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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что история высшего 

профессионального исторического образования на Дальнем Востоке является 

неотъемлемой частью становления российской образовательной системы. В 

последние десятилетия либерально-модернизационная парадигма в системе 

образования Российской Федерации уступила ведущее место консервативно-

традиционалистской. Для последней характерно особое внимание к истории.  

Эти тенденции нашли отражение в провозглашении 2012 г. Годом 

российской истории. Созданы Российское военно-историческое общество 

(2012 г.), Российское исторического общество (2013 г.) и фонд «История 

Отечества» (2016 г.). Отражением этого курса стала предложенная 

Президентом поправка к Конституции России, которая включала упоминание 

«объединенной тысячелетней историей» России, сохранения памяти предков 

и защиты исторической правды.  

Для современного российского высшего образования, пребывающего в 

состоянии непрерывного реформирования, решается вопрос о поиске 

синтетической парадигмы развития, которая сочетала бы в себе традиции и 

инновации. Изучение опыта становления и развития высшего 

профессионального исторического образования в регионах позволит глубже 

осмыслить тенденции формирования исторического образования, изучить 

корни проблем, стоящих перед современной системой российского 

образования, и накопленный позитивный опыт. 

Особый интерес в этом смысле представляет Дальневосточный регион. 

На протяжении ХХ в. на российском Дальнем Востоке в силу своеобразия 

его исторической судьбы, географических и социально-экономических 

особенностей формировались тенденции высшего исторического 

образования и подготовки педагогов-историков, несводимые к 

общероссийским.  
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Степень научной разработанности проблемы. Историография 

вопроса представлена широким спектром исследований, который можно 

разделить на группы в связи с изучаемой проблематикой. 

К первой группе исследований отнесены обобщающие труды, 

посвященные проблеме изучения организации исторического образования и 

исторических исследований в высшей школе в целом по стране в ХХ в. 

После повторного включения в 1934 г. истории в число школьных дисциплин 

и восстановления исторических факультетов вузов предпринимались первые 

попытки научного исследования советской системы высшего исторического 

образования (Н.Н. Вагнар, А.М. Панкратова, И.Г. Клабуновский, С.В. 

Фрязинов и др.). В 1950–1960-е гг. увидели свет работы, связанные с 

пересмотром устаревших концепций. Среди них особое место занимает 

пятитомник «Очерки истории исторической науки в СССР». Публикации 

конца 1960-х – 1980-х гг., несмотря на ограниченность установками 

марксистской исторической науки, отражали поступательное развитие 

вузовской исторической науки и образования, способствовали более 

глубокому их изучению. Исследовались, в том числе критически, их развитие 

на разных этапах, высшая школа рассматривалась как система, чьи функции 

и сущность выходят за пределы «средства подготовки кадров» (Е.Н. 

Горордецкий).  

Постсоветская историография истории высшего исторического 

образования в ХХ в. обширна и многообразна. В ней нашли отражение 

пересмотр марксистско-ленинской концепции исторической науки, 

оформление обобщающих трудов по истории высшего исторического 

образования и подготовке педагогов-историков (Г.М. Бойко, А.С. Бошкаев и 

др.), разработка слабо изученных ее аспектов – репрессии историков, 

культура, быт и повседневность (К.А. Ушмаева), взаимоотношения власти с 

исторической наукой и образованием, влияние на них переломных моментов 

отечественной истории: перестройки и распада СССР (А.В. Хорошенкова, 

Н.А. Шабельникова и др).  
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Вторая группа работ посвящена отдельным проблемам региональной 

истории высшего исторического образования, в частности в педвузах, 

нашедшая отражение в работах Д. В. Хаминова, Н. А. Григорьевой, 

Я. В. Кулаковой (Часовниковой), А. Н. Терехова, К. А. Ушмаевой, 

А. В. Хорошенковой и др.  

В конце 1950 – 1960-х гг. появились первые работы, посвященные 

истории народного просвещения и культурного строительства на Дальнем 

Востоке (Н. А. Авдеева, Э. Г. Бенсман, Э. В. Ермакова, К. В. Кириллов, 

Л. П. Курочкина, Е. Н. Половинчук, А. В. Тарасюньи др.).  

В постсоветский период изучение дальневосточной высшей школы 

продолжилось, его основными направлениями стали профессионально-

техническое образование, система народного образования, становление 

вузовской сети на Дальнем Востоке в 1930-е гг., «власть и высшая школа». 

Отмечался количественный и качественный рост в исследованиях по истории 

дальневосточной высшей школы, прежде всего, в работах приморских 

историков: С. С. Балдина, В. Г. Макаренко, В. В. Моисеенко, 

Н. А. Шабельниковой.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. ряд исследователей обратился к 

непопулярному в советской историографии раннему периоду становления 

высшей школы региона (Л. С. Малявина, Е. П. Володарская, Э. В. Ермакова и 

др.). С. Б. Белоглазова, Г. Ф. Севильгаев продолжили изучение традиционных 

для советской историографии тем, таких как «культурное строительство», 

«история народного образования» в их региональном измерении.  

В связи с юбилеем вуза была опубликована коллективная монография 

«Дальневосточный государственный университет. История и 

современность», содержащая очерк истории Восточного института, ГДУ, 

ВГПИ и ДВГУ. Развитие высшего исторического образования в большинстве 

работ представлено в виде упоминаний о структурных подразделениях, 

статистических данных о выпускниках.  
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В 2010-е гг. изучение истории дальневосточной высшей школы как 

системного явления продолжилось в работах И. Л. Кузиной, В. Г. Макаренко, 

опубликовавших несколько десятков статей по истории высшей школы 

региона, ее отдельных периодов, отраслей и аспектов.  

Третья группа – работы, освещающие историю отдельных вузов. 

История УГПИ нашла свое отражение в публикациях Д. В. Лихарева, 

О. Б. Лынша, Н. Л. Коршуновой.  

В рамках изучения высшей школы Приамурья, Хабаровского края, г. 

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Еврейской автономной области 

наиболее исследована история Хабаровского государственного пединститута. 

Итоги изучения истории Благовещенского государственного педагогического 

института нашли отражение в двух монографиях, вышедших в 2000 и 2010 

гг., и содержат очерки истории вуза. В постсоветский период вышло 

несколько работ, посвященных истории ЮСГПИ. История Биробиджанского 

и Комсомольского-на-Амуре пединститутов отражена в работах В. В. 

Романова, Н.М. Оглоблиной и др. 

Историю высшего образования на Северо-Востоке региона 

исследовали А. Пустовойт, Д. И. Райзман, Н. А. Рачковская, 

К. В. Скридлевская, О. С. Стефаненко, Т.В. Воробьева, Е.Г. Ступник и др.  

Четвертая группа – работы, содержащие исследования 

непосредственно об историческом образовании и вузовской исторической 

науке на Дальнем Востоке. Первые очерки, посвященные работе 

подразделений, которые вели подготовку историков, преподавателям-

историкам, появились в дальневосточных вузах в советский период (Д.И. 

Райзман, Н.А.Рачковская, К.В. Скридлевская, Т.В.Воробьева).  

В постсоветский период систематическое изучение центров высшего 

исторического образования и науки, сложившегося в г. Владивостоке, 

проводили Э. В. Ермакова, Р. М. Самигулин, Н. А. Троицкая. Опыту 

подготовки историков в ВГПИ и ДВГУ посвящены опубликованные к 

столетнему юбилею высшего исторического образования в регионе статьи 
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С. М. Дударенок, А. С. Ващук, Ю. П. Щуковской. Развитие исторического 

образования в ДВГУ в советский и постсоветский период нашли отражение в 

работах И. И. Глущенко, О. В. Сидоренко, Р. М. Самигулина. Отдельную 

категорию работ составляют биографические статьи, в которых внимание 

уделяется выдающимся историкам. 

Истории деятельности исторического факультета Благовещенского 

государственного педагогического университета посвящены работы 

Н. А. Шиндялова, А. В. Баранова, О. А. Шоломихина, Д. П. Болотина, 

Е. В. Буянова, О.П. Федирко, «юбилейные публикации» С. А. Головина, 

Д. В. Кузнецова и др. 

Детально исследовано по архивным материалам высшее историческое 

образование в г. Магадане (Г. А. Пустовойт и др.). Ряд аспектов истории 

исторического образования в Хабаровском государственном педагогическом 

университете (бывш. ХГПИ) рассмотрел М. И. Светачев, на Камчатке – Ю. 

Ильдяева, Е. Евстифеева. Основные вехи подготовки историков в УГПИ 

представлены в статьях Н. А. Бутенина, Н. Д. Бутениной, Р. М. Зайцева, 

Е. В. Кареловой и др. Отдельные вопросы истории становления 

исторического образования в ЮСГПИ рассмотрены Е. Н. Лисицыной.  

Изучение высшего исторического образования на Дальнем Востоке 

отразилось в научной литературе в виде разделов и фрагментов диссертаций 

и монографий, посвященных смежным и общим темам. Статьи представляют 

собой, по большей части, публикации «по случаю», приуроченные к 

значимым датам и событиям.  

Таким образом, анализ историографии высшего профессионального 

исторического образования в России показывает, что самостоятельное 

исследование высшего исторического образования на Дальнем Востоке 

России как целостного явления отсутствует.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексное изучение организационного становления и развития высшего 
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профессионального исторического образования на Дальнем Востоке России в 

период 1918–1993 гг.  

Данная цель определила постановку следующих задач: 

- выявить основные направления государственной политики по 

развитию системы высшего профессионального исторического образования в 

советский период, рассмотреть связь политической ситуации в стране с 

изменениями в подходах к организации подготовки профессиональных 

историков и преподавателей истории и их реализацию на Дальнем Востоке; 

- выделить основные этапы становления и развития высшего 

профессионального исторического образования на Дальнем Востоке России; 

- сформулировать организационные модели высшего 

профессионального исторического образования, реализованные на Дальнем 

Востоке России в период с 1930-е –1993 гг., охарактеризовав специфические 

особенности каждой из них; 

- изучить систему организации высшего профессионального 

исторического образования, проследить процесс подготовки педагогических 

и научных кадров на исторических факультетах дальневосточных вузов с его 

основными организационными составляющими: характеристикой 

профессорско-преподавательского состава вузов и контингента 

обучающихся, оценкой обеспечения учебного процесса, руководством 

учебной и научной деятельностью студентов в вузах Дальнего Востока;  

- проанализировать содержание трансформаций, происходивших в 

организационном становлении и развитии дальневосточного высшего 

исторического образования в советский и постсоветский периоды. 

Объектом исследования является система высшего 

профессионального исторического образования.  

Предмет исследования – процесс организационного становления и 

развития профессионального исторического образования как часть процесса 

по подготовке научных и педагогических кадров в системе высшего 

образования Дальнего Востока в 1918–1993 гг. 
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Хронологические рамки исследования обозначены периодом с 1918 

по 1993 гг., в ходе которого произошли важнейшие события в истории 

развития высшего профессионального исторического образования Дальнего 

Востока России.  

Нижняя хронологическая граница работы определяется открытием в 

1918 г. частного историко-филологического факультета во Владивостоке, 

первого на Дальнем Востоке России учебного заведения, ставящего задачу 

подготовки историков.  

Верхняя хронологическая граница обусловлена окончанием 

переходного периода в истории отечественной высшей школы, связанного с 

трансформацией российской государственности, сменой концепции 

государственной политики в области образования и ее нормативно-правовых 

основ. В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, в ст. 43 

которой впервые появилось понятие «федеральные государственные 

образовательные стандарты», годом ранее – Закон РФ «Об образовании». В 

августе 1993 г. началась разработка государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО), означавших 

применение новых подходов к системе исторического образования.  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

российского Дальнего Востока в административно-территориальных 

границах 2018 г. (современные Амурская, Магаданская, Сахалинская 

области, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Чукотский 

автономный округ, Еврейская автономная область).  

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

работы составляют принципы классической исторической науки – 

объективность, историзм и системность. Объективность исследования 

предполагает необходимость построения выводов на строгой 

фактологической основе, с учетом данных широкого комплекса источников, 

относящихся к процессу становления и развития системы высшего 

профессионального исторического образования на Дальнем Востоке России. 
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Принцип историзма предполагает взгляд на изучаемое явление как на 

феномен истории и культуры своей эпохи. В этой связи становление и 

развитие высшего профессионального исторического образования на 

российском Дальнем Востоке рассматривается как объективный и 

закономерный результат социокультурного развития региона и как 

предпосылка дальнейшего повышения уровня гуманитарной культуры в крае.  

Принцип системности предполагает изучение проблемы с учетом ее 

места в сложном комплексе социокультурных явлений и процессов своего 

времени, в качестве неотъемлемой ее части. Исследование поставленной 

проблемы предполагает использование общенаучного метода соотношения 

логического и исторического. Общая логика социокультурных процессов в 

стране в целом и в регионе, которая создавала принципиальную возможность 

возникновения на Дальнем Востоке России высшего профессионального 

исторического образования, находила выражение в региональных 

особенностях, повлиявших на конкретные формы проявления в условиях 

Дальнего Востока России этой общей закономерности.  

Эмпирический и теоретический уровень исследования объясняет выбор 

методов, как специальных, так и универсальных. Историко-генетический 

метод позволяет проследить процессы, которые привели к зарождению на 

Дальнем Востоке России высшего профессионального исторического 

образования и первым шагам в его развитии. Историко-сравнительный 

метод дает возможность сопоставить характер деятельности и результаты 

подготовки специалистов в разных центрах высшего исторического 

образования.  

Для изучения особенностей становления и развития высшего 

исторического образования на советском (российском) Дальнем Востоке был 

использован проблемно-хронологический метод.  

При написании диссертационного исследования использовались 

методы первичного сбора информации: анкетирование и нарративное 
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интервью, позволившие представить содержание исторического образования 

глазами его участников. 

Результатом историко-типологического метода стала авторская 

типология организационных моделей реализации высшего 

профессионального исторического образования на Дальнем Востоке. Для 

формулировки концепции мы использовали методологические выкладки 

И. А. Ильяевой, скорректировав некоторые из ее подходов. 

На основе проведенного исследования нами выделены две 

организационные модели развития высшего профессионального 

исторического образования, сменявшие друг друга на Дальнем Востоке в 

1930-е – 1993 гг. 

1. Модель элементарной профессиональной подготовки 

(раннесоветская модель). Она просуществовала в регионе вплоть до начала 

1950-х гг., поскольку дальневосточная система высшего профессионального 

исторического образования начала свое формирование лишь в 1930-е гг. 

2. Модель придания историческому образованию идеологических 

функций (позднесоветская модель). Она реализовывалась в период после 

отставки Хрущева и вплоть до перестройки.  

Полученная в результате применения историко-типологического 

метода типология трансформации организации высшего профессионального 

исторического образования на Дальнем Востоке была также использована 

для формирования авторской периодизации исследуемых процессов и 

явлений. 

Совокупность примененных в диссертационном исследовании методов 

позволила исследовать эволюцию организации и развития высшего 

профессионального исторического образования в 1918–1993 гг. на Дальнем 

Востоке во взаимосвязях, взаимозависимости, целостности и всесторонности 

и сформировать выводы исследования. 
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Источниковая база диссертационного исследования представлена 

комплексом материалов, которые условно можно разделить на несколько 

групп. 

Первая группа источников представляет собой комплекс официальных 

документов государства и партии, законодательных актов, выступлений 

государственных и партийных деятелей, которые отражают развитие 

высшего профессионального исторического образования, предъявляемые к 

нему в разные эпохи требования. 

Ко второй группе источников относятся документальные комплексы, 

отражающие процесс развития высшего профессионального исторического 

образования на российском Дальнем Востоке. Опубликованные в различных 

сборниках, эти документы позволили выявить характер государственной 

политики и вычленить деятельность властных структур в системе подготовки 

профессиональных историков и учителей истории. Частичная 

репрезентативность сборников документов, появившихся в советское время, 

объясняется выборностью источников, показывавших информацию в рамках 

официальной концепции.  

В качестве источника в диссертационном исследовании использовалась 

периодическая печать. В центральной печати публиковались материалы, 

отражающие существующие в обществе представления о роли и месте 

высшей школы, высшего исторического образования в жизни общества, об 

их состоянии, «социальном заказе», обращенном к высшей школе и к 

историкам. Региональная и местная печать отражает важнейшие вехи 

истории дальневосточных вузов, их структурных подразделений.  

Четвертую группу источников составляют справочные материалы, в 

том числе биографические словари-справочники, посвященные 

преподавателям вузов Дальнего Востока. Они содержат биографические 

сведения об историках – преподавателях и выпускниках дальневосточных 

вузов, о быте студентов, формах реализации и содержании исторического 

образования, восприятии его непосредственными участниками.  
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Пятая группа источников – документы личного происхождения: 

воспоминания, мемуары, опубликованные материалы интервью о годах 

учебы выпускников-историков разных лет, преподавателей, деканов 

исторических факультетов. 

Шестую группу источников составляют официальные сайты 

дальневосточных вузов, где открыты исторические подразделения, на 

которых размещена официальная информация о них, включая сведения по 

истории реорганизации, биографические и библиографические сведения. 

В седьмую группу источников входят фотодокументы из личных 

архивов владельцев, опубликованные в статьях, монографиях, сборниках 

документов, посвященных истории высшего образования, а также 

размещенные в открытом доступе в сети Интернет. 

Основной массив использованных при написании диссертации 

материалов составили материалы, выявленные нами в центральных 

(Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский 

государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ), 

региональных (Государственный архив Амурской области (ГААО); 

Государственный архив Приморского края (ГАПК), местных (Архив 

Уссурийского городского округа (АУГО), Комсомольский-на-Амуре 

городской архив (КНАГА), архивах, архивах вузов и факультетов (текущий 

архив ДВГУ (ТАДВФУ), текущий архив исторического факультета 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета 

(ТАИФАмГПГУ). Кроме того, в работе использовались копии документов из 

Государственного архива Магаданской области (в личном архиве автора). 

В архивах отложились документы официального делопроизводства: 

распоряжения, приказы, отчеты о проведенной работе, докладные записки, 

ответы на запросы партийных и советских органов касающиеся создания и 

развития высшей школы и высшего профессионального исторического 

образования в регионе. В текущих архивах университетов, их исторических 

факультетов отложились отчеты факультетов и кафедр, входящих в их 
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структуру, статистические сведения о численности и составе преподавателей, 

студентов, протоколы заседаний структурных подразделений различного 

уровня, личные дела преподавателей, характеристики и др. 

Особым видом источников является полевой дневник автора, 

составленный на основе нарративных интервью с преподавателями и 

студентами исторических факультетов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что работа 

восполняет существенный пробел в общей картине становления и развития 

структуры высшего профессионального исторического образования на 

Востоке России. В научный оборот вводятся архивные источники, 

значительная часть из них впервые, они могут быть востребованы 

исследователями при изучении различных отраслей научного и 

общественного познания. 

Разработана авторская концепция моделей организации высшего 

профессионального исторического образования, реализуемая на Дальнем 

Востоке России в ХХ вв. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут представлять интерес с точки 

зрения анализа и оценки вызовов и проблем, с которыми сталкивается 

высшее профессиональное историческое образование на современном этапе 

реформирования российской образовательной системы.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе организационного становления и развития системы 

высшего профессионального исторического образования на Дальнем Востоке 

России выделяются 3 периода, каждый из которых подразделяется на 2 этапа. 

Первый период (осень 1918–1934 гг.) – период радикальных изменений 

в системе российского высшего образования, в том числе исторического. 

Возникновение и деятельность частного историко-филологического 

факультета во Владивостоке, Государственного Дальневосточного 

педагогического института им. Ушинского, Факультета общественных наук 
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ГДУ, где шла подготовка историков. 

Во втором периоде (середина 1930-х– середина 1950-х гг.) начинается 

процесс создания дальневосточных педагогических и учительских 

институтов в организационной структуре которых действовали исторические 

отделения и осуществлялась подготовка учителей истории.  

В ходе третьего периода (середина 1950-х – начало 1990-х гг.) 

завершается оформление дальневосточной сети педагогических вузов, идет 

процесс размежевания исторических и филологических факультетов. В 

регионе открывается классический университет, в котором осуществлялась 

фундаментальная подготовка историков-исследователей.  

2. Во втором периоде процессе организационного становления и 

развития системы высшего профессионального исторического образования 

на Дальнем Востоке России была выделена организационная модель 

элементарной профессиональной подготовки (раннесоветская). Она 

реализовалась в педагогических вузах и представляла собой модель 

элементарной профессиональной подготовки педагогов, прежде всего 

будущих учителей общеобразовательных школ региона, способных 

преподавать несколько учебных дисциплин, вести воспитательную и 

общественную работу со школьниками и их семьями. 

3. В рамках третьего периода прослеживается модель придания 

историческому образованию идеологических функций (позднесоветская). 

Она характеризовалась ростом практической (педагогической, в меньшей 

степени научной) ориентации обучения, оформлением развернутой системы 

практик и расширением общественной нагрузки студентов 

производительным трудом, увеличением роли самостоятельной работы в 

обучении.  

4. Возрождение высшего академического образования во Владивостоке 

произошло в сентябре 1956 г., в рамках третьего периода развития высшего 

профессионального исторического образования, когда в ходе очередной 

реорганизации начал работу Дальневосточный государственный университет 
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(ДВГУ). В процессе развития академического исторического образования 

выделяются три этапа: 1956–1959 гг. – становление историко-

филологического факультета; 1960–1975 гг. – деятельность историко-

правового факультета; 1975–1993 гг. – образование исторического 

факультета. 

5. В постсоветский период дальневосточные вузы, ведущие подготовку 

учителей истории, стремились к образцу классического университета, 

исторические факультеты становились базой для открытия новых 

востребованных специальностей. На смену широкому профилю, 

нацеленному на подготовку учителей нескольких дисциплин, вводилась 

преимущественно узкопрофильная подготовка. Изменилась вузовская 

историческая наука: поменялись теоретико-методологические установки, 

расширилась тематика, регионоведческие исследования приобрели новый 

масштаб и стали основой для международного сотрудничества. 

Апробация результатов исследования.   

Основные результаты исследования были апробированы автором в 

ходе выступлений на 7 городских, всероссийских и международных 

конференциях. Результаты и выводы исследования нашли отражение в 7 

научных статьях рецензируемых журналов и сборников конференций, в том 

числе: 1 статья в журнале WoS, 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК., 

из них 4 по специальности 5.6.1 – Отечественная история. 

Структура работы. 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка источников и 

литературы, списка сокращений и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы, обозначен объект и 

предмет исследования, сформулированы цели и задачи, произведена оценка 

степени разработанности научной проблемы, дана характеристика 

методологии исследования, проведен анализ источниковой базы, раскрыта 
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научная новизна и практическая значимость исследования, а также изложены 

положения, выносимые на защиту, и апробация результатов исследования.  

В первой главе «Становление высшего профессионального 

исторического образования на Дальнем Востоке в 1918–1950–е гг.» 

исследована история организационного становления и развития системы 

высшего профессионального исторического образования в России и на 

Дальнем Востоке России. В этом процессе выделяется два периода. 

Становлению на российском Дальнем Востоке раннесоветской модели 

высшего профессионального исторического образования предшествовал 

короткий, но насыщенный событиями период (осень 1918–1934 гг.), в рамках 

которого после распада Восточного института стали образовываться 

негосударственные факультеты, в том числе Частный историко-

филологический факультет в г. Владивостоке (1918). В Дальневосточной 

республике начала 1920-х гг. были созданы вузы, в которых 

предпринималась попытка реализовать альтернативную модель системы 

педагогического образования, основанную на «мягкой» реорганизации 

сложившихся в регионе типов педагогических учебных заведений – 

учительских семинарий, учительских и педагогических институтов 

республики. Результатом этой политики стало создание в 1920 г. 

Владивостокского педагогического института (с 1921 г. ГДПИ). В том же 

1920 г. ИИФ вошел в состав ГДУ. После вхождения ДВР в состав РСФСР 

историко-филологический факультет был ликвидирован в 1923 г. и часть его 

студентов и преподавателей была переведена на ФОН ГДУ, готовивший 

обществоведов-марксистов.  

В структуре ГДУ растворился и ГДПИ. Однако, позже традиция 

высшей школы, к которой принадлежали ГДУ и его историко-

филологический факультет, так же была уничтожена, а ее носители 

подвергнуты репрессиям. В 1923 г. развитие высшего профессионального 

исторического образования на Дальнем Востоке прекратилось. 
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В целом, первый период возникновения высшего профессионального 

исторического образования на Дальнем Востоке характеризовался высокой 

ролью частной инициативы, значительной долей местной тематики в учебной 

и научной деятельности, ориентацией образования и на научную 

фундаментальность, и на практические потребности экономики региона.  

Во втором периоде (середина 1930-е – середина 1950-х гг.), начинается 

процесс становления раннесоветской модели организации высшего 

профессионального исторического образования в регионе. В связи 

государственной политикой по возобновлению преподавания истории в 

школах восстанавливаются исторические отделения и факультеты в 

дальневосточных педвузах, создаются учительские институты. Этот процесс 

в своем развитии прошел два этапа.  

Первый этап (1930-е – 1940-е гг.) раннесоветская модель реализовалась 

в учительских и педагогических вузах и представляла собой элементарную 

профессиональную подготовку педагогов, прежде всего будущих учителей 

5–7 классов общеобразовательных школ региона, способных преподавать 

несколько учебных дисциплин, вести воспитательную и общественную 

работу со школьниками и их семьями. 

На этом этапе создаются дальневосточные педагогические вузы. 

Дальневосточный интернациональный (с 1933 г. – Корейский) 

педагогический институт, открывшийся в 1931 г. во Владивостоке для 

подготовки национальных учительских кадров, в том числе учителей 

истории, для китайских и корейских школ. Был ликвидирован в 1937 г., как 

неблагонадежный.  

Благовещенский государственный педагогический институт, 

образованный на базе ГДУ в 1930 г. Историческое образование в БГПИ 

начало реализоваться с 1931 г., через 3 года в структуре вуза начало 

действовать историческое отделение, а в 1935 г – исторический факультет. 

Учителей истории готовили как на очном, так и на заочном и вечернем 

отделениях института. Исторический факультет БГПИ был закрыт в 1935 г. 
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по обвинению в политической неблагонадежности, студенты переведены в 

Томск. 

Хабаровский государственный педагогический институт был образован 

в 1934 г. Набор студентов-историков на вечернее отделение вуза провели в 

1936 г., через два года заработало очное отделение истфака. 

Подготовку педагогов-историков вели двухгодичные учительские 

институты при вузах УИ ХГПИ (с 1937 г.) и (УИ БГПИ (с 1935 г.), в том 

числе и после ликвидации истфака в основном вузе. Так, например 

произошло в БГПИ, где УИ БГПИ готовил учителей истории с 1935 г., 

вплоть до восстановления истфака в 1943 г. 

Система педвузов на этом этапе была централизована. 

Дальневосточные вузы утрачивают свою востоковедческую специфику, 

характерную для дальневосточной высшей школы периода ее становления, 

качество профессиональной подготовки резко снижается, большинство 

преподавателей вузов репрессируют. Проблемы (нехватка материально-

технической базы, особенно помещений, кадровый голод) еще более 

обостряются, появляются новые (частые реорганизации, качество 

контингента преподавателей и студентов, идеологический контроль). 

В рамках второго этапа (1940-е – середина 1950-х гг.), Великая 

Отечественная война усугубила дефицит учительских кадров и повысила 

актуальность исторического образования как основы патриотического 

воспитания.  

В 1943 г. в Благовещенском пединституте вновь открылся истфак, в 

Благовещенском и Хабаровском пединститутах были образованы кафедры 

всеобщей истории и истории СССР. В 1943 г. был создан Владивостокский 

государственный педагогический институт (ВГПИ) с историческим 

факультетом в составе. В послевоенный период в дальневосточных педвузах 

продолжилось развитие системы подготовки историков. Примечательно, что 

репрессии на истфаке БГПИ в 1949 г. не привели к закрытию подразделения. 

В конце 1940-х –1950-е гг. БГПИ пережил серию структурных реорганизаций 
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и кадровых перестановок, важнейшей из которых стало образование в 1952 г. 

историко-филологического факультета.  

Организация работы исторических факультетов учительских и 

педагогических вузов в довоенный период осложнялась нехваткой 

остепененных кадров, сложными бытовыми и жилищными условиями 

преподавателей и студентов. В послевоенный период эти проблемы 

оставались чрезвычайно острыми, но наметились и позитивные изменения: 

совершенствовалась координация исследовательской деятельности вузов и 

научно-исследовательских учреждений, налаживались связи между ними, 

связи со школами и отделами народного образования, устанавливалась 

преемственность в научной работе преподавателей и студентов. 

Во второй главе «Организация подготовки историков в 

педагогических вузах Дальнего Востока 1950–1993 г.» исследуется третий 

период (середина 1950-х – 1993 г.) становления и развития позднесоветской 

модели высшего профессионального исторического образования. В рамках 

этой модели можно выделить два этапа.  

В ходе первого этапа (середина 1950 – 1970-е гг.) в регионе происходит 

расширение сети педагогических вузов: УГПИ (1953) в г. Уссурийске 

(Приморский край), ЮСГПИ (1954) в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская 

область), КнАГПИ (1954) в г. Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), 

КГПИ (1958) в г. Петропавловске-Камчатском (Камчатская область), МГПИ 

(1961) в г. Магадане (Магаданская область) с историко-филологическими 

факультетами в своей структуре. С конца 1950-х гг. на историко-

филологических факультетах дальневосточных педвузов происходило 

внедрение специализаций, позволивших учителям-историкам преподавать 

смежные гуманитарные дисциплины (английский язык, география, 

обществознание, советское право, социология). Происходило также 

расширение педагогической подготовки студентов, расширение научно-

исследовательской работы, рост квалификации кадров, научных контактов, 

оформление научных школ, налаживание студенческой научной работы. В 
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работе исторических подразделений дальневосточных вузов особое место 

занимали изучение истории региона, краеведение и археология.  

На втором этапе (1970-е – 1993 гг.) завершается оформление 

дальневосточной сети педвузов. Происходил процесс размежевание 

исторических и филологических факультетов. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. 

развитие исторических подразделений дальневосточных вузов диктовалось 

ситуацией в каждом отдельном регионе и вузе в связи с этим выросли 

различия между вузами в профилях подготовки историков. Был осуществлен 

переход к более «узкому» профилю подготовки. Отказ от дополнительных 

специализаций при подготовке учителей истории в дальневосточных вузах 

произошел позже, чем в центральных районах СССР, но имел более 

негативные последствия: отдельные исторические факультеты прекратили 

свое существование (КГПИ).  

Выявлено, что в научно-исследовательской работе преподавателей в 

1950 – 1970-е гг. преобладали традиционные исторические темы (наиболее 

активно исследовались события Гражданской войны и интервенции, 

революции) и темы по краеведению. В 1990-е гг. появляются новые 

направления исследований: религиоведение, история международных 

отношений и стран АТР. 

Позднесоветская модель организации высшего профессионального 

исторического образования, которая начала формироваться в средине 1950-х 

гг. и просуществовала вплоть до перестройки на исторических и историко-

филологических факультетах дальневосточных педвузов, характеризовалась 

ростом практической (педагогической, в меньшей степени научной) 

ориентации обучения, оформлением развернутой системы практик и 

расширением общественной нагрузки студентов производительным трудом, 

увеличением роли самостоятельной работы в обучении, усилением 

идеологических функций.   

В третьей главе «Становление и развитие исторического 

образования в Дальневосточном государственном университете в 1950–
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1993 гг.» раскрываются причины, предпосылки создания и развития 

единственного университета на Дальнем Востоке, в структуре которого 

спустя три десятилетия после закрытия историко-филологического 

факультета ГДУ на советском Дальнем Востоке возобновилась подготовка по 

специальности «история». Работа ДВГУ была направлена, как и в педвузах, 

прежде всего, на подготовку педагогов. Однако, университетский статус, 

опыт, кадровая и материально-техническая база, которыми располагал вуз, 

позволяли надеяться, что факультет вскоре станет крупным центром 

подготовки кадров историков для вузов, научных и культурно-

просветительских учреждений.  

Развитие исторических подразделений ДВГУ в период 1956–1993 гг. 

можно разделить на три этапа. На первом этапе (1956–1959 гг.) историко-

филологический факультет ДВГУ переживал период становления. В его 

развитии сыграли активную роль ведущие вузы СССР: МГУ, ЛГУ, не только 

направив своих преподавателей на Дальний Восток, но и предоставив свои 

аспирантуры, докторантуры, площадки повышения квалификации 

дальневосточным коллегам. 

Выявлено, что с момента создания, его характеризовали: четкая 

структура, высокая кадровая обеспеченность, высокий конкурс, 

разработанная система учебной, воспитательной, научной и общественной 

работы, развитая система учебной и научно-исследовательской работы. 

Основной задачей факультета являлось обеспечение качества образования и 

НИР, идеологическая же составляющая в значительной мере сохранялась.  

В рамках второго этапа (1960–1975 гг.) развития высшего образования 

в ДВГУ шло реформирование высшего профессионального исторического 

образования. Произошло разделение историко-филологического факультета 

на два: филологический и историко-правовой с двумя специальностями: 

«история» и «правоведение». Одновременно происходило и организационное 

укрепление. Срок обучения увеличился с 4 до 5 лет, появилось заочное 

обучение, в 1976 г. открылась вечерняя форма обучения. В 1975 г. из 
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историко-правового факультета выделился исторический факультет как 

самостоятельное подразделение.  

На третьем этапе (1975–1993 гг.) историческое отделение историко-

правового факультета выделилось. в исторический факультет, который 

просуществовал в таком виде до 1994 г. Факультет на рубеже 1980-1990-х гг. 

пережил взлет, а затем падение набора. Специфику обучения на рубеже 1980-

х – 1990-х гг. составляло разделение студентов по профилям на научно-

производственное и педагогическое отделения. В начале 1990-х гг. факультет 

стал базой для открытия в ДВГУ ряда гуманитарных специальностей. 

В отличие от других дальневосточных вузов на историческом 

отделении ДВГУ как классического университета подготовка историков 

велась по узкому профилю и носила скорее академический, чем прикладной 

педагогический характер.  

В заключении подводятся основные итоги исследования, отраженные 

в предыдущих главах. На их основе формируются окончательные выводы, 

которые соотносятся с положениями, вынесенными на защиту.  
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