
7 октября 2023 года в Благовещенске прошло торжественное открытие сквера водников, 
находящегося в районе улиц Ленина и Чайковского. Стоит уточнить, что «сквер 
водников» – народное название, возникшее благодаря территориальной близости к 
поликлинике водников. 

Сквер водников. 2023 г. 

 
В администрации города отмечают, что новое место отдыха будет напоминать горожанам 
о Благовещенском порте, который, в свое время, был вторым в стране по количеству 
судов, тоннажу и мощности (после Волжского бассейна). 
 
Благовещенск можно смело назвать центром судоходства и судостроения на Амуре. 
14 (27) мая 1854 г. приказом генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского отправился 
в плавание первый дальневосточный пароход «Аргунь». С этого дня было положено 
начало парового судоходства на Амуре.  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Русские корабли на Амуре. 1854 г. (Худ. Васякин В.Н. Акварель) 



 
Позднее, к 1910-м гг., Благовещенск стал главным в Амурском бассейне пунктом 
постройки ремонта судов, основной базой их зимней стоянки. Это был крупнейший 
перевалочный, перегрузочный порт между нижним Амуром и его верховьями. Здесь 
происходила перегрузка транзитных грузов и пассажиров с больших пароходов, 
привозящих с низовья Амура, для следования вверх по Амуру и Зеи с выходом на 
Селемджу, Томь, Сунгари, Шилку. В 1911 г. по Амуру ходили 681 судно, из которых 523 
– это суда частных владельцев и коммерческих компаний. 
 
Именно купцы – главная сила создания и развития речного флота на Амуре. Крупными 
судовладельцами были: В.М. Лукин, торговые дома «Косицын П. Г. с С-ми» и «В.И. 
Алексеев с С-ми», золотопромышленники: Н.В. Ельцов, В.А. Левашев, Г.П. Ларин и др. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Фото видовое. Пристань на Амуре со стоящим у берега пароходом. 1908 г. 

 

Упомянутая ранее поликлиника водников непосредственно связана с историей амурского 
судоходства, ведь ее здание – это бывший дом одного из амурских купцов-судовладельцев 
– Владимира Михайловича Лукина. 
  

 

 

 

 

 

 

  
Дом В. М. Лукина. Конец XIX в. 



Владимир Михайлович Лукин (10.07.1843 – 27.07.1908) – потомственный почетный 
гражданин (1907), благовещенский купец 1-ой гильдии, основатель торгового дома «В.М. 
Лукин с С-ми» (1881). 
Свою коммерческую деятельность он начал вместе с отцом, Михаилом Алексеевичем, 
и братом, Константином Михайловичем, ведя меновую торговлю с бурятским населением 
Забайкалья.  

В.М. и К.М. Лукины. Конец XIX в. 

Главная контора В. М. Лукина в конце XIX в. находилась в Сретенске. Здесь же он 
проживал с женой Марионеллой Николаевной, детьми и внуками в 2-этажном деревянном 
доме на Береговой улице. Лукины занимались покупкой товаров в Москве и Иркутске, их 
оптовой продажей на территории области, закупкой скота в Монголии с дальнейшей его 
продажей на Амуре, с 1872 г. торговали в Забайкалье и на Дальнем Востоке вином 
и спиртом, что являлось очень прибыльным делом. В 1881 г. основали торговый дом 
«В.М. Лукин с С-ми», начали осуществлять доставку товаров пароходами по рекам 
Амурского бассейна. В 1884 г. В. М. Лукин владел тремя пароходами – «Вера», «Русский» 
и «Владимир». Контора пароходства торгового дома размещалась в Сретенске. В 1885 г. 
купцы построили винокуренные заводы в Благовещенске и Сретенске, стали пайщиками 
золотых приисков в Амурской области. В 1900 г. В. М. Лукин владел пароходами 
«Сретенск» и «Петр Великий», а также 66-тонной баржей. В следующем году он обновил 
флот: купил один из мощнейших на Амуре пароходов – 500-сильный буксир «Михаил», а 
затем – еще четыре буксирных парохода – «Негидалец», «Финляндец», «Силач» 
и «Гольд». Эти пять судов и составили в 1906 г. его паровой флот общей мощностью 
более 1300 л. с. В 1902 г. фирма последовательно основала пивоваренные заводы в Чите, 
Благовещенске и Сретенске. Торговый дом имел большую известность, и в 1891 г., когда 
наследник цесаревич будущий царь Николай II возвращался из Японии через Сибирь, 
Владимир Михайлович с сыном Константином удостоились чести сопровождать его на 



пароходе «Ермак» от Сретенска до Нерчинска. 
Лукиным принадлежали в Сретенске паровая мельница, лесопильный, пивоваренный 
и квасной заводы, склады, конный, кожевенный, стекольный, лесопильный заводы, в 
Благовещенске – спичечная фабрика. Магазины и склады торгового дома были в 
Сретенске, Нерчинске, Зее и Благовещенске. Оборот фирмы в 1893 г. составлял 450 тыс. р. 
В 1906 г. В. М. Лукин совместно с хабаровскими купцами С. Я. Богдановым и Н.И. 
Тифонтаем вложил средства в строительство Сергеевского винокуренного завода в 
Хабаровске. Последующее банкротство Тифонтая усложнило финансовое положение 
торгового дома. В окрестностях Благовещенска Владимир Михайлович владел на правах 
собственности участками земли общей площадью 954,5 десятины, оцененными в 57 тыс. 
р.; имел 7 домов в городе. У пристани Амурского общества пароходства и торговли имел 
основной магазин и рейнский погреб. 
Владимир Михайлович занимался общественными делами: состоял директором 
Нерчинского тюремного комитета, членом в ученых комитетах многих банков, Ведомства 
учреждений императрицы Марии, Российского Красного Креста; занимался 
благотворительностью, народным образованием и церковным устроительством. На 
собственные средства построил церковь в с. Шеметово, за что ему был Высочайше 
пожалован орден Святой Анны 3-й степени. За усердную и полезную деятельность на 
поприще торговли и промышленности в течение более 25 лет был удостоен звания 
потомственного почетного гражданина.  

Сведения о купце В. М. Лукине, представленные в Сибирском торгово-промышленном 
календаре. 1989 г. 



 
После смерти Владимира Михайловича Лукина все его дело перешло к сыновьям 
Владимиру, Константину и Николаю. В 1908 г. произошло изменение названия Торгового 
дома: вместо «В. М. Лукин с С-ми» стало «В. М. Лукина С-вья», и распорядителем дел 
фирмы стал Владимир Владимирович. Константин Владимирович был представителем 
фирмы в Сретенске. 

Фото Лукиных Владимира 
Владимировича с женой Марией 

Николаевной и дочерью Марией (или 
Софией, предположительно). 1901 г. 

Фото Лукина Николая с женой (имя, 
отчество неизвестны) в верхней одежде. 
Фотография П. Милевского, начало XX в. 

 

Примечательно, что в 1903 г. в здании В. М. Лукина размещалась консистория 
(епархиальное управление). Далее строение стало домом Приамурского и 
Благовещенского епископа (с декабря 1900 г. по ноябрь 1906 г.) – Никодима (в миру 
Николай Павлович Боков). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Епископ Никодим. Ок. 1914 г. 

Затем зданием владели по очереди две женщины – жена купца М. М. Грядасова и жена 
арендатора прииска А. И. Петрова. 
В 1923 г. здание перешло в муниципальную собственность, и уже в 1924 г. дом был 
передан Управлению водных путей для открытия в нем амбулатории водздрава (позже – 
поликлиники водников).  
На данный момент сооружение принадлежит Дальневосточному окружному 
медицинскому центру и является объектом культурного наследия. 

Поликлиника водников. Наши дни 
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