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Дальний Восток С С С Р  — крупнейшая зона нашей Родины, состав
ляю щ ая  пятую часть территории Российской Федерации. X X IV  съезд 
К П С С  отметил необходимость ускоренного развития производительных 
сил этого региона, обладаю щ его колоссальными природными ресурсами. 
Советский Дальний Восток граничит с СШ А, Китаем и Японией, что обя
зы вает  ученых-дальневосточников изучать не только закономерности 
исторического развития населения восточных районов С С С Р , но и исто
рические контакты между нашей страной и зарубеж ными государствами 
Центральной и Восточной Азии и Северной Америки.

З а  рубежом, особенно в К Н Р , С Ш А  и Японии, издано немало тру
дов, в которых фальсифицируется историческое прошлое населения С о 
ветского Д альнего Востока, оправды ваю тся маоистские претензии на 
наши земли. Все  это свидетельствует о том, что вопросы истории, архео
логии, этнографии народов Советского Д альнего Востока, как и пробле
мы истории и культуры сопредельных зарубеж ны х государств Восточной 
Азии, имеют большую политическую остроту и важнейш ую  научную зн а 
чимость.

Историки Д альнего Востока сосредоточили в последние годы основ
ное внимание на выполнении постановления Ц К  К П С С  «О  м ерах  по 
дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в ком
мунистическом строительстве» (1967 г .) ,  на реализации решений X X IV  
съезда партии и последующих Пленумов Ц К  К П С С .

В результате  созданы крупные труды по истории всех краевых и об
ластных партийных организаций Д альнего Востока, внесен значительный 
вклад  в написание пятитомной «Истории Сибири», изданы монографии 
по истории советского общ ества, труды по археологии, этнографии наро
дов Д альнего Востока, тематические сборники. Вышли в свет учебные 
пособия по истории края для вузов и общ еобразовательны х школ. Они 
в разные годы публиковались во Владивостоке, Благовещенске, Х а б а 
ровске, М агадане, Ю жно-Сахалинске, Петропавловске. Широко извест
ны крупные полевые исследования советских археологов на Д альнем  
Востоке. Итоги их подведены в трудах  акад. А. П. Окладникова об а р 
хеологических памятниках Приморья и П риамурья и других работах.

П роводимые на Д альнем  Востоке исторические исследования я вл я
ются комплексными. Они охваты ваю т исследование закономерностей 
возникновения, развития и смены социально-экономических формаций у 
народов Советского Д альнего Востока и смежных территорий Азии (от 
эпохи первобытнообщинных отношений до наших дней). Комплексность 
исследований характеризует  и географические рамки работы. Так, по
нять процесс первоначального заселения человеком территории Д альнего 
Востока С С С Р  невозможно без рассмотрения миграции людей в Ц ент
ральной Азии, Сибири, в Восточной и Северо-Восточной Азии, на остро-
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вах Тихого океана и на американском материке. Е щ е  в V I I I — X III  вв. 
народы нашей Родины имели политические, экономические и культурные 
связи с народами Китая, Монголии, Кореи и Японии. Советские специа
листы тщ ательно изучают эти связи.

В целях расширения и углубления научных исследований в области 
исторической науки 1 июля 1971 г. на базе  Отдела истории, археологии 
и этнографии народов Д альнего Востока в составе Дальневосточного на
учного центра (Д В Н Ц )  АН С С С Р  создан институт того же названия, са
мый молодой в С С С Р . Учитывая общие закономерности исторического 
процесса на азиатском континенте, этапы и особенности развития наро
дов Сибири и Д альнего Востока, институт ведет исследования в области 
отечественной и всеобщей истории, археологии, этнографии на террито
рии С С С Р  от Б ай кал а  до Тихого океана. Коллектив института исследует 
такж е  историю, политику и культуру М аньчжурии, Кореи и Северной 
Японии, международные отношения на Д альнем  Востоке.

Институт истории, археологии и этнографии народов Д альнего В о 
стока, Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский инсти
тут Д В Н Ц  АН С С С Р  вместе с историческими и восточными кафедрами 
Дальневосточного университета (Д В Г У ) и других вузов Д альнего Восто
ка активизировали свою деятельность по созданию трудов по истории со
циалистического и коммунистического строительства в С С С Р , о социаль
ных процессах на Д альнем  Востоке в условиях развитого социалистиче
ского общ ества, по истории культуры народов этой зоны, по археологии 
и этнографии, а такж е  по истории и культуре зарубеж ны х государств 
Д альнего Востока.

В ближ айш ее пятилетие ученые-дальневосточники вместе с истори
ками Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Томска долж ны осуществить 
большую программу подготовки и издания коллективных обобщ аю щ их 
трудов, имеющих общесоюзное значение. В аж нейш ие из них: «История 
Д альнего Востока С С С Р »  (в четырех то м ах ) ,  «Рабочий класс Д альнего 
Востока С С С Р  (X IX — X X  в в .) » ,  «Крестьянство Д альнего Востока С С С Р  
(X IX — X X  в в .) » ,  «История Маньчжурии (X V II— XX вв .) » ,  «Н о в ая  и но
вейшая история Хоккайдо (X V II— X X  вв .) » ,  «Очерки истории первобыт
ного общ ества  на Д альнем  Востоке», «Очерки истории средневековых го
сударств Д альнего Востока и смежных территорий Азии (V II— 
X III  вв . ) » ,  «С во д  памятников истории и культуры Д альнего Востока 
С С С Р » ,  «Н ароды  Д альнего Востока С С С Р  (X V II— XX  в в .) » ,  «И сторико
этнографические очерки», «М еж дународные отношения на Д альнем  В о с
токе (1945— 1975 гг .)»  и другие.

Будет продолжена публикация «Д альневосточной исторической биб
лиотеки». Готовится к печати больш ая серия «Ж и зн ь  замечательны х 
дальневосточников», посвященная вы дающ имся путешественникам, уче
ным, героям борьбы за  власть Советов, ветеранам труда, воинам. В бли
жайш ие годы будут изданы труды о жизни и деятельности Г. И. Н евель
ского, Н. М. П рж евальского , В. К. Арсеньева, В. К. Блю хера, В. Л. Ко
марова, С. Г. Л а зо ,  П. П. П осты ш ева, К. А. Суханова , И. П. Уборевича, 
Героев Советского С ою за  и Героев Социалистического Труда, которых 
знают и у в а ж аю т  на Д альнем  Востоке и во всей стране. Изучение пат
риотических, революционных, боевых и трудовых традиций дальневос
точников — важ нейш ая обязанность местных ученых.

Предстоит создать труды по истории национальных отношений на 
Дальнем Востоке в эпоху социализма и коммунистического строитель
ства в С С С Р , в том числе «Очерки истории национальных округов К р ай 
него Севера С С С Р »  и работы по истории и культуре народов южной час
ти Дальнего Востока. С учетом опыта создания «Истории городов и сел 
Украинской С С Р »  предполагается опубликовать серию «История горо
дов и сел Д альнего Востока С С С Р  (X V II— XX вв .)» ,  в которой будут 
рассмотрены вопросы истории и культуры населенных пунктов Примор-



22 Член-корреспондент АН СССР А. И. Крушанов

екого и Х абаро вского  краев, Амурской, Сахалинской, М агаданской и 
Камчатской областей. П родолж ается  работа  по подготовке более полных 
и качественных учебных пособий для школ и вузов по истории П рим о
рья, Камчатки, Северо-Востока С С С Р , других краев и областей зоны. 
В 1976 г. долж но увидеть свет пособие для учителей «Очерки истории 
Д альнего Востока С С С Р » .

В процессе проведения исторических исследований на Д альнем  В о 
стоке выявлено немало спорных позиций по ряду важ н ы х проблем. Так, 
нет единого мнения о путях миграции древнего и средневекового населе
ния Азии в эпоху первобытнообщинных отношений и в V I I— X III  вв., 
когда сущ ествовали государства Бохай, киданей, империя чжурчженей; 
письменность последних не расш иф рована. Нет трудов по политической 
истории средневековых народов Восточной Сибири. Н азр ел а  необходи
мость вы работать  единую концепцию развития русского Д альнего Восто
ка в эпоху капитализма. Н уж даю тся  в освещении вопросы истории кре
стьянской колонизации дальневосточных земель в X I X —X X  веках. Отсут
ствуют труды по истории российских и иностранных монополий в Сибири 
и на Д альнем  Востоке. Не сложилось единого мнения и о путях развития 
капитализма в дальневосточной деревне. Необходимо воссоздать ход 
событий на Д альнем  Востоке в период трех российских революций эпо
хи империализма. Дальневосточным исследователям предстоит р а зр а б о 
тать  многие проблемы истории советского общ ества. К ним можно отне
сти следующие: динамика численности партийных организаций зоны на 
различных этап ах  социалистического и коммунистического строительст
ва; оценка стратегии и тактики политических партий в 1917— 1922 гг.; 
деятельность революционных комитетов в 1922— 1932 гг.; создание м а
териально-технической базы  социализма и коммунизма на Д альнем  В о 
стоке; социальное развитие населения Д альнего Востока в условиях р а з 
витого социалистического общ ества.

Опыт изучения процесса возникновения, развития и смены социаль
но-экономических формаций у народов Сибири и Д альнего Востока 
С С С Р  показы вает , что общие закономерности поступательного процесса 
народов С С С Р  от эпохи древнейших цивилизаций до наших дней просле
ж иваю тся и на Д альнем  Востоке. В то же время здесь было немало спе
цифических особенностей. Известно, например, что тунгусоязычные пле
мена в V I— V II вв. н. э. в силу быстрого развития производительных сил 
и изменения производственных отношений создали на территории нынеш
него Советского Д альнего Востока и Маньчжурии, а так ж е  частично С е 
верной Кореи классовое общество. В  то ж е время у палеоазиатов  С еве
ро-Восточной Азии никогда не было слож ивш егося классового общества. 
В конце X V II  в., когда в Англии завер ш и л ась  б у р ж у азн ая  революция, а 
в России сущ ествовала  сам од ер ж авн ая  монархия, на Колыме, Чукотке 
и К ам чатке  у аборигенов господствовал первобытнообщинный строй. 
В  наши дни чукчи, эвены, юкагиры, коряки, алеуты и другие народы 
Крайнего С евера С С С Р  ж ивут в условиях зрелого социалистического 
общ ества. Таких особенностей развития можно выявить больше.

П родолж аю тся  многолетние археологические исследования в При
морье, П риам урье и районах Северо-Востока С С С Р . В ближайшие годы 
увидят свет труды по формированию классового общ ества  на территории 
южной части Д альнего Востока, по палеолиту Камчатки, по этногенезу 
чжурчженей и их материальной культуре, по металлургии чжурчженей 
в X I I — X III  веках. Археологи-дальневосточники заве р ш аю т  изучение го
родища Синие Скалы  и Шайгинского городища в Приморье, Ушковского 
поселения на К ам чатке  и других. Труды об этих и других памятниках по
зволят еще р а з  п оказать  самобытный характер  возникновения и р а зви 
тия материальной и духовной культуры тунгусоязычных (предков тунгу- 
со-маньчжуров) и палеоазиатских (чукчей, алеутов, коряков, к ам ч ад а
лов, нивхов) народов.
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На Д альнем  Востоке сложилась система координации исторических 
исследований по проблемам отечественной и всеобщей истории, археоло
гии, этнографии, истории и культуры зарубеж ны х государств. Это позво
лило объединить усилия учреждений Академии наук С С С Р , высших 
учебных заведений, архивов, Географического общ ества С С С Р , местных 
издательств, научных советов по комплексным проблемам для совмест
ного творческого поиска.

Отделение истории АН С С С Р  провело во Владивостоке в 1956—- 
1971 гг. три выездные сессии своего бюро. В их работе принимали уч а
стие академики Е. М. Ж уков, И. И. Минц, А. Л. Нарочницкий, А. П. Ок
ладников, М. Н. Тихомиров, В. М. Хвостов, члены-корреспонденты АН 
С С С Р  В. А. Аврорин, Ю. В. Бромлей, М. П. Ким, Ю. А. Поляков, 
М. И. Сладковский, сотрудники институтов истории С С С Р , Д альнего В о 
стока, востоковедения, этнографии АН С С С Р , Института истории, фило
логии и философии Сибирского отделения АН С С С Р , Московского, Л е 
нинградского, Новосибирского, Томского и Дальневосточного универси
тетов, других высших учебных заведений С С С Р . Н а  выездных сессиях 
бюро отделения были определены главные направления исторических 
исследований на Д альнем  Востоке. 4 м арта  1974 г. Общее собрание О т
деления истории АН С С С Р  приняло решение о проведении в апреле 
1976 г. во Владивостоке четвертой выездной сессии своего бюро по проб
леме «Социально-экономическое и политическое развитие тунгусо-маньч- 
журов от эпохи раннего классового общ ества  до новейшего времени и их 
роль в исторических судьбах народов Центральной, Восточной и Север
ной Азии».

Н еобходимость консолидации усилий историков многих научных 
центров страны на изучении проблем Д альнего Востока особенно велика 
ввиду недостатка в крае кадров специалистов по этим вопросам. Чтобы 
выявить их наличные силы в стране, институт опубликовал библиогра
фические указатели всех изданных в С С С Р  трудов по истории, археоло
гии, этнографии и филологии народов Д альнего Востока, вышедших в 
1954— 1970 гг., а так ж е  защищ енны х в 1939— 1972 гг. кандидатских и док
торских диссертаций. В настоящее время опубликован единый «П л ан  ис
торических исследований на Д альнем  Востоке на период с 1976 по 1980 
год». В нем названы  крупнейшие коллективные монографии союзного 
значения, сборники документов, библиографические указатели , учебные 
пособия.

Важнейш ей задачей координации научной работы является повы
шение теоретического уровня трудов историков-дальневосточников, р а з 
работка единой концепции исторического процесса на Д альнем  Востоке 
от эпохи первобытнообщинных отношений до наших дней. Д ля  коллек
тивного обсуждения этих проблем в 1956— 1975 гг. Дальневосточный фи
лиал имени В. JI. К о м арова  СО АН С С С Р  (с октября 1970 г.— Д ал ьн е
восточный научный центр АН С С С Р )  провел девять всесоюзных научных 
конференций историков, археологов и этнографов; пять сессий Д ал ьн е
восточных исторических чтений; один симпозиум востоковедов; конфе
ренцию по истории меж дународны х отношений на Д альнем  Востоке; 
несколько координационных совещаний в городах Владивостоке и 
Хабаровске , Ю жно-Сахалинске и М агадане, Благовещ енске и П етроп ав
ловске, Анадыре и Комсомольске-на-Амуре. В работе этих конферен
ций, чтений и'совещаний принимали участие ученые Москвы, Л енингра
да, Новосибирска и других городов страны, административных центров 
Д альнего Востока.

О разнообразии тематики конференций можно судить хотя бы по 
следующим данным. Н а пленарных заседаниях V III  Дальневосточной 
научной конференции по проблемам истории, археологии и этнографии 
народов Д альнего Востока (сентябрь 1972 г., Владивосток) были за с л у 
шаны доклады А. П. О кладникова «С оветская  археология в борьбе про-
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тив бурж уазны х концепций исторического развития населения азиатско"- 
го континента»; М. П. Кима «Советский народ — новая историческая 
общность»; А. И. Круш анова «О закономерностях политического и со
циально-экономического развития Советского Д альнего Востока» ; 
В. А. Кадейкина «В озрастани е  руководящей роли К П С С  — важ нейш ая 
закономерность развития и укрепления социалистического государства»;  
Ю. А. Сема «О б организации изучения и охраны памятников истории и 
культуры на Д альнем  Востоке». На конференции работали секции: 
К П С С  — вдохновитель и организатор борьбы советского народа за  со
циализм и коммунизм; П обеда Великого Октября и защ и та  завоеваний 
социалистической революции на Д альнем  Востоке (1917— 1922 гг.) ;  И с
тория социалистического и коммунистического строительства на Д а л ь 
нем Востоке (1923— 1972 гг.); Н ароды  Д альнего Востока от эпохи перво
бытнообщинных отношений до конца XVI в.; Открытие и освоение д ал ь
невосточных земель русскими людьми. Дальний Восток и З абай к ал ье  в 
эпоху капитализма (XVII в.— ф евраль 1917 г .) ;  Н аш а  и зарубеж ны е 
страны Д альнего Востока в X I X — XX вв.; Этнография и антропология 
народов Д альнего Востока; Языки и литература народов Советского 
Д альнего Востока (X IX —X X  вв .) ;  Социальные проблемы строительства 
коммунизма в С С С Р  (на м атериалах  развития Д альнего В о сто к а) ;  Ис
тория Советских Вооруженных Сил на Д альнем  Востоке (1917— 
1972 гг.) *. В декабре 1974 г. в Ю ж но-Сахалинске состоялась IX Д ал ьн е
восточная научная конференция историков, археологов и этнографов по 
проблемам марксистско-ленинской методологии исторических исследо
ваний отечественной историографии.

Дальневосточные исторические чтения впервые проводились в июне 
1970 г. во Владивостоке. Н а первой сессии были заслуш аны  доклады и 
сообщения по истории Дальневосточной республики (1920— 1922 гг.) 
И. И. Минца, Б. М. Ш ерешевского, А. Г. Черных и других ученых. У част
ники чтений наметили задачи по изучению стратегии и тактики Ц К  
Р К П  (б) и С Н К  Р С Ф С Р  на заключительном этапе гражданской войны в 
С С С Р . В декабре 1971 г. в Ю жно-Сахалинске состоялась вторая сессия 
чтений («X X IV  съезд К П С С  и проблемы истории Д альнего В о сто к а» )  2. 
В декабре 1972 г. в М агадан е  была проведена третья сессия чтений. Ее 
участники обсудили доклады и сообщения по комплексной проблеме 
«X X IV  съезд К П С С  и вопросы истории Северо-Востока С С С Р » .  В  док
л а д ах  акад. Н. А. Шило, Н. Н. Д икова и других ученых были освещены 
общие тенденции социально-экономического развития населения в усло
виях Крайнего Севера С С С Р , особенности формирования трудовых ре
сурсов в Якутии, на Колыме и Чукотке, этапы культурного строитель
ства. В феврале 1974 г. в П етропавловске-Камчатском  проходила четвер
тая  сессия чтений по теме «Вопросы истории Камчатки и других о б л ас
тей Северо-Востока С С С Р » .  Акад. А. П. Окладников прочитал на сессии 
доклад  «С оветская  археология и борьба против фальсификации истори
ческого прошлого народов Д альнего Востока» ,  А. И. К руш анов  — «X X IV  
съезд К П С С  и проблемы истории Д альнего Востока» , Н. Н. Диков — 
«П алеолит К амчатки: итоги и перспективы исследований», В. А. Зибарев 
( Т о м с к ) — «Вопросы  историографии советского строительства у малых 
народов Северо-Востока С С С Р » ,  В. Г. Балицкий (Х абаро вск)  — «О с у 
ществление ленинской национальной политики на Северо-Востоке С С С Р »  
и т. д. Сессия р а зр аб о тал а  единый план исследований по истории насе
ления Камчатки и Чукотки. В мае 1975 г. в Благовещенске состоялась

1 Рефераты сделанных на конференции докладов и сообщений опубликованы. См. 
«И стория, археология и этнография народов Д альнего Востока». Вып. 1. Владивосток. 
1973.

2 М атериалы  сессии изданы. См. «И стория и культура народов Д альнего Востока». 
Ю жно-Сахалинск. 1973.
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пятая сессия Дальневосточных исторических чтений по теме «Социальное 
развитие производственных коллективов Д альнего Востока в условиях 
развитого социалистического общ ества  в С С С Р » .  В ее работе при
няли участие историки, экономисты, философы, партийные и советские 
работники.

Н а Д альнем  Востоке работаю т такие творческие объединения исто
риков, как Главн ая  редакция «Истории Д альнего Востока С С С Р » ,  Д а л ь 
невосточная комиссия по созданию «С во д а  памятников истории и куль
туры народов Д альнего Востока» , Археографическая комиссия, Научный 
совет по комплексной проблеме «История, археология и этнография на
родов Д альнего Востока» , более 20 редакционных коллегий коллектив
ных обобщ аю щ их трудов (по истории борьбы за  власть Советов, истории 
рабочего класса  и крестьянства, археологии, этнографии, научной инфор
мации и т. д . ) .

Координация исследовательской деятельности путем регулярного 
проведения научных конференций, а так ж е  в р ам к ах  различных коллек
тивов дает возмож ность сосредоточить усилия ученых на разработке  
важнейших проблем истории и культуры народов Д альнего Востока 
С С С Р  и зарубеж н ы х государств Восточной Азии.

З а  годы Советской власти на Д альнем  Востоке создана сеть учреж 
дений, которые готовят научные кадры историков. Исторические иссле
дования здесь ведут: один чл.-корр. АН С С С Р , 11 докторов и более 100 
кандидатов наук, 500 научных сотрудников и преподавателей. Значи
тельная часть высококвалифицированных кадров сосредоточена в Ин
ституте истории, археологии и этнографии народов Д альнего Востока, 
который вместе с высшими учебными заведениями зоны ведет большую 
работу по подготовке кадров докторов и кандидатов наук.

За  последние 35—40 лет в стране было защ ищ ено 35 докторских дис
сертаций по истории и культуре народов Д альнего Востока С С С Р  и час
тично — С и б и р и 3. Большинство авторов этих работ серьезно продви
нули вперед изучение сложнейших проблем истории азиатской части 
страны. Многие доктора наук успешно занимаю тся этими проблемами и 
в настоящее время.

Д иапазон  научных интересов ученых, защ итивш их докторские дис
сертации по дальневосточной тематике, весьма широк. Многие годы на 
Д альнем  Востоке и в других районах С С С Р  ведется рабо та  по исследо
ванию опыта борьбы за  власть  Советов и социалистического строитель
ства в восточных районах страны. Среди успешно защищ енны х доктор
ских диссертаций по истории советского общ ества на Д альнем  Востоке — 
труды Г. С. Куцего (В лад и восток) ,  Г. Е. Рейхберга (М оск ва) ,  С. С. Кап- 
лина (Л енинград), В. А. З и б арева  (Томск) 4. Их выводы широко ис-

8 По истории партийных организаций Советского Д альнего Востока защитили 
докторские диссертации Ф. М. Арж анов, Л . И. Беликова, Н. А. Гоголев, В. С. Ф ле
ров, М. С. Кузнецов, Г. А. Унпелев, Б. М. Ш ерешевский и др.; по истории Дальнего
Востока X IX — XX вв .— А. И. Алексеев, П. И. Кабанов, Г. Е. Рейхберг, А. И. Круша- 
нов, Г. С. Куцый, 3. Ш. Янгузов и др.; по археологии — Р. С. Васильевский, М. В. В о
робьев, А. П. Деревянко, Н. Н. Д иков; по этнографии — И. С. Гурвич, Б. О. Д ол
гих и др.

4 Н азовем  некоторые диссертации: А. Г. Ч е р н ы х .  Борьба В. И. Ленина за  марк
систскую концепцию истории Великой Октябрьской социалистической революции в 
России. Владивосток. 1966; В. С. Ф л е р о в .  Борьба Дальневосточной партийной орга
низации за  упрочение сою за рабочего класса и крестьянства в период восстановления 
народного хозяйства. Томск. 1966; Б. М. Ш е р е ш е в с к и й .  Коммунистическая пар
тия — организатор Дальневосточной республики и ее борьбы за осуществление поли
тики Советского государства на Д альнем Востоке (1920— 1922 гг.). Пермь. 1967; 
Г. А. У н п е л е в .  Деятельность Коммунистической партии по социалистической инду
стриализации Дальнего Востока (1928— 1937 гг.). М. 1972; М. С. К у з н е ц о в .  Д еятель
ность Дальневосточной краевой партийной организации по осуществлению задач куль
турной революции (1928— 1937 гг.). Томск. 1973; Г. С. К у ц ы й .  Рабочий класс Д ал ь
него Востока в период Октябрьской революции и гражданской войны и военной интер-
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пользуются при оценке закономерностей исторического процесса на вос
токе страны, особенностей становления государственности у малы х на
родов Севера, при изучении социальных процессов в условиях социали
стического общ ества  в  С С С Р . В послевоенный период созданы такж е 
крупные труды по истории международных отношений на Д альнем  В о с
т о к е 5. В то ж е  время ощ ущ ается  недостаток такого рода трудов об опы
те работы партийных организаций Д альнего Востока в период разви то
го социалистического общ ества, по коммунистическому воспитанию 
населения, о развитии общественных начал в работе партийных, госу
дарственных, профсоюзных организаций зоны.

После Великой Отечественной войны несколько крупных исследова
ний выполнено по истории великих географических открытий на Д а л ь 
нем Востоке, истории развития капитализма в П риамурском генерал- 
губернаторстве в X IX  — начале X X  века. Среди них — докторские 
диссертации А. И. Алексеева, В. Ф. Борзунова, И. А. Сенченко (Южно- 
Сахалинск) е. Авторы этих трудов осветили историческую роль русского 
народа в открытии дальневосточных земель в X V II— X IX  вв. и их хо
зяйственном освоении, социально-экономические контакты сибирского и 
дальневосточного населения до Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Больш их успехов в изучении древней и средневековой истории наро
дов Центральной, Северной и Восточной Азии добились археологи под 
руководством акад. А. П. Окладникова. Среди них теперь уже имеется 
немало ученых, которые группируют вокруг себя научную молодежь. З а  
последние годы по проблемам формирования древнейшего населения, его 
миграции, по древней истории тунгусоязычных и палеоазиатских народов 
докторские диссертации защитили археологи В. Е. Л аричев (Новоси
бирск), Н. Н. Диков (М агад ан ) ,  А. П. Д еревянко (Новосибирск), 
М. В. Воробьев (Ленинград) 7. Р а зр аб а ты в аю тс я  так ж е  вопросы исто
рической географ и и 8.

После X X IV  съезда К П С С  на Д альнем  Востоке проведено обсуж 
дение проблематики исследований, осущ ествляемых докторантами-даль- 
невосточниками. «П ланом  подготовки докторов исторических наук в 
Д В Н Ц  АН С С С Р  и высших учебных заведениях Д альнего Востока в 
1971— 1980 гг.» намечена подготовка 50 докторских диссертаций по ис
тории К П С С , истории С С С Р , археологии, этнографии, истории м еж ду
народных отношений, а так ж е  по научному коммунизму и тунгусо-маньч
журской филологии. Так, И. Ф. К улакова  (Владивосток) исследует исто
рию внутрипартийной работы дальневосточных партийных организаций

венции (м арт 1917— март 1920 гг.). М. 1964; С. С. К а п л и н. Борьба классов и пар
тий в Дальневосточной республике (1920— 1922 гг.). Л . 1972; В . А. 3  и б а р е в. С о зд а
ние советской национальной социалистической государственности малых народностей
Севера (1917— 1932 гг.). Томск. 1972.

5 Г. Н. С е в о с т ь я н о в .  Политика империалистических держ ав на Д альнем В о
стоке (июль 1937—декабрь 1941 гг.). Д окт. дисс. М. 1958; С. С. Г р и г о р ц е в и ч .
Д альневосточная политика империалистических держ ав в 1906— 1917 гг. Докт. дисс. 
Томск. 1964, и др.

в И. А. С е н ч е н к о .  История Сахалина и Курильских островов в эпоху капита
лизма. М. 1966; А. И. А л е к с е е в .  Амурская экспедиция (1849— 1865 гг.). М .-Влади
восток. 1970; В. Ф. Б о р з у н о в .  История создания Транссибирской железнодорожной 
магистрали X IX  — начала X X  вв. Томск. 1972.

7 В. Е. Л а р и ч е в .  П алеолит Северной, Центральной и Восточной Азии (ф ор
мирование основ современных представлений о палеолите Азии: 1871— 1960). Новоси
бирск. 1971; Н. Н. Д и к о в .  Д ревние культуры Камчатки и Чукотки. Новосибирск. 
1971; А. П. Д е р е в я н к о .  Приамурье в древности (до начала нашей эры ). Новоси
бирск. 1971; М. В. В о р о б ь е в .  Чжуочжени и государство Ц зинь (X  в.— 1234 г.) Л . 
1972.

8 Примером мож ет служ ить докторская диссертация Г. А. Аграната «П роблемы 
освоения зарубеж ного Севера (на примере Аляски, Канадского Севера и Гренландии)». 
М. 1966.
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в период между XXI и X X IV  съездами К П С С ; В. Г. Балицкий (Х а б а 
р о в с к ) — исторический опыт деятельности партийных организаций 
Д альнего Востока по осуществлению социалистических преобразований 
у малы х народов Севера; Б. И. М ухачев (В л а д и в о с т о к )— историю го
сударственного строительства на Крайнем Севере и К амчатке в 1917— 
1937 гг.; Н. А. Ш индялов (Благовещ енск) — историю создания и р а зви 
тия союза рабочего класса и крестьянства на Д альнем  Востоке; 
И. И. Глущенко (В л а д и в о с т о к )— историю формирования кадров р аб о 
чих на Д альнем  Востоке в эпоху социализма. В. Г. Балицкий, И. И. Глу
щенко и Н. А. Ш индялов уж е завершили работу над своими докторски
ми диссертациями.

В соответствии с указанным планом готовятся к защ ите  в качестве 
докторских диссертаций работы археологов и этнографов Дальнего 
Востока. Ж. В. Андреева (Владивосток) представила на защ иту диссер
тацию «Ф ормирование классового общества в П риморье». Изучение ог
ромного полевого комплекса (Синие Скалы  в Ю жном Приморье и ряд 
других поселений) позволило автору осветить процесс возникновения 
классового общ ества у племен тунгусоязычной группы (мохэ и других). 
На основе полевых исследований и письменных источников археолог 
Э. В. Ш авкунов (Владивосток) готовит работу об этногенезе средневеко
вых племен Восточной Азии и о развитии материальной культуры чжурч- 
женей в X I I— XIII  веках. Автор уж е пришел к выводу о полной сам о
бытности развития населения на территории Советского Дальнего 
Востока в эпоху средневековья. Ю. А. Сем (Владивосток) исследует со
циально-экономическое развитие малы х народов южной части Д альнего 
Востока в X V II— XX вв., он опубликовал по этой проблеме крупную мо
нографию. Искусство монголоязычных народов Азии изучает Н. В. К о 
чешков (В лади восток) ,  издавший книгу о народном искусстве монголов. 
Историей иностранного отходничества на Д альнем Востоке в X IX  — на
чале X X  в. занимается Ф. В. Соловьев (В лади восто к) .  Подготовленный 
им труд вскрывает несостоятельность зарубеж ны х «теорий» освоения 
дальневосточных земель России в X V II— XX вв., показы вает роль рус
ского народа в хозяйственном освоении открытых им районов азиатского 
континента и островов Тихого океана.

Ученые Д альнего Востока ведут работу по созданию докторских дис
сертаций, о траж аю щ и х историю политики империалистических д ер ж ав  
в этой части мира. Так, Н. В. Свердлов (Х абаро вск)  за ве р ш ае т  большое 
исследование о дальневосточной политике империалистических д ер ж ав  в 
конце X I X — начале XX в.; Б. Н. Славинский (Владивосток) изучает 
дальневосточную политику империалистических д ер ж ав  после второй 
мировой войны (1945— 1975 гг.). Н ад  различными аспектами истории оте
чественного мореплавания на Тихом океане в X I X — XX  вв. работаю т док
торанты Ю. М. Гершуненко (В лади восток) ,  В. П. Сологуб (К и ев) ;  
историю деятельности Советов Д альнего Востока в условиях развитого 
социалистического общ ества в С С С Р  исследует В. 3 . Калинин (Южно- 
Сахалинск) ; историю открытия и хозяйственного освоения К амчатки и 
Чукотки в X V II— XX вв.— Ю. М. Колесник (П етропавловск-Камчат- 
ский); историю дальневосточного крестьянства — П. X. Ч аусов ( Х а б а 
ровск) и И. С. Гарусов (М агад ан ) .

После Великой Отечественной войны на Д альнем  Востоке была ор
ганизована подготовка кандидатов наук по различным разд ел ам  исто
рической науки. В 1950— 1975 гг. в ученых советах  центральных учреж 
дений АН С С С Р  и высших учебных заведений страны (прежде всего 
Москвы, Ленинграда, Новосибирска и Т ом ск а) ,  а так ж е  в ученых сове
тах  Д В Н Ц  АН С С С Р  и Д В Г У  историками К П С С , историками С С С Р , 
археологами, этнографами и специалистами по истории и культуре стран 
Д альнего Востока защ ищ ено более 200 кандидатских диссертаций. Сле-
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довательно, за  четверть века на Д альнем  Востоке создан большой отряд 
высококвалифицированных опециалистов-историков.

Половина кандидатов исторических наук — дальневосточников з а 
щитили диссертации по истории КП С С. Тематика их работ очень разно
образна. В них исследован опыт деятельности партийных организаций 
Д альнего Востока в годы борьбы за  власть Советов, восстановления на
родного хозяйства и его реконструкции, упрочения социалистического 
общества в С С С Р 9, Великой Отечественной войны 10, в период между 
X X  и X X IV  съездами К П С С  и . В последние годы подготовлено несколь
ко кандидатов наук, которые исследовали опыт работы партийных ор га
низаций Д альнего Востока по социалистическому преобразованию  де
ревни, созданию колхозов и совхозов, их организационно-хозяйственно
му укреплению, осуществлению союза рабочего класса  с колхозным 
крестьянством, руководству трудовой активностью колхозников и рабо
чих совхозов 12. Исследование этой проблематики долж но быть в д а л ь 
нейшем продолжено и активизировано.

Революционные традиции дальневосточников хорошо известны во

9 В.  И.  В а с и л е в с к и й .  Борьба коммунистов за  установление и укрепление 
власти трудящ ихся в Дальневосточной республике (1920— 1922 гг.). Иркутск. 1965;
A. М. П е т р о в .  Деятельность Коммунистической партии по созданию и укреплению 
Красной гвардии на Д альнем Востоке (ф евраль 1917—сентябрь 1918 гг.). М. 1966;
B. Э. В о й ш . н и с .  Деятельность Дальневосточной краевой партийной организации, по 
улучшению качественного состава своих рядов (1926— 1932 гг.). Владивосток. 1969; 
М. Ф. Ф  е н т и с о в. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор борьбы 
моряков-тихоокеанцев за  власть С оветов на Д альнем Востоке (1917— 1922 гг.). В л а
дивосток. 1970; М. Е. О г у р ц о в а .  Идейно-политическая работа партийных организа
ций Д альнего Востока в период упрочения социалистического общ ества в С С С Р (1938— 
июнь 1941 гг.). Владивосток. 1973; М. Е. С м и р н о в а .  Деятельность Дальневосточной 
краевой партийной организации по идейно-политическому воспитанию рабочего класса 
в период заверш ения социалистической реконструкции народного хозяйства (1933— 
1937 гг.). Владивосток. 1975.

10 Ф. Ф. К о к о р и н .  Военно-организаторская деятельность партийных организа
ций Д альнего Востока накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939— 
1945 гг.). Томск. 1968; Г. С. Ш л  a n y  н о в .  П риморская краевая партийная организа
ция во главе трудового подъема масс в годы Великой Отечественной войны (1941 — 
1945 гг.). М. 1968; А. В. К р а с н о в а .  Д еятельность Амурской партийной организации 
в годы Великой Отечественной войны (1941— 1945 гг.). Владивосток. 1972; Н. И. Ф а б 
р и ч н ы й .  Д еятельность Сахалинской партийной организации по военно-патриотиче
скому воспитанию трудящ ихся в довоенный период и в годы Великой Отечественной 
войны (1925— 1945 гг.). Л . 1973.

11 И. Ф. К у л а к о в а .  Деятельность Приморской краевой партийной организации 
по укреплению своих рядов и развитию внутрипартийной демократии в период между 
X X  и X X II съездами К П СС (1956— 1961). Новосибирск. 1967; Н. И. Д у б и н и н а .  Р а з 
витие внутрипартийной демократии в Х абаровской краевой организации К П СС (1956— 
1961). М. 1967; Н. В. Х о р о ш е ж е н к о .  Д еятельность дальневосточных организаций 
КП СС по развитию  промышленности в годы семилетки (1959— 1965 гг.). Владивосток. 
1967; Г. Ф. З а г о р о д н ю к .  Д еятельность К П С С  по дальнейшему развитию трудовой 
активности рабочего класса в годы семилетки (1959— 1965). Владивосток. 1970; Ф. Г. 
А к с е н о в .  Деятельность партийных организаций Д альнего Востока по военно-патрио
тическому воспитанию населения в период между X X II и X X III съездами КПСС. В л а 
дивосток. 1968; В. Н. К р а в ц о в .  Д еятельность Приморской краевой партийной орга
низации по организационно-политическому укреплению комсомола (1961— 1971 гг.). 
Владивосток. 1973.

12 Л. А. И с у п о в а .  Деятельность К П СС по укреплению сою за рабочего класса с 
крестьянством в начальный период строительства коммунизма (1959— 1961 гг.). Л. 
1965; Н. ГГ. Ш и ш к о. Борьба Дальневосточной краевой партийной организации за по
беду линии партии на сплошную коллективизацию и укрепление колхозного строя 
(1929— 1934 гг.). Томск. 1965; А. Ф. Ч и ч е н и н а .  Борьба партийной организации за 
коллективизацию сельского хозяйства Амурской области (1927— 1934 гг.). Томск. 1966; 
Н. И. Н а б а т н и к о в .  Организационно-партийная и идеологическая работа К П СС на 
селе в годы семилетки (на материалах Амурской областной партийной организации). 
Владивосток. 1971; Г. П. О в р а х. Руководящ ая роль Коммунистической партии в ук
реплении союза рабочего класса с крестьянством на заверш аю щ ем этапе коллективи
зации сельского хозяйства (1933— 1937 гг.). Владивосток. 1973; И. К. В е р б а .  Д ея
тельность Дальневосточной комсомольской организации по социалистическому пере
устройству деревни (1926— 1937 гг.). Владивосток. 1973.
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всех уголках нашей Родины. Внимание научной общественности в С С С Р  
и за  рубежом к истории борьбы за власть Советов на Д альнем  Востоке 
в 1917— 1922 гг. не слабеет более полувека. Причины этого интереса по
нять нетрудно: большевики Дальнего Востока вписали в историю проле
тарской революции одну из ярких, героических страниц. По истории борь
бы за  власть Советов на Д альнем  Востоке уж е подготовлено значитель
ное количество специалистов-дальневосточников 13.

Большой научный интерес представляет опыт социалистического 
строительства на Д альнем Востоке. М. И. Калинин в приветствии I Д а л ь 
невосточному съезду Советов (1926 г.) писал: «З ан и м ая  особое геогра
фическое положение, находясь на самом стыке нашего великого С ою за 
Советских Социалистических Республик с крупными империалистически
ми держ авам и  и угнетенным Востоком, Д В К  должен стать твердым, 
непоколебимым оплотом рабочих и крестьян нашего С ою за против капи
талистического мира и повседневным примером и надеждой для угнетен
ных народов В остока» 14. Богатейший опыт государственного строитель
ства на Д альнем  Востоке, ускоренного развития производительных сил 
этого экономического района, формирования кадров рабочего класса и 
советской технической интеллигенции такж е  нашел отражение в канди
датских диссертациях |5.

Быстрыми темпами развивается  экономика и культура районов К о
лымы, Чукотки и Камчатки, то есть огромных территорий, на которых 
до 1917 г. вообще не сущ ествовало промышленных предприятий. Н е
обходимость изучения истории Северо-Востока С С С Р  была учтена при 
подготовке научных кадров. З а  последнее десятилетие 8 историков 
Владивостока, М агад ан а  и П етропавловска-К амчатского успешно з а 
щитили диссертации по истории и культуре самы х северных районов 
С С С Р 16.

На Д альнем Востоке проведена определенная работа  и по подготов
ке специалистов по истории культурного строительства в X IX  в-, и в

13 Среди защищенных в последние годы диссертаций на эту тему: А. Д. С а м о й -  
л о в. Создание вооруженных сил социалистической революции на Д альнем Востоке и 
в Забайкалье и их роль в защ ите Советской власти (февраль 1917— сентябрь 1918 гг.). 
Владивосток. 1969; М. Б. З а б о л о т н ы й .  V Краснознаменная армия в годы гр аж 
данской войны (1918— 1920 гг.). Владивосток. 1973; Г. С. С а р а д ж а н .  Д альневосточ
ная республика и Ваш ингтонская конференция. Л. 1974, и др.

14 «Тихоокеанская зве зд а»  (Х абаровск), 16.111.1926.
15 Л. П. С у б о ч е в а .  Развитие общественных начал в деятельности местных 

Советов Дальнего Востока (1959— 1965 гг.). Владивосток. 1966; А. В. Б о л ь б у х .  Р а 
бочий класс Дальневосточного края в период завершения социалистической реконст
рукции народного хозяйства С С С Р (1933— 1937 гг.). Томск. 1966; М. 3. З а с л а в с к и й .  
Социалистическая индустриализация Д альнего Востока и ее обеспечение квалифици
рованными кадрами рабочих (1926— 1932 гг.). Томск. 1967; Э. В. Е р м а к о в а .  Р або
чий класс Д альнего Востока в послевоенные годы (1946— 1950 гг.). Владивосток. 1967; 
А. Т. М а н д р и к. Рыбная промышленность Советского Д альнего Востока (1959— 
1965 гг.). Очерки истории. Владивосток. 1968; А. П. Ф е т и с о в .  Становление и разви 
тие органов власти на Охотском побережье (1917— 1932 гг.). Томск. 1969; Т. С. И с а е- 
в а. Дальневосточный революционный комитет — чрезвычайный орган власти на Д ал ь
нем Востоке (ноябрь 1922— март 1926 гг.). Владивосток. 1970; Э. В. И в а н о в а .  Р а 
бочий класс Д альнего Востока в годы завершения строительства социализма (1951— 
1955 гг.). Владивосток. 1972.

16 Ю. М. К о л е с н и к .  Развитие рыбной промышленности Камчатки в годы семи
летки (1959— 1965 гг.). Владивосток. 1966; И. С. Г а  р у с о  в. Социалистическое переу
стройство сельского и промыслового хозяйства Чукотки (1928— 1952 гг.). Владивосток. 
1966; С. П. Н е ф е д о в а .  Культурное строительство на Чукотке (1917— 1958 гг.). Л . 
1966; Г. Г. Р о щ  у п к и н. Создание и развитие горнодобывающей промышленности 
Чукотки (1917— 1953 гг.). Владивосток. 1967; Е. В. А л т а н и н .  Развитие авиации на 
Северо-Востоке С С С Р (1926— 1965 гг.). Владивосток. 1967; В. В. Л е о н т ь е в .  Народы 
Чукотки на современном этапе коммунистического строительства (1958— 1967 гг.). Н о
восибирск. 1968; Н. К. С т а р к о в а .  М атериальная культура ительменов (X V III—60-е 
годы X X  в в .). Владивосток. 1969; А. В. Т а р а с ю н ь .  Культурное строительство на 
Камчатке. Владивосток. 1971.
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эпоху социализма в С С С Р . Первые труды по этим проблемам уж е з а щ и 
щены в качестве кандидатских 18 и одной докторской диссертации 19.

Было обращено внимание на изучение соискателями весьма слож 
ных вопросов социально-экономического развития Д альнего Востока в 
эпоху капитализма. З а  последние годы созданы труды по истории к а 
питалистического производства в П риамурском к р а е 20, истории ре
волюционного движения в годы первой русской революции. В целом, 
однако, история Д альнего Востока X IX  — начала X X  вв. исследована 
пока слабо.

Дальний Восток — интереснейшая зона по наличию археологических 
памятников от эпохи первобытнообщинных отношений до начала XV II в., 
когда в П риамурье и на Уссури появились русские землепроходцы. А р
хеологи создали оригинальные докторские и кандидатские диссертации, 
большинство которых подготовлено под руководством акад. А. Г1. О клад
никова 21. В чих освещен процесс первоначального заселения Д альнего 
Востока, показан  уровень развития производства у палеоазиатских и тун
гусоязычных племен. Археологи, по существу, заново открыли м атериаль
ную и духовную культуру средневековых государств бохайцев, киданей, 
чжурчженей и других народов.

Приведенные данные об организации и развитии исторической нау
ки на Д альнем  Востоке даю т представление о состоянии разработки мно
гих проблем. Однако главное — впереди. Дальневосточным историкам 
предстоит еще выполнить большую и сложную работу, основная цель ко
торой — всесторонне осветить сложнейший процесс перехода народов 
Д альнего Востока от докапиталистических и капиталистической ф о р м а
ций к социализму.

18 Г. Э. J]  е в ч у к. Деятельность советской печати в воспитании коммунистическо
го отношения к труду. Владивосток. 1967; С. Д. К и м .  Деятельность К П СС по куль
турному развитию малых народов Д альнего Востока в 1956— 1965 гг. Свердловск. 
1969; Л . К. П а с т у ш е н к о .  Культурное строительство у малых народов Д альнего 
Востока в годы первых пятилеток (1928— 1937 гг.). Томск. 1971; А. М. Ф е д у к о в а .  
Д еятельность Дальневосточной партийной организации по формированию инженерно- 
технических кадров в годы второй пятилетки (1933— 1937 гг.). Л . 1971; А. П. Д е р е 

в я н к о .  Деятельность К П СС по подготовке и использованию инженерно-технических 
кадров на Д альнем Востоке (1959— 1965 гг.). Владивосток. 1972; И. Г. С т р ю ч е н к о. 
Комсомольско-молодежная печать Д альнего Востока в борьбе за  власть Советов 
(1917— 1922 гг.). Владивосток. 1972; А. И. Т а р а с о в а. В. К. Арсеньев — исследова
тель этнографии народов Д альнего Востока. М. 1975.

19 В. Г. Щ  е б е н ь к о в. Проблемы истории русской культуры на Д альнем Восто
ке в эпоху капитализма. Новосибирск. 1975.

20 Н. К. К о л ь ц о в а .  Колонизационно-переселенческая политика царизма в Ю ж 
но-Уссурийском крае в конце X IX  — начале XX вв. (1860— 1904 гг.). Томск. 1952; 
Б. П. П о л е в о й .  Сахалин в истории России (середина X V II в.— начало X IX  в .). Л. 
1970; Ю. Д. А к а ш е в. Экономические проблемы Дальнего Востока и русская общ ест
венность (50-е—60-е годы X IX  в.). М. 1971; Б. Н. М о р о з о в .  К истории развития 
капитализма на русском Д альнем Востоке (1861 — 1904 гг.). Горький. 1973.

21 Ж . В. А н д р е е в а .  Опыт периодизации археологических памятников Восточно
го Приморья. М. 1962; Э. В. Ш а в к у н о в. Государство Бохай и памятники его куль
туры в Приморье. Новосибирск. 1962; А. П. Д е р е в я н к о .  Древние культуры среднего 
Амура. Л. 1965; Р. С. В а с и л ь е в с к и й .  Д ревнекорякская культура Охотского побе
реж ья и ее место в культурной истории Северо-Востока СССР. Новосибирск. 1966; 
Д . А. С е р г е е в .  Развитие древних культур эскимосов западного Берингоморья. Л. 
1966; Д. Л . Б р о д я н с к и й .  Ю жное Приморье в эпоху освоения металла ( I I— I тыс. 

до н. э.). Новосибирск. 1969; Е. А. Х а м з и н а .  Поздние кочевники Западного З аб ай 
калья. Новосибирск. 1970; В. Д. Л е н ь к о в. П роизводство и обработка металлов у 
чжурчженей в X II в. Новосибирск. 1971; В. А. Г о л у б е в .  Археология Курильских ост
ровов. Новосибирск. 1972; Д. А. С е р г е е в .  Проблемы этнической истории Северо- 
Восточного побережья Азии. М. 1974, и др.




