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Аннотация
Статья посвящена гарнизонной архитектуре Приморья начала XX в. Во вводной части обзорно 
упоминается триумфальная архитектура Санкт-Петербурга, основной блок посвящен анализу 
казарм поселка Раздольное Приморского края (военный инженер В.И. Жигалковский). В заключение 
намечается связь между петербургским ампиром и дальневосточным советским «ампиром По-
беды».

Ключевые слова: 
гарнизонная архитектура, Дальний Восток, В. И. Жигалковский

исТОРия аРХиТеКТУРы

THE ARCHITECTURE OF FAR-EASTERN BARRACKS  
IN THE EARLY 20TH CENTURY

Ivanova Alina P.
PhD. (Architecture), Associate Professor, Architectural Environment Design,

Pacific State University
Russia, Khabarovsk, e-mail: 004249@pnu.edu.ru

Putilov Ivan D.
Master student, Department of Architecture and Urban Studies.

Pacific National University
Russia, Khabarovsk, e-mail: logotype13@gmail.com

УДК: 725.181.05
DOI: 10.47055/1990-4126-2022-2(78)-15

Abstract
The article is devoted to the garrison architecture of Primorye in the early 20th century. The introductory 
part briefly mentions the triumphal architecture of St. Petersburg, and the main part is devoted to the 
analysis of the barracks in the village of Razdolnoye, Primorsky Krai (military engineer V.I. Zhigalkovsky). 
In conclusion, connection between the St. Petersburg Empire style and the Far Eastern Soviet "Empire of 
Victory" is outlined
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Введение
Статья написана на основе полевых работ в Приморском крае (июнь 2021 г.) и архивных ис-
следований (фотоальбомы из фондов РНБ, чертежи из фондов РГИА, РГВИА, РГИА ДВ, доку-
менты из архива Уссурийского городского округа). В этом тексте сделана попытка выявить две 
стороны «архитектуры Марса» – архитектуры, которая была призвана прославлять триумфы 
русского оружия в столице и оформлять территориальные расширения Империи на дальних 
окраинах («архитектура фронтира»).

Архитектурное оформление героического Петербурга
Столичная, триумфальная версия хорошо известна и неоднократно описана. Классический Пе-
тербург был городом военных, гвардейцев и кавалергардов, блестящих офицеров, героев и по-
бедителей. Громадные площади предназначались для парадов и строевой подготовки, идеально 
прямые проспекты обеспечивали проход гвардейских рот, регулярная нарезка кварталов была 
оптимальна для размещения военных частей. Северную Пальмиру пронизывал дух Марса, к на-
чалу буржуазного XX в. этот героический нарратив слегка затуманился под натиском помпезной 
коммерческой недвижимости и прибалтийского модерна, но на панорамах Санкт-Петербурга 
первой половиныXIX в. отлично читается первоначальный посыл – этот город был задуман и 
построен для победных маршей имперских легионов, проходящих сквозь триумфальные ворота 
и арки. Еще в 1801 г. напротив Марсова поля был воздвигнут памятник А.В. Суворову – русскому 
Марсу. В 1837 г. бронзовые статуи легендарных полководцев в античных тогах и доспехах встали 
на страже у главного собора страны, где хранились ключи от сдавшихся европейских городов, из 
пушек побежденного неприятеля в 1886 г. воздвигли колонну Славы.

Главным петербургским декором являлась арматура – военные трофеи, штандарты, крылатые 
Виктории в свободных туниках, венки, гирлянды, лавровые, дубовые, пальмовые ветви и ли-
стья и прочие атрибуты, венчающие победителей. Это был мужской мир, посвященный богу 
Марсу, и в этом героическом ландшафте не было места женскому и детскому. Пучки фашин и 
скрещенные копья оформляли решетки парков, шлемы с гребнями, щиты и кирасы украшали 
фризы доходных домов, а главной метафорой жесткой милитаризированной государственно-
сти являлся ордер. Все эти героические пространства формировали русскую элиту – офицеров 
и военных инженеров. Получив лучшее в России образование, они отправлялись на службу на 
самые дальние окраины стремительно расширяющейся империи и там – на границе с Китаем 
и Персией – возводили новые гарнизоны. Но как выглядела эта – не столичная, а фронтирная 
версия «архитектуры Марса», что из блистательной петербургской матрицы транслировалось 
на берега Амура и Амударьи в конце XIX - начале XX в.?

Гарнизонная архитектура окраин империи
Провинциальная гарнизонная архитектура редко привлекает внимание исследователей, она не 
парадна, утилитарна и, на первый взгляд, не имеет выдающихся художественных особенно-
стей. Однако для жителей Дальнего Востока культурная ценность дореволюционных казарм 
несомненна. В Тихоокеанской России ансамбли краснокирпичных казарм конца XIX – начала 
XX в. сохранились повсюду, от Николаевска-на-Амуре до о-ва Русский, но большинство по-
строек находится в руинированном состоянии.
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Мы считаем важным привлечь внимание профессиональной общественности к бедственному 
положению «архитектуры фронтира», систематически уничтожающейся в Приморье, Приаму-
рье и, возможно, (по косвенным признакам, не имея пока возможность провести натурные 
обследования) – в независимых постсоветских государствах, образованных на территории 
бывшего русского Туркестана. Вероятно, предлагаемый термин «архитектура фронтира» спо-
рен, но он хорошо описывает особенности универсальных приемов освоения новых земель с 
помощью военных городков и железнодорожных поселков, часто возводимых одними и теми 
же батальонами [1].

Особенности русского города на фронтире
В дальневосточной градостроительной практике именно русский гарнизон являлся ядром бу-
дущего города, затем несколько поодаль начинали оперативно возводиться азиатские кварта-
лы – китайские, корейские и японские (во Владивостоке). Рассмотрим особенности русского 
города на фронтире. Чем он отличался от «материкового»?

Как правило, русский город четко разделялся на гарнизон и гражданскую часть, обслужива-
ющую военных. Со строительством железнодорожных магистралей большинство новых го-
родов и в Туркестане, и на Дальнем Востоке приобрело полицентричную рыхлую структуру: 
гарнизон, железнодорожный поселок и сам «город» (каменный/кирпичный «центр» и деревян-
ный/саманный посад).

А.А. Кауфман, описывая Иман – одну из крупнейших станций Уссурийской линии, перечисля-
ет «довольно большой каменный вокзал», «каменную железнодорожную церковь» и «камен-
ную казарму железнодорожного батальона» [2, с. 310]. Вокзал, казарма и церковь являлись 
очевидными архитектурными знаками трех базовых элементов фронтира (ж/д поселка, гар-
низона и поселения русских колонистов), это были самые капитальные, и, как правило, самые 
красивые здания строящихся городов.

Под «казармой» в данном случае подразумевается репрезентативный объект гарнизонной ар-
хитектуры, впрочем, и обычные жилые казармы в Приморье отличались эффектным обликом, 
подчеркивающим высокий статус военнослужащего в иерархии русского фронтира. Полураз-
рушенные, лишившиеся кровель казармы в Раздольном и на Русском острове кажутся сегодня 
памятниками высокой европейской культуры, внезапно обнажая свое типологическое сходство 
с базиликальными кирхами. Возможно, это «готическое эхо» (табл. 1) инспирировано лично-
стью архитектора приморских казарм – военного инженера Вацлава Игнатьевича Жигалковско-
го, поляка и католика, 24 года прослужившего на Дальнем Востоке [3] и сыгравшего огромную 
роль в формировании архитектурного ландшафта Южно-Уссурийского края. Подпись Жигал-
ковского стоит и на чертежах первых – деревянных – казарм с. Раздольного1, и на генпланах 
этого села2, 3, где по замыслу Вацлава Игнатьевича был возведен самый впечатляющий даль-
невосточный ансамбль гарнизонной архитектуры, растянувшийся на несколько километров по 
западным склонам сопок в распадке р. Раздольной и обращенный окнами на Транссибирскую 
магистраль. Зрелище краснокирпичных казарм Раздольного служило для пассажиров поездов 
прологом к захватывающим панорамам Владивостока, объединяя приморский культурный 
ландшафт, тонкой нитью вытянувшийся вдоль железнодорожного полотна, в единое целое.
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Таблица 1

Краснокирпичные казармы, с. Раздольное, Приморский край. Начало XX в.

Фронтоны Торцевые фасады
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Главной жилой ячейкой и основной единицей заселения Новых земель была казарма. На этапе 
«раннего фронтира» гарнизоны размещались в походных условиях, в палатках, землянках и 
блиндажах, в туземных саманных постройках и манзовских фанзах, а чаще всего – в бараках – 
деревянных казармах (от англ. barracks – казарма).

В начале XX в. практически всюду походные бивуаки сменились капитальными сооружения-
ми, которые и являются основным объектом нашего исследования.

Фотография и схема плана одноэтажной казармы коридорного типа с продольными стенами и 
входом на торце. На фото – одноэтажная казарма начала XX в. (ул. Кавказская, 16, Хабаровск) 
с главным входом, расположенном на южной торцевой стене. Ярко выраженные «готицизмы»: 
стрельчатые арки над окнами и дверью, высокий портал, контрфорсы и пинакли, акцентиру-
ющие входную группу и углы казармы. Красно-серая кладка – характерная черта «дальнево-
сточного стиля»

В зависимости от длины казармы входная группа могла располагаться на оси симметрии, на 
обоих торцах, встречаются варианты с тремя входами – главным и боковыми.

Наличие дополнительных входов вело к теплопотерям. На схеме плана казармы на рисунке 
внутреннее пространство разделено перегородками на отдельные секции – так легче обогре-
вать. Чаще использовался вариант с большими неразделенными пространствами – такие по-
мещения с двухярусными койками, поставленными рядами, было проще контролировать, но 
сложнее протопить.
Сравнивая генпланы дальневосточных гарнизонов, легко заметить повторяющиеся типы ка-
зарм:

1) прямоугольные в плане казармы, имевшие более компактный объем за счет повышенной 
этажности;

2) самые длинные казармы с двумя композиционными осями, выделенными ризалитами и бо-
ковыми флигелями;

3) трехчастные объемы, с осью симметрии, проходящей по центральному ризалиту, где рас-
полагался главный вход и двумя боковыми флигелями;

4) казармы без выраженного композиционного центра с боковыми флигелями, где размеща-
лись входы (этот тип трансформировался до П-образных в плане казарм, боковые корпуса ко-
торых образовывали внутренний двор);

5) прямоугольные в плане объекты с различными выступами, служащими тамбурами и кухня-
ми. Другие типы казарм схематично представлены в табл. 2.
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Таблица 2 

Основные планировочные решения гарнизонной архитектуры

Некоторые объекты нашего исследования и сегодня находятся на территориях воинских ча-
стей и до сих пор состоят на балансе силовых ведомств, поэтому мы не публикуем фотогра-
фии, ограничиваясь схематичным изображением гарнизонных построек (табл. 3, 4).
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Таблица 3

Объемно-планировочные решения казарм, с. Раздольное, Приморский край. Начало XX в.

Таблица 4

Главные фасады казарм в с. Раздольное, Приморский край. Начало XX в.
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В заключении мы хотели бы вернуться к триумфальной версии «архитектуры Марса». Да, на 
Дальнем Востоке не было парадного русского классицизма, но в наших городах и поселках от 
Магадана до Владивостока, от Ванино до Читы сохранился не менее значимый для патриотиче-
ского воспитания культурный пласт. Мы говорим о героизированной версии советского неоклас-
сицизма и послевоенном «ампире Победы»: штабы округов, дома офицеров, вокзалы, школы, 
театры, дома культуры, жилые и общественные здания, построенные в 1945–1950-х гг. и сегодня 
являются свидетельствами высокого духовного подъема; руинизация и уничтожение этих объек-
тов имеет громадную негативную символику. Введение в научный оборот дальневосточного ма-
териала (сегодня мало известного московско-петербургскому профессиональному сообществу) 
поможет созданию более целостной картины советской архитектуры 1930–1950-х гг. и выведет 
наш регион из «слепого пятна».

Ценными источниками по архитектуре Приморья 1930–1950-х гг. являются воспоминания ве-
дущего архитектора г. Владивостока Н. Рябова [4], а также материалы к проекту «Большой 
Владивосток» [5–7]. Что касается советского архитектурного наследия Хабаровского края, 
прежде всего, следует упомянуть работы Н.П. Крадина (разделы в монографиях, посвящен-
ных архитектуре Хабаровска и зодчим Дальнего Востока). Общая информация о значимых 
объектах советского периода на территории ДВФО сконцентрирована в Сводах памятников, 
но цельную картину дальневосточного «ампира Победы» из этих разрозненных фрагментов 
составить проблематично.

Примечания
1 РГВИА. Ф.349. оп. 36. д. 23. Генеральный план построек в пос. Раздольном. Цветной акварельный чертеж фор-
мата А-1 на тканевой подложке.
2 РГИА Ф. 350 Оп. 19 Д. 305. План общего расположения путей и зданий на станции Раздольное. Синька.
3 РГИА Ф. 350 Оп. 19 Д. 649. Л. 2. Исполнительный чертеж казармы. Тип №1. С. Раздольное. Синька.
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