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В 1891 году Н. В. Коновалова произвели в подполковники 
и перевели в окружное инженерное управление Приа-
мурского военного округа на должность штаб-офицера 
[1]. В течение почти пяти лет занимал должность город-
ского архитектора во Владивостоке, совмещая ее с рабо-
той по военному ведомству. В знак благодарности за эту 
работу городская Дума преподнесла архитектору в виде 
подарка серебряный чайный сервиз стоимостью 1 тыс. 
рублей. В 1894 году на одной из высот, расположенной 
в центральной части полуострова Шкота, Н. В. Коновалов 
работал над строительством одного из орудий саперной 
батареи, в частности в порядке эксперимента построил 
бетонный купол [9]. В 1895 году за отличие в службе 
ему был присвоен чин полковника. В 1897 году канди-
датура Н. В. Коновалова была предложена на должность 
помощника главного строителя укреплений Владивосток-
ской крепости, а в сентябре 1898 года он был переведен 
в управление заведующего инженерной частью Квантун-
ской области. После 1904 г. работал во Владивостоке. 
Судьба после 1912 г. неизвестна [9].

Порт-Артур
Период российского владения территорией Ляодунского 
полуострова охватывает непродолжительный отре-
зок времени с 1898 по 1904 год. В ходе строительства 
Китайско-Восточной железной дороги государство 
преследовало цель получить доступ к незамерзающим ти-
хоокеанским портам. В этом отношении особый интерес 
представлял китайский город Порт-Артур, имевший до-
статочно современные укрепления и гарнизон. Военные 
инженеры, состоявшие на службе в инженерной части 
Квантунской области, не только работали на строитель-
стве фортификационных объектов, но и проектировали 
административные и общественные здания для военного 
и гражданских ведомств.

В Российском государственном архиве Военно-
Морского флота сохранились проекты, выполненные 
Н. В. Коноваловым в период его работы на строительстве 
Порт-Артура. Анализ документов показывает, что инже-
нер в основном проектировал одноэтажные кирпичные 
здания на ленточных фундаментах со стеновой конструк-
тивной системой и деревянной стропильной крышей. 

Формирование архитектурного ландшафта восточных 
границ Российской империи на рубеже XIX–XX веков 
неразрывно связано с деятельностью большого числа 
военных инженеров.

Активное продвижение российского государства 
к побережью Тихого океана, закладка новых городов 
и создание фортификационных укреплений требова-
ли привлечения в регион специалистов в равной мере 
компетентных в строительстве как оборонительных 
сооружений, так и объектов гражданской и дорожной 
инфраструктуры.

Изучению профессиональной деятельности военных 
инженеров, работавших в регионе в рассматриваемый 
период, посвящен достаточно широкий круг работ 
российских ученых. Исторические сведения, касающи-
еся строительства разного рода фортификационных 
укреплений и специалистов, участвовавших в этих 
работах, приводятся в трудах Р. С. Авилова, Н. Б. Аюшина, 
В. И. Калинина [1], Н. П. Крадина. [2]. Общие процессы 
развития дальневосточной архитектуры и особенности 
профессиональной деятельности первых архитекторов 
и инженеров региона рассматриваются в публикациях 
ряда специалистов хабаровской архитектурной школы 
[3–7]. Тем не менее, несмотря на имеющиеся работы, 
творческие биографии многих мастеров дальневосточ-
ной архитектурно-инженерной школы остаются слабо 
изученными, вследствие чего данная проблема требует 
внимания и детального изучения.

Николай Васильевич Коновалов (24.07.1850 –?)
Родом из дворян Полтавской губернии. Образование по-
лучил во Втором Константиновском училище (1874–1875) 
и Николаевской инженерной академии (1878–1881). 
Перерыв в учебе связан с домашними обстоятельствами. 
После окончания академии Н. В. Коновалов был направ-
лен на службу в инженерное управление Кавказского во-
енного округа, а затем в Терскую инженерную дистанцию 
[8]. С 1885 года он состоял в штате Карского крепостного 
инженерного управления, откуда в апреле следующего 
года был переведен в распоряжение заведующего инже-
нерной частью Приамурского военного округа и назна-
чен в штат Владивостокской инженерной дистанции. 
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В статье представлены промежуточные результаты исследования, 
проводимого в рамках научного проекта «Архитекторы и инже-
неры восточных окраин России (вторая половина XIX – начало 
XX века)». На основе архивных данных и материалов натурных 
обследований составлена полная картина творческо-професси-
ональной деятельности на Дальнем Востоке военного инженера, 
выпускника петербургской Николаевской инженерной академии 
Николая Васильевича Коновалова. Приводятся краткие биогра-
фические сведения, рассматриваются проекты и сохранившиеся 
постройки в Порт-Артуре и Владивостоке.

Ключевые слова: Коновалов, Порт-Артур, Владивосток, творче-
ская деятельность. / 

The article presents the interim results of a study conducted within 
the framework of the scientific project “Architects and engineers 
of the eastern outskirts of Russia (second half of the 19th – early 
20th centuries)”. On the basis of archival data and materials of 
field surveys, the author presents a complete picture of the creative 
and professional activity in the Far East of a military engineer, 
a graduate of the St. Petersburg Nikolaev Engineering Academy 
Nikolai Vasilyevich Konovalov. Brief biographical information 
is given, projects and surviving buildings in Port Arthur and 
Vladivostok are considered.
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>  Рис. 1. Чертеж здания для помещения гражданского отделения 
Штаба войск Квантунской области и квартиры начальника отделения. 
1899 

>  Рис. 2. Чертеж порт-артурской школы. 1899–1900 

>  Рис. 3. Чертеж дома для командира Квантунской крепостной 
артиллерии. 1901 

v  Рис. 5. Чертеж чайной для 9-го и 10-го стрелковых полков 3В.С.С. 
бригады. 1900 

>  Рис. 4. Караульный дом у провиантских магазинов. 1900
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В пластике фасадов отчетливо читаются элементы и при-
емы, характерные для архитектуры русского фронтира, 
проявляющиеся в эклектичном сочетании неоклассиче-
ских форм и мотивов гарнизонной архитектуры, стремле-
нии к симметрии и упрощении деталей. В целом работы 
Н. В. Коновалова объединяет стремление к функциональ-
ности и простоте планировочных и фасадных компо-
зиций, отчасти связанное с утилитарным назначением 
большинства проектируемых объектов и в то же время 
отражающее общие тенденции развития архитектуры 
восточных границ Российской империи конца XIX – нача-
ла XX века. Отдельно в этом ряду следует отметить проект 
двухэтажного здания для управления гражданского 
комиссара, выполненный в стилистике эклектики с пре-
обладанием элементов необарокко в фасадном декоре. 
Уравновешенная диссимметрия композиции на уровне 

v  Рис. 6. Конюшни, сарай и ледник при офицерских флигелях. 1901

<  Рис. 8. Чертеж здания для управления гражданского комиссара. 
1901 

^  Рис. 7. Чертеж здания реального училища. 1901 

плана и сочетание анфиладной и коридорной плани-
ровочных схем организации внутреннего пространства 
отличают этот проект от других работ Н. В. Коновалова, 
а оригинальность общей концепции и высокая детализа-
ция фасадной композиции и свидетельствуют о развитии 
его архитектурного языка.

Поражение в Русско-японской войне и потеря Порт-
Артура и Дальнего не позволили российскому государ-
ству в полной мере использовать градостроительный 
потенциал этих территорий. Тем не менее, эти сохра-
нившиеся архивные документы дают представление 
о профессиональной деятельности военных инженеров, 
состоявших на службе в Военном ведомстве и принимав-
ших участие в разработке проектной документации.
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Владивосток
Вернувшись во Владивосток, Н. В. Коновалов продолжал 
работу в качестве инженера Военного ведомства и зани-
мался архитектурно-строительной деятельностью.

По его проекту на ул. Маньчжурской (Махалина) 
построен собственный дом. Г-образное в плане кирпич-
ное здание переменной этажности выстроено в фор-
мах эклектики с преобладанием мотивов гарнизонной 
архитектуры и в целом имеет определенное сходство 
с работами Н. В. Коновалова в Порт-Артуре (рис. 9).

В 1908 г. он выступил в качестве подрядчика при ре-
конструкции железнодорожного вокзала (рис. 10), а так-
же участвовал в одном из этапов при разработке проекта, 
составленного известным на Дальнем Востоке архитекто-
ром, гражданским инженером В. А. Плансоном.

В Российском государственном историческом ар-
хиве найдено несколько вариантов проекта Духовной 
консистории [10, 11]. Коновалов занимался адаптацией 
и реализацией проекта, составленного Г. Р. Юнгхенделем.

Прямоугольное в плане трехэтажное здание с неболь-
шими боковыми выступами, поставленное на высокий 
цоколь. Сложная пластика равнозначных фасадов выдер-

^  Рис. 9. Дом военного инженера Н. В. Коновалова во Владивостоке. Нач. XX в. Фото автора

< ^  Рис. 10. Реконструк-
ция Владивостокского 
железнодорожного 
вокала. 1908
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инфраструктуры, но и гражданской архитектуры, выпол-
нять проекты и управлять ходом строительных работ, 
занимать руководящие должности в органах местного 
самоуправления.
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жана в мотивах русского стиля. Первоначально здание 
имело высокую шатровую крышу в центральной части 
и килевидные крыши над ризалитами, впоследствии 
утраченные в советское время.

Профессиональная деятельность Н. В. Коновалова 
на Дальнем Востоке в целом является характерным при-
мером военно-инженерных работ на восточных окраинах 
Российской империи, отличавшихся многогранностью 
и широтой выполняемых задач.

Специфика образовательной подготовки Николаевской 
инженерной академии позволяла ее выпускникам 
работать на строительстве объектов не только военной 

v  Рис. 11. Проект Вла-
дивостокской духовной 
консистории. Архитекторы 
И. С. Багинов, И. В. Меш-
ков. 1899 
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Рис. 11, 12 – Толкачева, А. А., Лиханский, Ю. И. Духовная консисто-
рия в городе Владивостоке: архитектурные проекты и реализация // 
Архитектон: известия вузов, 2021. № 1(73). [электронный ресурс] – 
URL: http://archvuz.ru/2021_1/10/  – doi: 10.47055/1990-4126-2021-
1(73)-10
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<  Рис. 12. Проект Вла-
дивостокской духовной 
консистории. Архитектор 
Ю. Г. Юнгхендель. 1910

<  >  Рис. 13. Здание Владивостокской духовной консистории. 1912. 
Фото автора


