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Рассмотрено формирование национальных кадров для Калмыкии, прежде всего, управленческих, по-

средством обучения через совпартшколы. Данный регион отличался слабым развитием хозяйства, специфиче-
скими сложностями кочевого образа жизни, отсутствием инфраструктуры и другими многочисленными трудно-
стями. В связи со становлением советского государства происходила трансформация различных сфер общества. 
Основной задачей советско-партийной школы являлась подготовка калмыцких национальных управленцев, пар-
тийной и советской номенклатуры, ведущим критерием которой выступала идеологическая направленность. Про-
анализированы содержание учебного процесса в совпартшколе, программы, методы обучения, образовательный 
уровень слушателей. Целевое назначение подготовки кадров – функционеров в данных учебных заведениях за-
ключалось в социокультурной модернизации и изменении общественной психологии людей. Базовой кадровой 
основой региона для властных структур в основном становились выпускники данного учебного заведения, возгла-
вившие и руководившие партийными, советскими, хозяйственными органами автономии. Использованы результа-
ты полевых исследований, в частности, очевидцев и участников событий, проведенные в 1980-х гг. – опрос, стати-
стический сбор данных, фоно- и фотодокументирование и т. д. Они явились своеобразными репрезентативными 
источниками для обобщения исторического опыта подготовки номенклатурных кадров для региональных обще-
ственных сфер в первые десятилетия советского государства. В научный оборот введены архивные материалы, 
через исследование которых был сделан вывод, что в рассматриваемый период были заложены основы полити-
ческого образования, советско-партийные школы являлись одной из составных частей формирования подготовки 
кадров, через которую трансформировалась модель общества. 

Ключевые слова: советско-партийная школа, национальные кадры, регион, интеллигенция, трансфор-
мация, национальная политика, обучение, Калмыкия 
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This article focuses on the formation of national personnel for Kalmykia, primarily management through training 

through soviet party school. This region was characterized by weak economic development, specific difficulties of nomadic 
lifestyle, lack of infrastructure and other numerous difficulties. In connection with the formation of the "new" Soviet state, 
there was a transformation of various spheres of society. The main task of the Soviet-party school was to prepare Kalmyk 
national managers, party and Soviet nomenclature, the leading criterion of which was the ideological orientation. The article 
deals with the content of the educational process in the school, programs, teaching methods, educational level of students. 
The purpose of training functionaries in these educational institutions was the socio-cultural modernization and change of 
social psychology of people. Base personnel based in the region to power structures have largely been graduates of this 
institution, who led and directed the party, Soviet and economic organs of the autonomy. The article uses the results of field 
research, in particular, eyewitnesses and participants of the events conducted in the 1980s – a survey, statistical data 
collection, Phono-and photographic documentation, etc. They were a kind of representative sources for the generalization 
of historical experience of training of nomenclature personnel for regional social spheres in the first decades of the Soviet 
state. Archival materials were introduced into scientific circulation, through the study of which it was concluded that in the 
period under review the foundations of political education were laid, the Soviet-party schools were one of the components 
of the formation of training, through which the model of society was transformed. 

Keywords: soviet party school, national staff, the region, the intelligentsia, the transformation, national policy, 
training, Kalmykia 

 

Во втором десятилетии XX в. На политической карте мира появилось Советское государ-
ство. Трансформация страны была связана с изменением политического режима, формирова-
нием новой идеологии, изменением общественной психологии людей. В составе нового госу-
дарства были образованы автономные территории, в частности, Калмыцкая автономная об-
ласть, которой требовались свои национальные кадры. Эта работа была рассчитана на дли-
тельное время, так как в автономии ощущался кадровый кризис по всем отраслям. 

Регион отличался слабым развитием хозяйства, специфическими сложностями кочевого 
образа жизни, отсутствием инфраструктуры и другими многочисленными трудностями. Одно-
временно в этот период шёл процесс ликвидации неграмотности населения, решались куль-
турные вопросы и соответственно, приступили к подготовке национальных кадров. 

Для этого необходимо было провести длительную кампанию агитаций и разъяснений 
по всей области, которая нуждалась в работниках по всем направлениям – профессиональной, 
советской, кооперативной и т. д. Восполнить этот пробел должна была и Калмыцкая совпарт-
школа с местопребыванием её в г. Астрахани. О создании данного учебного заведения указы-
валось в документах Калмыцкого обкома РКП(б): «Большую и важную роль суждено сыграть 
совпартшколе в Калмобласти. Кризис, испытываемый в национальных кадрах, чувствуется 
особо остро… Ослабить этот недостаток кадров – назначение совпартшколы» [5, л. 1].  

После проведённого статистического учёта, управленцев в регионе насчитывалось всего 
152 человека [11, с. 21]. После открытия совпартшколы в 1921 г., на учебу прибыло 45 человек, 
из них 22 – калмыцкой национальности, что не удовлетворяло потребностей в национальных 
кадрах. Поэтому набор в последующие годы постоянно увеличивался [2, с. 31]. Но не все приня-
тые курсанты заканчивали учебное заведение, по разным причинам они также и выбывали. 

 

Таблица  
Численный состав совпартшколы в 1921–1926 гг. 

Годы Число курсантов 
1921–1922 45 
1922–1923 66 
1923–1924 80 
1924–1925 84 
1925–1926 90 

 

Отношение курсантов к делу было самым серьёзным, ими была проделана огромная ра-
бота, несмотря на тяжёлое материальное положение. Программа областных совпартшкол, 
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разработанная агитационно-пропагандистскимотделом ЦК РКП(б), была рассчитана на слуша-
телей, имеющих хотя бы начальное образование, разбирающихся в основах политических 
знаний и имеющих определённый опыт партийной работы. Однако объективные условия, сло-
жившиеся к этому времени в Калмыцкой области, не позволили выполнить полностью эти тре-
бования [12, c. 5]. Поэтому количество образовательных дисциплин было увеличено и введён 
ряд специальных курсов, таких как «История калмыцкого народа», «Калмыцкий язык и литерату-
ра» и др. Но изрядное увеличение курсов, их изучение в достаточно короткие сроки не решило 
проблемы школ. В 1922/1923 учебном году программа Калмыцкой совпартшколы значительно 
усовершенствовалась. По решению I-й Всероссийской методической конференции программа 
обучения в совпартшколах I и II ступеней была сокращена. Программа обучения Калмыцкой сов-
партшколы тоже претерпела изменения и сократилась с 30 предметов до 17 [11, с. 5]. 

Несмотря на тщательный отбор при поступлении в школу, курсанты принимались с самым 
разным уровнем знаний. При совпартшколе были созданы подготовительные группы. Весь курс 
делили на четыре группы, по мере прохождения которых изменялись методы и способы препо-
давания. Успешному освоению программы в значительной степени способствовала правильная 
методика обучения. Так, вместо лекционно-кружковой работы в Калмыцкой совпартшколе был 
введён метод классной беседы. Преимущество этого метода обучения состояло в облегчении 
усваивания материала. Лектор был тесно связан с аудиторией и мог контролировать степень 
овладения материалом и закреплять его в классе. Практиковалось также чтение учебника и его 
разбор, составление тезисов по прочитанному. Для курсантов второго года обучения (школа 
II ступени) был введён лабораторный (самостоятельный) метод обучения [1, с. 35–41]. 

В своей повседневной работе школа не замыкалась только в рамках внутришкольной жиз-
ни, а связывала её с широкой внешкольной работой и практикой. Наряду с этим необходимо 
отметить то положение, что школа была оторвана от области в территориальном отношении. 

Постепенно Калмыцкая совпартшкола приобретала своё особое значение, во-первых, как 
школа подготовки молодых работников коренной национальности; во-вторых, совпартшкола 
была средней ступенью между общеобразовательной и высшей школой; в третьих, она пози-
ционировалась как культурно-педагогический центр. Первые пять лет существования Калмыц-
кой советско-партийной школы были годами её становления. Она оформилась в условиях хо-
зяйственной разрухи в стране, многократно усугублённой стихийным бедствием 1921 г. и по-
рождённым им массовым голодом в Поволжье, в т. ч. и в Калмыкии, в условиях тяжелейшего 
материального положения молодой Калмыцкой автономии, и в начале своего существования 
испытывала множество трудностей организационного характера. 

К подготовке кадров применялся так называемый классовый подход, на учебу в первую оче-
редь направляли представителей рабочего класса и крестьянства. Процесс формирования пар-
тийных национальных кадров в Калмыкии был достаточно сложным из-за малочисленности ком-
мунистов и, соответственно, их низким образовательным уровнем. В первые годы функциониро-
вания совпартщколы (1921–1924 гг.) коммунисты среди слушателей составляли всего 4,5 % [11, 
с. 22]. В учебном заведении была создана коммунистическая ячейка, которая возглавила идейно-
политическое воспитание курсантов [2, с. 31]. Неплохим был состав комсомольцев – около одной 
трети среди слушателей школы во всех наборах. В школе выпускалась стенгазета «Степняк-
совпартшколец», в которой освещались вопросы быта курсантов, а также их общественная жизнь, 
оказывалась помощь в привитии санитарно-гигиенических навыков. Также были организованы 
различные комиссии – санитарная, хозяйственная и др., в которых принимали участие сами кур-
санты, кроме того, были разработаны критерии санкционного характера для поощрения или нака-
зания слушателей. Все меры и проводимые мероприятия способствовали формированию партий-
ных и советских кадров, а также созданию образа управленцев нового формата. 

Необходимо отметить увеличение среди курсантов женщин, имевшее также немаловажное 
значение для подготовки национальных кадров, что констатировал в своей статье директор шко-
лы К. Ф. Ястребов: «Тяга женщин к учебе и интерес к общественной жизни значительно сдвинул-
ся вперед, несмотря на огромную отсталость женщин в условиях кочевой жизни» [11, с. 24]. 
Несмотря на все недостатки, допущенные при приёме в совпартшколу, данное учебное заве-
дение восполнило пробел, «ежегодно выставляя кадры молодых работников» [3, с. 66]. По-
требность в национальных кадрах была велика, большое количество из них направлялись  
на профессиональную, кооперативную, партийную работу, они же становились и первыми  
организаторами колхозов. В частности, выпускники Калмсовпартшколы 1927 г. были направ-
лены в различные учреждения региона, так, «Нимгир Бадмаев поступал в распоряжение 
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ВЛКСМ; Аврик Бормангинов – в распоряжение облполитпросвета, Меркиш Бадмаев – 
в облполитпросвет, Михаил Галенгинов – политпросвет (с. Яндыки), Коока Унгунова – полит-
просвет (с. Улан-Хол), Мария Шлыкова направлялась вулуском ВЛКСМ и др.» [6, л. 125].  

В организации первых учебных заведений и подготовке национальных кадров на протя-
жении многих лет неоценимую помощь оказывала астраханская интеллигенция. Калмыцкая 
советско-партийная школа сотрудничала с Астраханской губернской совпартшколой, которая 
делилась опытом своей работы. Для участия курсантов в общественной жизни, при прохожде-
нии практики они распределялись в советские, партийные, профсоюзные, кооперативные 
и другие учреждения города. Учебно-вспомогательными базами для школы были естествен-
ный кабинет Астраханского педтехникума, музей флоры и фауны Астраханского края. Помимо 
этого, курсантам предоставлялась возможность посещать различные мастерские, научные 
кабинеты, промышленные предприятия г. Астрахани [1, с. 35–41]. Они изучали структуру учре-
ждений, характер и методы работы, участие и влияние данного учреждения на экономику ре-
гиона, степень его полезности, рынок и т. д. [1, с. 35–41]. 

Выпускник Калмыцкой совпартшколы А. Б. Чужгинов в своих воспоминаниях отмечал: 
«Большую помощь в учебе оказывали прекрасные преподаватели с образованием – Серге-
ев В., Большанов Ф., Тимошкаева П., Вереин Л., который с 1927 г. стал директором Калмыцкой 
совпартшколы» [9]. 

При совпартшколе имелось общежитие, материально слушатели были неплохо обеспе-
чены, получали стипендию [7, с. 138]. Курсанты участвовали во многих общественных кампа-
ниях, прежде всего в ликвидации неграмотности среди населения Калмыкии. Например, вы-
пускница А. Д. Костикова вспоминала: «Окончив совпартшколу в 1927 году, я работала заве-
дующей “красной кибиткой”, в мою обязанность входила работа среди женщин. Рабочие рыб-
ных промыслов, животноводы после трудового дня шли в библиотеки, красные уголки, избы-
читальни, чтобы послушать громкие читки газет, беседу агитатора, почитать книгу» [8]. 

Практически все выпускники совпартшколы в дальнейшем сумели получить хорошую под-
готовку. За период 1926–1931 гг. учебное заведение закончило около 600 человек [4, л. 10, 11]. 
Многие выпускники Калмыцкой совпартшколы учились в последующие годы в Коммунистиче-
ском университете трудящихся Востока и других учебных заведениях. В частности, его закон-
чила Гилана Карвеновна Килганова, выпускница Калмсовпартшколы 1928 г.; Учур Баатрович 
Андреев продолжал учебу в сельскохозяйственной академии им. Тимирязева; Анна Джиданов-
на Костикова закончила Академию коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской; в Инсти-
туте Красной профессуры обучался выпускник Калмыцкой совпартшколы Глаш Дорджиев, 
после чего находился на партийной работе в Казахстане, после окончания совпартшколы 
в Московском пединституте учился Мутул Хавалович Хавалов [8]. 

Все вышеназванные курсанты Калмыцкой совпартшколы были направлены на работу 
в региональные управленческие учреждения, например Зурган Мукаев работал долгое время 
в Эркетеновском улусном комитете партии, был активным общественным работником, руководил 
политкружками, Дамба Джиргалович Шалхаков работал начальником политотдела совхоза 
и погиб на фронте в 1943 г., Петр Яковлевич Хонхочиев был выдвинут прокурором республики, 
Церен Очирович Саврушев работал секретарем райкома комсомола, затем секретарём обкома 
ВЛКСМ, являлся редактором республиканской газеты «Улан баhчуд», впоследствии стал пред-
седателем Калмоблпрофсовета; в областном женском отделе работала Наталья Намуева [10]. 
Многие девушки после окончания совпартшколы распределялись в учреждения политического 
просвещения, в частности, Екатерина Скрипка, Зулейха Сайдалиева, Клавдия Филонова, Мария 
Шлыкова. После окончания совпартшколы Гилана Карвеновна Килганова работала сначала за-
ведующей женотделом Большедербетовского улускома ВКП(б), а затем заведующей отделом 
работниц и крестьянок Калмыцкого обкома партии [10]. Необходимо отметить, что параметры 
организации и функционирования совпартшкол были стандартными для их деятельности на всей 
территории страны, например, в Ставрополе, Сибири, Свердловске [13, с. 63–65, 69–76, 93–95]. 
Они являлись своеобразными учебными заведениями для подготовки кадров управленческого 
звена, в основном в советско-партийных органах. Необходимость открытия совпартшкол связы-
валась с начальной подготовкой управленцев к данной деятельности, а также, что было более 
значимым, к распространению коммунистической идеологии среди населения. 

В 1920-е гг. прошла через реформирование и высшая школа, основным условиям которо-
го являлась его «советизация», открывались коммунистические университеты и совпартшко-
лы, т. е. выстраивалась система подготовки советско-партийных кадров. Здесь возможно  
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проведение параллели с формированием всей образовательной сферы, в частности, системы 
общего образования. Через организованные при совпартшколах курсы переподготовки, 
школьные учителя повышали свой профессиональный уровень, а базовой основой их воспи-
тания являлась официальная советская идеология. 

Таким образом, основной задачей советско-партийной школы являлась подготовка калмыц-
ких национальных управленцев, партийной и советской номенклатуры, ведущим критерием которой 
выступала идеологическая направленность. Целевое назначение подготовки кадров-функционеров 
в данных учебных заведениях заключалось в социокультурной модернизации, их участия в реше-
нии прагматических хозяйственных задач и изменения общественной психологии людей. 
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