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образования в России, а также истории и особенностям 
развития регионального зодчества.

В работах О. В. Богдановой [1, 2] рассматривается 
история создания и развития петербургского Строитель-
ного училища (позже Институт гражданских инженеров) 
– одного из главных центров по подготовке инженерных 
кадров для российских регионов. Творческо-профес-
сиональная деятельность архитекторов, художников 
и инженеров на восточных окраинах России освещается 
в научных публикациях и монографиях Н. П. Крадина, 
А. П. Ивановой, Е. М. Базилевича, А. А. Кима, Д. С. Це-
луйко, а также в работах автора данной статьи [3–9]. 
Книги забайкальских историков В. Ф. Немерова [10, 11] 
и В. Г. Лобанова [12] дают подробное представление 
о геополитических, экономических и социальных про-
цессах, происходивших в регионе и его столице – Чите 
– в дореволюционный период.

Детали творческой биографии М. Ю. Арнольда пред-
ставлены в работах Г. В. Барановского [13], А. И. Попова 
[14], В. Г. Залесова [15], где авторы приводят историче-
ские сведения, касающиеся его обучения в Строительном 
училище и профессиональной деятельности в Москве, 
Нижнем Новгороде, Красноярске и Томске. В то же 
время забайкальский период творческой деятельности 
М. Ю. Арнольна до сих пор оставался вне зоны внимания 
исследователей. Отсутствуют работы, посвященные его 

В истории архитектуры российских регионов важное ме-
сто занимает изучение творческой деятельности отдель-
ных зодчих, работавших на восточных окраинах страны 
во второй половине XIX – начале XX века. Зная архитек-
турные школы, к которым они принадлежали, творческую 
базу и географию их профессиональной деятельности, 
можно более точно определить стилистические истоки 
региональной архитектуры. В то время необходимость 
создания транспортной инфраструктуры, строительства 
новых городов и поселений и их дальнейшего архитек-
турного и инженерного обустройства требовали привле-
чения в отдаленные регионы большого числа специали-
стов из Центральной России. Не является исключением 
и столица Забайкальского края – Чита, где в рассматри-
ваемый период работало немало специалистов, получив-
ших профессиональное образование в архитектурных 
и инженерных школах Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках данной публикации на основе архивных 
материалов и результатов натурных обследований 
рассмотрим творческую и профессиональную деятель-
ность одного из представителей петербургской архитек-
турно-инженерной школы – Максимилиана Юрьевича 
(Георгиевича) Арнольда.

Настоящая работа выполнена с опорой на ряд научных 
и научно-популярных трудов российских исследователей, 
посвященных изучению архитектурного и инженерного 
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> Рис. 2. Здание почтово- 
телеграфной конторы 
в Чите, 1893. Архитек-
тор М. Арнольд. 
Современное состояние. 
Вид со стороны ул. Бутина
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Проживая в Чите, М. Ю. Арнольд работал в Забайкаль-
ской казенной палате, сначала в должности младшего 
архитектора, а затем – заведующим вторым отделением. 
С 1888 года М. Ю. Арнольд занимал пост читинского го-
родского архитектора. В ходе исследования установлено, 
что в столице Забайкалья по его проектам построены зда-
ние почто-телеграфной конторы и комплекс сооружений 
акцизного управления и винной монополии. Остановимся 
на них подробнее.

Здание почтово-телеграфной конторы (рис. 1–3) было 
построено в 1893 году. Это рубленное из крупного бруса 
и обшитое тесом сооружение занимает в границах улиц 
Ленина, Анохина и Бутина участок протяженностью 78 
и шириной 31 метр. Комплекс состоит из пяти частей – 
трех равноценных деревянных корпусов и двух камен-
ных объемов-вставок, соединяющих деревянные части. 
Центральный объем украшает шатровая башенка. Входы 
в здание расположены в каменных объемах. Нависающий 
карниз поддерживается кронштейнами и обрамляет зда-
ние по всему периметру. Подкарнизная часть декориро-
вана поясом пропильной резьбы геометрического рисун-
ка, в котором полукружия чередуются с треугольниками. 
Большой интерес представляют сдвоенные окна на пер-
вом этаже с равными интервалами по всему фасаду. 
Окна второго этажа одинарные. Примечательно, что это 
здание стало одним из немногих архитектурных объектов 

деятельности в Чите, вследствие чего данная проблема 
требует более детального изучения.

Максимилиан Юрьевич Арнольд родился в 1838 году 
в Тамбовской губернии в семье обер-офицера. Профес-
сиональное образование получил в Строительном учили-
ще Главного управления Министерства путей сообщения, 
которое окончил в 1856 году в звании архитекторского 
помощника [13]. В том же году М. Ю. Арнольд был ко-
мандирован в Нижегородскую губернию для проведения 
изысканий по прокладке железной дороги между Волгой 
и Доном, где работал в составе строительно-дорожной 
комиссии. В 1857 году по возвращении в Петербург 
он был зачислен в Главное строительное управление 
Министерства внутренних дел. В составе рабочей группы 
под руководством К. А. Тона принимал участие в работах 
по сооружению нового шпиля колокольни Петропавлов-
ского собора [3]. Была выполнена замена деревянных 
стропил шпиля на металлические, после чего высота 
этого знаменитого собора увеличилась на 10,5 метров.

В дальнейшем М. Ю. Арнольд трудился в управлении 
строительной и дорожной частью Нижегородской губер-
нии, в первом окружном управлении техническо-стро-
ительного комитета Министерства внутренних дел, где 
принимал экзамены у будущих техников-строителей. 
В 1860-е годы он занимался строительством ряда зданий 
для Московско-Курской железной дороги. Известно, 
что по его проекту в 1861 году в Москве было построено 
деревянное здание Нижегородского вокзала [14].

С 1872 года М. Ю. Арнольд преподавал историю 
архитектуры в Строительном училище и Инженерной 
академии Санкт-Петербурга, а спустя год за достижения 
в научной деятельности был удостоен звания инжене-
ра-архитектора. В годы Русско-турецкой войны М. Ю. Ар-
нольд занимался строительством различных объектов 
для общества Красного Креста. В 1880 году по рекомен-
дации академика Императорской академии художеств 
А. К. Бруни был направлен в Сибирь, где принял участие 
в строительстве здания Томского университета [15]. 
В 1883–1884 годах продолжая службу в Министерстве 
внутренних дел, М. Ю. Арнольд занимал пост городского 
архитектора Красноярска, после чего был переведен 
в Забайкальский край.

^  Рис. 1. Проект здания почтово-телеграфной конторы в Чите, 1893. Архитектор М. Арнольд [16]

v Рис. 3. Здание 
почтово-телеграфной 
конторы в Чите, 1893. 
Архитектор М. Арнольд. 
Современное состояние. 
Вид со двора
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наследник престола навестил недавно присоединенные 
восточные уголки Российской империи, которой ему 
предстояло править. Затем из Владивостока речными 
и железными дорогами вернулся в Санкт-Петербург. 
Во всех городах империи к визиту цесаревича были 
построены триумфальные арки. Не стала исключени-
ем и Чита. В 1906 году на заседании Городской думы 
предлагалось снести арку из-за ее изрядной ветхости, 
но этого не было сделано. Она простояла до 1922 года.

М. Ю. Арнольд умер в Чите 24 февраля (8 марта) 
1897 года. Его профессиональная деятельность в столице 
Забайкалья является характерным примером работы ар-
хитекторов на восточных окраинах Российской империи 
в дореволюционный период. В то время отсутствие в ре-
гионах собственных архитектурных школ способствовало 
привлечению в отдаленные города специалистов из цен-
тральной части страны. Так, получив профессиональное 
образование в Санкт-Петербурге в одном из главных 
центров подготовки инженерных кадров – Строительном 
училище, архитектор более двадцати лет работал в цен-
тральной части страны, осуществляя разностороннюю 
творческо-профессиональную и научно-педагогическую 
деятельность. Творческое наследие М. Ю. Арнольда 
в Чите немногочисленно, но сохранившиеся проекты 
и постройки дают представление о характере развития 
архитектуры российских провинций рубежа XIX – XX ве-
ков.
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Сибири, занесенных в каталог памятников деревянного 
зодчества, изданный в Лондоне в 1907 году.

В 1895 году в здании почтово-телеграфной конторы 
открылась сберегательная касса, а спустя год – библи-
отека. В 1925-м в нем был организован кружок радио-
любителей. Между почтамптом и Александро-Невским 
кафедральным собором была протянута радиоантенна, 
и начались телефонные переговоры с районами области. 
Позже была установлена новая аппаратура, что позволи-
ло организовать радиосвязь с Хабаровском и Москвой. 
Здание до сих пор используется по первоначальному 
назначению и включено в реестр памятников архитекту-
ры как объект регионального значения.

Проект комплекса сооружений акцизного управ-
ления и винной монополии (рис. 4–6) был составлен 
М. Арнольдом еще в конце XIX века, а строительство 
его проходило в 1904–1907 годах, уже после смерти 
архитектора. Комплекс занимает квартал между улицами 
Костюшко-Григоровича, Богомягкова, Чкалова и Красно-
армейской и представляет собой стилистически единый 
ансамбль, выполненный из красного кирпича. В составе 
комплекса – производственный корпус, два двухэтаж-
ных дома, хозяйственные постройки и торговая лавка. 
Комплекс производственных зданий и в настоящее время 
используется по первоначальному назначению.

Главный производственный корпус имеет сложный 
асимметричный объем и расположен в глубине квартала. 
Трехэтажный объем завершен фризом с аркатурным по-
ясом и полукруглым фронтоном по оси здания в уровне 
кровли. В оформлении фасада применены кирпичи 
красного и желтого цветов. В настоящее время ком-
плекс реконструирован, а его корпуса заняты объектами 
торговли.

М. Ю. Арнольд в Чите известен и как автор деревян-
ной триумфальной арки (рис. 7), построенной к приезду 
цесаревича, будущего императора Николая II. 23 октября 
1890 года Александр III отправил наследника посмо-
треть мир. В 1890–1891 годах цесаревич совершил свое 
знаменитое восточное путешествие. Он проплыл из Ев-
ропы через Индийский океан в Азию, посетив на своем 
пути Грецию, Египет, Индию, Цейлон (Шри-Ланку), Сиам 
(Таиланд), Китай и Японию. В завершающей части турне 

^  Рис. 4. План комплекса сооружений акцизного управления и винной монополии, 1907 г. 
Архитектор М. Арнольд

^  Рис. 5. Здание главного производственного корпуса комплекса 
сооружений акцизного управления и винной монополии, 1907 г. 
Архитектор М. Арнольд. Современное состояние
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