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Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 19.01.2022 г., протокол № 100 

О присуждении Оконову Баатру Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Становление и развитие комсомольской организации 

Калмыкии в 1921-1943 гг.» по специальности 5.6.1. Отечественная история 

принята к защите 15 ноября 2021 г., протокол № 96, диссертационным советом 

24.2.398.04, созданным на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, на основании 

приказа от 31.03.2015 г, № 306/пк. 

Соискатель Оконов Баатр Андреевич, 29.03.1980 года рождения, в 2001 г. 

окончил Ростовский государственный университет и получил степень бакалавра 

истории по направлению «История», в 2003 г. получил степень магистра истории 

по направлению «История» в Ростовском государственном университете. В 2008 

г. окончил аспирантуру Учреждения Российской академии наук «Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований Российской академии наук». 

В настоящее время Оконов Б. А. работает заведующим научно-

исследовательским центром по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму бюджетного научного учреждения Республики Калмыкия «Институт 

комплексных исследований аридных территорий», по совместительству научным 

сотрудником в отделе истории и лаборатории междисциплинарных исследований 

востоковедного профиля КалмНЦ РАН. 



Диссертация выполнена в отделе истории Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Калмыцкий научный центр» Российской 

академии наук. 

Научный руководитель - Уташ Борисович Очиров, доктор исторических 

наук, доцент, главный научный сотрудник отдела истории ФГБУН «Калмыцкий 

научный центр Российской академии наук». 

Официальные оппоненты: 

1. Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общественных наук ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». 

2. Убушаев Евгений Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории России, документоведения и архивоведения ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», - дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный 

центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), г. Ростов-на-Дону, - в своем 

положительном заключении, подготовленном Венковым Андреем Вадимовичем, 

доктором исторических наук, профессором, заведующим лабораторией казачества 

ФГБУН ЮНЦ РАН, Медведевым Максимом Валерьевичем, кандидатом 

исторических наук, научным сотрудником лаборатории истории и этнографии 

ФГБУН ЮНЦ РАН, подписанном Кринко Евгением Федоровичем, доктором 

исторических наук, заведующим отделом гуманитарных исследований ФГ БУН 

ЮНЦ РАН, утвержденном председателем ФГБУН ЮНЦ РАН, доктором 

географических наук С.В. Бердниковым, отметила, что в диссертационном 

исследовании Б.А. Оконова «Становление и развитие комсомольской организации 

Калмыкии в 1921-1943 гг.» впервые комплексно, без влияния идеологических 

факторов, рассматривается история формирования и развития молодежной 

организации в национальной республике Юга России. Использован широкий 

комплекс источников, в том числе не опубликованных, критический анализ 

которых обеспечивает высокую степень достоверности выводов исследования. 

При общей положительной оценке диссертации Б.А. Оконова были указаны 



следующие замечания: 1. Вряд ли нуждается в защите положение, выходящее за 

хронологические рамки работы: «До февральских событий 1917 г. в Калмыцкой 

степи практически полностью отсутствовали какие-либо политические партии 

или группы, а население было в основном аполитичным» (С. 21). 2. Указав в 

первой главе ряд негативных моментов в период становления калмыцкого 

комсомола («мертвые души», «болезненные явления», очень частая смена 

руководства, наличие «чуждых элементов»), автор не отразил эти моменты в 

выводах по главе. 3. На наш взгляд, в первой главе недостаточно четко описан 

процесс «коренизации» в калмыцком комсомоле и отношение к нему автора. 3. 

Выводы по третьей главе включают не только итоги деятельности комсомола, но 

и оценку изменений жизни в целом в республике, что выходит за рамки темы 

исследования. В отзыве ведущей организации подчеркивается, что указанные 

замечания не снижают высокой оценки диссертации. Работа выполнена на 

высоком научно-теоретическом уровне и является самостоятельным завершенным 

исследованием, отвечает требованиям пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации «Становление 

и развитие комсомольской организации Калмыкии в 1921-1943 гг.» Баатр 

Андреевич Оконов заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Соискатель имеет 19 опубликованных научных работ, из них 

соответствующих теме диссертации - 19, общим объемом - 6,4 п.л, из них 

авторский вклад 6,0 п.л., в том числе 6 статей в рецензируемых научных 

изданиях, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России, общим 

объемом 2,4 п.л., авторский вклад - 2,2 п.л. 

1. Оконов Б. А. О количественном и качественном составе комсомольских 

организаций Калмыкии и Чечни во второй половине 1920-х годов / Б. А. Оконов // 

Новый исторический вестник. - 2020. - № 3(65). - С. 44-55. - 0,5 п.л. 

2. Оконов Б. А. Репрессии против комсомола Калмыкии во 2-й половине 

1930-х гг. / Б. А. Оконов // Монголоведение (Монгол судлал). - 2020. - Т. 12. - № 

3 . - С . 384-397.-0,4 п.л. 



3. Оконов Б. А. Комсомол национальных автономий Юга России в борьбе за 

права женщин (1920-е годы) / Б. А. Оконов // Новый исторический вестник. -

2019. - № 2(60). - С. 62-76. - 0,4 п.л. 

4. Оконов Б. А. Восстановление комсомольских организаций на 

оккупированных территориях Калмыкии после изгнания фашистских 

захватчиков/ Б. А. Оконов, Алтан-Очир // Монголоведение (Монгол судлал). -

2019. -№ 17 . -С. 170-184.-0,4/0,2 п.л. 

5. Оконов Б. А. Патриотизм молодого поколения как условие 

восстановления Калмыкии в послеоккупационный период (контент анализ газеты 

«Ленинский путь», 1943 г.). / Б. А. Оконов // Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН. - 2018. - Т. 11. - № 1 (35). - С. 69-77, - 0,4 п.л. 

6. Оконов Б. А. Перестройка деятельности высших органов власти 

Калмыкии в условиях Великой Отечественной войны: контент-анализ материалов 

газеты «Ленинский путь», 1942-1943 гг./ Б. А. Оконов // Вестник Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН. - 2017. - Т. 10. - № 5(33). - С. 65-

73, - 0,3 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. 

Официальный оппонент доктор исторических наук, профессор Кулик 

Сергей Владимирович отмечает, что диссертация посвящена сложной и 

малоизученной проблеме: истории создания и развития комсомольской 

организации Калмыкии в 1921-1943 гг. 

Оппонент указывает следующие недостатки: 1) Характеризуя источники, 

использованные в диссертации, в разделе «публицистика» автор указал газеты 

«Улан хальмг», «Калмыцкая степь» и др., но не упомянул газету «Ленинский 

путь», на которую он в работе ссылается чаще всего и даже осуществил контент-

анализ в отдельных своих статьях; 2) В самом начале главы 1 диссертант 

представил очерк развития молодежного движения в период Гражданской войны 

в России и тем самым вышел за географические рамки своего исследования. На 

наш взгляд, этот экскурс был излишним; 3) В период Великой Отечественной 

войны в условиях постоянного сокращения централизованных фондов, 
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выделявшихся для снабжения населения, были приняты решения об открытии 

колхозных рынков, создании подсобных хозяйств, развитии индивидуального и 

коллективного огородничества. Этими процессами руководили профсоюзные, 

партийные и комсомольские органы. Например, в 1943 г. в Астраханском округе 

для обеспечения огородников из городских фондов было выделено более 300 

гектаров земли. Автору следовало подробнее осветить вклад комсомола в 

решение продовольственных проблем; 4) В главе 4 приводятся сведения о 

проявлениях коллаборационизма среди комсомольцев. Учитывая, что обвинения в 

коллаборационизме стали основанием для ликвидации Калмыцкой АССР 27 

декабря 1943 г. и высылки всего народа в Сибирь и Казахстан, на наш взгляд, 

следовало этому вопросу уделить больше внимания, рассмотреть причины, 

характер проявлений и его последствия. 

Однако, указанные замечания не умаляют высокой оценки исследования. С. 

В. Кулик заключает, что диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9-11, 

13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», а автор диссертации 

«Становление и развитие комсомольской организации Калмыкии в 1921-1943 гг.» 

Баатр Андреевич Оконов заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1.Отечественная история. 

Официальный оппонент кандидат исторических наук, доцент Евгений 

Николаевич Убушаев отмечает, что актуальность исследования Б.А. Оконова 

очевидна, поскольку комсомол как молодежное крыло коммунистической партии 

являлся одним из ключевых акторов на политической сцене Советского 

государства. Б.А. Оконов на основе обширного фактического материала, в 

значительной мере впервые вводимого в научный оборот, раскрыл историю 

комсомольской организации Калмыкии от ее зарождения и до начала депортации 

калмыцкого народа в Сибирь и Казахстан. В работе хорошо показана эволюция 

группы малочисленных комсомольских ячеек в мощную массовую молодежную 

организацию, охватывающую всю республику. Работу отличает внутреннее 

единство, целостность, логичность, объективность. Вместе с тем, оппонент 

указывает, что имеют место некоторые недостатки: 1) Для работы партийных и 

комсомольских органов Калмыкии периода 1920-х - нач. 1930-х гг. было 

характерно стремление как можно быстрее покончить с неграмотностью, что вело 
5 



к заорганизованности, формализму и часто - к необъективной отчетности -

преувеличению достигнутых результатов. Поэтому к цифрам об увеличении 

грамотности населения в указанный период, автору следует относиться 

осторожно. Лишь через несколько лет после развертывания сети постоянно 

действующих школ в 1-й пол. 1930-х гг. грамотность населения Калмыцкой АССР 

возросла до 70 %. В данном случае следует говорить не столько о достижениях в 

абсолютных цифрах, сколько о доминирующих тенденциях. 2) На с. 141-142 

диссертант описывает культпоход Бройдо и указывает, что «этим походом был 

завершен первый этап культурной революции», но о последующих этапах 

культурной революции не говорится, что приводит к вопросу: как она развивалась 

дальше, и какова была в ней роль комсомольцев? 3) В работе перечислены все 

руководители комсомольской организации Калмыкии в период с 1921 по 1943 гг. 

(что следует считать достижением диссертанта, поскольку имена многих из них 

для историков-калмыковедов ранее были неизвестны). Автору следовало бы не 

ограничиваться составлением списка первых секретарей обкома комсомола, а 

составить коллективный портрет этой группы политической элиты Калмыкии, 

выявить их общие и особенные черты. 4) После массовых арестов в 1937-1938 гг. 

руководящих кадров Калмыцкой АССР произошла смена большого количества 

чиновников в органах власти, в том числе в комсомоле. Однако неясно, привела 

ли столь кардинальная смена власти к улучшению или ухудшению 

комсомольской работы. Не понятно и отношение автора к этому процессу. 

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают 

ценность работы. Е.Н. Убушаев делает заключение: диссертационная работа 

Б.А. Оконова «Становление и развитие комсомольской организации Калмыкии в 

1921-1943 гг.» соответствует требованиям пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» в действующей редакции, а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской 

академии наук» является одним из ведущих научных центров, занимающихся 

изучением истории Юга России. Профессор А.В. Венков и кандидат 



исторических наук М.В. Медведев являются признанными специалистами по 

периоду, изучаемому в диссертации. Выбор официальных оппонентов 

определяется тем, что они являются известными специалистами: доктор 

исторических наук, профессор С. В Кулик - по истории различных регионов 

изучаемого периода, в том числе на Юге России; кандидат исторических наук, 

доцент Е.Н. Убушаев - по истории Калмыкии довоенного периода, в том числе по 

истории советско-партийного аппарата. Оппоненты имеют работы по данной 

проблематике, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

На автореферат поступили три положительных отзыва. 

В отзыве доктора исторических наук, профессора Елены Георгиевны 

Тимофеевой указывается, что актуальность темы исследования ОконоваБ.А. 

определяется недостаточной изученностью проблемы, слабо отраженной в 

региональной историографии. Отмечается непредвзятость в плане 

идеологической и политической конъюнктуры позволившая комплексно и 

объективно исследовать историю комсомольской организации Калмыкии. 

В отзыве доктора исторических наук, профессора Нины Нурмагомедовны 

Гаруновой подчеркивается глубина анализа истории формирования и 

деятельности Калмыцкой областной комсомольской организации в 1921-1943 гг., 

указаны важность внимания к вопросу о вкладе комсомола в развитие сельского 

хозяйства и промышленности Калмыкии в 1921-1943 гг.; обстоятельное изучение 

участия калмыцкого комсомола в Великой Отечественной войне и в организации 

подпольного и партизанского движения на оккупированных территориях 

Калмыкии; всесторонний анализ проблем занятости, трудоустройства и 

образования молодежи Калмыкии и роли комсомола в их решении. Работа 

основательно фундирована, проведен глубокий анализ, что придает 

объективность и завершенность исследования, но в автореферате не представлены 

персоналии, а «историю, как известно, делают люди». 

В отзыве кандидата исторических наук Анастасии Николаевны Соболевой 

отмечается, что Окопов Б.А., анализируя архивные материалы, выявляет участие 

комсомольской организации в создании условий для образования, трудовой 



занятости, совершенствовании быта, культурного просвещения. О бъективность 

исследования подтверждена использованием разнообразной источниковой базы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

показано, что на развитие общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Калмыкии больщое влияние оказывали местные 

природно-климатические условия и особенности образа калмыков-кочевников. В 

этих условиях партийная и комсомольская организации были вынуждены 

изобретать новые формы ведения работы (передвижные политщколы, «красные 

кибитки» и т.д.); 

установлено, что на первоначальном этапе в Калмыцкой степи 

отсутствовали какие-либо политические партии или группы, а население было в 

основном аполитичным, поэтому в период Гражданской войны 

немногочисленные партийные и комсомольские ячейки только зарождались, а 

организационное оформление партийной и комсомольской областных 

организаций было осуществлено в 1921 г.; 

изучены особенности Калмыцкой комсомольской организации в 

национальном и тендерном составе. Например, в 1920-е гг. темпы вступления в 

комсомол калмыцкой молодежи в целом были выше, чем темпы вступления в 

комсомол русской молодежи, притом, что грамотность последних была выше 

благодаря большей численности школ в селах оседлых переселенцев до 

революции; в качестве причины указано, что вступление в комсомол являлось для 

калмыков стартовой площадкой к получению образования и допуску к более 

престижным профессиям, в том числе руководящим постам; 

отмечено, что в 1920-е гг. комсомол Калмыкии в погоне за увеличением 

численности членов организации в рамках различных кампаний принимал в свой 

состав «социально чуждые элементы» и «мертвые души», которые при «чистках» 

и переучетах выявлялись и исключались. Поэтому в это т период численность 

членов комсомольской организации Калмыкии при увеличении в целом носила 

волнообразный характер; 

выявлено, что ввиду слабой политической подготовки и образованности 

местных кадров, ЦК партии и комсомола вынужденно направляли в Калмыкию 



для руководящей работы «варягов», плохо знающих специфику работы в степи, 

особенности быта и менталитета кочевников, не говоря о знании языка. Лишь с 

середины 1920-х гг. в Калмыкии появились национальные кадры с хорошим для 

того времени образованием и подготовкой. С этого периода и до депортации 1943 

г. во главе комсомольской организации Калмыкии ставились только калмыки; 

проанализирована деятельность калмыцкого комсомола по борьбе с 

молодежной безработицей, за права рабочей и батрацкой молодежи, за охрану их 

труда, за выделения квот для рабочей молодежи в государственных трестах; 

строго следила за исполнением условий трудовых договоров между батрацкой 

молодежью и их нанимателями; 

исследована деятельность комсомола в развитии кооперации сельского 

хозяйства и коллективизации калмыцких комсомольцев, которые создавали 

специальные молодежные бригады и кооперативы, активно агитировали 

беспартийную молодежь и население за вступление в кооперативы и колхозы, 

принимали непосредственное участие в акциях против кулаков и признанных 

таковыми. Вклад комсомола Калмыкии в развитие коллективизации и сельского 

хозяйства, следует признать значительным; 

рассмотрена деятельность калмыцких комсомольцев в духовно-культурной 

сфере: активная пропаганда против религии и пережитков прошлого (камзолов -

традиционного вида женской одежды, наносящего вред здоровью, шинкарства, 

картежничества и т. д.), принимали участие в ликбезе и проведении культурной 

революции (культпоходе Бройдо, создании «красных кибиток» и др.). Благодаря 

этому к концу 1930-х гг. заметно повысилась грамотность населения (особенно у 

комсомольцев), изменился быт и менталитет бывших кочевников; 

осуществлен анализ деятельности комсомольской организации по 

развертыванию подпольного и партизанского движения на оккупированных 

территориях Калмыкии, показавший, что ввиду значительной загруженности 

партийных органов, большая часть этой работы выполнялась комсомолом. 

Правомерно утверждается, что значительную часть партизанских отрядов, 

направленных в тыл немецким оккупантам, составляла калмыцкие комсомольцы; 

доказано, что комсомол Калмыкии, несмотря на всю указанную выше 

специфику региона, являлся классической парапартийной структурой. 



работавшей под строгим контролем и руководством коммунистической партии, и 

выступал проводником ее идеологии, кадровым резервом и молодежным крылом. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что впервые 

комплексно изучена история комсомола Калмыкии в 1921-1943 гг., что дает 

возможность использования результатов исследования для определения влияния 

специфики региона на его общественно-политическое и социально-

экономическое развитие, для изучения истории политических процессов и 

молодежного движения в исследуемый период на Юге России и в стране в целом. 

Практическая значимость исследования подтверждается возможностью его 

использования при написании обобщающих трудов по истории ВЛКСМ, истории 

национальных и региональных комсомольских организаций. Основные 

положения работы могут быть использованы при подготовке учебных пособий, 

спецкурсов, лекций по истории молодежных организаций и истории Калмыкии, а 

также разработкой достоверных положений, апробированных на международных 

и всероссийских научных конференциях, а также изложением их в 19 научных 

публикациях общим объемом 6,4 п.л., в том числе 6 - в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России - объем 2,4 п. л. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что ряд 

положений базируется на наработках практической деятельности соискателя, как 

архивиста. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: в получении исходных данных, введении в 

научный оборот многих архивных документов, связанных с историей 

комсомольской организации Калмыкии в довоенный период, в разработке 

структуры и содержания диссертации, апробации ее результатов и подготовке 

научных публикаций. Приращение нового исторического знания обеспечивается 

введением в научный оборот неиспользованных ранее или редко используемых 

документов: материалов секретариата ЦК РКСМ (ВЛКСМ) и Юго-Восточного 

бюро ЦК РКСМ, занимавшегося организационной, идеологической работой в 

национальных республиках на Юге России (Российский государственный архив 

социально-политической истории. Ф. 1. Он. 23), делопроизводственной 

документации Калмыцкого областного и улусных комитетов комсомола 
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(Национальный архив Республики Калмыкия. Ф. П-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

31,32,33,34,35,36,37). 

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замечания: 

в работе следовало провести сравнения с другими регионами, схожими по 

природно-климатическим условиям; надо было сильнее акцентировать 

негативные стороны в работе комсомольских организаций Калмыкии и подробнее 

рассмотреть последствия «большого террора в рядах комсомола Калмыкии». 

Соискатель согласился с замечаниями. 

На заседании 19.01.2022 г. диссертационный совет принял решение: за 

решение научной задачи, имеющей значение для развития такой отрасли 

исторических знаний, как история общественных организаций, учитывая, что 

история комсомольских организаций Калмыкии периода 1921-1943 гг. 

комплексно исследуется впервые, присудить ОконовуБ.А. ученую степень 

кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 13 докторов наук по специальности 5.6.1. Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» - 16 «против» - О, недействительных бюллетеней нет. 

Председатель дис 
доктор историчес 

Ученый секретарь д и в о ^ ^ ^ ^ ^ я о г о сш 
доктор исторических наук, профессор/^ 

Игорь Владимирович Крючков 

"7 Ирина Александровна Краснова 

19.01.2022 г. 


