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короткая история, «неидеальные деловые люди» 
и борьба За символический каПитал: 
дальний восток на страниЦаХ региональныХ 
учебныХ Пособий**

 

В статье на материале региональных школьных учебных пособий советско-
го и постсоветского периодов рассматриваются формы самопрезентации 
Дальнего Востока и способы приращения регионом (и отдельными его субъ-
ектами) символического капитала. С одной стороны, речь идет о реакции 
на устойчивое представление о собственной истории, которая в субстан-
циональном отношении видится относительно короткой (фактически – не 
ранее второй половины XIX в.), – анализе техник, позволяющих Дальнему 
Востоку «сравняться» с историческим центром, а отдельным субъектам – 
удлинить свою историю; с другой – об уникальности стратегий самопре-
зентации региона, в частности, о вводе в нарратив сюжетов о «неидеальных 
деловых людях».
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«Short history», «imperfect business people» and the fight for symbolic 
capital: presentation of the Russian Far East in regional textbooks. 
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Based on the content of regional school textbooks, the article examines the 
forms of self-presentation of the russian Far East and a number of techniques 
used by the region (and its subjects) to increase symbolic capital. On the one 
hand, the article presents an analysis of techniques that allow the russian Far 
East to «match» with the historical center and its federal subjects to lengthen 
their history, which in a substantial sense seems relatively short (in fact, not 
earlier than the second half of the XIXth century). On the other hand, it shows the 
uniqueness of the region’s self-presentation strategies, an example of which is a 
narrative about «imperfect business people».
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Введение
Рассмотрение учебника как источника яв-

ляется классической позицией исследователей 
истории памяти: по крайней мере, с момента 
издания Марком Ферро работ, посвященных 
презентации исторического материала для дет-
ской аудитории1. Особое место учебники (не 
только истории, но также географии и др.) за-
нимают в рамках анализа политики памяти (см., 
напр.: [34; 35, p. 41–55]). Интерес к изучению 
учебников по истории России в последние де-
сятилетия только растет (см., напр.: [29; 30; 
33]). Показательно здесь и появление коллек-
тивной монографии «Учебник как модель мира 
и общества», один из разделов которой, в част-
ности, посвящен анализу постсоветских учеб-
ников по истории России как отражения по-
литики исторической памяти [31, с. 168–176]. 
Процесс активного пересмотра целого спектра 
исторических позиций в 1990-е гг., сменивший-
ся дискуссиями о том, «каким быть школьному 
учебнику по отечественной истории XX века», 
и пристальным вниманием к историческому об-
разованию со стороны российской власти (от 
позиции в отношении проекта единого учебника 
по истории в 2013–2014 гг. (см., например: [18; 
22])2 до анонсированного в апреле 2022 г. реше-
ния о преподавании истории в начальной школе 
[1] и появления в университетской программе 
курса «Основы российской государственности» 
[25]), стимулировал академическую работу в 
отношении анализа учебной литературы. Од-
нако в подавляющем большинстве случаев речь 
идет об учебниках по истории России: учебные 
пособия, повествующие об истории отдельных 
регионов/административных единиц, по-преж-
нему остаются на периферии исследователь-
ского внимания. Если подобные материалы и 
попадают в поле зрения ученых, то речь идет 
об анализе конкретных и значимых эпизодов, 
т.е. о рассмотрении интерпретации событий 
Первой мировой войны, революции 1917 г. или, 
что чаще, Великой Отечественной войны (см., 
напр.: [2; 16]). Изучение учебного пособия как 
единого целого со своей структурой и локаль-
ной прагматикой, как правило, не фигурирует в 
списке академических задач и не осмысляется 
как существенный фактор.

1 Работы М. Ферро начала 1980-х гг. были пере-
ведены на русский язык существенно позже (см., 
напр.: [32]).

2 Вместе с тем вопросы к содержанию учебников 
по истории звучали и раньше (см., напр.: [10]). 

Вместе с тем на протяжении долгого времени 
учебные пособия по истории отдельного реги-
она (другое частое наименование – краеведче-
ские учебные пособия) занимали важное место 
в учебном процессе. После выхода в 1961 г. со-
вместного приказа Министерства просвещения 
РСФСР и Министерства культуры РСФСР «Об 
усилении краеведческой работы в школах и из-
дании краеведческих пособий для школ» крае-
ведение включают в школьные программы [14], 
дополняя основной курс по отечественной исто-
рии, а сами учебные пособия становятся частью 
общего движения по «усилению краеведческой 
работы в школах», сохраняя свое место вплоть 
до распада СССР. В 1990-е гг. – период экспери-
ментов в области построения образовательной 
программы – региональные учебные пособия, 
с одной стороны, переписываются и уточняют-
ся (в рамках общего движения по пересмотру 
исторических позиций)3, с другой – постепен-
но теряют свое «обязательное место» в курсе 
школьного образования. В 2000-е гг. ситуация 
также не стабилизируется: утвержденные в 
2007 г. поправки к закону «Об образовании» 
давали возможность субъектам Российской Фе-
дерации выбирать, каким образом будет прохо-
дить освоение регионального компонента – как 
отдельный курс, как раздел в рамках курса от-
ечественной истории и т.д. Эти решения реги-
онами принимаются до сих пор: так, в 2021 г. 
в Приморском крае по инициативе губернатора 
О.Н. Кожемяко в программу школьного образо-
вания начали внедрять курс «Мой Приморский 
край»; специально написанное для реализации 
этой программы новое учебное пособие будет 
рассмотрено далее. 

Существенным является и другой аспект: 
анализ локальных учебных пособий по исто-
рии с применением ставшего уже классическим 
метода истории памяти4 позволяет обнаружить 
интерпретации исторического прошлого, вос-
требованные в конкретном регионе. В этом 

3 Отдельные исследователи высказывают мне-
ние, что в 1990-е гг. можно говорить о «перевесе» 
в сторону региональной повестки: «Это привело, во 
многих случаях, к появлению параллельных учебни-
ков и программ и в конечном счете к диспропорции 
в освещении общенациональной и региональной 
истории, в пользу последней» [12, с. 109].

4 Показательно, что объем литературы, посвящен-
ной изучению истории памяти, неуклонно растет, а 
в последнее время в этом пространстве появляются 
также и учебные пособия (см., напр.: [24]). 

ИсторИя россИйскИХ регИоНоВ
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отношении важно отметить, что, с одной сто-
роны, акторность регионов в выстраивании ло-
кального взгляда на вопросы местной истории 
и культуры в последние десятилетия неуклон-
но растет. Сейчас при взгляде на территории, 
создающие свой – локальный – исторический 
нарратив, заметным становится стремление ак-
кумулировать все имеющиеся ресурсы – упо-
мянуть все самое яркое, сильное, выделяющее 
регион. С другой стороны, сопоставление вы-
страиваемых таким образом нарративов в раз-
ных регионах позволяет увидеть существую-
щую вариативность. В литературе заговорили 
даже о «тематическом репертуаре» политики па-
мяти в регионах современной России, который 
формируется при взаимодействии локальных 
и федеральных акторов (см., напр.: [20]). Это, 
в свою очередь, ставит вопрос о расстановке 
приоритетов при интерпретации исторического 
прошлого на локальном уровне, особенно если 
речь идет о презентации истории для школьни-
ков, т.е. имеет своей целью формирование соот-
ветствующей локальной идентичности. 

В предлагаемой статье предпринята попыт-
ка анализа серии учебных пособий по истории 
Дальнего Востока как своего рода проекта по 
истории памяти региона. Этот проект, как будет 
показано ниже, обладал рядом характеристик, 
оставшихся неизменными при переходе от со-
ветского к постсоветскому периоду. Выбор ре-
гиона определяется выраженной спецификой 
последнего. Российский Дальний Восток – это 
территория, удаленная от центра страны, нахо-
дящаяся на побережье Тихого океана и частич-
но граничащая с Китаем. Существенно, что, с 
одной стороны, согласно переписям населения 
за 2010 и 2020–2021 гг., Дальний Восток – са-
мая малонаселенная часть страны, а с другой, 
в рамках существующего деления на федераль-
ные округа, он занимает более 40% террито-
рии Российской Федерации. В последние годы 
Дальний Восток вызывает серьезный интерес 
федеральных властей, что видно по распределе-
нию как экономических ресурсов, так и «симво-
лического капитала» (например, проведение во 
Владивостоке ежегодного Восточного экономи-
ческого форума, актуализация в рамках поли-
тической риторики темы «поворота на Восток» 
и маркирование Дальнего Востока как терри-
тории, которая станет приоритетом России на 
XXI в. [21]). В выборку вошли учебники по 
истории как непосредственно «макрорегиона» 
(Дальнего Востока), так и входящих в Дальне-

восточный федеральный округ субъектов, опу-
бликованные с 1960 г. до настоящего момента. 
В первую очередь в фокусе внимания исследо-
вания находились учебные пособия, опублико-
ванные во Владивостоке и в Хабаровске.

«Короткая» история далекого региона
В современном общественном сознании жи-

телей региона и на уровне публичной истории 
Дальний Восток – регион молодой, его напол-
ненная событийная история начинается лишь со 
второй половины XIX в., когда Российская им-
перия начинает освоение этих территорий и ак-
тивизирует свое геополитическое присутствие 
на Тихом океане. Показательно, что именно в 
это время появляется и топоним «Дальний Вос-
ток» – прежде эти территории ассоциировались 
с Сибирью5.

Очевидно, авторы учебных пособий по исто-
рии Дальнего Востока и отдельных субъектов 
этой части страны воспринимают такое поло-
жение вещей как своего рода «вызов»: одной из 
самых значимых позиций локальной учебной 
литературы оказывается установка на «удлине-
ние истории» региона. При этом формирование 
подобного нарратива оказывается задачей, кото-
рая остается неизменной при радикальной сме-
не историко-культурного контекста: ее в равной 
мере осознают и артикулируют создатели как со-
ветских, так и постсоветских учебных пособий. 

Региональные учебные пособия советского 
периода, построенные с опорой на марксист-
скую теорию о сменяющих друг друга в про-
цессе истории общественных формациях, одна-
ко, не могли начинать повествование с периода 
позднего феодализма или раннего капитализ-
ма. По этой причине отсчет истории Дальнего 
Востока в этих текстах шел не с 1582 г. (поход 
атамана Ермака за Уральские горы) или 1632 г. 
(год постройки Ленского острога, позднее – 
Якутска), а намного раньше – в советский пе-
риод датировка варьировалась от 30 до 10 тыс. 
лет до н.э., то есть от появления первого чело-
века в Приморье/на Дальнем Востоке. Подоб-
ная структура учебного пособия оказывается 
вполне устойчивой. Так, учебное пособие по 
истории Приморского края, изданное в 2021 г., 

5 По мнению А.В. Ремнева, «выделение Даль-
него Востока из Сибири, начавшееся на рубеже 
XVIII–XIX вв., испытало новый политический 
импульс в 1850-х гг. и завершилось в 1884 г. ад-
министративным обособлением в Приамурское 
генерал-губернаторство» [23, с. 31–32]. 

Н.а. БересНеВа
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начинается рассказом о «Далеком прошлом 
Приморья», где отсчет также ведется от перво-
го человека на территории края, только теперь 
речь идет уже о 40 тыс. лет до н.э. Вышедшее 
в 2021 г. пособие «История Дальнего Восто-
ка России в древности и Средневековье» (для 
5–6 классов) начинается с рассуждения о том, 
с какого момента можно говорить об истории 
Дальнего Востока («Неужели история нашей 
малой родины – Дальнего Востока и Хабаров-
ского края как его части – начинается только в 
середине XVII в.? … Конечно, нет! Прошлое 
Дальнего Востока теряется в глубокой древно-
сти…»6 [27, с. 4]), которое сменяется таблицей, 
представляющей разные вехи истории Дальне-
го Востока (один из представленных временных 
промежутков на ней – «около 10 млн лет на-
зад»). Вероятно, причина устойчивости такого 
подхода кроется в его продуктивности. Связы-
вание истории Дальнего Востока с появлением 
первого человека на его территории7 позволяет 
региону значительно расширить хронологию 
собственного бытования.

Этот подход, однако, не разрешает пробле-
му полностью, ведь учащемуся необходимо 
представить человека, с которым он мог бы 
себя соотнести в социальном, политическом 
или культурном отношении. Обращение к эпохе 
«географических открытий», т.е. времени пер-
вых землепроходцев8 или начальному периоду 
продвижения российского государства на вос-
ток, решает эту задачу лишь частично: «чело-

6 Примечательно, что здесь же авторы говорят об 
отсутствии Дальнего Востока в учебниках по оте-
чественной и всемирной истории для 5–6 классов, 
например: «А в учебнике по отечественной истории 
с древнейших времен до конца XV в. по понятным 
причинам все карты ограничены европейской ча-
стью России» [27, с. 4].

7 Здесь исключением становится упомянутый 
выше учебник по истории Дальнего Востока с древ-
нейших времен, где авторы отодвигают начало пове-
ствования еще дальше в прошлое – первые разделы 
пособия здесь посвящены «дальневосточной земле 
до появления человека» [27, с. 8].

8 В советских учебных пособиях (например, в по-
собии по истории Сахалинской области) мы можем 
увидеть следующую формулировку: «…Великие 
русские географические открытия XVII века завер-
шились походами казаков на неведомые цивилизо-
ванным странам Камчатку…» [6, с. 32]. В учебнике 
«Мой Приморский край» одна из глав посвящена 
«Русским географическим открытиям на Дальнем 
Востоке в XVII–XVIII вв.» [15, ч. 1, с. 62–79].

век социальный» или «человек политический» 
обнаруживается в веке XVII, но не ранее. И это 
при том, что учащиеся, например, регионов 
Центральной России или северо-запада страны 
посредством своего учебника получили пред-
ставление о «человеке социальном» или «чело-
веке политическом» весьма подробно, объем-
но и в развитии: двигаясь в рамках школьной 
программы к XVII в., они узнали о славянских 
племенах, начале русской государственности, 
княжеских усобицах и внешних угрозах, появ-
лении централизованного государства (и месте 
конкретного региона в нем), а затем – о созда-
нии Московского царства, новых политических 
вызовах и новых способах их преодоления. 

Однако для учебников по истории Дальне-
го Востока даже отсылка к XVII в. как к сво-
его рода «точке отсчета» (времени первых пе-
реселенцев и активного освоения территории) 
оказывается непростой – здесь возникают свои 
сложности в создании непрерывного нарратива. 
«Движение на восток в начале XVII в. носило 
стихийный характер, как правило, было част-
ной инициативой и организовывалось на лич-
ные средства», – читаем в пособии по истории 
Приморского края 2021 г. [15, ч. 1, с. 63]. Эта 
прерывистость влияет и на форму повество-
вания: период с XVII в. до первой половины 
XIX в. предстает в учебных пособиях как исто-
рия отдельных лиц (экспедиций). 

В советский период такой подход допол-
нительно осложняется необходимостью «от-
бора персоналий» и представления движения 
на восток как подвига «простых русских лю-
дей, выходцев из различных городов и сел за-
падной части Русского государства» [7, с. 22]. 
Интересно проследить, как менялось количе-
ство упоминаемых руководителей сухопутных 
и морских экспедиций в учебном пособии по 
истории советского Приморья 1963, 1970, 1976 
и 1984 гг. [7; 8; 9; 19]. Так, если в самом первом 
издании упоминаются фигуры В.Д. Пояркова, 
Е.П. Хабарова, О. Степанова, Г.И. Невельско-
го и Е.В. Путятина, то уже в 1970 г. рассказ об 
освоении территории в XVII в. ограничивает-
ся только историей «отряда казаков под руко-
водством служилого человека Онуфрия Степа-
нова» [7, с. 22] (за «морской раздел» (XIX в.) 
по-прежнему остаются отвечать только Г.И. Не-
вельской и Е.В. Путятин). На страницы пособия 
Поярков и Хабаров вернутся в 1976 г., тогда же 
появится небольшой, в несколько предложе-
ний, раздел про русские сухопутные экспеди-
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ции 1850-х – 1860-х гг.; в 1984 г. «экспедици-
онная часть» будет охватывать уже несколько 
десятков персоналий. По такому же принципу 
выстроены учебники, опубликованные после 
1991 г. Главное отличие в них – вариативность 
набора персоналий (в т.ч. в зависимости от 
того, о какой территории идет речь: о Дальнем 
Востоке в целом или же отдельной его части – 
Приморском крае, Камчатке и др.).

Однако обращение к эпохе землепроходцев 
все еще оставляло большой зазор по отноше-
нию к «большой истории» или истории регио-
нов европейской части страны – эту проблему 
в учебных пособиях было призвано решить об-
ращение к истории коренных народов Дальнего 
Востока и широкие отсылки к категории «госу-
дарственность». Так, если в главе учебника Ива-
новской области [17], посвященной возникно-
вению и развитию феодализма, повествование 
начинается с истории Киевской Руси, то в учеб-
никах по истории советского Приморья раздел, 
охватывающий период с конца VI по XVII вв., 
посвящен государству Бохай (698–926 гг.), госу-
дарству чжурчженей (1115–1234 гг.) и рассказу 
об истории существования на этой территории 
коренных народов. Мотивация выбранного под-
хода представлена в предисловии к изданию 
1963 г.: «Исторический путь населения Примо-
рья – это составная часть исторического пути 
народов нашей страны. И как бы ни отличались 
события, происходившие здесь, в нашем крае, 
на разных этапах развития, от событий в других 
областях страны, мы ясно видим единство исто-
рического процесса с древнейших времен … до 
наших дней» [19, с. 3]. Можно говорить о том, 
что подобный подход «наследуется» и выпу-
щенными позднее пособиями, в т.ч. и постсовет-
скими, однако в последнем случае обоснование 
предстает в тексте в более сглаженном варианте 
(либо подразумевается). Например, в учебнике 
по истории Дальнего Востока за 1999 г. в «Не-
обходимых пояснениях» авторы уточняют, что 
«население Дальнего Востока с глубокой древ-
ности было многонациональным … именно 
поэтому особое внимание в учебнике уделено 
рассмотрению этнической истории и культу-
ры, характеру и особенностям национальных 
отношений в крае» [3, с. 6]. В главе 1 учебни-
ка «Мой Приморский край» даются основные 
характеристики края, где население (много-
национальное) предстает одной из них, после 
чего подчеркивается, что «история приморцев 
и Приморья не как административной единицы, 

а как места жизни имеет более глубокие кор-
ни» [15, ч. 1, с. 6–7]. Таким образом, апелля-
ция к «многонациональности», актуальная для 
нарратива «большой истории» как в советский, 
так и в постсоветский периоды, в этом случае 
позволяет также выходить за пределы сугубо 
«русского» Дальнего Востока, позиционируя 
непрерывность истории территории.

Обращение к истории государства Бохай и 
государства чжурчженей (шире – первых госу-
дарств на рассматриваемой территории) позво-
ляет приблизить историю Дальнего Востока к 
«нормальной истории». Эксплицитно эта мысль 
представлена в пособии по истории Дальнего 
Востока для 5–6 классов: в нем третья часть, 
посвященная истории первых государств на 
территории российского Дальнего Востока, от-
крывается сравнительной таблицей, в которой 
представлены основные вехи истории первых 
государств на территории: 1) Африки и Азии; 
2) Европы (как Западной, так и Восточной); 
3) Дальнего Востока России. В рамках этой та-
блицы Дальний Восток заметно отстает (в срав-
нении с Африкой и Азией), но все же имеет 
возможность встроиться в «общую повестку»: 
так, например, государство Бохай (698–926 гг.) 
расположено на одной строке с Арабским ха-
лифатом и Хазарским каганатом [27, с. 48–49]. 
Сравним с мыслью, которая была озвучена М. 
Романовой в интервью, посвященном указан-
ному учебнику: «Традиционное представление 
о цивилизации – о том, что цивилизация у нас 
развивается только благодаря появлению го-
сударства или производительных форм хозяй-
ства – оно … не комплиментарно для Дальнего 
Востока, хотя у нас все было как у людей. У нас 
земледелие и скотоводство появляется здесь 
примерно в VII–VIII вв. н.э., и тогда же появля-
ются первые государственности, и в этом плане 
мы ничуть не хуже Арабского халифата … или 
… Империи Карла Великого…» [13].

Примечательно, что в этой же логике вы-
строены и музейные пространства Дальнего 
Востока. Примером может послужить постоян-
ная экспозиция Музея истории Дальнего Вос-
тока им. В.К. Арсеньева: за залом с археоло-
гическими находками (от эпохи палеолита до 
империи Цзинь и государства Дун Ся) следует 
экспозиция, рассказывающая об истории корен-
ных народов Дальнего Востока, и только после 
нее появляется «Кабинет исследователя», пред-
ставляющий историю продвижения Российской 
империи на восток. Схожим образом устроена 

Н.а. БересНеВа
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экспозиция Хабаровского краевого музея им. 
Н.И. Гродекова9: разделу об истории освоения 
Приамурья в конце XIX – начале XX вв. («Ка-
бинет чиновника») предшествует Музей Амура 
и природный отдел, а также комплекс, посвя-
щенный культуре коренных народов Хабаров-
ского края.

Важно отметить, что в схожей логике «удли-
нения истории» и «поиска государственности» 
выстраивались учебные пособия по истории 
регионов, лишь в 2018 г. вошедших в состав 
Дальневосточного федерального округа (Ре-
спублики Бурятии и Забайкальского края10). 
Повествование в них, как в советский, так и в 
постсоветский периоды, начинается с рассказа 
об археологических находках и особенностях 
быта проживавших на указанной территории 
народов и продолжается разговором о различ-
ных формах государственности. Однако на этом 
сходства заканчиваются: дальнейшее повество-
вание, в т.ч. в учебниках, выпущенных после 
2018 г., посвящено вхождению указанных тер-
риторий в состав Российской империи в рамках 
истории освоения Сибири.

Дальневосточные учебники 
в диалоге с «центром» 
Характерной чертой учебных пособий по 

истории Дальнего Востока и его составных ча-
стей в постсоветский период становится стрем-
ление отстоять ценность этой территории в 
рамках единого государства и «вернуть» ее в 
«общий нарратив». В нашей выборке подобный 
подход присущ прежде всего текстам, опубли-
кованным в Хабаровске или созданным преи-
мущественно хабаровскими исследователями. 
Подмеченное Д.Е. Ефременко характерное для 
Хабаровского края «обостренное ощущение 
миссии изолированного форпоста фронтирной 
модернизации, о котором центр, чьи интересы 
он отстаивает и защищает на другом конце кон-
тинента, позволил себе забыть на несколько де-

9 В своем исследовании, посвященном политике 
памяти на территории Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, Д.В. Ефременко отмечает, что в «Хаба-
ровском крае внимание фокусируется на археоло-
гических памятниках доисторической эпохи и эт-
нографически значимых артефактах, позволяющих 
получить более полное представление о материаль-
ной и духовной культуре автохтонного населения. 
Контекст политической истории практически отсут-
ствует» [20, с. 186].

10 Ранее входили в Сибирский федеральный округ.

сятилетий» [20, с. 230], находит свое отражение 
как в упоминавшемся ранее учебном пособии 
1999 г., так и в опубликованных в последние 
годы в издательстве «Русское слово» учебных 
пособиях по истории Дальнего Востока с древ-
нейших времен до 1914 г.

Несмотря на вольность слога пособия 
1999 г., в его структуре нет программного раз-
дела, говорящего о необходимости пересмотра 
роли и значения Дальнего Востока в рамках 
курса отечественной истории. Характерное для 
региона ощущение оторванности и необходи-
мости апелляции к «эпизодам, которые подпи-
тывают недоверие и разочарование политикой 
федерального центра» [20, с. 227–228], прохо-
дят как ремарки в рамках общего повествова-
ния. Например, в параграфе об экономическом 
развитии края читаем: «…Сдерживающим фак-
тором была и позиция центра, традиционно 
рассматривавшего Сибирь и Дальний Восток 
в качестве сырьевого придатка промышлен-
но развитых регионов, не заинтересованных 
в быстром росте промышленности края»11 [3, 
с. 49]. В рамках разговора о культурной жизни 
Дальнего Востока главный тезис был вынесен 
автором пособия в само название параграфа – 
«дальний – не значит отсталый». Отдельным 
жанром здесь становятся вопросы к разделам 
и отдельным источникам, представленным в 
пособии в качестве дополнительного материа-
ла – они также могут содержать вполне четкую 
оценку центра (см., напр., вопрос к фрагменту 
из воспоминаний С.Ю. Витте – «Чем бы ты мог 
объяснить нарочитое невнимание императора 
Всея Руси Николая II к событиям на Дальнем 
Востоке?» [3, с. 88]). 

Совершенно другой подход мы видим в се-
рии учебных пособий по истории Дальнего Вос-
тока, опубликованной в последние несколько 
лет. В предисловии к каждому из пособий – для 
5–6 классов, 7–8 классов и 9 класса – авторы 
последовательно излагают собственный взгляд 
на положение Дальнего Востока в рамках исто-
рии страны. Лейтмотивом становится тезис о 
неправомерном отсутствии Дальнего Востока 
на страницах учебников по истории России – 
не только в «древности и Средневековье», но и 

11 Содержание данного параграфа перекликает-
ся с тезисом из опубликованного в 2022 г. учебно-
го пособия по истории Сахалинской области и Ку-
рильских островов: «Развитие капитализма в России 
опиралось на крепкую ресурсную основу – природ-
ные богатства Сибири и Дальнего Востока» [4, с. 5].
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в Новое время. «“Хрестоматийные” историче-
ские деятели этого периода (Петр I, Екатерина II 
и др.), оказывается, были осведомлены о наших 
с вами краях … Тем более странно, почему в со-
временных учебниках по истории России XVII–
XVIII вв. есть карты только европейской части 
государства?..» [26, с. 4–5]. Применительно 
к истории XIX–XX вв. для авторов учебников 
большее значение приобретают вопросы поли-
тики памяти: кто и как помнит выдающихся де-
ятелей и «простых жителей» Дальнего Востока 
и кто имеет на это право. Например, сразу за 
информацией о памятнике Г.И. Невельскому во 
Владивостоке следует вопрос от авторов учеб-
ника: «Выясните, кто инициировал установку 
этого монумента. Почему городу “понадобил-
ся” памятник Г.И. Невельскому? Что он должен 
был символизировать?» [28, с. 26].

Неудивительно, что вопросы политики памя-
ти чрезвычайно занимают именно хабаровских 
авторов учебных пособий: можно говорить о 
том, что они осознанно становятся энергичны-
ми акторами в рамках формирования локально-
го нарратива и утверждения собственной версии 
истории, при этом не ограничиваясь только тер-
риторией Хабаровского края. Примечательно, 
что это остается возможным даже после потери 
Хабаровском статуса центра Дальневосточного 
федерального округа – с 2018 г. им становит-
ся город Владивосток. Более того, как кажется, 
этот перенос если и не был причиной появле-
ния указанной серии учебных пособий, то зна-
чительно стимулировал работу над ней. Первое 
пособие (для 5–6 классов) было опубликовано 
уже в 2019 г., примерно через год после начала 
работы над текстом (по словам авторов) [13]. 
Как уже упоминалось ранее, это не первый про-
ект по созданию регионального учебного посо-
бия, однако он единственный говорит обо всем 
Дальнем Востоке12 и единственный представля-
ет собой результат личной инициативы авторов 
(по меньшей мере – позиционируется таким 
образом): пособие «Мой Приморский край» 
(2021 г.) выходит прежде всего по инициативе 
губернатора О.Н. Кожемяко, пособие по исто-
рии Сахалина и Курильских островов (2022 г., 
три пособия – для 6–7 классов, 8–9 классов и 

12 Более того, предназначается авторами (в рам-
ках аннотации) для учащихся общеобразовательных 
организаций Дальнего Востока в первом пособии 
(для 5–6 классов) и Дальневосточного федерального 
округа в последующих пособиях.

10 класса) было проектом регионального ин-
ститута развития образования.

«Неидеальные деловые люди», 
прославившие Дальний Восток
Так как существенная часть истории Даль-

него Востока имперского периода в учебных 
пособия как советского, так и постсоветского 
периодов представлена через ряд биографий, 
проблема выбора персоналий и методы их 
описания играют значительную роль. В этом 
ряду выделяется учебное пособие по истории 
Дальнего Востока, опубликованное в Хабаров-
ске в 1999 г. С одной стороны, оно предлагает 
взгляд на историю региона «в его единстве»: в 
советский период после постановления 1959 г. 
«О некоторых изменениях в преподавании 
истории в школах» и приказа 1961 г. «Об усиле-
нии краеведческой работы в школах и издании 
краеведческих пособий для школ» начинается 
активный выпуск пособий по истории отдель-
ных административных единиц, и вместо исто-
рии Дальнего Востока речь в большей степени 
идет об истории советского Приморья (в рас-
сматриваемый период публикуются учебные 
пособия по истории других административных 
единиц, например, Сахалинской области, Мага-
данской области и др., однако серию по исто-
рии советского Приморья можно рассматривать 
как одну из самых активных и устойчивых). 
С другой стороны, оно является ярким приме-
ром текста переходного периода, когда автор, 
по-прежнему не избавившись до конца от ло-
гики (общественно-экономические формации) 
и вокабуляра («репрессивная машина русского 
царизма») советского периода, предлагает соб-
ственные суждения по тем или иным вопросам. 
Его оценка важных для региона персоналий 
сводится к следующему: споря с советской иде-
ологией13 и говоря о важной роли капиталистов, 
«одержимых идеей развития торговли и про-
мышленности», без которых освоение региона 
не было бы успешным, он завершает главу сле-
дующими словами: «Деловые люди, прославив-
шие Дальний Восток во времена его освоения, 
не все и не всегда были “идеальными и пра-
вильными”. Нередко они наживали начальный 
капитал далеко не самым законным образом. 

13 «В советском прошлом у нас в стране не при-
нято было говорить о купцах и предпринимателях», 
«истинные творцы народного достояния» в этой па-
радигме – всегда только «рабочие и крестьяне» [3, 
с. 49]. 
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Но бесспорно другое – без них, без их упорства 
и настойчивости наш край не достиг бы той сте-
пени обустроенности, какую он имел к началу 
XX в. Это по-прежнему была бы таежная, дикая 
глухомань, край ссыльнопоселенцев, земля, ко-
торая в конце концов стала бы легкой добычей 
соседних могущественных государств. Все без 
исключения известные предприниматели края 
занимались благотворительностью. … И это 
второе главное дело жизни наших знаменитых 
земляков никогда не забудут благодарные по-
томки» [3, с. 51]. 

Несмотря на то, что это высказывание приво-
дится в главе про экономическое развитие края 
и связано прежде всего с именами конкретных 
предпринимателей – семьей Плюсниных, куп-
цом Тифонтаем и братьями Хлебниковыми, 
имплицитно схожим образом автор оценива-
ет деятельность ряда первых землепроходцев, 
прежде всего Е.П. Хабарова и В.Д. Пояркова. 
Так, среди всех рассказов о персоналиях лишь 
рассказ о Хабарове, из которого автор не смог 
совершенно убрать упоминание его заслуг, со-
провождается ремаркой «сам Хабаров стремил-
ся в первую очередь к личному обогащению» 
[3, с. 11]. В случае с Поярковым повествование 
о «незаконной» стороне его личности перене-
сено в раздел с источниками, приводящимися 
после каждой главы и призванными дополнить 
основное повествование: заслуги из основно-
го текста (впервые прошел по берегам Амура 
и разведал Приамурье) оказываются связаны с 
нечеловеческим отношением к служилым, опи-
санным в труде Н. Костомарова «Сибирские 
землеискатели XVII века» (не пустил в острог 
возвратившихся служилых, которые не смогли 
выполнить поставленную перед ними задачу, не 
дал хлеба и предложил есть мертвых туземцев).

Приведенные выше высказывания интерес-
ны тем, что охватывают как зоны умолчания, 
так и закрепившиеся в нарративе модели. Так, 
с одной стороны, «напористость, работоспо-
собность, смекалка и целеустремленность» [15, 
ч. 1, с. 66] первопроходцев, а также необходи-
мость постоянной борьбы с природой стано-
вятся основными характеристиками региона и 
его населения как в советский, так и в постсо-
ветский периоды14. С другой, отдельный инте-

14 С той лишь разницей, что в советский период 
такая характеристика приписывается прежде всего 
«русскому народу» и не может становиться личной 
характеристикой отдельных руководителей экспеди-
ций. 

рес представляет мысль автора о совмещении 
в «деловых людях» «незаконности» и «блага», 
которая не найдет отражения в других учебных 
пособиях, но, как кажется, может рассматри-
ваться как еще одна характеристика региона.

Распад СССР провоцирует выход целой вол-
ны новых учебников и учебных пособий по 
истории, в которых переосмысляются и пере-
писываются отдельные главы из жизни страны. 
Закономерно происходит отход от привычных 
советских трактовок, где любой чиновник и 
шире – человек, связанный с царским режи-
мом – становится угнетателем простого народа, 
взяточником, тунеядцем или соединяет в себе 
все указанные характеристики. Вместе с тем 
критически-одобрительное отношение к дея-
тельности отдельных лиц, как это представлено 
в хабаровском пособии, является скорее исклю-
чением из правил, но не единственным в сво-
ем роде и выходит за рамки истории Дальнего 
Востока. Например, в энциклопедии коммер-
ции Сибири, в статье, посвященной иркутскому 
купцу Михаилу Васильевичу Сибирякову, чи-
таем: «М.В. был человеком своего времени: в 
условиях, когда власти не столько способство-
вали бизнесу, сколько вымогали у предприни-
мателей, когда возможности получения боль-
ших прибылей были достаточно широкими, а 
риск – постоянной привычкой профессии биз-
несмена, общ. деятельность все время толкала 
его на конфликты с властями, а горячий харак-
тер нередко приводил к нарушению закона» [11, 
с. 47–48].

Можно говорить о том, что артикулирован-
ная автором двуликость деятелей региона чаще 
оказывается в зоне умолчания. Так, в учебном 
пособии 2021 г. раздел, посвященный истории 
Приморского края с 1990-х гг. по настоящее 
время, практически полностью лишен «биогра-
фического подхода»: нарратив выстраивается 
через последовательное описание проектов и 
сводит упоминание отдельных акторов к мини-
муму, вместо преступлений отдельных людей 
речь идет об «ухудшении криминогенной ситу-
ации» в 1990-е гг., спровоцированной социаль-
но-бытовыми проблемами. Радикально иную 
точку зрения мы можем увидеть в пособии по 
истории Сахалинской области: в нем авторы в 
рамках основного текста (хоть и кратко) прямо 
говорят об отставках глав региона (в т.ч. – о со-
провождавшихся коррупционным скандалом). 
Можно предположить, что в данном случае об-
винения в коррупции становятся одной из при-
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чин (но далеко не единственной) недовольства 
работой глав региона, что дает свободу в изло-
жении фактов.

Заключение
Таким образом, школьные учебные пособия 

по истории Дальнего Востока (и его отдельных 
административных единиц), созданные в совет-
ский и постсоветский периоды, имеют ряд об-
щих черт. С одной стороны, речь идет о реакции 
на устойчивое представление о собственной 
истории, которая в субстанциональном отно-
шении видится относительно короткой (фак-
тически – не ранее второй половины XIX в.), 
и выработке позиций, позволяющих Дальнему 
Востоку «сравняться» с историческим центром 
и/или удлинить свою историю. С другой – ма-
териалы пособий указывают на стремление по-
зиционировать особость региона посредством 
оценки действий «центра», которые трактуются 
как причина «заброшенности» территории, и 
ввода в нарратив сюжетов о предприимчивых и 
много сделавших для развития территории, но 
«неидеальных» людях. 
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