского края религиозных организаций. Наибольшую активность из них 
проявляют неоориенталистские группы, возникшие как результат духовно-
нравственных исканий российской интеллигенции: Общество сознания Кришны 
(вайшнавы), Живая Этика (последователи семьи Рерихов), а также неохристианские 
религиозные организации типа Ассоциации Святого Духа за объединение мирового 
христианства (муниты), Церковь Христа и др. Все эти организации насчитывают 
небольшое количество приверженцев (например, вайшнавов чуть более 100 чел. в 2 
объединениях), проживающих, преимущественно, в столице Приморья. 
Вайшнавы (руководитель – Тушкин Василий Рюрикович) создали один из первых в 
России ашрамов (монастырей), осуществляют благотворительную программу «Харе 
Кришна – Пища для Жизни» (бесплатная раздача обедов социально незащищенным 
слоям населения) и «Дайте этим людям шанс!» (мероприятия по социальной 
реабилитации и духовной помощи осужденных в местах лишения свободы).  
В Приморье функционирует большое количество религиозных новообразований 
синкретического толка, например, «Ресурсный центр холодинамики «Ариадна» 
(Находка), «Путь к силе» (Дальнегорск) и др., а также нетрадиционных религий и 
культов, часть из которых основана в нашей стране, часть – за границей: 
Новоапостольская Церковь (руководитель – Курочкин Виталий Афанасьевич), 
последователи веры Бахаи (руководитель – Мурашкин Эрнест Валерьевич), Анадна 
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Марга, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церковь 
Последнего Завета (последователи Христа Виссариона), ивановцы (последователи П.К. 
Иванова), Семья (последователи Д. Берга), Церковь Сайентологии (дианетика), 
приверженцы сатанинских культов, различные оккультные и астрологические группы.  
Особенностью Приморья, как и всего юга российского Дальнего Востока, является 
самая высокая в стране концентрация и влияние неоориенталистских и 
неохристианских религиозных организаций. Это объясняется геополитическим 
положением региона. То, что Приморье попало в сферу «жизненных интересов» США, 
Японии, Южной Кореи подтверждается рядом фактов из религиозной жизни края. Так, 
более 25 протестантских общин организационно оформились при прямом руководстве 
или по инициативе южнокорейских миссионеров. В настоящее время более чем в 40 
объединениях различных вероисповеданий осуществляют пастырское служение 
иностранные легионеры. 
Например, запрещенная в ряде европейских государств Ананда Марга, благодаря 
активности японских миссионеров, зарегистрировалась в Приморье еще в 1989 г., а 
большинство американских проповедников и миссионеров – мормонов активно 
создавали и поддерживали различные курсы по изучению английского языка, 
благодаря чему на занятиях всем желающим читается Библия на английском языке, 
даются основы вероучения и культовой практики. Принимали они участие и в 
организации конкурсов на знание английского языка среди приморских школьников. 
Победители получали право стажировки в США и проживания в американских семьях. 
Процесс религиозно-философского поиска не закончен. Широко распространен 
религиозный синкретизм: в умах верующих успешно сочетаются православие и 
рерихианство, православие и дианетика, увлеченность астрологией охватывает самые 
широкие слои населения и т.д.  
Но, несмотря на все разнообразие и оппозиционность многих вероисповеданий, и в 
краевом центре, и во всем Приморье сегодня сохраняется традиционная для края 
веротерпимость. 

1.10.1. Перечень основных конфессий в регионе 

Православие 
– Русская Православная Церковь (Московский Патриархат). 
– Во Владивостоке – 5 приходов. Приходы охватывают весь Приморский край, в 
крупных населенных пунктах открыты церкви и часовни.  
– Русская Православная Церковь за границей (Российская Православная Свободная 
Церковь). 
– Старообрядчество.  

Католицизм 
Христиане веры евангельской – более 20 объединений, 11 из них осуществляют свою 
деятельность во Владивостоке, 3 – в Находке, по 2 – в Артеме, Уссурийске, 
Партизанске.  
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Протестантизм  
Баптизм и адвентизм седьмого дня. Евангельские христиане-баптисты 
зарегистрировали свои организации во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, 
Дальнегорске и др. Общины адвентистов седьмого дня также существуют почти во 
всех крупных населенных пунктах края; другие направления протестантизма, напр. 
Свидетели Иеговы.  

Иудеи 
2 объединения – община и Еврейский религиозно-культурный центр.  

1.10.2. Число действующих храмов в регионе  

Православные 
По территориально-административному принципу Владивостокская епархия разделена 
на 5 благочиннических округов: Центральное (центр – Владивосток), Северное (центр – 
Спасск-Дальний), Южное (центр – Фокино), Западное (центр –Уссурийск) и Восточное 
(центр – п. Кавалерово).  
По состоянию на 1 января 2003 г. в управлении министерства юстиции по 
Приморскому краю зарегистрированы 61 православная религиозная организация, 
относящихся к Владивостокской епархии, 5 монастырей (2 мужских и 3 женских). В их 
числе 22 городских прихода и 39 сельских. В настоящее время во Владивостокской 
епархии совершает пастырское служение 76 священников и 14 диаконов. 47 приходов 
окормляются постоянными настоятелями и 14 окормляются временными настоятелями, 
считаясь вакантными. Всего церковных строений на территории Владивостокской 
епархии – 71, включая приписные храмы и часовни.  

1.10.3. Число действующих монастырей 

Монастыри 

Рождество-Богородицкий Южно-Уссурийский женский монастырь 
Основан в 1900 г., (Уссурийский р-н, с. Монастырь). В сентябре 1993 г. сюда приехали 
первые новые насельницы. 
Марфо-Мариинская женская обитель милосердия 
В обители 15 сестер (Владивосток, Седанка). 
Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь  
Создан в 1896 г., п. Горные Ключи. В настоящее время в обители около 10 монахов и 
послушников. 
Женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери 
Поселок Раздольное. 
Свято-Серафимовский мужской монастырь  
Владивосток, остров Русский. 
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1.11. ПЕРСОНАЛИИ 

1.11.1. Перечень лиц, пользующихся авторитетом в регионе  

В 2003 г. Приморье появилось звание почетного гражданина. Законопроект об 
установлении этого звания принят Законодательным собранием края. Присваиваться 
оно будет жителям Приморья за особые заслуги перед краем один раз в год в канун 
празднования Дня Рождения края. Получать его ежегодно смогут не более 5 человек. 
Как сообщил председатель Законодательного собрания Сергей Сопчук, в 2004 г. в 
Приморье появятся 5 первых почетных граждан края. В их число войдут те, кто внес 
значимый вклад в развитие приморской экономики или имеет другие заслуги. Если 
почетный гражданин проживает в Приморском крае, он будет получать материальное 
вознаграждение – 30 тыс. руб. ежегодно. А моральное – один раз, но навсегда: 
нагрудный знак и удостоверение. 

Политические деятели 

Дарькин Сергей Михайлович – губернатор Приморского края с 2001 г. 
Пуликовский Константин Борисович – полномочный представитель Президента в 
Дальневосточном округе. 
Сопчук Сергей Андреевич – председатель Законодательного собрания Приморского 
края. 
Черепков Виктор Иванович – депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр 
Владивостока, кандидат в губернаторы Приморья, набравший в 1 туре выборов 19,9% 
голосов (Дарькин – 24%). 

Деятели науки  

Академики ДВО РАН: Еляков Г.Б., Мясников В.П., Федотов С.А., Горовой П.Г., 
Жирмунский А.В., Кусакин О.Г.; член-корреспонденты: Акуличев В.А., Бакланов П.Я., 
Журавлев Ю.Н., Касьянов В.Л., Минакер П.А. и др.  
Жущиховская Ирина Сергеевна – доктор исторических наук, заведующая 
лабораторией археологической керамики Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН. 
Мотавкин П.А. – ученый-гистолог и эмбриолог, член-корреспондента РАН, 
заслуженный деятель науки, зав. кафедрой гистологии Владивостокского медицинского 
университета. В Приморье живет и работает с 1957 г. 

Деятели культуры и искусства 

Аникеев Валентин – член-корреспондент Российской академии архитектуры и 
строительных наук, профессор ДВГТУ, главный архитектор Приморского края с 1972 
по 1983 гг. и с 1992 по 1998 гг. 
Убираева Людмила – председатель союза художников Приморья. 
Заславский И.И. – ректор Дальневосточной государственной академии искусств. 
Звеняцкий Ефим Самуилович – главный режиссер Владивостокского драматического 
театра им.М.Горького 
Козинцева М.Ю. – руководитель Приморской краевая общественной организации 
дизайнеров.  
Костров А.С. – главный художник театра ДВО, заслуженный деятель искусств России.  



 60

Лапузин Борис – главный редактор альманаха «Океан», член союза писателей 
России, Почетный гражданин г. Владивостока.  

Мальцева О.П. – председатель творческого союза работников СМИ (МЕДИАсоюз).  
Светличный Борис Александрович – главный режиссер театра ДВО. Заслуженный 
деятель искусств России, лауреат серебряной медали им.А.Д.Попова.  
Белоусов Н., Маслов М., Фандер О., Тютюнник В. – заслуженные артисты России, 
артисты Драматического театра Краснознаменного Дальневосточного военного округа 
в г. Уссурийске. 
Славский Александр – заслуженный артист России, руководитель Союза театральных 
деятелей Приморья.  

1.12. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Национальные праздники 

Во Владивостоке в последние выходные сентября празднуют День Тигра. Этот 
необычный праздник, напоминающий всем об уникальности и красоте Приморского 
края, символом которого является амурский тигр, придумал в конце ХХ в. приморский 
писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 г., благодаря содружеству 
администрации Владивостока и общественных природоохранных организаций – Фонду 
«Феникс», Всемирному фонду дикой природы (WWF), Обществу сохранения диких 
животных (WCS), праздник стал проводиться регулярно. 
Ежегодно к Владивостоку присоединялись новые города, где отмечался День Тигра.  

Религиозные праздники 

Все православные. 

2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1.1. Органы исполнительной власти в сфере культуры  

Управление культуры администрации Приморского края.  
690007, г.Владивосток, ул.1-я Морская, 2. Тел.: 41-27-59. Факс: 41-27-59. 

Начальник управления – Виталий Хрипченко. 

2.1.2. Органы Министерства культуры Российской Федерации по 
сохранению культурных ценностей на территории региона 

Территориальное управление Министерства культуры РФ по сохранению культурных 
ценностей в г. Владивостоке.  

690035, г.Владивосток, а/я 35-16. 
Руководитель организации – Янченко Н.А. 

2.2. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 
В 2002 г. был увеличен уровень бюджетных инвестиций в сферу культуры. Более 17 
млн руб. средств из краевого бюджета было направлено на укрепление инфраструктуры 
отрасли. Уровень инвестиций в культуру в 3,6 раза выше уровня 2001 г. Это 
обеспечило широкий доступ всех жителей края к культурному достоянию, к 
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информационным ресурсам государственных музейных, библиотечных и архивных 
фондов.  

Расходы краевого бюджета на 2003 г. в ведомственной структуре расходов 
краевого бюджета 

из Приложения 3 к Закону Приморского края от 21.01.2003 № 31-КЗ 
 

Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

Культура, искусство и кинематография 95 139 
Культура и искусство  95 139 
Ведомственные расходы на культуру и искусство 31 132 
Музеи и постоянные выставки 27 130 
Библиотеки  4002 
Государственная поддержка театров, концертных 
организаций и др. организаций исполнительских 
искусств  

14 839 

Театры, концертные организации и др. организации 
исполнительских искусств  

14 839 

Проч. ведомственные расходы в области культуры и 
искусства  

49 168 

Проч. учреждения и мероприятия в области культуры 
и искусства  

49168 

Средства массовой информации 19 010 
Периодическая печать и издательства 19 010 
Гос. поддержка периодич. изданий, учрежденных 
органами власти 

765 

Целевые субсидии и субвенции 765 
Государственная поддержка районных (городских) 
газет 

18 245 

Развитие маттехбазы районных (городских) газет 2756 
 

На реализацию губернаторской программы «Мастера искусств – жителям региона в 
2003 г. было выделено 216 млн руб. Израсходовано в 2003 г. на эти цели 2 689 тыс. руб. 
Программа начала работу 1 октября 2002 г. и продлится до конца 2003 г. В 2002 г. 
впервые за последние 10 лет мастера культуры из Владивостока поехали с гастролями 
по всему Приморскому краю, причем за счет бюджетных дотаций эти концерты были 
доступны даже малообеспеченным приморцам. В проекте бюджета 2004 г. 
предусмотрено 5 млн руб. на гастрольную деятельность.  

Расходы на культуру в расчете на одного жителя региона 

В 2003 г.: 
Из краевого бюджета – 46 руб. 18 коп. 
Из муниципальных бюджетов – 43 руб.63 коп. 

2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.3.1. Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры  

Долгосрочное соглашение между администрацией Приморского края и МК РФ 
подписано в 1995 г.  
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С начала 1990-х гг. Приморский край активно налаживает многосторонние связи с 
государствами мирового сообщества, в первую очередь, со странами АТР. Приморский 
край подписал Соглашения о дружбе и сотрудничестве: с префектурами Японии – 
Тоттори, Симанэ, Тояма, Осака, с провинциями Республики Корея – Кангвон, 
Северный Кёнсан, Южный Кёнсан, с провинциями КНР – Цзилинь и Хэйлунцзян. 
Кроме этого край сотрудничает: с губернаторством Хоккайдо, префектурами Ниигата, 
Фукуи, Акита (Япония), провинцией Ляонин (КНР), поддерживает связи с США, 
КНДР, Вьетнамом, Индией, Филиппинами. Все более активизируются контакты с 
Европейскими государствами – Германия, Италия, Франция. Большинством 
заключенных соглашений предусматривается и культурное сотрудничество. 

2.3.2. Указы Президента России, Постановления Правительства России, 
законодательные акты, принятые Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ в сфере культуры и искусства, принятые по региону 

Сведения не выявлены. 

2.3.3. Комплексные и целевые государственные (муниципальные) 
программы развития сферы культуры региона 

«Программа сохранения и развития культуры и искусства в Приморье до 2010 г.». 
Губернаторская программа «Мастера искусств – жителям Приморья». 

2.3.4. Правовая база в сфере культуры: законодательные, нормативные  
акты, принятые в регионах  

Законы 
Закон Приморского края от 18.08.2003 № 69-КЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Приморского края «О туристской деятельности в приморском крае» (Принят 
ЗС 30.07.2003). 
Закон Приморского края от 22.07.2003 № 64-КЗ «О внесении изменений в Закон 
Приморского края «Об архивном фонде Приморского края и архивах» (Принят ЗС 
25.06.2003). 
Закон Приморского края от 07.06.2002 № 237-КЗ «О внесении изменения в статью 16 
Закона Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае» 
(Принят ЗС Приморского края 29.05.2002). 
Закон Приморского края от 11.02.2002 № 196-КЗ «О внесении изменений в Закон 
Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае» (Принят 
ЗС Приморского края 30.01.2002). 
Закон Приморского края от 19.09.2001 № 154-КЗ «О внесении изменений в Закон 
Приморского края «О музеях и музейном деле в Приморском крае» (Принят ЗС 
Приморского края 28.08.2001). 
Закон Приморского края «Об охране памятников истории и культуры» (Принят ЗС 
01.11.96).  
Закон Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае». 
(Повторно принят Думой Приморского края 02.11.96).  
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Закон Приморского края «О поддержке деятельности молодежных и детских 
общественных объединений Приморского края». (Повторно принят Думой 
Приморского края 18.02.97).  

Постановления Думы Приморского края 
Постановление Думы Приморского края от 24.03.97 № 568. «О проекте Закона 
Приморского края «О музеях и музейном деле в Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 26.09.97 № 666. «О Законе Приморского 
края «О музеях и музейном деле в Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 29.02.96 № 289. «О протесте прокурора 
Приморского края на постановление Законодательного собрания Приморского края от 
24.11.95 №231 «О предоставлении налоговых льгот издательствам, занимающимся 
изданием, печатью и доставкой в Приморский край учебников для 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений».  
Постановление Думы Приморского края от 27.03.96 № 325. «О гимне Приморского 
края».  
Постановление Думы Приморского края от 22.04.96 № 334. «О проекте Закона 
Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 21.05.96 № 355. «О проекте Закона 
Приморского края «Об охране памятников истории и культуры».  
Постановление Думы Приморского края от 19.06.96 № 377. «О проекте Закона 
Приморского края «Об охране памятников истории и культуры».  
Постановление Думы Приморского края от 19.06.96 № 378. «О Законе Приморского 
края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 19.06.96 № 384. «О памятном месте 
военным морякам, отдавшим жизнь во славу России на Тихом океане».  
Постановление Думы Приморского края от 19.06.96 № 385. «О внесении изменений в 
государственный список недвижимых памятников истории и культуры местного 
(краевого) значения».  
Постановление Думы Приморского края от 19.06.96 № 389. «О предоставлении 
налоговых льгот организациям, занимающимся изданием, печатью и доставкой в 
Приморский край книг по истории и культуре Дальнего Востока, учебников для 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений».  
Постановление Думы Приморского края от 25.07.96 № 394. «О повторном 
рассмотрении Закона Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в 
Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 25.07.96 № 395. «О Законе Приморского 
края «Об охране памятников истории и культуры».  
Постановление Думы Приморского края от 23.08.96 № 429. «Об обращении в 
телекомпанию «Общественное российское телевидение».  
Постановление Думы Приморского края от 02.10.96 № 437. «О повторном 
рассмотрении Закона Приморского края «Об охране памятников истории и культуры».  
Постановление Думы Приморского края от 02.10.96 № 438. «О повторном 
рассмотрении Закона Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в 
Приморском крае».  
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Постановление Думы Приморского края от 01.11.96 № 461. «О законе Приморского 
края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае».  
Постановление Думы Приморского края от 22.02.95 № 24. «Об утверждении 
Положения о гербе Приморского края».  
Постановление Думы Приморского края от 22.02.95 №25. «Об утверждении 
Положения о флаге Приморского края».  
Постановление Думы Приморского края 15.03.95 №53. «О выделении средств 
Камерному театру драмы».  
Постановление Думы Приморского края от 20.04.95 №74. «О ходатайстве 
Приморского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры о передаче ему памятников истории, реставрируемых за счет собственных 
средств».  
Постановление Думы Приморского края от 30.05.95 №86. «О внесении дополнений в 
постановление Законодательного собрания Приморского края от 15.О3.95 № 5 
выделении средств Камерному театру драмы».  
Постановление Думы Приморского края от 13.09.95 №169. «О дополнительном 
включении в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения памятников истории и культуры, находящихся на 
территории Приморского края».  
Постановление Думы Приморского края от 13.09.95 №187. «О предоставлении 
налоговых льгот учреждениям культуры, спорта и профессионального образования 
края по налогу на приобретение автотранспортных средств на 1995 год».  
Постановление Думы Приморского края от13.09.95 №188. «О Законе Приморского 
края «Об Архивном фонде Приморского края и архивах».  
Постановление Думы Приморского края от16.10.95 №198. «Об использовании 
арендной платы культурно-оздоровительным учреждением «Олимп». 
Постановление Думы Приморского края от 24.11.95 № 238. «О Приморском 
региональном историко-культурном фонде».  
Постановление Думы Приморского края от 24.11.1995 № 238 «О Приморском 
региональном морском историко-культурном фонде». 

Постановления губернатора Приморского края 
Постановление губернатора Приморского края от 30.07.2003 № 218 «О признании 
утратившими силу постановлений Администрации Приморского края от 3 февраля 
1994 г № 38 «Об утверждении Положения об аттестации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений искусства и культуры 
Приморского края» и губернатора Приморского края от 4 сентября 2001 г. № 671 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации края от 3 февраля 1994 г. № 38 
«Об утверждении Положения об аттестации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений искусства и культуры Приморского края». 
Постановление губернатора Приморского края от 27.05.2003 № 168 «Об учреждении 
премии губернатора края «За заслуги в развитии культуры Приморья». 
Постановление губернатора Приморского края от 16.10.2002 № 542 
«О внесении изменений в Постановление губернатора края от 5 ноября 
2001 г. № 812 «О создании Совета при губернаторе края по культуре и искусству». 
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Постановление губернатора Приморского края от 11.10.2002 № 532 «О признании 
утратившим силу Постановлении губернатора края от 25 сентября 1996 г. № 515 «О 
порядке приватизации недвижимого имущества, отнесенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к памятникам истории и культуры местного 
значения».  
Постановление губернатора Приморского края от 13.08.2002 № 440 «О 
лицензировании деятельности по публичному показу аудиовизуальных произведений, 
если указанная деятельность осуществляется в кинозале». 
Постановление губернатора Приморского края от 06.08.2002 № 423 (ред. от 
21.06.2003) «О художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам при администрации Приморского края». 
Постановление губернатора Приморского края от 26.07.2002 № 406 «О внесении 
изменений в Постановление губернатора края от 25 июня 1997 г. № 274 «О розничной 
продаже периодических печатных изданий на территории края». 
Постановление губернатора Приморского края от 28.01.2002 № 54 «О признании 
утратившим силу пункта 7 Постановления губернатора края от 17 января 1996 г. № 90 
«О создании краевой системы организаций по кино- и видеопрокату и 
кинообслуживанию населения». 
Постановление губернатора Приморского края от 05.12.2001 № 883 «О внесении 
дополнения в Постановление губернатора края от 5 ноября 2001 г. № 812 «О создании 
Совета при губернаторе края по культуре и искусству». 
Постановление губернатора Приморского края от 05.11.2001 № 812 «О создании 
Совета при губернаторе края по культуре и искусству». 
Постановление губернатора Приморского края от 25.01.2001 № 30 «Об утверждении 
Положения о Комитете прессы и информации Администрации Приморского края». 
Постановление губернатора Приморского края от 29.12.2000 № 837 «Об организации 
национального парка «Зов тигра». 
Постановление губернатора Приморского края от 29.09.2000 № 653 «Об утверждении 
государственного списка недвижимых памятников истории и культуры местного 
значения». 
Постановление губернатора Приморского края от 12.01.2000 № 10 «Об утверждении 
проекта зон охраны памятников археологии Уссурийского историко-культурного 
комплекса». 
Постановление губернатора Приморского края от 16.12.1999 № 565 «Об установлении 
краевого профессионального праздника – Дня работника культуры». 
Постановление губернатора Приморского края от 29.07.1999 № 335 
«О проведении Второго Международного фестиваля театров кукол стран Азиатско-
Тихоокеанского региона». 
Постановление губернатора Приморского края от 05.07.1999 № 299 
«Об организации национального парка «Удэгейская легенда». 
Постановление губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении 
схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока». 
Постановление губернатора Приморского края от 22.05.1997 № 214 «О поддержке 
инициативы Уссурийского казачьего войска по приведению в порядок памятников 
жертв революции, политических репрессий, войн и военных конфликтов». 
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Постановление губернатора Приморского края от 01.04.1997 № 130 «О временном 
порядке оплаты в виде прямых платежей наличными деньгами за гастрольную 
деятельность в сфере театрально-зрелищных предприятий и концертных организаций». 
Постановление губернатора Приморского края от 14.11.1996 № 584 «О внесении 
изменений в Постановление губернатора Приморского края от 27.06.96 № 384 «О 
создании негосударственного Дальневосточного агентства информации и 
телекоммуникаций «FESU TELECOM». 
Постановление губернатора Приморского края от 06.11.1996 № 572 «О проведении 
Международного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Человек и море» в 
Приморском крае». 
Постановление губернатора Приморского края от 10.07.1996 № 401 
«Об утверждении положения об управлении культуры Администрации края». 
Постановление губернатора Приморского края от 21.06.1996 № 372 «О краевом 
экспертном совете по оценке произведений литературы и искусства приморских 
авторов». 
Постановление губернатора Приморского края от 21.02.1996 № 140 «О поддержке 
создания Академии народного творчества». 
Постановление губернатора Приморского края от 17.01.1996 № 90 (ред. от 28.01.2002) 
«О создании краевой системы организаций по кино- и видеопрокату и 
кинообслуживанию населения». 
Постановление губернатора Приморского края от 12.01.1996 № 83 «О 70-летии 
радиовещания в Приморском крае».  

Постановления администрации Приморского края 
Постановление администрации Приморского края от 17.11.1995 № 580 «Об историко-
культурной мемориальной заповедной территории в южной части Хасанского района». 
Постановление администрации Приморского края от 28.02.1995 № 92 «Об 
обязательном экземпляре документов Приморского края». 

Постановления администрации г. Владивостока 
Постановление администрации г. Владивостока от 24.05.2000 № 933 «О создании 
муниципальной комиссии содействия охране памятников истории и культуры»  
Постановление администрации г. Владивостока от 17.12.1999 № 2182 «Об 
установлении стипендий главы Администрации города Владивостока в области 
культуры и искусства».  
Постановление администрации г. Владивостока от 18.03.2003 № 467 
«Об утверждении Положения об Управлении культуры Администрации города 
Владивостока». 
Постановление администрации г. Владивостока от 25.01.2002 № 59 «О вручении 
стипендий главы администрации города Владивостока одаренным детям в области 
культуры и искусства». 
Постановление администрации г. Владивостока от 24.01.2002 № 58 «О создании 
Совета по информационной политике при главе Администрации г. Владивостока». 
Постановление администрации г. Владивостока от 29.12.2001 № 2132 «Об 
утверждении Положения о комитете по работе со СМИ Администрации г. 
Владивостока». 
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Постановление администрации г. Владивостока от 17.12.1999 № 2182 «Об 
установлении стипендий главы администрации города Владивостока в области 
культуры и искусства» (Вместе с «Положением об учреждении стипендий...»). 
Постановление мэра г. Владивостока от 29.07.1997 № 2210 «Об утверждении 
Положения о художественном совете». 

2.4. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

2.4.1. Историко-культурные территории: исторические города, поселения, 
национальные парки, музеи-заповедники, заказники, центры 
традиционной культуры, размещение уникальных художественных 
промыслов  

Исторические города 

Владивосток – самый крупный исторический центр Приморья. В городе более 200 
памятников. Несмотря на массированное градостроительство последних десятилетий, 
город по-прежнему сохраняет и отдельные исторические здания и целые улицы. В 
архитектурном облике города здания конца XIX – начала XX вв. соседствуют со 
зданиями, построенными в конце XX в. Сохранились жилые дома – памятники 
русского деревянного зодчества конца XIX в.  
Железнодорожный вокзал – здание, построенное в 1894 г. архитектором 
А.Базилевским, выполнено в стиле старого русского зодчества и напоминает дворец-
терем русских царей XVII в. В 1908 г. его расширил и частично реконструировал 
архитектор Н.В.Коновалов. 
От вокзальной площади начинается одна из старинных улиц города – Алеутская. 
Матросы со шхуны «Алеут» прорубили просеку в первозданном лесу и застроили ее. В 
честь шхуны «Алеут» и была названа улица. На ней расположены: здание бывшего Гранд 
отеля, в прошлом самой фешенебельной гостиницы, и здесь же неподалеку комплекс 
зданий акционерного общества – Дальневосточное морское пароходство, одно из зданий 
комплекса было собственностью крупного торговца Ю.И.Бриннера. На этой же улице 
сохранились здания бывшей гостиницы «Версаль» и Русско-Азиатского банка. 
Алеутская улица пересекается с ул.Светланской. Свое название улица получила в честь 
фрегата «Светлана» в 1873 г., в это время Владивосток стал главной гаванью России на 
Тихом океане. Эта улица в городе самая длинная. Здесь наиболее полно сохранился 
старинный облик города. Почти каждый дом – памятник истории. Это и дом 
Д.А.Старцева – известного общественного деятеля города и предпринимателя, много 
сделавшего для Приморья. Здание универсального магазина «Торгового дома Кунст и 
Альберс» – красивое и оригинальное, его построил архитектор Г.Р.Юнгхендель в 1907 
г. Построенное в 1897–1899 гг. архитектором А.А.Гвоздинским здание Почтово-
телеграфной конторы до сих пор соответствует своему прямому назначению. 
Во Владивостоке сохранился уникальный памятник военно-оборонительного 
зодчества. Это комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости. 
Он построен в конце XIX – начале XX вв. для защиты Владивостокского порта. 
Уникальность комплекса состоит в том, что он образован из двух оборонительных 
сооружений – крепостей. Внутренняя крепость построена в 1894–1896 гг. военными 
инженерами К.И.Величко и К.С.Чернокнижниковым и напоминает укрепления Порт-
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Артура. Внешняя крепость построена в 1910–1914 гг. мастером А.П.Шошиным. 
Фортификационные сооружения представлены береговыми и горными батареями, 
которые защищали город и с суши, и с моря. Наибольшую историческую и культурную 
ценность представляют: 
– Безымянная батарея № 11 на Безымянной сопке; 
– Токаревская верхняя батарея на п-ве Шкота; 
– Укрепление № 1 в районе ул.Днепровской; 
– Саперный редут № 4 между улицами Лумумбы и Необута; 
– Укрепление № 4 на о-ве Русский, его еще называют «Форт Паспелова». 

Национальные парки, музеи заповедники, заказники 
Верхне-Уссурийский национальный парк – этот проектируемый парк находится на стыке 
3 районов – Ольгинского, Чугуевского и Лазовского и включает водораздельную часть 
хребта Сихотэ-Алинь с г. Сестра (одна из красивейших гор Дальнего Востока с 
многочисленными причудливыми скальными останцами в вершинной части), горный 
массив Облачная – Снежная (высочайшие вершины края), а также примыкающие к ним 
верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки, (с каньонами, начинающимися на 
заболоченном плато) и Маргаритовки. Кроме того, он включает незначительный по 
площади участок морского побережья в районе устья руб. Черная. Общая 
проектируемая площадь 97,1 тыс. га.  
На данной территории находятся 4 памятника природы (Урочище Чертов Мост, 
водопад Дивный и др.), несколько минеральных источников. Здесь имеется 14 
археологических памятников. 
Значительные перепады высот и особенности рельефа обусловили на относительно 
небольшой площади наличие практически всех типов растительности Южного Сихотэ-
Алиня. Особенностью территории является сохранность ряда реликтовых видов 
растений. Здесь произрастает 73 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых 
растений (бразения Шребера, ореорхис раскидистый и др.) и 11 краснокнижных видов 
лишайников. В районе преобладают лесные виды птиц – свыше 100 гнездящихся, в т.ч. 
14 – редких и исчезающих видов (чешуйчатый крохаль, рыбный филин и др.). Здесь 
обитает около 45 видов млекопитающих (краснокнижные: амурский тигр, 
дальневосточный лесной кот, пятнистый олень, гималайский медведь и др.). 
Зарегистрировано 26 редких и исчезающих видов насекомых (реликтовый таракан, 
аполлон Эверсманна, кузнечик Уварова, реликтовый усач и др.).  
Кема-Амгинский национальный парк – проектируемый парк расположен 
преимущественно на территории Тернейского р-на с включением незначительной 
территории Красноармейского р-на.  
Территория вытянута в широтном направлении и простирается от р.Таежной на западе 
до морского побережья на северо-востоке (площадь 274,9 тыс. га). Она включает плато 
Озерное (уникальное место на вершине хребта Сихотэ-Алинь, где располагаются 
небольшие озера), основную часть бассейна руб. Кема (наиболее интересной в 
Приморье реки для спортивного сплава с порогами и шиверами), верхнюю часть 
бассейна руб. Амгу (с минеральными источниками и самыми высокими в крае 
водопадами) и гору Курортная с уникальной высокогорной растительностью.  
Здесь произрастает 51 вид редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений 
и 12 краснокнижных видов лишайников; гнездится около 130 видов птиц, в т.ч. 15 – 
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редких и исчезающих видов (черный аист, утка-мандаринка, чешуйчатый крохаль, 
орлан-белохвост и др.); обитает свыше 30 видов млекопитающих, в т.ч. краснокнижные 
амурский тигр и гималайский медведь; известно 27 редких и исчезающих видов 
насекомых (жужелица узкогрудная, красотел Максимовича, носса палеарктическая и 
др.). Своеобразна ихтиофауна рек, характеризующаяся 14 видами проходных 
(заходящих из моря в реки) рыб и 5 пресноводными видами.  
Средне-Уссурийский национальный парк – проектируемый парк находится в 
Красноармейском р-не. Он включает часть бассейнов рек Большая Уссурка и Арму в 
районе пос.Дальний Кут и Дерсу, а также нижнюю часть долины руб. Перевальная 
(площадь 109 тыс. га). В настоящее время ни один из существующих заповедников или 
заказников не сохраняют долинный комплекс рек западного макросклона Сихотэ-
Алиня. Создание данного национального парка решит эту задачу.  
Здесь произрастает 31 вид редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений 
(диоскорея японская, эфилиантис сахалинский, калипсо клубневая и др.) и 12 
краснокнижных видов лишайников; гнездятся около 70 видов птиц, в т.ч. 9 – редких и 
исчезающих видов (рыбный филин, дикуша, чешуйчатый крохаль и др.); обитает 
свыше 25 видов млекопитающих, в т.ч. краснокнижные амурский тигр и гималайский 
медведь и до 10 тыс. видов насекомых, в т.ч. 28 редких и исчезающих видов (жужелица 
Шренка, аполлон Эверсманна и др.).  
Помимо большого природоохранного значения, территория проектируемого 
национального парка является центром исторически сложившейся хозяйственной 
деятельности одной из последних групп удэгейского народа – иманской.  
Создание национального парка, одной из задач которого будет обеспечение 
представителей малочисленных народов традиционной для них работой с 
консолидацией места проживания для всех желающих, является уникальной 
возможностью возрождения этнокультурной общности коренного населения. Обращает 
на себя внимание и историко-археологическая ценность территории – здесь 
зарегистрирован 41 археологический памятник.  
В настоящее время в Приморском крае действует 6 природных заповедников – 
больше чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Вместе с тем площади их 
относительно небольшие. Суммарная площадь заповедников Приморья (679423 га, 
включая акваторию моря – 65 900 га и озера Ханка – 5690 га – 4,1% территории края) 
меньше аналогичной для Камчатской области в 7,1 раза, для Магаданской области в 2,5 
раза и для Хабаровского края – в 2,4 раза. Сихотэ-Алинский, Лазовский и Ханкайский 
заповедники находятся в подчинении Государственного комитета по охране 
окружающей среды Российской Федерации (при этом первый является биосферным), 
остальные – Российской Академии наук (Уссурийский и Кедровая Падь находятся в 
оперативном подчинении БПИ ДВО РАН, а ДВГМЗ – ИБМ ДВО РАН). 
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник организован в 
1935 г. Площадь: 40 1428 га, в т.ч. 2 900 га – морская акватория.  
Заповедник расположен в северной части Приморского края (Тернейский и 
Красноармейский р-ны) и включает восточный склон хребта Сихотэ-Алинь от его 
водораздела (наибольшая высота в пределах заповедника 1598 м над уровнем моря) до 
побережья (включая прибрежную полосу моря шириной 1 км), а также часть западного 
склона хребта.  
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Первоначальная цель создания заповедника – сохранение и восстановление почти 
истребленного в то время соболя. У истоков создания стоял известный исследователь 
края В.К.Арсеньев.  
Сихотэ-Алинский заповедник по богатству и разнообразию экосистем не имеет себе 
равных на Российском Дальнем Востоке. Высокий статус биосферного заповедника дан 
на форуме ЮНЕСКО в 1979 г. 
На территории заповедника сильно «охотское» флористическое и фаунистическое 
влияние: сообщества темнохвойной тайги представлены так широко и полно, как ни в 
одном другом заповеднике Приморья. Одновременно здесь имеются условия и для 
развития экосистем «маньчжурского» облика.  
На территории заповедника произрастают более 1100 видов сосудистых растений, в т.ч. 
38 редких и исчезающих видов (тис остроконечный, заманиха высокая, рододендрон 
Фори, башмачок настоящий). Здесь обитает 63 вида наземных млекопитающих, среди 
них краснокнижные виды: амурский тигр (21–29 особей), горал (около 150 особей), 
пятнистый олень (100–120 особей), гималайский медведь. Зарегистрированы 342 вида 
птиц, 8 видов рептилий, 5 видов амфибий, 32 вида пресноводных рыб. Огромное 
значение имеет сохранение фауны и флоры на двух участках морской акватории.  
Лазовский государственный природный заповедник им.Л.Г.Капланова организован в 
1957 г. Площадь: 120 989 га, расположен в юго-восточной части Приморского края 
(Лазовский р-н) на южном отроге хребта Сихотэ-Алинь – хребте Заповедном 
(наибольшая высота в пределах заповедника 1379 м над уровнем моря), постепенно 
понижающемся к югу вплоть до побережья Японского моря. Климат здесь менее суров 
и контрастен, а море теплее, чем у берегов Сихотэ-Алинского заповедника. Цель 
создания: сохранение и изучение природных комплексов хвойно-широколиственных 
лесов южного Сихотэ-Алиня, обитающих здесь редких и ценных животных, прежде 
всего горала и пятнистого оленя. В отличие от Сихотэ-Алинского заповедника здесь 
значительно меньше холодолюбивых – «охотских» видов фауны и флоры и 
преобладают теплолюбивые виды.  
Сложный горный рельеф, значительные перепады высот, близость моря, своеобразные 
условия развития флоры создали на этой территории неповторимое разнообразие 
растительного мира. На территории произрастают 1212 видов сосудистых растений, в 
т.ч. 44 редких и исчезающих вида (дуб зубчатый, микробиота перекрестнопарная – 
эндемик Приморья и Хабаровского края, можжевельник твердый, женьшень 
настоящий, бразения Шребера, горянка крупночашечковая, хвойник односемянный и 
др.), около 100 видов мхов, 500 видов грибов, более 200 видов лишайников. Здесь 
обитают 57 видов наземных млекопитающих, в т.ч. 7 видов, занесенных в Красные 
книги СССР и России. Основные из них: амурский тигр (14 взрослых особей), горал 
(210–220 особей), пятнистый олень (650 особей). Зарегистрировано 319 видов птиц (из 
них 28 краснокнижных видов, в т.ч. 8 гнездящихся – чешуйчатый крохаль, утка 
мандаринка, уссурийский зуек, японский бекас, скопа, ястребиный сарыч, орлан-
белохвост, черный аист), редких и исчезающих видов насекомых – 21 (сатурния 
Артемида, гриллоблаттида Дьяконова и др.).  
Уссурийский государственный природный заповедник организован в 1932 г. Площадь: 
40 432 га. Расположен в южной части Приморского края на территории 2 районов 
(Уссурийского и Шкотовского) на южных склонах гор Пржевальского. Здесь нет 
высоких гор (максимальная высота – 498 м, г. Грабовая) и стремительных рек. Его 
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богатство – сравнительно крупный массив девственных лиановых хвойно-
широколиственных лесов, почти не сохранившихся на территории российского 
Дальнего Востока и сопредельных стран. Изначальная цель создания заповедника – 
сохранение чудом уцелевших от рубки и огня лесов.  
Лесами занято 99% территории заповедника. Здесь произрастает 868 видов сосудистых 
растений, в т.ч. 15 видов, занесенных в Красные книги СССР и России (женьшень 
настоящий, сосна густоцветковая, заманиха высокая и др.), 252 вида мохообразных, 118 
– лишайников, 1364 – грибов, 210 – водорослей. 
Позвоночные животные представлены 62 видами млекопитающих (в т.ч. 
краснокнижные – гигантская бурозубка, амурский тигр, дальневосточный лесной кот, 
пятнистый олень, гималайский медведь и др.); более чем 160 видами птиц (среди них 
краснокнижные – утка мандаринка, черный аист, иглоногая совка, ястребиный сарыч, 
хохлатый осоед и др.), 7 видами рептилий, 6 видами амфибий (в т.ч. занесенный в 
Красную книгу МСОП уссурийский безлегочный когтистый тритон), 12 видами рыб и 
круглоротых. Не менее богат мир беспозвоночных животных, 32 вида относятся к 
редким и исчезающим (кузнечик Уварова, жужелица узкогрудая и др.). На территории 
заповедника обитают самый крупный жук фауны России – Усач реликтовый, крупные 
тропические бабочки – сатурния Артемида, брамея Танкрэ, хвостоносец Маака, здесь 
встречается пресноводный моллюск – жемчужница Приморская.  
Государственный природный заповедник «Кедровая падь» организован в 1925 г. 
Площадь: 17 900 га. Расположенный в Хасанском р-не Приморского края и 
основаннный в 1916 г. заповедник Кедровая Падь находится недалеко от западного 
берега Амурского залива. В ясную погоду из Владивостока хорошо видны его наиболее 
высокие вершины – горы Чалбан, Подкрестовая и Угловая. Природа этого, одного из 
старейших заповедников России, сохранилась большей частью в нетронутом 
человеческой деятельностью виде. Своеобразие и богатство флоры и фауны, а также 
сравнительно легкая доступность и близость заповедника к густонаселенным пунктам 
Приморского края сделали его одним из популярнейших в бывшем Советском Союзе. 
Здесь обычны белогрудый медведь, кабан, косуля, дальневосточный леопард, 
енотовидная собака, барсук, пятнистый олень. Гнездятся довольно редкие птицы: утка 
мандаринка, голубая сорока, кваква, часто встречаются фазаны, а р.Кедровая – хорошее 
место для нереста лососевых рыб: горбуши, симы, кеты. В заповеднике нередко можно 
встретить железную березу (березу Шмидта), древесина которой обладает особыми 
механическими свойствами. Вместе с легендарным женьшенем встречаются корейская 
кедровая сосна (кедр корейский), дальневосточные лианы (актинидии, лимонник, 
виноград), травянистая и древесная аралии, элеутерококк, заманиха, сирень амурская и 
крупная, бархат амурский, восемь видов клена. На г.Чалбан обычны растения, которые 
в других местах Дальнего Востока встречаются очень редко, – вздутоплодник 
смородинолистный, смородина Комарова. В заповеднике впервые в бывшем СССР был 
найден (на г.Чалбан) первоцвет скальный и описаны новые для науки виды – фиалка 
дальневосточная и хохлатка уссурийская.  
Ханкайский государственный природный заповедник организован в 1990 г. Площадь: 37 
989 га. Расположен в западной части Приморского края. Основная задача заповедника – 
сохранение природного комплекса, находящегося под защитой международной 
конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
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образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция, 1971 
г.), а также улучшение очень непростой экологической обстановки в бассейне озера.  
Огромная проблема для заповедника – авиа-полигон площадью 16 тыс. га в пределах 
охранной зоны. Бомбометания, проводимые во все сезоны года, являются мощным 
фактором беспокойства для гнездящихся здесь птиц и источником травяных пожаров.  
Заповедник включает в себя преимущественно болотистую местность (травянистые 
болота и луговые растительные сообщества) по берегам о.Ханка, а также его заливы и 
прибрежную полосу акватории. На территории произрастает 616 видов сосудистых 
растений, относящихся к 343 родам из 107 семейств, в т.ч. 49 редких и исчезающих 
видов (лотос Комарова, эвриала устрашающая, бразения Шребера и др.), а также 523 
вида водорослей. Здесь зарегистрированы 333 вида птиц.  
На прилегающей к границе территории КНР в бассейне о.Ханка также имеется 
заповедник, хотя режим природопользования в нем существенно отличается от 
российского. Тем не менее в 1996 г. принято решение о создании на основе этих 2 
заповедников международного заповедника. В настоящее время ведется работа по 
согласованию границ и режима будущей международной охраняемой природной 
территории.  
Дальневосточный государственный Морской природный заповедник (ДВГМЗ) состоит 
из 4 участков: 3 расположены в Хасанском р-не Приморского края, 4-й на о.Попова, в 
Первомайском р-не Владивостока. За заповедником закреплены участки материковой 
береговой полосы, острова и прилегающая к ним акватория общей площадью 64316,3 
га, что составляет около 10% площади залива Петра Великого. Вокруг морских границ 
заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили и 500-метровая 
береговая.  
Зона полной заповедности – это самый большой – Восточный – участок, в который 
входят о-ва Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, 
островки Максимова, Входные, Астафьева, Утесистый, кекуры Бакланьи, 
колоннообразный кекур около мыса Сосновый и кекуры вблизи о. Большой Пелис, 
камни Елизарова, бухты Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева, Спасения и 
Теляковского. Здесь запрещены изъятие и интродукция любых организмов. В охранной 
зоне бухты Средняя и бухты Спасения построены кордоны заповедника, на которых 
живут инспекторы охраны. Гостями кордонов «Бухта Спасения» и «Бухта Средняя» 
бывают научные сотрудники, приглашенные в заповедник для исследовательских 
работ.  
На Южном участке заповедника о-ва Фуругельма, Веры, кекур Гельмерсена, камни 
Буй, Южный, Михельсона, и Бутакова, мыс Островок Фальшивый, бухты Калевала, 
Сивучья, Пемзовая) допускается по особому разрешению дирекции ДВГМЗ фото и 
видеосъемка, проведение научных исследований, связанных с разработкой основ 
сохранения и восстановления морских сообществ, мониторингом и инвентаризацией 
населения заповедника.  
На самом маленьком участке – Западном: камни Сивучьи, бухты Миноносок и 
Крейсерок), наряду с сохранением естественных сообществ, разрабатываются 
биологические основы марикультуры, АО «Темп» по соглашению с ДВГМЗ 
выращивает молодь приморского гребешка для пополнения и восстановления 
естественных популяций в заповеднике и для марикультурных хозяйств Приморского 
края.  
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Экскурсионно-просветительский Северный участок расположен на о-ве Попова, здесь 
открыты для учебных и туристских групп гостиница, музей заповедника «Природа 
моря и ее охрана», организован Эколого-образовательный центр. На полуострове 
Ликандер создается островной ботанический сад, цель которого – сохранение 
растительности береговой зоны, измененной в островных условиях.  
На территории ДВГМЗ создано несколько постоянных охранных кордонов, весной и 
летом работают сезонные пункты на всех островах.  
В заповеднике и его охранной зоне запрещается изъятие любых животных и растений, 
загрязнение природной среды, движение судов и автотранспорта, въезд, проживание на 
побережье и островах. Вспомогательную, но существенную роль в охране ДВГМЗ 
будет играть обширная буферная зона в виде проектируемого Морского парка в заливе 
Петра Великого.  
В настоящее время на территории Приморья имеется лишь 1 природный парк. Вместе 
с тем, в соответствии с рекомендациями Долговременной программы охраны природы 
и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. 
разработаны эколого-экономические обоснования и находятся на стадии утверждения 
еще 2 природных парка: Южно-Приморский, и Владивостокский.  
Сотрудниками ИБМ ДВО РАН создано эколого-экономическое обоснование Морского 
природного парка, включающего о-ва архипелага Императрицы Евгении, о-в Аскольд и 
прилегающую к ним акваторию. 
Хасанский природный парк находится на юге Хасанского р-на. Создан в 1997 г. и 
находится на стадии организации. Территория, ограниченная с юго-востока морем, а с 
запада государственной границей (площадь 35 тыс. га) имеет огромное значение 
сохранении биоразнообразия, и, прежде всего, орнитофауны. 
Природная обстановка территории – обширные низинные пространства с 
солоноватоводными озерами – весьма благоприятна для луговых и лугово-болотных 
видов и околоводной растительности. Холмы покрыты парковым редколесьем из дуба 
зубчатого, местами – вейниково-разнотравными лугами. Здесь произрастают 39 редких 
и исчезающих видов сосудистых растений (гюльденштедтия ранняя, цойсия японская, 
беламканда китайская и др.). 
На этой территории гнездится не менее 100 видов птиц, не менее сотни других 
пересекают или останавливаются здесь в период миграций, среди которых 47 видов 
являются редкими и требующими охраны (японский журавль, чернеть Бэра и др.). 
Данная территория попадает под действие 3 международных конвенций об охране 
перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, а также среды их 
обитания (российско-японской, советско-корейской (КНДР) и советско-корейской 
(Республика Корея). 
Помимо этого, данная территория должна быть включена в список водоемов, 
охраняемых Рамсарской конвенцией «О водноболотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц». На этой территории обитают 28 краснокнижных видов насекомых (уховертка 
викарирующая, жужелица Янковского, брамея Танкрэ и др.). Только здесь отмечены 
такие редкие виды как полосатый полос, японский крот, обыкновенный длиннокрыл. 
В пределах рассматриваемой территории располагаются 4 государственных памятника 
природы и 23 археологических памятника. А также историко-мемориальная зона боев 
во время Хасанских событий 1938 г. Омывающий данную территорию залив Посьета – 
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самая тепловодная морская акватория российского Дальнего Востока, что имеет 
большое значение для организации отдыха.  
Проектируемый Южно-приморский природный парк состоит из 2 участков. Северный 
участок (30,5 тыс. га) включает верхнюю часть бассейна р.Алексеевки, г.Ольховую 
(гора уникальна – на ее вершине находятся 2 озера) и северную часть хребта 
Партизанского с горой Лысая (1560,7 м), являющейся памятником природы. В 
административном отношении эта территория относится преимущественно к 
Партизанскому р-ну с небольшим участком Лазовского р-на. Южный участок (36,9 тыс. 
га) находится на стыке 3 административных единиц (Большекаменский и Партизанский 
р-ны, территория г.Партизанска) и включает хребет Ливадийский, небольшой хребет 
Лозовый, часть Екатериновского массива и истоки р.Литовка.  
В экологическом отношении данная территория не уступает описанным территориям 
национальных парков. Большой перепад высот и близость к морю определяют хорошо 
выраженную поясность растительности. 
От подножия к вершинам выделяется пояс кедрово-широколиственных и пояс пихтово-
еловых лесов с переходной зоной кедрово-елово-широколиственных лесов. Вершины 
гор облесены неравномерно, местами встречаются каменистые россыпи и заросли 
кедрового стланика и микробиоты.  
Здесь произрастает 69 нуждающихся в охране редких видов сосудистых растений: 
кровохлебка великолепная, венерин башмачок крупноцветковый, плаунок 
тамарисковый и др., 11 краснокнижных видов лишайников; обитает около 30 видов 
млекопитающих, в т.ч. красно-книжные: амурский тигр, пятнистый олень, гималайский 
медведь и др., встречается около 200 видов птиц, в т.ч. – 11 редких исчезающих видов 
птиц: осоед, черный аист, ястребиный сыч и др., обитает более 50 редких и исчезающих 
видов насекомых (красотел Максимовича, гриллоблаттида Куренцова, кузнечик 
пещерный дальневосточный и др.). 
Большой природно-рекреационный потенциал (красивый рельеф, богатая 
растительность, живописные реки и ручьи высокие горы, многочисленные пещеры, 
водопады, нагорные озера) и отличная транспортная доступность сделали данный 
район интенсивно посещаемым туристами преимущественно из близлежащих городов. 
Кроме того здесь много памятников истории.  
Проектируемый Владивостокский природный парк предполагается создать на 
территории северо-восточной части п-ва Муравьева-Амурского (с его курортной зоной 
вдоль Уссурийского залива), о-вов Попова, Рейнеке, Рикорда, Наумова, Козлова, 
Клыкова, Карамзина, Верховского, Пахтусова, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, 
Желтухина (общая площадь 18,6 тыс. га). Включаются в границы парка также п-ов 
Песчаный, части о-вов Русский, Аскольд, Путятин (2-я очередь) и прилегающие к ним 
акватории Владивостокского и Островного заказников. Территория природного парка 
выделяется разнообразием видового состава флоры.  
Сосудистые растения представлены 125 семействами, 469 родами и 1184 видами, из 
них 42 вида отнесены к редкими исчезающим. 
Животный мир не так разнообразен. Здесь зарегистрировано около 268 видов птиц, из 
них 35 включены в Красную книгу России. Около 100 видов птиц гнездится на 
территории парка. Наличие в непосредственной близости Владивостокской городской 
агломерации обусловливает огромное рекреационное значение проектируемого 
природного парка.  
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Заказники. Барсовый государственный республиканский зоологический заказник 
создан в 1979 г. на площади 106 тыс. га и располагается в южной части края 
(Хасанский р-н). Природная среда заказника весьма благоприятна для обитания лесных 
видов фауны. Главный охраняемый вид – дальневосточный леопард. Здесь 
преобладают вторичные широколиственные леса. В западной и северо-западной частях 
заказника сохранились массивы первичных лесов: чернопихтарников, кедровников с 
белокорой пихтой, а на платообразных горах – лиственничные леса.  
На территории заказника произрастает много редких и исчезающих видов сосудистых 
растений, причем такие виды (водяной орех плавающий, ковыль байкальский, 
котовник маньчжурский), которые не представлены в близрасположенном заповеднике 
Кедровая Падь. На территории заказника гнездится не менее 150 видов птиц, около 
сотни других видов пересекают заказник или останавливаются на его территории в 
период миграций. Важно подчеркнуть, что ряд видов гнездится в этой части 
Приморского края только на территории заказника, 15 из них относятся к редким 
исчезающим видам. Здесь обитает более сорока красно-книжных видов насекомых, в 
частности кузнечик Уварова, гриллоблаттида Куренцова, а такие виды как болория 
хакутозана и парусник альциной в России обитают почти исключительно на 
территории данного заказника. На территории заказника запрещены все виды охоты, 
промысловый лов рыбы, рубки леса, разработка полезных ископаемых, распашка 
земель и применение ядохимикатов. Кроме того, регламентированы любительский лов 
рыбы и сбор дикоросов.  
Лосиный государственный зоологический (охотничий) заказник (площадь 26 тыс. га) 
располагается в северной части Приморского края (Тернейский р-н). Образован в 1986 
г. В настоящее время перед данным заказником стоит цель сохранения и увеличения 
численности лося и других охотничьих копытных, а также редких и исчезающих видов 
животных и растений. На территории заказника запрещены все виды охоты на 
копытных животных, распашка земель и применение ядохимикатов, туризм и 
рекреация, беспривязное нахождение собак. Регламентированы геологоразведочные 
работы и добыча полезных ископаемых, проведение научно-исследовательских работ, 
изъятие земель, не отвечающее целям заказника, промышленный сбор дикоросов и 
грибов.  
Таежный государственный зоологический (охотничий) заказник (площадь 29 тыс. га) 
располагается в северной части Приморского края (Красноармейский р-н) и занимает 
всю верхнюю часть бассейна руб. Перевальной. Образован в 1978 г., срок действия 
продлен в 1996 г. Заказник по-своему уникальный, так как его территория не пройдена 
рубками главного пользования. Основу растительности заказника составляют 
темнохвойные и кедрово-широколиственные леса. Здесь произрастают 17 видов редких 
и исчезающих видов сосудистых растений. Обитают: тигр амурский, соболь, белка, 
норка, выдра, колонок; из копытных: изюбр, кабан, косуля, кабарга; из хищников: 
медведи, гималайский и бурый. На территории заказника гнездятся около 90 видов 
птиц, не менее сотни других пересекают заказник или останавливаются на его 
территории в период миграций; из них 12 видов – редкие исчезающие. Здесь же живет 
16 красно-книжных видов насекомых. Благодаря хорошо налаженной охране самой 
территории заказника, здесь отмечается высокая плотность животных, что, в свою 
очередь, обусловливает постоянное пребывание здесь нескольких тигров.  



 76

На территории заказника запрещены все виды охоты, промысловый и любительский 
лов рыбы, рубки леса, распашка земель и применение ядохимикатов, промышленная 
заготовка дикоросов. 
Полтавский государственный зоологический (охотничий) заказник располагается в 
западной части Приморского края (Пограничный и Октябрьский р-ны). Создан в 1963 
г. В 1996 г. при продлении срока действия заказника его площадь была уменьшена, 
вследствие чего появился разрыв между этим заказником и заказником Борисовское 
Плато. Цель заказника – охрана охотничьих видов животных и увеличение кормовой 
емкости территории.  
На территории заказника запрещены все виды охоты, беспривязное нахождение собак. 
Регламентированы геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, 
применение ядохимикатов, химических средств защиты и стимуляторов роста 
растений, предоставление земельных участков под застройку, изъятие земель, не 
отвечающее целям заказника.  
Березовый государственный зоологический (охотничий) заказник располагается в 
центральной части Приморского края (Чугуевский р-н).  
Организован в 1963 г., срок действия продлен в 1996 г. Цель заказника – охрана 
охотничьих видов животных, редких видов растений и животных, а также среды их 
обитания. Здесь обитают тигр, гималайский медведь, кабарга. Территория отличается 
большой плотностью изюбра.  
На территории заказника запрещены все виды охоты, распашка земель и применение 
ядохимикатов, туризм и рекреация. Регламентированы геологоразведочные работы и 
добыча полезных ископаемых, промышленная заготовка и сбор дикоросов, изъятие 
земель, не отвечающее целям заказника.  
Государственный зоологический (охотничий) заказник «Черные скалы» располагается 
в восточной части Приморского края (Дальнегорский р-н) и вытянут вдоль побережья 
Японского моря. Значительную часть территории занимают береговые скалы. Создан в 
1984 г. на площади 2,92 тыс. га. В 1996 г. при продлении срока действия заказника его 
площадь была увеличена.  
Цель заказника – сохранение популяций горала, пятнистого оленя и др. представителей 
животного мира и среды их обитания, а также увеличение кормовой емкости угодий 
путем улучшения состава лесонасаждений. На территории заказника введены все виды 
ограничений, характерные для заказников. 
Васильковский государственный зоологический (охотничий) заказник располагается в 
юго-восточной части Приморского края (Ольгинский р-н) и вытянут вдоль побережья 
Японского моря.  
Создан в 1973 г. В 1996 г. при продлении срока действия заказника его площадь была 
увеличена. Территория заказника характеризуется изрезанным низко- и среднегорным 
рельефом (максимальная высота вершин – 711 м).  
Здесь произрастают 28 редких и исчезающих видов сосудистых растений, причем 
такие виды, как эдельвейс Палибина, рододендрон остроконечный, плаунок 
тамарисковый. На каменистых россыпях имеются небольшие участки произрастания 
микробиоты. Особый интерес представляет лиственница ольгинская.  
Заказник характерен высокой плотностью естественной популяции пятнистого оленя, 
и, как результат, концентрацией тигра. На береговых скалах обитает горал. 
Встречается гималайский медведь. На территории гнездятся не менее 100 видов птиц, 
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примерно столько же посещают ее в период сезонных миграций, из них 16 видов 
являются редкими исчезающими. Здесь обитает 27 красно-книжных видов насекомых. 
На территории заказника введены все виды ограничений, характерные для заказников.  
Государственный зоологический (охотничий) заказник Борисовское плато 
располагается в юго-западной части Приморского края вдоль границы с Китайской 
народной республикой (на стыке Надеждинского, Уссурийского и Хасанского р-нов).  
Значительная часть территории представляет собой базальтовое плато, расчлененное 
глубоковрезанными долинами небольших рек.  
Создан в 1996 г. для охраны популяций охотничьих животных, а также редких и 
исчезающих видов растений и животных и среды их обитания. Территория 
представлена чернопихтово-широколиственными лесами. Здесь находится самый 
южный массив лиственничника и самые северные леса с участием березы Шмидта.  
Основные редкие и исчезающие виды, обитающие на данной территории: 
млекопитающие – леопард дальневосточный; птицы – малая пестрогрудка, косматый 
поползень и др.; насекомые – китайская медоносная пчела, группа китайских и 
корейских жужелиц, многочисленные эндемичные жуки.  
На территории заказника также действуют все виды ограничений, характерные для 
заказников.  
Основной государственный комплексный заказник включает острова залива Петра 
Великого (Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Аскольд, Сибирякова, Антипенко и др.). 
Создан в 1956 г. на площади 9,4 тыс. га для «охраны всех видов зверей и птиц». 
Первоначально назывался «Острова залива Петра Великого». Срок действия заказника 
истек, но решение о его ликвидации или о продлении срока действия не принималось. 
Государственный зоологический заказник «Горалий» образован в 1976 г. без 
ограничения срока действия. Подчинен Сихотэ-Алинскому государственному 
биосферному заповеднику. Находится в Тернейском р-не. Включает побережье 
Японского моря от бух. Уполномоченная до г.Железняк шириной до 5 км.  
Цель заказника – охрана исконных местообитаний горала, проведение учетов и 
предупреждение пожаров. На территории заказника запрещены виды хозяйственной 
деятельности, нарушающие природный комплекс. Регламентировано нахождение 
посторонних лиц, морских плавсредств и их подход к берегу.  
Государственный морской комплексный заказник «Залив Восток» создан в 1989 г. в 
целях сохранения биоты залива Восток для научных исследований, разработки 
биологических основ марикультуры и организации и развития плантаций 
марикультуры. Включает акваторию залива площадью, ограниченную линией, 
соединяющей мысы Пещурова и Елизарова. Подчинен ДВО РАН. Имеет санитарную 
зону шириной 500 м от уреза воды. На территории заказника введены все виды 
ограничений, характерные для заказников.  
Ботанический сад Института ДВО РАН. С целью изучения богатой и уникальной 
флоры Дальнего Востока был создан еще в начале века ботанический сад при Южно-
Уссурийском отделении Русского географического общества. Инициатором создания 
сада был академик В.Л.Комаров, а ведущим сотрудником – Е.Н.Клобукова-Алисова. Но 
сад просуществовал недолго. Попытку создания ботанического сада предпринял в 
середине 1920-х гг. профессор В.М.Савич, но и он просуществовал недолго. И лишь в 
1946 г. Идею удалось воплотить в жизнь. В пригороде Владивостока был подобран 
участок площадью 176 га с хорошо сохранившимися чернопихтово-
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широколиственными и лиственными лесами. В феврале 1949 г. было принято решение 
Советом Министров СССР строить здесь ботанический сад. В саду можно 
познакомится с целым рядом интереснейших представителей дальневосточной флоры. 
Список растений ботанического сада насчитывает 216 видов из 162 родов 73 семейств, 
31 вид деревьев и 25 видов кустарников. Каждый вид растений занимает свое 
определенное место в растительном мире Дальнего Востока. Исчезновение любого из 
них ведет к экологической катастрофе. Только бережное отношение к природе даст 
возможность сохранить многообразие и многоцветие зеленого мира для будущего 
поколения. 

Размещение уникальных художественных промыслов 

В Приморье со времен его освоения не сложились, не развились деревенские народные 
промыслы как исток многих современных разновидностей прикладного искусства в 
Европейской части СССР. Еще до революции, появилось нетрадиционное фарфоровое 
производство частного предпринимателя на о. Путятин, призванное удовлетворить 
массовые запросы растущего населения края в разнообразной посуде. И в советское 
время фарфор долго был единственным видом прикладного искусства на приморских 
выставках. Творческие силы группировались вокруг Артемовского фарфорового 
завода.  
С образованием в 1970 г. Владивостокского фарфорового завода наряду с кругом 
артемовских фарфористов появилась деятельная группа молодых художников- 
прикладников Владивостока.  
Масштабные формы прикладного искусства ярче всего представляют сегодня 
творчески активные художники А.Кацук, В.Носенко, А.Онофриенко. Кацук первым в 
Приморье начал работать в гобеленовой технике. Его гобелены «Воспоминание о 
Шикотане» (1976), триптих «Владивосток» (1978), «Теплое течение» (1980) интересны 
и художественной стороной, и образной связью с дальневосточной природой.  
Творческая работа Кацука, а также другого гобеленщика Косенко может привести к 
сложению местного оригинального направления в этой сфере прикладного искусства.  

2.4.2. Уникальный фонд культурного наследия 

Археологические памятники 

На территории края насчитывается около 2000 археологических памятников, 
относящихся к различным культурно-историческим эпохам. Для историко-культурной 
среды Приморья характерны многочисленность и многообразие памятников истории и 
культуры; археологические памятники края концентрируются в основном в нескольких 
зонах – окрестностях пос. Черниговка (ок. 180), на территории, прилегающей к заливу 
Посьет (140), в долинах рек Раздольная, Илистая, в верховьях руб. Уссури и др. 
Поистине «золотой» страницей дальневосточной археологии являются памятники 
Империи Чжурчженей («Золотой» Империи) XII–XIII вв. – городища и могильники. 
Высочайший уровень развития техники и ремесел чжурчженей проявился особенно 
выразительно в изделиях мастеров по металлу и ювелиров.  
На территории Партизанского р-на много археологических памятников мировой 
известности. Широкую известность получил частный археологический музей в 
с.Сергеевке. Экспонаты, собранные преимущественно на Николаевском городище, 
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имеют большую историко-культурную и научную ценность. Николаевское и 
Шайгинское городища являются уникальными памятниками, относящимися к эпохе 
раннего средневековья, когда территория Приморья входила в состав Бохайского 
государства.  
Много достопримечательностей в окрестностях Арсеньева. Здесь около 40 различных 
археологических памятников: городища, поселения, стоянки, а также пещеры, которые 
с энтузиазмом исследуют спелеологи.  
Средневековые памятники Приморья VIII–XIII вв.: Ананьевское, Новогордеевское, 
Краскинское, Синельниковское городища, Посьетский грот. 

Музейные коллекции 

Приморский государственный объединенный музей им.В.К.Арсеньева. Особый 
интерес представляют коллекции бытовых и культовых предметов народов Дальнего 
Востока (удэгейцев, нанайцев, чукчей, айнов и др.).  
Уникальны археологические находки, в т.ч. комплекс захоронения чжурчжэньского 
княжества Эсыкуя (XII в.) и каменной стелы с мыса Тыр (Хабаровский край) с 
надписями на чжурчжэньском, древне-китайском, тибетском, монгольском языках. В 
отделе документальных источников хранятся письма участников 1-й Камчатской 
экспедиции 1725–1730 гг. (В.И.Беринга, М.П.Шпанберга) и Амурской экспедиции 
1850–1856 гг. (Н.К.Бошняка, А.И.Петрова и других сподвижников Г.И.Невельского). 
Раритетами в фонде изобразительных источников являются дагерротипы XIX в. 
Научную и историческую ценность представляет орнитологическая коллекция, 
насчитывающая 2845 экз. Большая часть коллекции была собрана коллекторами и 
препараторами Общества изучения Амурского края (ОИАК).  
Великолепна коллекция раковин моллюсков. В залах музея экспонируются не только 
фондовые собрания, но и частная коллекция Дубинина Георгия Павловича, жителя 
Владивостока. Общее число представленных на выставке экспонатов достигает 1 тыс. 
экз. 
В музее хранится уникальная гербарная коллекция. Она содержит ценнейший 
фактический материал по истории геоботанических и флористических исследований 
Дальнего Востока в период с 1880-х гг. по 1930-е гг. В основу гербария положены 
коллекции, собранные музеем Общества Изучения Амурского края. Наиболее ранние 
поступления датируются 1884 и 1887 гг. Гербарий смонтирован на листах плотной 
бумаги 32х48 см (формат старого образца). К нему прилагается систематическая 
картотека, представляющая большой интерес. Оформление карточек началось в 1915–
1916 гг. На карточках сохраняется как старая ботаническая номенклатура, так и 
сделанные позднее, в 1930–1940-е гг. переопределения. Способ хранения коллекции 
оставляет желать лучшего. Гербарные листы хранятся в самодельных картонных 
папках на неприспособленных стеллажах.  
В Дальнегорском краеведческом музее имеется уникальная коллекция минералов, 
«Сокровища приморских рудников», равной которой нет от Урала до Тихого океана. 
Основу коллекции составила часть собрания Приморского краеведческого музея 
им.В.К.Арсеньева (1140 экспонатов), в которую входило около 200 произведений, 
переданных в 1930-е гг. из ГМФ, ГТГ, ГЭ, ГРМ, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Павловского 
дворца-музея (русское и западноевропейское искусство).  
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Коллекция галереи позволяет проследить историю развития русского искусства XVI – 
начало XX в. Имеется небольшая, но хорошая коллекция икон XVI–XVIII вв., в т.ч. 
работы Симона Ушакова. 
Русское искусство XVIII – I половины XIX вв. представлено работами Ф.Рокотова, 
В.Боровиковского, В.Тропинина, О.Кипренского, II половины XIX в. – произведениями 
И.Крамского, И.Шишкина, В.Маковского, В.Поленова, И.Айвазовского. 
Произведения художников начала XX в. представляют основные направления русского 
искусства этого периода: «Мир искусства» (В.Серов, А.Головин, К.Сомов, 
М.Нестеров), «Голубая роза» (П.Кузнецов), «Бубновый валет» (А.Куприн, руб.Фальк, 
А.Лентулов, П.Кончаловский) и др. Особое место в собрании галереи занимают работы 
М.Шагала и В.Кандинского. 
Западноевропейское искусство включает произведения мастеров Италии, Испании, 
Голландии, Франции, Фландрии, Германии, в т.ч. работы Я.Бассано, Равестейна, 
Д.Сегерса. Собрание современной живописи позволяет судить об основных тенденциях 
ее развития. Особую ценность представляют произведения 1920–1930-х гг.: Л.Поповой, 
В.Лебедева, Р.Фалька, А.Лентулова, А.Осмеркина. Достаточно полно представлена 
живопись 1960–1970 гг. – П.Оссовский, А.Папикян, В.Стожаров, А.Пластов, братья А. 
и С.Ткачевы и др. 
Основную часть коллекции современного искусства составляют работы приморских 
художников, имена которых известны далеко за пределами края – К.Шебеко, 
И.Рыбачук, А.Телешов, А.Пырков, В.Федоров, Е.Макеев, С.Симаков, Н.Андрейчиков. 

Библиотечные коллекции 

Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН. В фондах 
библиотеки много книг с автографами, авторскими пометами, экслибрисами. 
Библиотека хранит прижизненные издания произведений В.К.Арсеньева, 
Н.М.Карамзина, В.О.Ключевского, Н.И.Костомарова, около 2 тыс. экз. из библиотеки 
служащих Владивостокского торгового дома И.Я.Чурикова и Ко. Гордость библиотеки 
– 2-е издание трудов исследователя Камчатки академика С.П.Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки» (1756), редкая книга И.П. Кадарова «Очерк современного 
состояния Северо-Уссурийского края», перепечатки из газет «Владивосток» (1884, № 
44–46), книги XVII–XVIII вв., изданные в Париже, Оксфорде, Амстердаме, Венеции, 
Лейпциге, коллекция китайских ксилографов от 2 в. до н.э. до начала ХХ в.  
Научная библиотека Приморского центра Русского географического общества. 
Редкие издания: труды всех научных экспедиций региона, первые издания книг 
С.П.Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1733), И.Ф.Крузенштерна 
«Путешествие вокруг света» (1809), «Атлас Крузенштерна» (1813), руб.Мака 
«Путешествие по долине реки Уссури» (1863), Н.М.Пржевальского «Путешествие в 
Уссурийском крае 1867–1869 гг.» (1870), адмирала С.О.Макарова. Есть личные б-ки 
Ф.Ф.Буссе, географа М.И.Венюкова, краеведа, капитана дальнего плавания 
Ю.М.Фивейского, биолога А.И.Куренцова, архив и 883 книги исследователя Дальнего 
Востока В.К.Арсеньева, книги историка и библиографа Н.П.Матвеева, полный 
комплект газеты «Владивосток» с начала ее издания в 1883 г. 
Научная библиотека Дальневосточного государственного университета. Имеются 
издания XVII–XVIII вв.: «Апостол» (1644), «Четьи-Минеи. Минея служебная, май» и 
«Четьи-Минеи. Минея служебная, июнь» (1644), книга немецкого путешественника и 
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переводчика А.Олеария «Путешествие в Россию и Персию» (1696), «Библия» на 
немецком языке (1729), «Комедии» Аристофана на древнегреческом языке (1659), 
«Древняя история» профессора Парижского университета Г.Ролленда в переводе 
В.Тредиаковского (1761), «Ядро Российской истории» А.Я.Хилкова (1791) и др. 

2.5. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА 
Становление и развитие художественной культуры в весьма отдаленном от ведущих 
культурных центров России – Приморье, проходило в соответствии с уровнем и темпом 
формирования всей провинциальной городской культуры. Однако в отличие от других 
крупных дальневосточных городов статус Владивостока – крупнейшего порта на 
восточной окраине России – предопределил его быстрое выдвижение на позиции 
ведущего культурного центра, а строительство Транссибирской железной дороги 
решающим образом повлияло на развитие темпов городской и региональной культуры.  
Большинство представителей творческой интеллигенции на Дальнем Востоке России, 
получив образование в ведущих российских и зарубежных университетах, академиях, 
консерваториях, государственных и частных учебных заведениях, прибывало в 
дальневосточную провинцию в расцвете своего таланта. Все свои силы эти 
«миссионеры» отдавали делу становления художественной культуры и, прежде всего, 
становлению просвещения и образования через интенсивную педагогическую 
деятельность, активное участие в концертной и театральной жизни города, гастролях 
по городам Дальнего Востока.  

2.5.1. Фактографические данные 

2.5.1.1. Ведущие художественные школы (направления) творческие 
коллективы и исполнители, организации культуры  

Изобразительное искусство 

До революции Владивосток играл лидирующую роль в художественной жизни региона. 
В нем проходило больше, чем в других центрах разного рода художественных выставок 
(общим числом 23): групповых, передвижных и, даже иностранных авторов, например, 
живописцев парижского салона (1903, 1906, 1913 гг.). Здесь же состоялась в 1893 г. 
первая на Дальнем Востоке персональная выставка (художник К.В.Богданова).  
Генерал-майор и художник Латерпер был активным организатором любителей 
искусства. По его инициативе или при его непосредственном участии во Владивостоке 
в 1896 г. состоялась первая групповая выставка местных художников, в 1899 г. – 
вторая, в 1900 г. – образовалось Владивостокское общество поощрения изящных 
искусств (ВОПИИ), которое в 1901 г открыло Рисовальную школу. ВОПИИ 
просуществовало до 1909 г. После его самоликвидации художники города образовали 
«художественный кружок», который ежегодно, с 1911 по 1914 гг., проводил в городе 
большие выставки местных художников. Перед революцией во Владивостоке 
обосновались художники с академическим образованием: В.Баталов, К.Даль, 
Н.Штуккенберг, Н.Волков. В.Баталов организовал летом 1917 г. первую на Дальнем 
Востоке частную художественную школу. Но в 1923 г. в связи с процессом 
национализации частных школ она была закрыта.  
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В годы гражданской войны Владивосток стал прибежищем и местом деятельности 
многих, в т.ч. и известных русских и иностранных художников, артистов, литераторов: 
Д.Бурлюка, В.Пальмова, Е.Афанасьевой, П.Любарского, чеха В.Филалы, ставшего 
впоследствии у себя на родине известным художником, и мн. др. Расцвет культурной 
жизни Владивостока в этот отрезок истории, с 1918 по 1922 гг., ее содержание и 
характер определяло 300-тысячное пришлое население. И как только в 1923 г. 
стремительно схлынул этот поток, 100-тысячный Владивосток остался со своими 
прежними, довольно скромными творческими возможностями.  
В 1920–1930-е гг. художественная жизнь во Владивостоке строилась на новой 
социальной базе и идейной основе – на художественных студиях Пролеткульта и 
Домов культуры; на идеологизации оформления визуальной среды советской эпохи; на 
выставках рабочей и студенческой молодежи нового послереволюционного призыва; на 
созвучных времени объединениях вроде владивостокского ДальВОПХа (в 1931 г.) – 
Дальневосточного общества пролетарских художников.  
Старые художники с высшим образованием в 1920–1930-х гг. не играли не то что 
направляющей, но даже заметной роли. В 1935 и 1938 гг. были репрессированы К.Каль и 
Н.Штуккенберг, окончившие соответственно Дюссельдорфскую и Петербургскую 
Академии художеств; удаляются в начале 1930-х гг. из города – В.Баталов (Мюнхенская 
АХ), Н.Лушников (Петербургская АХ). Поистине прервалась связь времен.  
На выставках Владивостока 1930-х гг. возобладала стихия художественного 
примитива. Он подменил собой высококультурный дилетантизм дореволюционной 
интеллигенции, профессионализм академически образованных художников. 
В 1938 г. во Владивостоке вновь образовался местный очередной Союз художников, он 
состоял из самодеятельной творческой молодежи, возглавляемой 26-летним 
председателем В.Безродным – единственным академически образованным живописцем.  
Для художников образуется пока еще переходная его форма союза– Организационный 
комитет СХ СССР, просуществовавший до середины 1950-х гг. Как государственная 
инстанция, как своего рода министерство от изобразительных искусств, Оргкомитет 
приступает к регистрации объединений художников. В 1941 г. владивостокские 
художники прошли через эту процедуру в Москве.  
Конец 1940-х – начало 1950-х гг. – период нарастания выставочной активности 
приморских художников. Практически 10 лет, по 1949 г., местные мастера знали только 
городские и краевые выставки. И лишь с 1950 г. художники Приморья начинают 
основательно обживать выставки республиканского и всесоюзного уровня. В те 
времена еще не существовало промежуточного звена между краевой и 
республиканской выставками в виде зональной. Ее прообразом можно считать редкие 
межобластные выставки художников Сибири и Дальнего Востока. Они проводились в 
1944 и 1955 гг. в Иркутске, в 1954 г. – в Хабаровске. На них удельный вес работ 
приморцев заметно возрастал. Было видно, что по темпам развития и творческому 
тонусу Союз художников Приморья был в числе передовых. Его представляли 
В.С.Иноземцев, М.А.Цыганов, В.М.Фомин, С.Ф.Арефин, Д.С.Будрин, И.Ф.Палшков, 
С.Ф.Мазуренко, О.Н.Сушкова, С.С.Серегина, Д.П.Праведникова.  
Нарастанию творческого потенциала приморских художников способствовало 
Владивостокское художественное училище. Наркомат просвещения СССР утвердил 
решение об открытии его в 1943 г. Осенью 1944 г. прошел первый набор, в 1949 г. 
состоялся первый выпуск. Училище стало важным фактором стабилизации 
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художественной жизни города. Квалифицированные специалисты теперь постоянно 
пополняли ряды работников изобразительного искусства. Из них в 1950-х гг. 
формируется поколение активных молодых художников: И.В.Рыбачук, Ю.С.Рачев, 
В.Н.Самойлов, В.Н.Герасименко, Ф.Н.Бабанин, Т.М.Кушнарев, В.М.Свиридов и др. 
Они приняли эстафету от ветеранов-зачинателей, с ними связывались надежды (как 
теперь видно не напрасные) на дальнейшее развитие Приморского союза художников.  
Начиная с 1960-х гг. художественная жизнь края, как и всей страны, становится 
многогранней, ее общая картина заметно усложняется. Художники начинают 
использовать разнообразные стилевые традиции, идет творческий поиск 
художественных форм, отвечающих новому содержанию советской жизни. В это время 
стали выдвигаться новые разноплановые кружки, олицетворяющие поколение 
«шестидесятников»: А.В.Телешов, В.М.Медвецкий, В.Н.Прокуров, В.С.Чеботарев, 
И.А.Кузнецов, В.С.Рачев, Е.Н.Корж, В.П.Семкин, В.А.Федоров.  
В 1967 г. художественный факультет Дальневосточный государственный институт 
искусств (ДВГИИ) открывает счет своим ежегодным выпускам. В результате, как нигде 
в регионе, во Владивостоке началась ускоренная концентрация художников крепкой 
профессиональной закалки. К ярким представителям «своего» дальневосточного 
художественного воспитания относятся: С.А.Литвинов, И.А.Ионченков, В.А.Снытко, 
Ю.В.Собченко, Н.Е.Большаков, А.И.Плешивцев, Н.Н.Петров, В.В.Яхненко, 
В.Н.Погребняк, В.П.Цой и др.  

Музыкальная культура 

История развития музыкальной культуры Приморья ведет свое начало с 1883 г., с 
момента образования во Владивостоке первого музыкального кружка, членами 
которого были: скрипачи – Я.Гершкович, Н.Таберио, А.Коморский, виолончелист 
С.Чарский, пианисты Л. и З.Панафидины, флейтист и дирижер М.Цивинский. В это же 
время в городе организуется и первый любительский хоровой кружок под 
руководством Н.Р.Фреймана. В 1888 г. музыкальный кружок открывает классы с целью 
подготовки специалистов для дальнейшего развития хорового искусства.  
В 1889 г. при Сибирском флотском экипаже была учреждена музыкантская школа – 
первое учебное музыкальное заведение на Дальнем Востоке, имевшее государственную 
финансовую поддержку.  
В 1893 г. пресса сообщала о работе уже 2 музыкальных кружков, имевших до 80 
членов. А в 1900 г. во Владивостоке открывается музыкальная школа при 
образовавшемся Обществе поощрения изящных искусств. На основе последнего в 1909 
г. в городе открывается Владивостокское отделение Императорского Русского 
Музыкального Общества (ВО ИРМО), в систему которого с 1 сентября 1909 г. и 
перешла музыкальная школа под директорством З.П.Панафидина.  
Этнические особенности в процессе становления художественной культуры на 
Дальнем Востоке России были обусловлены географическим положением и 
переселенческой политикой государства, что выразилось в большом количестве 
национально-культурных центров («Украинска Радянска Хата», «Украинская 
Громада», «Польский Дом», «Еврейский Народный Дом» и др.), активной деятельности 
украинской театрально-музыкальной труппы, наличии китайского театра при 
интегрирующем и ведущем положении русской национальной профессиональной 
музыкальной культуры.  
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С середины 1980-х гг. позапрошлого столетия в Приморье начинает развиваться 
художественная критика и публицистика. В ведущих городских газетах «Владивосток», 
«Дальний Восток» под рубрикой «Театр и музыка» систематически освещалась 
деятельность музыкальных кружков и обществ. Театральные представления были 
излюбленной темой. С октября 1912 г. во Владивостоке начала выходить ежедневная 
газета «Театр и музыка».  
В 1918 г. во Владивостоке создаются музыкальные студии, кружки, курсы, открывается 
музыкальное училище при ВО ИРМО. При училище существовал и класс пластики. 
Организационная работа ВО ИРМО стала интенсивно дополняться деятельностью 
Рабиса и Пролеткульта и привела в 1920 г. к их слиянию. В 1920–1921 гг. Союз 
музыкантов и деятелей сцены во Владивостоке объединял почти 650 чел. В 1922 г. 
была открыта консерватория. Еще ранее (примерно с 1917 г.) стала действовать 
Народная консерватория, ставившая своей целью распространение музыкального 
искусства среди самых широких слоев населения. В 1923 г. обе консерватории были 
реорганизованы и на их базе создан музыкальный институт. А в 1924 г. реорганизация 
института привела к открытию во Владивостоке музыкальной школы, ставшей тем 
ядром, из которого в дальнейшем развилась вся система государственного 
музыкального образования в Приморье. Обучение в школе продолжалось 4 года. 
Позже, в 1931 г., при школе открываются курсы для взрослых. В 1933 г. эти курсы 
были преобразованы в музыкальный техникум, который просуществовал до 1939 г.  
В 1957 г. начало свою работу Владивостокское музыкальное училище, в 1962 г. был 
открыт Дальневосточный институт искусств. Музыкальный факультет этого института 
представляет собой как бы консерваторию в миниатюре и успешно решает задачи по 
подготовке музыкантов высшей квалификации. На протяжении 1960-х – 1980-х гг. во 
Владивостоке была сформирована целая сеть государственных музыкальных школ. В 
1990-е гг. она стала дополняться частными музыкальными учебными заведениями.  
В 1939 г. была создана Приморская краевая филармония, ставшая центром 
организации местной и гастрольной концертной деятельности. При филармонии 
сформировались и работают такие коллективы как ансамбль песни и пляски, джаз-
оркестр, струнный квартет, музыкально-литературный лекторий, тематические и 
эстрадные концертные коллективы и др. 
Жители многих городов и поселков края хорошо знакомы с творчеством 
Тихоокеанского симфонического оркестра. Этот профессиональный музыкальный 
коллектив был создан в 1935 г. при Приморском радиокомитете. В 1993 г. оркестр стал 
самостоятельной творческой организацией. При нем был создан театр «Классическая 
опера», и приморцы получили возможность посещать свою оперу, услышать и увидеть 
«Евгения Онегина», «Иоланту», «Риголетто», «Мадам Баттерфляй». 
С 2002 г. у Тихоокеанского симфонического оркестра новый дирижер – Сергей 
Примак.  
Постоянного профессионального музыкального театра в Приморье долгое время не 
было. Однако при Приморской филармонии в 1946–1951 гг. работал украинский 
музыкально-драматический театр, а в концертном сезоне 1954–1955 гг. давал 
спектакли оперный ансамбль. В 1960-х – 1980-х гг. музыкальные спектакли ежегодно 
ставились Народным театром музыкальной комедии Дома культуры моряков. В 
последнее время оперные спектакли идут на сцене Приморского краевого 
драматического театра им. Горького.  
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Театральное искусство 

В середине позапрошлого века появился первый клуб – морской клуб для офицеров 
флота, при котором, помимо ресторана, бильярда, комнаты для игр в карты, был 
небольшой зрительный зал со сценой. Самодеятельная труппа поставила здесь 
трагедию В.Шекспира «Гамлет».  
В 1873 г. отставной фельдшер Бакушев организовал первый любительский театр. При 
этом губернатор сыграл самую значительную роль – мецената. Труппу театра 
составили местные жители, писари экипажа, бывшие ссыльнокаторжные.  
В 1884 г. во Владивостоке был организован любительский драматический кружок, 
который поставил пьесу А.Н.Островского «Бедность не порок». Долгое время 
единственным местом для спектаклей во Владивостоке оставалась столовая 
Сибирского флотского экипажа, затем Морское собрание и Военное собрание. Купец 
И.И. Галецкий начал строить при гостинице «Золотой Рог» зал со сценой, ввод 
которого в строй в январе 1885 г. дал возможность профессиональным труппам 
проводить в городе целый сезон.  
В 1898 г. владивостокский зритель познакомился с драматургией А.П.Чехова. На сцене 
Морского клуба была поставлена его пьеса «Предложение».  
В целом к концу ХIХ в. в городе появилось несколько театральных помещений. В 1899 
г. И.И.Галецкий построил кирпичное трехэтажное здание с залом на 700 мест, который 
имел партер, амфитеатр и галерею. Это позволило расширить гастрольную 
деятельность более крупных театральных коллективов и сделать их пребывание в 
городе не сезонным, а постоянным. И уже в 1903 г. гастролировавший во Владивостоке 
новый театр поставил здесь пьесу М.Горького «На дне».  
В 1903 г. по образцу Московского художественного театра был построен первый 
Общедоступный театр. В истории культурной жизни Приморья это было значительным 
событием. Под руководством М.Н.Нининой-Петипа была собрана достаточно сильная 
драматическая труппа. Ее основу составили известные на провинциальной сцене 
артисты, которые, по словам современников, «сделали бы честь любому городу»: 
Лодина, Рахманова, Рюмшина, Муравьев-Свирский, Норин и др. 7 апреля 1903 г. пьесой 
А.Н.Островского «Волки и овцы» труппа открыла театральный сезон. В репертуаре 
Общедоступного театра были представлены лучшие пьесы мирового и русского 
классического наследия, а также уже получившие признание пьесы А.П.Чехова и 
М.Горького: на сцене этого театра были впервые во Владивостоке поставлены спектакли 
«Дядя Ваня» и «Иванов», а также «На дне» и «Мещане».  
В этом же 1903 г. открылся еще один новый театр – театр И.И.Галецкого «Золотой 
Рог» на одну тысячу мест, куда перешла труппа Общедоступного театра. В разгар 
революционных событий 1905 г. в театре была поставлена пьеса М.Горького «Враги». 
Однако вскоре спектакли были сняты по требованию полиции.  
В 1907 г. в открывшемся Народном доме силами самодеятельности были поставлены 
пьесы «Мещане» и «На дне» М.Горького, «Власть тьмы» А.Н.Толстого, «Вишневый 
сад» А.П.Чехова и мн. др.  
А в 1908 г. во Владивостоке был открыт театр общества приказчиков – Пушкинский. С 
большим успехом в нем прошли гастроли знаменитой русской актрисы 
В.Ф.Комиссаржевской.  
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В ноябре 1912 г. был создан местный отдел Русского Театрального общества. В эти же 
годы во Владивостоке развернул свою активную деятельность известный в Сибири и на 
Дальнем Востоке театральный деятель, режиссер и актер Е.М.Долин. На сценах 
Владивостока, Хабаровска и Харбина поочередно действовали его труппы 
драматических актеров и музыкальной миниатюры. А в 1915 г. по его инициативе был 
открыт камерный театр.  
В период с 1904 по 1916 гг. владивостокская театральная публика рукоплескала 
искусству известных русских артистов Мамонта Дальского, Рафаила и Роберта 
Адельгейм, Григория и Василия Долматовых, Павла Николаевича Орленева и Веры 
Федоровны Комиссаржевской.  
В период с 1917 г. до середины 1920-х гг. во Владивостоке существовало огромное 
количество театров-кабаре и театров миниатюры, которые в большинстве случаев 
имели весьма краткое существование.  
Через несколько месяцев после окончательного установления советской власти 
национализированный театр «Золотой Рог» был возведен в статус Гостеатра, главным 
режиссером которого стал знаменитый Е.М.Долин. Театральный сезон открылся 23 
марта 1923 г. Репертуар Гостеатра включал крупные жанры: пьесы, драмы, комедии. На 
бенефис Е.М.Долина была дана постановка комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».  
В 1932 г. был создан Городской театр, которому в том же году было присвоено имя 
М.Горького. Владивостокская драма всегда отличалась сильным актерским составом, 
эстетике театра были близки масштабные героические спектакли (характерно для таких 
бывших художественных руководителей, как А.Добротин, Н.Басин) и глубокая 
психологическая разработка характеров (что свойственно было режиссуре 
Е.Табачникова). И сегодня Драматический театр им.М.Горького – ведущий 
театральный коллектив края. 
Приморский краевой драматический театр им.A.M.Горького. Художественный 
руководитель – заслуженный деятель искусств России Звеняцкий Ефим Самуилович. 
Главный художник – Арефин Степан Федорович. 
В 1932 г. во Владивостоке на основе слияния местной профессиональной труппы 
актеров с ядром гастролировавшей здесь труппы Хабаровской драмы был создан 
Городской театр, которому в том же году было присвоено имя М.Горького. 
Первыми спектаклями театра были: «Страх» А.Афиногенова, «Улица радости» 
Н.Зархи, «Разлом» Б.Лавренёва и др. В годы Великой Отечественной войны артисты 
театра выступали на военных кораблях, погранзаставах, в госпиталях. В 1943 г. при 
театре открылась драматическая студия для подготовки молодых актеров со сроком 
обучения 3 года. В 1947 г. впервые на Дальнем Востоке творчество Е.И.Чалеевой-
Бельской, Г.И.Антошенкова, Н.Г.Колофидина отмечено почетным званием 
«Заслуженный артист РСФСР». В разные годы театром руководили А.Б.Надеждов, 
И.С.Ефремов, А.А.Добротин, Н.И.Басин, Е.Д.Табачников и др., с 1984 г. театр 
возглавил Е.С.Звеняцкий.  
Здесь выросли подлинные мастера сцены, народные артисты СССР А.А.Присяжнюк, 
Е.А.Соловьева; народные артисты РФ Г.И.Антошенков, Е.М.Шальников, П.Г.Попов, 
Т.М.Данильченко, Л.В.Сорока и др. Театр побывал на гастролях во всех городах 
Приморья и Дальнего Востока, а также в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Алма-
Ате и др. В 1949 г. театр гастролировал в Китае, в 1989 г. – в Чехословакии, несколько 
раз с его искусством знакомились зрители Японии.  
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В 1975 г. театр получил новое помещение со зрительным залом на 916 и малой сценой 
на 100 мест. В 1976 г. архитекторы руб. Бегунец, М.Виноградова и строители здания 
театра были удостоены Государственной премии РСФСР. В 1997 г. театр стал 
академическим. Среди спектаклей последних лет пользуются популярностью 
«Биндюжник и король» И.Бабеля, «Борис Годунов» А.Пушкина, «Месяц в деревне» 
И.Тургенева и др. В 2002 г. театр отметил свое 70-летие. 
Приморский краевой театр молодежи. Летом 1946 г. началась деятельность 
Приморского краевого театра юных зрителей имени Ленинского комсомола. С 1959 по 
1975 гг. театром руководил И.М.Лиозин. Здесь продолжительное время работали 
народная артистка России Надежда Александровна Айзенберг, Клавдия Максимовна 
Зильберг. 
Приморский краевой театр кукол основан в 1939 г. Участник всероссийских и 
международных фестивалей. Зарубежные гастроли – Польша, Япония, Республика 
Корея. Организатор Международного фестиваля театров кукол стран АТР «Мир кукол» 
во Владивостоке. В репертуаре театра 25 спектаклей для детей от 3 до 10 лет, 
подростков и взрослых. Труппу театра кукол составляют 18 чел. Зал рассчитан на 300 
мест, работает буфет и выставка детского творчества. 

Музеи 

История музейного строительства в Приморье тесно связана с началом 
географического и экономического освоения территорий Приморья и Приамурья. К 
концу XIX в., хотя задача освоения Дальнего Востока не была полностью решена, 
огромный край всеми своими корнями врос в сферу общероссийской экономики и 
общерусской культуры. 
У истоков музейного дела в Приморье стояли ставшие в дальнейшем широко 
известными ученые и исследователи Дальнего Востока: Буссе Ф.Ф., генерал-майор 
Надаров И.П., Янковский М.И., адмирал Макаров С.О., Бушуев И.А., Арсеньев В.К., 
купцы и предприниматели Бринер Ю.И., Шевелев М.Г., Бабинцев В.П., Старцев А.Д. и 
др.  
В 1884 г. начало свою деятельность Общество изучения Амурского края (ОИАК). 
Устав ОИАК гласил: «Общество имеет целью всестороннее изучение руб. Амур, 
русского побережья Восточного (ныне Тихого) океана и сопредельных местностей и 
ознакомление с ними посредством собрания коллекций и разных сведений по всем 
отраслям естествознания, географии, этнографии и археологии и научной разработки 
собранных материалов». Деятельность Общества неразрывно связана с деятельностью 
музея, основанного во Владивостоке». 24 апреля 1884 г. на общем собрании членов 
ОИАК председателем Общества был избран Ф.Ф.Буссе, заведующим музеем – 
В.П.Маргаритов. Музей ОИАК с первых лет существования имел строго 
ориентированное краеведческое направление и счастливо избежал характерного для 
провинциальных музеев недостатка – бессистемности фондов и экспозиций.  
Приморский объединенный музей им.В.К.Арсеньева – старейший музей Дальнего 
Востока в 2000 г. отметил свое 110-летие. Основан во Владивостоке в 1884 г. как музей 
Общества изучения Амурского края, экспозиция открыта в 1890 г. В формировании 
коллекции музея принимали участие ученые-краеведы Ф.Ф.Буссе, Б.О.Пилсудский, 
В.К.Арсеньев и др., а также многочисленные меценаты. Первоначально музей 
располагался в одном из классов местной прогимназии. 30 сентября 1890 г. состоялось 
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торжественное открытие небольшого здания, построенного специально для музея по 
проекту инженера Сергеенко Кирилла Григорьевича. С тех пор эта дата ежегодно 
отмечается как день рождения музея. Уже в 1891 г. в музее была открыта выставка 
коллекций птиц и животных. Через 2 года ее сменила этнографическая выставка. В 
1894 г. создается Общество изучения Амурского края (ОИАК), и музей становится его 
частью. 
В 1895 г. создается первая стационарная экспозиция о природе края. В 1896 г. 
своеобразным выставочным залом стал сквер у здания музея: здесь был устроен 
ботанический сад с 40 видами древесных и кустарниковых пород флоры окрестностей 
Владивостока. В 1902 г., а затем в 1908 г. к основному зданию делаются пристройки, 
вдвое увеличившие музейные площади. Эти работы, как и строительство самого музея 
осуществлены на добровольные денежные и материальные пожертвования жителей 
города и края.  
В 1900 г. музей ОИАК был удостоен 2 медалей за участие во Всемирной Парижской 
выставке, представленные этнографические коллекции племен орочей, чукчей, гиляков, 
айнов были признаны уникальными. 
В 1925 г. музей был выделен в самостоятельную единицу – Владивостокский 
государственный областной музей. В 1938 г. он становится Приморским краевым, а с 
1945 г. по настоящее время – Приморским краевым краеведческим музеем 
им.В.К.Арсеньева. С 1986 г. имеет статус объединенного музея. Музей располагается в 
бывшем здании Сибирского банка (конец XIX в.). 
В фондах музея свыше 337,3 тыс. ед. хр., в т. ч. более 265,1 тыс. ед. хр. основного 
фонда. В экспозиции отражены уникальность природы и экологические проблемы края, 
его история, раскрытая в тематических экспозициях и выставках «Средневековые 
государства Бохай и Золотая империя чжурчжэней», «История изделий из металла и др. 
предметов» и др. 
Сегодня в залах музея работают различные выставки: «Мотоциклы прошлых лет», «В 
воздухе и на земле», «Занимательный аквариум». Здесь же можно произвести 
экспертизу ювелирно-камнерезных изделий или приобрести приглянувшиеся модели, 
коллекционные копии средневекового оружия, аквариумных рыбок, самоцветы и 
изделия из натуральных камней.  
В состав Приморского объединенного музея им. В.К. Арсеньева входят: 
Дальневосточный мемориальный дом-музей В.К.Арсеньева во Владивостоке – 
единственный в России музей В.К.Арсеньева – известного путешественника, писателя, 
ученого, который открыл цивилизованному миру Дальний Восток, чьи книги 
переведены на 30 языков мира и экранизированы. В музее представлены уникальные 
экспонаты, богатейшие этнографические и археологические коллекции, собранные 
Арсеньевым более чем в 20 экспедициях. Дом-музей воссоздан, на основе 
воспоминаний родных и близких и на подлинных предметах, рабочий кабинет 
В.К.Арсеньева.  
Литературно-мемориальный музей А.А.Фадеева в с. Чугуевка – единственный в 
стране, находится в отдаленном таежном селе, где прошли детские и юношеские годы 
писателя. Дальневосточный край для Фадеева стал истоком его творчества. Музей 
А.А.Фадеева стал своеобразным культурным центром для жителей с.Чугуевки и 
Приморского края. Здесь часто проходят встречи с приморскими писателями, 
деятелями культуры, исследователями. В работе музея намечены тенденции 
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углубленного анализа, переосмысления исторических фактов с позиции 
непредвзятости, открытости, отказа от штампов и ограничений. Большое место в 
работе отводится краеведческой тематике.  
Музей природы Приморского края во Владивостоке основан в XIX в. Расположен в 
здании – памятнике архитектуры конца XIX в. В составе фондов коллекции: 
зоологическая, минералогическая, раковин и кораллов. Является центром 
экологических знаний. 
Музей истории в Лесозаводске основан в 1967 г. как общественный, с 1989 г. – 
государственный (св. 6,4 тыс. ед. хр). Выделяются коллекции декоративно-прикладного 
народного искусства – резьбы по дереву, керамики. 
Дом-музей Сухановых во Владивостоке открыт в 1977 г. Мемориальный дом-музей 
председателя Владивостокского Совета К.А.Суханова, в 1991 г. дополнен материалами, 
посвященными его отцу А.В.Суханову, видному общественному деятелю конца XIX – 
начала ХХ вв., Дом-музей имеет мемориальную и одновременно единственную в крае 
историко-бытовую экспозицию. Музей находится в деревянном строении, 
сохранившемся с XIX в. В новой экспозиции музея представлен интерьер «Гостиной», 
«Кабинета чиновника», «Столовой» со старинной китайской мебелью (диван, кресло, 
стулья, рабочий стол), камином и предметами быта, характеризующими нравы, обычаи 
и традиции семей чиновников города Владивостока с конца XIX – начала XX в. 
Рассказывается о деятельности владельца дома, Александра Васильевича Суханова, и о 
судьбе его детей. Можно увидеть подлинный мундир царского чиновника и старинные 
фотографии его семьи. 
В «Музыкальном салоне конца XIX – начала XX века» представлены старинные 
музыкальные инструменты из фондов музея (фортепиано, орган, скрипка), патефон, 
граммофон. Вас познакомят с творчеством Макса Авельевича Кюсса, автора 
знаменитого вальса «Амурские волны». Здесь можно увидеть афиши первых театров 
Владивостока, познакомиться с их репертуаром. 
Музей Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН создан для хранения и показа разнообразных материалов, добытых 
специалистами Института в археологических и этнографических экспедициях на 
территории Дальнего Востока. В фондах и экспозиции Музея находятся около 200 тыс. 
предметов, из которых 8 тыс. относятся к уникальным и представляют особую научную 
ценность. Экспозиция Музея состоит из 3 разделов, охватывающих историю Дальнего 
Востока России с древнейших времен до настоящих дней – «Первобытное общество на 
территории Дальнего Востока», «Средневековые государства Дальнего Востока», 
«Культура и быт коренных народов Дальнего Востока». 
Эмблема Музея археологии и этнологии Дальнего Востока – изображение 
декоративной позолоченной пряжки в виде лежащего тигренка. Эта уникальная 
находка была сделана в Приморье на Шайгинском городище – крупнейшем памятнике 
времен Империи Чжурчженей. В фондах музея хранятся коллекции из разных 
средневековых памятников Приморья VIII–XIII вв. – из Ананьевского, 
Новогордеевского, Краскинского, Синельниковского городища, из Посьетского грота и 
др.  
Древнейший этап заселения человеком территории Дальнего Востока представлен в 
Музее материалами стоянок в долине руб. Зеркальная в Приморье. Уже около 10–12 
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тыс. лет назад первобытные обитатели тайги использовали камень не только для 
изготовления орудий труда и охоты, но и для художественных поделок. 
Приморская картинная краевая галерея основана в 1966 г. Открыта 29 июня 1966 г. 
Занимает часть двухэтажного здания, бывшее здание Русско-Азиатского банка, 1903 г. 
Общая площадь – 1144 кв. м; экспозиционная – 664 кв. м; фондовая – 117 кв. м. Общее 
количество единиц хранения – 4996, в т.ч.: живопись – 1906; графика – 2361; 
декоративно-прикладное искусство – 414; скульптура – 148; прочее – 167. 
Основу коллекции составила часть собрания Приморского краеведческого музея 
им. В.К. Арсеньева (1140 экспонатов), в которую входило около 200 произведений, 
переданных в 1930-е гг. из ГМФ, ГТГ, ГЭ, ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Павловского дворца-музея (русское и западноевропейское искусство). Коллекции 
изобразительного искусства, составившие собрание галереи, начали формироваться в 
1930 г. в художественном отделе Владивостокского областного музея из запасников 
художественных музеев Москвы и Ленинграда. С 1931 г., после выставки 
«Художественные силы Приморья», музей начал собирать произведения современных 
русских художников. Галерея занимает часть здания Восточно-Азиатского банка (начало 
ХХ в.). 
Музей истории (г. Арсеньев) основан в 1968 г. как общественный, с 1971 г. – 
государственный. Свыше. 40 тыс. ед. хр., выделяются коллекции нумизматики, 
бонистики, археологический комплекс эскимосского захоронения с о-ва Ратманова. 
Музей истории (г. Партизанск) основан в 1976 г. как общественный, с 1978 г. – 
государственный (более 8,8 тыс. ед. хр.). 
Дальнегорский краеведческий музей. В музее имеется уникальная коллекция 
минералов.  
Частный археологический музей в с. Сергеевка Партизанского р-на. Японские, 
южно-корейские, американские ученые, посетившие музей, проявляют большой 
интерес к эскпонируемым в нем материалам. Экспонаты, собранные преимущественно 
на Николаевском городище, имеют большую историко-культурную и научную 
ценность. 

Библиотеки 

Первыми поселенцами края были военные, моряки, геологи, строители, 
промышленники, аграрии, а первой библиотекой – Морская, основанная в 1872 г. 
Владивостокским морским собранием на базе охотских коллекций 2 экспедиций 
В.Беринга (1-я половина XVIII в.). К началу XX в. фонд библиотеки составил 9 тыс. 
экз., в 1905 г. Морская библиотека сгорела. 
Первая научная библиотека принадлежала Обществу изучения Амурского края, 
основанному в 1884 г. по инициативе и при поддержке председателя Переселенческого 
управления Ф.Ф. Буссе, который завещал ей личную коллекцию книг на русском и 
иностранных языках. Фонд формировался главным образом за счет пожертвований. 
Библиотеке оказывали помощь около 100 русских и зарубежных научных учреждений. 
В 1885 г. поступил крупный дар от ученого и публициста генерал-майора 
М.И. Венюкова. 
В 1887 г. открылся Общественный кабинет для чтения, он выписывал 20 названий 
журналов и 13 газет. Первый библиотекарь – А.Г. Евсеев. В 1908 г. кабинет 
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преобразован во Владивостокскую городскую общественную библиотеку 
им. Н.В. Гоголя. 
С увеличением числа крестьян-переселенцев появляются сельские библиотеки. 
Развиваются библиотеки православной церкви. 
После Гражданской войны и интервенции (1918–1922) библиотечных учреждений 
почти не осталось. Их восстановление организовал Губернский библиотечный совет 
при Губполитпросвете. С конца 1922 г. началось активное формирование изб-читален, 
преобразованных затем в библиотеки. К 1925г. число изб-читален составило 214, 
стационарных библиотек – 13. В 1921 во Владивостоке открылась детская библиотека-
читальня им. Ф.М. Достоевского с фондом 7 тыс. экз. При ней действовали 25 
школьных передвижек. Комплектование детских библиотек осуществляло Приморское 
о-во «Книгу – детям». В 1923 г. для комплектования библиотек края основано 
Дальневосточное. АО «Книжное дело». В 1930 г. в крае имелось 87 массовых и 178 
школьных библиотек. Некоторое сокращение их числа в конце 1930-х гг. связано с 
политическими репрессиями, одной из жертв которых стал известный библиограф 
З.Н. Матвеев – создатель «Библиографии Дальневосточного края». 
В послевоенный период сеть библиотек резко расширяется: государственных 
библиотек, с 1945 по 1985 гг. их становится в 4,5 раза больше (125 и 566), штатная 
численность выросла в 9,6, количество читателей – в 10, книговыдача – в 17,7 раза. 
Развиваются другие библиотечные системы края: в 1951 г. насчитывалось 200 
публичных, 450 школьных и специальных. В 1960-е гг. число библиотек увеличилось 
до 940, а общий фонд – до 6 млн экз. Внедряется открытый доступ к фондам, 
расширяется массовая работа. 
В 1970–1980-е гг. функционировали свыше 1500 библиотек. Принципиально новым 
направлением библиотечного дела становится централизация. Первыми на нее перешли 
библиотеки Партизанска. В 1990-е гг. экономические реформы и кризис привели к 
сокращению сети профсоюзных, научных и особенно технических библиотек. После 
преобразований библиотечная сеть Приморского края включала 1524 библиотек, в 
системе Министерства культуры РФ – 3 краевые библиотеки, 35 ЦБС (589 
муниципальных библиотек). Совокупный фонд библиотек системы Министерства 
культуры РФ – свыше 9,8 млн экз. 
Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького открыта в 
1908 г. Городской управой по инициативе общественности на базе основанного в 1887 
г. бесплатного кабинета для чтения в качестве городской общественной библиотеки-
читальни им. Н.В. Гоголя с платным обслуживанием. Имела 4 филиала, 
обслуживавших беднейшее население на окраинах города. К 1917 г. фондом свыше 24 
тыс. экз. пользовались 2300 читателей. В 1917 г. фонд пополнялся за счет 
закрывавшихся библиотек полков, военных училищ и др. 
За годы советской власти библиотека, преобразованная в ЦБ, стала методическим 
центром для всех библиотек города. В 1932 г. ей присвоено имя А.М.Горького (в связи 
с юбилеем писателя). 
В Великую Отечественную войну коллектив библиотеки обслуживал инвалидов войны, 
свыше 70 передвижных библиотек работали в воинских частях, на торговых судах, 
погранзаставах. Шесть сотрудников награждены медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» В 1944 г. ЦБ Владивостока была 
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преобразована в Приморскую краевую библиотеку, с 1947 г. получает обязательный 
платный экземпляр.  
В последующие десятилетия развивались научно-методическое, библиографическое 
направления работы, открылись нотно-музыкальный отдел, читальный зал технической 
литературы, отдел по обслуживанию работников сельского хозяйства и др. Был создан 
обменно-резервный фонд, расширилась деятельность МБА. С 1990 г. б-ка перешла на 
новые условия хозяйствования, в 1991 г. получила статус публичной библиотеки.  
Фонд библиотеки универсальный; объем около 1 млн экз. изданий; выделен фонд 
краеведческой литературы. Библиотека обслуживает читателей на абонементе и по 
МБА. Имеет читальные залы на 194 места. Ведет каталоги: генеральный алфавитный, 
читательские – алфавитный и систематический, систематический каталог статей, 
сводный краеведческий и сводный каталог отечественной периодики.  
С 1991 г. внедрены автоматизированные рабочие места в отделах: комплектования, 
обработки, абонемент, в секторе учета, секторе маркетинга, в отделе краеведения. 
Формируется электронный каталог. С этой целью создан отдел автоматизации 
библиотечных процессов, библиотека занимается научно-исследовательской, 
методической работой по основным направлениям библиотечной практики; 
осуществляет информационное обслуживание работников культуры и искусства, 
агропромышленного комплекса и др. категорий специалистов; осуществляет 
информационно-коммуникативную функцию. При библиотеке работают клубы по 
интересам, проводятся литературные и музыкальные вечера, «Дни информации», «Дни 
специалиста». Издает ежеквартальные бюллетени: «Новые книги по педагогике», 
«Новая литература о Приморском крае», библиографические листовки-памятки из 
серии «Писатели Приморья», тематические рекомендательные библиографические 
пособия, методические материалы.  
Библиотека размещается в двух помещениях общей площадью около 3500 кв. м. 
Принято решение о строительстве нового здания библиотеки. 
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН основана во 
Владивостоке в 1932 г. как академическая библиотека на базе 10-тысячного собрания 
Государственного дальневосточного университета и Дальневосточного краевого НИИ. 
Первый директор – библиограф-востоковед З.Н. Маракуев, под руководством которого 
к 1935 г. был сформирован фонд научной литературы, включавший уникальные 
китайские издания XVI–XIX вв. (30 тыс. экз.). В конце 1930-х гг. из-за усиления 
напряженности на Дальнем Востоке библиотека была ликвидирована, а ее фонд 
передан в 1939–1943 гг. различным учреждениям. Часть его утрачена, в т.ч. редкие 
китайские источники. В 1944 г. началось восстановление библиотеки в составе 
Дальневосточной базы АН СССР в Уссурийске. В 1946 г. библиотека возвращается во 
Владивосток, активно формируются ее фонды, приобретаются книги из личных 
собраний ученых А.А.Емельянова, А.И.Козлова, А.Д.Педашенко, А.В.Макеева и др. 
Немало книг поступило из обменных фондов БАН СССР, Хабаровской краевой 
научной библиотеки, Всесоюзного этимологического общества, Приморского 
отделения Географического общества СССР и др. 
В 1965 г. ЦНБ получила помещение на территории Академгородка. В марте 1993 г. она 
получила статус самостоятельного научно-информационного учреждения в составе 
ДВНЦ РАН. Формально ЦНБ имеет естественнонаучный профиль комплектования, 
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однако исторически, в соответствии с запросами науки, фонд (800 тыс. экз.) сложился 
как многоотраслевой. Библиотека получает обязательный платный экземпляр.  
Научная библиотека Приморского центра Русского географического общества 
основана во Владивостоке в 1884 г. как первая научная библиотека края на базе 63 
официальных документов по управлению краем, присланных генерал-губернатором 
Восточной Сибири Д.Анучиным. У истоков библиотеки стоял библиотекарь 
В.П.Маргаринов – открыватель Сучанского угольного месторождения, этнограф, 
педагог, городской голова. Благодаря его авторитету библиотека наладила 
международный книгообмен со 100 организациями многих стран, получала 
пожертвования от государственных деятелей, ученых, меценатов. К 2000 г. в фонде 
было свыше 120 тыс. экз. на многих европейских и азиатских языках. Читатели НБ – 
члены Географического общества, российские и зарубежные ученые, студенты.  
Научная библиотека Дальневосточного государственного университета основана 
во Владивостоке в 1920 г. на базе фондов Владивостокского педагогического института 
и даров многих библиотек страны, ученых. С 1988 г. получает обязательный платный 
экземпляр. Фонд – свыше 1 млн экз. Благодаря международным связям с зарубежными 
университетами активно пополняет фонды иностранной литературой. В 1976 г. создан 
сектор редкой книги (14,5 тыс. экз.). С 1992 г. на фонд библиотеки создается ЭК. 

2.5.1.2. Научно-исследовательские, научно-методические и учебные 
организации отрасли культуры  

В Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
недавно завершен десятилетний этап исследований этнической истории Северо-
Восточной Азии. Собран и обобщен во многом уникальный материал об 
этнокультурных процессах, народных знаниях, верованиях и обрядах удэгейцев и 
орочей, общественном сознании других малочисленных народов. 
В 1962 г. был открыт Дальневосточный институт искусств, с 2000 г. – это 
Дальневосточная государственная академия искусств (ДВГАИ), которую 
возглавляет И.И. Заславский. Научно-исследовательская деятельность академии 
охватывает широкий круг направлений: культурология, теоретическое и историческое 
музыкознание, фольклор и профессиональное искусство Дальнего Востока России, 
культура стран АТР, теория и история исполнительского искусства. ДВГАИ ежегодно 
публикует сборники материалов научных конференций «Культура Дальнего Востока 
России и стран АТР: Восток-запад». 
Приморское культурно-просветительское училище осуществляет подготовку 
библиотечных кадров средней квалификации. Основано в 1948 г. в Уссурийске. 
Учебный центр подготовки и переподготовки кадров культуры осуществляет 
повышение квалификации работников учреждений культуры системы Министерства 
культуры РФ при активном участии краевых научно-методических центров. 
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2.5.1.3. Традиционные (периодические) фестивали, конкурсы, выставки, 
ярмарки и прочие мероприятия в области культуры и кинематографии  

Международные  

Международный фестиваль «Утро планеты» им.Яна Френкеля. Основатель и 
генеральный директор заслуженный артист России, член Союза композиторов России, 
композитор Юрий Рабинович. 
I Международный кинофестиваль стран АТР «Пасифик Меридиан» (Pacific 
MeridiaN, сентябрь 2003 г., Владивосток). В программе фестиваля проходили 
конкурсный, внеконкурсный показ и ретроспектива. Всего было показано более 50 
фильмов, из них на звание лауреатов фестиваля претендовало 19 картин, остальные 
прошли внеконкурсный показ. Кроме того, прошли ретроспективы фильмов японского 
кинорежиссера Акиро Куросава, также картин с участием Юла Бриннера. Также 
приморский зритель смог познакомиться с ранними работами мастеров российской 
режиссуры.  
В рамках I Международного кинофестиваля стран АТР «Пасифик Меридиан» первые 
кинопередвижки с набором известных российских кинофильмов отправились в самые 
отдаленные города и села Приморья. 
Генеральным спонсором кинофестиваля выступил Банк «Приморье». В истории 
Приморья этот фестиваль – первое культурное событие столь крупного масштаба, и его 
поддержка частным капиталом явилась неоценимой как для организаторов, так и для 
всех жителей.  
Международный фестиваль театров кукол стран АТР «Мир кукол» во 
Владивостоке. 
Фестиваль корейской культуры состоялся в октябре 2003 г. На праздник приехали 
делегации из Северной и Южной Кореи, Японии, Китая и США. Центром торжеств 
стал Владивосток. Этот город выбран местом проведения праздника не случайно. В 
городе одна из самых больших корейских диаспор в мире. Впервые представительство 
Кореи появилось на российской земле более 100 лет назад.  
XIII Международный фестиваль спортивных танцев «Золотой Рог – Приморье 
2003» прошел во Владивостоке с 4 по 6 июля.  
Владивостокская биеннале визуальных искусств прошла 2 июля 2003 г. в день 
города во Владивостоке. Третья по счету, Владивостокская биеннале обещала быть 
самой грандиозной. Организаторы запланировали, что на белом полотне 20х30 м гость 
из Японии, знаменитый каллиграф господин Симанэ, нарисует гигантский иероглиф. 
Тем не менее на празднике состоялся театральный фестиваль, в котором приняли 
участие гости из Японии, а также музейная и художественная экспозиции – так 
называемые лабиринты культуры и тела. Еще одно новшество биеннале – 
международный фольклорный фестиваль «Красное солнышко». Название символично 
– это и флаг Японии, и русские традиции света, искусства и тепла.  

Межрегиональные  

В апреле 2003 г. в Пушкинском театре Владивостока прошел фестиваль классической 
музыки «Дальневосточная весна-2003». Фестиваль проводился в Приморье в 12-й 
раз. Традиционно этот фестиваль собирает лучшие профессиональные творческие силы 
Приморья и Дальнего Востока. Жанры фестиваля варьируются от симфонического 
полотна до романса. Цель форума – выявление новых дарований, налаживание 
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контактов с зарубежными коллегами от искусства, привлечение внимание 
общественности к классической музыке. Для многих имен, открытых в ходе фестиваля, 
его сценическая площадка становится стартом в большое искусство.  
Фестиваль культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. Этот фестиваль является одним из проектов 
федеральной целевой программы «Культура России». 
Ежегодный фестиваль профессиональных и самодеятельных музыкальных 
коллективов, ансамблей и вокалистов «Арго» собирает в пос.Врангель музыкантов 
со всего дальневосточного региона.  
VIII Межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Берег Грина» 
прошел с 12 по 14 июня 2003 г. в Находке. 

Региональные 

IV Краевой фестиваль самодеятельного творчества «Звезда рыбака». 
Фестиваль творческих коллективов края «Из века в век». 
Фестиваль бальных танцев «Золотой Рог – Приморье 2003». 
Ежегодный краевой фестиваль «Студенческая весна». 
Второй музыкальный фестиваль «Приморский берег». Кроме владивостокцев в нем 
приняли участие артисты из Уссурийска, Артема, Арсеньева, Ольги, Славянки, 
Большого Камня и других городов и районов края. Со сцены звучали эстрадные, 
бардовские, народные песни и шансон. Было широко представлено молодежное рок-
движение. Итогом фестиваля станет выпуск очередного альбома, куда войдут лучшие 
песни исполнителей.  
Ежегодный фестиваль авторской песни «Приморские струны». 

2.5.1.4. Творческие союзы  

Союз художников Приморья. Председатель Людмила Убираева. 
Медиасоюз – творческий союз работников СМИ. Председатель Мальцева О.П. 
Приморская краевая общественная организация дизайнеров – руководитель 
Козинцева М.Ю.  
Союз театральных деятелей Приморья. Руководитель заслуженный артист России 
Александр Славский. 
Союз писателей России, общественная организация Приморского края. 
Музыкальное общество Приморского края. 
Организация Союза фотохудожников. 
Приморский краевой союз архитекторов. 
Ассоциация Союза журналистов Приморского края. 

2.5.1.5. Негосударственный сектор сферы культуры 

Приморский творческий молодежный фонд «Приморские струны» – общественная 
организация, ставящая своей целью развитие и продвижение движения любителей 
авторской песни на Дальнем Востоке, проведение и организацию фестивалей, 
конкурсов, концертов, общественных акций.  
Творческое объединение «Берег Грина» – авторская песня и поэзия на Дальнем 
Востоке, новости, фестивали, концерты, фотоархив АП на ДВ. 
Ассоциация малых музеев г. Владивостока. Г 
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Владивостокская общественная благотворительная организация «Мемориал 
ТОФ» – сохранение истории тихоокеанского флота, реставрация обелисков и 
памятников морякам-тихоокеанцам и уход за ними. 
Владивостокский общественный фонд поддержки образования и творчества 
им. М.В. Ломоносова. 
Товарищество свободных художников. 
Культурный центр ДВГТУ. 
«Маленький принц», цирк (Находка). 
«Альянс», студия спортивного бального танца. 
«Версия», молодежная театральная общественная организация. 
«Дар», детская общественная организация художников. 
«Двери», творческая общественная организация городская. 

2.5.1.6. Культурно-образовательные проекты СМИ 

Сведения не выявлены.  

2.5.2. Современная ситуация, достижения и проблемы отрасли культуры  

В целом по отрасли 

Статистика свидетельствует, что за последние годы в крае выросло число клубов, 
библиотек, число учащихся музыкальных и художественных школ. В крае сохранена 
сеть всех основных очагов культуры – музеи, театры, библиотеки, клубы, выставочные 
залы, картинные галереи. Например, в культурном отношении совершенно 
преобразился Дальнереченск. Здесь открыт музей истории города, детский парк, 
реконструирован кинотеатр, в котором создан прекрасный киноконцертный зал. 
Сегодня многие столичные исполнители, приезжающие во Владивосток, устраивают 
свои выступления и в этом городе. 
В последнее время в крае открыто немало новых очагов культуры и искусства для 
детей. Это муниципальный кукольный театр в Находке, школа театрального искусства 
в Лучегорске. Хореографические школы справили новоселье в Партизанске и 
Лесозаводске, музыкальная и художественная школы в Спасске-Дальнем. 
Значительную помощь оказывает одаренным детям Приморский фонд культуры в 
рамках программы «Новые имена». 
Расходы на культуру в Приморье возрастают. Самый большой рост расходов в бюджете 
Приморского края 2003 г. запланирован в области культуры. По сравнению с 2002 г. 
финансирование сферы культуры увеличено на 49%. Сюда же входит приобретение 
инвентаря для учреждений культуры и их ремонт зданий. 
В то же время, как заявил начальник управления культуры администрации края 
Виталий Хрипченко на совещании работников культуры, культурные заведения 
Приморья треть своего бюджета должны зарабатывать самостоятельно. По его словам, 
200 млн руб. выделяется из бюджета, 100 млн руб. необходимо заработать 
самостоятельно. Это предусматривает увеличение сети платных кружков, платных 
развлекательных мероприятий, аренда музыкальных инструментов, увеличение 
количества книг в платных абонементах и мн. др. 
В марте 2003 г. Владивостоке прошло очередное 2-дневное заседание 
Координационного совета руководителей органов культуры муниципальных 
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образований Приморья. Собравшиеся проанализировали деятельность учреждений 
культуры за прошлый год, а также рассмотрели перспективы на 2003 г. Кроме того, на 
27-м заседании координационного совета речь шла о социальном партнерстве и 
социальных предпосылках модернизации клубной системы, о методиках привлечения 
средств в культурные некоммерческие проекты.  
В Приморье продолжается гастрольная деятельность краевых творческих 
коллективов культуры и искусства. По данным управления культуры администрации 
края, в июне 2003 г. 12 530 зрителей посетили мероприятия, организованные в рамках 
тура по инициативе губернатора края Сергея Дарькина «Мастера искусств – жителям 
Приморья». На реализацию этой программы из краевого бюджета выделено 216 млн 
руб. Ее главная задача – сделать культуру доступной для жителей районов края, чтобы 
на концертах смогли побывать даже малообеспеченные приморцы. 

Динамика гастрольной деятельности учреждений культуры края: 

Год 
Количество мероприятий с 
участием краевых учреждений 
культуры 

Количество мероприятий  
с участием коллективов  
муниципальных образований 

2000 148  
2001 15  
2002 360  
2003 1044 1687 

С 1 октября 2002 по 1 октября 2003 гг. творческими коллективами краевых и 
муниципальных учреждений культуры и искусства проведено 1687 выездных 
мероприятий (концерты, спектакли, выставки), участниками которых стали 222405 
зрителя. В ходе гастрольной деятельности были охвачены все 34 территории 
Приморского края. С целью усиления эффективности гастрольного тура была 
проведена акция «Автобусы – культуре края». Было закуплено 8 автобусов и переданы 
в муниципальные образования края. 
В январе 2004 г. Приморский край посетил Министр культуры РФ М.Е.Швыдкой. 
«Учреждения культуры, ее инфрастуктура нуждаются в серьезной поддержке 
федерального центра, – заявил министр на совещании работников культуры Приморья. 
В ходе визита Михаил Швыдкой посетил краевую филармонию, театр 
им. А.М. Горького, музей им. В.К. Арсеньева, цирк. Не обошли вниманием и 
образовательные учреждения, в т.ч. Дальневосточную академию искусств. Одной из 
главных тем совещания работников культуры Приморья, на котором присутствовал 
министр, стало обсуждение долгосрочных программ в области развития культуры края 
до 2010 г. Большую радость от приезда министра испытали библиотекари. Михаил 
Швыдкой пообещал в первую очередь помочь в ремонте ветхого здания библиотеки 
им. М.Горького на Светланской. Озадачило министра и то, что в Приморье нет 
реставраторов. Михаил Швыдкой также полагает, что внедрение беспленочного 
кинопоказа будет началом возрождения культуры в провинции. 

Изобразительное искусство 
В 1990-х гг. структурные изменения приморской художественной жизни выразились в 
открытии салонов, картинных галерей и просто торговых точек при книжных 
магазинах, при гостиницах для продажи произведений искусства.  
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Недавно оформились негосударственные по статусу галереи. Три самые известные из 
них во Владивостоке – «Дальарт», «Триада», «Артэтаж». В 1990 г. во Владивостоке было 
создано еще одно творческое объединение, единственное в своем роде в России, – Союз 
самодеятельных художников Приморья. Впервые «художники воскресного дня» 
получили независимые ни от кого формы организации своей деятельности и творчества.  
В 2002 г. у художников было много персональных выставок: керамистов Алексея 
Заховалко и четы Калюжных, Ольги и Анатолия, с их фирменными эротическими 
чайниками. За ними последовала инсталляция «День первый, день шестой» 
производства Кандыба-Демиденко. Признанные мастера по-прежнему вносят свою 
лепту в развитие культуры города: Валерий Ненаживин отметился выставкой 
графических работ «Читая Бродского», удачным был творческий тандем Тушкин-
Погребняк в выставке «Двойной портрет». Прошли выставки живописи Илоны 
Гансовской, и Кристин Стил. Запомнились работы Марины Коваль-Коряковской, Ильи 
Бутусова, фото Сергея Лицукова и др. И все же 2002 г. для художников выдался 
тяжелым. В начале года не в пользу творцов разрешилась эпопея с галереей «Артэтаж» 
(ее закрыли). Коллеги и близкие потеряли замечательного художника Андрея 
Камалова. 
Новый (2003 г.) председатель союза художников Приморья Людмила Убираева 
считает, что организация потеряла свою былую популярность. Делать выставки в 
обветшавших и грязных залах нынешнего здания, служащего художникам домом с 
1959 г., было невозможно, поэтому члены Союза художников стали постепенно 
перебираться в другие залы. Сплочение союза, по мнению Л.Убираевой, нужно 
начинать с ремонта стен. По окончании ремонта залов в них разместится выставка, с 
которой и начнется возрождение союза. Это (октябрь 2003 г.) – первая за долгое время 
сборная выставка Приморского союза художников «К 65-летию Приморского края».  
Художники Приморья работают плодотворно. С их картинами знакомятся не только 
жители края, но и зарубежные ценители искусства. По 5 городам восточного побережья 
США прошла персональная выставка Рюрика Тушкина. Там же, в Америке, 
выставляются Александр Пырков и Ильяс Зинатуллин. В Японии, в Ниигате, был 
устроен вернисаж полотен Сергея Симакова. Картины приморских художников 
выставлялись в Венеции, в Роттердаме, в Париже. Широкую известность приобрело 
творчество таких мастеров, как Кирилл Шебеко и Иван Рыбачук. Лучшим театральным 
художником считается Степан Арефин. Певцом Владивостока называют Сергея 
Черкасова, создавшего неповторимый графический портрет города у моря, его 
сохранившихся старых уголков. 
Активно работает галерея «Арка» во Владивостоке. В конце апреля 2003 г. в Москве 
состоялось событие, к которому российские галереи современного искусства вот уже 
шестой год подряд тщательно готовятся. Международная ярмарка «Арт-Москва» стала 
явлением в мире современного изобразительного искусства. Участие в ней для 
художника – особая строка в его биографии. Директор галереи «Арка» Вера Глазкова, 4 
год подряд представляет владивостокское искусство на престижной ярмарке. 
Владивосток на карте международного арт-бизнеса – город заметный. Существующие 
здесь: Академия искусств, Приморская картинная галерея, Музей им.Арсеньева 
создают культурные очаги, и если здесь появятся еще несколько частных галерей, 
будет только замечательно. Краевой центр Приморья богат культурными традициями и 
средствами, чтобы начать галерейный бизнес.  
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С 9 по 13 января 2003 г. прошла 13-я выставка-ярмарка современного искусства и 
искусства модерн в Майами. Как и прежде, смотр соответствующих достижений был 
многонациональным. В этом году в выставке-ярмарке «Арт-Майами» приняли участие 
более 150 галерей из 32 стран Европы, Азии и обеих Америк. Конвенция продолжает 
расширять свой фокус и приглашает галереи с нераскрытым потенциалом к 
сотрудничеству. Галерея современного искусства «Арка» стала участником конвенции 
по искусству «Арт-Майами». Русские дальневосточники выступили в номинации 
«Новые имена».  
С 1 по 6 сентября 2003 г. в галерее «Арка» прошла выставка «Передвижная – 2003: на 
Восток», которую представляют молодые художники из разных городов России, 
объединенные в Путешествующую творческую группу. Рассказывают, что 2 года назад 
художники объединились в Путешествующую творческую группу для того, чтобы 
поделиться своими вдохновением и фантазиями со зрителями. Фовизм и 
экспрессионизм – отправные точки этого путешествия. Цель – создание вокруг себя 
творческой и продуктивной среды, в общении с единомышленниками. «Нас, – говорят 
артисты, – объединяет молодость, задор, оптимизм, презрение к накоплению 
материальных богатств, интерес ко всему новому, прогрессивному и ДРУЖБА».  
Осенью 2003 г. прошла выставка, представившая абстракционистские работы 14 
художников из Владивостока, Находки, Красноярска и Сеула. 
Приморские художницы участвовали летом 2003 г. в выставке «Цветы мира», 
прошедшей в Токио. На ней были представлены работы женщин – профессиональных 
художников, объединенных в Международную ассоциацию «Цветы мира». 
Ассоциация, куда вошли представительницы 4 стран АТР (Японии, России, Южной 
Кореи и Австралии), организует подобные выставки один раз в 2 года. Россию на этой 
выставке представляли – Ольга Никитчик (Уссурийск), Лидия Козьмина, Анна 
Щеголева и Людмила Убираева (все – Владивосток).  
Один из крупнейших вузов Дальнего Востока – Дальневосточный государственный 
технический университет возводит на свои средства Музей современного искусства – 
то, о чем Владивосток мог только мечтать. Таков итог переговоров между Г.Турмовым, 
ректором университета, и А.Городним, директором галереи «Артэтаж», которая в 2002 
г. была выселена из здания краевой администрации. Музей займет всю площадь 
надстройки над библиотекой ДВГТУ, расположенной у фуникулера в районе видовой 
площадки. Это – 1500 кв. м. Строительство окончится примерно через год. По словам 
А.Городнего на первой экспозиции будет представлено около 300 произведений из 
фонда «Артэтаж». Авторы – приморские художники. Период 1980–1990 гг. выбран как 
самый яркий в местном искусстве – именно в эти годы вместе с политическим и 
экономическим кризисом в России произошел всплеск творческой активности, 
связанный с переосмыслением прошлого и надеждами на будущее. «В то время все – от 
владельца самого затрапезного ларька до забытого всеми художника – чувствовали 
невероятный подъем и веру в свои силы, – вспоминает А.Городний. – На гребне той 
волны и был образован фонд «Артэтаж», в уставе которого, между прочим, значился и 
музей современного искусства. Но как предел мечтаний». Новые горизонты создатели 
музея (директор – А.Городний) связывают с более углубленной искусствоведческой 
работой и ориентацией на более активное международное сотрудничество. В идеале 
музей должен стать одним из центров современного искусства АТР. По словам 
Геннадия Турмова, у университета для этого есть большие возможности.  
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Театральное искусство 

Ведущим театральным коллективом края – Драматическим театром им. М.Горького, 
последние годы руководит режиссер народный артист России Е.С. Звеняцкий, 
окончивший во Владивостоке институт искусств и начинавший свой творческий путь в 
этом театре. Сегодня Ефим Звеняцкий – зрелый, опытный постановщик и организатор 
театрального процесса. За годы руководства театром у него выработался свой 
индивидуальный художественный почерк, что делает театр им. М.Горького 
принципиально не похожим на другие коллективы. Одна из последних (сезон 2003/04 
гг.) премьер театра – «Аккомпаниатор» А.Галина (раньше пьеса называлась «Ретро») в 
постановке Андрея Лапикова. Для театра и его актеров «Аккомпаниатор» значим тем, 
что собрал в одном спектакле 4 звезды: Народного артиста России Анатолия Букреева, 
народную артистку России Надежду Айзенберг, заслуженную артистку России Анну 
Никитину и Михаила Марченко. Театр в свое время немало гастролировал по стране, в 
последнее время он тесно сотрудничает с американскими театральными коллективами. 
В театре уже 5 лет существует рекламно-информационный отдел, выполняющий 
предписанные ему функции. Чаще других худруков мелькает в дискуссионных 
передачах об искусстве и в прямых телеэфирах лицо Е.Звеняцкого. Результаты 
очевидны: ни одна премьера не обходится без аншлага, а кассовые сборы уик-эндов 
покрывают месячную прибыль остальных городских театров. Руководитель пресс-
службы театра говорит, что у театра, по размерам в 2–3 раза больше других, и запросов 
больше, соответственно, и трудиться над своим именем он должен днем и ночью.  
Творческий состав Приморского краевого театра молодежи достаточно стабилен, на 
его сцене выросли, стали настоящими мастерами В.Пигаев и В.Байгулов, А.Волосянко 
и Н.Ленская, Е.Серебрянская и Г.Копылова, Э.Прокопцев. Многие из них – выпускники 
Дальневосточного института искусств (это относится и к труппе театра 
им. М.Горького).  
На пресс-конференции, посвященной открытию сезона 2003/04 г. художественный 
руководитель театра, Виктор Галкин, говорил о хрупком балансе между качественной 
работой и финансами. В труппе 35 чел., максимальная зарплата – 2400 руб. (у 
заслуженного артиста РФ). У молодых актеров – 700 руб. Бюджет выделяет средства 
исключительно на зарплату и коммунальные платежи. А деньги на постановки – забота 
коллектива. Что касается дополнительных доходов, то театр намерен открыть студию 
для детей. Театр надеется продолжить работу в совместном проекте с краевой 
администрацией «Мастера искусств – жителям Приморья». Объездив в прошлом сезоне 
уже 5 районов края с гастролями, актеры, по их признанию, получили большое 
моральное удовлетворение. И стимул работать дальше. В некоторых населенных 
пунктах жители никогда не видели профессионального театра. 
У Виктора Галкина самая трудная аудитория – подростки и молодежь. Этих сложнее 
всего удержать в кресле на протяжении 2,5 часов, тем более если произведение 
классическое. Репертуар Театра молодежи наполнен постановками как для самых 
маленьких зрителей, так и лиц старшего школьного возраста. Здесь ставят 
Н.Островского, В.Шукшина, А.Арбузова, М.Горького. Предваряя премьеру, 
художественный руководитель всегда устраивает пресс-конференции для журналистов, 
снимает анонсные ролики. Работе с публикой здесь уделяется особое значение. 
Поскольку зритель Театра молодежи – школьник, специалисты поддерживают связи с 
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этими образовательными учреждениями и непосредственно с учителями русского 
языка и литературы. Последние проводят предварительные беседы с учениками перед 
просмотром спектакля, и затем обсуждают его на открытой конференции с актерами и 
режиссером.  
Приморский краевой театр кукол – участник всероссийских и международных 
фестивалей, а также организатор Международного фестиваля театров кукол стран АТР 
«Мир кукол» во Владивостоке. На счету театра зарубежные гастроли в Польшу, 
Японию, Республику Корею. В его репертуаре 25 спектаклей для детей от 3 до 10 лет, 
подростков и взрослых. В театре, рассчитанном на 300 мест, работает труппа всего из 
18 чел. 
Театр много лет располагался в небольшом, малоприспособленном помещении на 
Светланской улице. И вот сравнительно недавно состоялось его переселение в здание 
бывшего кинотеатра «Приморье».  
Театр сидит на скудном пайке из городского бюджета. 350 мест в зале и билеты по 30 
руб. никак не могут ни окупить суммы, затраченные на выпуск премьерного спектакля, 
ни достойно прорекламировать труд актеров и режиссеров. К примеру, спектакль 
«Гофманиана, или Цахес» обошелся в 150 тыс. руб. – столько стоят лишь костюмы и 
декорации, не считая зарплат актеров и техперсонала, рекламной кампании и прочих 
расходов. Театр раскручивает свои премьеры через анонсы по телевидению, радио, в 
газетах и через афиши, расклеенные в общественных местах города. У театра есть еще 
тумба, которую художник-декоратор раскрашивает, исходя из подручных средств. 
«Безрекламье» театра оправдано тем, что «куклы» до сих пор носят статус погорельцев. 
Только в этом году (после пожара прошло 5 лет) стали выплачиваться деньги на ремонт 
помещения. За все эти годы театру собственными силами удалось восстановить зал и 
закулисную зону, фойе же до сих пор встречает закопченными потолками.  
Для того чтобы поднять былой статус и исправить финансовое положение, худрук 
Виктор Бусаренко сменил тактику и начал ставить спектакли для взрослых. Среди 
таковых, «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Хоббит» и уже названная 
«Гофманиана». По словам повелителя кукол, этот ход привлечет новую, взрослую 
аудиторию, а также послужит хорошим тренингом для актеров, играющих большей 
частью за ширмой.  
В декабре 1999 г. был организован Владивостокский балетный Театр-студия. В 
настоящее время он является лауреатом 1 и 2 Всесоюзных фестивалей народного 
творчества. Преподаватели, работающие в студии, специалисты высокой 
квалификации, выпускники лучших учебных заведений страны. За время своего 
недолгого существования коллектив театра уже успел осуществить множество 
хореографических постановок. Наиболее яркими являются балеты: «Времена года» на 
музыку А.Глазунова, «Акварели танца» на музыку Ф.Шопена, «Волшебные 
приключения Вити и Маши» на музыку Г.Гладкова, «Волшебник Изумрудного города» 
на музыку Н.Ракова, сцены из балетов «Дон Кихот» Л.Манкуса, «Спящая красавица» и 
«Детский альбом» П.Чайковского. 
Студия является одним из ведущих гастролирующих коллективов города Владивостока 
и инициатором проведения международных фестивалей классического балета стран 
АТР. В будущем коллектив планирует осуществление новых творческих программ. 
Драматический театр Краснознаменного Дальневосточного военного округа в 
г.Уссурийске основан в 1937 г. Основатель – А.С.Любарский-Ларский. Репертуар 
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театра носит в основном военно-патриотический характер. Это спектакли «Порт-
Артур» И.Попова и А.Степанова, «Танки уходят в ночь» Н.Акимова, «Единственный 
внук» А.Иришина и др. Наряду с этим на его сцене ставились комедии и спектакли на 
темы любви, добра, поиска счастья. Впервые в стране был поставлен здесь спектакль 
по пьесе Н.Анкилова «Таежная легенда», который был удостоен диплома на 
Всероссийском смотре театральных работ, посвященных освоению Сибири и Дальнего 
Востока. В 1994 г. спектакль «Дикарь» был отмечен почетным дипломом Хабаровского 
комитета по культуре и искусству на фестивале дальневосточных театров в Хабаровске. 
В 1994–1995 гг. прошли спектакли «Цилиндр», «Вечер водевилей», «Перебежчик», 
посвященный 50-летию Победы. Сегодня в репертуаре есть спектакли для детей: «Кот в 
сапогах», «Красная шапочка». Признание зрителей получило творчество заслуженных 
артистов России Н.Белоусова, М.Маслова, О.Фандера, В.Тютюнника, артистов 
Г.Федоткина, Л.Рябинина, Т.Савиных, В.Ижболдина и др. В театре трудится один из 
лучших сценографов на Дальнем Востоке, главный художник театра, заслуженный 
деятель искусств России А.С.Костров.  
Театр не имеет собственного здания, базируется в здании Дома офицеров Российской 
Армии, играет по средам, а основное время проводит на выездах и гастролях.  
Главный режиссер театра ДВО заслуженный деятель искусств России, лауреат 
серебряной медали им. А.Д. Попова Светличный Борис Александрович. 
Театр Тихоокеанского флота (Владивосток), который с горечью можно назвать 
театром-призраком, числится на бюджете Минобороны. Однако это никак не влияет на 
репертуар «тофовцев», который «дал крен» в гражданскую жизнь, полную развлечений 
и удовольствий. Спектакли пользуются успехом у зрителей, хотя приглашать их на 
просмотр некуда: затянувшийся ремонт сцены и зала в Доме офицеров флота затянулся 
надолго. Пока актеры ютятся у коллег в Театре молодежи, подтверждая тем самым 
положение передвижного театра.  
Сегодня во Владивостоке появился еще один популярный центр местной культуры – 
Пушкинский театр, возрожденный из руин дореволюционного здания. Это детище 
технического университета, его ректора Геннадия Петровича Турмова. 
В октябре 2003 г. в Пушкинском театре при поддержке администрации Приморского 
края прошел третий Дальневосточный пушкинский фестиваль искусств «Болдинская 
осень». Участники фестиваля – студенты и сотрудники высших и средних специальных 
учебных заведений. В предыдущие годы в нем приняли участие представители 
Хабаровского края. Специалисты относятся к фестивалю как к важной составляющей 
воспитания молодежи в духе высоких нравственных идеалов. «Болдинская осень» 
проходит в 2 тура по исторической, филологической, литературной, художественной, 
концертной, театральной программам. Первый тур проводится непосредственно на базе 
учебных заведений. Второй – в Дальневосточном государственном техническом 
университете им. В.В. Куйбышева.  

Музыкальное искусство 

Центром притяжения творческих сил Приморья всегда была Приморская краевая 
филармония. Сегодня она проводит крупные музыкальные акции, организует гастроли 
приезжих исполнителей. В 2002 г. краевая филармония обрела новую жизнь. 
Деятельность ее руководителя г-на Макаренко распространилась на выпуск компакт-
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дисков артистов, гастроли по краю и в близлежащие азиатские страны, а также на 
фестиваль авторской песни, обещающий быть долгожителем. 
26 сентября 2003 г. Тихоокеанский симфонический оркестр открыл свой 69-й сезон на 
сцене Пушкинского театра. В программе концерта исполнена «Кармен-сюита» – 
Ж.Бизе в переложении Р.Щедрина, «Симфонические танцы» С.Рахманинова, 
написанные во время Второй мировой войны и ставшие апогеем трагического 
мироощущения художника. Оба произведения исполняются оркестром впервые. В 
симфонических программах 69-го сезона Десятая симфония Г.Малера, «Болеро» 
М.Равеля, Симфония «Гарольд в Италии» Г.Берлиоза, Пятая симфония Д.Шостаковича, 
Симфонические танцы из «Вестсайдской истории» Л.Бернстайна, Девятая симфония 
Л.Бетховена и мн. др.  
После серьезной реставрации во Владивостоке открывается принципиально новый 
концертный зал – зал Дома офицеров флота, где всем – солистам, оркестру, 
слушателям, предстоит оценить его в акустическом (дирижер Сергей Примак 
настаивает на абсолютно «живом» звуке) и ином плане – сервиса, гостеприимства и т.д. 
Последнее особенно важно, т.к. при положительном результате в этом зале 
планируется в следующем концертном сезоне провести ряд интереснейших 
симфонических программ и оперных постановок.  
Интересной акцией Тихоокеанского симфонического оркестра стал концерт, 
объединивший классических и рок-музыкантов, состоявшийся в апреле 2003 г. 
Непосредственные исполнители – музыканты оркестра во главе с дирижером Сергеем 
Примаком – положительно отнеслись к предложению сыграть музыку рок-идолов. 
Подготовительные репетиции участников концерта проходили раздельно: оркестранты, 
получив ноты известных хитов Aerosmith, Scorpions, Alice Cooper, Ozzy Osborne, Queen, 
Led Zeppelin, Dire Straits и др., удалялись в родные пенаты творить. К слову, для 
Примака подобные экспериментальные выступления – большое удовольствие. 
Дирижер, недавно ставший у руля коллектива, в скором будущем собирается 
организовать свой джаз-банд, а в джазе, как известно, импровизация играет 
существенную роль. 

Цирковое искусство 

В 2004 г. Владивостокский цирк отметит 30-летний юбилей. Цирк на ул.Светланской 
строился долго, тяжело. Время от времени работы замирали, потом опять 
возобновлялись. Понадобилось без малого 10 лет, чтобы один из крупнейших цирков в 
России был сдан в эксплуатацию. В 1973 г. он стал самым необычным зданием в 
приморской столице. Владивостокский цирк рассчитан на 2000 зрительских мест. 
Общая площадь этого грандиозного сооружения составляет 5140 кв. м, объем – 62990 
куб. м, площадь витражей – 1340 кв. м, высота последнего ряда над уровнем манежа – 8 
м, диаметр зала – 250 м. 
В декабре 1998 г. в цирке случился пожар – дотла выгорели кабинет директора и 
приемная. Возгорание объявили второй степени сложности, на его тушение были 
брошены несколько пожарных бригад. В это время в цирке находились 23 человека – 
артисты гастролировавшей труппы и их дети, однако никто из людей не пытался 
выбраться – они кинулись спасать животных. Борьба с огнем продолжалась около 
получаса. Ни артисты, ни животные, к счастью, не пострадали. 
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И все-таки Владивостокскому цирку везет. Именно здесь артисты, выезжающие на 
гастроли в Японию и другие азиатские страны, обкатывают свои программы. 
Владивостокцы первыми видят только что родившиеся цирковые номера, как это было 
на последнем представлении программы «Звезды большого цирка». Практически все 
мэтры российского циркового искусства приезжали во Владивосток. 
Сегодня здание цирка настоятельно требует капитального ремонта, необходимо менять 
электросети, модернизировать пожароохранную систему. Несколько лет назад 
цирковая администрация задумала устроить неподалеку гостиницу для приезжих 
артистов. В 1999 г. власти Владивостока передали им здание под гостиницу, но и на ее 
восстановление тоже требуются огромные средства. В планах цирка – программа с 
экзотическими морскими животными. 
В сентябре 2003 г. Законодательное собрание Приморья просило сохранить для 
компании «Росгосцирк» статус учреждения культуры. Приморские депутаты приняли 
обращение к Президенту и Правительству России в связи с решением о преобразовании 
всех цирков в унитарные предприятия. По мнению приморских законодателей, перевод 
цирков в статус коммерческих повлечет за собой ослабление государственной 
поддержки цирков и ухудшение их финансового состояния. Как отмечено в обращении, 
владивостокский цирк не только приобщает к цирковому искусству гостей и жителей 
края, но и помогает в акклиматизации российских цирковых коллективов перед 
гастролями в КНР, Японии и странах юго-восточной Азии.  

Кинематография 

Правами управления кинематографией наделена региональная кинопрокатная 
организация – ГУ «Примкиновидеопрокат». Кинообслуживание населения края 
осуществляется 189 киноустановками (37 городскими и 152 сельскими). В крае имеется 
5 межрайонных отделений кинопроката. В 1996 г. в Приморском крае созданы Центры 
российской кинематографии на базе кинотеатров «Москва» (Владивосток), «Россия» 
(Уссурийск), «Аврора» (Спасск-Дальний), «Космос» (Арсеньев). В 2001 г. с ГУ 
«Примкиновидеопрокат» заключен договор о сотрудничестве в пропаганде 
российского киноискусства. На пополнение фильмофонда из федерального бюджета в 
2001 г. выделено 400 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета края на реализацию 
Федеральной целевой программы «Культура России (2001 – 2005 гг.)» в 2001 г. 
составил 3 400 тыс. руб. Фильмофонд края насчитывает 8992 копии фильмов (2941 
наименование). 
Что касается производства кинопродукции, то приморская кинокомпания «Русский 
остров» осуществила в 2003 г. постановку короткометражного игрового фильма 
«Чудо». Как сказал директор студии, а также сценарист, режиссер и монтажер фильма 
Игорь Соловьев, раз уж назвались киностудией, обязаны работать, производить игровое 
кино. 

В области охраны и сохранения недвижимых памятников истории и 
культуры 

В Владивостоке работает Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Приморского края. 
В сентябре 2003 г. в Арсеньеве прошла презентация фотокниги «Возвращение Дерсу 
Узала». Она подготовлена к изданию Приморским отделением Всероссийского 
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общества охраны памятников истории и культуры. В книге рассказывается, как 
жители города Арсеньева помогали Акиро Куросаве воплощать свой гениальный 
замысел в жизнь. Книга-альбом включает в себя воспоминания горожан, фотографии из 
личных архивов и собрания музея истории города. 
Памятник знаменитому исследователю В.К.Арсеньеву открылся 16 мая 2003 г. во 
Владивостоке перед зданием дома-музея В.К.Арсеньева. 
Во Владивостоке предполагается построить мемориал поэту, певцу и композитору 
Владимиру Высоцкому. Как передает «Дейта.ру», это обещание губернатор Приморья 
Сергей Дарькин дал другу поэта – актеру Борису Хмельницкому. Кроме того, Борис 
Хмельницкий попросил у губернатора Приморья установить мемориальную доску на 
фасаде дома, где жил поэт во время пребывания во Владивостоке.  
В Находке воздвигнуты две Мемориальные стены породненных городов с рельефами 
гербов городов-побратимов и надписями на английском, русском и японском языках. 
Первая появилась в 1972 г. в честь 3 городов-побратимов – Находки, Майдзуру и 
Отару. Вторая – в 1973 г. в честь Находки и Окленда. 
2002 г. ознаменовался восстановлением разграбленного вандалами памятника Осипу 
Мандельштаму и строительством Триумфальной арки. 

В музейном деле 

Основу современной музейной сети Приморского края составляют Приморский 
объединенный музей во Владивостоке, включивший в свою структуру музеи истории 
краевых городов (Арсеньева, Лесозаводска, Партизанска); музеи истории городов 
Находка, Дальнереченск, Спасск-Дальний; Дальнегорский краеведческий музей; 
литературно-мемориальные дома-музеи В.К.Арсеньева, семьи Сухановых, 
А.А.Фадеева; Музей природы Приморского края во Владивостоке.  
Сейчас на 3-х этажах здания музея развернуты экспозиции: археологии, этнографии 
коренных малочисленных народов дальневосточного региона, освоения и заселения 
края, «Старый Владивосток», советского периода истории края, природы и экологии и 
ряд передвижных временных выставок. 
В настоящее время музей является крупным научно-исследовательским и 
просветительным центром. Каждый год в музее проходит несколько научных 
конференций: краеведческая конференция, Арсеньевские чтения, Янковские чтения. 
При музее работают различные клубы: «Флорист», «Родовед», «Автомотостарина». В 
клубе имеется галерея старинной техники, «Аквариумная экзотика», литературно-
музыкальный салон «Клио», детский эстетический центр «Орион» и др. 
В Приморском государственном объединенном музее им.В.К.Арсеньева хранится 
уникальная гербарная коллекция. Гербарий ПГОМ с полным основанием можно 
назвать «неизвестным» или «забытым». Его материалы крайне редко использовались 
при составлении сводок и флор, доступ к нему был фактически прекращен со времени 
последнего посещения Владивостока В.Л.Комаровым. Даже сами сотрудники музея 
проводили ревизию гербарной коллекции последний раз в 1952 г. В настоящее время 
гербарий ПГОМ переживает как бы второе рождение. С декабря 1995 года 
сотрудниками отдела природы ведутся работы по расконсервации гербарной 
коллекции. Гербарий смонтирован на листах плотной бумаги 32х48 см (формат старого 
образца). К нему прилагается систематическая картотека, представляющая большой 
интерес. Оформление карточек началось в 1915–1916 гг. На карточках сохраняется как 
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старая ботаническая номенклатура, так и сделанные позднее, в 1930–1940-е гг. 
переопределения. Способ хранения коллекции оставляет желать лучшего. Гербарные 
листы хранятся в самодельных картонных папках на неприспособленных стеллажах. 
Листы страдают от пыли, а у музея нет средств на оборудование хранилища. 
Не так давно музей им.В.К.Арсеньева получил в Париже «Золотую пальму» – за 
подвижнический труд. А в августе 2003 г. краевая администрация впервые за 15 лет 
выделила значительные средства (порядка 2 млн руб.) на закупку новых экспонатов для 
музея. Это почти сотая часть того, что в бюджете края запланировано на расходы в 
сфере культуры. Пополнение фондов – одна из основных функций музея, поэтому 
музей имеет план закупок, который уже 15 лет не исполняется. Сейчас в музее около 
300 тыс. ед. хр. Лишь 20% экспонируется ввиду ограниченных выставочных 
возможностей.  
В Приморской картинной галерее кроме шедевров живописи, доставшихся в 1930-гг. от 
Эрмитажа, Третьяковки, Пушкинского музея и др., нет почти ничего, достойного 
уровня Парижа, Лондона или Нью-Йорка. Самые известные из них – это работы 
М.Шагала и Кандинского, которые годами путешествуют за границей, выставляясь в 
самых солидных мировых музеях. При этом полотна не выставляются на обзор 
горожан, на чьи деньги галерея и содержится. Еще один пример из опыта той же 
галереи – никуда не годная охрана (такая же, как и в музее им. Арсеньева), притом, что 
общая стоимость хранимых ценностей намного превышает содержимое любого 
местного банка. Несколько лет назад среди бела дня из галереи запросто вынесли 
работу ученика Рембрандта. 
Ежегодно Музей истории, археологии и этнографии посещают около 2000 чел. Особой 
популярностью экспозиция музея пользуется у учащихся средних и высших учебных 
заведений, специалистов гуманитарного профиля. Материалы музея известны и за 
рубежом. В 1994 и 1997 гг. в Японии с успехом прошли выставки музейных коллекций. 
Наиболее интересные экспонаты музея опубликованы в богато иллюстрированном 
каталоге и сувенирных наборах открыток. В ближайших планах музея археологии и 
этнологии Дальнего Востока – обновление дизайна экспозиции, широкое 
использование моделей и реконструкций, которые позволят посетителю активно 
участвовать в процессе познания, создание экспозиционных комплексов по истории 
древних производств – в частности, гончарства.  

В библиотечном деле 

С «бесплатного кабинета для чтения», как сообщали тогдашние газеты, открытого при 
городской управе в 1887 г., начала свое существование Приморская государственная 
публичная библиотека им. М.Горького. Сегодня она выполняет функции 
государственного хранилища печатной продукции Приморского края. Ее книжный 
фонд – 900 тыс. экз. 
Однако в настоящее время здание Приморской библиотеки находится в состоянии 
разрушения, уже год библиотека не получает средств на закупку новых книг. 
Главный редактор альманаха «Океан» Борис Лапузин, в статье, опубликованной в 
журнале «Дальневосточный ученый» (№ 15, 7 августа 2002 г.) сообщает, что «сегодня в 
Приморье 120 библиотек находятся в аварийном состоянии, причем 70% из них – 
сельские библиотеки. Не ремонтируется даже разваливающееся здание уникальной 
нотной библиотеки на Светланской – памятник архитектуры федерального значения. 
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Многие библиотеки уже закрыты. В первую очередь закрываются ведомственные 
библиотеки. Недавно не стало библиотеки на станции Угловая. Под вопросом 
существование библиотек в Партизанске и в Смоляниново. Коллектив старейшей 
центральной библиотеки Дальневосточной железной дороги во Дворце культуры 
железнодорожников на 75 году своей активной работы сокращается до 3-х 
библиотекарей. Раритетный фонд этой библиотеки 56 тыс. книг. Только в каждом 
передвижном пункте нестационарного обслуживания центральная библиотека 
приморских железнодорожников удовлетворяет запросы до 1,5 тыс. читателей.  
Профсоюзная библиотека им. А.Фадеева в центре Владивостока, одна из старейших 
публичных библиотек Дальнего Востока и теперь ведет огромную культурно-
просветительскую работу, не получая ни рубля ни из городского, ни из краевого 
бюджета, еле-еле выживая за счет сдачи в аренду части своего помещения. А ведь у 
этой библиотеки более 17 тыс. читателей, причем половина из них – студенты и 
школьники».  
Конечно, в деятельности приморских библиотек есть и вдохновляющие примеры 
беззаветной работы библиотекарей. Так, к примеру, результаты уникального 
эксперимента библиотечных работников Ханкайского р-на превзошли даже самые 
смелые ожидания его организаторов. Посещаемость местной районной библиотеки в 
последнее время возросла в 5 раз. Узнав о достижениях работников библиотек 
Ханкайского р-на в с.Камень-Рыболов прибыли представители краевого управления 
культуры. В прошлом году здесь переместили главную районную библиотеку в самую 
большую школу поселка – т.е. в гущу потенциальной читательской аудитории. В школе 
провели соответствующий библиографический ликбез, активизировали программу 
«Радостное чтение» – знакомство читателей с лучшими произведениями отечественных 
и зарубежных авторов. Нововведение не заставило себя ждать.  
К плюсам эксперимента в Камень-Рыболове стоит отнести решение проблемы 
внеклассного чтения, а так же постоянное наличие аудитории для различных 
культмассовых мероприятий. Родители довольны, а учителя в свою очередь 
констатируют – успеваемость и готовность к экзаменам по гуманитарным предметам у 
учащихся школы ощутимо повысилась. Педагоги уже не представляют, как можно 
было работать без такого тесного союза очагов культуры и образования.  
Современный информационный кабинет, презентация которого состоялась в районной 
библиотеке Лазовского р-на, решил для ее коллектива сразу несколько проблем. Теперь 
есть где устраивать заседания клубов, творческие встречи, беседы. Кабинет оборудован 
и оснащен при поддержке Находкинского центра охраны труда. Тут проводятся занятия 
по охране труда, библиотечная работа поднята на более высокий уровень. При 
библиотеке работает поэтический клуб, объединение «Селянка» для любителей 
здорового образа жизни, садоводов. Женщины с интересом участвуют в занятиях 
«Помоги себе сам». Даже совершенствовать свой разговорный английский здесь 
можно, если посещать специально организованный с этой целью клуб.  

В сфере образования 

Центральное место в системе культурологического образования в крае занимает 
Дальневосточная государственная академия искусств – комплексный вуз искусств, 
имеющий 3 факультета – музыкальный, художественный, театральный. Музыкальный 
факультет кроме дневного, имеет заочное отделение и подготовительное по вокалу. В 
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академии 16 кафедр. Подготовка специалистов на художественном факультете ведется 
по специальности «живопись». На музыкальном – инструмент, исполнительство, 
хоровое дирижирование, пение, музыковедение. На театральном – актер театра и кино, 
режиссер народного театра, телевидения. Учебный корпус – это концертный зал на 350 
мест, библиотека с читальным залом, 60 учебных аудиторий, 4 учебных кабинета, 
мастерские художников, костюмерные. Работает более 100 преподавателей, среди них 
14 профессоров, 38 доцентов, 14 кандидатов наук. Академия располагает высоким 
творческим, концертно-исполнительским потенциалом. В настоящее время 
функционируют: студенческий симфонический оркестр, студенческий академический 
хор, оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей, оперный театр-
студия, камерные ансамбли различных составов, студенческие театральные 
коллективы, художественные мастерские. Концерты, спектакли, выставки проходят в 
зале ДВГАИ и на различных площадках города и края, за рубежом. Широко известны 
коллективы: «Трио солистов Владивостока», «Русское трио», «Кончертоне». Оперная 
студия начала свою деятельность оперой Д.Верди «Травиата». За годы ее 
существования поставлены более 20 спектаклей. 

В народном творчестве 

Прошедший в 2003 г. в Большом Камне IV Краевой фестиваль самодеятельного 
творчества «Звезда рыбака» – единственный в крае многожанровый фестиваль – 
показал, что в крае работает множество творческих коллективов разных жанров. В 
фестивале участвовало более 500 чел. По мнению председателя жюри фестиваля, 
директора Дальневосточного отделения Академии народной культуры России 
Владимира Пятина: «…среди участников есть удивительно самобытные артисты. 
Однако самодеятельности надо помогать. Достаточно проехать по периферии и 
посмотреть на заброшенные или разворованные клубы. Подавляющее число кружков и 
студий работает в городах. Но и здесь хозяева домов культуры их постепенно 
выживают, чтобы освободить площадь для прибыльного бизнеса. Тем более странно, 
что в глубинке еще многое сохранилось. А в некоторых случаях здесь можно найти 
такие самородки, с которыми не сравнится никакая «Фабрика звезд». Самый яркий 
пример – на фестиваль приехал Сергей Сыр, мальчик из глухой деревни в Ольгинском 
р-не. Он спел «Джамайку» не хуже Робертино Ларетти. Получил Гран-при. В целом 
фестиваль не мог скрыть недостатка общей культуры. Увы, самодеятельность копирует 
массовые произведения невысокого качества. Это говорит о том, что, кроме телевизора 
у людей нет иных источников музыкального образования».  

Учреждения досуга и самодеятельные коллективы в городах и поселках 
Приморского края 

В городе Артеме хорошо известны – хор ветеранов труда «Красная гвоздика», 
эстрадный ансамбль «Октава», ансамбль современного бального танца «Нежность». 
Любовь к родному городу воспевают местные композиторы Татьяна Линькова, 
Василий Малахов, Николай Щепочкин. Артем называют второй литературной 
столицей края. Интересные произведения принадлежат перу местных поэтов, 
писателей. Почти 20 лет проработал на шахте «Дальневосточная» Александр Плетнев, 
книги которого издавались в стране и за рубежом.  
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В Дальнегорском р-не 12 художественных коллективов носят звание «народный» или 
«образцовый». В Дальнереченске успешно развиваются самодеятельные коллективы: 
духовому оркестру ДК «Восток» присвоено звание «народный» танцевальный 
коллектив «Оригинал» стал лауреатом Всероссийского конкурса. В г. Большой Камень 
в городских праздниках и гуляньях участвуют русский народный ансамбль 
«Рябинушка», ансамбль народного танца «Радуга», бального танца «Рандеву», солисты 
студии эстрадной песни «Сиеста», народный ансамбль русских инструментов 
«Околица», фольклорный ансамбль «Прялица», народный театр «Роза ветров».  
В Спасском р-не популярностью пользуются творческие народные коллективы: 
«Россияне» в с.Спасское, «Веселушки» в с.Чкаловское, «Селянка» в с.Духовское, 
«Журавушка» в с.Александровка. 
Администрации Октябрьского р-на удалось капитально отремонтировать районный 
дом культуры, здание которого до этого даже не эксплуатировалось. Тогда же начались 
масштабные работы по восстановлению дома спорта, стадиона, хоккейной коробки. 
Сейчас там занимаются более 2 тыс. детей и взрослых. Под одну крышу с клубом 
переселилась еще библиотека. Идет подготовка к открытию социально-культурного 
центра на базе клуба в с.Струговка. В с.Синельниково под подобный центр 
планируется переоборудовать пустующий несколько лет детсад, в Галенках и 
Полтавском – клубы. 
В июле 2003 г. в с.Камень-Рыболов Ханкайского р-на прошел Фестиваль «Ханкайские 
зори». Его организаторами выступили управление культуры администрации 
Приморского края и администрация МО Ханкайский район, а также Приморский 
краевой центр народной культуры. В фестивале приняли участие 400 чел.: 22 детских и 
взрослых художественных коллектива, фольклорные группы и ансамбли, солисты 
авторской песни различных жанров и направлений, которые работают в лучших 
традициях народной культуры и развивают их в современных условиях. Творческие 
коллективы побывали в сельских домах, на пограничных заставах и в воинских частях 
Ханкайского р-на. По окончании фестиваля все участники были награждены 
дипломами и памятными медалями «Ханкайские зори – 2003».  

В области развития самобытного национального творчества 

Традиционные виды самобытного народного творчества в Приморье: игра на 
национальных музыкальных инструментах коренных народов севера Приморья; 
национальные танцы и спортивные игры; традиционное удэгейское шитье; 
художественная обработка дерева и бересты; художественная обработка кожи рыбы и 
кож животных. На сегодняшний день в комитете по народным промыслам краевой 
администрации зарегистрировано также 2 промысла по фарфору. 
Во Владивостоке может появиться еще один народный промысел – по дереву. На 
заседании художественного совета по декоративно-прикладному искусству при 
администрации края было решено отнести изделия приморского художника по дереву 
Николая Кутукова к народно-художественным промыслам. С 1983 г. по сегодняшний 
день Н.Катуков участвовал в 20 официальных выставках. Наиболее значительные из 
них в прошли во Владивостоке и в Саппоро (Япония). Художник считает, что для 
официального создания промысла сложились все условия. Прежде всего, 
сформировался спрос на изделия на внешнем рынке. В частности, немало выгодных 
предложений на поставки и реализацию изделий из дерева поступает из Японии.  
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В свете разработки государственной целевой программы «Сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов РФ на период до 2005 г.», создание в 
Приморье своих народных промыслов привлечет в край дополнительные денежные 
средства, а в цеха по народным промыслам – дополнительные льготы и поддержку.  

В сфере межнационального сотрудничества 

Фестиваль национальных культур Приморья, посвященный Дню Приморского края. В 
рамках мероприятия были проведены выставки прикладного творчества национально-
культурных объединений края «Дружба» и научно-практическая конференция «Роль 
национальных объединений в достижении межнационального мира и согласия в 
Приморском крае». Также были проведены традиционные национальные праздники: 
татарский «Сабантуй» – в с.Вольно-Надеждинское, фестиваль корейской культуры – в 
Находке, Дни славянской письменности и культуры, Дни немецкой культуры – во 
Владивостоке, удэгейский праздник «Кормление воды» – в с.Красный Яр Пожарского 
р-на. В последний день фестиваля в краевом центре прошла научно-практическая 
конференция «Традиционная культура народов Дальнего Востока России». 

В области материально-технического обеспечения 

По официальным данным, из 1500 учреждений культуры края треть требует 
капитального ремонта. Заработная плата в сфере культуры крайне мала. Директор 
музея им.В.К.Арсеньева с особой благодарностью говорит, что в 2003 г. администрация 
позволила музею оставлять 35% от заработанных средств на зарплату сотрудникам. 
Остальные учреждения живут по социалистической схеме – деньги зарабатывают, 
перечисляют в казначейства, а оттуда им выделяют на зарплату по тарифной сетке. 

В области информатизации организаций культуры и искусства 

Деятели культуры Приморья активно используют новые возможности пропаганды 
искусства края. Об этом свидетельствует большое количество размещенных в 
Интернете сайтов художников, музыкантов, литераторов. Такие сайты имеют галереи 
«Артэтаж», виртуальные галереи ВГУЭС. На этой странице 3 галереи: Театр моды 
«Пигмалион»; Художественная галерея ВГУЭС, на которой представлены некоторые 
работы преподавателей кафедры рисунка и живописи, персональная галерея 
М.Фролова, доцента кафедры рисунка и живописи ВГУЭС; сайт выставка-продажа 
галереи Союза художников представляет произведения более 30 художников, 3 галереи 
альманаха «Русский остров»: «Земля снов Джона Кудрявцева», «Владивосток 
(фотоальбом)» и «Виртуальная реальность»; галЕрея СиТи: новая галерея визуального 
искусства, галерея работ Ольги С.Теняковой; галерея фотографий Юрия Луганского; 
интернет-галерея Екатерины Архиповой; Приморская картинная галерея и работы 
Приморских художников; фотогалерея города Владивостока и Приморья и др.  
Литераторы Приморья тоже активно пользуются возможностями Интернета: 
представлены сайты Литературно-художественного салона «Третья пятница» – 
Альманах. Стихи, рассказы, переводы, конкурсы; электронная библиотека «ПОПЫХИ». 
Здесь доступны произведения известных и не очень приморских мастеров, а также 
обширная коллекция ссылок на русскоязычные литературные архивы; «Летние травы» – 
небольшой сборник трехстиший японских поэтов Басе, Рансэцу, Керай, Сампу, Кероку, 
Иссе. Интересна страничка «Speaking In Tongues TheMagazinOfLiteraryTranslation/ – 
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Лавка Языков Журнал Небуквального Перевода»: большое число интересных переводов 
стихов, романов, рассказов и не только, например, переводы произведений Ч.Буковского 
и Х.Мураками, Т.Элиота и У.Вордсворта. Для любителей отечественной словесности на 
английском языке есть Б.Окуджава, М.Лермонтов, А.Пушкин.  
Музыку края в Интернете представляют преимущественно молодежные коллективы: 
Приморский творческий молодежный фонд «Приморские струны»; сайт о хэви-метал 
группе г.Владивостока и др. 

2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА 
РОССИИ (2001–2005 ГОДЫ)» 
В перечне Мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2001-
2005 годы)», осуществляемых за счет государственных инвестиций, финансируемых из 
федерального бюджета, организации и учреждения Приморского края отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АДРЕСНАЯ БАЗА ДАННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 
Организация Адрес Индекс Регион Телефон Факс E-mail 
Арсеньевские вести г.Арсеньев, ул.Горького, 1, к.16 690000 Приморский край 2-06-78 2-06-78  
Владивосток г.Владивосток, Народный просп., 13 690000 Приморский край 41-56-00; 

41-56-30 
41-56-15 news@ma

in.vladnew
s.ru 

Динамо, Стадион г.Владивосток, ул.Фокина, 1 690000 Приморский край 26-40-73   
Антенна во Владивостоке г.Владивосток, ул.Комсомольская, 3 690000 Приморский край 26-66-01 26-66-

01; 25-
13-93 

 

Арсеньевские вести г.Владивосток, ул.Пограничная, 12, к.10 690000 Приморский край 2-06-78 2-06-78  
Вечерняя звезда г.Владивосток, ул.Фадеева, 10/6 690000 Приморский край 25-05-68 25-05-68  
Дальпресс г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690000 Приморский край 25-16-14 25-16-14  
Золотой Рог плюс г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690000 Приморский край 25-66-27 25-66-27  
Конкурент г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690000 Приморский край 25-04-05 25-04-05  
Красное Знамя г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690000 Приморский край 25-06-57 25-06-57  
Новости г.Владивосток, ул.Калинина, 49-а 690000 Приморский край 27-38-05 27-38-05  
Приморье г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690000 Приморский край 23-73-00 23-73-00  
Раз в неделю г.Владивосток, ул.Алеутская, 28 690000 Приморский край 25-05-79 25-05-79  
Европа плюс Владивосток г.Владивосток, ул.Пологая, 72 690000 Приморский край 26-72-22 26-72-22  
Лемма г.Владивосток, ул.Суханова, 3 690000 Приморский край 26-57-33 26-57-33  
Радио Ви-Би-Си, Радиостанция г.Владивосток, уд.Уборевича, 20-а 690000 Приморский край 51-05-82 51-05-82  
Радио Владивосток г.Владивосток, ул.Сибирцева, 15 690000 Приморский край 26-65-09 26-65-09  
Студия О'Кей г.Владивосток, ул.Алеутская, 45, офис 9 690000 Приморский край 26-88-37 26-88-37  
Океан-ТВ, Телекомпания г.Владивосток, ул.Стрелковая, 16 690000 Приморский край 23-72-77 23-72-77  
Камерный Театр драмы г.Владивосток, ул.Светланская, 15-а 690000 Приморский край 22-52-17   
Дальневосточный государственный 
Университет 

г.Владивосток, ул.Суханова, 8 690000 Приморский край 26-12-80 25-72-00  

Дальневосточный педагогический 
Институт искусств 

г.Владивосток, ул.1 Мая, 3 690000 Приморский край 22-24-91   

Приморский Центр научно-технической г.Владивосток, ул.Светланская, 115 690001 Приморский край 22-39-48 22-39-48  
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информации 
Краевой Центр народной культуры г.Владивосток, ул.Светланская, 147 690001 Приморский край 26-93-58   
Департамент прессы и информации 
Приморского края 

г.Владивосток 690003 Приморский край 22-65-66   

Учебное ТВ г.Владивосток, Партизанский просп., 58 690003 Приморский край 26-81-17 26-81-17  
Учебное ТВ г.Владивосток, Партизанский просп., 58 690003 Приморский край 26-81-17 26-81-17  
Управление культуры г.Владивосток, ул.1-я Морская, 2 690007 Приморский край 41-27-59; 

41-27-24 
41-27-
45; 41-
27-59 

 

Краевой Центр народной культуры г.Владивосток, ул.Светланская, 147 690007 Приморский край 26-83-40   
Методический кабинет по учебным 
заведениям Управления культуры 

г.Владивосток, ул.1-я Морская, 2 690007 Приморский край 22-54-84   

Приморское краевое отделение 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 

г.Владивосток, ул.Пологая, 67 690007 Приморский край 22-33-49  pkovoopiik
@vtc.ru 

Центральная научная Библиотека 
Дальневосточного отдела РАН (ЦНБ 
ДВО РАН) 

г.Владивосток, просп.100 лет 
Владивостоку, 159 

690022 Приморский край 31-83-21 22-87-50  

Гамма-ТВ г.Владивосток, просп.100 лет 
Владивостоку, 156 

690022 Приморский край 32-13-89 32-13-89  

Краевой библиотечный Коллектор г.Владивосток, ул.Лумумбы, 68 690037 Приморский край 29-55-36 22-43-78  
Владивостокское музыкальное Училище г.Владивосток, ул.Русская, 40 690039 Приморский край 46-59-84   
Центральная городская библиотека 
им.А.П.Чехова 

г.Владивосток, ул.100 лет Владивостоку, 
48 

690048 Приморский край 46-13-70   

Континент-ТВ г.Владивосток, ул.Светланская, 12 690048 Приморский край 41-26-33 41-26-33  
Городской Комитет по культуре 
г.Владивостока 

г.Владивосток, Океанский просп., 20 690060 Приморский край 22-84-02   

Краевая Библиотека профсоюзов 
им.А.Фадеева 

г.Владивосток, Океанский просп., 18 690060 Приморский край 26-42-04; 
22-89-04 

  

Беспредел г.Владивосток, ул.Печерская, 4, к.46 690062 Приморский край 46-32-03 46-32-03  
Владивостокское художественное 
Училище 

г.Владивосток, ул.Хабаровская, 18 690075 Приморский край 25-08-98   

Краевые курсы повышения 
квалификации работников культуры 

г.Владивосток, ул.Пушкинская, 25 690078 Приморский край 26-10-78   

Страна культуры, газета г.Владивосток, а/я 8986 690089 Приморский край 29-29-13; 
23-81-83 

  



 114

Приморская краевая картинная Галерея г.Владивосток, ул.Алеутская, 12 690090 Приморский край 22-58-41   
Приморский государственный 
объединенный Музей им.В.К.Арсеньева 

г.Владивосток, ул.Светланская, 20 690090 Приморский край 22-78-96; 
22-85-82 

  

Нью Вэйф г.Владивосток, ул.Пограничная, 2 690090 Приморский край 41-13-45 41-13-45  
Гид - Эксперт в рекламном бизнесе г.Владивосток, Океанский просп., 39, 

кк.4, 7 
690091 Приморский край 25-58-82 25-58-82  

Завтра России из Владивостока г.Владивосток, ул.Светланская, 72 690091 Приморский край 22-28-59 22-28-59  
Утро России г.Владивосток, ул.Семёновская, 9 690091 Приморский край 26-77-19 26-77-19  
ПКТВ, телекомпания г.Владивоток, ул.Семеновская, 9 690091 Приморский край 26-53-93; 

22-43-38 
26-73-73  

Приморский краевой драматический 
Театр им.М.Горького 

г.Владивосток, ул.Светланская, 49 690091 Приморский край 22-47-69   

ТОФ, Театр  г.Владивосток 690091 Приморский край 22-54-59   
Приморский краевой кукольный Театр г.Владивоток, ул.1 Мая, 8 690091 Приморский край 22-20-21; 

22-50-41 
  

Краевая государственная Филармония г.Владивосток, ул.Светланская, 15 690091 Проморский край 26-44-57 26-44-57  
Приморский краевой Фонд культуры г.Владивосток, ул.Светланская, 13 690091 Приморский край 22-25-02 22-79-58  
Вестник г.Владивосток, ул.Башидзе, 6 690106 Приморский край 25-05-75 25-05-75  
Государственная публичная библиотека 
им.А.М.Горького 

г.Владивосток, ул.Некрасовская, 59 690600 Приморский край 25-62-94; 
25-62-84; 
25-62-59; 
26-46-28 

25-62-
94; 25-
62-84 

pgpb@ext
.dvgu.ru 

Приморская краевая детская 
Библиотека 

г.Владивосток, просп.100 лет 
Владивостоку, 48 

690600 Приморский край 46-76-73   

Служба информации по культуре и 
искусству Государственной публичной 
библиотеки им А.М.Горького 

г.Владивосток, ул.Некрасовская, 59 690600 Приморский край 25-62-84 25-62-44  

Владивосток Инфо г.Владивосток, ул.Красного Знамени, 10 690600 Приморский край 25-89-61 25-89-61  
Владивостокский государственный Цирк г.Владивосток, ул.Ленинская, 103 690600 Приморский край 26-56-50   
Тихоокеанский симфонический Оркестр г.Владивосток, ул.Уборевича, 20-а 690670 Приморский край 26-65-29 26-65-29  
Владивосток, Телерадиокомпания г.Владивоток, ул.Уборевича, 20-а 690670 Приморский край 26-19-25 22-65-69  
Владивосток г.Владивосток, ул.Уборевича, 20-а 690670 Приморский край 26-55-94 26-55-94  
Владивосток, ГТРК г.Владивосток, ул.Уборевича, 2-а 690670 Приморский край 22-31-08 22-31-08  
Восток-TV, телекомпания г.Владивосток, ул.Мордовцева, 12 690670 Приморский край 26-76-79 26-79-79  
Гуманитарное ТВ г.Владивосток, ул.Гоголя, 41 690670 Приморский край 25-57-89 25-57-89  
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Лица, телекомпания г.Владивосток, ул.Уборевича, 2-а 690670 Приморский край 26-15-92 26-15-92  
Новая волна г.Владивосток, ул.Алеутская, 11 690670 Приморский край 41-13-45 41-11-13  
Общественное телевидение Приморья г.Владивосток, ул.Пограничная, 2 690670 Приморский край 22-29-15 22-29-15  
ТГТРК г.Владивосток, ул.Светланская, 22-а 690670 Приморский край 22-29-15 22-29-15  
Тройс, телекомпания г.Владивосток, ул.Семеновская, 7/11, 

лаб.26 
690670 Приморский край 26-05-79 26-05-79  

РВК, телекомпания г.Владивоток, ул.Уборевича, 2-а 690670 Приморский край 26-66-33 26-66-33  
Дальневосточный государственный 
Институт искусств 

г.Владивосток, ул.Петра Великого, 3-а 690950 Приморский край 26-49-22; 
22-54-86 

26-49-
22; 22-
54-86 

dvgii@fast
mail.vladiv
ostok.ru 

Центральная городская библиотека г.Находка, ул.Синявина, 14 692000 Приморский край 2-52-34   
Центральная районная библиотека Пожарский р-н, пос.Лучегорск, 2 мкр, 3 692024 Приморский край 2-13-53   
Центральная городская библиотека г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, 38 692060 Приморский край 9-34-87   
Музей истории г.Лесозаводска г.Лесозаводск, ул.9 Января, 17 692060 Приморский край 9-38-43   
Центральная районная библиотека Кировский р-н, пос.Кировка, 

ул.Ленинская, 34 
692090 Приморский край 9-12-43   

Центральная городская библиотека г.Дальнереченск, ул.Ленина, 61-а 692100 Приморский край 2-11-72   
Центральная районная библиотека Дальнереченский р-н, г.Дальнереченск, 

ул.Ленина, 88 
692100 Приморский край 2-14-65   

Музей истории г.Дальнереченска г.Дальнереченск, ул.Ленина, 81 692100 Приморский край 22-78-96   
Центральная районная библиотека Красноармейский р-н, с.Новопокровка, 

ул.Советская, 66 
692120 Приморский край 9-17-87   

Центральная районная библиотека Тернейский р-н, пос.Терней, 
ул.Партизанская, 71 

692150 Приморский край 9-11-78   

Центральная городская библиотека г.Спасск-Дальний, ул.Советская, 12 692210 Приморский край 2-22-27   
Центральная районная библиотека Спасский р-н, с.Спасское, 

ул.Комсомольская, 104 
692210 Приморский край 4-16-42   

Музей истории г.Спасска-Дальнего г.Спасск-Дальний, ул.Борисенко, 17 692210 Приморский край 2-32-58   
Центральная районная библиотека Черниговский р-н, с.Черниговка, ул.Лазо, 

40-б 
692240 Приморский край 9-50-03   

Центральная районная библиотека Хорольский р-н, с.Хороль, 
ул.Красноармейская, 2 

692260 Приморский край 2-18-05   

Центральная районная библиотека Ханкайский р-н, пос.Камень-Рыболов, 
ул.Кирова, 21 

692280 Приморский край 9-13-71   

Центральная городская библиотека г.Арсеньев, ул.Горького, 16 692330 Приморский край 2-45-74   
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Лукоморье, газета г.Арсеньев-1, а/я 65 692330 Приморский край    
Центральная районная библиотека Анучинский р-н, с.Анучино, ул.Лазо, 17 692340 Приморский край 9-17-21   
Центральная районная библиотека Чугуевский р-н, с.Чугуевка, 

ул.Комсомольская, 36-а 
692400 Приморский край 2-11-42   

Литературно-мемориальный Музей 
А.А.Фадеева 

с.Чугуевка, ул.50 лет Октября, 170 692400 Приморский край 2-25-04   

Центральная районная библиотека Кавалеровский р-н, пос.Кавалерово, 
ул.Арсеньева, 105 

692420 Приморский край 9-13-38   

Центральная городская библиотека г.Дальнегорск, ул.50 лет Октября, 85 692430 Приморский край 9-11-34   
Музей истории г.Дальнегорска г.Дальнегорск, просп.50 лет Октября, 70 692430 Приморский край 9-29-92   
Центральная районная библиотека Ольгинский р-н, пос.Ольга, 

ул.Партизанская, 1 
692450 Приморский край 9-17-41   

Центральная районная библиотека Октябрьский р-н, пос.Покровка, 
ул.Октябрьская, 1 

692450 Приморский край 5-16-20   

Центральная районная библиотека Надеждинский р-н, с.Вольно-
Надеждинское, ул.Дрегиса, 3 

692480 Приморский край 9-21-25   

Центральная городская библиотека г.Уссурийск, ул.Чичерина, 85 692500 Приморский край 2-21-05   
Уссурийский драматический Театр г.Уссурийск, ул.Володарского, 33 692500 Приморский край 2-18-42; 

2-40-90 
  

Приморское краевое Училище культуры г.Уссурийск, ул.Агеева, 75 692500 Приморский край 2-41-61; 
2-01-71 

  

Центральная районная библиотека Уссурийский р-н, с.Борисовка, ул.Новая, 
2 

692542 Приморский край 9-25-90   

Центральная районная библиотека Михайловский р-н, с.Михайловка, 2, кв.1 692550 Приморский край 2-18-63   
Центральная районная библиотека Пограничный р-н, пос.Пограничный, 

ул.Советская, 27 
692580 Приморский край 9-18-70   

Центральная районная библиотека Хасанский р-н, пос.Славянка, 
ул.Ленинская, 70 

692730 Приморский край 4-14-99   

Центральная городская библиотека г.Артем, ул.Дзержинского, 12 692800 Приморский край 32-93 
(заказ) 

  

Центральная городская библиотека г.Тихоокеанск, ул.Постникова, 19 692810 Приморский край 2-18-33   
Цирк-зоопарк, уссурийский Комплекс  г.Уссурийск 692810 Приморский край 2-18-67   
Центральная районная библиотека Шкотовский р-н, г.Большой Камень, 

ул.К.Маркса, 4-б 
692820 Приморский край 4-17-17   

Центральная городская библиотека г.Партизанск, ул.50-летия ВЛКСМ, 22 692880 Приморский край 23-39 
(заказ) 
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Музей истории г.Партизанска г.Партизанск, ул.50-летия ВЛКСМ, 14 692880 Приморский край 22-78-96   
Центральная районная библиотека Лазовский р-н, с.Лазо, ул.Некрасовская, 

16 
692890 Приморский край 9-17-90   

Музей истории г.Находки г.Находка, ул.Владивостокская, 6 692900 Приморский край 22-78-96   
Муниципальный Театр кукол г.Находки г.Находка, ул.25 Октября, 14 692900 Приморский край    
Находкинское музыкальное Училище г.Находка, ул.25 Октября, 13 692900 Приморский край    
Центральная районная библиотека Партизанский р-н, с.Владимиро-

Александровское, ул.Комсомольская, 
61-а 

692910 Приморский край 9-11-76   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
Общие работы 

1. Веденин Ю.А. Культурно-ландшафтное районирование России – ориентир культурной 
политики // Ориентиры культурной политики / М-во культуры РФ. – 1997. – Вып. 2. – С. 
3–90. 

2. Владивосток: Путеводитель по городу / Авт. коллектив: Стрюченко И.Г. (рук. кол.), 
Дмитренко А.В., Березкина Н.И. и др. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун – та, 1993. – 
254 с.: ил. 

3. Владивосток сегодня и завтра / Администрация г. Владивосток: Ред. Жаров А.П. – 
Владивосток, 2000. – 74 с.: ил. 

4. Вся Россия: Города и населенные пункты: Энцикл. / Ин-т экономики и управления в 
промышленности. – М., 2001. – 575 с. 

История региона  

1. Дальний Восток России: Исторический опыт и пути развития региона (Первые 
крушановские чтения, 1998) / РАН. Дальневост. отд-ние. Ин-т истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток, 2001. – 351 с. 

2. Из Владивостокской старины / Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. – 
Владивосток, 2001. – 218 с. 

3. Коломиец И.А. Историческая справка о развитии культурных учреждений в городе 
Находка // Музыкальная культура Находки: история и современность: Материалы науч. -
практ. конф. (30 окт. 1998; Находка). – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. морской 
акад., 2000. – С. 74–78. 

4. Королева В.А. Хроника культурной жизни Владивостока. 1917–1922 гг.: Музыка. Театр. 
Кино: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 196 с. 

5. Курбатов Ю.И. Культурно-просветительская деятельность поляков в городе 
Владивостоке в 1917 г. // Многонациональное Приморье: История и современность / 
Администрация Прим. края. – Владивосток, 1999 – С. 64–65. 

6. Рубан Н.И. Научная деятельность дальневосточных музеев в первой половине 1920-х гг. 
// Третьи Гродековские чтения: Материалы регион. науч.-практ. конф. «Дальний Восток 
России: исторический опыт и современные проблемы заселения и освоения территорий» 
(4 – 5 окт. 2001; Хабаровск) / Дальневост. гос. науч. б – ка, Хабаров. краевед. музей им. 
Н.И. Гродекова; Ред. Дубинина Н.И. – Хабаровск, 2001. – С. 197–203. 

Развитие краеведческого движения на Дальнем Востоке в первое десятилетие Советской 
власти, одним из организаторов которого был русский ученый В.К. Арсеньев, посвятивший 
свою научную и практическую работу изучению Дальневосточного края и его 
производительных сил, а также развитию музейного дела. 
7. Хайруллина О.Н. Русские этнографические очерки второй половины XIХ века о 

переселении на Дальний Восток в 1850 – 1860 годах // Историко-культурное и природное 
наследие Дальнего Востока на рубеже веков: проблемы изучения и сохранения: 
Материалы Вторых Гродек. чтений (29–30 апр. 1999). – Хабаровск, 1999.–С. 22–24. 

8. Хроника культурной жизни Владивостока. 1923–1929 гг. Музыка. Театр. Кино. – 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. – 188 с.  

В книге подобраны публикации газет Владивостока по основным направлениям культурной 
жизни города. 
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9. Шаванда А.Р. Вокально-хоровая культура Приморья (1886 – 1917 // История культуры 
Дальнего Востока России XVII- начала XX века: Сб. науч. ст. / Ин-т ист., археологии и 
этнографии нар. Дальнего Востока; Отв. ред.: Стрюченко И.Г. и др. – Владивосток: 
Дальнаука, 1996. – С. 241–253.  

Появление любительских коллективов в 80-е годы XIX в. во Владивостоке, Никольске-
Уссурийском. Любимые жанры местной публики, особенности выбора репертуара. 

Культурное и природное наследие 

1. Зоологический музей ДВГУ: 35 лет со дня основания / Даркина С.М.; Казыханова М.Г.; 
Лутаенко К.А.; Назаров Ю.Н. – Владивосток: Дальнаука, ДВО РАН, 1993. – 24 c. 

История создания Зоологического музея Дальневосточного гос. университета (открыт в 
1958 г.): формирование, развитие и пополнение коллекций, экспозиционная, научно-
просветительная и исследовательская работа (Россия, Приморский край, Владивосток). 
2. Котляр А.К. Экологический туризм и особо охраняемые природные территории // 

Развитие въездного и внутреннего туризма на Дальнем Востоке: Материалы науч.-практ. 
конф. (14–15 сент. 1999; Владивосток) / Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 2000.- С. 
167–170. 

3. Лебядько М.Г. Пешая прогулка по историческому центру Владивостока. – Владивосток, 
1995. – 32 с. 

4. Медали и дипломы Российской академии архитектуры и строительных наук // 
Архитектура и стр – во Москвы. – 2002. – № 2/3. – С. 65 – 67: ил. 

В номинации «Архитектура» наградами Российской академии архитектуры и 
строительных наук были отмечены осуществленные проекты реконструкции, реставрации 
и нового строительства здания Гос. музея А.С. Пушкина, разместившегося в строениях 
бывшей городской усадьбы Хрущевых-Селезневых XVII – XIX вв., и реставрации здания 
железнодорожного вокзала в г. Владивостоке, являющегося памятником архитектуры 
конца XIX в.  

Приоритеты деятельности в сфере культуры 

1. Берестовой А.А. Организационно-экономический механизм управления туризмом в 
Приморском крае: Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Владивосток. гос. ун-т экономики и 
сервиса. – Владивосток, 1999. – 25 с. 

Тенденции и проблемы развития туризма в Приморском крае в условиях перехода к рыночной 
экономике. Оценка экономической эффективности туризма и сопряженных отраслей, а 
также его роли в формировании регионального бюджета. Основные программные 
мероприятия по развитию туризма, в т.ч. островного, в регионе. 
2. Берестовой А.А. Состояние и перспективы развития въездного и внутреннего туризма на 

Дальнем Востоке. Развитие въездного и внутреннего туризма на Дальнем Востоке: 
Материалы науч.-практ. конф. (14–15 сент. 1999; Владивосток) / Дальневост. гос. ун-т. – 
Владивосток, 2000. – С. 4–18. 

3. Библиотеки Владивостока: Справочник / Сост.: Третьякова А.Г. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1996. – 128 с. 

4. Булахтина И.В. Построение корпоративной библиотечной системы г. Владивостока: 
проблемы и перспективы // Информационные ресурсы и технологии: право и Интернет: 
Материалы междунар. науч. конф.: [7; 4–9 сент. 2000 г., Россия, Владивосток] / Рос. 
таможен. акад.; Под ред.: Горчаков В.В. – Владивосток, 2000.– С. 290–295. 

5. Денисенко В. Социологический портрет в интерьере ЦБС: Каковы они, читатели?: Очерк 
1 // Библиотека. – 2002. – № 1. – С. 22–27. 



 120

Изучение читателей и читательских интересов в Центральной городской библиотеке им. 
А.П.Чехова г. Владивостока. 
6. Дзизюрова Н.Я. Оперативное репродуцирование учебных материалов в специальные 

форматы для слепых: новые возможности – новый уровень: [Опыт работы Примор. краев. 
б-ки для слепых, Россия, Владивосток] // Производители и пользователи печатной и 
электронной информации на пути к информационному обществу: (8; 9–17 июня 2001 г., 
Украина, Авт. Республика Крым, Судак): Тр. конф. – М.: Изд-во ГПНТБ России, 2001. – 
Т. 2.– С. 949–951. – (Междунар. конф. «Крым-2001».).  

Опыт работы Приморской краевой библиотеки для слепых, а также проблемы, связанные с 
комплектованием и обеспечением учебной литературой студентов и специалистов с 
нарушением зрения. 
7. Егорычев И. Крепость ладной работы // Океан. вести. – 2000. – № 11. – С. 12–13: ил. 
Строительство (с 1880 г.) и развитие Владивостокской крепости. Ее судьба в советское 
время и современное состояние. Проблема охраны всего комплекса сооружений, признанных 
в 1995 г. памятником архитектуры федерального значения. 
8.  Жандармова Н.П. Состояние и перспективы корпоративных отношений библиотек г. 

Владивостока // Информационные ресурсы и технологии: право и Интернет: Материалы 
междунар. науч. конф.: [7; 4 – 9 сент. 2000 г., Россия, Владивосток] / Рос. таможен. акад.; 
Под ред.: Горчаков В.В. – Владивосток, 2000 С. 288–290. 

9. Земсков А.И. Доступ к электронным ресурсам от Бонна до Владивостока: [Рус. версия 
докл. дир. Гос. публ. науч.-техн. б-ки России, посвящ. Интернет в России, на конф. 
Билефельд-2000. Германия. 7–12 февр.] // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 7. – С. 25–37. 

10. Калюжная С.Л. Новые информационные сервисы в сети [Центральной библиотеки 
Дальневосточного отделения] РАН // Информационные ресурсы и технологии: право и 
Интернет: Материалы междунар. науч. конф.: [7; 4 – 9 сент. 2000 г., Россия, Владивосток] 
/ Рос. таможен. акад.; Под ред.: Горчаков В.В. – Владивосток, 2000.–С. 283–285. 

11. Косолапов А.Б. Лимитирующие факторы туризма. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. 
– 156 с.  

Рассматриваются природные и антропогенные факторы, ограничивающие туристское 
использование территорий и акваторий Приморского края. Приведены данные по 
устойчивости природных систем к рекреационным нагрузкам. Обсуждаются перспективы 
создания искусственных рекреационных ландшафтов, природных парков с различными 
режимами рекреационного природопользования. 
12. Костюкова О.И. Регулирование развития туристского бизнеса в регионе (на примере 

Приморского края): Автореф. дис... канд. экон. наук / Дальневост. гос. акад. экономики и 
управления. – Владивосток, 1999. – 22 с. 

Факторы, влияющие на развитие туризма на уровне страны и региона. Тенденции в 
изменении финансово-экономического состояния турбизнеса в Приморье и условия их 
формирования. Методика поэтапной разработки региональных программ развития 
туризма. 
13. Крутовекая Л.В. Любительское музицирование: художественная самодеятельность и 

процессы становления музыкальных коллективов при клубах и домах культуры // 
Музыкальная культура Находки: история и современность: Материалы науч. -практ. 
конф. (30 окт. 1998; Находка). – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. морской акад., 
2000. – С. 41–50. 

14. Левчук Т.А. Использование технологии «ARIEL» в службе доставки документов // 
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества: Материалы конф.: Т. 2. Форос, Ялта, Авт. Республика Крым, Украина, 1 
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– 9 июня 1996 г. / ГПНТБ России. – М., 1996. – С. 40–41. – (3-я Междунар. конф. «Крым-
96»). 

Рассматриваются различные способы доставки документов из Владивостока, в том числе с 
использованием технологии ARIEL, программного обеспечения для передачи сканированной 
информации в сжатой форме. 
15. Мещерякова А.Б. Культура XXI века: Диалог и сотрудничество // Россия и АТР : Russia a. 

Pacific. – 2000. – № 1. – С. 146–148.  
Обзор проходившей в 1999 г. во Владивостоке международной конференции «Культура ХХI 
века: диалог и сотрудничество», посвященной «посреднической» роли России в 
межкультурном общении Запада и Востока. 
16.  Моисеева Н. Пример великодушия и доброжелательности: [ЦБС Владивостока и 

благотворительность] // Библиотека. – 1999. – № 12. – С. 21. 
17. Моисеева Н. В Централизованной библиотечной системе г. Владивостока // Информ. 

бюл. РБА. – 1998. – № 11. – С. 129–132. 
18. Мусина О.Л. Библиотечный комплекс «СемьЯ» // Мир б-к сегодня: Науч.-информ. сб. / 

Рос. гос. б – ка. Информкультура. – 1998. – Вып. 4. – С. 103–110. 
Структура, цели, задачи, формы работы Библиотечного комплекса «СемьЯ», 
организованного в бывшей профсоюзной библиотеке г. Находки и переданной 
Централизованной библиотечной системе города. 
19. Мусина О. Мыслить – глобально, действовать – локально: [Библ. комплекс «Ливадия», 

являющийся частью ЦБС г. Находки Примор. края] // Библиотека. – 2000. – № 11. – С. 
17–20. 

20. Привалова А.Г. Опыт создания и функционирования Публичного центра правовой 
информации в Приморской государственной публичной библиотеке им. А.М.Горького // 
Информационные ресурсы и технологии: право и Интернет: Материалы междунар. науч. 
конф.: [7; 4 – 9 сент. 2000 г., Россия, Владивосток] / Рос. таможен. акад.; Под ред.: 
Горчаков В.В. – Владивосток, 2000.– С. 183–184. 

21. Рекреация и туризм в Приморском крае: Ресурс.-эколог. аспекты: Учеб. пособие / РАН. 
Дальневост. отд-ние. Санкт-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов (Дальневост. фил.), 
Тихоокеан. ин-т географии; Преловский В.И., Бакланов П.Я., Банников Л.С. и др. – 
Владивосток, 1998. – 139 с. 

22. Руденко П.П. Методика формирования турпродукта и продвижение его на внутреннем 
рынке // Развитие въездного и внутреннего туризма на Дальнем Востоке: Материалы 
науч.-практ. конф. (14–15 сент. 1999; Владивосток) / Дальневост. гос. ун-т. – 
Владивосток, 2000. – С. 230–232. 

23. Таланцев В.И. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при оказании туристских 
услуг // Развитие въездного и внутреннего туризма на Дальнем Востоке: Материалы 
науч.-практ. конф. (14 – 15 сент. 1999; Владивосток) / Дальневост. гос. ун-т. – 
Владивосток, 2000. С. 268–273.  

Этносоциальные процессы в регионе 

1. Ли С.Е. История приморских российских корейцев и современность // 
Многонациональное Приморье: История и современность / Администрация Прим. края. – 
Владивосток, 1999.– С. 40–45. 

2. Сагитова И.О. История и современность немецкой диаспоры Приморского края // 
Многонациональное Приморье: История и современность / Администрация Приморского 
края. – Владивосток, 1999 – С. 45–49.  
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3. Старцев А.Ф. Малочисленные народы Приморья накануне третьего тысячелетия 
(история, происхождение, социально-экономическое и культурное развитие аборигенов) 
// Многонациональное Приморье: История и современность / Администрация Прим. края. 
– Владивосток, 1999. – С. 19–26. 

4. Фетисова Л.Е. Белорусы в Приморье. // Многонациональное Приморье: История и 
современность / Администрация Прим. края. – Владивосток, 1999 – С. 34–37. 

5. Черномаз В.А. Украинцы Приморья: Прошлое и настоящее // Многонациональное 
Приморье: История и современность / Администрация Прим. края. – Владивосток, 1999 – 
С. 26–33. 

6. Янкелевич В.Ю. Евреи во Владивостоке // Многонациональное Приморье: История и 
современность / Администрация Прим. края. – Владивосток, 1999 .– С. 68–70.  

Развитие искусства в регионе 

1. Королева В.А. Художественная культура Приморья // Музыкальная культура Находки: 
история и современность: Материалы науч.-практ. конф. (30 окт. 1998; Находка). – 
Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. морской акад., 2000.–С. 5–10. 

2.  Курочкина О.П. Место музыкальной культуры в системе ценностей провинциального 
города // Музыкальная культура Находки: история и современность: Материалы науч.-
практ. конф. (30 окт. 1998; Находка). – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. морской 
акад., 2000. – С. 39–41. 

3. Пермякова И. Гений и современность // Дальн. Восток. – 2000. – № 3 – 4. – С. 290–303. 
Обзор культурно-художественной жизни Владивостока в год празднования юбилея А.С. 
Пушкина. 
4. Родионова Н. Самый, самый. // Информация : Сб. ст. / Всерос. муз. о-во. – М., 1998. – № 

4. – С. 11–13. 
Творческий портрет декана муз. факультета Дальневосточного гос. института искусств 
(Владивосток) баяниста Г.Я. Низовского. 
5. Холопова В. Водопад новизны из Владивостока // Балет. – 1995 . – N 1 – 2. – С. 27 – 29. 
Показ балетных спектаклей на музыку В. Артемова Театром камерного танца О. 
Бавдилович (Владивосток) в рамках фестиваля музыки В. Артемова в Москве, 1994 г. 

Религиозная жизнь в регионе 

1. Владимиров Д.А. Новые религиозные культуры в Приморском крае // Духовная жизнь 
Дальнего Востока России: Материалы науч.-практ. конф. (24–26 окт. 2000; Хабаровск) / 
Гос. архив Хабаров. края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2000. – С. 29–32.  

2. Здор А.В. Православная духовная традиция и культура современной России // Духовная 
жизнь Дальнего Востока России: Материалы науч.-практ. конф. (24–26 окт. 2000; 
Хабаровск) / Гос. архив Хабаров. края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2000.– С. 110–
113.  

3. Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока. История и современность. Местные 
традиции. Русские и зарубежные связи: Материалы Междунар. науч. конф. (6–10 сент. 
1999; Владивосток) / Дальневост. ун-т. – Владивосток, 2000. – 344 с.  

Освещены наиболее важные для дальневосточного региона темы:  

Взаимодействие культуры и образования 

1. Вайман Л. Из истории Владивостокского музыкального училища // Культура Дальнего 
Востока России и стран АТР: Восток – Запад: К 35-летию Дальневосточного гос. ин-та 
искусств: Вып. 3. Материалы науч. конф. 26–29 марта, 1996 г.; Вып. 4. Материалы науч. 
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конф. 13–14 марта 1997 г. / Дальневосточный ин-т искусств; Редкол.: Заславский И.И., 
Лупинос С.Б. и др. – Владивосток, 1997. – С. 76–78. 

2. Кулешова Л.П. Международные связи Центра детского и юношеского творчества с 
молодежными организациями АТР // Молодежь и будущее: Материалы Междунар. 
«Круглого стола» (Владивосток, 21–23 сент. 1995 г.) / ООН ЮНЕСКО; Отв. ред. Корсков 
В.В. – Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1999. – С. 131–137. – Текст парал. англ.  

Связи Центра детского и юношеского творчества г. Владивостока с молодежными 
организациями стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Осуществление 
международных программ «Молодежь и культура», «Молодежь и образование». 
3. Марчишина Т.В. Из истории музыкального образования в Приморье (к сорокалетию 

музыкального училища г. Владивостока) // Музыкальная культура Дальнего Востока и 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Тез. докл. региональной науч.-практич. конф. / 
Хабаровский гос. ин-т искусств и культуры; Отв. ред. Соломонова Н.А. – М.: 
Композитор, 1998. – С. 17–19. 

4. Образование: Национальная стратегия и региональные приоритеты: Материалы Всерос. 
совещ. работников образования Дальневост. и Вост.-Сиб. регионов ( 20-22 марта 2000 г. ; 
Владивосток) / Администрация Приморского края; Отв. ред. Краснова Е.Г.– Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.– 163 с. 

5. Скуратовская Н.В. Анализ основных тенденций развития музыкального образования и 
воспитания учащихся детских музыкальных школ и школ искусств // Музыкальная 
культура Находки: история и современность: Материалы науч.-практ. конф. Находка, 30 
окт. 1998 г. / Администрация г. Находки; Отв. ред. Алексеева Г.В. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. гос. морской акад., 2000. – С. 59–67. 

6. Якубовский С. «Коляда, коляда, с рождеством к нам пришла» // Встреча (Культ.-просвет. 
работа). – 1995. – № 1. – С. 44–45. 

О детском празднике «Прощайте каникулы, прощай елочка», состоявшемся во 
Владивостоке (янв. 1996 г.). 
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Янковские чтения: Материалы конф. 1992, 1994, 1996 гг. / Примор, гос. объед. музей им. В. 
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Телевизионная компания «Восток ТВ» http://www.vostok-tv.marine.su/ 
ОБЩИЕ РЕСУРСЫ 
Официальный сервер Администрации края http://www.primorsky.ru/ 
Другие информационные ресурсы края 
http://www.fegi.ru/primorye/ 
«Приморье он лайн» – информационный узел  
http://www.primorye.ru/ 
«Восток России» – информационный узел 
http://www.vladivostok.com/homerus1.html 
информационный сайт «Делин-пресс» 
http://www.delin.stl.ru/ 
Атлас края  
http://www.fegi.ru/primorye/GEOGR/atlas.htm 
Карта края  
http://lotusnt.primorsky.ru:8100/ 
Статистика http://www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOGR/people.htm 
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ЭКОНОМИКА 
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