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Аннотация. В статье авторами представлен анализ исторического перио-
да подготовки управленческих кадров в созданной советской властью системе 
партийных образовательных учреждений. Становление и развитие этой новой 
системы на Дальнем Востоке в значительной степени осложнялось и сдержива-
лось условиями затянувшейся гражданской войны и иностранной военной интер-
венции, низким уровнем грамотности местного населения; отсутствием подго-
товленных преподавательских кадров, учебных пособий; немногочисленностью 
управленческих кадров, преданных новой власти; удаленностью от центральных 
партийно-советских органов. На основе анализа архивных материалов, руководя-
щих партийных документов и доступных научных изданий отражена системная 
работа органов власти по созданию структур советско-партийного образования 
разных форм и типов, ориентированных на подготовку управленческих кадров 
с политическим потенциалом для решения ключевых и актуальных задач ком-
плексного развития территорий Дальнего Востока. Исследование данной пробле-
матики помогает расширить имеющиеся знания о государственной советской 
политике в отношении подготовки управленческих кадров, использовании форм, 
методов и приемов для их обучения и подготовки, а также влиянии различных 
факторов и условий на эффективность этой системы. Это жизненно важно для 
выявления исторических уроков на современном этапе совершенствования под-
готовки управленческих кадров для органов государственной власти и муници-
пального управления. 
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Abstract. The authors present an analysis of the historical period of training management 
personnel in the system of political party educational institutions created by the Soviet 
government. The formation and development of this new system in the Russian Far East 
was significantly complicated and restrained by the conditions of the protracted civil war 
and foreign military intervention, the high level of illiteracy of the local population, the lack 
of properly trained teaching staff, teaching aids, a small number of management personnel 
loyal to the new government, and remoteness from the central part and Soviet governmental 
bodies. The analysis of archival materials, governing party documents and available 
scientific publications revealed that the systematic work of governmental bodies to create 
various forms of Soviet-party education focused on training management personnel with 
political potential to solve key and urgent problems of the integrated development of the 
Far Eastern territories. The study of the problem helps to expand the existing knowledge 
about the state Soviet policy in training management personnel, the forms, methods and 
techniques used, the influence of various factors on the system effectiveness. This is 
vitally important for identifying historical experience for the current phase of improving 
management personnel training for state authorities and municipal administrations.
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Введение 
После октябрьской революции 1917 г. 

перед новой советской властью остро 
встал вопрос создания новой системы го-
сударственного управления, отвечающей 
политике и идеологии коммунистической 
партии. Первые десятилетия советской 
власти были самым сложным периодом 
в истории России по масштабу ради-
кальной трансформации не только эко-
номической системы страны, но и всего 
многовекового уклада политической, об-
щественной и культурной жизни. В эти 
годы коренным образом менялось созна-
ние, формы и модели жизнедеятельности 
и поведения людей. 

Новая власть столкнулась с необходи-
мостью решения задачи подбора, расста-

новки и обучения преданных ей управ-
ленческих кадров в условиях массовой 
неграмотности основной части населе-
ния бывшей Российской империи, граж-
данской войны и империалистической 
интервенции. 

Создаваемая властью система под-
готовки руководящих кадров постоян-
но подвергалась трансформации, обу-
словленной крупными изменениями в 
общественно-политической жизни стра-
ны и модернизацией народного хозяй-
ства (индустриализация, коллективиза-
ция, культурная революция т. д.).

Осмысление этого исторического про-
цесса, на наш взгляд, возможно как че-
рез систематизацию того, что уже было 
описано предшествующими поколения-
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годы под его руководством были пред-
приняты попытки теоретически обосно-
вать и разработать систему партийно-
политической подготовки кадров в СПШ 
и комвузах. Содержание учебных про-
грамм, подбор преподавателей и слуша-
телей, связь обучения с реальной жизнью 
и другие задачи основывались строго на 
решениях партийных съездов и конфе-
ренций, съездов СПШ, местных партий-
ных и советских органов власти [Круп-
ская, 1924]. Вопросы теоретического 
и методического обоснования деятель-
ности совпартшкол и комвузов актив-
но обсуждались на страницах журнала 
«Коммунистическое просвещение»1. Они 
были в поле внимания заведующего от-
делом совпартшколы и комвузов Главпо-
литпросвета А. Ф. Рындича, который был 
одним из участников педагогических 
дискуссий о методиках преподавания в 
совпартшколах [Рындич, 1925]. Акцент 
делался на возможностях использовании 
исследовательского метода и лаборатор-
ного плана в совпартшколах, рабфаках и 
отчасти в вузах [Рындич, 1926]. Некото-
рые основные идеи, которые руководя-
щие работники Наркомпроса вкладыва-
ли в свое отношение к совпартшколам, 
демонстрировал и народный комиссар 
просвещения А. В. Луначарский. Он счи-
тал техническое и общее образование на-
родных масс задачей, решение которой 
является абсолютно необходимым: «Не-
возможно подготовить всякого рода спе-
циалистов, администраторов, руководи-
телей и технический персонал никакими 
другими способами, кроме развития про-
свещения. Совпартшкола делает ключ 
к ларчику, где таится большой ключ ко 
всему народному образованию»2.

Б. А. Плюснин-Кронин, анализируя 
новую систему народного образования в 
1925 г., отмечал, что отношение к совпар-
тшколам такое же, как и всем остальным 
ее элементам (общеобразовательным 
школам, рабфакам, вузам). Несмотря на 
то, что они находятся в ведении Главпо-

ми исследователей, так и на основе от-
крытых архивных материалов. 

Цель данной статьи – аналитическая 
экспликация исторического процесса 
подготовки управленческих кадров в си-
стеме учреждений партийного образо-
вания в единстве и последовательности 
основных периодов, определяемых как 
его собственной внутренней логикой, так 
и задачами общественного развития Рос-
сии и ее Дальнего Востока. Речь идет об 
истории создания и развития системы 
подготовки управленческих кадров при-
менительно к значительному по террито-
рии дальневосточному макрорегиону на-
шей страны с 20-х по 40-е гг. ХХ века.

Обсуждение темы 
В советский период подготовка управ-

ленческих кадров концептуально базиро-
валась на марксистской трактовке поли-
тического руководства массами и ком-
мунистической идеологии. Большинство 
отечественных исследователей рассма-
тривали подготовку руководящих кадров 
для партийных организаций, Советов 
народных депутатов, комсомола, про-
фсоюза как политически организован-
ный (государственный) процесс их под-
бора, обучения и расстановки через при-
зму реализации марксистско-ленинской 
теории строительства социализма. 

Способ решения этой задачи был най-
ден в создании механизмов ликвидации 
неграмотности широких народных масс 
и ускоренного обучения граждан прежде 
всего из числа коммунистов и комсомоль-
цев, а также преданных Советской вла-
сти беспартийных членов общества в соз-
даваемых советско-партийных школах 
(далее – СПШ), коммунистических вузах 
(далее – комвузы), высших коммунисти-
ческих сельскохозяйственных школах, 
университетах марксизма-ленинизма, на 
курсовой подготовке и т. д. 

Их организация была возложе-
на на созданный Главный политико-
просветительный комитет Наркомпро-
са РСФСР (Главполитпросвет). В 1920-е 

1 Совпартшколы и комвузы. По материалам журнала «Коммунистическое просвещение» / с до-
бавлениями и примечаниями при руководящем участии А.Ф. Рындича. Государственное издатель-
ство. Москва – Ленинград. – 1926.

2 Значение совпартшкол и их место в системе народного образования. – В кн.: Луначарский А. В. 
Проблемы народного образования. – М., 1923. – с. 74–87.
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литпросвета, «они имеют главной целью 
подготовку работников для наших пар-
тийных и советских аппаратов. Заменить 
работников с бюрократическим подхо-
дом, бессознательных чиновников людь-
ми с хорошей общественно-политической 
подготовкой, с твердо усвоенным миро-
воззрением, – задача слишком практи-
чески важная, чтоб объяснить те неболь-
шие преимущества, которые имеет этот 
тип школы. В смысле же общеобразова-
тельной совпартшколы руководствуются 
теми же принципами, как и в общеобра-
зовательной школе, только, имея дело с 
более взрослыми людьми, курс в ее сту-
пенях несколько короче, чем в нормаль-
ной школе» [Плюснин-Кронин, 1925]. 

Основное направление исследований 
в области истории партийного образова-
ния в советский период достаточно полно 
представлено в работах известного исто-
рика, доктора исторических наук, про-
фессора МГУ им. М. В. Ломоносова Л. С. 
Леоновой В них представлены результаты 
исследований процесса подготовки управ-
ленческих кадров через систему советско-
партийных школ и коммунистических 
университетов в 1921–1925 гг. [Леонова, 
1972]. Крупным исследованием является 
ее докторская диссертация, посвящённая 
историческому опыту КПСС по подготов-
ке кадров в партийных учебных заведе-
ниях в 1917–1975 гг. [Леонова, 1979]. 

Дальневосточная тематика подготов-
ки управленческих кадров нашла свое 
отражение в публикациях и диссерта-
ционных исследованиях, раскрывающих 
опыт местных партийных организаций 
краев и областей с начала ХХ в. и до его 
последнего десятилетия. При этом следу-
ет подчеркнуть, что их тщательное ис-
следование началось в основном после 

Великой Отечественной войны. Это от-
носится и к истории партийных органи-
заций Дальнего Востока. На основе ана-
лиза архивных документов обосновано, 
что многие проблемы развития системы 
партийно-политического образования на 
Дальнем Востоке были обусловлены ее 
оторванностью от базовых политических 
учебных центров и диктовали специфи-
ческие особенности ее функционирова-
ния [Исаев, 2021. С. 225–236]. 

Некоторые важные стороны подготов-
ки управленческих кадров в системе пар-
тийного образования кратко отражены в 
научном сборнике, посвященном истории 
организаций КПСС на Дальнем Востоке 
(1900–1937 гг.). На основе материалов 
государственных и партийных архивов 
дальневосточными учеными показана 
разносторонняя деятельность руководя-
щих партийных и советских кадров. Они 
представлены как сборниками статей,3 
так и в жанре очерков деятельности пар-
тийных организаций Приморского4 и Ха-
баровского5 краев, Сахалинской [Леонов, 
1975] и Читинской6 областей, Бурятии7 и 
Якутии [Иванова, 1968].

Подчеркнем, что очерки – это коллек-
тивный труд большой группы историков, 
экономистов и партийных работников, 
журналистов, краеведов. Как результат 
их кропотливого исследования деятель-
ности партийных организаций Дальнего 
Востока, очерки отражают особенности 
положения региона, формы и методы ра-
боты по решению специфических задач 
его социально-экономического развития, 
в том числе и по подготовке управленче-
ских кадров для партийных организаций 
и отраслей народного хозяйства.

Наиболее полное представление о про-
цессе становления и развития системы 

3 Из истории организаций КПСС на Дальнем Востоке. (1905 – июнь 1941 г.): Сборник статей, 
материалов и документов в помощь изучающим историю КПСС / Хабар. высш. парт. школа; 
ред. коллегия: ... доц. М. Г. Штейн (отв. ред.) и др. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1962. – 287 с.  

4 Очерки истории Приморской организации КПСС /Авт. коллектив: Л. И. Беликова, А. А. Вос-
трикова, И. И. Глущенко. Ред. коллегия: П. А. Антохин (отв. ред.) и др. – Владивосток, Дальне-
восточное книжное издательство, 1971. – 424 с.

5 Очерк истории Хабаровской краевой организации КПСС (1900–1978 гг.) // Коллектив авто-
ров. – Хабаровск: Кн. изд., 1979.

6 Очерки истории Читинской областной организации КПСС (1898–1970 гг.). – Иркутск-Чита: 
Вост.-Сиб. Книжное издательство, 1975. – 560 с.

7 Очерки истории Бурятской организации КПСС / Ред. коллегия: А. У. Хахалов (отв. ред.) и 
др. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1970. – 612 с.
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подготовки управленческих кадров в 
партийных образовательных учреждени-
ях Дальнего Востока в период с 1920-х 
до 1970-х гг. отражают научные труды 
ученых Хабаровской высшей партийной 
школы. Среди них заслуживают интереса 
научные статьи, подготовленные доктор-
ом исторических наук Н. А. Гоголевым, 
доцентами Н. И. Дубининой, Н. И. Сам-
соновым, В. И. Степановым, кандидата-
ми исторических наук О. С. Денисовой, 
П. В. Кондрашовым и старшим препода-
вателем М. И. Самошкиным8 

Вопросы истории подготовки пар-
тийных кадров на Дальнем Востоке в 
довоенный период освещаются в моно-
графии дальневосточного историка, док-
тора исторических наук, профессора В. 
Э. Войшниса [Войшнис, 1984].

Завершающим аккордом в историче-
ской партийной историографии можно 
считать докторскую диссертацию даль-
невосточного исследователя В. Ф. Пече-
рицы, посвященную кадровой политике 
КПСС между XXII и XXVII съездами КПСС, 
подготовке и воспитанию партийно-
советских кадров на Дальнем Востоке. 
Она отражает переосмысление методоло-
гических подходов и исследовательской 
конъюнктуры в период горбачевской 
перестройки. Исследуя работу Хабаров-
ской высшей партийной школы, ученый 
отмечает ее весомый вклад в повышение 
идейно-теоретического уровня партий-
ных кадров региона. Учебный план шко-
лы предусматривал подготовку кадров 
различных категорий, постоянно совер-
шенствовался учебный процесс, в кото-
ром использовались различные формы 
обучения. При этом автор отмечает, что в 
работе Хабаровской ВПШ, как и во всей 
системе партийно-политического образо-
вания, было немало серьезных недостат-
ков, что свидетельствовало об отставании 
идейно-теоретической подготовки ка-
дров от практических задач общества. По 
данным анализа архивных материалов и 

практической деятельности, это особенно 
заметно проявлялось в наличии кризиса 
экономического образования партийно-
советских кадров [Печерица, 1990].

Достаточно объективное и целост-
ное представление о политических, 
социально-экономических и этнокультур-
ных процессах на Востоке СССР в эпоху 
глубоких трансформаций 1920–1930-х 
гг. дает фундаментальное исследование, 
подготовленное на основе архивных доку-
ментов, отечественных и зарубежных ин-
формационных материалов и научной ли-
тературы. Особое внимание авторов уде-
ляется анализу деятельности партийно-
советских органов, становлению новой 
модели социально-экономического разви-
тия общества и связанным с этим преоб-
разованиям в системе управления даль-
невосточным регионом9. 

Современные исследования функцио-
нирования и развития системы партийно-
политического просвещения на Дальнем 
Востоке СССР в исследуемый период не 
отличаются большим разнообразием пу-
бликаций. Анализ историографии пробле-
мы подготовки партийных и советских 
кадров в СССР, проведенный Е. Ю. Щер-
биной, свидетельствует, что «большинство 
отечественных исследований базируется 
на принципиально разных методологи-
ческих подходах: советская историко-
партийная историография рассматривала 
проблему подготовки партийно-советских 
кадров с позиций марксистско-ленинской 
методологии, а современная российская – 
базируется на теориях элит, бюрократии, 
нового класса и модернизации» [Щерби-
на, 2023. С. 155–162].

Результаты исследования
Создание системы подготовки управ-

ленческих кадров на Дальнем Востоке 
после завершения гражданской войны и 
иностранной военной интервенции имеет 
свою специфику, что отразилось на ее ор-
ганизационных структурах и содержании 
их подготовки для органов новой власти. 

8 Из истории развития системы подготовки и переподготовки партийных и советских кадров 
на Дальнем Востоке : сборник статей / под ред. В. И. Степанова и др.; Хабар. высш. парт. школа. 
– Хабаровск: [б. и.], 1971. – 100 с.     

9 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 – начало 1941 года / под общ. ред. 
чл.- корр. РАН В.Л. Ларина; отв. ред. Л.И. Галлямова (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 2). 
– Владивосток: Дальнаука, 2018. – 656 с.
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10 Итоги десятилетия советской власти в цифрах. 1917–1927. М. : Центральное статистиче-
ские управление СССР, 1927. – С. 25. 

11 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы и материалы. 
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. – С. 79. 

12 Декрет Совета Народных Комиссаров о ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР. 26 декабря 1919 г. // Собрание узаконений 1919 г. – №67. – ст. 592. – URL: https://docs.
historyrussia.org/ru/nodes/158330-dekret-soveta-narodnyh-komissarov-o-likvidatsii-bezgramotnosti-
sredi-naseleniya-rsfsr-26-dekabrya-1919-g

13 Декрет СНК об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмот-
ности // Подлинник, 1 л.; пометка: пр. 516, п. 11. ЦПА, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 14736. «Известия». – № 
162; «Собрание Узаконений». – № 69, ст. 312. – URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/11118

14 Подсчит. по: VII Дальневосточная конференция ВКП(б) (16–20 ноября 1925 г.): стеногр. отчет. 
Хабаровск, 1925. – С. 90.

15 VII Дальневосточная краевая конференция РКП(б) (16–20 ноября 1925 г.). – Стенографический 
отчет. – Хабаровск: издание Далькрайкома РКП(б), 1925. – С. 92  

16 Стенографический отчет III Дальневосточного краевого съезда Советов. – Хабаровск, 
1929. – С. 270.

Прежде всего советская власть стол-
кнулась с необходимостью решения 
сложной задачи ликвидации массовой 
неграмотности российского населения. 
«Борьба с неграмотностью» превратилась 
из одной из очередных задач советской 
власти в огромное общенародное дело. 

Согласно Всероссийской переписи 
населения в Дальневосточной области в 
конце 1923 г. общее количество негра-
мотных (не умеющих читать) превыша-
ло половину всего населения и состав-
ляло по отношению ко всему населению 
62,5%; из всего населения в 1 568 786 
чел. было грамотных 588 428 чел., а не-
грамотных – 980 358 чел.10  

В партийной организации Дальнево-
сточной области каждый седьмой (14%) 
был неграмотным и каждый третий (32%) 
был малограмотным. По оценке Дальрев-
кома и Дальоно, в 1923 г. это был «ре-
кордный процент по оценке с данными 
по 38 губерниям РСФСР»11. О чрезвычай-
ной сложности по ликвидации неграмот-
ности населения свидетельствуют много-
численные решения органов советской 
власти в центре и на местах, закреплен-
ные в законодательных и распорядитель-
ных документах. Так, для достижения 
поставленных целей 26 декабря 1919 г. 
были приняты Декреты Совнаркома 
РСФСР «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР”12 и «Об учреж-
дении Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии по ликвидации безграмотности и 
ее органов на местах»13. 

Низкий образовательный и общекуль-
турный уровень служащих партийно-

государственного аппарата отрицатель-
но влиял на качество его работы и во 
всей остроте обнажал проблему профес-
сиональной компетентности советско-
партийных управленцев. В 1925 г. из 
всего состава делегатов VII Дальнево-
сточной краевой партийной конферен-
ции 67% имели низшее образование, 
16% – среднее, 6% – высшее, а уровень 
образования 11% депутатов обозначался 
термином «домашнее»14. Многие делега-
ты, особенно из сельской местности, не 
знали, кто руководит дальневосточной 
партийной организацией15. Низкий уро-
вень общей культуры и политическая 
малограмотность аппарата отмечались 
на III Дальневосточном краевом съезде 
Советов в 1929 г.16 

На Дальнем Востоке российского го-
сударства возникновение и дальнейшее 
развитие управленческой системы отно-
сится к началу 1920-х гг. ХХ в. В суровые 
годы гражданской войны и империали-
стической оккупации дальневосточных 
земель здесь решались задачи не толь-
ко организации и укрепления Народно-
революционной армии, расширения 
партизанского движения, но и организа-
ции систематической подготовки поли-
тически грамотных кадров, преданных 
советской власти. 

Важным средством решения пробле-
мы руководящих партийных и совет-
ских кадров являлась подготовка их на 
местах. Дальбюро ЦК РКП(б) и губкомы 
партии создавали для этой цели специ-
альные школы и курсы. 

1 апреля 1920 г. во Владивостоке со-
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стоялась партийная конференция, на ко-
торой был решен вопрос о создании во 
Владивостоке двухмесячной партийной 
школы и трехнедельных курсов пропа-
гандистов. Весной 1920 г. по направле-
нию ЦК РКП(б) во Владивосток прибыл 
член Сибирского бюро РКП(б) В. И. Хо-
тимский17. Вокруг него и образовался 
состав преподавателей, которые стали 
идейными наставниками первой пар-
тийной школы на Дальнем Востоке.

Первые занятия во Владивосток-
ской партийной школе начались в апре-
ле 1920 г. Школу и курсы разместили во 
флотской казарме, рядом с расположе-
нием японского командования. Один из 
организаторов школы Я. К. Кокушкин 
писал по этому поводу: «Курьезная жизнь 
– наша школа помещается в казарме Си-
бирского флотского экипажа. В казармах 
рядом помещены японский штаб и вой-
ска, они часто устраивают учения под са-
мыми окнами, вооруженные до зубов. Мы 
изучаем страшный для них «большевизм» 
... и пока что все сходит ...». )18.

Учебная программа постепенно 
усложнялась и строилась в основном по 
проблемно-тематическому принципу19. 
В программу обучения курсантов пар-
тийной школы включалось и изучение 
военного дела. «Учились мы, – рассказы-

вает бывший курсант партийной школы 
М. Стишов. – в обстановке ежеминутной 
боевой готовности. Вместо книги у нас 
были в руках наганы»20.

В преодолении трудностей освоения 
марксистской науки малограмотным ра-
бочим и крестьянам помогала страстная 
тяга к знаниям, непреодолимое желание 
постичь окружающий мир, разобрать-
ся во всех сложностях происходящих 
событий. Да и преподаватели со вре-
менем подобрались более подготовлен-
ные, не только знающие марксистско-
ленинскую теорию, но и умеющие свя-
зать ее с практикой. Многие курсанты 
школы были направлены в подразделе-
ния Народно-революционной армии и в 
партизанские отряды. 

Первая партийная школа на Даль-
нем Востоке давала своим слушателям 
довольно глубокие по тем временам те-
оретические знания и основательную 
практику революционной борьбы. К маю 
1923 г. Приморскую совпартшколу окон-
чило 120 человек. 

Одним из первых партийных учеб-
ных заведений на Дальнем Востоке была 
и Забайкальская губернская партийная 
школа, открывшаяся 27 июня 1921 г. в 
г. Чите, со сроком обучения 4 месяца21. В 
школе имелось 4 секции, в которых обу-

17 Хотимский Валентин Иванович (1892–1939 гг.) – советский партийный и государственный дея-
тель, революционер, математик, известный специалист по математической статистике, канди-
дат экономических наук, полиглот. С июня 1920 г. по январь 1921 г. председатель Дальневосточного 
бюро РКП(б), затем – уполномоченный Сибревкома и член Дальбюро ЦК РКП(б). В дальнейшем в Мо-
скве – заведующий подотделом пропаганды ЦК РКП(б), заместитель ректора Коммунистического 
университета трудящихся Востока, работал в Институте народного хозяйства им. Плеханова, 
Коммунистической академии при ВЦИК, Разведывательном управлении РККА, Госплане РСФСР и 
СССР, ЦСУ СССР, центральном управлении народно-хозяйственного учета при СНК СССР. Под его ру-
ководством и при его участии в 30-ые годы ХХ века вышли фундаментальные научные труды: «Тео-
рия математической статистики» и «Общая теория статистики», а также учебник для вузов «Ста-
тистика». Репрессирован в 1939 г. по приговору Московского военного трибунала. Реабилитирован в 
1956 г. из-за отсутствия состава преступления. 16 Хабаровский край перешел на расчеты за газ в 
рублях и ищет новых поставщиков //  Российская газета - Спецвыпуск: ТЭК. №204 (8852). 13.09.2022 
г. URL: https://rg.ru/2022/09/13/minus-dollar-plius-truba.html (дата обращения: июнь 2024)

18 Кокушкин Яков Карпович (1892–1984 гг.). Родился в Сормове, в 1914 г. призван в армию и 
служил во Владивостоке, в артиллерийском полку. С первых дней февральской революции при-
нимал активное участие в революционной борьбе в Приморье. Член РКП (б) с 1917 г. В 1920 г. 
стал членом Военного Совета партизанских отрядов Приморья. Читал лекции и вел практиче-
ские занятия в партшколе.

19 Известия Дальбюро ЦК РКП(б). – 1921. – №1
20 Эго воспоминание найдено в архиве Приморского крайкома партии слушателем Хабаровской 

ВПШ В. К. Самариной. Ф. 40/9. Оп. 3, Ед. хр. 9, л. 5.
21 Из истории развития системы подготовки и переподготовки партийных и советских кадров 

на Дальнем Востоке : сборник статей / под ред. В. И. Степанова и др.; Хабар. высш. парт. школа. 
– Хабаровск: [б. и.], 1971.
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чалось 164 курсанта, в том числе в пар-
тийной секции занималось 28 курсантов 
(среди них было 10 женщин), в профсо-
юзной – 27, молодежной – 80, коопера-
тивной – 14 курсантов. Наиболее подго-
товленные курсанты были включены в 
так называемую «лекторскую коллегию» с 
целью подготовки их для работы на раз-
личных краевых курсах и в партшколах. 

Забайкальская губернская партшкола 
со своей учебной программой не могла го-
товить кадры, соответствующие требова-
ниям социалистического строительства. 
Необходимо было учебное заведение, ко-
торое давало бы более прочные знания 
как в области марксистско-ленинской те-
ории, так и в партийно-организационной 
работе. Через полгода существования, эта 
партийная школа была упразднена. 21 
сентября 1921 г. состоялся выпуск моло-
дежной секции. По решению Дальбюро 
ЦК РКСМ выпускники были распреде-
лены следующим образом: трое остались 
при губпартшколе, пятеро были направ-
лены секретарями губкомов комсомола, 
остальные – на работу в уездные комсо-
мольские организации.

В губсовпартшколе постоянных пре-
подавателей не было, и для проведения 
учебных занятий, например, в молодёж-
ной секции, их выделяло Дальбюро ЦК 
РКСМ, а в кооперативной – кооператив-
ный отдел министерства продовольствия 
и торговли Дальневосточной республики. 
В «лекторской коллегии» занятия прово-
дили работники Забайкальского губкома 
партии как непосредственно в здании 
губкома, так и в своих квартирах. 

В связи с войной против японских ин-
тервентов и внутренней контрреволюции 
курсанты губпартшколы составляли осо-
бую роту первого Читинского террито-
риального полка и находились на казар-
менном положении. Вместе с изучением 
теории марксизма в школе курсанты 
ежедневно несли наряды, и в случае не-

обходимости могли быть в любое время 
направлены в распоряжение военного 
командования. 

Первые партийные школы на Дальнем 
Востоке, несмотря на кратковременность 
их функционирования в условиях во-
енного времени и издержки в содержа-
нии и формах обучения представителей 
новой власти, положили начало после-
дующему развитию системы подготовки 
партийных и советских кадров в Дальне-
восточном крае Советской России.

Верхнюю ступень в системе полити-
ческого образования занимали советско-
партийные школы и коммунистические 
университеты. Программу подготовки 
кадров для создаваемых советских и пар-
тийных органов власти в условиях мир-
ного строительства определил Х съезд 
РКП(б) (1921 г.) Система СПШ создава-
лась на трех территориальных уровнях: 
уездном (с сокращёнными программами), 
губернском (с двумя-тремя выпусками в 
год), областном (повышенного типа и ком-
вузы – высшие партийные школы). К кон-
цу восстановительного периода (1925 г.) 
в стране насчитывалось 179 уездных и 
67 губернских СПШ, в которых обучалось 
свыше 26 тыс. чел. Содержание работы и 
профиль подготовки кадров в СПШ меня-
лись в зависимости от задач, решаемых 
партией [Зарецкий, 1969–1986].

Цель и сущность этих учебных струк-
тур раскрыл на Всероссийском съезде со-
впартшкол (1923 г.) Н. М. Покровский22: 
«К нам приходят люди еле грамотные, т.е. 
такого рода материал, который для выс-
шей школы во все времена и во всех ме-
стах признавался негодным. И, однако, 
в силу того, что этот материал, который 
приходит в таком сыром виде, призван 
управлять такой большой страной в чрез-
вычайно тяжелых условиях, нам прихо-
дится –хотим мы или не хотим – делать 
из этих людей идеологов нового учения, 
но не тем путем, каким шел старый строй 

22 Покровский Михаил Николаевич (1868–1932 гг.) – советский историк-марксист, обществен-
ный и политический деятель. Член РСДРП(б) с апреля 1905 г. Академик АН СССР (1929 г.). В раз-
личные годы был председателем президиума Коммунистической академии, ректором Институ-
та красной профессуры (с 1921 г.), председателем Общества историков-марксистов (с 1925 г.) 
и возглавлял ряд других организаций в сфере науки и идеологии. URL: https://biblioclub.ru/index.
php?page=author_red&id=114018 Электробаланс и потребление электроэнергии в РФ в 2005-2023 
гг. / Росстат. 2024. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
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– сначала низшая, потом средняя и затем 
уже высшая школа. У нас появляется со-
вершенно новый тип вузов, который ни 
под какие рамки не подходит, который не 
соответствует понятиям высшей школы, 
но который есть по своим заданиям выс-
шая школа. Советско-партийные школы 
делаются образцами, по которым мы бу-
дем строить наши вузы вообще».23 

Во второй половине 1920-х гг. на Даль-
нем Востоке функционировало 13 со-
впартшкол I-й и II-й ступеней, многочис-I-й и II-й ступеней, многочис--й и II-й ступеней, многочис-II-й ступеней, многочис--й ступеней, многочис-
ленные школы ликвидации политической 
неграмотности среди членов коммуни-
стической партии и комсомольцев, спе-
циализированные школы-передвижки 
для сельской местности, политические и 
марксистские кружки, школы пропаган-
дистов и разного уровня политические 
курсы (районные, уездные и др.). Общее 
количество учреждений, составлявших 
сеть партийно-политического просвеще-
ния, достигло к 1928 г. 1044 единиц.24 

В июле 1924 г. из г. Читы, как вре-
менной столицы Дальневосточной респу-
блики, в г. Хабаровск переехали Даль-
бюро ЦК РКП(б), Дальревком и другие 
учреждения.25 В этом же году по реше-
нию Дальбюро ЦК из Читы в Хабаровск 
была переведена и областная советско-
партийная школа 2-й ступени им. 
П. Ф. Анохина26. 

В государственном архиве Хабаров-
ского края имеются немногочисленные 
сведения о Дальневосточной област-
ной совпартшколе 2-й ступени имени 
П. Ф. Анохина, которая располагалась в 
г. Хабаровске на ул. Лисуновского, 34/

угол ул. Плюснина (ныне – ул. Комсо-
мольская, 68/Уссурийский бульвар, 11). 
В период ее пребывания в г. Чита заве-
дующей школой была Симашко А. П.27 В 
протоколе заседания партийной ячейки 
от 23 октября 1923 г. ее секретарь А. Си-
доров отмечает открытие областной со-
впартшколы. На последующих заседани-
ях партячейки рассматривались вопро-
сы о помещении для школьной газеты 
«Анохинец» и о составе ее редколлегии; 
обсуждались проекты правил внутрен-
него распорядка; состав старостата и 
распределение обязанностей между его 
членами по руководству общей, культур-
ной и административно-хозяйственной 
комиссиями; утверждался состав парт-
кружков; проведение общего собрания с 
повесткой «Культшефство над деревней»; 
рассматривалась организация клубной 
работы и создание клубного совета и др.

В состав парткружка школы входил 
21 курсант в возрасте 20–27 лет, с низ-
шим образованием. В состав преподава-
телей совпартшколы входило 10 чел., в 
основном 1892–1905 гг. рождения, т. е. 
молодые люди, члены ВКП (б) (6 чел.) и 
беспартийные (4 чел.). Преподаватели 
по своему социальному происхождению 
в большинстве своем были из рабочих 
и крестьян, реже – из служащих, имели 
опыт работы секретарями укомов пар-
тии и комсомола, пропагандистами, со-
ветскими работниками. Образователь-
ный уровень преподавателей был у всех 
разный: академия коммунистического 
воспитания, совпартшкола, учительский 
институт, краткосрочные курсы универ-

23 Протоколы I Всероссийского съезда совпартшкол. Стенографический отчет. – М., 1924. – С. 9.
24 Статистический ежегодник. 1923–1925 / РСФСР, ЦСУ, Дальневост. краевое стат. упр. – Ха-

баровск. С. 87–88. 
25 Очерк истории Хабаровской краевой организации КПСС (1900–1978 гг.): научное издание / 

Хабаров. краев. ком. КПСС; [отв. ред. Г.С. Чечулина]. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1979. – С. 106.
26 Анохин Пётр Фёдорович (1891–1922 гг.). Профессиональный революционер. С мая 1921 г. – се-

кретарь, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б), особо уполномоченный Министерства иностран-
ных дел Дальневосточной республики, член Совета частей особого назначения (ЧОН). Член ВЦИК. 
10 мая 1922 г. стал жертвой контрреволюционного заговора белогвардейцев, решивших устра-
нить опасного для них члена Дальбюро ЦК РКП(б).

27 Симашко Александра Петровна (1894–1939) родилась в Новочеркасске. Социальное положе-
ние – из дворян. Член ВКП(б). Получила высшее медицинское в Петроградском женском медицин-
ском институте. В 1936 г. работала экономистом-плановиком в крайздравотделе, г. Иркутск. 
Арестована и осуждена по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Репресси-
рована в 1939 г., реабилитирована 04.11.1991 Прокуратурой СССР. URL: https://rosgenea.ru/
familiya/simashko
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ситета, реальное училище, среднее и др. 
Например, заведующая школой А. П. Си-
машко, имела высшее медицинское об-
разование, а педагог П. И. Шлык – сред-
нее образование.28 

Учебный план 1 курса на 2-й семестр 
(с 7.01 по 15.06.1927 г.) включал изуче-
ние предметов как общеобразовательной 
подготовки (русский язык, математика, 
естествознание, экономическая геогра-
фия), так и общественно-политической и 
организационно-партийной (политэконо-
мия, история классовой борьбы, история 
ВКП(б), партстроительство, политико-
просветительская работа, партбеседы). 
Общий объем семестровой нагрузки со-
ставлял 721 час. При этом в большей мере 
учебное время выделялось на изучение 
дисциплин: «Политэкономия» – 114 час, 
«История ВКП(б)» – 102 час и «История 
классовой борьбы» – 80 час. На втором 
курсе общий объем учебной нагрузки на 
семестр составлял 542 часа и углубленно 
изучалась дисциплина «История ВКП(б)» 
– 150 часов. Вводились новые предметы: 
«Государственное строительство» – 126 
часов, «История материализма» – 90 ча-
сов, «Хозяйственное строительство» – 64 
часа, «Агрограмота» – 44 часа.  

Итоги учебной работы СПШ свидетель-
ствуют, что учеба проходила без каких-
либо перебоев, согласно учебного плана. 
Оправдало себя внедрение исследова-
тельских моментов в работу курсантов. 
Отмечались позитивные изменения в 
проведении вводных занятий, консульта-
ций, конференций. Выдвижение курсан-
тов в качестве председателей конферен-
ций способствовало выработке навыков 
ведения беседы и служило лабораторией 
подготовки опытных пропагандистов.

Однако эта работа проводилась как 
недостаточно плановая, скачками, без 
постоянного развертывания вширь и 
вглубь. По экономической географии, 
русскому языку, истории ВКП(б) исследо-
вательский метод не применялся в силу 

недостатка соответствующих учебных 
пособий, неподготовленности преподава-
телей к такой работе. Участие курсантов 
в разработке контрольных вопросов, це-
левая установка, исследовательские мо-
менты и др. – свидетельство работы над 
совершенствованием заданий и методи-
ки. В силу слабости предметных комис-
сий не всегда удачными были занятия.

С марта 1927 г. по февраль 1928 г. за-
ведующим краевой советско-партийной 
школой в Хабаровске был В. В. Насо-
новский29, который в своих обраще-
ниях в партийные и советские органы 
Дальневосточного края акцентировал 
их внимание на сложном материальном 
положении СПШ.30 Так, сравнивая ма-
териальное положение СПШ в 1927 г. по 
сравнению с прошлым учебным годом, 
он отмечает сокращение сметного фи-
нансирования на 12 671 руб. (итого 67 
164 руб.). При этом численность курсан-
тов осталась прежняя, а преподавате-
лей – увеличилась. Сокращение бюдже-
та школы на хозрасходы произошло с 14 
810 руб. до 7 700 руб.; путевые расходы 
были уменьшены в 4 раза. Если в 1925 
г. на учебу выделялось 4 040 руб., то в 
1927 г. – 2250 руб. Суммы расходов на 
материальное обеспечение курсантов 
уменьшились незначительно на 330 руб., 
но цены в Хабаровске подорожали (мясо 
– 70 коп. за 1 кг, а было – 60 коп., карто-
фель – 50 коп., а был – 40 коп. за 1 кг.). 
Произошло уменьшение заработной пла-
ты работников по сравнению с 1926 г. 
на 3000 руб. Неоднократные обращения 
в Дальневосточный отдел народного об-
разования (ДальОНО) в связи с ухудше-
ние материального положения школы и 
просьбы увеличить ассигнования и число 
штатных единиц получали отказ.

Руководства школы было обеспокоено 
состоянием здоровья курсантов. Так, ре-
зультаты медицинского осмотра в начале 
1927 учебного года показали, что из 101 
обследованного курсанта, только полно-

28 ГАХК. Ф. П-538. Оп.1. Д.23.
29 Насоновский Василий Васильевич. Родился в 1887 г. в Вологодской губернии. Крестьянин, агро-

ном, член ВКП(б) с 1919 г. 1922–1923 гг. – преподаватель губернской совпартшколы г. Верхний-
Устюг. 1923–1926 гг. – заведующий агитпропотдел (АПО) губкома ВКП(б), г. Верхний-Устюг // 
ГАХК. Ф.П. 2 Оп. 2-10. Д. 2510.

30 ГАХК Ф.П. – 538. Оп. 1. Д. 32.



163Развитие управленческого образования на Дальнем Востоке России

стью здоровых оказалось всего 17 чел., 
остальные имели легочные заболевания 
(15 чел.), болезни сердца (7 чел.), мало-
кровие (34 чел.), нервные заболевания 
(16 чел.). Руководство школы обращалось 
к Дальздраву и Дальсоцстрахкассе о вы-
делении максимально возможного ко-
личества мест для санаторного лечения 
курсантов в Дальневосточном отделении 
курортов и санаториев.

О существующих проблемах в обра-
зовательной деятельности школы свиде-
тельствует рассмотрение на заседании 
учебной комиссии вопроса о ходе занятий 
по экономической географии. Отмечает-
ся, что за три месяца отработано 44 часа, 
из них третья часть на лекциях. Однако 
результаты работы курсанты показывают 
слабые, т. к. большая их часть задания не 
выполняет по причинам отсутствия учеб-
ных пособий и свободного расписания, 
позволяющего перебрасывать время на 
другие предметы. Принято было решение 
перевести преподавателей экономиче-
ской географии на твердое расписание, 
провести персональный учет успеваемо-
сти курсантов по предметам курса, орга-
низовать звеньевую проработку материа-
ла, принять меры к снабжению кабинета 
необходимыми пособиями31. 

В школе работали ячейки общественных 
организаций (ДОДД, МОПР, ДОБРОХИМ, 
ОДВФ и др.), проводились беседы на темы 
«О работе в деревне среди крестьянок по 
поручению ХIII съезда РКП(б)», «О Консти-III съезда РКП(б)», «О Консти- съезда РКП(б)», «О Консти-
туциях РСФСР и СССР», была организо-
вана комиссия по учету и распределению 
курсантов на практическую работу и др. 
В 1924 г. 61 курсант работал на практиче-
ской работе по партийной линии, шефской 
комиссии клуба, женской деятельности, 
комсомолу. Эта работа учитывалась и кон-
тролировалась учебной частью. Учет этой 
работы проводился посредством кратких 
письменных индивидуальных докладов. 
Кроме того, старшие по группам делились 
в своих докладах на заседаниях партячей-
ки и общих собраниях. 

Вся внешкольная работа протека-
ла под знаком применения полученных 

знаний в школе на практике. Основной 
формой количественного учета учебно-
воспитательной работы являлась книжка 
«Самоучет совпартшкольца», отражающая 
усвояемость курсантами знаний посред-
ством участия в конференциях, в инди-
видуальных беседах и звеньевых консуль-
тациях. На основании данных книжки 
выявлялись: нагрузка курсанта учебной 
работой; работа в различных обществен-
ных организациях школы; внешкольная 
практическая работа; распределение вре-
мени между отдельными дисциплинами.

В качестве очередных задач коллек-
тив СПШ определял плановое системное 
внедрение исследовательского метода в 
работу, установление твердого типа за-
даний, изменение системы свободно-
го расписания, регламентацию работы 
предметных комиссий, работу с отстаю-
щими курсантами.

24 сентября 1923 г. на заседании Амур-
ского губернского комитета РКП(б) было 
принято решение об открытии Амурской 
губернской советско-партийной шко-
лы 7 ноября 1923 г. С 1926 г. по 1930 г. 
школа именовалась Амурской окружной 
советско-партийной школой, а с 1932 г. – 
Амурской областной советско-партийной 
школой. 2 ноября 1933 г. на заседании 
бюро Амурского обкома ВКП(б) согласно 
решению ЦК ВКП(б) от 21 августа 1933 г. 
было принято постановление «О реор-
ганизации совпартшколы». Школа была 
призвана готовить кадры низового пар-
тийного и советского актива для деревни. 
Количество слушателей было определено 
в 125 человек. При школе работало три 
отделения: организационно-партийное, 
советское и политико-просветительской 
работы. Был разрешен прием беспартий-
ных рабочих и крестьян на отделения: со-
ветской и политико-просветительской ра-
боты. 9 декабря 1936 г. бюро Амурского 
обкома ВКП(б) приняло постановление «О 
реорганизации областной совпартшколы 
в школу повышения квалификации ру-
ководящих колхозных кадров», согласно 
которому Амурская областная советско-
партийная школа была ликвидирована32. 

31 ГАХК. Ф. 538. Оп. 1. Д. 33.
32  Амурская окружная советско-партийная школа, г. Благовещенск Амурского округа Дальнево-

сточного края (1923–1927). Ф. п-2465, 292 ед. хр., 1923–1936 гг.; оп. 1–2.
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23 апреля 1923 г. в г. Якутске откры-
лись шестимесячные курсы по подготов-
ке и переподготовке партийных работ-
ников при обкоме ВКП(б). В подготовке 
советских и партийных кадров республи-
ки большую роль сыграла Совпартшкола, 
основанная 14 мая 1923 г. в г. Якутске. В 
ее стенах в разное время учились такие 
известные партийные и советские работ-
ники, как П. В. Аммосов, И. Н. Семенов, 
П. X. Гуляев, Г. П. Иванов, писатели Н. И. 
Спиридонов – Текки Одулок, В. М. Нови-
ков – Кюннюк Урастыров, Е. С. Сивцев 
– Таллан Бюрэ, журналисты Д. П. Алексе-
ев, С. И. Окоемов и многие др.33 

Постановлением бюро обкома ВКП(б) 
от 15 ноября 1944 г. курсы были реор-
ганизованы в постоянно действующую 
годичную партийную школу. Школа го-
товила кадры для партийных комитетов, 
Советов сельских районов и подчинялась 
Якутскому обкому КПСС. Наряду с поли-
тической подготовкой слушатели полу-
чали среднее специальное образование 
(агрономическое, зоотехническое, эконо-
мическое и др.). Школа была упразднена 
во исполнение постановления ЦК КПСС 
от 17 августа 1965 г. после завершения 
учебы второго и третьего курсов34. 

Большой вклад в подготовку кадров 
советских работников внесли совпар-
тшколы Дальнего Востока. В 1924/1925 
учебном году на Дальнем Востоке рабо-
тало 4 совпартшколы – одна областная, 
три губернских. В них обучалось 323 слу-
шателя35. Практическое обучение имело 
особый смысл, поскольку у немалой части 
курсантов отсутствовал опыт советской 
работы. В 1930 г. на Дальнем Востоке 
действовали уже 5 СПШ, в 1931 г. – 7, 
в 1932 г. – 9, в 1933 г. – 11. В 1932/33 
учебном году в г. Петропавловске-
Камчатском и в г. Охотске были откры-
ты отделения совпартшколы для народ-

ностей Севера. В г. Магадане советско-
партийная школа была организована 1 
октября 1932 г. Спустя 13 дней начались 
занятия с пятью первыми учениками – 
представителями коренных народов Се-
вера. Только Камчатская областная СПШ 
за 1932–1936 гг. подготовила для области 
190 партийных и советских работников, 
а к 1 февраля 1937 г. – ещё 46 [Мухачев, 
1987. С. 139].

На Дальнем Востоке в 1929/30 учеб-
ном году работало 36 одногодичных и 
7 двухгодичных вечерних совпартшкол. 
В следующем году их стало уже 93 (в них 
обучалось 3155 чел.).

В канун 1929/30 учебного года Даль-
крайком ВКП(б) преобразовал Хабаров-
скую краевую совпартшколу в трехго-
дичную школу. На нее возлагалась обя-
занность готовить руководящих партий-
ных, советских и комсомольских работ-
ников для сельских районов. Читинская 
и Владивостокская совпартшколы стали 
готовить пропагандистов и культпросве-
тработников для работы в деревне.

Кадры для партийной, общественно-
политической, идеологической работы 
готовились в Дальневосточном коммуни-
стическом университете (г. Хабаровск), 
в 11 советско-партийных школах (в 
том числе Биробиджанской и Охотско-
Эвенской). В 1933 г. в СПШ обучалось 
1257 слушателей.36 

Коммунистические университеты, как 
высшие партийные учебные заведения, 
создавались в советском государстве 
в 1920-х – начале 1930-х гг. для подго-
товки партийных и советских работни-
ков номенклатурного уровня. К 1931 г. 
действовали 45 центральных республи-
канских и краевых (областных) ком-
мунистических университетов.37 В них 
принимались члены ВКП(б) с партийным 
стажем не менее 3-х лет, что отражало 

33  Пресса Якутии. Фрагменты истории (1922–1972 гг.). URL: https://clck.ru/3CxUPY
34  Якутская советская партийная школа. URL: http://guides.rusarchives.ru/node/13090. Госу-

дарственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Национальный архив Республики 
Саха (Якутия)» Ф. 2661, 1130 ед. 

35 Из истории развития системы подготовки и переподготовки партийных и советских ка-
дров на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1971. С. 21.

36 Очерк истории Хабаровской краевой организации КПСС (1900-1978 гг.): научное издание / 
Хабаров. краев. ком. КПСС [отв. ред. Г.С. Чечулина]. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1979. – С. 176.

37 Коммунистические университеты. URL: https://bigenc.ru/c/kommunisticheskie-universi-
tety-c98738.
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возрастающие потребности в управлен-
ческих кадрах. В программу входили 
циклы общественно-политических (исто-
рия, философия, политическая эконо-
мия), естественно-научных (математи-
ка, физика, химия, география, биология) 
дисциплин, а также изучение русского и 
иностранных языков.

На базе краевой трехгодичной со-
впартшколы в сентябре 1930 г. в г. Ха-
баровске начал действовать Дальнево-
сточный коммунистический университет 
(Далькомвуз).38 Он располагался в здании 
бывшего реального училища, располо-
женного в восточной части Николаев-
ской площади (ныне – площадь им. Лени-
на), с 1932 г. – Дальневосточная высшая 
коммунистическая сельскохозяйствен-
ная школа, а в 1937 г. там работала го-
дичная школа пропагандистов.

В Далькомвузе были организованы сек-
торы: основной (имелись отделения про-
пагандистское, восточное, партийного и 
советского строительства), курсовой, ве-
черний и заочный. Далькомвуз стал базой 
подготовки и переподготовки партийных 
и советских работников края. В 1930/1931 
учебном году в основном его секторе обу-
чалось 260 чел., в следующем году – уже 
500 чел. 180 чел. занималось в вечернем 
секторе. Кроме того, по решению Даль-
крайкома были созданы вечерние отделе-
ния Далькомвуза в других городах края, 
на которых занималось 675 чел.39

На этапе образования в 1931 г. состав 
преподавателей и служащих Далькомвуза 
состоял из 29 чел., в т. ч. членов и канди-
датов в члены ВКП(б) – 18 чел., беспартий-
ных – 11 чел.; 22 человека имели высшее 
образование, 5 – среднее и 2 – низшее. 
Опыт педагогической работы преподава-
телей отражал их работу в совпартшко-
лах, на рабфаке и курсах. По возрасту это 
были рожденные в 1879–1906 гг.40

Первым ректором Далькомвуза в 1930 
г. был назначен М. И. Щукарь41 По случаю 
открытия Далькомвуза в г. Хабаровске в 
краевой газете был опубликован ряд ма-
териалов, в том числе «Большевистский 
привет Дальневосточному комвузу» от 
Далькрайкова ВКП(б) и статья ректора 
Щукаря М. «Далькомвуз – передовой от-
ряд краевой парторганизации» и ряд дру-
гих публикаций.42 Ректор информировал 
читателей о том, что на журналистское 
и комсомольское отделения набор еще не 
закончен, и выражал озабоченность, что 
«если райкомы и редакции в ближайшие 
дни не займутся всерьез отбором товари-
щей на журналистское отделение, – оно 
окажется под угрозой срыва, так как 
набрано пока только 8 слушателей. В то 
время как по остальным отделениям 1-го 
курса Комвуза набор перевыполнен». 

Первый набор Далькомвуза на партий-
ном и советском отделениях представ-
ляли 21% – женщины, но слабее они на 
восточном отделении (всего 5 женщин из 
41 корейцев и ни одной из китайцев). По 
партийному стажу 1-й курс представлен 
членами партии с 1919 г. по 1921 г. – 11%, 
с 1922 г. по 1926 г. – 58%, с 1927 г. – 17%, 
остальные 14% с меньшим партстажем 
составляют исключения, сделанные для 
восточников и нескольких женщин. По 
социальному положению: рабочих – 59%, 
батраков – 6%, крестьян – 25%, служащих 
– 10%. По образованию – 77% имеет толь-
ко низшее образование. По национально-
сти: русских – 53%, корейцев – 22%, ки-
тайцев – 12%, украинцев – 7%, белорусов 
и евреев – по 3 чел., 2 бурята, 1 тунгус, 1 
якут, 1 монгол и 1 латыш. До поступления 
в Далькомвуз на партийной работе в го-
роде и деревне находилось 40%, на совет-
ской – 16%, на хозяйственной – 15%, на 
профсоюзной – 10%, остальные работали 
в Красной армии и в кооперации. 

38  Далькомвуз. ГАХК. Ф. П 539 Оп. 1. Д. 10.   
39 Коммунистические университеты. URL: https://bigenc.ru/c/kommunisticheskie-universitety-

c98738.
40 ГАХК. Ф. П. 551. Оп. 1. Д. 1.
41 Щукарь М.И. Родился в 1897 г. Член РКП(б) с 1918 г. 1923–1925 гг. обучался в Институте 

красной профессуры. В 1923–1929 гг. находился на преподавательской и работе в Коммунисти-
ческом университете трудящихся Китая, и в партийных органах Ленинградского и Смоленско-
го обкомов ВКП(б).

42 Мы ждем от Комвуза новых кадров строителей социализма, непримиримых борцов за ле-
нинскую генеральную линию» // Тихоокеанская звезда. 1930, 24 сентября. 
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В 1931–1932 гг. руководящий состав 
Далькомвуза включал ректора А. А. Дог-
марова43, проректора Г. П. Булатова,44 
проректора по АХЧ В. Н. Колечкина45

Несмотря на ряд трудностей, связан-
ных с учебно-производственным планом 
(частые командировки студентов и пре-
подавателей на хозяйственные и полити-
ческие кампании), коллектив добился вы-
соких качественных показателей, доходя-
щих у отдельных товарищей на «хорошо» 
до 75%. Учебный план за 1931/1932 учеб-
ный год был выполнен полностью всеми 
отделениями: пропагандистским, курсо-
вым сектором, корейским, советским, ки-
тайским, партийным отделениями. 

Студенты и преподаватели Дальком-
вуза принимали активное участие в вы-
полнении хозяйственно-политических 
компаний края по хлебозаготовке, лесо-
заготовке, посевной, сплаву, углю, рыбе и 
т. д. Они активно оказывали помощь сво-
им трудовым участием в стройках, при-
городном хозяйстве и подшефном колхо-
зе. Всего коллективом Далькомвуза от-
работано на хозяйственно-политических 

кампаниях 45,5 тыс. чел./дней. По ини-
циативе аспирантов Далькомвуза они 
выступали с популяризацией материалов 
ХVII партийной конференции и провели 
220 докладов. Лучшие работы по подго-
товке студентов показали кафедры: эко-
номическая (доклады и теоретические 
вопросы марксизма-ленинизма); диалек-
тического материализма (борьба за каче-
ство учебы, пропаганда научных работ 
студентов) и химии (исследовательская 
работа по безугарному сжиганию угля и 
качество работы студентов).

Вместе с тем, руководством вуза и 
Далькрайкома ВКП(б) осуждались демо-
билизационные настроения, недооценка 
партийно-политической учебы, пассова-
ние перед трудностями со стороны части 
студентов. В резолюция Далькрайкома 
ВКП(б) по докладу проректора Г. П. Бу-
латова о ликвидации прорывов в учебно-
производственном плане в I-м полугодии 
1931/1932 учебного года в качестве при-
чин этого отмечается нечеткая работа 
учебной части, особенно корейского и 
китайского отделений. Кроме того, было 

43  Догмаров Александр Анатольевич. Родился в феврале 1901 года в Днепропетровске, член 
РСДРП с 1917 г. В 1919–1920 г. участвовал в гражданской войне в качестве партработника. 
Партийно-политическое образование получил в комвузе университета им. Свердлова (2 года) 
и в аспирантуре (1 год), был направлен ЦК партии со второго курса на партийную работу. В 
1931 г. ректор Далькомвуза (8 мес.), член парткома, горкома, бюро Далькрайкома ВКП(б). В 
1932 г. решением бюро Далькрайкома ВКП(б) назначен зав. отделом культуры и пропаганды по 
Приморской области и членом облоргбюро крайкома ВКП(б) во временно созданных органах по 
вновь созданной области. 5 апреля 1933 г. Далькрайкомом ВКП(б) была удовлетворена просьба 
А. А. Домгарова об откомандировании его из края в распоряжение ЦК ВКП(б). В последующие 
годы работал в Главсевморпути, парторг высокоширотной экспедиции на Северный полюс. На-
гражден орденом Ленина. Репрессирован в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. ГАХК Ф. П2. Оп. 10. 
Д. 1253. https://www.memo.ru/ru-ru/

44 Булатов Григорий Петрович. Родился 17 декабря 1902 г. в Кировской области Моларовского 
района в д. Большой Полом в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1926 г. Образование получил в 
школе II-й ступени г. Коминска, в Академии Коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, 
в Институте Красной профессуры в Москве. Трудился в сельском хозяйстве, преподавателем 
Губсовпартшколы в г. Кирове. В 1930–1933 гг. работал на Дальнем Востоке, в гг. Хабаровске и 
Владивостоке в системе партийного образования, где прошел путь от преподавателя до про-
ректора Далькомвуза. В последующие годы работал в образовательных учреждениях высшего 
образования на должностях зав. кафедрой, директора института Ставропольского государ-
ственного педагогического института, профессор, кандидат экономических наук. ГАХК П. 2. 
Оп. 10. Д. 631; История университета Книга памяти. URL: https://ncfu.ru/university/istoriya-
universiteta/kniga-pamyati/bulatov-grigoriy-petrovich/

45 Колечкин Василий Никифорович. Родился в 1891 г., образование низшее. Трудовую деятель-
ность начал в 1905 г. учеником в токарном цехе, рабочим кузнецы. В 1912–1923 гг. служил в 
армии, где занимал должности от рядового до командира полка. После демобилизации направ-
лен на работу в Спасский Уком РКП(б), зав. общим отделом. В 1924–1930 гг. – заместитель 
директора СПШ по АХЧ, проректор Далькомвуза по административно-хозяйственной части 
(АХЧ). В последующие годы – на руководящей административно-хозяйственной работе в Даль-
невосточном крае. ГАХК Ф. П 30. Оп. 3. Д. 1376.
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рекомендовано запретить проведение 
каких бы то ни было заседаний, совеща-
ний, собраний всемх общественных ор-
ганизаций в учебное время.

Несмотря на развернувшуюся ак-
тивную образовательную политику пар-
тии по подготовке руководящих кадров, 
Дальний Восток по-прежнему испытывал 
острую нужду в опытных партийных, со-
ветских и хозяйственных кадрах. В сво-
их обращениях в ЦК ВКП(б) Далькрайком 
отмечал, что в условиях хозяйственно-
политического развития края и усложне-
ния руководства в районах проявляется 
теоретическая слабость имеющихся пар-
тработников и их огромнейший дефицит. 
На руководящую и ответственную пар-
тийную работу в северных национальных 
округах и райкомах не хватает 80 чел. 
Дело подготовки и переподготовки пар-
тработников как количественно, так и 
качественно поставлено слабо. Наличие 
Далькомвуза, который даст некоторое 
подкрепление только в 1933 г., совпар-
тшколы и 6-ти месячных курсов партак-
тива в основном дают низового партра-
ботника, т. е. секретаря ячейки, парткол-
лектива. Все это вынуждает Далькрайком 
ВКП(б) просить ЦК ВКП(б) подкрепить 
партработниками районы края.46 В те-
чение 1930–1933 гг. Центральный Коми-
тет ВКП(б) отправил на Дальний Восток 
около 2 тыс. коммунистов. Более 70% из 
них вступили в партию до 1920 г., свыше 
половины – в прошлом были рабочими, 
свыше 60% – имели высшее или среднее 
специальное образование.47 

Необходимость подготовки руководя-
щих кадров в созданных Высших комму-
нистических сельскохозяйственных шко-
лах советское руководство обосновывало 
задачами реализации коллективизации 
сельского хозяйства страны: «Совпар-
тшколы должны дать в течение ближай-
ших лет несколько тысяч работников де-
ревне с тем, чтобы каждый выпуск давал 
часть своих курсантов деревне. Надо от-
дать губернскую и уездную школу в кре-
стьянских губерниях по меньшей мере 

на половину – три четверти на службу 
деревне. Пересмотреть программу этих 
совпартшкол, сжать ее теоретическую 
часть, связать теоретическую часть с 
практической, выделить в программе 
вопросы, связанные с хозяйственно-
политической и культурной жизнью де-
ревни, – такова задача»48. 

В письме членам Политбюро ВКП(б) от 
5 августа 1932 г. И. В. Сталин отмечал, что 
«главный недостаток в работе руководя-
щих органов по сельскому хозяйству (выс-
ших и низших) состоит в прорехах орга-
низационного характера. Необходимо до-
биться того, чтобы начальники МТС были 
не только техниками (знающими трактор, 
сельхозмашины), но и агрономами и по-
литиками – общественниками, умеющи-
ми вести дело с «мужиком», как настоя-
щие большевики. Для чего: преобразовать 
«Свердловку» (Коммунистический универ-
ситет им. Я. М. Свердлова) и областные 
комвузы, дающие теперь не нужных нам 
всезнаек, в сельскохозяйственную школу 
нового типа, могущую дать нам вполне со-
временных и хозяйственно подкованных 
начальников МТС, секретарей райкомов, 
предриков (председателей райисполко-
мов), заведующих отделениями зерносов-
хозов и фермами колхозов и животновод-
ческих совхозов» [Сталин И. В. и Кагано-
вич Л. М., 1931–1936].  

Эти предложения И. В. Сталина в зна-
чительной мере были реализованы в по-
становлении ЦК от 21 сентября 1932 г. 
«Об организации высших коммунистиче-
ских сельскохозяйственных школ». 

В Высших коммунистических сель-
скохозяйственных школах создавались 
два отделения: первое – подготавливало 
руководящих работников для машинно-
тракторных станций (МТС), совхозов и 
колхозов (с двухгодичным курсом обуче-
ния); второе – подготавливало руководя-
щих работников для партийных и совет-
ских организаций (с трехгодичным кур-
сом обучения) с тем, чтобы программа 
специального образования для второго 
отделения была та же, что и для перво-

46  ГАХК. Ф. 2. Оп. 10. Д. 35.
47 XVII съезд ВКП(б). Стенограф, отчет. – М., 1934. С. 530.
48 Всесоюзная коммунистическая партия (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК (1898–1935). – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1936. С. 520
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го отделения, но с более развернутым 
курсом ленинизма. Общий контингент 
приема в 1932–1933 гг. для всей сети 
Высших коммунистических сельскохо-
зяйственных школ устанавливался в ко-
личестве 12 000 человек. Стипендии для 
слушателей устанавливались в размере 
250 руб. в месяц.49

В соответствии с решением Далькрай-
кома ВКП(б) от 5 октября 1932 г. № 1 «О ре-
организации Далькомвуза в высшую ком-
мунистическую сельскохозяйственную 
школу» Дальневосточный коммунистиче-
ский университет (Далькомвуз) с 1933 г. 
был реорганизован в Дальневосточную 
высшую коммунистическую сельскохо-
зяйственную школу (ДВКСХШ).50

Основная задача ДВКСХШ состояла 
в подготовке квалифицированных ру-
ководящих работников-организаторов 
социалистического земледелия для кол-
хозов, МТС, совхозов, политотделов МТС 
и для районных партийных и советских 
организаций. 

Руководство ДВКСШ осуществля-
лось сельскохозяйственным отделом ЦК 
ВКП(б).51 Процесс реорганизации Даль-
комвуза в ДВКСШ закончился к 1 февра-
ля 1933 г. и ее деятельность находилась 
под пристальным контролем Далькрайко-
ма ВКП(б) в течение всего периода, о чем 
свидетельствуют принятые партийные 
постановления и докладные записки.52 

В конце ноября 1932 г. произошла 
смена руководства, и ректором был на-
значен С. М. Александров53, который 
фактически провел реорганизацию об-
разовательного учреждения. 

В школе было создано 2 отделения. 
Двухгодичное отделение возглавил С. М. 
Горелышев, преподаватель машиноведе-
ния, который имел высшее сельскохозяй-

ственное образование и полтора года педа-
гогического стажа. Во главе трехгодичного 
отделения стоял М. П. Ларионов, препода-
ватель политэкономии. Оба руководителя 
являлись членами партии с 1925 г. 

Корейское отделение возглавил Пак 
Чун, преподаватель сельскохозяйствен-
ных дисциплин, имеющий высшее сель-
скохозяйственное образование, член пар-
тии с 1923 г. Китайские группы реше-
нием Далькрайкома партии были пере-
ведены во Владивостокскую китайскую 
Ленинскую школу повышенного типа. 

В ДВКСХШ работало 8 кафедр: всеоб-
щей истории, экономическая кафедра, 
животноводства, организации труда и 
производства, механизации, сельского 
хозяйства, агрономии, истории партии и 
ленинизма54.

Также были организованы новые ка-
бинеты, подобраны преподаватели сель-
скохозяйственных дисциплин. Перестро-
ены учебные планы и программы, ме-
тоды преподавания. Райком установил 
сроки выпусков, обязал краевые струк-
туры Крайтрактор и Зернотрест обеспе-
чить прохождение сельскохозяйственной 
практики студентами.

Здание школы в тот период времени 
было одним из лучших в г. Хабаровске, 
находилось на главной площади города 
– пл. им. Ленина (ранее площадь Свобо-
ды) в бывшем здании Хабаровского ре-
ального училища (здесь же располагался 
ранее и Далькомвуз). Часть здания была 
занята общежитием и квартирами пре-
подавателей. 

В 1932 г. было принято решение о над-
стройке четвертого этажа к трем имею-
щимся. Строители сняли крышу, выло-
жили стены одного этажа и прекратили 
стройку и отказались от дальнейшей ра-

49  КПСС в резолюциях. Т. 5. С. 418–420.47 XVII съезд ВКП(б). Стенограф, отчет. –М., 1934. С. 530.
50 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 339. Л. 1, 11, 12.
51 ГАХК Ф. П-541. Оп. 1. Д. 2. Л. 40.
52 ГАХК Ф. П-541. Оп. 1. Д. 3.
53 Александров Степан Митрофанович. Родился 2 сентября 1898 г. в с. Вернее-Арызг Елецкого 

уезда Орловской губернии. Член ВКП(б) с 1917 г., рабочий. Образование получил в Ленинградском 
комвузе и в аспирантуре Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. 
Сталина (1931–1932 гг.). До учебы в течении 10 лет был на ответственной партработе. С 26 
ноября 1932 г. по 1 января 1934 г. решением партийных органов утвержден директором Даль-
невосточной высшей коммунистической сельскохозяйственной школы в Хабаровске // ГАХК Ф. 
П-2. Оп. 10. Д. 184.

54 ГАХК Ф. П-541. Оп. 1, 31 ед. хр., крайние даты: 1931–1937 гг.
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боты, т. к. кредиты на стройку были из-
расходованы. Заканчивали стройку си-
лами студентов.

Дирекция принимала меры к созда-
нию собственной базы для столовой, ко-
торую приходилось дотировать для само-
заготовок. Стоимость стола в день для 
студентов не превышала 2 руб., но каче-
ство было далеко не идеальным и требо-
вало улучшения.

Преподавательский состав в количе-
стве 35 чел., из которых 12 чел. беспартий-
ные, 2 – члены ВЛКСМ, 21 – члены ВКП(б), 
14 чел. – преподавали общественно-
политические, 8 чел. – сельскохозяйствен-
ные и 13 чел. – общеобразовательные дис-
циплины. Школа испытывала трудности с 
преподавателями сельскохозяйственных 
дисциплин – не было преподавателей по 
предметам животноводства и организа-
ции производства в колхозах и совхозах. 
Неблагополучным было положение и с на-
личием преподавателей, имеющих высшее 
образование: преподаватели работали на 
должностях доцентов и профессоров, но 
не имели этих ученых степеней и званий. 

Студентов обучалось в тот период 430 
чел., в т. ч. 225 – на двухгодичном от-
делении и 205 – на трехгодичном отделе-
нии. Большинство из них были в возрасте 
18–22 лет. Указание ЦК ВКП(б) о приеме 
беспартийных из числа председателей 
колхозов, членов правления, директоров 
и помощников директоров МТС заведу-
ющими отделениями не было выполнено. 
Реорганизация Далькомвуза в высшую 
коммунистическую сельскохозяйствен-
ную школу сопровождалась недооценкой 
некоторой частью студентов партийных 
решений и их стремлением уйти под раз-
ными предлогами из школы. Отсев со-
ставил 16% к общему числу студентов, а 
в корейских группах – до 30%. Практика 
в сельском хозяйстве еще не была орга-
низована, хотя должна была занимать в 
учебном процессе до 20%.

Учебный процесс в школе слагался из 
лекций преподавателей, проработки сту-
дентами учебного материала, лаборатор-
ных работ по химии и физике, классных 

проработок тем с преподавателями и 
практики по специальным дисциплинам.

Школа располагалась в учебном здании, 
полностью удовлетворяющем нормально-
му учебному процессу контингента в 500 
студентов. Под спецкабинеты и лабора-
тории было занято 18, а под аудиторные 
занятия – 20 помещений. Здание было ка-
питально отремонтировано за летний пе-
риод, значительно пополнилось оборудо-
ванием в спецкабинеты и лаборатории.

В 1933/1934 учебном году количество 
преподавателей увеличилось до 49: 15 
чел. – беспартийных, 5 чел. – членов ком-
сомола, 29 чел. – членов ВКП(б). Из обще-
го числа преподавателей 17 чел. – пре-
подавали сельскохозяйственные и эконо-
мические дисциплины.55

Школа имела 97 га земли в 8 км от го-
рода. В 1933 г. часть площади была засе-
яна, остальная часть – требовала раскор-
чевки. В планах до 1935 г. было достро-
ить свиноферму на 100 свиней, коров-
ник на 20 племенных коров, конюшню 
на 10 лошадей.

Для нового приема слушателей групп 
ВКСХШ устанавливались следующие 
специализации: животноводческая кол-
хозная и полеводческо-совхозная.56 

В Постановлении Далькрайкома 
ВКП(б) об итогах реорганизации Даль-
комвуза в Коммунистическую сельскохо-
зяйственную школу от 17.02.1933 г. от-
мечалось, что реорганизацию Дальком-
вуза в ВКСХШ в основном следует счи-
тать проведенной. Вместе с тем ВКСХШ 
не закончила оборудование спецкабине-
тов с необходимыми сельскохозяйствен-
ными орудиями и принадлежностями, 
была не полностью укомплектована 
преподавателями-специалистами и не 
обеспечила январский набор.

Тем не менее, было принято решение 
установить следующие сроки выпусков в 
целях скорейшего обеспечения сельского 
хозяйства подготовленными коммуни-
стическими кадрами: ІІІ курс – 1 июля 
1933 г.; ІІ курс – с 1декабря 1934 г. (трех-
годичное отделение); І курс – с 15 апреля 
1934 г. (двухгодичное отделение).

55 Докладные записки о состоянии и работе ВКСХШ в 1933–34 гг. ГАХК. П-541.Оп.1.Д.3.
56 Выписка из протокола заседания бюро ДВ КК ВКП (б) от 26.12.34. ГАХК. П-541Оп.1.Д.12.
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Прохождение производственной прак-
тики студентов обеспечивалось непосред-
ственно в совхозах и МТС, два раза – в пе-
риод посевной и уборочный период. Для 
школы было выделено опытное поле.

Признано было целесообразным ока-
зать помощь школе со стороны учебных 
заведений (Крайвуз, Тракторцентр, Зер-
нострой, ДВ филиал сельскохозяйствен-
ной академии) своими научными силами в 
разработке программ и поднятии учебного 
процесса на высший уровень, обеспечить 
школу всем необходимым оборудованием 
для учебной работы, особенно сельскохо-
зяйственными машинами последних кон-
струкций. Провести набор на 4-х месяч-
ные подготовительные курсы 159 чел. из 
числа активистов и ударников колхозов и 
совхозов с тем чтобы начать занятия с 1 
апреля и 1 августа текущего года, проведя 
набор на І курс, обеспечив набор не менее 
30 процентов женщин.

Несмотря на некоторое улучшение 
работы в ДВКСХШ в первый год ее об-
разования, она еще не выполняла всех 
задач ЦК ВКП(б) по подготовке кадров 
организаторов социалистического сель-
ского хозяйства. В отчетных документах 
отмечалось: «Школа плохо учит и воспи-
тывает студентов, не добилась образцо-
вой учебной дисциплины, высокого ка-
чества учебы, воспитания культурного 
и грамотного студента. Работа кафедр 
развернута слабо, а кафедры социально-
экономического цикла не работают. Ра-
бота преподавателей над повышением 
квалификации поставлена слабо. Нет 
достаточной заботы о бытовых нуждах 
студентов. Строгий порядок учебного 
дня нередко нарушается. Недостаточное 
внимание руководства школы к корей-
скому отделению, не оказывают помощи 
преподавателям – корейцам, а изучение 
русского языка не поставлено как одна 
из важных задач обучения».57

В целом обследование партийными 
органами состояния Высших коммуни-
стических сельскохозяйственных школ 
показало отсутствие в них элементарно-
го порядка в учебных помещениях, ауди-
ториях, лекционных залах, учебное обо-

рудование находилось в неприглядном 
виде, наглядные пособия изготовлены не-
ряшливо, хранятся небрежно. Контроль 
за посетителями школ отсутствует. В 
общежитиях грязно, уборка проводится 
плохо. От руководства этих учебных за-
ведений требовалось навести порядок.58

В 1934 г. школа сменила руководите-
ля. Ректором был утвержден М. Г. Штейн. 
Руководящий состав школы: заместитель 
ректора по учебной части Э. И. Декант, 
проректор по учебной части С. П. Сальни-
ков, зам. ректора по административно-
хозяйственной части (АХЧ) Н. В. Купре-
вич, заведующий двухгодичным отделе-
нием М. П. Ларионов, заведующий трех-
годичным отделением М. И. Головатюк, 
заведующий корейским отделением Ли 
Сен Гу. Преподавательский состав на-
считывал 42 чел. В соответствии с реше-
нием бюро ДВ КК ВКП(б) от 26.12.1934 г. 
образовательная деятельность среди но-
вого приема осуществлялась по следую-
щим специализациям подготовки: корей-
ская группа – животноводческая колхоз-
ная и полеводческо-совхозная; русская 
группа – животноводческая колхозная и 
полеводческо-колхозная.

В школе имелось три отделения – 
двухгодичное, где готовились руководя-
щие кадры для МТС, совхозов, колхозов 
и советов; трехгодичное, где готовились 
руководящие работники для районных 
партийных и советских органов, и одно-
годичное комсомольское отделение, где 
готовились районные комсомольские ра-
ботники. В школе имелись также груп-
пы, где обучение шло на корейском язы-
ке. Теоретическая подготовка студентов 
закрепляется производственной практи-
кой в совхозах и колхозах. Школа име-
ет ряд специальных кабинетов: полевод-
ства, механизации сельского хозяйства, 
организации производства, биологии, 
химии, физики, животноводства и др. 
Кабинет механизации сельского хозяй-
ства был оборудован всеми сельскохо-
зяйственными машинами, включая ком-
байн. Автомашины взяты с «кладбища», 
восстановлены и, хотя с большими труд-
ностями и перебоями, но организована 

57 ГАХК. Ф. П-541. Оп. 1. Д. 3.
58 Там же.
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практическая езда. Кабинет животно-
водства оборудован наглядными посо-
биями и имеет свиноферму со стадом в 
95 голов, позволяющую проводить прак-
тические, научно-исследовательские ра-
боты. Кабинет полеводства оборудован 
лучше других и почти полностью обеспе-
чивает прохождение программы курса. 
Но все же дальнейшее дооборудование 
кабинетов является важнейшим услови-
ем улучшения учебного процесса59.

Общественно-партийная работа шко-
лы протекала в двух направлениях: 
внутри школы и вне ее. Внутри школы 
она имела целью обеспечить высокое 
качество учебы и воспитать стойких 
большевиков-профессиональных рево-
люционеров для деревни. Вне школы – на 
предприятиях, в воинских частях, под-
шефных колхозах, на хлебопоставках, в 
лесу и других участках работы студенты 
и преподаватели принимали активное 
участие. Одни преподаватели в воин-
ских частях и на предприятиях сделали 
88 политических и научно-популярных 
докладов. На кампаниях в крае участво-
вало 254 студента.

Школа имела библиотеку с наличием 
83 тыс. томов, в т.ч 29 тыс. экз. по сель-
скохозяйственным, 35 тыс. по социально-
экономическим и 6 тыс. по художествен-
ным темам.

В 1935 г. структура ДВКСХШ была пред-
ставлена руководящим составом, двух и 
трех годичными отделениями, корейским 
отделением, кафедрами всеобщей исто-
рии, экономической, животноводства, 
организации труда и производства, меха-
низации, сельского хозяйства, агрономии, 
истории партии и ленинизма60.

Приемная кампания в ДВКСХШ осу-
ществлялась под контролем Далькрай-
кома ВКП(б), который обязывал обкомы 
под личную ответственность партийных 

руководителей вести отбор, строго при-
держиваться правил приема и команди-
ровать на учебу в установленные сроки 
согласно установленной разверстки. Так, 
по итогам приема 1936 г., в связи с невы-
полнением обкомами партии и ДВКСХШ 
разверстки сроки приема были продлены 
до 1 марта. При этом были установлены 
следующие контрольные цифры приема 
партийным органам края: Обкому ЕАО 
– 4 чел. на трехгодичное обучение в рус-
скую группу и 2 чел. в корейскую группу 
на двухгодичное обучение; Зейскому об-
кому – 10 чел. на трехгодичное обучение; 
Амурскому обкому – 15 чел.; Уссурийско-
му обкому – 15 чел.; Приморскому обко-
му – 12 чел.; Крайкому ВЛКСМ – 20 чел.

С начала 1937 г. 70 человек, окон-
чивших двухгодичное животноводче-
ское, полеводческое, рисовое отделения 
ДВКСХШ были распределены на работу61, 
а 39 выпускников китайской ленинской 
школы были распределены на работу в 
китайские колхозы.62 

В 1933 г. в Дальневосточную ВКСХШ 
было принято 430 слушателей. К 1937 г. 
она выпустила около 1000 специали-
стов63, и в октябре 1937 г. школа была 
ликвидирована64. Высшие коммунисти-
ческие сельскохозяйственные школы сы-
грали большую роль в подготовке грамот-
ных, знающих свое дело организаторов 
социалистического сельского хозяйства.

В 1935–1938 гг. подготовку партий-
ных кадров осуществляло Дальневосточ-
ное отделение Института массового заоч-
ного обучения партактива при ЦК ВКП(б) 
(ИМЗО). Распоряжением №79 по ИМЗО 
от 8.10.1937 г. директор ДВО ИМЗО С. 
П. Сальников был освобожден от зани-
маемой должности, как не справивший-
ся с работой. Исполняющим обязанности 
директора отделения был назначен В. И. 
Кочергин, инструктор-пропагандист.65 

59 Штейн М.Г. Кузница коммунистических кадров для сельского хозяйства ДВК // Тихоокеанская 
звезда. № 154. 5 июля 1934 г.

60 ГАХК. Ф. П-541. Оп. 1. Д. 12. Л. 21.
61 ГАХК. Ф. П-541. Оп. 1. Д. 8.
62 ГАХК. Ф. П-541. Оп. 1. Д. 17.
63 Из истории развития системы подготовки и переподготовки партийных и советских кадров 

на Дальнем Востоке: сборник статей / под ред. В. И. Степанова и др.; Хабар. высш. парт. школа. – 
Хабаровск, 1971. – С. 45, 51.

64 ГАХК. Ф. П-541. Оп. 1. Д. 22.
65 ГАХК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 1.
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Однако в соответствии с решением орг-
бюро ЦК ВКП(б) от 2 июня 1938 г. о лик-
видации институтов заочного обучения 
постановлением бюро Далькрайкома 
ВКП(б) от 13 августа 1938 г. ДВО ИМЗО 
при ЦК ВКП(б) было ликвидировано.66 

С октября 1938 г. краевые партийные 
курсы и краевая школа пропагандистов 
при Далькрайкоме ВКП(б), организован-
ная постановлением бюро Далькрайкома 
ВКП(б) от 29 декабря 1937 г., стали рабо-
тать как единая организация. В январе 
1939 г. краевая школа пропагандистов 
была ликвидирована, и краевые парт-
курсы стали осуществлять подготовку 
руководящих партийных и комсомоль-
ских работников самостоятельно.67 

Курсовая система подготовки и пере-
подготовки партийных и советских ра-
ботников позволила Хабаровскому край-
кому партии создать резерв кадров для 
выдвижения их на руководящую партий-
ную и советскую работу. Однако, исходя 
из необходимости улучшения системы 
подготовки и переподготовки партий-
ных и советских кадров, в августе 1944 
г. на базе краевых партийных курсов при 
Хабаровском крайкоме ВКП(б) была от-
крыта одногодичная краевая партийная 
школа по подготовке и переподготовке 
партийного и советского актива. 

С этого момента начинается развитие 
нового этапа подготовки управленческих 
кадров на Дальнем Востоке посредством 
развития высших партийных школ, про-
существовавших практически полвека, 
вплоть до распада СССР. Брэнд «ВПШ» 
стал, пожалуй, одним из самых стабиль-
ных, динамичных и эффективных в си-
стеме подготовки управленческих кадров 
в нашей стране. Он отличался систем-
ностью, фундаментальностью, связкой 
теории с практикой, серьезным государ-
ственным влиянием на его развитие.   

Заключение
Процесс становления и развития си-

стемы подготовки управленческих ка-
дров в образовательных учреждениях 
коммунистической партии в довоенный 
период, при всех его издержках и посто-

янных реорганизациях, осуществлялся 
партийным и советским руководством 
для удовлетворения насущных потреб-
ностей, решения крупных социально-
экономических и политических задач. 
При этом набор, отбор и последующее 
использование подготовленных кадров 
учитывали не только их высокую поли-
тическую и идеологическую преданность 
советской власти, но и возраст (от 20 до 
40 лет), опыт трудовой и профессиональ-
ной деятельности и другие важные лич-
ностные и профессиональные качества.

Образовательные партийные учреж-
дения в течение всего периода их дея-
тельности находились не только под 
жестким контролем партийных и совет-
ских органов, но и были их неотъемле-
мой и органичной частью. Это позволяло 
рационально использовать партийные 
средства на их содержание, распреде-
лять выпускников на те участки работы, 
которые отвечали, как их уровню подго-
товки, так и потребностям органов вла-
сти, предприятий и организаций. 

В содержании и формах обучения вы-
держивалось сочетание теоретической 
подготовки и практической работы кур-
сантов СПШ, студентов Далькомвуза и 
ДВ КСХШ в трудовых коллективах, ис-
пользование исследовательского метода 
и лабораторных работ. Кроме этого, слу-
шатели партийных школ имели и обще-
ственную нагрузку – они становились 
пропагандистами политики партии в 
трудовых коллективах различных учреж-
дений и организаций.

Системный подход в подготовке 
управленческих партийных, советских, 
комсомольских, национальных кадров в 
школах для взрослых, заимствованный 
из французской модели государственной 
службы, доказал свою эффективность и 
в мирное время, и в годы суровых испы-
таний. Исторические уроки могут быть 
полезны для трансформации и развития 
современной системы подготовки госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих для целей развития Дальнего Вос-
тока России.

66 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1470. Л. 2.
67 ГАХК. Ф. П-542. 62 ед. хр. 1934-1941 гг.; оп. 1.
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