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края и затрагивающие отдельные аспекты деятельности 
в регионе Амурской инженерной дистанции. Отдельные 
объекты историко-архитектурного наследия рассма-
триваются в трудах Н. П. Крадина [1; 2], В. И. Юзефо-
ва [3], А. В. Дыминской [4], а также предшествующих 
публикациях авторов настоящей статьи [5–8]. Проблема 
взаимодействия уникальных природных и антропогенных 
ландшафтов на примере крепости «Чныррах» раскры-
вается в работах М. И. Горновой [9; 10]. Тем не менее 
отсутствуют обобщающие работы, отражающие система-
тизированную картину архитектурно-строительной дея-
тельности Амурской инженерной дистанции и значения 
объектов ее наследия в формировании архитектурного 
ландшафта региона.

В ходе работы авторами проведены натурное изу-
чение сохранившихся построек Амурской инженерной 
дистанции на территории Хабаровского края и архивный 
поиск, результатом которого стали выявленные проекты, 
иллюстрирующие специфику деятельности военных ин-
женеров, работавших в организации в рассматриваемый 
период.

Состав и структура
Административный аппарат Амурской инженерной 
дистанции разделялся на четыре части (отдела): ин-
спекторскую, строительную, хозяйственную и счетную 
и осуществлял контроль за Николаевским и Владиво-
стокским крепостными управлениями и Южно-Уссурий-
ской инженерной дистанцией. В Хабаровске организация 
имела собственный кирпичный и лесопильный заводы, 
а также карьеры по разработке камня и извести.

Штат дистанции составляли военные инженеры из чис-
ла выпускников петербургских Николаевских инженер-
ного училища и инженерной академии и московского 
Александровского военного училища, направляемые 
на Дальний Восток для несения службы по военному 
ведомству. Круг задач сотрудников дистанции вклю-
чал проведение изыскательских работ, составление 
генеральных планов, проектов фортификационных, 
инженерных сооружений и зданий административного, 
хозяйственного и гражданского назначения, а также 
осуществление строительного надзора.

Введение
Интенсивное хозяйственное освоение обширных терри-
торий восточных окраин Российской империи, активно 
развернувшееся во второй половине XIX в., требовало 
жесткого регулирования деятельности архитектур-
но-строительного комплекса и регламентации работ 
по строительной и дорожной части. До учреждения 
Приамурского генерал-губернаторства данные функции 
в регионе выполняла Амурская инженерная дистанция. 
Образованная в Николаевске (Николаевск-на-Амуре) 
в 1868 году для строительства военных и гражданских 
объектов организация представляла собой отделение 
Главного военного инженерного управления и осущест-
вляла контроль над фортификационными объектами, 
ведомственными зданиями и сооружениями. В 1872 году 
дистанция была переведена в Хабаровку (Хабаровск), 
где продолжала свою деятельность вплоть до 1917 года. 
Данный период отмечен строительством большого числа 
объектов различной типологии, заложивших фундамент 
формирования архитектурного ландшафта ряда городов 
региона.

Архитектурное наследие Амурской инженерной дис-
танции на территории Хабаровского края неоднородно 
и представлено административными, хозяйственными 
и жилыми каменными зданиями, многие из которых 
до сих пор используются по первоначальному назначе-
нию, а также остатками фортификационных укреплений, 
находящимися в настоящее время в руинированном 
состоянии. В рамках данной публикации авторами 
впервые предпринимается попытка систематизации 
обширного массива данных, касающихся деятельности 
дистанции и осмысления значения объектов ее наследия, 
представляющих безусловный интерес для историко-ар-
хитектурной науки не только как памятники каменного 
зодчества дореволюционного периода, но и как элемен-
ты построения архитектурно-художественного образа 
Тихоокеанской России.

Источниковая база
Основу для проведения настоящего исследования соста-
вили работы российских ученых, посвященные истории 
градостроительного развития городов Хабаровского 
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В статье представлены промежуточные результаты исследо-
вания, проводимого авторами в рамках грантах Российского 
научного фонда «Военная тема в архитектурно-пространственном 
освоении Дальнего Востока». Приводятся краткие исторические 
сведения о структуре и характере деятельности первой в Хаба-
ровском крае строительной организации – Амурской инженерной 
дистанции. Рассматриваются оригинальные проекты и сохранив-
шиеся постройки. Отмечается значение объектов архитектурного 
наследия дистанции в формировании архитектурного ландшафта 
региона.

Ключевые слова: Хабаровск; Николаевск-на-Амуре; инженерная 
дистанция; наследие.  /

The article presents the intermediate results of the study conducted 
by the authors within the framework of grants from the Russian 
Science Foundation “Military Theme in the Architectural and 
Spatial Development of the Far East”. Brief historical information 
is provided on the structure and nature of the activities of the 
first construction organization in Khabarovsk Krai – the Amur 
Engineering Distance. Original projects and surviving buildings 
are considered. The authors highlight the significance of the 
architectural heritage sites of the Distance in the formation of the 
architectural landscape of the region.

Keywords: Khabarovsk; Nikolaevsk-on-Amur; Engineering Distance; 
heritage.
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кирпича двух цветов: красного (обожженного) и серого 
или маньчжурского (необожженного). Этот прием прида-
вал сооружениям большую выразительность (рис. 2; 3). 
В качестве декора использовались различные элементы, 
выполненные в технике лицевой кладки (табл. 2).

Изменение модели государственного и хозяйственно-
го управления после Октябрьской революции привело 
к трансформации архитектурно-строительного ком-
плекса. В этот период проходили процессы адаптации 

Наследие в Хабаровске
Большая часть сохранившихся построек Амурской 
инженерной дистанции в Хабаровске сконцентрирована 
вдоль улицы Серышева (Тихменской) и образует единый 
в стилистическом отношении ансамбль, представлен-
ный одно- и двухэтажными зданиями, выстроенными 
в формах эклектики с элементами неоклассицизма 
и «гарнизонной» архитектуры. Несколько объектов, при-
надлежавших ранее команде хабаровского Артиллерий-
ского склада, расположено в начале ул. Комсомольской 
(Лисуновской). Особенности локализации построек были 
определены первоначальным планом города, составлен-
ным военным топографом М. М. Любенским, согласно 
которому по гребням трех природных холмов, именовав-
шихся в то время Военной, Центральной и Артиллерий-
ской горами, были проложены ключевые городские ма-
гистрали – улицы Тихменская, Амурская и Барановская, 
задававшие основные направления развития застройки. 
При этом роль общественно-делового центра отводи-
лась кварталам, примыкающим к ул. Амурской, в то вре-
мя как территории вдоль ул. Тихменской отводились 
для размещения объектов Военного ведомства (рис. 1).

В 1908–1914 годах к северу от города проходило 
строительство базы Амурской речной флотилии, пред-
назначенной для усиления влияния российского флота 
в бассейнах рек Амура и Уссури. В частности, были 
возведены гарнизонная церковь, почтово-телеграфная 
контора, водонапорная башня, казармы, офицерские 
флигели, склады и бани. Большая часть построек сохра-
нилась и используется для размещения различных ве-
домственных учреждений, в том числе как жилые дома. 
Сооружения ансамбля выдержаны в общей стилистике 
с другими постройками Амурской инженерной дис-
танции, расположенными в центральной части города 
Хабаровска. Аналогичны и объемно-планировочные 
и типологические характеристики построек (табл. 1).

В целом архитектура объектов Амурской инженер-
ной дистанции отличается простотой и лаконичностью 
форм. В качестве основного строительного и отделоч-
ного материала применялся кирпич местного произ-
водства. Примечательно, что отличительной чертой 
архитектуры Хабаровска является использование 

Административные здания
Жилые здания

Складские объекты
Казармы

Офицерские 
флигели

2–3 этажа 1 этаж 1–2 этажа 1 этаж

Планировка: коридорная,  
анфиладная, комбинированная

Планировка:
коридорная

Планировка:
коридорная

Планировка: коридорная, 
единое пространство

v  Табл. 1. Типологические характеристики объектов архитектурного наследия  
Амурской инженерной дистанции

v  Рис. 1. Расположение 
основных построек 
Амурской инженерной 
дистанции в Хабаровске

^  Рис. 2 . Постройки Амурской инженерной дистанции в Хабаровске:
а) здание Амурской инженерной дистанции. Строители: Н. Г. Быков, Н. В. Зуев. Нач. 1900-х.; 
б) здание Штаба Приамурского военного округа. Строители: Н. Г. Быков, Н. В. Зуев. 1898; 
в) Штаб 10-й Восточно-Сибирской бригады. До 1914 
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б в
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и реконструкции зданий под новые функции, зачастую 
приводившие к утрате первоначальных планировоч-
ных решений, аутентичных интерьеров и элементов 
фасадного декора. Часть объектов, в которых исполь-
зовались деревянные перекрытия, находилась и до сих 
пор находится в ветхом состоянии. Не все жилые дома 
имеют водоснабжение и канализацию. Современный этап 
связан с осмыслением ценности культурного наследия 
дореволюционного периода. С 1991 года в городе нача-
лись работы по паспортизации, государственной охране, 
реставрации и профессиональной реконструкции сохра-
нившихся памятников архитектуры. Часть архитектурного 
наследия Амурской инженерной дистанции в Хабаровске 
восстановлена. Однако на многих объектах до сих пор 
сохраняются проблемы с ветхостью интерьеров (в ос-
новном в жилых домах). Вместе с тем сохранившееся 
наследие Амурской инженерной дистанции обладает 
стилистическим единством и имеет высокий потенциал 
для создания тематических туристических маршрутов.

Элементы для акцентировки композиционной оси главного входа

Треугольный фронтон Щипец-вимперг Прямоугольный фронтон

Элементы в пластике стен

Угловые лопатки Контрфорсы Оконные обрамления

^  Табл. 2. Наиболее 
распространенные 
декоративные элементы

Наследие в Николаевске-на-Амуре
Деятельность Амурской инженерной дистанции в Нико-
лаевске-на-Амуре и его окрестностях в основном была 
связана со строительством оборонительных сооруже-
ний – крепости «Николаевск-на-Амуре» (Чныррах). Кре-
пость представляет собой пространственный комплекс, 
включающий ряд укреплений, редутов, береговых бата-
рей, расположенных в нескольких населенных пунктах 
по обоим берегам Амура, и соединяющую их дорожную 
сеть (рис. 4). Строительство комплекса преимущественно 
осуществлялось силами солдат 6-го линейного батальона 
и переселенцев из Восточной Сибири под руководством 
военных инженеров Николаевского крепостного управ-
ления, находившегося в административном подчинении 
у Амурской инженерной дистанции.

К 1910 году крепость представляла собой комплекс 
фортификационных и тыловых сооружений, объединен-
ных с Николаевском-на-Амуре в единое функциональное 
сооружение. Склоны сопок были покрыты сетью окопов, 
стрелковых гнезд и площадок для установки орудий, 
а в близлежащих населенных пунктах располагались зим-
ние квартиры-казармы, радиостанция и телеграф. Однако 
из-за нехватки финансовых и материальных ресурсов 
и по стратегическим соображениям укрепления остава-
лись в деревянно-земляном исполнении. Крепость была 
достроена к 1914 году, но в активных боевых действиях 
не участвовала.

К середине 1930-х годов ее значение было полностью 
утрачено. Остатки артиллерийского парка были утилизи-
рованы, а укрепления и территория претерпели необра-
тимые изменения. В настоящее время все сооружения 
крепости находятся в руинах и осмотреть их можно толь-
ко с акватории, так как дорожная сеть утрачена (рис. 5). 
Строительство крепости в конечном итоге дало толчок 
развитию портовой инфраструктуры, на месте которой 
впоследствии продолжили развиваться населенные пун-
кты Николаевского района (рис. 6; 7).

Крепость «Николаевск-на-Амуре» является самым 
большим и сложным историко-архитектурным памятни-
ком на территории Хабаровского края и, пожалуй, одним 
из наиболее удаленных фортификационных комплексов, 
построенных во времена Российской империи. Поэтому 

<  Рис. 3. Артиллерийский склад. 1886

>  Рис. 4. Чертежи по крепости «Чныррах»: 
а) схематический план кр. Николаевск с показанием района 
сооружений, 1914 (РГВИА. Ф. 349. Оп. 19. Д. 6475. Л. 106); 
б) по кр. Николаевск, к проекту форта-заставы на правом берегу 
р. Амур (казематы). Нач. XX в. (РГВИА. Ф. 349. Оп. 19. Д. 6475. Л. 61)
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представляют безусловный интерес для истории края 
не только как образцы эклектики и гарнизонной архитек-
туры, но и как молчаливые свидетели начального перио-
да освоения края, достойные внимания и осмысления.
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объект имеет высокий историко-культурный потенциал 
и при должном внимании и организации, по примеру 
Владивостокской крепости, может стать одной из привле-
кательных площадок для развития туризма в регионе.

Заключение
События Октябрьской революции и Гражданской войны 
способствовали не только изменению общественно-по-
литического устройства государства, но и смене архи-
тектурной парадигмы. На смену причудливым красно-
кирпичным эклектичным постройкам пришли суровые 
формы конструктивизма, а затем парадные монумен-
тальные идеи советского неоклассицизма. Тем не ме-
нее сохранившиеся объекты архитектурного наследия 
Амурской инженерной дистанции в Хабаровском крае 

a б

<  Рис. 5. Современное 
состояние объектов 
бывшей крепости 
«Чныррах». 
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