
ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Содержание

№ 
п/п

Наименование разделов/тем 
дисциплины

Содержание раздела/темы

Раздел I. Введение

1.
Введение.  Предмет, 
содержание  и  задачи  курса 
исторического краеведения

Историческое  краеведение  как  специальная  историческая 
дисциплина, как часть исторической науки. Предмет, задачи и 
структура  курса  исторического  краеведения. Региональное 
историческое краеведение. Специфика понятийного аппарата и 
историко-географической номенклатуры курса. Общее понятие 
об  источниках  исторического  краеведения  и  методах  их 
изучения.

Раздел II. Зарождение, становление и развитие исторического краеведения

2.
Становление  и  развитие 
исторического краеведения в 
мире

Зарождение  основ  исторического  краеведения,  его 
становление.  Основные  проблемы  развития  исторического 
краеведения в современном мире.

3.
Зарождение,  становление  и 
эволюция  российского 
исторического краеведения

Зарождение  и  становление  исторического  краеведения  в 
России.  Основные  этапы  его  развития. Общее  понятие  об 
источниках истории России и методах их изучения. Научные 
экспедиции по изучению России

Раздел III. Основные этапы освоения Дальнего Востока России

4.

Дальний  Восток  России  — 
форпост  страны  в  системе 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР).

Дальний  Восток  в  системе  стран  АТР.  Природно-
климатические  условия,  географическое  положение  и 
эволюция  административно-территориальной  структуры 
Дальнего  Востока  России.  Его  развитие  и  перспективы, 
особенности  геополитического  положения.  Динамика 
численности  населения.  Особенности  демографического  и 
социального состава.

5.

Народы  и  государства  на 
территории  Приамурья  в 
далеком прошлом.   Русская 
колонизация  Сибири, 
Крайнего  Севера  и 
Дальнего  Востока  в  XVII–
XVIII вв.

Далекое прошлое региона. Народы и государства на Дальнем 
Востоке  в  эпоху  Средневековья. Маньчжурия  (маньчжу, 
маньчжоу, маньчжуры). Экспедиции русских землепроходцев на 
Амур  в ХVII веке. Походы Петра Бекетова, Ивана Москвитина, 
Максима  Перфильева,  Василия  Пояркова,  Семёна  Дежнева, 
Ерофея  Хабарова,  Ивана  Камчатого,  Михаила  Стадухина, 
Владимира Атласова и др. Русско-китайские отношения в ХVII–
XVIII вв.  (Нерчинский,  Буринский,  Кяхтинский  договоры). 
Миссии  в  Китай  Ивана  Петлина,  Фёдора  Байкова,  Игнатия 
Милованова,  Николая Спафария,  Фёдора Головина,  Избранта 
Идеса,  Саввы  Рагузинского.  Великие  Сибирские 
(Камчатские)  экспедиции.  В.  Беринг ,  А.И.  Чириков, 
М.П.  Шпанберг,  П.А.  Чаплин,  С.-Л.  Ваксель.  Деятельность 
Двинско-Обского,  Обско-Енисейского,  Ленско-Енисейского, 
Ленско-Колымского и Южного морских отрядов, сухопутного 
академического  отряда  II  Великой  Сибирской 
экспедиции.  Г.  Шелихов.  Освоение  Аляски  и  основание 
Российско-американской компании.

6. Приамурский  вопрос  во Вхождение  Приамурья  в  состав  России в середине ХIX в. 



второй половине XIX века. Н.Н.  Муравьев-Амурский,  Е.В.  Путятин,  Г.И.  Невельской, 
Н.Х. Ахте, Н.П.  Игнатьев, Иннокентий Вениаминов. Айгунский, 
Тяньцзиньский,  Пекинский  договоры.  Симодский  договор. 
Русско-китайский конфликт 1900–1901 гг.

7.

Заселение  и  хозяйственное 
освоение  Приамурья  во 
второй  половине  XIX – 
начале ХХ вв.

Русская колонизация региона во второй половине ХIX – в начале 
ХХ  вв.  Земледельческая  и  неземледельческая  колонизация. 
Особенности  социального  и  этнического  состава  населения. 
Русско-китайский конфликт 1900–1901 гг.

8.

Дальний  Восток  России  в 
годы  революций, 
гражданской  войны  и 
интервенции.

Первая  русская  революция  на  Амуре  (1905–1907). События 
русской  революции  1917  г.  в  регионе.  Гражданская  война  на 
Дальнем  Востоке  России  (1918–1922),  основные  этапы. 
Дальневосточная республика (ДВР).

9.

Дальний  Восток  РСФСР  в 
межвоенный период (1922–
1941 гг.).

НЭП на Дальнем Востоке России. Политика индустриализации и 
коллективизации  в  регионе,  её  особенности.  Особенности 
индустриализации  в  регионе.  Международная  обстановка  в 
АТР в 1920–1930-е годы. Российская эмиграция в Китае.

10. Дальний  Восток  РСФСР  в 
годы войны (1941–1945 гг.).

Участие  дальневосточников в  Великой Отечественной войне на 
фронтах и в тылу. Разгром милитаристской Японии.

11.

Дальний  Восток  России  в 
послевоенное время (1945 – 
начало ХХI в.).

Основные вехи послевоенного развития региона. Отношения с 
КНР,  МНР,  КНДР,  Южной  Кореей.  Советско-японские 
отношения по Сахалину и Курилам,  мирный договор в  Сан-
Франциско.

12.
Перспективы  развития 
Дальнего Востока России в 
ХХI в.

Современное  положение  дальневосточного  региона  РФ. 
Экономическая  программа  развития  на  период  до  2020  г., 
перспективы развития. Проблемные вопросы.

Раздел IV. Историко-краеведческая работа в школе

13.
Краеведение  на  уроках 
истории

Краеведческий  принцип  в  изучении  истории.  Методика 
использования  краеведческого  материала  на  уроках  истории. 
Основные типы уроков по истории края. Подготовка учителя к 
краеведческой  работе.  Ученические  исследования  по 
краеведению и  их  особенности.  Требования  к  краеведческой 
тематике  ученических  изысканий.  Факультативы  и  другие 
методы  приобщения  учащихся  к  исторической  науке 
средствами краеведения.

14.

Краеведение  во  внеклассной 
и внешкольной деятельности

Содержание  и  методика  основных  форм  внеклассной  и 
внешкольной  историко-краеведческой  работы:  кружок, 
общество,  клуб,  экскурсия,  поход,  экспедиция,   вечер, 
конференция,  викторина,  олимпиaда,  историко-краеведческий 
лагерь. Государственные и школьные краеведческие музеи. Их 
профили  и  особенности.  Сотрудничество  школ  с  местными 
музеями.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Тема 1. Заселение и хозяйственное освоение Приамурья во второй половине XIX – 
начале ХХ вв.

Вопросы для обсуждения
1. Амурское  казачье  войско:  образование,  структура,  расселение,  этапы  развития. 

Амурское казачество в приграничном конфликте 1900–1901 гг., в годы  I мировой и 
гражданской войн.

2. Основание  и  развитие  Благовещенска.  Основатели  Благовещенска  (Н.Н.  Муравьев-
Амурский, архиепископ Иннокентий /Вениаминов/, Н.В. Буссе).

3. Крестьянская колонизация Приамурья. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние в 
освоении Дальнего Востока России. Особенности этносоциального состава населения 
региона.

4. Промышленная  колонизация  края.  Горнозаводская  и  золотодобывающая  отрасли 
промышленности.  Речное  судоходство.  Железнодорожное  строительство.  Торгово-
промышленные фирмы и компании.

Литература
1. Амурские  казаки.  Приамурье.  Из  века  в  век.  Материалы,  документы,  свидетельства, 

воспоминания  /  Серия  «Приамурье.  Из  века  в  век».  Ред.  кол.:  А.В. Телюк, 
В.Н. Абеленцев, Н.А. Шиндялов. – Благовещенск-на-Амуре: ОАО «Амурская ярмарка», 
2008. Т. I–II.

2. История Амурской области с  древнейших  времен  до  начала  ХХ  века  / Под ред. 
А.П. Деревянко, А.П. Забияко. – Благовещенск, 2008.

3. История  Амурской  области:  Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных 
учреждений  /  А.В.  Баранов,  Д.П.  Болотин , Ю.В. Малиновский, Б.С.  Сапунов, 
А.А. Сидоренко, И.Е. Федорова, Н.А. Шиндялов. – Благовещенск, 2005.

4. Крестьянство Дальнего Востока СССР ХIХ–ХХ в. Очерки истории / Под ред. академика 
А.И. Крушанова. – Владивосток, 1979.

5. Летопись Амурской области. Хроника событий с древнейших времен до октября 1917 
года. – Благовещенск, 1998. Т. I.

6. Абеленцев В.Н. Амурское казачество XIX–ХХ вв. – Благовещенск, 2002.
7. Абеленцев  В.Н.  Амурские  губернаторы  (1856–1917  гг.).  Сборник  документов  и 

материалов. – Благовещенск, 2006.
8. Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. – Хабаровск, 1997.
9. Дубинина  Н.И.  Приамурский  генерал-губернатор  Н.И.  Гродеков:  Историко-

биографический очерк. – Хабаровск, 2001.
10. Лотар  Деег.  Кунст  и  Альберс.  Владивосток.  История  немецкого  торгового  дома  на 

российском Дальнем Востоке (1864–1924). – Владивосток, 2002.
11. Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет / Отв. ред. Ч.В. Бестужев-

Лада; АН СССР. Ин-т социологии. – М.: Наука, 1990.
12. Саначев И.Д. История Дальнего Востока. Курс лекций. М.: Наука, Владивосток, 1997.
13. Шиндялов  Н.А.  Основатели  Благовещенска.  Очерки,  документы,  материалы.  – 

Благовещенск, 2006.
14. Шиндялов  Н.А.  История  Благовещенска.  Очерки,  документы,  материалы.  – 

Благовещенск, 2006.
Методические рекомендации

При  подготовке  к  практическим  занятиям  студент  прорабатывает  (!!!),  а  не 
переписывает  или  копирует  материалы  из  учебников,  хрестоматий,  практикумов, 
монографической литературы, сети «Интернет». Рекомендуемая литература может быть 
заменена  другой,  если  она  соответствует  тематике  практических  занятий.  Приоритет 
необходимо отдавать литературе, изданной в последние 5–10 лет, сравнивая современные 
исторические  данные  и  версии  с  фактами  и  гипотезами,  содержащимися  в  работах, 
опубликованных  ранее.  Вся  рекомендуемая  литература  имеется  в  читальном  зале 
университетской библиотеки.
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На семинаре  вырабатываются аналитические навыки,  а  не  показывается  умение 
читать вслух!!!

Семинары по форме разнообразны. Наиболее плодотворными формами семинара 
являются  академический  семинар,  семинар-исследование,  семинар-«круглый  стол», 
семинар-«карусель», семинар-«мозговой штурм», семинар с элементами дискуссии.

Академический семинар (лат.  seminarium — букв.  «рассадник») — вид учебных 
занятий,  обсуждение  учащимися  (слушателями,  студентами)  под  руководством 
преподавателя подготовленных ими сообщений и докладов.

При  работе  с  настоящим  учебно-методическим  материалом  особое  внимание 
следует обратить на то, что основой исторического познания является исторический факт, 
прямым отражением которого является исторический источник.

Тема 2. Дальний Восток в годы революций, гражданской войны и интервенции
Вопросы для обсуждения

1. События  революции  1917  г.  в  Приамурье:  от  февраля  до  ноября.  Утверждение 
советской власти в начале 1918 года. «Гамовский мятеж».

2. Гражданская война и военная интервенция на территории Дальнего Востока России. 
Власть  белых  правительств  и  японского  военного  командования.  Подпольные 
организации и партизанское движение (1918–1920 гг.).

3. Дальневосточная  республика:  1920–1922  гг.  Восстановление  советской  власти  и 
воссоединение с Советской Россией.

Литература
1. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до 

Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны / История 
Дальнего Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2003. Т. 3. Кн. 1.

2. История  Амурской  области:  Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных 
учреждений  /  А.В.  Баранов,  Д.П.  Болотин , Ю.В. Малиновский, Б.С.  Сапунов, 
А.А. Сидоренко, И.Е. Фёдорова, Н.А. Шиндялов. – Благовещенск, 2005.

3. Красный остров.  (Воспоминания,  очерки,  документы о  борьбе  за  власть  Советов  на 
Амуре, 1918–1922 гг.). – Благовещенск, 1967.

4. Летопись  Амурской  области.  Хроника  событий  с  октября  1917  г.  по  1958  г.  – 
Благовещенск, 2001. Т. II.

5. Октябрь на Амуре. (Сборник документов: 1917–1922 гг.). – Благовещенск, 1961.
6. Съезды Советов Амурской области: 1918–1936 гг. / Сборник документов и материалов. – 

Благовещенск, 1987.
7. Хрестоматия  по  истории  Амурской  области  (сборник  документов  и  материалов).  – 

Амурское отд. Хабаровского кн. изд. – Благовещенск, 1980.
8. Ступников В.М. Гражданская война и иностранная военная интервенция на Дальнем 

Востоке: Учебное пособие. – Хабаровск, 1989.
9. Шиндялов Н.А. Фёдор Мухин. – Благовещенск, 1979.
10. Шиндялов Н.А. Первая русская революция на Амуре. – Благовещенск, 1985.
11. Шиндялов Н.А. Октябрь на Амуре (Установление Советской власти в Амурской области 

март 1917 – апрель 1918 гг.). – Благовещенск: Хабаровское книжное изд., 1973.
12. Шиндялов Н.А. За власть Советов. – Благовещенск, 1971.
13. Шиндялов Н.А. Первые шаги по пути социализма. – Благовещенск, 1972.

Методические рекомендации
Семинар-исследование  — форма  семинара,  смысл  которого  заключается  в 

приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот 
процесс компонентов научного исследования.

Семинар-исследование  осуществляется  в  три  этапа  и  охватывает  несколько 
групповых занятий с различными интервалами во времени.

Первый этап — подготовительная работа. В нее входит:
– постановка задачи;
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– определение исходной проблемы исследования;
– планирование и организация семинара.
Задача семинара базируется на четырех основах: осмысленное, целенаправленное 

приобретение и углубление исторических знаний; реализация научной, практической и 
методической функций при изучении темы семинара.

Определение  исходной  проблемы  исследования  часто  вызывает  затруднение.  В 
результате проблема обретает сослагательное наклонение, а семинар превращается в урок 
гадания и предположений. Нет смысла расходовать время на обсуждение вопросов типа: 
«Что было бы, если бы…»

Исходная проблема формулируется исходя из уже свершившегося факта, события. 
На этой основе необходимо найти закономерности и взаимосвязи,  их обеспечивавшие, 
обобщить материал и попытаться найти точки его приложения.

Исходная проблема семинара логична,  исторична,  при наличии научных знаний 
легко  доказательна.  Она  содержит  учебно-методическую  интригу,  проблематична, 
несколько необычна в формулировке.

Задачи семинара определены,  исходная проблема сформулирована. Завершением 
подготовительного этапа является разработка плана занятия. В него входят:

– организационные вопросы;
– изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  разрешения  поставленной 

проблемы.
План  занятия  разрабатывает  и  контролирует  его  выполнение  непосредственно 

преподаватель.
Второй этап семинара-исследования — собственно обсуждение темы,  участие в 

диспуте.
Способы  обсуждения  темы  зависят  от  опыта  преподавателя  и  возможностей 

учащихся.  Независимо от методики обсуждения темы, обязательна реализация четырех 
основных  функций  учебного  процесса:  образовательной  (познавательно-
исследовательской), воспитательной, практической и методической. 

Третий  этап  семинара исследования — заключительный.
Этот  этап  включает  решение  традиционных  задач:  подведение  итогов; 

ориентирование на последующую работу. Преподаватель оценивает действия учащихся на 
семинаре с их же помощью по направлениям:

– познавательному (полностью ли освещен вопрос,  в  чем новизна ответа,  связь 
содержания ответа с содержанием изученной части курса истории);

– воспитательному (какое положительное или отрицательное влияние на россиян 
оказало или оказывает то или иное событие, тот или иной факт);

– практическому  (попытка  увязать  излагаемый  материал  с  окружающей 
действительностью);

– методическому (убедительны ли выступления, доказательны ли, корректны ли 
оценки).

Последнее  слово  в  определении  оценок  всегда  за  педагогом,  но  если  мнения 
микрогрупп и отдельных учащихся не будут совпадать, можно организовать небольшое 
обсуждение возникшего вопроса и при этом максимально извлечь нравственную сторону 
поведения отдельных учащихся: честность, объективность, принципиальность.

После  оценивания  участников  семинара  учащиеся  ориентируются  на  решение 
новых или дополнительных вопросов:

– какие положения подлежат дополнительному исследованию, кем, в каких рамках 
и направлениях;

– что требуется уточнить, углубить, расширить;
– какие  стержневые  вопросы  подлежат  дальнейшему  последовательному 

изучению;
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Здесь  же  определяются  время  и  формы  окончательного  подведения  итогов 
семинара:

– дополнительно  отработанные  вопросы  включаются  для  обсуждения  на 
последующих семинарах;

– труднодоступные  для  самостоятельной  отработки  учащимися  вопросы  будут 
дополнительно освещены на лекциях.

Тема 3. Дальний Восток РСФСР в межвоенный период (1922–1941)
Вопросы для обсуждения

1. Формирование  административно-политической  системы  советского  государства  в 
регионе.

2. Дальневосточное крестьянство в период НЭПа.
3. «Зазейское восстание» 1923/24 года в Амурской губернии.
4. Социально-экономическая политика государства в 1920–1930-е гг. и её влияние на 

изменение региональной структуры населения.
5. Влияние геополитической обстановки в АТР в 1930-е гг. на положение ДВК в общей 

структуре СССР и внутреннюю политику государства в регионе.
6. Принудительный труд на Дальнем Востоке России в 1930-е гг.
7. История одного предательства. «Большой террор» в ДВК.

Литература
1. Абеленцев В.Н. Амурское казачество XIX–ХХ вв. – Благовещенск, 2002.
2. Абеленцев В.Н. На процессе не было предоставлено никаких документов // Русский 

берег. Благовещенск. 1999. № 4. С. 5–18. (Из истории «зазейского восстания» 1923–
1924 гг.).

3. Архипов Н.Б. Дальневосточная область. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1926.
4. Архипов Н.Б. Дальневосточный край. – М.; Л.: Гос. изд-во «Печатный двор», 1929.
5. Всесоюзные переписи населения 1937 и 1939 гг.  Дальний Восток РСФСР: Основные 

итоги / Сб. документов. Сост. С.А. Головин. – Благовещенск, 2005.
6. Головин С.А.  Дальний Восток РСФСР в 20–30-е гг.  ХХ века (аспекты репрессивной 

политики). – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005.
7. Головин С.А. Изменение социальной структуры населения на Дальнем Востоке РСФСР 

в 1920–1930-е гг. – М.: Изд-во МПГУ, 2008.
8. Дубинина Н.И.  Противостояние //  Дальний Восток.1990.  № 8.  С.  125–142.  (Статьи о 

руководителях ДВК в 1930-е гг. Лаврентьеве /Картвелишвили/ и Варейкисе).
9. Дубинина Н.И. Трагедия личности // Дальний Восток. 1989. № 7. С. 128–135.
10. Еланцева О.П. Обреченная дорога: БАМ (1932–1941 гг.). – Владивосток, 1994.
11. Ермизина Е.М. Раскулачивание в амурской деревне (1930–1934 гг.).  – Благовещенск: 

БГПУ, 1999.
12. Залеская О.В. Приграничные отношения между Россией и Китаем на Дальнем Востоке в 

1917–1924 гг.: исторический опыт. – Благовещенск, 2004.
13. История  Амурской  области:  Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных 

учреждений  /  А.В.  Баранов,  Д.П.  Болотин , Ю.В. Малиновский, Б.С.  Сапунов, 
А.А. Сидоренко, И.Е. Фёдорова, Н.А. Шиндялов. – Благовещенск, 2005.

14. Крестьянство Дальнего Востока СССР ХIХ–ХХ в. Очерки истории / Под ред. академика 
А.И. Крушанова. – Владивосток, 1979.

15. Летопись  Амурской  области.  Хроника  событий  с  октября  1917  г.  по  1958  г.  – 
Благовещенск, 2001. Т. II.

16. Николаев С. А была ли тайна? /  Книга-мартиролог. – Комсомольск-на-Амуре, 1998. 
С. 12–19. (Статья о политических репрессиях в 1930-е гг. на Дальнем Востоке РСФСР).

17. Николаев С. Цена истины // Тихоокеанская звезда, 1989. – 28, 30 сентября.
18. Папчинский А.А., Тумшис М.А. 1937. Большая чистка. НКВД против ЧК. М.: Эксмо, 

2009.
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19. Проскурина Л.И., Лыкова Е.А. Деревня российского Дальнего Востока в 20–30-е годы 
ХХ века: Коллективизация и ее последствия. – Владивосток: Дальнаука, 2004.

20. Стефан Д. Тайна ночного побега // Тихоокеанская звезда, 1990. – 23 февраля.
21. Трехсвятский А.В. Дело Люшкова // Россия и АТР. – Владивосток, 1998. № 1.
22. Унпелев Г.А. Завершение социалистической реконструкции промышленности Дальнего 

Востока (1933–1937 гг.). – Владивосток, 1975.
23. Унпелев Г.А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока (1928–1932 гг.). – 

Владивосток, 1972.
24. Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. – Томск, 

1973. Т. 1.
25. Чернолуцкая  Е.Н.  Принудительные  миграции  на  советском  Дальнем  Востоке  в 

сталинский период // Вестник ДВО РАН. 1995. № 6. С. 62–76.

Методические рекомендации
Семинар  «круглый  стол» — форма  семинара,  в  основу  которого  заложено 

несколько точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников 
позиции или решению.

Занятие «за круглым столом» носит трехэтапный характер.
1. Подготовительный этап.
Выбор  темы  для  обсуждения. Тема,  как  правило,  соответствует  одной  из  тем 

изучаемого  курса.  В  некоторых  случаях  она  может  исходить  из  текущего  момента. 
Выносимый  на  обсуждение  вопрос  всегда  выглядит  неоднозначно,  незавершенно, 
обязательно проблематично.

Выработка  целей  занятия.  Существует  историческое  образование  вообще, 
существуют  цели  изучения  курса,  существует  цель  изучения  темы.  Цель  встречи  «за 
круглым столом» должна соответствовать всем трем параметрам. Именно:

– приобретение новых знаний;
– оперирование знаниями на уровне выработки единого подхода к проблеме;
– обеспечение  связи  имеющихся  знаний  с  последующими  процессами, 

происходившими с истории;
– выработка у учащихся качеств полемиста, собеседника, владеющего приемами 

доказывать,  отстаивать,  аргументировать  свою  точку  зрения,  находить  компромисс  с 
оппонентами.

Наличие  полемики.  Полемика  должна  отвечать  основному  требованию: 
отстаивание противоположных точек зрения. 

Консультирование учащихся.  На  групповой  консультации до учащихся доводится 
тема  и  цель  занятия,  обозначаются  противоположные  точки  зрения  на  проблему. 
Преподаватель знакомит учащихся с литературой для отработки, выделяет существующие 
в исторической науке и у приглашенных лиц точки зрения на проблему.

Индивидуальные консультации имеют место в подготовительный период. Педагог 
достаточно хорошо ориентируется, кому нужна незначительная помощь, подсказка, кому 
требуется глубокая ориентировка, а кому — традиционное подталкивание.

Подготовка помещения. Пусть все столы и стулья будут расставлены по кругу: «за 
круглым столом» все должны чувствовать себя равными.

Разработка плана встречи. В план входит:
– структура занятия;
– порядок ведения «стола»;
– возможные варианты обсуждения темы;
– задачи для создания проблемных ситуаций;
– приемы выявления позиций у отдельных лиц или микрогрупп.
2. Обсуждение проблемы.
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С чего начать? Как обычно — с вступления. Но здесь нельзя ограничиться лишь 
постановкой целей и задач. С самого начала важно выявить позиции участников встречи. 
Варианты решения этой задачи таковы:

– выступления по одному представителю от микрогрупп, отдельных участников, 
гостей с изложением своих позиций;

– выявление позиций через вопросы учащихся и ответы преподавателя;
– формулирование  педагогом  для  всех  участников  нескольких  позиций  с  их 

последующим всесторонним обсуждением.
С  кого  начать? Если  микрогруппы  по  интересам  еще  не  сложились,  учащиеся 

выступают все кряду. Когда группы явно обозначились, целесообразнее давать слово их 
представителям  поочередно.  Возможен  и  такой  вариант:  мнение  микрогруппы, 
объединившейся на одной платформе, высказывает одно лицо, предварительно советуясь 
с единомышленниками.

Что делать? При бесплодности попыток обсуждать проблему дальше правильнее 
будет  преподавателю  «закруглить»  вопрос.  При  чрезмерном  и  длительном 
теоретизировании темы целесообразно направить разговор на выработку и обсуждение 
практических выводов.

При длительном обсуждении практической стороны дела необходимо либо придать 
большую теоретическую направленность разговору,  либо развернуть беседу о том, что 
могут практически сделать сами участники.

Чего не делать? Главное — не сдерживать деловую и творческую обстановку «за 
круглым столом». Это значит:

– не  нарушать  принцип равноправия  для  всех  участников  занятия  — педагога, 
гостей, учащихся;

– не допускать межличностной напряженности среди участников «стола»;
– не  стремиться  мирить  даже самых агрессивных спорщиков на  основе  «чтобы 

всем было хорошо»;
– не уговаривать «непокорного» учащегося самому (преподавателю) и не позволять 

делать это другим (вместо стремления убедить его аргументами и фактами);
– не позволять использовать чеховское: «Этого не может быть, потому что этого не 

может быть никогда»;
– не доводить общение «за столом» до конфликтных ситуаций;
– не проявлять как можно дольше своей точки зрения на обсуждаемый вопрос. 

Позиция  пользующегося  уважением  преподавателя  может  довольно  быстро  стать 
позицией учащихся.

3. Подведение итогов работы.
Заключительная часть занятия аккумулирует все  достигнутое с  тем,  чтобы дать 

новый  импульс  для  дальнейшего  изучения  и  решения  рассматриваемого  «за  круглым 
столом» вопроса. Для этого необходимо:

– напомнить цели и задачи обсуждения проблемы;
– охарактеризовать  все  микрогруппы  и  высказанные  мнения  по  занятым  ими 

позициям;
– сформулировать единую позицию, к которой пришли или ближе всего подошли 

участники встречи;
– назвать предложения, высказанные при обсуждении проблемы;
– сориентировать учащихся на изучение тех вопросов, которые по тем или иным 

причинам  не  получили  должного  освещения  на  занятии,  определить  время  и  форму 
возврата к ним.
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Тема 4. Особенности геополитического положения Дальнего Востока СССР в
 1920–1940-е гг.

Вопросы для обсуждения

1. Общая  характеристика  геополитического  положения  Дальнего  Востока  СССР  в 
1920–1930-е гг.

2. Российская эмиграция в Китае.
3. Дело групповой оперативной разработки «Маки-Мираж», или операция «Большой 

корреспондент»: итоги и последствия.
4. Советско-китайский вооружённый конфликт на КВЖД 1929 г.
5. Советско-японский вооружённый конфликт на озере Хасан 1938 г.
6. Советско-японский вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол 1939 г.
7. Токийский военный трибунал (1946) и Хабаровский судебный процесс (1949) над 

японскими военными преступниками.

Литература

1. Абеленцев  В.Н.  Казачья  эмиграция  в  Маньчжурии  в  1920–1945  гг.  //  Амурский 
краевед. – Благовещенск. № 1. 1998. С. 17–23.

2. Аблова  Н.Е.  КВЖД  и  Российская  эмиграция  в  Китае:  Международные  и 
политические аспекты истории (первая половина ХХ в.). – М., 2004.

3. Акияма Хироси. Особый отряд 731 / пер. с яп. М.А. Гусева, В.А. Зломанова, А.Г. 
Рябкина, Н.Н. Тулинова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.

4. Арбенов  Э.,  Писманик  М.Л.  В  шесть  тридцать  по  токийскому  времени:  Роман-
разоблачение. М.: Воениздат, 1983.

5. Ачкасов Н.Б. Военная история. Учебник для военных вузов. СПб.: Издательский дом 
«Питер», 2018.

6. Батор С. Накануне: как готовилась агрессия на Халхин-Голе // Новое время. 1989. № 
29. С. 38–45.

7. Бешанов В. Халхин-Гол. «По своим артиллерия бьет…». Слепые Боги войны. М.: 
Яуза-пресс, 2013.

8. Боровский  В.,  Мощанский  И.  Бои  в  районе  реки  Халхин-Гол.  Серия  «Военная 
летопись». М.: 2001.

9. Булыга А.Е. Отдельный пограничный // Пограничник. 1979. № 8.
10. Вартанов  В.Н., Савин А.С. Там,  вдали у  реки… (К 50-летию разгрома японских 

агрессоров в районе реки Халхин-Гол) // Военно-исторический журнал. 1989. № 9. С. 
62–71.

11. Гриф секретности снят (потери вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях 
и  военных конфликтах):  статистическое  исследование.  М.:  Военное издательство, 
1993.

12. Дамаскин И.А. Сталин и разведка. М.: Вече, 2004.
13. Доклад  международной  научной  комиссии  по  расследованию  фактов 

бактериологической войны в Корее и Китае, Пекин, 1952.
14. Душенькин В. От солдата до маршала. М.: Политиздат, 1961. 
15. Дятлов В.В.  Одной артиллерией можно было все  решить.  Применение советской 

артиллерии  в  вооруженном  конфликте  у  озера  Хасан  //  Военно-исторический 
журнал. 2012. №7. С. 43–48.

16. Ежаков В.И. Бои у озера Хасан // Военно-исторический журнал. 1968. № 7. С. 118–
129.

17. Ежаков В.И. Герои Хасана. М., 1969.
18. Жирохов  М.А.  Большое  небо  дальней  авиации.  Советские  дальние 

бомбардировщики в Великой Отечественной войне 1941–1945. М.: Центрполиграф, 
2014.
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19. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 
1971.

20. История Второй мировой войны 1939–1945 / Под ред. А.А. Гречко М.: Военное изд-
во министерства обороны СССР, 1973. Т. 2. С. 211–212.

21. История Монголии, ХХ век. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2007.
22. Карасёв С.В. История плена: советско-японская война и ее последствия (1945–1956). 

Дисс. на соискание... докт. ист. наук. Улан-Удэ, 2007.
23. Касахара К. Бои у озера Хасан: анализ числа и характера потерь Японии и СССР //  

Российский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4. С. 298–309.
24. Кисловский  Ю.  Советские  пограничники  в  боях  на  Халхин-Голе  //  Военно-

исторический журнал. 1979. № 8.
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Вопросы к зачёту по дисциплине «Историческое краеведение Дальнего 
Востока России»

1. Предмет, содержание и задачи курса исторического краеведения.
2. Становление и развитие исторического краеведения в мире.
3. Зарождение, становление и эволюция российского исторического краеведения.
4. Археологические источники истории Дальнего Востока России.
5. Этнографические источники истории Дальнего Востока России.
6. Памятники архитектуры на территории Дальнего Востока России.
7. Памятники  изобразительного  искусства,  связанные  с  историей  Дальнего  Востока 

России.
8. Письменные источники по истории Дальнего Востока России.
9. Устные источники по истории Дальнего Востока России.
10. Архивные источники на территории Дальнего Востока России и по истории региона.
11. Становление и развитие исторического краеведения на Дальнем Востоке России.
12. Историческое краеведение на Дальнем Востоке в ХХ – начале ХХI вв.
13. Краеведение на уроках истории.
14. Краеведение во внеклассной и внешкольной деятельности.
15. Дальний  Восток  России  —  форпост  страны  в  системе  Азиатско-Тихоокеанского 

региона  (АТР).  Географическое  положение,  административно-территориальное 
деление, динамика численности населения.

16. Народы и государства на территории Приамурья в далеком прошлом.
17. Русская колонизация Сибири и Дальнего Востока в XVII –XVIII вв.
18. Движение русских землепроходцев на Амур и в Северную Америку в ХVII–XVIII вв. 

Русско-китайские отношения в ХVII – начале ХIX вв.
19. Приамурский  вопрос  в  середине  XIX века. Н.Н. Муравьев, Г.И. Невельской, 

Н.Х.  Ахте,  Е.В.  Путятин,  Н.П.  Игнатьев,  архиепископ Иннокентий /Вениаминов/. 
Айгунский, Тяньцзиньский, Пекинский договоры.

20. Амурское казачье войско.
21. Приграничный конфликт между Россией и Китаем 1900–1901 гг.
22. Земледельческая колонизация Приамурья во второй половине ХIX – начале ХХ вв. 

Особенности социального и этнического состава населения.
23. Промышленная  и  торговая  колонизация  Приамурья  во  второй  половине  ХIX – 

начале ХХ вв.
24. Принудительная колонизация Дальнего Востока России в XVII – начале ХХ вв.
25. Русско-японские и советско-японские отношения по Сахалину и Курилам в ХVIII–

XX столетиях. Проблемные вопросы. Симодский договор, мирный договор в Сан-
Франциско.

26. Дальний Восток в годы революций (1905–1907 гг., 1917 г.), гражданской войны и 
интервенции (1918–1922 гг.). Дальневосточная республика (ДВР).

27. Дальний Восток РСФСР в межвоенный период (1922–1941 гг.). 
28. Формирование  административно-политической  системы  советского  государства  в 

регионе.
29. Дальневосточное крестьянство в период НЭПа.
30. «Зазейское восстание» 1923/24 года в Амурской губернии.
31. Социально-экономическая политика государства в 1920–1930-е гг. и её влияние на 

изменение  региональной  структуры  населения.  Особенности  индустриализации  в 
регионе.

32. Принудительный труд на Дальнем Востоке России в 1930-е гг.
33. «Большой террор» в ДВК.
34. Общая  характеристика  геополитического  положения  Дальнего  Востока  СССР  в 

1920–1930-е гг.
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35. Влияние геополитической обстановки в АТР в 1930-е гг. на положение ДВК в общей 
структуре СССР и внутреннюю политику государства в регионе.

36. Российская эмиграция в Китае.
37. Советско-китайский вооружённый конфликт на КВЖД 1929 г.
38. Советско-японский вооружённый конфликт на озере Хасан 1938 г.
39. Советско-японский вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол 1939 г.
40. Токийский военный трибунал (1946) и Хабаровский судебный процесс (1949) над 

японскими военными преступниками.
41. Дальний Восток РСФСР в годы войны (1941–1945 гг.). Международная обстановка в 

АТР в 1920–1930-е годы.
42. Дальний Восток России в послевоенное время (1945 г. – начало ХХI в.). Отношения 

с КНР.
43. Пограничное разграничение в российско-китайских отношениях в XX веке.
44. Перспективы  развития  Дальнего  Востока  России  в  ХХI веке.  Экономическая 

программа развития региона до 2020 г.
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