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Благовещенск. 1856-1917 гг.

Основание г. Благовещенска: пост — 
станица — город

Основанный 22 мая (2 июня) 1856 г., Усть-Зейский пост стал центром 
военной и дипломатической деятельности в Приамурье. 29 мая 1856 г. сюда 
прибыла сотня казаков-забайкальцев под командой сотника М.Г. Травина, 
который с сентября был назначен командующий всеми амурскими постами, 
а в самом Усть-Зейском посту располагалось сотенное управление.

Во время зимовки (октябрь 1856 г. – март 1857 г.)  от тяжёлых условий жизни 
в землянках в Усть-Зейском посту из состава полусотни (50-60 казаков) 
умерли 23 человека, но, несмотря на это, он оставался дееспособным 
воинским подразделением, выполнявшим задачу обеспечения русского 
присутствия на Амуре.

В мае 1857 г.  на Амур из Забайкалья были сплавлены 583 семьи казаков, 
основавших по левому берегу Амура 16 казачьих станиц. Усть-Зейский пост 
стал Усть-Зейской станицей, в которой были размещены 13-й и 14-й 
линейные батальоны.

Вместе с этим сплавом в Усть-Зею прибыл и генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьев. Все лето 1857 г. Муравьев провел в Усть-Зейской 
станице, обосновав здесь штаб-квартиру.  Он и его сподвижники 
обследовали территорию будущего города и определили место для начала 
строительства – равнина при слиянии Зеи и Амура.  Первая и единственная 
в 1857 г. улица из нескольких строений протянулась вдоль гребня

История Благовещенска начинается с мая 1856 г. Военный губернатор  
и командующий войсками Забайкальской области М.С. Корсаков, выполняя 
распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, 
организовал пять военных постов, в том числе и Усть-Зейский, по левому 
берегу Амура для обеспечения продовольствием войск, возвращавшихся  
с низовьев Амура после окончания Крымской войны.



небольшой высоты (релки), которую не заливали воды Амура.

К концу лета 1857 г. на самом возвышенном месте по инициативе первого 
священника Александра Сизого из бревен «мертвокладни», в которой 
зимой 1856-1857 гг. лежали тела умерших казаков Усть-Зейского поста, 
была возведена Свято-Никольская церковь. Это было первое здание, 
построенное в Благовещенске.

Солдаты 14-го линейного батальона Восточной Сибири под командованием 
майора В.Е. Языкова и командира 13-го батальона капитана Я.В. Дьяченко 
начали постройку временных казарм. На берегу Амура у начала будущего 
Почтамского переулка (ныне пер. Уралова) был поставлен деревянный дом 
для командира 2-ой конной бригады Забайкальского казачьего войска Н.А. 
Хилковского, а в 1858 г. рядом с ним дом для генерал-губернатора.

Генерал-губернатор Н.Н. Муравьев прибыл в Усть-Зейскую станицу 5 мая 
1858 г.  вместе с архиепископом Иннокентием (Вениаминов) для решения 
вопроса о разграничении территорий между Российской империей  
и Цинским Китаем. 

9 (21) мая 1858 г.  архиепископ Иннокентий заложил церковь во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы (Кафедральный собор).  
В ознаменование этого события Усть-Зейская станица была переименована 
в станицу Благовещенскую.

С 11 по 16 (23-28) мая 1858 г. в маньчжурском городке Айгунь состоялись 
переговоры Н.Н. Муравьева с главнокомандующим провинции Хэйлунцзян 
И-Шанем, которые завершились подписанием Айгуньского договора, 
согласно которому восстанавливался суверенитет России на левобережье 
Амура.

После успешного подписания договора Н.Н. Муравьева торжественно 
встречало все население Благовещенской станицы. Состоялся 
торжественный парад, на котором Муравьев огласил свой приказ: 
«Товарищи! Поздравляю Вас! Не тщетно трудились мы! Амур сделался 
достоянием России! Россия благодарит!». В Свято-Никольской церкви 
архиепископ Иннокентий совершил благодарственный молебен и крестный 
ход. В честь возращения левобережья Приамурья России недалеко 



от церкви был поднят Российский флаг.

5 (17) июля 1858 г. Александр II подписал указ о преобразовании станицы 
Благовещенской в город Благовещенск. 8 (20) декабря того же года была 
учреждена Амурская область с административным центром 

в г. Благовещенске в составе Восточно-Сибирского 
генерал-губерна-торства. 21 декабря 1858 г. принят указ о перенесении 
кафедры архиепископа из Якутска в г. Благовещенск, который стал 
резиденцией преосвященного Иннокентия (Вениаминова), архиепископа 
Камчатского, Курильского и Алеутского.

Высочайшим Указом генерал-губернатор Восточной Сибири, 
генерал-лейтенант Н.Н. Муравьев был возведен «в графское достоинство, 

с присоединением к имени названия Амурского» и произведен в генералы 
от инфантерии.

Началось активное строительство Благовещенска. Серьезное внимание 
строительству города уделял первый военный губернатор Амурской 
области генерал-майор Н.В. Буссе, назначенный указом императора 

10 февраля 1859 г.

Уже к осени 1860 г. город имел 59 казенных зданий, 24 частных дома, 

4 лавки и два магазина. Население города составили 975 человек военных 
чинов и 494 человек разных сословий. Городское общество в этот период 
формировалось как военно-бюрократическое.



Муравьев-Амурский Николай Николаевич 


(1809-1881) — выдающийся российский 

государственный деятель, с именем которого 

связано восстановление суверенный прав России 


на дальневосточные земли.

Иннокентий (Вениаминов) (1797-1879) (Попов Иван 

Евсеевич) — выдающийся деятель Православной 

церкви на Аляске, Восточной Сибири и Дальнем 

Востоке, Митрополит Московский и Коломенский, 

сподвижник Н.Н. Муравьева-Амурского в решении 

Амурского вопроса. Один из основателей 


г. Благовещенска.

Генерал-губернатор Восточной Сибири (1847-1861), 

генерал от инфантерии, генерал-адъютант. 

Основатель Благовещенска.



Сизой Александр Поликарпович 

(1826-1897) — первый священник 


г. Благовещенска, участник всех 

значимых событий в жизни города 

и области.

Буссе Николай Васильевич 

(1828-1866) — генерал-майор, первый 

губернатор и командующий войсками 

Амурской области. Организатор 


и руководитель строительства города 

Благовещенска.

Вид Благовещенска в первой половине 1860-х годов. 



План города Благовещенска. 1869 г. 

Картина Романова В.Е. «Подписание Айгуньского договора». Благовещенск, 1946 г.



Картина Санаева Е.П. «Приезд Н.Н. Муравьева в Усть-Зейский пост в 1857 г.» Благовещенск, 1958 г.

Церковь во имя Святителя Николая Мирликийского 

Чудотворца. Рисунок Ю.Г. Наконечного. Церковь 

построена в 1857 г. как часовня. Достроена в 1859 г.

Здание известно, как «первый дом 


г. Благовещенска», было снесено в 1980 г., 

восстановлено в 2010 г.



Бюст Святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Установлен 18 июля 1998 г. в дни празднования 

140-летия Благовещенска по инициативе 

Епархиального управления. Скульптор — 


Н.Л. Карнабеда.

Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Скульптор Н.Л. Карнабеда. Открыт 17 июля 1993 г. 


в дни празднования 135-летия г. Благовещенска.



Памятник основателям Благовещенска —  

Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Святителю 

Иннокентию. Скульптор В.И. Разгоняев.

Памятник установлен 23 октября 2009 г. 


в год 200-летия со дня рождения 

Муравьева-Амурского и 130-летия кончины 

Святителя Иннокентия.

Поклонный крест казакам-первопоселенцам, 

установленный на месте захоронения 26-ти 

казаков, погибших во время первой зимовки 

1856 г.



Памятник казакам-первопоселенцам. 

Скульптура установлена в историческом 

месте бывшего захоронения 26 казаков-


первопоселенцев, основавших в 1856 году 

Усть-Зейский пост, но не переживших 

суровую зиму. Автор — Н.А. Неведомский. 

Установлен в 2014 г.

Монумент графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. 

Установлен на месте Усть-Зейского военного 

поста, основанного на Амуре в 1856 г. 

Весной 1857 г. здесь же была разбита палатка 

Н.Н. Муравьева. Монумент был снесен в годы 

Великой Отечественной войны.

Восстановлен в 1973 г. как монумент в память 

заключения Айгуньского договора.



Статья 33366 об учреждении города Благовещенска из Полного собрания законов 

Российской империи. Т.33. 1858 г. Санкт-Петербург, 1860 г.



Дом военного губернатора. Построен в 1860 г.

Дом военного губернатора. Построен в 1912 г. 



Благовещенск — административный центр 
Приамурья

Как административный центр области, Благовещенск был средоточием 
чиновничества и служащих самых разных контор и фирм. В городе 
размещались областные управления во главе с аппаратом военного 
губернатора, жандармское управление, областное по крестьянским делам 
присутствие, переселенческое и мещанское управления, разнообразные 
благотворительные общества, аппарат городского самоуправления.

В первые годы со времени образования Усть-Зейского поста, Усть-Зейской 
станицы и города Благовещенска сложилась определенная администрация 
и самоуправление. Высшая власть принадлежала Восточно-Сибирскому 
генерал-губернатору, с 1884 г. - Приамурскому.

В 1859 г. в Благовещенск прибыл первый военный губернатор области  Н.В. 
Буссе - энергичный и деятельный человек, сподвижник Г.И. Невельского. 

С 1848 г. он был в ближайшем окружении Н.Н. Муравьева, в 1853-1856 гг. - 
первым начальником русской администрации на о. Сахалине, в 1856 г. 
командовал сплавом. Николай Васильевич активно занимался 
административным управлением, принимал самое деятельное участие 

в планировании и развитии Благовещенска.

Городское общественное управление было введено в Благовещенске в 1868 
г. Дума являлась распорядительным органом местного самоуправления. 

Из числа ее членов избиралась исполнительная – городская Управа, 
состоявшая из городского головы и нескольких членов, а также 
председателей и членов различных исполнительных комиссий. Городской 
голова утверждался военным губернатором. 

Городская Дума ведала, в частности, проблемами благосостояния 
городского населения, а именно: обеспечивала рынки и базары, а также 
следила за их состоянием; ведала школами, больницами и др. Первые 
выборы в Благовещенскую городскую Думу состоялись осенью 1875 года. 
Всего было выбрано 30 гласных (депутатов). В городскую Управу – 3 
человека: городской голова и два члена.



Первым городским головой Благовещенска был избран купец первой 
гильдии М.О. Мокеевский (1876-1889), затем, последовательно, Л.А. 
Бенкендорф (1880-1882), В.М. Кухтерин (1882-1888), Н.Ф. Турчанинов 
(1888-1892), В.П. Ефимов (1892-1898), А.В. Кириллов (1898-1905), И.Д. 
Прищепенко (1906 - 1910), П.П. Попов (1910-1916), И.Д. Прищепенко 
(1916-1917), А.Н. Алексеевский (1917)

Благовещенские городские головы были незаурядными личностями 

и оставили заметный след в жизни города и области. Ярким примером 
является Александр Васильевич Кириллов.

Благовещенские городские головы были незаурядными личностями 

и оставили заметный след в жизни города и области. Ярким примером 
является Александр Васильевич Кириллов. 

Кириллов А.В. с 1888 года неоднократно избирался гласным городской 
Думы г. Благовещенска, в 1897 г. стал почетным мировым судьей, а с 1898 
по 1905 г. был городским головой. Александра Васильевича смело можно 
назвать летописцем Амурской области; в круг его интересов входили 
история, этнография, экономика, география. В 1894 г. он издал 
«Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской 
областей». Большую часть своего времени Кириллов посвящал содействию 
благотворительной деятельности, уделял внимание Благовещенскому 
городскому музею, исполнял обязанности цензора «Амурской газеты».

Образцом честного служения городскому обществу являлся Петр Петрович 
Попов. В 1890 г. его выбрали гласным городской Думы, а с 1892 года он 
занимал должность заместителя городского головы. К этому времени 
Попов стал человеком состоятельным, известным и уважаемым в городе, 
активно участвовал в работе различных комиссий и попечительных советов 
учебных заведений. В 1901 г. ему была вручена награда – серебряная 
медаль с надписью «За усердие» для ношения на Станиславской ленте. 

В 1910-1916 гг. Петр Петрович был избран городским головой 
Благовещенска, одновременно являясь и директором Благовещенского 
общественного банка. Это был сложный период: началась 1-я Мировая 
война, оказавшая влияние на состояние общественных отношений 

и экономику города.



Гласные избирались на 4 года; при вступлении в полномочия, как 

и члены городской Управы, приносили присягу на верность интересам 
Благовещенска. В городскую Думу избирались люди, не равнодушные 

к жизни города, заинтересованные в развитии экономики, социальной 
жизни. Например, в списке гласных на 1914-1918 годы значились известные 
горожане: В.А. Левашев, А.М. Клосс, И.Д. Прищепенко, И.А. Ефремов, И.П. 
Косицын, В.В. Лукин, Ф.М. Ождженский. С.М. Буянов, Э.И. Шеффер и др.

Как орган городского самоуправления, благовещенские Дума и Управа 
были упразднены советской властью.



Кириллов Александр Васильевич (1851-1910) — 

преподаватель учебных заведений города, 

Городской голова. Статский советник, 

преподаватель латинского языка мужской 

прогимназии, гласный городской думы (1890). 

Городской голова.

Должностной знак Благовещенского городского головы.



Здание Общественного собрания. Построено в 1888-1889 гг. Освящено 1(13) октября 1889 г. 

Здание Городской Управы. Построено в 1890-1891 гг. под наблюдением архитектора Амурской 


области И.И. Буковецкого.



Титульный лист Географически-статистического 

словаря Амурской и Приморской областей. 

Составитель преподаватель Благовещенской 

мужской гимназии А. Кириллов. Отпечатан 


в Благовещенске в 1894 г.

Городское полицейское управление. Построено в 1894-1896 гг.



Левашев Василий Андреевич (ум. 1922 г.) — 

благовещенский купец 1 гильдии, 

золотопромышлен-ник, общественный деятель, 

участник и попечитель многих общественных 

организаций, гласный гор. думы (1884–1888, 

1898–1902). Почетный гражданин города 

Благовещенска.

Жена — Ольга Мартыновна (ум. 08.03.1912, 

Благовещенск), известна в Благовещенске 

своей благотворительностью.



Першин Николай Афанасьевич (ум. 1905), купец 1 

гильдии, золотопромышленник, благотворитель, 

меценат. Гласный Благовещенской городской Думы. 

Почётный гражданин города Благовещенска.

Шеффер Эдуард Иванович, военный 

инженер, генерал-майор, гласный 

Благовещенской городской Думы. 



Городская электростанция. Построена в 1908 г. архитектурный надзор за строительством 

осуществлял городской архитектор М.И. Лащенко. 

Городские торговые ряды («Мавритания»). Построены в 1907 г. на средства городского 

самоуправления.



Народный дом. Построен в 1907 г. Размещалась бесплатная народная читальня, основанная 


в Благовещенске в 1896 г. 

Городская скотобойня. Построена в 1908 г на средства «Товарищества по эксплуатации электроэнергии 


в Благовещенске», главным пайщиком которого было городское самоуправление.



Благовещенская телефонная станция. Построена в 1909 г. по проекту Э.И. Шеффера.



Городское хозяйство Благовещенска

В связи с широким развитием золотопромышленности и крестьянской 
колонизации Зейско-Бурейской равнины, за десятилетие 1880-1890 гг. 
население Благовещенска выросло с 6 до 20 тысяч человек, что вело 

к усложнению и расширению городского хозяйства.

На 1890 г. в Благовещенске числилось 8 церквей и 2061 домов (16 
каменных); 503 флигеля, 157 магазинов и лавок (9 каменных), 849 нежилых 
построек. Население составило 20 242 человека (13954 мужского и 6288 
женского пола), в том числе около 3 тысяч молокан и староверов. Бюджет 
городского хозяйства составлял 75 500 рублей.

В целом благополучное состояние городского бюджета позволило в 1890 г. 
начать постройку кирпичного здания для городских учреждений. План 

и смету расходов составил областной архитектор И.И. Буковецкий. 

Для здания Управы было отведено место на ул. Большой (Ленина), между 
Торговой (Богдана Хмельницкого) и ул. Графской (ул. Калинина). 16 августа 
1891 г. новое здание было торжественно освящено. В нем разместились 
Дума, музей, библиотека, городской Общественный банк, сиротский суд.

В течение 1896 г. город обзавелся собственной телефонной сетью. 
Городская Управа содержала бесплатную читальню, а в 1897 г. 
предоставила земельный участок для постройки отдельного здания 
библиотеки. 27 февраля 1907 г. было принято решение об отводе места 

под строительство электростанции, а в конце 1908 г. город перешел 

на электрическое освещение.

На средства города полностью или частично содержались 
медико-санитарные учреждения – Николаевская городская больница, 
родильный приют, Пастеровская станция, ветеринарная микроскопическая 
станция, бактериологическая станция, богадельня при городской больнице 
и ночлежный	 дом.

Культурно-просветительные учреждения были представлены 
Общественным собранием с театральным залом и городским парком, 
Народным домом с бесплатной читальней, городскими – музеем, 



библиотекой, детской библиотекой-читальней. В полной или на паях 
собственности города находились городская скотобойня, электрическая 
станция, рынки, торговые ряды – городские и «Мавритания», пристань 

и мол, места стоянок для пароходов.

Благочиние и общественный порядок города обеспечивала городская 
полиция. В 1894-1896 гг. было построено двухэтажное кирпичное здание 
городского полицейского управления, разместившееся в районе 
перекрестка улиц Благовещенской (Пионерской) и Иркутской (Горького). 

К 1912 г. был построен комплекс капитальных кирпичных зданий 
Благовещенской тюрьмы 1-го разряда, в который входили конторы, 

три арестантских корпуса, больницы, баня-прачечная, ледник 

и четырехэтажный жилой дом для тюремного персонала.



На рубеже XIX-XX вв. Благовещенск превратился в крупный 
торгово-промышленный центр российского Дальнего Востока. Всего 
за четыре десятилетия он стал столицей золотодобычи и земледелия 
Приамурского края, важнейшим портом и центром амурского судоходства. 
В городе располагались заводы и фабрики, конторы многих 
торгово-промышленных и транспортных фирм, банки, отделения 
международных компаний, игравших важную роль в экономической жизни 
не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.

Особое значение имела торговля, носившая преимущественно ввозной 
(привозной) характер: сельскохозяйственная техника, домашний скот, хлеб, 
мануфактура, галантерея, металлические и другие товары. Основные 
объемы поставок товаров шли в Благовещенск, откуда распределялись 
по всей территории Приамурья. Кроме того, город стал центром 
транзитной торговли между Приморской областью и Забайкальем, активно 
шла торговля с Маньчжурией, торговыми фирмами из Европы, прежде 
всего — Германии, а также США, Японии. Поэтому не случайно, 
Благовещенск называют городом-купцом. Приезжие отмечали, что 
развивается он с американской быстротой. К 1910 г. в Благовещенске 
на 62 тыс. человек постоянного населения насчитывалось 986 магазинов 

и торговых лавок. Общий годовой оборот торговли в городе с 1904 
по 1913 гг. дал почти четырехкратное увеличение, вырос с 7500 000 
до 28 000 000 рублей.

Пионером русской торговли на Дальнем Востоке по праву называют 
Торговый дом «И.Я. Чурин и Ко». Фирма, основанная в 1867 г. иркутским 
купцом, участником амурских сплавов Иваном Яковлевичем Чуриным, 
к началу ХХ в. стала не только ведущим торгово-промышленным 
предприятием российского и зарубежного Дальнего Востоке, но и прочно 
заняла заметное место на российском и мировом рынках.

В Благовещенске, где долгое время размещалась главная контора 
ТД «Чурин и Ко», были построены: универсальный магазин (ныне — Центр 
эстетического воспитания), второй магазин (ныне — магазин «Товары для

Экономическое развитие Благовещенска



 дома»), оптовый магазин (ныне — после перестройки здания областной 
дом народного творчества), чайная развесочная и разлив вин (ныне — 
областная детская библиотека). В разные годы Торговому дому 
в Благовещенске принадлежали: кожевенный и веревочно-канатный заводы, 
папиросная мастерская, спичечная фабрика, мельница, фабрика твёрдых 
красок, мыловаренный и винокуренный заводы, типолитография 
с фабрикой переплетных изделий и конторских книг.

Особенностью формирования благовещенского купечества является 
наличие значительной доли представителей молоканской общины: 
Кувшиновы, Буяновы, Косицыны, Лештаевы, Алексеевы, Платоновы, 
Коротаевы и др. Целеустремленные, принципиально не употреблявшие 
спиртного, крестьяне-молокане тяжелым крестьянским трудом добивались 
заметного достатка. Переселившись в город, приписывались сначала 
к мещанскому сословию, покупали свидетельства на занятие 
торгово-промышленной деятельностью. Купцы-молокане строили 
мельницы, становились промышленниками — мукомолами, организовывали 
извоз, владели гужевым транспортом и большим количеством лошадей. 
Наиболее успешные из них приобретали пароходы, баржи, создавали 
собственные пароходные компании.

Ряды амурских предпринимателей пополнялись и за счет представителей 
делового мира зарубежных стран. Это были немцы, американцы, французы, 
китайцы, корейцы и японцы.

Крупнейшим по объемам торговых операций и наиболее прогрессивным 
по организации работы был Торговый дом «Кунст и Альберс», основанный 
в 1864 г. коммерсантами из Гамбурга Густавом Альберсом и Густавом 
Кунстом. Отделение торгового Дома в Благовещенске начало работать 
с 1887 г. В 1894 г. на углу улицы Большой и Американского переулка был 
построен большой универсальный магазин, ставший подлинным 
архитектурным украшением города.

Первым американским коммерсантом в Благовещенске был уроженец 
Массачусетса Инохэ Эмери. В 1870 г. он основал торговую фирма 
«И. Эмери и Ко», занимавшуюся оптовой и розничной продажей 
всевозможных российских и иностранных товаров, а с 1888 г. организовал 
постоянную поставку и продажу американской сельскохозяйственной



техники.

На рубеже веков фабрично-заводская и ремесленная промышленность 
Благовещенска была достаточно разнообразной. Ее развитие 
осуществлялось быстрыми темпами.

Одной из ведущей отраслей обрабатывающей промышленности города 
являлась мукомольное производство. Доходы от которого составляли 
почти 71% от всех произведенных товаров. Первая в Амурской области 
паровая вальцовая мельница принадлежала Торговому дому «В.А. Алексеев 
с С-ми» и находилась на набережной р. Зеи. В 1902 г. для мельницы был 
построен пятиэтажный кирпичный корпус. В 1908 г. — несколько кирпичных 
строений: мельничный корпус, механическая мастерская, амбар, элеватор.

Еще одна мельница принадлежала Торговому дому «Ф. Кувшинов с С-ми», 
награжденному медалью за отличное качество на Всероссийской ярмарке 
в Нижнем Новгороде в начале ХХ в. В конце XIX в. было основано 
товарищество «Бр. Саяпины» для производства работ, связанных 
с мукомольной промышленностью, в начале ХХ в. — товарищество  
«Бр. Буяновы» с основным капиталом в 200 тыс. руб. для производства 
операций по пароходству и мукомольному делу; в 1901 г. — товарищество 
«Братья Матвеенко».

Благовещенск вошел в число ведущих мукомольных центров страны, 
перерабатывая 16 млн. пудов зерна. В 1910 г. в городе насчитывалось 275 
промышленных предприятий, при 2 983 рабочих с суммой производства 
8 202 550 руб., из которых 5 300 000 руб. приходилось на мукомольное 
производство. В 1911 г. общий оборот промышленности города составил 
9,8 млн. руб., из которых на мукомольное производство приходилось 
6,9 млн. руб.

Наряду с мукомольной промышленностью большое развитие 
в Благовещенске получили винокуренное и пивоваренное производства. 
Активно развивались металлообработка, кирпичная, цементная и другие 
отрасли промышленности. Наиболее крупным металлообрабатывающими 
предприятиями являлись: машиностроительный завод Товарищества 
Амурского речного пароходства, литейно-механический завод И.П. 
Чепурина и чугунно-меднолитейный завод И.П. Першина, на каждом 
из которых трудилось свыше 100 человек.



из которых трудилось свыше 100 человек.

К концу XIX в. Благовещенск превратился в значительный 
ремесленно-промышленный и торгово-распределительный центр 
Приамурья. Исключительно благоприятное расположение города у двух 
больших рек позволило ему стать крупным транспортным узлом. Важную 
роль в экономике города и области играло речное судоходство. В летнюю 
пору десятки пароходов, бесчисленные баржи, катера, баркасы развозили 
пассажиров и разнообразные грузы по всей области, до самых отдаленных 
приисковых районов. Местные предприниматели, золотопромышленники, 
фирмы и компании владели десятками судов. Управление речными 
службами Амурского бассейна также находилось в Благовещенске.

В последнее десятилетие XIX века город продолжал расти и развиваться, 
увеличиваясь и территориально, и по количеству жителей (к началу 
1900 года, по официальным данным, число жителей его равнялось 
38 593 человека), и по торговым, и промышленным движениям. 
Он по-прежнему служил главным и притом единственным центром 
духовной, промышленной, торговой и административной жизни Амурской 
области.

В начале XX в. в Благовещенске успешно действовали несколько отделений 
крупных российских банков, значительные финансовые операции проводил 
городской банк Общества взаимного кредита, а также два отделения 
Земельного банка. Активно вели свою деятельность в городе и страховые 
общества.



Благовещенская золотосплавочная лаборатория

Благовещенская улица (Пионерская)



Благовещенское отделение Государственного банка

Благовещенское отделение сибирского Торгового банка



Городские торговые ряды (Мавритания)

Гостинодворский базар



Магазин Гурикова М.Т.

Механический завод Товарищества И.П. Чепурин и А.И.



Объявление Торгового Дома Чурин и Ко

Паровая мельница Товарищества Бр. Н. и М.



Паровая мельница Торгового Дома Ф.

Парпоход Рыбак



План Благовещенска. 


1902 г.



Пристань Благовещенска

Универсальный магазин Торгового Дома И.Я.



Универсальный маназин Торгового Дома Кунст и Альберс

Управление Амурского общества пароходства и торговли



12 декабря 1858 г. согласно высочайшему повелению центр епархии был 
перенесен из Якутска в Благовещенск. Летом 1862 г. архиепископ 
Иннокентий (Вениаминов) прибыл в город на постоянное местожительство.

Подвижническая деятельность Преосвященного Иннокентия (Вениаминова) 
продолжалась на Амуре до 1868 г., затем он был утвержден митрополитом 
Московским и Коломенским и выехал в Москву.

После его отъезда епархию возглавляли епископы: в 1868-1873 
гг.-Вениамин, в 1873-1878 гг. — Павел, в 1878-1885 гг. — Мартиниан, 
в 1885-1892 гг. — Гурий, в 1892-1898 гг. — Макарий, в 1897-1899 гг. 
— Евсевий. В 1899 г. были выделены епархии: Приморская и Камчатская 
с центром во Владивостоке, Приамурская и Благовещенская, центром 
которой оставался Благовещенск. В последующие годы Благовещенскую 
епархию возглавляли епископы: в 1899-1900 гг. — Иннокентий, 
в 1900-1906 гг. — Никодим, в 1906-1909 гг. — Владимир, в 1909-1914 гг. 
-Евгений (Бережков) и в 1914-1923 гг. — епископ Евгений (Зернов). В 1923 г. 
епархия была упразднена и восстановлена только в 1990 г. 
	В Благовещенске, сначала по инициативе архиепископа Иннокентия 
(Вениаминова), а впоследствии и его приемников, при широкой поддержке 
населения и благотворительной помощи предпринимательских кругов, 
возводились многочисленные церковные сооружения.

Первой была построена Никольская деревянная церковь (1857-1859), 
в 1858-1864 гг. — градо-Благовещенский Кафедральный собор, заложенный 
владыкой Иннокентием; в 1879-1883 гг. вблизи деревянной Никольской 
церкви (на Релочной улице) возведен монументальный каменный 
Покрово-Никольский собор. Настоящим шедевром стал Свято-Троицкий 
собор, возведенный в 1896-1900 гг.	В конце XIX — начале XX 
в.в. в Благовещенске были построены: здание духовной семинарии и при 
ней церковь, Вознесенский собор, градо-Благовещенская 

Благовещенск — духовный и культурный центр 
Приамурья

Духовная жизнь.



Михайло-Архангельская церковь, Пророко-Ильинская церковь, 
Кладбищенская церковь, при тюрьме — Петропавловская церковь, 
Католический собор, молельные дома сектантов и мусульман.

В дореволюционные годы Благовещенск по праву выполнял роль духовного 
центра всего Приамурья. Церковь на основе нравственных норм 
и религиозных заповедей формировала духовный мир жителей города, 
принадлежащих к различным сословиям.

В 1862 г. в Благовещенске были открыты духовная школа, выпускавшая 
священнослужителей, и бригадная казачья школа для подготовки писарей, 
урядников и учителей для казачьих станиц. 7 января 1866 г.  
на благотворительные средства открылось первое в области народное 
училище. 18 июня 1871 г. в Благовещенске начала свою деятельность 
духовная семинария.

Развитие промышленности, торговли требовало притока новых 
специалистов разных профессий. Кадры для флота готовило речное 
училище в Благовещенске, основанное в 1899 г. Среднее образование 
можно было получить в гимназиях, прогимназиях и реальных училищах. 

1 июля 1877 г. в Благовещенске была открыта 4-классная мужская гимназия, 
преобразованная в 1882 г. в 6-классную, а в 1891 г. — в гимназию. 
Необходимость в грамотных работниках способствовала открытию 
в 1890 г. второго народного училища им. А.Н. Корфа в г. Благовещенске.

Наряду с мужским развивалось и женское образование. В 60-е гг. XIX века 
в Благовещенске открываются первые женские училища. 21 октября 
1874 г. в Благовещенске была открыта Алексеевская женская школа, 
преобразованная в 1879 г. в 4-х классную прогимназию, а с 1888 г. — в 7-ми 
классную женскую гимназию.

Потребность в учителях отчасти удовлетворялось за счет выпускников 
духовных училищ и семинарий. К началу ХХ в. в Благовещенске имелись 
духовная и учительская семинарии. В женских гимназиях существовали 
педагогические классы.

Образование.



Большую роль в распространении грамотности имели и внешкольные 
формы просветительской деятельности: народные дома, библиотеки, 
воскресные школы. 9 июня 1896 г. была открыта первая бесплатная 
народная читальня в Благовещенске.

Большой вклад в исследование Приамурья внесли члены открытого 
в Благовещенске в 1887 г. филиале Общества изучения Амурского края. 
Знаменательным событием стало открытие 16 августа 1891 г. 
Благовещенского городского музея. Преподаватель Благовещенской 
мужской гимназии А.В. Кириллов на основе собранных им ценных сведений 
по географии, биологии, этнографии и др. региона в 1894 г. составил 
первый на Дальнем Востоке географически-статистический словарь. 
Помимо научной деятельности члены общества активно занимались 
обустройством публичных библиотек, участвовали в проведении народных 
чтений и выставок

Возникают и другие научные общества. 27 апреля 1887 г. было открыто 
Благовещенское лечебно-благотворительное общество. Оно содержало 
больницу для бедных, дом для детей-сироти и аптеку. В 90-е гг. 

в Благовещенске было создано Общество врачей, занимающееся 
развитием медицины и здравоохранения в регионе.

Формирование местной литературной школы началось в 70-е гг. Х1Х века. 
«Амурская газета» (выходила с 1895 г.) начала публиковать стихотворения 
Л. Волкова, Н. Татариновой, П. Масюкова.

Большой популярностью у части амурских читателей пользовался 
«коллективный роман из местной жизни» «Амурские волки», в создании 
которого ключевую роль сыграл известный журналист и издатель А.М. 
Матюшенский (А. Седой). В предреволюционное десятилетие самым 
значительным писателем Приамурья был Ф.И. Чудаков — сатирик, поэт, 
сотрудник ряда благовещенских газет и журналов.

Театральная жизнь в Благовещенске долгое время ограничивалась одними 
любительскими спектаклями. Первая труппа из профессиональных актёров

Литература и театр.



появилась в городе в 80-е гг. Х1Х в. Ее возглавил Н. Молчанов. Развитию 
театрального дела способствовала постройка здания театра в 
Благовещенске в 1889 г., среди первых театральных постановок были 
«Кармен», «Евгений Онегин», «Жизнь за царя», пользовавшиеся успехом 

у публики.

В 1889 году Общество приказчиков построило на Амурской улице Новый 
театр или театр Роганова. Многие спектакли ставились в театре 
в благотворительных целях.

Развитие культурной жизни повлияло и на периодическую печать. 
В 1862 г. в Благовещенске была открыта первая на Дальнем востоке 
типография с двумя шрифтами: русским и маньчжурским. В 1885 г. начала 
работать первая частная типография П.Г. Артамонова. 1 июля 1895 г. 

в Благовещенске вышел первый номер еженедельной «Амурской газеты» 
под редакцией А.А. Кордовского. 31 октября 1899 г. был издан первый 
номер газеты «Амурский край». В периодических изданиях читатели могли 
найти информацию о событиях в центре и области. В них публиковались 
литературные произведения амурских писателей и поэтов.

Официальные издания были представлены «Благовещенскими 
епархиальными ведомостями», издававшимися в Благовещенске с 1899 г.

К 1906 г. в Благовещенске выходило свыше 10 периодических изданий. 
Выпускались газеты: «Голос окраины», «Амурская жизнь», «Амурский 
летописец», «Амурский вестник», «Амур», «Агентские телеграммы».

Печать сыграла важную роль в общественно-политической и духовной 
жизни города.

В связи с отсутствием в Благовещенске профессиональных учебных 
заведений, осуществлявших подготовку живописцев, изобразительное 
искусство в городе развивалось медленно. Небольшой круг местных 

Периодическая печать.

Изобразительное искусство.



художников состоял преимущественно из самоучек- любителей. Тем 
не менее, для рубежа XIX-XX вв. характерно появление в Благовещенске 
целой группы больших художников.

Заметный след в художественной жизни Приамурья оставило творчество 
Прокопия Николаевича Рязанцева. В 1887 г. Рязанцев вместе с семьей 
приехал Благовещенск, где продолжил писать картины и участвовать 
в местных художественных выставках. С 1900 по 1906 г. в Благовещенске 
работал замечательный пейзажист и педагог В.Г. Шешунов, ученик И.И. 
Шишкина и А.И. Куинджи.

В 1902 г. по приглашению генерал-губернатора Приамурского края 
из Санкт-Петербурга в Благовещенск прибыл А.А. Сахаров для написания 
картины, посвященной обороне Благовещенска в дни русско-китайского 
вооруженного конфликта.

Создание первых художественных объединений происходит лишь 
в начале ХХ в. В 1911 г. по инициативе художника М.С. Пилецкого 
в Благовещенске был организован Кружок любителей изящных искусств, 
активными членами которого стали 10 человек из числа местной молодежи. 
В 1914 г. кружок был преобразован в Амурское общество поощрения 
художеств.

С момента основания Благовещенска его планировка и строительство 
новых зданий производилась под бдительным контролем главного 
архитектора и полицмейстера. Военный губернатор области Н.В. Буссе 
своим постановлением от 4 сентября 1859 г. категорически запрещал 
строительство новых зданий вдоль набережных Амура и Зеи без 
согласования с ним и определил правила городской застройки.

Первые каменные здания в Благовещенске были сооружены в стиле 
классицизма. Благовещенский кафедральный собор, заложенный 9 мая 
1858 г., строился по проекту академика архитектуры П. Симоновского.

Большое внимание архитекторы уделяли строительству культовых 
сооружений. В 1870 г. в Благовещенске была сооружена кладбищенская 

Архитектура.



церковь. 29 апреля 1879 г. состоялась закладка Церкви во имя Покрова 
Божией Матери, строительство которой было завершено в 1883 г. 10 июля 
1880 г. заложен каменный кафедральный собор в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

На рубеже 19-20 вв. на смену классицизму с его строгими формами 
и канонами приходит эклектика. Здание Универсального магазина И.Я. 
Чурина было оформлено в духе барокко, а его фасады украшены 
скульптурами и лепниной. Такие же черты характерны для зданий торгового 
дома «Кунст и Альберс». Уникальным памятником архитектуры является 
здание железнодорожного вокзала (1912), построенное в лучших традициях 
древнерусской архитектуры. В связи с приездом наследника престола 
цесаревича Николая Александровича весной 1891 г. по проекту архитектора 
И. Буковецкого в Благовещенске была сооружена Триумфальная арка.



Алексеевская женская гимназия. Построена в 1870 г.

Алексеевская женская гимназия. Построена в 1910-1911 по проекту Э.И.



Благовещенские епархиальные 

ведомости Волков Леонид Петрович (1870-1900) 

амурский поэт и прозаик

Городское училище в память Отечественной войны 1812 г.



Градо-Благовещенская Кладбищенская церковь во имя Вознесения Господня

Епархиальное женское училище. Построено в 1906 г.



Мужская гимназия

Мужская гимназия. построена в 1912 г.



Масюков Порфирий Федорович 

(1848-1903), поэт. Автор портрета 

худ. Савченко Н.А.

Оборона Благовещенска в 1900 г. Художник А



Рязанцев Прокопий Николаевич (1829-1897). Картина. Буряты у ключа. Хранится в Амурском 

областном краеведческом музее.



Чудаков Федор Иванович (1888-1918) — 

сатирик, поэт, прозаик, драматург, 

публицист.

Тиумфальная арка. Построена в 1891 г. 


к приезду в Благовещенск наследника 

престола цесаревича Николая

Церковь во имя Покрова Божьей Матери

Римско-каталический костел



Церковь во имя Святой Животворящей Троицы



Благовещенск в годы революций 

и Гражданской войны (1917-1922 гг.)
1917 год вошел в историю России как время великих революционных 
событий. 27 февраля в Петрограде власть перешла в руки Временного 
правительства. 2 марта Николай 11 подписал акт об отречении от престола. 
Монархия пала.

О свержении самодержавия в Благовещенске стало известно 3 марта 
1917 г., последний военный губернатор Амурской области К.Н. Хагондоков 
сложил с себя полномочия, передав власть Областному комитету 
общественной безопасности (КОБ). Основой политической жизни 
Приамурья летом и осенью 1917 г. стало избрание городских 
самоуправлений и земств.18 декабря 1917 г. Амурская земская управа взяла 
на себя всю гражданскую и правительственную власть в Амурской области.

Благовещенск испытывал экономические трудности, которые были вызваны 
перебоями с доставкой денежных знаков из Петрограда. Начиная со второй 
половины 1917 г. Петроград снабжал город только кредитными билетами 
крупного 1000-рублевого достоинства, что привело к острому дефициту 
разменных денег. В этих условиях Благовещенская городская дума 
постановила выпустить разменные городские билеты достоинством 
1 и 3 рубля.

Выпуск городских разменных билетов, названных в народе «алексеевками», 
по имени городского головы А.Н. Алексеевского, был продолжен 
и в феврале 1918 г., когда благовещенский совет рабочих и солдатских 
депутатов объявил себя высшим органом власти, а на 4 съезде 
крестьянских представителей были упразднены земская управа 
и городское самоуправление. Для осуществления функций власти 
на съезде был избран областной исполнительный комитет, председателем 
которого был утвержден Ф.Н. Мухин.

В ответ областная земская управа и городская управа обратились 
за помощью к атаману И.М. Гамову, который мобилизовал силы казачьего



гарнизона для восстановления их власти. Руководители облисполкома были 
арестованы. 6 марта 1918 г. сформирован исполком Народного совета, 
председателем которого стал бывший комиссар Амурской области Н.Г. 
Кожевников. Так было осуществлено восстание против советской власти, 
вошедшее в историю под названием «гамовский мятеж».

Однако уже 12 марта 1918 г. Благовещенск штурмом был занят армией, 
подчинявшейся Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Советская власть была восстановлена. Во время трагического 
вооружённого противостояния погибло и было ранено немало мирных 
жителей.

1 апреля 1918 г. V объединенный съезд трудящихся Амурской области 
провозгласил создание автономной советской социалистической 
республики. Съезд объявил о национализации приисков и частных банков, 
об ограничении выдачи денег из касс банка, был введен контроль над 
производством, созданы фабрично-заводские комитеты. Были 
реквизированы и объявлены собственностью Амурской социалистической 
республики магазины торгового дома «Чурин и Ко», «Кунст и Альберс» 
со всеми постройками, имуществом и товаром. Складывалась система 
централизованного финансирования. Однако экономика города находилась 
в состоянии стагнации, что привело к прекращению денежных поступлений 
в местное отделение Госбанка. Тяжелая ситуация с продовольствием 
заставила Советы ввести карточную систему и установить твердые цены 
на товары местного производства. Положение усугублялось отсутствием 
в городе денежных знаков. Более того, во время антисоветского 
выступления атамана Амурского казачьего войска М.И. Гамова 
из Благовещенского отделения Госбанка в Сахалян было вывезено 40 млн. 
руб. золотом, возвращенные после падения политического режима 
большевиков.

В апреле-мае 1918 г. областной совет был вынужден использовать клише 
городских разменных билетов для выпуска 10-рублевого билета с подписью 
председателя СКР и СД Ф.Н. Мухина и одновременно выпустил 
в обращение областные разменные билеты достоинством 15 и 100 руб., 
которые в народе называли «мухинками».



4 сентября 1918 г. в связи с наступлением на город японцев, совнарком 
Амурской области изъял из Благовещенского отделения Госбанка 5 млн. 
руб. золотом для эвакуации в г. Зею.18 сентября в Благовещенск вошли 
японские и белогвардейские войска. В этот же день А.Н. Алексеевский 
сформировал Амурское временное правительство и разрешил хождение 
в городе и области японских иен. Испытывая острый дефицит в денежных 
знаках, Амурское правительство продолжило выпуск «мухинок» 
и «алексеевок», но с обязательным их штемпелеванием.

18 ноября 1918 г. Амурское правительство передало административное 
управление областью земской управе, которая признала Временное 
Сибирское правительство. В течение 1919 г. денежный рынок города 
наполнялся обязательствами Государственного казначейства Сибири 
и казначейскими знаками Временного Всероссийского правительства, 
однако «сибирки» уже не покрывали требований денежного рынка. 
Не могли спасти положение выпущенные в обращение земские марки 
и чеки. Городское самоуправление вновь принимает решение о выпуске 
в обращение городских денежных знаков Благовещенского отделения 
Государственного банка достоинством 100, 500 и 1000 руб. Денежные 
знаки были подписаны управляющим банка П.Л. Куксинским, поэтому 
в народе их назвали «куксинками».

4 января 1920 г. А.В. Колчак сложил с себя полномочия Верховного 
правителя, а 6 февраля власть в области была передана Совету рабочих 
и крестьянских депутатов. Японские войска спешно эвакуировались. 8-10 
марта 1920 г. в город вступили партизанские отряды. Советская власть 
была восстановлена.

Учитывая, что область находилась в изоляции от других регионов Дальнего 
Востока, исполком Советов принял решение продолжить выпуск денежных 
знаков Благовещенского отделения Государственного банка, добавив еще 
номиналы 3000 и 5000 руб.

С решением о вхождении области в состав Дальневосточной республики 
начался обмен всех находившихся в денежном обращении денежных знаков 
и бон на кредитные билеты ДВР с их обязательной девальвацией из расчета 
1 руб. «буферками» на 1000 руб. девальвируемых. Однако кредитные 



билеты ДВР обесценились настолько, что перестали участвовать 

в денежном обращении. В результате в городе было восстановлено 
металлическое обращение и в качестве всех расчетов был установлен 
золотой рубль.

16 ноября 1922 г. Дальневосточная республика была упразднена и Дальний 
Восток принят в состав РСФСР как Дальневосточная область. Начался 
процесс унификации денежных систем ДВО и советской России, совпавший 
с денежной реформой РСФСР-СССР и означавший восстановление единого 
экономического пространства на всей территории государства.



Алексеевский Александр 

Николаевич (1878-1957), 

преподаватель. Политический 

деятель, городской голова 

Благовещенска (1917), председатель 

Амурского областного правительства 

(1918).

Бюст Мухину Ф.Н. 


в Благовещенске. 


Скульптор — Горлач Б.Т



Амурский областной разменный билет. 5 рублей. 1918 г.



Благовещенский городской разменный билет. 1 рубль. 1917 г. Алексеевка Лицевая сторона.



Денежный знак Благовещенского отделение Государственного банка. 5000 руб. 1920 г. Куксинка.



Денежный знак Благовещенского отделения Государственного банка. 3000 руб.



Встреча войсками японского гарнизона императорского флигель-адъютанта генерал-майора Бито 

Томокацу на железнодорожном вокзале г. Благовещенск

Вступление партизан в Благовещенск. 5 февраля 1920 г.



Картина. Разгром гамовского мятежа. Худ. Коркин И.

Конспиративная квартира подпольной организации большевиков 


в годы Гражданской войны



Мухин Федор Никанорович (1878-1919), 

активный участник революционного 

движения в Приамурье.

Марка Амурского 

областного земства. 


5 руб. 1917 г.

Гамов Иван Михайлович (1885-1969)



Памятник павшим борцам 


за Советскую власть

Похороны жертв Гражданской войны



Председатель временного правительства Амуоской области А.Н. Алексеевский (в центре)

Участники революции и гражданской войны 1917-1922 гг.



Благовещенск в период 
социалистического строительства
Историческая судьба Благовещенска в эти годы определялась общим 
развитием советского Приамурья и всего Дальнего Востока. В 1922 г. 
Дальневосточная республика была упразднена, ее территории стали 
частью РСФСР. Все области Дальнего Востока были переименованы 
в губернии, в том числе и Амурская область. В 1926 г. Дальневосточную 
область преобразовали в Дальневосточный край (ДВК), а губернии — 
в административные округа. Амурская область стала округом, 
а Благовещенск окружным центром. В 1930 г. все округа ДВК вновь 
упразднили, а все районы подчинили непосредственно краевому центру — 
Хабаровску. Однако в 1932 г. области были возвращены. В 1938 г. ДВК был 
разделен на два края — Хабаровский и Приморский. Амурская область 
осталась в составе Хабаровского края.

В годы первых пятилеток в Благовещенске реконструировались старые 
предприятия, строились новые. На базе Шадринского завода был создан 
мощный судостроительный завод им. Октябрьской революции, бывший 
Чепуринский завод стал заводом «Амурский металлист», основательно 
реконструирована спичечная фабрика. Были построены бисквитная 
и швейная фабрики.

В состав городского хозяйства вошли: электростанция, лесопильный завод, 
хлебопекарня, утилизационный завод, скотобойня, плодопитомник, 
табачная фабрика, кожевенный завод быв. Чурина, стекольный завод 
«Новинка» и маслобойный завод. В 1930 г. на межведомственном 
совещании при Благовещенской городской плановой комиссии было 
решено построить в городе второй стекольный завод.

В городе активно развивалась пищевая промышленность, в особенности 
выпуск хлебобулочных изделий. Так, если в 1935 г. в городе выпекали 
35 тонн хлеба в сутки, то в 1939 г. — 38 тонн. Однако в связи с ростом 
городского населения спрос на хлебобулочные изделия значительно 
увеличился. В городе началось строительство нового хлебного завода.



Увеличили выпуск товаров широкого потребления предприятия местной 
промышленности: артели «Инвалид», «Индустрия», «Коопремонт» (ремонт 
и пошив обуви), «Искусство» (ремонт и пошив одежды). В городе 
действовали предприятия горкомкомбината (мебельно-матрасное 
производство), весоремонтная мастерская и утильзавод.

Жизненный уклад благовещенцев быстро менялся, вырабатывались новые 
мировоззренческие установки и ценностные ориентиры. Быстро менялся 
и сам город. В декабре 1922 г. школа Памяти Отечественной войны 1812 г. 
была переименована в школу им. В.И. Ленина. В честь 5-летия Красной 
Армии улица Садовая была переименована в Красноармейскую (с 1967 г. 
— имени 50 лет Октября), а улица Набережная в Краснофлотскую.

В честь приезда в Благовещенск «всесоюзного старосты» М.И. Калинина 
в 1923 г. улицу Графскую переименовали в ул. им. Калинина. В январе 
1924 г. в связи со смертью В.И. Ленина Благовещенский горсовет принял 
решение переименовать ул. Большую в ул. им. В.И. Ленина и поставить 
памятник Ленину, торжественное открытие которого (скульптор В.В. 
Козлов) состоялось 1 мая 1925 г.

В конце 1920-х-1930-е годы Благовещенск испытывал острую проблему 
нехватки жилья. В городе развернулась большая работа по улучшению 
жилищных условий.

Не менее острой, чем жилищная, была проблема организации в городе 
системы здравоохранения, оказания медицинской помощи, организации 
санитарного надзора и профилактических работ среди горожан.

В 1926 г. в Благовещенске, население которого составляло 57,7 тыс. 
человек, функционировали: губернская больница с хирургическим 
отделением на 40 кроватей, терапевтическим (60), психиатрическим (40), 
заразным (30); губернский родильный покой с гинекологическим 
отделением (20); больница при исправительно-трудовом доме (20), а также 
больница, находившаяся в хозяйственном заведовании отделения оказания 
медицинской помощи застрахованным лицам (80).

В Благовещенске развивалось и такое направление в здравоохранении, как 
охрана материнства и младенчества. В городе функционировал Дом матери



и ребенка на 20 кроватей, детская консультация с молочной кухней, 
отделение детской консультации, где кроме оказания медицинской помощи 
детям за небольшую плату или бесплатно выдавалось дополнительное 
питание для детей грудного возраста.

Более того, в городе действовали: больница водного транспорта 
управления путей сообщения, центральная амбулатория, амбулатории 
губздрава № 1 и № 2, венерический диспансер, пастеровская станция 
и губернская химико-бактериологическая лаборатория.

Серьезное внимание органы советской власти уделяли восстановлению 
и развитию системы народного образования, реформированию 
профессиональной школы, укреплению материальной базы учебных 
заведений. В конце 1920-х-1930-е годы значительно возросла численность 
учащихся, усилился кадровый потенциал учительства, решались задачи 
введения начального и 7-летнего всеобуча, начался переход ко всеобщему 
полному среднему образованию.

В сентябре 1924 г. в Благовещенске открылась школа для малограмотных 
взрослых, куда принимали окончивших пункты ликвидации неграмотности, 
а также умеющих немного читать, писать и знакомых отчасти 
с арифметикой. Курс обучения длился 6 месяцев. Уже в первом полугодии 
1923 г. в школе учились 289 человек, в первом полугодии 1924 г. 
— 335 человек.

В 1930 г. в школе им. М. Горького обучалось 274 неграмотных 
и малограмотных. Более того, в городе действовали 7 групп для 
неграмотных людей, в том числе китайская группа, в которой обучались 
40 человек; пункт ликвидации неграмотности для русских (43 чел.); 
2 школы для малограмотных (108 чел.), школа для малограмотных китайцев 
(26 чел.).

Всего в городе действовали 22 школы 1 ступени, 5 детских домов, колония 
для малолетних преступников.

В Благовещенске появились новые училища и техникумы. Для подготовки 
квалифицированных кадров начались занятия в Амурском индустриальном 
техникуме. В 1925 г. в нем действовали три отделения: горное, 



дорожно-строительное и механическое. На горном отделении готовились 
специалисты для обслуживания золотопромышленности области, на 
дорожно-строительном – водных путей Амурского бассейна, 
железнодорожных путей, для строительства сети грунтовых дорог 
земледельческих районов и районов для переселенцев из центральной 
России; на механическом отделении готовили специалистов для 
обслуживания промышленных предприятий. Срок обучения в техникуме 
составлял 3 года.

Летом 1925 г. в здании Благовещенского педагогического техникума (быв. 
епархиальное училище) был проведен капитальный ремонт водопровода, 
канализации, полностью перестелены и покрашены полы, заменена 
электропроводка, перекрыта крыша, застеклены окна, исправлены оконные 
рамы и двери. В техникуме действовали 2 отделения: школьное 
и политико-просветительное, на которых в 1924/25 учебном году обучались 
211 человек.

В ноябре 1926 г. начались занятия в Амурском сельскохозяйственном 
техникуме, созданном на базе сельскохозяйственной школы, 
размещавшейся в здании Будундинского монастыря (в августе 1930 г. 
преобразован в техникум социалистического земледелия, с 1931 г. 
— техникум механизации зерносовхозов, в 1933 г. — объединился 
с ветзоотехническим в Амурский сельскохозяйственный техникум).

В Благовещенске действовало первое на Дальнем Востоке 
художественно-промышленное училище, основателем которого стал 
талантливый живописец П. Евстафьев. В организованной в 1920 г. 
М. Кнауф-Каминской музыкальной школе обучали игре на рояле и скрипке, 
преподавали музыкальную грамоту и технику пения. В 1932 г. начались 
занятия в Благовещенском горном техникуме; в 1934 г. в городе был создан 
Дальневосточный финансово-экономический техникум.

27 апреля 1930 г. совет Народных комиссаров СССР принял постановление 
об организации Благовещенского государственного педагогического 
института.

Значительную роль в ликвидации неграмотности, в самообразовании 
и саморазвитии благовещенцев играли городские библиотеки. Фонд 



библиотек комплектовался в основном из революционной литературы. 
С апреля 1924 г. восстановила свою работу детская библиотека. 
В результате пополнения городских библиотек новой литературой число 
читателей увеличилось в 3 раза и достигло 3 757 человек.

В Благовещенск кроме 3 публичных библиотек имелись 15 закрытых 
библиотек, доступных только членам и служащим учреждений. Наиболее 
крупной являлась центральная библиотека губкома РКП/б, книжный фонд 
которой насчитывал 7 118 книг, и библиотека культотдела райкомвода 
(6 863 книг).

Задачу по культурно-просветительному и политико-просветительному 
воспитанию жителей Благовещенска решали периодические издания. 
В 1925 г. в Благовещенске издавались: газета «Амурская правда» — орган 
губкома РКП/б, губисполкома и губернского совета профессиональных 
работников, «Крестьянская жизнь», «Молодая гвардия» — орган губкома 
РКСМ; журнал «Экономическая жизнь Амура», издаваемый губпланом; 
известия Амурской областной сельскохозяйственной опытной станции. 
Действовали типографии: типография газеты «Амурская правда», 
типография и писчебумажный магазин А.И. Родионова, типография 
Амурского водного управления; работали книжные магазины: отделение 
акционерного общества «Книжное дело», книжный и писчебумажный 
магазины Смертина и Овчинникова Ф.И, книгоиздательства «Печать», 
книжный киоск Грачева А.И.

С середины 1920-х годов в Благовещенске началась массовая 
радиофикация, связанная с деятельностью добровольного общества 
радиолюбителей. В феврале 1928 г. городская телефонная станция впервые 
представила небольшой концерт по радиотелефонным установкам (до сих 
пор станция занималась трансляцией Хабаровской станции), а через год 
в городе была организована первая в Амурском округе радиовыставка, где 
было показано свыше 120 экспонатов.

Большой интерес горожан вызывали концерты и передвижные выставки 
из культурных центров советской России. 19 мая 1938 г. в городском саду 
Благовещенска с концертом выступил краснознаменный ансамбль песни 
и пляски СССР под руководством А.В. Александрова; феврале-марте 1940 г. 
экспонировалась передвижная выставка русских художников XVIII-XIX вв., 



на которой было представлено 150 картин из коллекции Государственной 
Третьяковской галереи. Выставку посетило 26 тыс. человек. В мае 
1940 г. из Москвы в Благовещенск привезли выставку западноевропейской 
живописи и гравюры XV-XX вв.; 19 декабря 1940 г. состоялся концерт 
Государственного ансамбля донских казаков.

Однако несмотря на успешную, в целом, реализацию культурной 
программы имели место варварские методы борьбы с символами прежней 
власти. Одним из направлений такой борьбы являлась деятельность 
организационного бюро Союза воинствующих безбожников, проводившего 
агрессивную антирелигиозную политику. В декабре 1929 г. с церквей 
города были сняты колокола и переданы на нужды индустриализации; 
6 января в городе состоялся 7-тысячный антирелигиозный карнавал. 
Апогеем стало разрушение храмов. Были уничтожены: церковь во имя 
покрова Божией Матери, Градо-Благовещенская кладбищенская церковь 
во имя Вознесения Господня, Церковь во имя Святой Животворящей 
Троицы и др.

Имели место злоупотребления властью партийно-советских чиновников, 
особенно силовых ведомств — ОГПУ и НКВД. Развернулись массовые 
репрессии, в большей части по совершенно надуманным обвинениям. 
В общей сложности с 1920 по 1940 годы в Амурской области были 
репрессированы свыше 100 тыс. человек, пострадал каждый шестой 
житель Благовещенска (2626 чел.)

Но население, не подвергшееся репрессиям, верило в светлые идеалы 
коммунизма, было одухотворено созидательным трудом.



Депо железнодорожной станции Благовещенск

Детские ясли Горздрава 1



Евстафьев П.С

Наводнение 1928 г. 


(пер. Интернациональный)

Фотооткрытка. Наводнение 1928 г. 

Благовещенск. ул. Ленина 


у девятилетки им. Тимирязева 


(фото. С.И.)

Коллектив школы №6



У здания городского совета депутатов трудящихся

Митинг в связи со смертью Ленина



Открытие памятника В.И. Ленину. Благовещенск.



Серышев вручает боевое знамя 1-й стрелковой бригаде

Строительство бисквитной фабрики. Благовещенск.



Типография издательства Амурская правда



Благовещенск в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945 гг.)
В первые же дни Великой Отечественной войны на предприятиях 
Благовещенска состоялись многолюдные митинги и собрания. Десятки 
тысяч горожан проявили поистине всенародный патриотический порыв, 
который с особой остротой проявился в стремлении идти на фронт. Уже 
23 июня в Благовещенский городской военный комиссариат начали 
поступать заявления от множества людей с просьбой отправить 
их в действующую армию. Только за первые три часа их поступило более 
200. Началась всеобщая мобилизация. Всего добровольно и по призыву 
на войну ушло больше половины мужского населения города.

С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного 
округа были переведены в боевую готовность. 32 Краснознаменная 
дивизия, в которой было немало воинов-благовещенцев, в октябре 1941 г. 
сражалась на Бородинском поле. Именно здесь совершил свой 
героический подвиг наводчик орудия благовещенец Федор Чихман, 
награжденный орденом Ленина. Память о герое увековечена 
в 2010 г. на мемориальной доске, установленной на бывшем здании школы 
№ 6, где учился Федор.

В историческом контрнаступлении под Сталинградом, положившем начало 
коренному перелому в ходе войны, принимала участие 204-я стрелковая 
дивизия (впоследствии 78-я гвардейская), которая была полностью 
сформирована в Амурской области. В этой дивизии сражались и воины 
из Благовещенска.

Благовещенцы принимали участие во всех крупных сражениях Великой 
Отечественной войны, в освобождении Восточной Европы, 
а августе-сентябре 1945 г. в составе 2-ой Краснознаменной армии 2-го 
Дальневосточного фронта освобождали северо-восток Китая от японских 
милитаристов. Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 



25 100 жителей Благовещенска. Погибло и пропало без вести более 
3 500 человек.

В годы Великой Отечественной войны жители Благовещенска проявили 
исключительный массовый героизм и самоотверженность, тем сам самым 
обеспечив бесперебойное производство военной продукции и внеся 
значительный вклад в победу страны.

Как и по всей стране, с первых дней войны в городе распространился 
почин «Работать за себя и товарища, ушедшего на фронт». По инициативе 
рабочих Благовещенска, предложивших удлинить на несколько часов свой 
рабочий день и отказаться от отпусков, коллективы предприятий брали 
обязательства выполнить производственное задание с меньшим числом 
рабочих, сохранить производственные мощности и производительность 
труда на довоенном уровне. Широкое распространение получили такие 
начиная, как «фронтовые вахты» и «фронтовые декадники», соревнования 
молодежных бригад за звание «фронтовых» и др. Появилось массовое 
движение «двухсотников» и «трехсотников», более того, «пятисотников» 
и «тысячников». Много сил жители города вкладывали в укрепление 
обороноспособности границы и Благовещенска: рыли на берегу Амура 
окопы, строили оборонительные сооружения, участвовали в создании 
противотанковых рвов, обеспечивали светомаскировку зданий и др.

Неоднократно труженики города удостаивались переходящих знамен 
различных наркоматов, становились победителями Всесоюзного 
социалистического соревнования. Их подвиг был по достоинству оценен 
Родиной. Так, коллектив спичечной фабрики занял второе место среди 
предприятий спичечной промышленности страны и был награжден 
Почётной грамотой ВЦСПС и Союзнаркомлеса, а коллективу 
Верхне-Амурского пароходства было вручено переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и наркомата речфлота за первое место во всесоюзном 
соревновании.

Свыше 10 тысяч благовещенцев были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Замечательной формой поддержки сражающейся Красной Армии стало 
массовое участие горожан в создании Фонда обороны и добровольной 



помощи фронту: отчисления от месячного заработка, добровольные взносы 
денег, проведение воскресников с полным перечислением заработанных 
средств и др. Всего в годы великой Отечественной войны жители 
Благовещенска внесли в фонд обороны 47 миллионов рублей, отправили 
на фронт 29 тонн подарков, а также 31 тыс. теплых вещей.

Высокой оценкой вклада трудящихся Благовещенска в Победу стала 
полученная в июле 1943 г. телеграмма от руководителя страны И. Сталина, 
в которой он передал благовещенцам «братский привет и благодарность 
Красной Армии» за собранные и переданные в фонд обороны 
5 956 000 руб. на постройку самолетов и танков. Несмотря на величайшие 
трудности, проявляя стойкость и героизм, жители города своим 
самоотверженным трудом приближали Победу.



В цехе завода Амурский металлист

Всеобуч. Студентки Благовещенского пединститута на занятиях по стрельбе



Всеобуч. Инструктор ПВХО А.Гурьянов проводит беседу с рабочими швейной фабрики 


о действии отравляющих веществ. Благовещенск

Всобуч. Практические занятия по изучению азбуки Морзе



Гапоненко Мария Павловна в годы войны готовила специалистов групп самозащиты 


и санитарных дружин, почетный гражданин г. Благовещенска.

Е.В. Довлатова за шитьем головных уборов для воинов Красной Армии в артели 

промкооперации Благовещенск, 1942



Инструктаж по МПВД в средней школе №5
П.Ф. Козырин. 

стахановец-котельщик. 

Благовещенская судоверфь. 


г. Благовещенск, 1941

Чихман Федор Яковлевич, Герой Советского 

Союза, участник ВОВ



Эскадрилья Амурский комсомол

Стахановцы-двухсотники литейного цеха завода Амурский металлист 



Благовещенск в послевоенные 
годы (1945-й — 1980-е годы)
2 августа 1948 г. указом президиума Верховного совета СССР Амурская 
область была выделена из состава Хабаровского края в самостоятельный 
субъект Российской Федерации с Благовещенском как административным 
центром.

Быстрое развитие и благоустройство Благовещенска началось с 1960 года, 
когда Совет Министров РСФСР принял решение о развитии г. 
Благовещенска, а в 1966 г. Госстрой РСФСР утвердил проект генерального 
плана застройки Благовещенска на 1966-1980 годы. Началась застройка 
2-го и 3-го микрорайонов в северо-западной части Благовещенска. В черту 
Благовещенска вошли Астрахановка, Моховая падь и поселок аэропорта.

Благовещенск становится важным экономическим центром не только 
Амурской области, но и всего Дальнего Востока. В городе начал работу 
единственный тогда в области асфальтобетонный завод. Стал выдавать 
продукцию завод силикатного кирпича, был простроен крупный 
хлебозавод, на городской электростанции введен в эксплуатацию новый 
турбогенератор, что позволило обеспечить подачу электроэнергии во все 
районы города.

В 1959-65 гг. в городе были введены в действие заводы электроаппаратный 
и «Амурэлектроприбор», реконструирован «Амурский металлист». 
На индустриальной карте Благовещенска появился завод 
«Спецэлеватормельмаш», построен современный элеватор.

В эти годы увеличился объем капиталовложений в народное хозяйство 
Благовещенска. Были простроены новое здание Благовещенской швейной 
фабрики — самое большое на Дальнем Востоке, в Благовещенской 
судоверфи освоен выпуск морских рыболовных сейнеров, речных судов 
большой грузоподъемности, на заводе «Амурский металлист» — 
высокопроизводительных горнопроходческих комплексов. Развернулось 
строительство Благовещенской хлопкопрядильной фабрики, которая 



полностью вступила в строй в 1973 г.

Важное место в инфраструктуре города занимает автомобильный 
транспорт. В марте 1876 г. в Благовещенске в районе спичечной фабрики 
«Искра» через реку Зея началось строительство автодорожного моста 
общей длинной почти два километра. Через пять лет в феврале 1981 г. через 
мост было открыто движение автотранспорта. В июне 1979 г. 

в Благовещенске сдано в эксплуатацию троллейбусное депо. В это время 
получили широкое развитие все средства связи радиовещания 
и телевидения. В 1962 г. в Благовещенске была создана областная 
государственная студия телевидения, построена приемная станция 
«Орбита».

После окончания Великой Отечественной войны началось активное 
развитие и укрепление системы народного образования. В 1949-1950 
учебном году школы Благовещенска были переведены на обязательное 
семилетнее образование. Значительно расширилась подготовка учителей 
в Благовещенском педагогическом институте и педагогическом училище. 
С 1955-1956 учебного года средние школы города перешли к обучению 
по новому учебному плану и новым программам. В школах создавались 
рабочие комбинаты, учебные мастерские, кабинеты по машиноведению 
и электротехнике, учебно-опытные участки, ученические 
производственные бригады. Одной из форм патриотического воспитания 
становятся историко-краеведческие музеи, комнаты боевой и трудовой 
славы.

Благовещенск стал центром развития среднего специального образования. 
В городе функционировали старейшие в дальневосточном регионе 
техникумы — сельскохозяйственный, политехнический, финансовый, 
училища педагогическое, речное. В 1960 г. открылось музыкальное 
училище, 1962 г. — культурно-просветительное училище, в 1964 году — 
дошкольное педагогическое училище.

Высшее образование было представлен в первую очередь старейшим 
вузом области — Благовещенским государственным педагогическим 
институтом. В послевоенные годы открылись новые высшие заведения — 
сельскохозяйственный институт (1950) и медицинский институт (1952). 
Благодаря усилиям ряда ученых в Благовещенске был создан крупный 



кардиологический центр, оснащенный новейшей аппаратурой.

В 1949 г. из Владивостока в Благовещенск перевели военно-пехотное 
училище, которое получило название «Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище». В 1959 г. с Украины было 
передислоцировано танковое училище, которое получило статус высшего. 
В 1975 г. был проведен первый набор в Благовещенский технологический 
институт.

Научный потенциал в 1950-1980-е годы был представлен тремя крупными 
научно-исследовательскими институтами и группой лабораторий 
Дальневосточного научного центра Академии наук СССР. Всероссийский 
институт сои был создан в апреле 1968 г., вопросы ветеринарии 
разрабатывали ученые Дальневосточного научно-исследовательского 
зонального ветеринарного института. В 1981 г. в Благовещенске был создан 
научно-исследовательский институт физиологии и патологии дыхания. 
В январе 1980 г. начал деятельность Амурский комплексный 
научно-исследовательский институт.

Значительно расширилась сеть культурно-просветительных учреждений. 
В Благовещенске был создан Амурский народный хор, в апреле 1967 г. 
— детский хореографический ансамбль «Ровесники». Большую роль 
в просвещении и воспитании жителей города играли библиотеки и музей. 
В городе действовали 29 массовых библиотек с фондом более 1,5 млн. книг. 
Каждый благовещенец хотя бы раз побывал в Амурском театре драмы, 
театре кукол, созданном в 1964 г. Центрами творческой жизни города, 
стали: Амурская областная филармония, Дом офицеров Советской армии, 
дом политпросвещения, дом молодежи, дом народного творчества, дворец 
культуры профсоюзов. Активно работали: дом культуры «Речник», 
13 клубных учреждений, 9 кинотеатров (3 летних), два парка культуры 
и отдыха, Амурская ВДНХ, один из старейших в стране ипподромов, водная 
станция, 3 стадиона, в том числе крупный спорткомплекс стадиона «Амур» 
на 20 тыс. зрителей, две детские музыкальные школы, детская 
художественная и спортивная школы, станция юных техников, станция 
юных натуралистов, Дворец пионеров и школьников, областная станция 
юных туристов.



В 1953 г. были созданы Амурские художественные мастерские при 
Художественном фонде РСФСР, а в 1972 г. в Благовещенске открылся 
выставочный зал, в котором проводились выставки шедевров из Русского 
музея, Третьяковской галереи. В январе 1977 года была создана Амурская 
организация союза писателей РСФСР.

В 1976 г. на стадионе «Амур» проходил первый фестиваль мастеров 
искусства России «Огни магистрали», на который прибыло более ста 
известных артистов.

В эти годы в Благовещенске был построен крупный газетный комплекс, 
действовал телецентр с системой «Орбита» и ретранслятором, построено 
современное здание центрального почтамта. Бытовое обслуживание 
населения осуществлялось через дома быта, комбинаты бытового 
обслуживания, сеть ателье, фотостудий, парикмахерских, гостиниц, 
центральный универмаг.

На территории Благовещенска представлены: 5 памятников В.И. Ленину, 
два М.И. Калинину, Ф.И. Мухину, С.Г. Лазо, С.М. Кирову, Ф.Э. Дзержинскому, 
Н.А. Островскому, мемориальный комплекс на пл. Победы 
воинам-амурцам, павшим в Великой Отечественной войне, памятный знак 
в честь награждения Амурской области орденом Ленина и др.

В 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, 
достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 
строительстве, город Благовещенск был награжден орденом Октябрьской 
революции.



Почтамт. Благовещенск, 1989 г.

Телевизионная станция 

Орбита



Хлопкопрядильная фабрика. Благовещенск, 1980-е годы

Хлопкопрядильная фабрика. Благовещенск, 1980-е годы



Центральный универмаг. Благовещенск 1980-е гг.

Цех фасовки спичечной фабрики. Благовещенск 1980-е гг.



Аэропорт. Благовещенск, 1974 г.

В сборочном цехе завода Амурэлектроприбор. Благовещенск, 1981 г.



Дом советской армии. Благовещенск, 1970-ые гг.

Здание ВНИИ сои. Благовещенск, 1978 г.


