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Школы Амурской области в начале XX в. принадлежали различным ведом-

ствам: Благовещенской епархии, казачьему ведомству, Министерству народного 

просвещения, Министерству путей сообщения и другим. Из 178 школ в Амур-

ской области (154 одноклассных и 24 двухклассных) к церковным относились 

49 школ, к школам казачьего ведомства – 49, к Министерству народного просве-

щения – 80 школ [5, с. 210]. 

Средних учебных заведений в области было только 4, а именно: духовная 

семинария, мужская и женская гимназии и открытое в 1901 году женское епар-

хиальное училище; все эти образовательные заведения находились в областном 

центре – в г. Благовещенске. Остальные учебные заведения относились к разряду 

низших, начальных народных школ [6, с. 36]. Учебные заведения Духовного ве-

домства представляли церковно-приходские школы и школы грамоты. К 1 ян-

варя 1901 г. всех церковных школ значилось 80, и учились в них 3069 чело-

век [1, с. 168]. 

Как указывал в отчёте Благовещенскому епархиальному училищному со-

вету «О состоянии церковно-приходских школ Благовещенской епархии 

за 1911–1912 учебный год» епархиальный наблюдатель церковно-приходских 
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школ священник Евгений Добротворский, церковных учебных заведений 

стало 95 [2, с. 28]. Из них: второклассных (учительских) – одна в селе Черемхов-

ском Ивановской волости; двухклассных – семь; в городе Благовещенске таких 

школ было три: Никольская женская, Вознесенская и Михайло-Архангельская 

смешанная, в селениях – четыре: Райчихинская Завитинской волости, Николаев-

ская Николаевского станичного округа, Сергие-Михайловская и Вятская в Ниж-

неамурском районе; образцовых школ было две – при Благовещенской духовной 

семинарии и Черемховской второклассной школе; школ с дополнительным 

4 классом при двухкомплектном составе учащих – 25; инородческих – 

10 [2, с. 28]. За 1912–1913 учебный год одноклассных школ прибавилось и их 

стало 99 [3, с. 9]. Прибавилось 11 школ в Верхнеамурском районе и 3 – в Нижне-

амурском районе Амурской области. Двухклассных школ в Благовещенской 

епархии осталось столько же – 7 [3, с. 18]. 

В 1915–1916 учебном году в Благовещенской епархии не стало школ гра-

моты. Это было связано, в основном, с переходом их в разряд церковно-приход-

ских, или с упразднением школ грамоты как временных, содержание которых в 

условиях военного времени было нецелесообразным. Увеличилось до 11 число 

двухклассных школ с более длительным курсом обучения. Одноклассных цер-

ковно-приходских школ в епархии стало 114: по Верхнеамурскому району – 80, 

по Нижнеамурскому району Амурской области – 34 школы. Таким образом, с 

учётом одной второклассной (учительской) школы, семи двухклассных, двух об-

разцовых, 25 школ с дополнительным 4-м классом, 10 инородческих, всего цер-

ковных школ к 1917 г. в Амурской области насчитывалось 159 [4, с. 64]. 

В отличие от других типов школ, в церковных учебных заведениях посто-

янно заботились о воспитании подопечных в духе христианской веры и благоче-

стия. «В начальных церковно-приходских школах Приамурья проводилась боль-

шая воспитательная работа, которая осуществлялась по нескольким направле-

ниям: формирование христианского мировоззрения (религиозное воспитание) и 

гражданственности (патриотическое воспитание), а также организация учебного 

процесса (воспитание дисциплины)» [10, с. 251]. 



Учебных заведений Министерства народного просвещения и других ве-

домств в Амурской области в 1911 году было 275, в том числе: в Благовещенске – 

42, в г. Зее пристани – 2, в округе Амурского казачьего войска – 61, в Амурском 

уезде – 165 и в горно-полицейских округах – 5. Средних учебных заведений в 

области было всего 5: мужская гимназия, Алексеевская женская гимназия, реаль-

ное училище, духовная семинария и женское епархиальное училище, которые 

находились в г. Благовещенске. Остальные образовательные заведения относи-

лись к разряду начальных учебных заведений [7, с. 55]. 

О наличии учебных заведений разных типов и ведомств, количестве препо-

давателей и обучающихся, о территориальном распределении учебных заведе-

ний в Амурской области можно узнать из приведённых ниже двух таблиц. 

Таблица 1 

Состояние учебных заведений всех типов 

в Амурской области в 1914 г. [8, с. 203] 

 

Род учебных 

заведений 

Число 

учебных 

заведений 

Учащих 

(преподавателей) 

Учащихся 

мужского 

пола 

Учащихся 

женского 

пола 

Учащихся 

обоего 

пола 

Средних учебных 

заведений 
8 126 1147 1135 2282 

Специальных  4 12 260 28 288 

Народных училищ 

всех типов 
209 477 8573 6381 14954 

Церковно- 

приходских 
83 89 3334 2250 5584 

Казачьих  55 60 1409 1175 2582 

Железнодорожных  14 20 372 290 662 

Приисковых  4 5 30 23 53 

Инородческих  2 3 35 25 60 

Частных  3 5 45 39 83 

Итого  382 797 15203 11345 26548 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Территориальное распределение учебных заведений 

в Амурской области [8, с. 205] 

 

Где находятся 

Число 

учебных 

заведений 

Число учащих 

(преподавателей) 

Число 

учащихся 

мужского 

пола 

женского 

пола 

обоего 

пола 

В г. Благовещенске 54 345 4125 3856 7981 

В г. Зее 5 16 360 262 622 

В г. Алексеевске 4 13 407 348 755 

Амурском уезде 226 298 8181 4884 13065 

В округе Амурского 

казачьего войска 
75 100 1728 1682 3410 

Горных округах 4 5 30 23 53 

По линии Амурской 

железной дороги 
14 20 372 290 662 

Итого по области 382 797 15203 11345 26548 
 

Средства на содержание школ поступали из казны и от сельских обществ. 

Инспектирующий по поручению Министра народного просвещения школы Во-

сточной Сибири и Приамурского края в 1913 г. Павел Емельянович Соколовский 

отмечал, что на городские училища в Благовещенске по смете на 1913 г. было 

израсходовано 146758 рублей, на народное образование в Амурской области – 

310067 рублей [9, с. 210]. Эти суммы по тем временам были значительными. Но 

их было недостаточно для того, чтобы все школы имели собственные здания. 

Ощущался, по-прежнему, недостаток в наличии квалифицированных преподава-

телей. На Дальнем Востоке не было учительского института. Педагоги, имеющие 

высшее образование, оканчивали Томский и Иркутский учительские институты. 

Открытая в 1909 г. Никольск-Уссурийская женская учительская семинария тоже 

не могла решить проблему дефицита учительских кадров. Первый выпуск в 

1912 г. всего из 9 младших учительниц предназначался для двухклассных учи-

лищ Приамурского края [9, с. 138]. 

Не привлекало подготовленные педагогические кадры в отдалённый регион 

Российской империи и более высокое, чем в Европейской России, содержание, 



получаемое народными учителями в Приамурском крае. Труд учителей в импер-

ской России называли служением, а заработную плату – жалованием за него. В 

сельских школах жалование равнялось 480–500 рублям в год; законоучители 

(преподаватели Закона Божьего) получали в одноклассных школах 100 рублей и 

в двухклассных – 150 рублей. Но часто сельские общества ассигновали учителям 

ещё добавочное содержание в размере 100 рублей в год и более. Почти все заве-

дующие школой, а иногда и младшие учителя, имели при училищах квартиру, 

или им выдавались из городских средств квартирные деньги. В Благовещенске 

городское управление отпускало добавочное жалованье за каждые 5 лет 

службы – по 180 рублей [9, с. 52]. Законоучители в одноклассных школах полу-

чали в городе 240 рублей, в двухклассных – 360 рублей, учителя – 900 руб-

лей [5, с. 53]. Такое содержание учителей приравнивало их к категории государ-

ственных служащих. 

Таким образом, в начале XX века в Амурской области сложилась сеть учеб-

ных заведений, принадлежавшим к разным ведомствам и общественным органи-

зациям. Ко всему прочему, это является примером формирования гражданского 

общества. 
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