
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

______  В.В. Гуськов 

«1» сентября2022 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (17-20 века)» 

 

 

Направление подготовки 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

истории России и специальных исторических дисциплин 

(протокол № 9 от «26» мая 2022 г.) 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.05.2024 05:26:33
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 
2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 5 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 8 
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................... 13 
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 18 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............ 25 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 25 
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 25 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ........................................ 26 
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 38 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 39 
 

 



 

3 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:  

Цель – формирование систематизированных знаний об историческом краеведении, 

историографии и источниках изучения Дальнего Востока России с древнейших времен до 

периода современности. В соответствии с поставленной целью в программе реализуются 

следующие задачи: 

– дать целостное представление об историческом краеведении, этапах его 

зарождения, становления и развития, всей совокупности источников истории родного 

края, методики их изучении; 

– обозначить и охарактеризовать отдельные этапы освоения Дальнего Востока 

России и истории его исследования; 

– раскрыть содержание основных современных проблем дисциплины; 

– показать место историографии Дальнего Востока России в структуре российской 

исторической науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История исследования Дальнего Востока (17-20 века)» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.05).  

Для освоения дисциплины «История исследования Дальнего Вoстока» студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«История» на предыдущем уровне образования. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-1. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ОПК-8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

ПК-1. Способен использовать профессиональные знания и умения в реализации 

целей современного социально-гуманитарного образования. 

ПК-1.1 Знает: особенности профессиональной деятельности педагогов; 

особенности современного образовательного процесса в области социально-

гуманитарного знания.  

ПК-1.2 Умеет: отбирать и использовать приемы проектирования и реализации 

образовательных программ в различных образовательных средах, проектировать и 

организовывать образовательный процесс с учетом современных требований.  

ПК-1.3 Владеет: современными инновационными технологиями и реализуем их в 

образовательном процессе. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
• базовые составляющие, раскрывающие понятие «исторический источник»; 

• основные этапы освоения и исследования Дальнего Востока России; 

• основные источники исторического краеведения, научиться определять 

историческую ценность местных памятников археологии, этнографии, архитектуры, 

изобразительного искусства, письменности,  фольклора; 

• основные виды исторических источников, характеризующие целостность 

постижения исторического процесса; 

уметь:  

• применять методику и технику источниковедческого исследования на практике; 
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• выявлять общие черты и индивидуальные особенности сравниваемых 

исторических и историографических источников; 

владеть: 

• технологиями научного источниковедческого анализа, позволяющими получать 

и обновлять исторические знания; 

• методическими приёмами, применяемыми при преподавании того или иного 

раздела исторического краеведения; 

• историческими понятиями и терминами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Заочная форма обучения 

Всего часов Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

Лекции 2 2 

Практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид промежуточной аттестации Зачёт (4 ч.) Зачёт (4 ч.) 

Общая трудоемкость 72 72 
 

 

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Заочная форма обучения 

№ 

тем 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Сам.  

работа лекции практич. 

1. Введение. Предмет, содержание и 

задачи курса исторического 

краеведения 

10 2  8 

2. Начало исследования Дальнего 

Востока России в  XVII в. 

8   8 

3. Исследования Дальнего Востока 

России в ХVIII – первой половине 

ХIX вв. 

12  4 8 

4. Исследование Дальнего Востока 

России во второй половине ХIX – 

начале ХХ веков 

12  4 8 

5. Начало и становление научной 

деятельности на советском Дальнем 

Востоке в 1920–1930-е годы. 

8   8 

6. Исследования Дальнего Востока 

России во второй половине ХХ века. 

8   8 

7. Зарождение, становление и развитие 

археологической науки на Дальнем 

Востоке России. 

8   10 

 Итого за 3 семестр (зачёт 4ч.) 72 2 8 58 

 Итого по курсу: 72 2 8 58 
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2.1 Интерактивное обучение по дисциплине 
Заочная форма обучения 

№ Тема занятия Вид  

занятия 

Форма 

интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Исследования Дальнего Востока 

России в ХVIII – первой 

половине ХIX вв. 

ПР Опережающая 

самостоятельная работа 

2 ч. 

 

 Всего   2 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 

дисциплины 
Содержание раздела/темы 

Раздел I. Введение. История исследования Дальнего Востока России как составная часть 

исторического краеведения 

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. Исследование Дальнего Востока России в ХVII в. 

2. 
Начало исследования 

Дальнего Востока России в  

XVII в. 

Походы Петра Бекетова, Ивана Москвитина, Максима 

Перфильева, Василия Пояркова, Семёна Дежнева, Ерофея 

Хабарова, Ивана Камчатого, Михаила Стадухина, Владимира 

Атласова и др., их отчёты («скаски») по итогам экспедиций как 

источник по истории Дальнего Востока России. Архив 

Сибирского приказа. РГАДА. «Чертёжные книги» С.У. 

Ремезова. 

Миссии в Китай Ивана Петлина, Фёдора Байкова, Игнатия 

Милованова, Николая Спафария, Фёдора Головина, Избранта 

Идеса и сохранившиеся документы об их истории. Нерчинский 

договор как исторический источник.  

Раздел III. Исследование Дальнего Востока России в ХVIII – первой половине XIX вв. 

3. 

Исследования Дальнего 

Востока России в ХVIII – 

первой половине ХIX вв. 

Витус Беринг и итоги его экспедиций. 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 II Великой 

Сибирской экспедиции. С.Г. Малыгин, Д.Л. Овцын, 

В.В.Прончищев, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, С.И. Челюскин, 

В.Вальтон, А.Е. Шельтинг, М.С. Гвоздев. Деятельность 

сухопутного академического отряда II Великой Сибирской 

экспедиции. Г-Ф. Миллер и его «сибирские портфели», 

И.Г.Гмелин, С.П. Крашенинников, Г.-В. Стеллер, 

Я.И.Линденау, И.-Э. Фишер, П.Н. Скобельцын, В. Шетилов, 

А.Д. Красильников. 

Посольство С.Л. Рагузинского-Владиславича (1725–1728)  в 

Цинскую империю. Буринский (1727) и Кяхтинские (1728) 

договоры. Карты дальневосточных территорий русского 

геодезиста Михаила Зиновьева (1722–1728). Документы 

Русской духовной миссии в Пекине. Труды И.К. Россохина, 

А.Л. Леонтьева, А.Г. Владыкина, Феодосия /Сморжевского/, 

Софрония /Грибовского/. Походы 1711 и 1713 гг. 
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И.П.Козыревского и Д.Я. Анцифорова на Курильские острова. 

Морская экспедиция И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина (1719–

1721) вдоль западных берегов Камчатки и Курильской гряды. 

Деятельность Ф.И. Соймонова. Генеральная карта Российской 

империи (1740–1741) из атласа 1745 года. Экспедиции 

Г.И.Шелихова, М.С. и И.Л. Голиковых на Аляску, 

Командорские и Курильские острова (1783–1787), основание 

Российско-Американской компании (1799). Неудачные 

морские экспедиции Ж.-Ф. Лаперуза (1787) и В. Броутона 

/Браутона/ (1796) к берегам Сахалина с целью пройти 

Татарским проливом и отыскать устье Амура. Дневник первого 

русского посла в Японию А.-К. Лаксмана (1792–1793). 

Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского (1803–1806). Русское посольство в Китай 

Ю.А Головкина (1805–1807), его академическая составляющая 

(М.И. Адамс, И.И. Редовский, Л.И. Панснер, Г.-Ю. Клапрот, 

Г.И. Спасский). Гидрографическое описание 

Курильских и Шантарских островов и берегов Татарского 

пролива В.М. Головниным (1811). Научные исследования 

Н.Я.Бичурина и Е.Ф. Тимковского. Труды членов Русской 

духовной миссии в Пекине (Г.М. Розов, О.М. Ковалевский, 

Пётр /Каменский/, Даниил /Сивиллов/, Аввакум /Честной/). 

Исследовательские работы в ходе экспедиций Российско-

Американской компания (1804–1840). А.А. Баранов и 

Ф.П.Врангель. Картирование Гижигинской губы 

А.Е.Шаховским (1816–1819). Исследования побережья 

Охотского моря и восточного побережья Камчатки 

В.С.Завойко и Д.И. Орловым (1842–1843), А.М. Гавриловым 

(1845), В.К. Поплонским (1847), П.И. Ильиным и Скрыповым. 

Неудачная морская экспедиция А.М. Гаврилова с целью найти 

проходы в устье Амура из Сахалинского лимана (1846). 

Раздел IV. Исследование Дальнего Востока России во второй половине ХIX – начале ХХ вв. 

4.  

Исследование Дальнего 

Востока России во второй 

половине ХIX – начале ХХ 

веков 

Вхождение Приамурья в состав России (Айгунский, 

Тяньцзиньский, Пекинский договоры). Симодский договор. 

Колонизация и переселенческое движение в Приамурье. 

Создание Амурского казачьего войска. Продажа Россией США 

Аляски и других территорий в Северной Америке. 

Образование Приамурского генерал-губернаторства. 

Промышленная колонизация края. Строительство 

Забайкальской, Уссурийской и Амурской железных дорог. 

КВЖД. Русско-китайский конфликт 1900–1901 гг., русско-

японская война 1904–1905 гг., первая русская революция 1905–

1907 гг. 

Н.Н. Муравьёв-Амурский. Научная экспедиция А.Ф. 

Миддендорфа (1842–1845) и основание Русского 

географического общества (1845). Экспедиция Г.И.  

Невельского (1848–1849) и деятельность Амурской экспедиции 

(1851–1855, Ф. Буссе, П.В. Казакевич, Л.А. Попов, А.О. 

Гейсмар, Э.В. Гроте, Д.И. Орлов). Сибирский отдел Русского 

географического общества в Иркутске (1851). Экспедиция Н.Х. 

Ахте в Приамурье (1849–1852). Исследования Камчатки К. 

Дитмара (1851–1855). Экспедиции Л.Е. Шварца в Забайкалье  

(1849–1852) и Р.К. Маака в Якутию (1853–1854). 

Разведывательные и колонизационные сплавы по Амуру 1850-х 

годов. Первые естественнонаучные экспедиции в Приамурье и 

Приморье. Сибирская экспедиция (1855–1858): математическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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партия Л.Е. Шварца и физическая партия Л.И. Шренка, 

К.И.Максимовича и Г.И. Радде. Амурская экспедиция 

Р.К.Маака (1855). Исследования Приамурья и Сахалина 

Л.И.Шренка (1854–1856). Уссурийская экспедиция 

К.Ф.Будогоского (1859–1860). Путешествие по Забайкалью и 

Якутии П.А. Кропоткина и И.С. Полякова (1866). 

Исследования Уссурийского края Н.М. Пржевальского (1867–

1869) и природы Дальнего Востока В.Л. Комарова (1895). 

Труды членов Русской духовной миссии в Китае 

(В.П.Васильев, И.И. Захаров, Палладий /Кафаров/, Николай 

/Адоратский/, А.А. Татаринов). Общество изучения Амурского 

края во Владивостоке (1884). Путешествие А.П. Чехова на 

Сахалин (1890). Приамурское отделение Русского 

географического общества (1894). С.М. Духовской и 

Н.И.Гродеков. Открытие краеведческих музеев в 

Благовещенске и Хабаровске. Первые работы по 

историческому краеведению Дальнего Востока России. 

Исследования Приморья В.К. Арсеньева (1902–1910). Первая 

всеобщая перепись населения Российской империи (1897) в 

Приамурском крае (П.П. Семёнов Тян-Шанский). 

Исследования Дальнего Востока Грумм-Гржимайло (1903–

1914). Амурская комплексная научная экспeдиция (1909–1912, 

Н.Л. Гондатти). Почвенно-ботанические экспедиции 

Переселенческого управления министерства земледелия под 

руководством К.Д. Глинки (1908–1914). 

Раздел V. Исследование Дальнего Востока России в ХХ в. 

5. 

Начало и становление 

научной деятельности на 

советском Дальнем Востоке 

в 1920–1930-е годы. 

Изучение переселенческого движения на Дальний Восток 

России и социально-экономического развития региона  в 1920-е 

годы. В.Е. Глуздовский, Н.Б. Архипов, А.Г. Коровин, 

А.М.Брянский, П.Я. Дербер и М.Л. Шер. Начало исследования 

истории русских революций и гражданской войны на Дальнем 

Востоке России: деятельность истпартов. Попытки создания 

Дальневосточной энциклопедии (конец 1920-х – начало 1930-х 

годов). Краеведческая деятельность Г.С. Новикова-Даурского. 

6. 

 

Исследования Дальнего 

Востока России во второй 

половине ХХ века. 

Открытие алмазоносных залежей в Якутии (1949–1955). 

Г.Х.Файнштейн. Возникновение системы научно-

исследовательских учреждений и развитие высших учебных 

заведений. Образование Института Дальнего Востока РАН 

(1966). Разработка истории Дальнего Востока России эпохи 

кaпитализма в советской исторической науке (А.И. Алексеев, 

Л.И. Галлямова, П.И. Кабанов, В.М. Кабузан, Ю.Н. Осипов, 

Е.П. Сычевский, Э.М. Щагин и др.). Исследование истории 

Дальнего Востока России советского периода. А.И. Крушанов, 

Ал.П.Деревянко, В.П. Малышев, Н.А. Шиндялов и др. 

Историография Дальнего Востока России на современном 

этапе. Исследовательская деятельность на Дальнем Востоке 

России в связи со строительством Зейской и Бурейской ГЭС, 

БАМа. 

7. 

Зарождение, становление и 

развитие археологической 

науки на Дальнем Востоке 

России. 

Первые сведения об археологических памятниках и народах 

Приамурья в сообщениях русских казаков- землепроходцев 

XVII века. Сообщение об археологических объектах 

А.Ф.Миддендорфа, Р.К. Маака, С.В. Максимова, 

И.А.Лопатина, В.К. Арсеньева. Труды М.И. Янковского, 

В.П.Маргаритова, А.И. Разина, А. Я. Гурова,  Г.С. Новикова-

Даурского. Создание археологических коллекций в  музеях 

Хабаровска, Владивостока,  Благовещенска. Деятельность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А.П.Окладникова на Амуре, первые академические 

археологические экспедиции в Приамурье и Приморье 

(Дальневосточная археологическая экспедиция, с 1953 г.). 

Труды по археологии Ан. П. Деревянко, Ж.В. Андреевой, 

Г.И.Андреева, В.Е.  Медведева,  Э.В. Шавкунова, 

В.Е.Ларичева, Р.С. Васильевского, В.А. Голубева, В.О.Шубина, 

Н.Н. Забелиной, С.В. Глинского, С.П. Нестерова, 

Б.С.Сапунова, Е.И. Деревянко, В.Е. Медведева, Н.А. Клюева. 

Современные археологические раскопки Института археологии 

и этнографии СО РАН и разведки Института истории, 

археологии и этнографии ДВО РАН. Работы археологической 

лаборатории Благовещенского государственного 

педагогического университета и Амурского областного 

краеведческого музея. 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность студентам получить 

представление о теоретических основах исторической науки, акцентировать внимание на 

важнейших категориях истории, её методологии, закономерностях исторического 

процесса с целью формирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

При разработке данного курса учитывалось существующее в современной 

исторической науке многообразие историко-философских подходов и научных школ, 

отношение их представителей к трактовке исторических событий и явлений. 

Поскольку «История исследования Дальнего Востока» является составной частью 

исторического краеведения Дальнего Востока России, в процессе изучения данного курса 

необходимо обращаться к сравнительной характеристике источников из отечественной и 

местной (региональной) истории, их историко-культурной взаимосвязи. При этом особый 

акцент делается на изучение закономерностей и особенностей эволюции источников 

истории родного края. Материалы практических занятий позволяют студентам на основе 

использования специальной литературы и источников понять фундаментальные 

категории, используемые для оценки исторических фактов, событий и процессов, 

происходивших на территории нашей страны, направлены на развитие их мировоззрения 

и формирование гражданской позиции. 

Представленные материалы курса «История исследования Дальнего Востока» 

помогут будущим учителям истории оптимальным образом организовать процесс 

изучения дисциплины «История», включая самостоятельную подготовку. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы  изучаются студентами самостоятельно. При этом учитывалось, что на 

предшествующих курсах обучения студенты знакомились с фактами всемирной и 

отечественной истории. Практикум по дисциплине представлен учебно-методическим 

материалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактические материалы для 

контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы 

экзамена, перечень выносимых на него терминов, понятий и персоналий, а так же 

тестовые задания. Термины располагаются  в алфавитном порядке. Раздел программы 

«Список литературы» — расширенный и позволяет использовать материалы не только для 

подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а 

также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой 

дисциплины. 

Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: 

– рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 
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– советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

– рекомендации по работе с литературой; 

– разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий; 

Практикум по дисциплине включает: 

– тематику и план практических занятий; 

– краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, 

позволяющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом 

занятии; 

– контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

– перечень необходимых понятий и терминов; 

– список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию. 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем 

истории Дальнего Востока России, предусматривают сочетание аудиторных и 

внеаудиторных форм организации учебного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов — помочь студентам 

организовать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль 

умений и знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению курса «История исследования Дальнего Востока», студент 

должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной 

дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с другими 

науками; о ее практическом применении в педагогической деятельности; о характере 

научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и 

целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого 

восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 

закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного 

её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции — непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на 

лекциях по данной дисциплине, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, 

но и конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых 

лектором. Нужно помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только 

возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам 

и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции 

вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее 

важных вопросов темы, излагаемой в лекциях по данному курсу. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания.   

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу записывать своими 

словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо 

стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать основной 

материал, понятия, важнейшие даты. Кaчество записи лекции, конечно, во многом зависит 

от навыков конспектирующего, от его общей подготовки, от сообразительности, от 

умения излагать преподносимое преподавателем своими словами. 
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Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать собственную модель 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных 

ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если 

существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые 

сокращения. 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого 

конспекта лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по 

учебной дисциплине, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным 

материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с 

историческими документами, интересоваться использованием исторических фактов для 

объяснения событий, явлений, процессов, уметь толковать их. 

После лекции студент должен познакомиться с планом практического занятия или 

с соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и 

дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце 

предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему 

занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки 

докладов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому 

овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне 

семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки — работа с книгой. Она 

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Для получения студентами глубоких знаний требуется регулярная самостоятельная 

работа студентов над рекомендуемой литературой и учебником, живой интерес к газетам 

и журналам, желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в 

учебной работе студентов — это регулярные самостоятельные занятия для сознательного 

усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 

над книгой непременно должны научиться все без исключения. Этому нельзя научиться за 

один-два дня, для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с 

книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической и упорной работы 

нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться 

выражать своими словами. 

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, 

возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о 

помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 
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Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 

обеспечить высокого качества подготовки педагога отвечающего современным 

социальным запросам. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных 

формах и методах обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу 

может разобраться в наиболее сложных вопросах учебной дисциплины. Успех овладения 

материалом данного курса зависит от того, насколько правильно он организует работу над 

учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и 

самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу «История 

исследования Дальнего Востока» студенту предлагается ряд рекомендаций. Получив 

задание и разобравшись в нем, студент обязан принять меры к обеспечению себя 

необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов и т.д. Важно 

к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно после 

получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное время студент может 

посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к электронным ресурсам. Нельзя 

откладывать эти меры на канун занятий, так как  к этому времени литература может быть 

разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, 

библиотеки им. Ушинского и др. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимают конспекты лекций. Их наличие — непреложное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 

обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех 

других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Планирование — важный фактор организации 

самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, 

выявлять, распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно 

дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно 

следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. После того, как 

составлен план, его следует строго выполнять.  

Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить 

достаточное количество часов для самостоятельной работы по изучению данной 

дисциплины. 

4.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Цель зачёта оценить уровень сформированности компетенций студентов за полный 

курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки успешного выполнения заданий по темам учебной дисциплины, 

усвоения учебного материала практических занятий. Время проведения зачёта 

устанавливается в соответствии с учебным планом и в объеме рабочей программы 

дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на зачет, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме контроля. Желательно, чтобы все студенты 

имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления зачётной оценки. 
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При оценке знаний, умений и навыков на зачете учитываются: межсессионная 

аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на практических занятиях, 

выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной работы. Поэтому к 

установленной дате сдачи зачёта следует ликвидировать имеющиеся задолженности, 

поскольку преподаватель может опросить по разделам учебной дисциплины, качество 

подготовки по которым вызывает у него сомнения. 

4.6 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки: 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут 

использоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

• контрольная работа; 

• доклад; 

• собеседование; 

• тест; 

• эссе; 

• понятийный диктант; 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная 

работа, исследовательская работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

4.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «История исследования Дальнего Востока России» 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

Тема 1. Предмет, содержание 

и задачи курса исторического 

краеведения исторического 

краеведения 

Составление плана  

Предоставление списка 

литературы 

8 

Тема 2. Начало исследования 

Дальнего Востока России в  

XVII в. 

Коллоквиум 

 

8 

Тема 3. Исследования 

Дальнего Востока России в 

ХVIII – первой половине ХIX 

вв. 

Собеседование. 

Проверка домашнего 

задания. 

Доклад. 

Письменная работа  

Анализ текста источника. 

Тестовый контроль 

Проверка конспектов 

8 

Тема 4. Исследование 

Дальнего Востока России во 

второй половине ХIX – 

начале ХХ веков 

Тестовый контроль 

Анализ текста 

определённого источника 

8 

Тема 5. Начало и становление 

научной деятельности на 

советском Дальнем Востоке в 

1920–1930-е годы. 

Тестовый контроль 

 

8 
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Тема 6. Исследования 

Дальнего Востока России во 

второй половине ХХ века. 

Доклад. 

Консультация 

8 

Тема 7. Зарождение, 

становление и развитие 

археологической науки на 

Дальнем Востоке России. 

Дискуссия. 

Понятийный диктант 

Отчёт по карте 

«Археологические 

раскопки на территории 

Амурской области». 

10 

Итого за 3 семестр  58 

Всего  58 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Исследования Дальнего Востока России в ХVIII – первой половине ХIX вв.  

Вопросы для обсуждения 

1. Первая (1725–1730) и вторая (1733–1743) Великие Сибирские (Камчатские) 

экспедиции.  

2. Материалы исследований Дальнего Востока России в ХVIII в. 

3. Исследования Дальнего Востока России в первой половине ХIX в. 

Литература 

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

конца XIX в. – М., 1982. 

2. Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII–XX вв.). – Л., 

1969. 

3. Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений (1618–1917 гг.). – Благовещенск, 

2005. 
4. Дьяченко В.И., Ермолаева Н.В. Эвенки и якуты юга Дальнего Востока XVII–XX вв. – 

СПб, 1994. 

5. История Амурской области с древнейших времен до начала ХХ века / Под ред. 

А.П.Деревянко. – Благовещенск, 2008. 

6. 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. 

7. История, археология и этнография народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1973. 

Вып 1. 

8. История Дальнего Востока. Ч. 1. М., 1989. 

9. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII – февраль 

1917 г.). – М., 1991. 

10. История Сибири. Т. 1–5. Ленинград, 1960. 

11. Кабузан В.М.  Дальневосточный край в XVII – начале ХХ веков (1640–1917). – М., 

1985. 

12. Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток. – Хабаровск, 1976. 

13. Кириллов А.Ц. Географо-статистический словарь Амурской и Приморской областей. 

Благовещенск, 1896. 

14. Колумбы земли Русской. Сборник документальных описаний об открытиях и 

изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв. – Хабаровск, 1989. 

15. Мясников В.С. Империя Цин и русское государство в XVIII в. – Хабаровск, 1987. 

16. Мясников В.С. Квадратура китайского круга: избранные статьи: в 2 кн. – М., 2006. 

17. Материалы по истории Дальнего Востока. – Владивосток, 1974. 

18. Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв. Историко-этнографические очерки. – 

М., 1985. 

19. Первопроходцы. – М., 1983. (Серия “Жизнь замечательных людей”). 
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20. Русская тихоокеанская эпопея. – Хабаровск, 1979. 

21. Русские  первопроходцы  на Дальнем  Востоке  в  XVII–XIX  вв.:  историко-

археологические исследования. – Владивосток, 1998. Ч. 3. 

22. Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. I . 1700–1725. 

– М., 1978. 

23. Русско-китайские отношения в XIХ веке: Материалы и документы. Т. I . 1803–1807. – 

М., 1995. 

24. Рябов Н.И., Штейн Н.Г. Очерки истории Дальнего Востока в XVII – начало XX вв. 

Хабаровск, 1958. 

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. 

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 за-

нятий, 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. Исследование Дальнего Востока России во второй половине ХIX – начале ХХ 

веков 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные вехи истории Дальнего Востока России в рассматриваемый период. 

2. Научные экспедиции 1840–1870-х гг. 

3. Исследования 1880–1910-х гг.  

Литература 

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

конца XIX в. М., 1982. 

2. Алексеев А.И., Морозов Е.Н. Освоение Дальнего Востока (конец XIX в. – 1917 г.). – 

М., 1983. 

3. Архангелов С.А. Православная миссия в Китае // Наши заграничные миссии: Очерк 

о русских духовных миссиях. – СПб., 1899. С. 3–37. 

4. Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае / Сост. 

Б.Г.Александров. – М.; СПб., 2006. 

5. Васильев А.П. Забайкальские казаки: Исторический очерк в 3 томах / Репр. издание 

1916–1918 гг. – Благовещенск, 2007. Т. 1–3. 

6. Грумм-Гржимайло Г.Е. Описание Амурской области. СПб, 1894. 

7. Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. – Хабаровск, 1997. 

8. Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков: Историко-

биографический очерк. – Хабаровск, 2001. 
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9. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Глав. ред. М.Л. Титаренко. – М., 

2006–2009. Т. 1–5. 

10. История Русской духовной миссии в Китае: Сборник статей / Редкол.: 

С.Л.Тихвинский и др. – М., 1997. 

11. История Амурской области с древнейших времен до начала ХХ века / Под ред. 

А.П.Деревянко, А.П. Забияко. – Благовещенск, 2008. 

12. 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. 

13. История Дальнего Востока. Ч. 1. М., 1989. 

14. История Сибири. Т. 1–5. Ленинград, 1960. 

15. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII – 

февраль 1917 г). М., 1991. 

16. Кабузан В.М.  Дальневосточный край в XVII – начале ХХ веков (1640–1917). М., 

1985. 

17. Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток. – Хабаровск, 1976. 

18. Кириллов А. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской 

областей. Благовещенск, 1894. (Репринтное издание). 

19. Колумбы земли Русской. Сборник документальных описаний об открытиях и 

изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв. – Хабаровск, 1989. 

20. Краткая история русской православной миссии в Китае, составленная по случаю 

исполнившегося в 1913 году 200-летнего юбилея её существования / Под ред. 

Иннокентия /Фигуровского/. – Пекин, 1916. 

21. Кюнер Н.В. Новейшая история стран Дальнего Востока. Ч. II: Обзор сношений 

Китая с европейскими державами с XVI столетия до 1842 года. Ч. III: Сношения с 

Россией. С приложением «История Пекинской Духовной Миссии». – Владивосток, 

1910. 

22. Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и 

Дальнего Востока. – М., 1961. 

23. Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. – Владивосток, 1992. 

24. Маак Р.К. Путешествие по Амуру, совершённое по распоряжению Сибирского 

отдела имп. Русского географического общества 1855 г. – СПб., 1859. 

25. Материалы по истории Дальнего Востока. – Владивосток, 1974. 

26. Материалы для истории российской духовной миссии в Пекине / Под ред. 

Н.И.Веселовского. – СПб., 1905. Вып. 1. 

27. Мясников В.С. Квадратура китайского круга: избранные статьи: в 2 кн. – М., 2006. 

28. Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв. Историко-этнографические очерки. 

М., 1985. 

29. Невельской Г.И.  Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 

Хабаровск, 1969. 

30. Первопроходцы. – М., 1983. (Серия “Жизнь замечательных людей”). 

31. Русская тихоокеанская эпопея. – Хабаровск, 1979. 

32. Русские  первопроходцы  на Дальнем  Востоке  в  XVII–XIX  вв.:  историко-

археологические исследования. – Владивосток, 1998. Ч. 3. 

33. Рябов Н.И., Штейн Н.Г. Очерки истории Дальнего Востока (XVII – начало XX вв.). 

Хабаровск, 1958. 

34. Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. – СПб., 1883. 

35. Штейн М.Н. Н.Н. Муравьёв-Амурский. – Благовещенск, 1992. 

Методические рекомендации 

Семинар-исследование — форма семинара, смысл которого заключается в 

приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот 

процесс компонентов научного исследования. 
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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; 

– 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; 
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– что требуется уточнить, углубить, расширить; 

– какие стержневые вопросы подлежат дальнейшему последовательному 

изучению; 

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. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

УК-5 

ОПК-4 

Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней более 

трёх грубых ошибок. 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно) 

Студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

3) или не более двух-трёх грубых ошибок. 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо) 

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

2) или не более двух недочётов. 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично) 

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

2) допустил не более одного недочёта. 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных 

положений вопроса. 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно) 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления. 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо) 

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса; 
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2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично) 

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Тест 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

до 60% баллов за тест. 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно) 

от 61% до 74% баллов за тест. 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо) 

от 75% до 84% баллов за тест. 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично) 

более 85% баллов за тест. 
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является зачет. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие 

критерии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на зачете: 

Зачёт проводится в устной, письменной или тестовой форме. По результатам зачёта 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка зачета должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины. 

При выставлении зачётной оценки учитываются: 

• соответствие знаний обучающегося по объему, научности и грамотности 

требованиям программы курса; 

• самостоятельность ответа; 

• сознательность ответа; 

• характер и количество ошибок; 

• умение применять теоретические знания к решению практических задач средней 

трудности. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) содержатся малозначительные ошибки при изложении учебного материала, 

владение основными понятиями учебной дисциплины; 

2) правильная формулировка основных аспектов изучаемой учебной дисциплины, 

аргументированное обоснование своих суждений, приведены примеры;  

3) незначительные недочёты в последовательности изложения материала; 

4) дан ответ на половину дополнительных вопросов 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) отсутствует представление о большей части учебного материала, встречаются 

грубые ошибки, имеет место слабое владение понятийным аппаратом учебной 

дисциплины; 

2) продемонстрирована неспособность сформулировать основные аспекты 

изучаемой учебной дисциплины; искажение их смысла; 

3) имеет место беспорядочное изложение материала; 

4) отсутствуют ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если обучающийся 

усвоил 60 % и более знаний по предмету. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

 

Тестовые задания 

Банк тестовых заданий по теме 3 «Исследования Дальнего Востока России в ХVIII – 

первой половине ХIX вв.» 

Вариант № 1 

Инструкция для студента 

Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий — часть А, 5 заданий — часть В, 5 

заданий — часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 
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пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 

балл, части В — в 2 балла, части С — в 5 баллов. 

ЧАСТЬ А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 

 

А1. Кто первым прошёл через пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку: 

1. Владимир Атласов; 

2. Семён Дежнёв; 

3. Михаил Стадухин; 

4. Иван Камчатой; 

5. Витус Беринг. 

 

А2. Как назывались отчёты русских землепроходцев в ХVII в.: 

1. Челобитные; 

2. Реляции; 

3. Донесения; 

4. Рапорты; 

5. Скаски. 

 

А3. Кто первым из русских побывал в Китае: 

1. Игнатий Милованов; 

2. Фёдор Байков; 

3. Николай Спафарий; 

4. Иван Петлин; 

5. Избрант Идес. 

 

А4. В каком году началась первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга: 

1. 1720; 

2. 1725; 

3. 1733; 

4. 1743; 

5. 1747. 

 

А5. Кто положил начало исследованию Аляски: 

1. В. Беринг;  

2. Г. Невельской;  

3. Г. Шелихов;  

4. Ф. Буссе;  

5. П. Казакевич; 

 

А6. Когда состоялась первая русская кругосветная экспедиция:  

1. 1725–1727 гг.;  

2. 1783– 1787 гг.; 

3. 1803–1806 гг.; 

4. 1819–1821 гг.;  

5. 1827–1829 гг. 

 

А7. Кто в ХIХ вв. впервые доказал, что устье Амура судоходно и Сахалин является 

островом:  

1. Н.Н. Муравьев-Амурский; 

2. И.Ф. Крузенштерн; 



 

22 

3. Ф.Ф. Беллинсгаузен; 

4. Г.И. Невельской; 

5. М.П. Лазарев. 

 

А8. Первым из русских городов на Дальнем Востоке в ХIХ в. был заложен:  

1. Комсомольск-на-Амуре;  

2. Благовещенск;  

3. Хабаровск;  

4. Владивосток;  

5. Николаевск-на-Амуре. 

 

А9. Приамурское отделение Русского географического общества было образовано: 

1. 1884 г.; 

2. 1894 г.; 

3. 1897 г.; 

4. 1898 г.; 

5. 1910 г. 

 

А10. В каком году побывал на Сахалине А.П. Чехов: 

1. 1886; 

2. 1888; 

3. 1890; 

4. 1892; 

5. 1894. 

 

А11. Кто из перечисленных был археологом: 

1. Н.X. Ахте;  

2. А.П. Окладников;  

3. Л.И. Шренк;  

4. Л.Е. Шварц; 

5. Р. Маак. 

 

А12. Первая всеобщая перепись населения на Дальнем Востоке России была проведена в: 

1. 1858 г; 

2. 1884 г.;  

3. 1891 г.;  

4. 1894 г.;  

5. 1897 г. 

 

А13. Имя какого учёного носит Амурский краеведческий музей:  

1. П.П. Семёнова Тян-Шанского;  

2. Г.Е. Грумм-Гржимайло; 

3. Г.С. Новикова-Даурского; 

4. В.К. Арсеньева; 

5. Ф.П. Литке. 

 

А14. В честь какого человека назван Хабаровский краеведческий музей: 

1. Н.Н. Муравьёва-Амурского; 

2. Н.И. Гродекова; 

3. П.Н. Казакевича; 

4. П.Ф. Унтербергера; 

5. Н.Л. Гондатти. 
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А 15. Геологическую экспедицию, обнаружившую алмазоносные залежи в Якутии 

возглавлял:  

1. К.Д. Глинка; 

2. Н.Б. Архипов; 

3. Г.Х. Файнштейн;  

4. В.Л. Комаров; 

5. К.И. Максимович. 

ЧАСТЬ В 

Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3-х типов: 

1) задания, содержащие несколько верных ответов; 

2) задания на установления соответствия; 

3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа. 

 

В1. Научная экспедиция А.Ф. Миддендорфа состоялась в  ____________ годах. 

В2. Установите правильное соответствие: 

событие период 

1) экспедиция Василия Пояркова на Амур А) 1649–1653 гг. 

2) экспедиция Ивана Москвитина к устью Амура Б) 1643–1646 гг. 

3) первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга В) 1638–1641 гг. 

4) экспедиция Ерофея Хабарова на Амур Г) 1725–1730 гг. 

5) экспедиции Григория Шелихова на Аляску Д) 1783–1787 гг. 

 

В3. Установите правильную последовательность событий: 

а) экспедиция Г.И. Невельского; 

б) экспедиции В.К. Арсеньева; 

в) вторая экспедиция В. Беринга; 

г) экспедиция Г.Х. Файнштейна; 

д) экспедиции Л.И. Шренка. 

В4. Постановления Президиума АН СССР об учреждении Института Дальнего Востока 

РАН было принято в ……. году. 

В5. Амурская комплексная научная экспeдиция под руководством Н.Л. Гондатти 

существовала в ____________ годы. 

 

ЧАСТЬ С 

Ответы к заданиям части С формулируйте в свободной краткой форме и 

записывайте в бланк ответов. 

С1. Почему в различных регионах Дальнего Востока России первопроходцами-

основателями являются различные исторические деятели? 

С2. Почему южные территории российского Дальнего Востока вошли в состав России 

только в ХIX веке? 

С3. Назовите основные научные экспедиции на Дальнем Востоке России во второй 

половине ХIX – начале ХХ вв. 

C4. Охарактеризуйте основные этапы исследования русского Дальнего Востока. 

С5. Перечислите особенности исследовательской деятельности на Дальнем Востоке 

России. 

Вопросы по темам для собеседования 

Перечень вопросов для собеседования по теме 4 «Исследования Дальнего Востока 

России во второй половине XIХ – начале ХХ вв.» 

1. Назовите важнейшие источники по истории российского Дальнего Востока 

данного времени. 

2. Какие научные экспедиции действовали на территории Дальнего Востока в 

рассматриваемый период? 
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3. Кто такой Г.И. Невельской? 

4. Дайте развернутую характеристику деятельности Амурской экспедиции в 1851–

1855 гг. 

5. Назовите имена русских учёных, исследовавших Дальний Восток России в данный 

период. 

6. В какой период прекратилась научная деятельность Российско-Американской 

компании? 

7. Охарактеризуйте научную деятельность В.К. Арсеньева. 

8. Приведите характеристику исследований Амурской комплексной научной 

экспедиции 1909–1912 гг.? 

9. Когда было образовано Общество изучения Амурского края? 

10. Когда было образовано Приамурское отделение Русского географического 

общества? 

11. Кем по научной специализации был Л.И. Шренк? 

12. Кем по научной специализации был Л.Е. Шварц? 

13. Кем по научной специализации был К.И. Максимович? 

14. Назовите имена русских учёных, трудившихся в это время в составе Русской 

духовной миссии в Китае. 

15. Когда была проведена Первая всеобщая перепись населения в Приамурском крае? 

16. Кто такой Н.Л. Гондатти? 

17. Назовите основные направления научных исследований в Приамурском крае. 

Аргументируйте свой ответ. 

Комплект контрольных заданий по вариантам  

Контрольные задания по теме 1 «Основные этапы исследования Дальнего 

Востока России» 

1. Начало исследовательской деятельности в регионе: когда это произошло? 

Аргументируйте свой ответ. 

2. Охарактеризуйте основные этапы исследования русского Дальнего Востока. 

3. Приведите характеристику нескольким знаменитым учёным чье имя неразрывно 

связано с историей Дальнего Востока России. 

4. Какова роль государства в исследовании дальневосточного региона? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Контрольные задания по теме 2 «Начало исследования Дальнего Востока 

России в  XVII в.» 

1. Раскройте следующие понятия: землепроходец, острог, казак, Сибирский приказ, 

«скаска», чертёж. 

2. Кто первыми из русских побывал на Амуре? Аргументируйте свой ответ. 

3. Охарактеризуйте научную составляющую периода зарождения и становления русско-

китайских отношений в рассматриваемый период. 

4. Дайте развернутую характеристику исследованию Дальнего Востока России в ХVII в. 
 

Контрольные задания по теме 4 «Российские исследования на Дальнем Востоке 

России во второй половине ХIX – начале ХХ вв.» 

1. Раскройте причины активной исследовательской деятельности в регионе в 

рассматриваемое время. 

2. Охарактеризуйте деятельность Амурской экспедиции 1851–1855 гг. 

3. Научные исследования Приамурья во второй половине ХIХ в. 

4. Научные исследования Приамурья в начале ХХ вв. 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине  

1. Предмет, содержание и задачи курса исторического краеведения. 
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2. Дальний Восток России — форпост страны в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР). Географическое положение, административно-территориальное 

деление, динамика численности населения. 

3. Археологические источники истории Дальнего Востока России. 

4. Этнографические источники истории Дальнего Востока России. 

5. Памятники архитектуры на территории Дальнего Востока России. 

6. Памятники изобразительного искусства, связанные с историей Дальнего Востока 

России. 

7. Письменные источники по истории Дальнего Востока России. 

8. Устные источники по истории Дальнего Востока России. 

9. Архивные источники на территории Дальнего Востока России и по истории региона. 

10. Историография исследований Дальнего Востока России. 

11. Экспедиции русских землепроходцев ХVII в. как начальный этап исследования 

Дальнего Востока России. 

12. Документы русских посольств и миссий в Китай в ХVII в. как источник по изучению 

Дальнего Востока России. 

13. Первая (1725–1730) и вторая (1733–1743) Великие Сибирские (Камчатские) 

экспедиции. 

14. Материалы исследований Дальнего Востока России в ХVIII в. 

15. Исследования Дальнего Востока России в первой половине ХIX в. 

16. Основные вехи истории Дальнего Востока России во второй половине ХIX – начале 

ХХ вв. 

17. Исследования Дальнего Востока России во второй половине ХIX – начале ХХ вв. 

18. Начало и становление научной деятельности на советском Дальнем Востоке в 1920–

1930-е гг. 

19. Исследования Дальнего Востока России во второй половине ХХ в. 

20. Зарождение, становление и развитие археологической науки на Дальнем Востоке 

России. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

• Официальный сайт БГПУ; 

• Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

• Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

• Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

• Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

• Электронные библиотечные системы; 

• Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в 

разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

http://www.i-exam.ru/


 

26 

ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы 

(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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232. Амурская область: Природа, экономика, культура, история. – Благовещенск, 1974. 

233. Амурская область в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов и 

материалов. – Благовещенск, 1976. 

234. Амурский меридиан страны Комсомолии. – Благовещенск, 1980. 

235. Амурцы-герои. Амурцы — герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Благовещенск, 2005. 

236. Амурчане — участники боевых сражений и труженики тыла. К 60-летию Победы 
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советского народа в Великой Отечественной войне. – Благовещенск, 2005. 

237. Архипов Н.Б. Дальневосточная область. – М.; Л., 1926. 

238. Архипов Н.Б. Дальневосточный край. – М.; Л., 1929. 

239. БАМ — панорама всенародной стройки. Вып. 1–12. – Хабаровск; Благовещенск, 

1975–1986. 

240. Байкало-Амурская железная дорога им. Ленинского комсомола. – Благовещенск, 

1987. 

241. Батин К.В.  На сопках Маньчжурии. – Благовещенск, 1997. 

242. Бердник С.В. История Амурской области: учебное пособие. – Благовещенск, 2005. 

243. Бойко-Павлов Д.И., Сидорчук Е.П. Так было на Дальнем Востоке. – М., 1964. 

244. Бугай Н.Ф. О выселении корейцев из Дальневосточного края // Отечественная 

история. 1993. № 6. 

245. Бугай Н.Ф. Л. Берия — И. Сталину: «Согласно вашему указанию» (о депортации 

народов в СССР в 30–40-е годы). – М., 1995. 

246. Буяков А.М. Репрессии среди сотрудников органов НКВД Приморья во второй 

половине 30-х годов XX  века // Политические репрессии на Дальнем Востоке в 

1920-е – 1950 гг. – Владивосток, 1997. С. 65–82. 

247. Вагнер В., Шохин А.  Гидроузлы Приамурья. – Благовещенск, 1983. 

248. Ващук А.С. Управленцы на Дальнем Востоке в советский период: штрихи к 

коллективному портрету (сер. 40–60-е гг.) // Вопросы социально-демографической 

истории на Дальнем Востоке России ХХ в. Сб. научных статей. – Владивосток, 1999. 

249. Власов С.А. Краткая история российского Дальнего Востока. – Владивосток, 2002. 

250. Войшнис В.Э. Партийное строительство на Дальнем Востоке (ноябрь 1922–1937 гг.). 

– Хабаровск: ХГПИ, 1984. 

251. Всесоюзные переписи населения 1937 и 1939 гг. Дальний Восток РСФСР: Основные 

итоги / Сб. документов. Сост. С.А. Головин. – Благовещенск, 2005. 

252. Гальцев А.М.  В те памятные дни. – Благовещенск, 1995. 

253. Галуза В. Амурское УНКВД — как это было // Амурская правда, 1994. – 29 апреля. 

254. Героические годы борьбы и побед. Дальний Восток в огне гражданской войны. – М., 

1968. 

255. Головин С.А. Изменение социальной структуры населения на Дальнем Востоке 

РСФСР в 1920–1930-е гг. – М.: Изд-во МПГУ, 2008. 

256. Головин С.А. Дальний Восток РСФСР в 20–30-е гг. ХХ века (аспекты репрессивной 

политики) – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. 

257. Горбунов Е.А.  20 августа 1939 г. – М., 1986. 

258. Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны // 

История Дальнего Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2003. Т.3. Кн. 1. 

259. Дальний Восток РФ на рубеже веков — региональный аспект возрождения России: 

Материалы региональной научно-практической конференции. – Благовещенск, 1999. 

260. Деревянко А.П.  Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 

(1974–1982). Исторический опыт. – Владивосток, 1983. 

261. Деревянко А.П.  Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 году. – 

Владивосток, 1998. 

262. Деревянко А.П. Российское Приморье на рубеже третьего тысячелетия. – 

Владивосток, 1999. 

263. Дубинина Н.И. Трагедия личности // Дальний Восток. 1989. № 7. С.128–135. 

264. Дубинина Н.И. Противостояние // Дальний Восток.1990. – № 8. С.125–142. (Статьи о 

руководителях ДВК в 1930-е гг. Лаврентьеве /Картвелишвили/ и Варейкисе). 

265. Еланцева О.П. Обреченная дорога: БАМ (1932–1941). – Владивосток, 1994. 

266. Ермизина Е.М. Раскулачивание в амурской деревне (1930–1934 гг.). – Благовещенск: 

БГПУ, 1999. 
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267. Залеская О.В. Приграничные отношения между Россией и Китаем на Дальнем 

Востоке в 1917–1924 гг.: исторический опыт. – Благовещенск, 2004. 

268. Зейские огни (рассказ о строителях Зейской ГЭС). – Благовещенск, 1976. 

269. Из истории Дальневосточной республики: Сб. статей. – Владивосток, 1992. 

270. Исаков А.В.  Развитие здравоохранения в Амурской области. – Благовещенск, 1967. 

271. История Дальнего Востока СССР. Кн. 7. Советский Дальний Восток в период 

восстановления и реконструкции народного хозяйства, победы социализма в СССР 

(ноябрь 1922–1937) / Под ред. А.И. Крушанова. – Владивосток, 1977. 

272. Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области. Т. 1–5 / Сост. 

Л.М.Журавлев. – Благовещенск: Приамупье, 2001–2007. 

273. Красный остров: Воспоминания, очерки, документы о борьбе за власть Советов на 

Амуре 1918–1922 гг. – Благовещенск, 1967. 

274. Крушанов А.И.  Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (март 

1917 –март 1918). – Владивосток, 1961. 

275. Крушанов А.И.  Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье 

(апрель 1918 – март 1920). – Владивосток, 1962. 

276. Кузнецов М.С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление 

задач культурной революции (1928–1937 гг.). – Томск: Изд-во Томск. ун-та. 1971. 

277. Ледяев Г.Ф.  На фронте и в тылу. – Благовещенск, 1960. 

278. Летопись Амурской области. Хроника событий. 1917–1959 гг. – Благовещенск, 2001. 

Т. II. 

279. Летопись Амурской области. Хроника событий. 1959–1991 гг. – Благовещенск, 2003. 

Т. III. 

280. Лосев А.В.  Приамурье в художественной литературе. – Благовещенск, 1963. 

281. Малышев В.П.  Борьба за власть Советов на Амуре. – Благовещенск, 1961. 

282. Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем 

Востоке (1925–1932). – М., 2007. 

283. Никифоров П.М.  Записки премьера ДВР. – М., 1974. 

284. Николаев С. Цена истины // Тихоокеанская звезда, 1989. 28, 30 сентября. 

285. Николаев С. А была ли тайна? / Книга-мартиролог. – Комсомольск-на-Амуре, 1998. 

С. 12–19. (Статьи о политических репрессиях в 1930-е гг. на Дальнем Востоке 

РСФСР). 

286. Никольская В.В.  Дальний Восток. – М., 1962. 

287. Новиков М.В.  Победа на Халхин-Голе. – М., 1971. 

288. Омельчак В.П.  По зову любимой Родины. Амурцы в Великой Отечественной войне. 

– Благовещенск, 1985. 

289. Октябрь на Амуре. 1917–1922: Сб. документов. – Благовещенск, 1961. 

290. Октябрь 1917 года и современность: Тезисы докладов межвузовской научно-

теоретической конференции. – Благовещенск, 1998. 

291. Ордена Ленина Амурская область (достижения и перспективы). – Благовещенск, 

1977. 

292. Очерк истории дальневосточных организаций КПСС (1900–1937). – Хабаровск, 

1982. 

293. Памятники истории и культуры Амурской области. – Благовещенск, 1991. 

294. Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы ХХ века. – 

Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2000. 

295. Пикалов Ю.В. Очерк истории социального развития Дальнего Востока России в 

1922–1941 гг. – Хабаровск: ХГПУ, 1999. 

296. Пикалов Ю.В. Переселенческая политика и изменение социально-классового состава 

населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 – июнь1941 гг.). – Хабаровск: 

ХГПУ, 2003. 

297. Пикалов Ю.В. Базовые основы социальной политики на Дальнем Востоке России 
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(1923–1941) // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2004. № 1. 

С.87–95. 

298. Политические репрессии на Дальнем Востоке СССР в 1920–1950-е гг.: Материалы 

Первой Дальневосточной науч.-практ. конф. / Отв. ред. А.П. Деревянко. – 

Владивосток: Изд-во ДГУ, 1997. 

299. Проскурина Л.И., Лыкова Е.А. Деревня российского Дальнего Востока в 20–30-е 

годы ХХ века: Коллективизация и ее последствия. – Владивосток: Дальнаука, 2004. 

300. Проскурина Л.И. Репрессии в дальневосточной деревне в конце 20-х — первой 

половине 30-х годов. – Владивосток, 1997. – 121 с. 

301. Проскурина Л.И., Лыкова Е.А. Расчет Сталина оправдался // РОССИЯ и АТР. 1996. – 

№ 4. С. 23–31. 

302. Рыбаковский, Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет / Отв. ред. Ч.В. Бестужев-

Лада; АН СССР. Ин-т соц-и. – М.: Наука, 1990. 

303. Саначев И.Д. История Дальнего Востока. Курс лекций. – М.: Наука, Владивосток, 

1997. 

304. Светачев М.И.  Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке 

(1918–1920). – Новосибирск, 1983. 

305. Сергиенко А.М. Амурцы – герои Великой Отечественной войны: Очерки и 

биографические справки. – Благовещенск, 1970. 

306. Солдаты победы 1941–1945 гг. В 3 т. – Благовещенск, 2005. 

Т. 1: Благовещенск, 2002; Т. 2: Благовещенск, 2003; Т. 3: Благовещенск, 2005. 

307. Сонин В.В.  Становление Дальневосточной республики. 1920–1922. – Владивосток, 

1990. 

308. Стоят на Амуре русские села. – Благовещенск, 1978. 

309. Сунцов Н.П., Хвостиков М.М., Телешенко А.И.  Краснознаменный 

Дальневосточный. – М., 1971. 

310. Сутурин А.С.  Дело краевого масштаба. (О жертвах сталинского беззакония на 

Дальнем Востоке). – Хабаровск, 1991. 

311. Съезды Советов Амурской области 1918–1936: Сб. документов и материалов. – 

Благовещенск, 1987. 

312. Сычевский Е.П.  Амурская область прежде и теперь. – Благовещенск, 1973. 

313. Таежные походы: Литературно-художественный сборник эпизодов из истории 

гражданской войны на Дальнем Востоке. – Хабаровск, 1972. 

314. Ткачева Г.А. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20–30-е гг. 

ХХ в. – Владивосток, 2000. 

315. Трехсвятский А.В. Дело Люшкова // Россия и АТР. 1998. № 1. С. 90–104. 

316. Унпелев Г.А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока (1928–1932 

гг.). – Владивосток, 1972. 

317. Унпелев Г.А. Завершение социалистической реконструкции промышленности 

Дальнего Востока (1933–1937 гг.). – Владивосток, 1975. 

318. Усов А.П.  Подвиг ратный и трудовой. – Благовещенск, 1995. 

319. Федирко, О.П. Очерки истории православного образования в Приамурье 1862–1918 

гг. / О.П.Федирко. – Благовещенск, 2003. 

320. Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. – 

Томск, 1973. Т. 1. 

321. Хрестоматия по истории Амурской области (сборник документов и материалов) / 

Сост. Л.А. Суржина. – Благовещенск, 1980. 

322. Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 

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

323. Шерешевский Б.М.  В битвах за Дальний Восток. – Новосибирск, 1974. 

324. Шиндялов Н.А. За власть Советов. – Благовещенск, 1971. 

325. Шиндялов Н.А.  Октябрь на Амуре. – Благовещенск, 1968. 
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326. Шиндялов Н.А.  Федор Мухин. – Благовещенск, 1979. 

327. Шиндялов Н.А. Первые шаги по пути социализма. – Благовещенск, 1972. 

328. Шиндялов Н.А. Причислен к лику святых // Амурская газета. 1997. № 1. С. 3. 

329. Шиндялов Н.А. Святитель Иннокентий // Амурский народный дом. 1996. № 23, 24, 

26. 

330. Шиндялов Н.А. Основатели Благовещенска. Очерки, документы, материалы. – 

Благовещенск, 2006. 

331. Шиндялов Н.А. История Благовещенска. Очерки, документы, материалы. – 

Благовещенск, 2006. 

332. Шкадов И.Н.  Озеро Хасан. Год 1938. – М., 1988. 

333. Щагин Э.М.  Октябрьская революция в деревне восточных окраин (1917–1918 гг.). – 

М., 1974. 

334. Щагин Э.М. Очерки истории России, ее историография и источниковедения (конец 

ХIХ – середина ХХ вв.). – М., 2008. 

335. Щит и меч Приамурья: Книга об амурских чекистах. – Благовещенск, 1988. 

336. Этнографические процессы в Приморье в ХХ веке. – Владивосток: ДВО РАН, 2002. 

337. Якимов А.Т.  Дальний Восток в огне борьбы с интервентами и белогвардейцами. – 

М., 1979. 

338. Янгузов З.Ш.  Амурцы в Великой Отечественной войне. – Благовещенск, 1975. 

339. Янгузов З.Ш.  ОКДВА на страже мира и безопасности СССР. – Благовещенск, 1970. 

9.2. Справочная литература 

1. Блохин В.Ф. История Отечества в терминах и понятиях. – Смоленск, Брянск, 1999. 

2. Большой Российский энциклопедический словарь. 3-е изд. – М., 2003. 

3. Мир русской истории: Энциклопедический справочник. – М., 1997. 

4. Отечественная история: Энциклопедия: В 5 т. – М., 1994–2002. 

5. Блохин В.Ф. История Отечества в терминах и понятиях. – Смоленск, Брянск, 1999. 

6. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. – М., 1959. 

7. Словарь исторический. Личность, общество, политика. Т. 1–2. – М., 1999.  

 

9.3 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

2. Портал научной электронной библиотеки. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Сайт Российской академии наук. – Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx 

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. – Режим 

доступа: http://www.inion.ru 

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим 

доступа: https://minobrnauki.gov.ru 

6. Сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: https://edu.gov.ru 

7. Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ. – Режим доступа: 

http://state.kremlin.ru/council/28/news 

8. ХРОНОС – всемирная история в интернете (Исторические источники, 

Биографический указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии 

мира, Исторические организации. Имеются в т.ч. материалы по истории России) – 

http://www.hrono.ru/  

9. Русский Биографический Словарь – статьи из Энциклопедического Словаря 

издательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи-

биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия»). – Режим доступа: 

http://www.rulex.ru/  

 

http://fcior.edu/
http://www.ras.ru/science
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.rulex.ru/
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9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Внутренняя сеть «Интернет» ФГБОУ ВО «БГПУ». 

2. Электронно-библиотечная система издательства Юрайт (подписка БГПУ, после 

регистрации с компьютера в локальной сети БГПУ доступ осуществляется с любого 

компьютера, имеющего выход в Интернет). 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, 

компьютерами с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутаторами для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (карты,  

таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных 

компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 

1License LevelE Platform 1Year; Microsoft®OfficeProPlusEducation AllLng 

License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web 

Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate Linux. 

Разработчик: С.А. Головин, доктор исторических наук, профессор. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 20__/20__ уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол №  от  г.). В РПД 

внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 


