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ОТ АВТОРА

Заключительная книга четырехтомной «Истории Дагеста
на» посвящена проблемам послевоенного восстановления на
родного хозяйства республики, дальнейшего развития и за
вершения строительства социалистического общества и пере
хода к коммунизму. Повествование доводится до наших дней.

В книге показаны трудовой героизм народов Дагестана в 
борьбе за претворение в жизнь исторических решений прошед
ших за это время съездов Коммунистической партии и Плену
мов ЦК КПСС, деятельность партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций по созданию фундамента комму
нистического общества и новых общественных отношений, 
соответствующих периоду строительства коммунизма, изме
нению и совершенствованию форм государственного и хозяй
ственного управления.

Здесь получили освещение успехи социалистической демо
кратии в ДАССР и исторический опыт ее партийной организа
ции, действовавшей в сложных условиях многонациональной 
республики и сумевшей вскрывать и исправлять ошибки, до
пущенные при проведении тех или иных хозяйственно-полити
ческих и социально-экономических мероприятий.

Особое место в томе занимают вопросы претворения в 
жизнь принципов ленинской национальной политики, сближе
ния и консолидации народов Дагестана, складывания новых 
социалистических наций и формирования единой дагестанской 
нации, а также проблемы, касающиеся выявления закономер
ностей развития социалистического и коммунистического об
щества у ранее отсталых народов, культурной революции, 
расцвета науки, литературы, искусства и повышения благосо
стояния трудящихся.

Для написания книги использованы произведения В. И. Ле
нина, документы Коммунистической партии и Советского пра
вительства, материалы Центрального государственного архи
ва ДАССР, Статистического управления, Госплана Совета 
Министров Дагестана, полевой материал, относящийся к ра
боте райкомов партии, райисполкомов, комсомольских и проф

5



союзных организаций, колхозов, совхозов, научно-исследова
тельских учреждений, наконец, периодическая печать.

Автор приносит благодарность докторам исторических 
наук Г. Г. Османову, Г. Ш. Каймаразову, И. К- Керимову, кан
дидатам исторических наук М. А. Казанбиеву, А. К- Эфен
диеву, работникам сектора истории советского периода Ин
ститута истории, языка и литературы за помощь в подготовке 
книги к печати, а также научным сотрудникам кафедр обще
ственных наук Дагестанского государственного университета 
им. В. И. Ленина и Дагестанского педагогического института, 
принимавшим участие в обсуждении рукописи.



Г Л А В А  I

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА (1946—1950)

§ 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ 
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Окончилась Великая Отечественная война. Советский на
род направил все свои усилия на ликвидацию ее тяжелых по
следствий, на восстановление и дальнейшее развитие народно
го хозяйства. Решение этой задачи было связано с большими 
трудностями: немецко-фашистские захватчики произвели 
огромные разрушения на временно оккупированной террито
рии. Надлежало перестроить почти всю промышленность для 
выпуска мирной продукции, реконструировать старые и соз
дать новые предприятия на базе достижений науки и техники, 
поднять сельскохозяйственное производство.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о 
пятилетием плане восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946—1950 гг., который предусматривал рост 
экономического могущества Советского Союза, усиление его 
обороноспособности, повышение материального и культурно
го уровня жизни народа. Объем промышленного производства 
к 1950 г. по сравнению с последним довоенным годом намеча
лось увеличить на 48%, продукции сельского хозяйства — на 
27, розничного товарооборота государственной и кооператив
ной торговли — на 28, реальную заработную плату рабочих и 
служащих — на 48%, государственные расходы па культурно- 
бытовые нужды — в 2,5 раза. Особое внимание обращалось 
на восстановление хозяйства районов, пострадавших от немец
кого нашествия.

В Законе гармонически сочетались общие интересы всего 
Советского государства с интересами каждой республики, учи
тывались сдвиги, происшедшие в размещении производитель
ных сил по различным экономическим районам. Наряду с вос
становлением и развитием промышленности в центральных и 
западных областях страны предусматривалось всемерное раз-
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витие промышленности Урала, Сибири, Дальнего Востока и 
Закавказья.

Реальность задач, поставленных первым послевоенным пя
тилетним планом, обеспечивалась правильной политикой Ком
мунистической партии, ее авторитетом и умением организо
вать массы, сплоченностью советского народа, самоотвержен
ным трудом рабочих, крестьян, интеллигенции, убежденностью 
в том, что партия отстаивает их интересы.

Переход к мирному строительству потребовал серьезного 
изменения организационной структуры органов управления и 
учреждений, а также проведения демобилизации и устройства 
воинов Советской Армии. В соответствии с задачами хозяйст
венно-политического и культурного развития страны были 
укрупнены управления и ведомства, упразднены некоторые 
отделы наркоматов, переименованных теперь в министерства, 
и т. д.

Аналогичные преобразования осуществлялись в союз
ных и автономных республиках. Акцент делался на работе с 
кадрами, совершенствовании административного аппарата, 
на вопросах, касающихся интернационального воспитания и 
сплочения трудящихся масс. Правда, в эти годы по отношению 
к союзным и автономным республикам проявлялись иногда 
неправильные тенденции ограничения их прав. Решение про
блем, которыми должны были заниматься местные органы 
власти, все в большей степени становилось прерогативой цент
ра. Из-за излишней централизации принимались решения, 
противоречившие принципу правильного использования при
родных ресурсов и внутренних возможностей тех или иных 
республик. Порою чрезмерная централизация тормозила раз
витие производительных сил.

Дагестанская АССР непосредственно не 
подвергалась фашистской оккупации, тем 
не менее война причинила ее народному хо
зяйству заметный ущерб. По Дагрыбтресту, 
Дагнефти, Дагконсервтресту и Управлению 

лесами, например, он выразился в сумме 33,4 млн., по колхо
зам Бабаюртовского, Кизилюртовского, Хасавюртовского,. 
Казбековского районов — 47,9 млн. руб. Для удовлетворения 
нужд армии колхозы, совхозы и МТС отправили множество 
тракторов, автомашин, лошадей, оборудования и другого иму
щества. Тракторный парк республики к 1945 г. по сравнению 
с 1940 г. сократился на 85%, количество рабочих волов— на 
65 тыс. голов. Посевные площади уменьшились с 543,6 тыс. до
419,2 тыс. га, а численность крупного рогатого скота— соот
ветственно с 562,5 тыс. до 410,4 тыс. голов.

Из-за отвлечения производительных сил на обслуживание 
фронта и нехватки квалифицированных рабочих, а также в 
связи с трудностями в обеспечении машинами и материалами

Экономика респуб
лики после войны. 
Задачи четвертого 
пятилетнего плана 

ДАССР
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промышленность не справлялась с выполнением производст
венных заданий. Объем валовой продукции ее резко понизил
ся— в 1944 г. по отношению к 1940 г. он составил 69,6%, в том 
числе в промышленности строительных материалов — 29,7, де
ревообрабатывающей— 26, рыбной — 30,1 и винодельческой— 
30,4%.

Программа хозяйственного и культурного развития респуб
лики, намеченная первым послевоенным пятилетним планом, 
должна была обеспечить такое развитие экономики, которое 
позволило бы не только залечить раны, нанесенные войной, не 
только достигнуть довоенного уровня, но и значительно пре
взойти его. Главные задачи в области промышленности и 
транспорта заключались в максимальном использовании 
имеющихся производственных мощностей, в расширении 
ассортимента продукции и улучшении ее качества, в дальней
шем развитии областной и районной промышленности, рабо
тающей на местном сырье и отходах крупной промышлен
ности, а также производства строительных материалов для 
удовлетворения потребностей капитального строительства., 
в значительном увеличении выпуска предметов широкого по
требления, росте производительности труда и большей чет
кости работы транспорта. Все это требовало дополнительных 
ассигнований. На восстановление основных фондов предприя
тий союзного и федеративного подчинения предполагалось 
отпустить свыше 600 млн., предприятий, подведомственных 
республике, — 46 млн., предприятий промысловой кооперации 
и кооперации инвалидов — свыше 4 млн. руб.

Контрольные цифры пятилетнего плана по ДАССР преду
сматривали рост промышленного производства на 60% против 
уровня 1940 г. (по СССР — на 48%, по РСФСР — на 56%). 
Наибольшие темпы увеличения продукции намечались в неф
тяной, газовой и металлообрабатывающей отраслях. В Законе 
о пятилетием плане указывалось на необходимость «полно
стью восстановить нефтяные промыслы в районе Майкопа, 
Грозного и Дагестанской АССР»1, оснастить-металлообраба
тывающую промышленность усовершенствованными станка
ми и провести техническую реконструкцию многих предприя
тий.

Важные задачи ставились перед стекольной и пищевой, в 
первую очередь консервной, промышленностью. Завод «Да
гестанские огни» к 1950 г. должен был довести выработку 
оконного стекла до 3600 тыс. кв. м. Предприятия рыбной про
мышленности подлежали дальнейшей реконструкции и меха
низации. Широкие перспективы открывались перед винодель
ческой, мясо-молочной и легкой промышленностью.

1 «Закон о пятилетием плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946—'1950 гг.», М., 1946, стр. 59.



Огромное капитальное строительство требовало значитель
ного увеличения выработки электроэнергии и роста производ
ства строительных материалов, добычи местного топлива, что 
тоже нашло отражение в пятилетием плане.

Особое внимание уделялось развитию дорожного хозяйст
ва и транспорта республики. Намечались прокладка вторых 
путей на дагестанском участке железнодорожной линии 
Ростов — Баку, проведение работ по реконструкции Махач
калинского порта (объем капиталовложений — 20 млн. руб.).

В сельском хозяйстве план предусматривал наряду с вос
становлением и дальнейшим расширением посевных площа
дей садов и виноградников всемерное повышение урожай
ности и увеличение валового сбора сельскохозяйственных 
продуктов в результате значительного роста культуры земле
делия, использования достижений науки и передового опыта. 
Валовую продукцию в 1950 г. по сравнению с 1946 г. предпо
лагалось увеличить по зерновым культурам на 32%, по мас
личным — в 5 раз, по картофелю — в 3 раза, по плодам (про
тив 1940 г.) — на 28% и по винограду — на 27%.

В животноводстве прирост по сравнению с 1940 г. должен 
•был составить по лошадям примерно 10%, по крупному рога
тому скоту — 14, по овцам и козам — 75%. Положение в этой 
области сельского хозяйства было крайне тяжелым — нере
шенными оставались проблемы воспитания кадров, ухода за 
скотом, строительства животноводческих помещений, механи
зации трудоемких процессов на фермах. Необеспеченность 
кормами приводила к большому падежу, чрезвычайно низкой 
продуктивности скота. Поэтому непременным условием пре
одоления этих недостатков являлось создание прочной кормо
вой базы и улучшение ветеринарно-зоотехнического ухода 
за скотом. Необходимо было также завершить работу по вы
ведению новой высокопродуктивной дагестанской породы 
овец.

В предстоящем пятилетии одной из главных задач, вытека
ющих из сущности нашего общественного строя, была задача 
повышения материального благосостояния трудящихся. Наме
чалось строительство жилых домов, коммунально-бытовых 
предприятий, больниц, диспансеров, зданий педагогического и 
медицинского институтов, общежитий и школ, расширение се
ти учебных заведений, клубов, изб-читален, библиотек и дру
гих культурно-просветительных учреждений и т. д. Общая 
сумма капиталовложений в строительство жилищ, коммуналь
ных предприятий и культурно-просветительных учреждений 
только по линии городских и районных Советов определялась 
в 45 млн. руб.

Развитие промышленного производства, культуры социа
листического сельского хозяйства, рост производительности 
труда в известной степени зависели от постановки научно-ис- 
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следовательской работы в республике. Созданная в Махачка
ле Дагестанская база Академии наук СССР призвана была 
стать научным центром, способствующим наиболее рациональ
ному использованию местных природных богатств.

В борьбу за осуществление программы четвертой пятилет
ки включилось все население многонационального Дагестана. 
Неоценимую помощь оказали ему русский и другие народы 
страны. Промышленные центры поставляли станки и оборудо
вание, металл, огнеупоры, каменный уголь, современную сель
скохозяйственную технику. В столичных вузах готовились 
сотни специалистов для народного хозяйства республики. 
Дружба народов, как и в предыдущие годы, явилась движу
щей силой развития нашего общества. Идеологическую основу 
ее составило непобедимое учение марксизма-ленинизма, поли
тической основой служил советский государственный строй, 
экономической—социалистическая система хозяйства. Гранди
озность программы пятилетки и участие в ее выполнении всего 
парода определили роль партийных организаций, профсоюзов, 
комсомола, возглавлявших патриотическое движение масс.

Начавшееся мирное строительство постави
ло партийные, советские и профсоюзные 
органы Дагестана перед необходимостью 
всемерно повысить уровень руководства 
экономикой и культурой республики. Нужно 
было укрепить партийные органы на местах, 

чтобы они могли осуществлять действенный контроль за дея
тельностью предприятий, колхозов, совхозов, МТС. Между тем 
в работе многих райкомов и первичных партийных организа
ций ДАССР обнаружились серьезные недостатки, в результа
те чего возникла известная опасность превращения отдельных 
партийных органов из центров политического руководства в 
своеобразные административно-хозяйственные учреждения, 
неспособные противостоять местническим, узковедомственным 
и иным антигосударственным устремлениям.

Прежде всего не все горкомы, райкомы, первичные партий
ные организации уделяли должное внимание проведению за
крытых и открытых партийных собраний, повышению актив
ности коммунистов при обсуждении тех или иных вопросов, 
развертыванию критики и самокритики. Пленумы райкомов 
партии созывались редко, нерегулярно2 и подчас проходили 
на низком политическом уровне. Большое число приглашен
ных превращало их просто в широкие совещания, что затруд
няло деловой обмен мнениями и снижало роль пленумов в ка
честве руководящих партийных органов.

Перестройка орга
низационной, мас
сово-политической 
л идеологической 
работы в респуб

лике

2 Акушинский, Ахтынский, Курахский, Чародиискнй, Рутульский рай
комы партии в 1946 г. созвали лишь ло одному (пленуму, а" в" 1946 г .—ло 
два.
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Некоторые райкомы — Хасавюртовский, Новолакский, До- 
кузпаринский, Лакский, Кулинский, Ахтынский — и Махачка
линский горком не придавали нужного значения политической 
учебе членов партии, вовлечению молодых коммунистов в об
щественную жизнь.

В Акушинском, Буйнакском, Казбековском, Хунзахском 
райкомах, в Махачкалинском и Дербентском горкомах небла
гополучно обстояло с регулированием роста партийных рядов. 
В 1945 г. в члены КПСС было принято 2079 человек, причем 
из них 176 рабочих, 877 колхозников, 1026 служащих. В Лева- 
шинской парторганизации 56,7% кандидатов в члены партии, 
в Каякентской — 56, Хасавюртовской — 54,6, Буйнакской — 
50, Махачкалинской — 48,1% имели просроченный кандидат- 

'  ский стаж.
Зачастую руководящие партийные работники некритически 

относились к недостаткам в деятельности партийных, совет
ских и хозяйственных органов, не мобилизовали коммунистов, 
комсомольцев, членов профсоюзов на успешное выполнение 
установленных заданий.

Естественно, что изменение методов руководства и усиле
ние партийной работы стали первоочередным делом. В основу 
ее коренной перестройки легли постановления ЦК КПСС по 
организационным вопросам. В соответствии с ними Дагестан
ский обком в мае 1946 г. принял решения, обязывавшие пар
тийные организации обратить сугубое внимание на регулярное 
проведение собраний, организацию отчетов коммунистов и 
контроль за выполнением партийных поручений, на оживле
ние работы с беспартийными, особенно с молодежью. Преодо
лению названных выше недостатков способствовали также ре
шения XXIII, XXIV, XXV и XXIX пленумов республиканского, 
обкома.

Результаты не замедлили сказаться — более систематиче
ски стали созываться пленумы горкомов и райкомов, повыси
лась роль отделов и их инструкторского состава, что позволи
ло наладить обсуждение отчетов партийных организаций на 
промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах, научно-ис
следовательских учреждениях, получение полной информации 
с мест. Серьезное внимание было обращено на активизацию 
работы партийных групп и цеховых комитетов, рост партий
ных рядов. За несколько послевоенных лет сеть организаций 
КПСС заметно возросла. Если на 1 января 1940 г. в республи
ке их насчитывалось 815, то на 1 сентября 1947 г .— 1602; со
ответственно число коммунистов увеличилось с 14 637 до 24 327 
(5091 женщина). В 1950 г. общее число партийных организа
ций превысило те же показатели 1948 г. на 300. Коммунисты 
все больше приобщались к общественной жизни.

Великий Ленин указывал, что «государство сильно созна
тельностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, 
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обо всем могут судить и идут на все сознательно»3. Дагестан
ская партийная организация неустанно заботилась о повыше
нии политического и идейного уровня трудящихся, воспитании 
их в духе коммунистической сознательности. Важное значение 
в этой связи имели постановления Центрального Комитета 
партии по вопросам улучшения массово-политической и идео
логической работы, в частности решение «Об агитационно-про
пагандистской работе партийных организаций в связи с при
нятием Закона о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.». Опираясь на 
данное решение, обком ДАССР в апреле 1946 г. опубликовал 
постановление, в котором партийным организациям предлага
лось разъяснять трудящимся задачи пятилетнего плана и мо
билизовать их на борьбу за его выполнение и перевыполнение. 
Там указывалось, что это не должно носить характер кратко
временной кампании, а должно стать составной частью всей 
массово-политической работы на предстоящий период.

Из городов республики в колхозы, совхозы и МТС было по
слано свыше 500 опытных партийных работников, инженеров, 
техников и специалистов сельского хозяйства. Вооруженные 
практическими знаниями, овладевшие теорией марксизма-ле
нинизма, они содействовали укреплению низовых организаций 
и повышению их авангардной роли.

Дагестанский обком провел ряд мероприятий по обеспече
нию идейного роста коммунистов, улучшению работы пропа
гандистских групп, печати, радио и издательств. Решением ЦК 
КПСС в 1947 г. в Махачкале открылась двухгодичная област
ная партийная школа и девятимесячные курсы по переподго
товке руководящих партийных и советских работников.

Осуществление этих мероприятий, усиленное внимание к 
организационно-партийным и политическим вопросам, более 
тщательные подбор и расстановка кадров дали возможность 
партийной организации республики глубже вникать в эконо
мику предприятий, колхозов и МТС, оперативнее помогать 
хозяйственным руководителям в решении производственных 
задач, объединять и направлять деятельность всех обществен
ных организаций.

Большая помощь оказывалась местным Советам депутатов 
трудящихся — районным, городским, поселковым и прежде 
всего сельским, особенно многочисленным и играющим исклю
чительно важную роль в жизни колхозной деревни. В 1947 г. 
в ДАССР было 597 сельских Советов с 2004 постоянными ко
миссиями. Самых крупных успехов добились те из них, кото
рые установили прочные связи с широкими массами трудя-

3 В. И. Л е н и н .  Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и сол
датских депутатов 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. Заключительное 
слово по докладу о мире 26 октября (8 ноября),—Полное собрание сочи
нений, т. 35, стр. 21.
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шихся, обеспечили активное их участие в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Передовые сельсоветы тщательно планировали свою рабо
ту. Опираясь на депутатов, сельский актив и местную интелли
генцию, они обеспечивали выполнение государственных зада
ний, много делали для благоустройства населенных пунктов, 
ремонта мостов и дорог. Колхозы Хосрехского сельсовета, за
воевавшего в 1949 г. переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров ДАССР, выполнили в том году план развития общест
венного животноводства по лошадям на 103%, овцам и ко
зам — на 107, крупному рогатому скоту — на 101%. Значи
тельно перевыполнен был план поставок государству: по мя
су — на 263%, по молоку — на 280, по овчине — на 393%.

Пример хорошей работы показал Кикунинский сельсовет 
Гергебильского района. Депутаты его были тесно связаны со 
своими избирателями. Постоянные комиссии Совета регуляр
но созывали заседания, вносили на рассмотрение исполкома и 
сессий все существенные вопросы, проводили в жизнь приня
тые решения. Повседневное внимание уделялось благоустрой
ству аула Кикуни — были посажены фруктовые деревья возле 
домов, проведено электричество, сооружен новый водопровод. 
Сельский Совет способствовал успехам местного колхоза 
им. Дзержинского. Последний в 1949 г. перевыполнил план 
урожайности всех культур, своевременно и полностью рассчи
тался с государством по поставкам сельскохозяйственных про
дуктов, достиг хороших результатов в развитии общественного 
животноводства. Колхоз справился с сельскохозяйственными 
работами и в 1950 г.

Важнейшим средством мобилизации трудящихся на дос
рочное выполнение послевоенной пятилетки явилось социали
стическое соревнование сельских Советов Дагестана. Оно по
могло оживлению работы на селе, активизации деятельности 
депутатов, укреплению их контактов с избирателями. Это 
можно было проследить, в частности, на примере Хосрехского 
сельсовета Кулинского района, Верхнеказанищенского сель
совета Буйнакского района и др.

В послевоенные годы заметно повысилась также роль Вер
ховного Совета Республики и его постоянных комиссий. 
Совета Министров Дагестана и исполнительных комитетов 
местных Советов в решении вопросов хозяйственного и соци
ально-культурного строительства.

В начале 1946 г. впервые после трудных лет Великой Оте
чественной войны в стране проходили выборы в Верховный 
Совет СССР. Партийная организация Дагестана провела 
большую работу по подготовке к выборам, привлекая к ней 
широкий актив, общественность, профсоюзы и комсомол. 
Трудящиеся республики встретили этот день высокими про
изводственными успехами.
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Нефтяники Избербаша, досрочно завершив годовой план,, 
дали стране сверх плана 8 тыс. г нефти. Повысились показате
ли буровых бригад и промысловиков махачкалинского место
рождения. Передовая бригада мастера-орденоносца Али Абу- 
бекирова досрочно закончила бурение скважины № 31, самой 
глубокой в ДАССР. Скоростными темпами работали бурови
ки мастера Знайченко. Машинист паровозного депо станции 
Дербент Чернышев провел на большой скорости тяжеловесный 
состав без толкача, сэкономив за рейс 1,5 г горючего.

Дагестанцы шли к избирательным урнам с единым стрем
лением — отдать свои голоса за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. За 15 кандидатов в депутаты, выдвину
тых трудящимися республики в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей, голосовало 99,16% лиц, участвовавших в голосо
вании. В Махачкалинском порту состоялся многолюдный ми
тинг, посвященный итогам выборов в Верховный Совет СССР. 
Все выступавшие с благодарностью говорили о Коммунистиче
ской партии и Советском правительстве, ведущих народ от 
победы к победе.

В эти дни с особым подъемом трудились портовики. 15 фев
раля теплоход «Азербайджан» был обработан скоростным ме
тодом на 40 часов раньше срока. 16 февраля только одна 
бригада грузчиков произвела скоростную выгрузку парохода 
«Ени Ел», закончив работу за 18 часов вместо 43 по норме.

Вслед за выборами в Верховный Совет СССР состоялись 
выборы в Верховные Советы РСФСР, ДАССР и местные Сове
ты депутатов трудящихся. В выборах в Верховный Совет 
ДАССР и в местные Советы депутатов трудящихся участвова
ло 99,95% избирателей; из них за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных голосовало в первом случае 99,65%, во 
втором— в районные Советы — 99,84%, городские Советы — 
99,02, поселковые — 97,97, сельские — 99,67%.

Выборы, проходившие в обстановке небывалого политиче
ского и трудового подъема, продемонстрировали всему миру 
нерушимое единство советских людей, их готовность ликвиди
ровать тяжелые последствия войны и крепить могущество Со
ветского государства.

В своей работе по восстановлению и развитию народного 
хозяйства партия опиралась на многомиллионную армию чле
нов профсоюзов, активно включившихся в борьбу за претворе
ние в жизнь грандиозных задач новой пятилетки. С 1947 г. по 
предложению Центрального Комитета КПСС была возрожде
на практика заключения коллективных договоров. Этому 
профсоюзы уделяли максимум внимания, поскольку колдого- 
воры способствовали улучшению организации труда, более 
полному использованию материальных и трудовых ресурсов 
предприятий, всестороннему удовлетворению бытовых и куль
турных нужд рабочих и служащих.
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В октябре того же года состоялась XVIII Дагестанская 
партконференция, потребовавшая усиления профсоюзной ра
боты в республике и рекомендовавшая профорганизациям бо
лее конкретно осуществлять общественный контроль над про
изводством и торговлей. Они прежде всего занялись пропаган
дой и внедрением прогрессивных приемов работы. Заводской 
комитет завода им. М. Гаджиева, например, обсудил и поддер
жал передовой метод формовщика В. Кондрашина, примене
ние которого давало большую экономию и намного облегчало 
тяжелый труд. С помощью профсоюзных организаций были 
внедрены новые методы работы бондаря завода им. Ермошки- 
на А. Алибекова, токаря судоремонтного завода Каспфлота 
Н. Кострикова и др.

Одновременно происходила перестройка профсоюзной ор
ганизации ДАССР, насчитывавшей тогда почти 70 тыс. чле
нов. В соответствии с постановлением XIX пленума ВЦСПС 
(октябрь 1948 г.) «Об образовании в республиках, краях и 
областях советов профессиональных союзов» в ДАССР был 
создан совпроф. Собравшаяся в ноябре 1948 г. I Дагестанская 
межсоюзная конференция проанализировала деятельность 
профсоюзов в 1947—1948 гг., указала на крупные недостатки 
в работе, на уровне которой не могли не сказаться обстановка 
военного времени, а также отсутствие единого органа, при
званного координировать деятельность профсоюзных органи
заций республики.

В основу дальнейшего развития профсоюзного движения 
в стране легли решения X съезда профессиональных союзов 
СССР (апрель 1949 г.). Итоги его обсуждались в Дагестане 
повсеместно. Собрание профсоюзного актива республики, со
стоявшееся 20 мая, записало в своей резолюции: «Считать 
важнейшей задачей профсоюзных организаций широкое разъ
яснение членам профсоюза материалов X съезда профсоюзов, 
глубокое их изучение и мобилизацию всех рабочих и служа
щих на выполнение решений съезда».

Профсоюзы ДАССР много сделали для пополнения пред
приятий рабочей силой и специалистами, для механизации и 
автоматизации производственных процессов, специализации и 
кооперирования предприятий, организации социалистического 
соревнования.

Огромную работу по мобилизации молодежи на осуществ
ление программы четвертого пятилетнего плана провел комсо
мол республики. Успех в развитии сельского хозяйства, кото
рому в эти годы партия уделяла особое внимание, в немалой 
степени зависел от настойчивости и боеспособности комсо
мольских организаций, от их активности в деле создания и 
укрепления комсомольско-молодежных бригад, звеньев высо
кого урожая и тракторных бригад. Комсомольская организа
ция справилась с этой задачей. Молодые животноводы Лак- 
16



ского, Гунибского и Хунзахского районов помогли своим хо
зяйствам быстро восстановить поголовье скота. Высоких уро
жаев добилась молодежь Кулинского, Дахадаевского, Кара- 
будахкеитского, Хасавюртовского, Бабаюртовского районов. 
Звено Зубайдат Какаевой из колхоза им. Кирова Бабаюртов
ского района в 1945 г. заняло третье место во всесоюзном со
циалистическом соревновании молодежных звеньев высокого 
урожая и было награждено грамотой ЦК ВЛКСМ. В том же 
году еще девять звеньевых и бригадиры двух комсомольско- 
молодежных бригад Хасавюртовского района Ибаев и Батыр- 
гиреев были отмечены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и 
денежными премиями.

Серьезную помощь комсомольские организации оказали 
партии в выполнении постановления февральского (1947 г.) 
Пленума ЦК «О мерах подъема сельского хозяйства в после
военный период». Они приняли деятельное участие в хозяйст
венном укреплении колхозов, ликвидации нарушений устава 
сельскохозяйственной артели, улучшении работы МТС и сов
хозов. Итоги были подведены на XIX Дагестанской областной 
комсомольской конференции, которая проходила с 12 по 14 
нюня 1948 г. К этому времени в республике насчитывалось 
1136 комсомольско-молодежных звеньев, в том числе 283 зве
на высокого урожая, пять комсомольцев-звеиьевых были на
граждены орденами и медалями, среди них Загидат Эминова 
из колхоза им. Ленина Карабудахкентского района, Банява 
Курбанова из колхоза им. Орджоникидзе Хасавюртовского 
района.

В ряде колхозов была хорошо поставлена агротехническая 
учеба молодежи. Зимой 1946/47 г. в республике работало 250 
агротехнических кружков, в которых занималось более 5 тыс. 
юношей и девушек. Хасавюртовская, Буйнакская, Сергокалин- 
ская, Веденская, Касумкентская и другие организации 
ВЛКСМ оказали серьезную помощь правлениям колхозов в 
ремонте сельскохозяйственного инвентаря, в вывозе местных 
удобрений на поля, в уходе за рабочим скотом. В Гунибском, 
Левашинском и иных горных районах комсомольцы взяли на 
себя заготовку кормов, проводили с этой целью месячники.

Сельские комсомольцы выступили инициаторами социали
стического соревнования молодежи республики в честь 30-ле
тия ВЛКСМ. Во всех колхозах Карабудахкентского района 
были созданы посты комсомольского контроля, которые вели 
борьбу за своевременную и без потерь уборку хлеба, причем 
своими силами молодежь убрала урожай с площади более 
1400 га. Свыше 3 тыс. комсомольцев и молодых колхозников 
Буйнакского района работали на колхозных полях в период 
уборки и осеннего сева.

XX областная комсомольская конференция особо отметила 
успехи молодых механизаторов и животноводов. Так, комбай-
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нер Джанмурзаев из Буйнакской МТС убрал хлеба с площади 
450 га и сэкономил 140 кг горючего, комбайнер Аксаевской 
МТС Гаджиев — соответственно 370 га и 108 кг горючего. Око
ло 8 тыс. комсомольцев и молодых колхозников были заняты 
в животноводстве, из них более 750 человек работали чабана
ми, 140 — табунщиками, 39 — заведующими овцетоварными 
фермами и т. д.

В апреле 1949 г. состоялся XI съезд Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза Молодежи, еще раз подчеркнув
ший, что место комсомольцев в первых рядах борцов за высо
кие урожаи, за подъем животноводства. Комсомольские орга
низации республики горячо взялись за выполнение решений 
съезда. В авангарде борьбы за претворение в жизнь предна
чертаний партии была в эти годы и молодежь городов. Отлич
ных показателей добились в 1947 и 1948 гг. комсомольско-мо
лодежные бригады г. Каспийска. Бригада Свиридова из 
месяца в месяц выполняла нормы свыше чем на 200%, бригада 
Трущова — на 200, комсомольцы Гаджибеков, Магомедов, 
Гаджибулатов, Гагимов, Митин — на 300% и более. Замеча
тельную инициативу проявил рабочий Лебедев. Он создал 
специальную бригаду из отстающих, правильно организовал 
их труд, помог рационально использовать рабочее время, на 
отлично овладеть специальностью.

В 1948 г. в Дагестане было 247 комсомольско-молодежных 
бригад, 207 комсомольских контрольных постов по соблюде
нию режима экономии; 500 молодых рабочих уже выполнили 
пятилетку, а 450 человек завершили четырехлетние задания. 
Молодежь заводов и фабрик внесла 164 рационализаторских 
предложения, давших крупный экономический эффект. Брига
ды Курбанова и Зинченко (Судоремонтный завод Дагрыбтре- 
ста) к 30-летию ВЛКСМ выдали более семи годовых норм, 
бригадир электросварщиков Махачкалинского вагонного депо 
Касумов — восемь. По инициативе бригады завода «Дагестан
ские огни» социалистическое соревнование в честь 30-летия 
ВЛКСМ было продлено до XI съезда комсомола. Резчик стек
ла Хиби Магомедов, комсомольцы — электрообмотчик Иванов 
и резчик Яралиев выполнили к этому времени свои пятилетние 
задания.

Из среды молодых рабочих выдвинулись мастера высокой 
производительности труда, новаторы производства. Всеобщим 
уважением пользовались бригады из Каспийска — слесарей 
Еремина и шлифовальщиков Саламова. Комсомолец Гомжин 
отработал в этом году 30% рабочего времени на сэкономлен
ном сырье. В 1950 г. 216 комсомольско-молодежных бригад и 
около 2510 молодых рабочих выполнили пягилетние нормы и 
начали работать в счет 1951—1952 гг.

Комсомольцы Дагестана уделяли большое внимание про
блеме образования молодежи, воспитания ее в духе преданно- 
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сти ленинским идеалам. XVIII областная комсомольская кон
ференция в качестве одной из главных задач поставила зада
чу организационного укрепления школ рабочей и сельской .мо
лодежи, с тем чтобы молодежь могла получить семилетнее 
образование на селе и среднее образование в городах без от
рыва от производства. Важная роль принадлежала учениче
ским комсомольским организациям семилетних и средних школ 
(их в январе 1949 г. насчитывалось 343, и они объединяли 
9482 человека) и 150 учительским комсомольским организа
циям с 1114 комсомольцами.

Школьные комсомольские организации осуществляли и 
осуществляют руководство пионерским движением (в те годы 
было 72 582 пионера). Своих лучших членов они назначали 
вожатыми, организовывали культпоходы, пионерские месяч
ники, декады по сбору металлолома и макулатуры, возглавля
ли тимуровское движение и движение за охрану зеленых на
саждений. Большое значение для повышения уровня работы 
школьных комсомольских и пионерских организаций имело 
постановление ЦК ВЛКСМ (13 марта 1947 г.) «Об улучшении 
работы пионерской организации» и постановление XII плену
ма ЦК ВЛКСМ (1948 г.) «О мерах по улучшению работы 
комсомола в школе».

Заметно активизировалась также деятельность комсомоль
ских организаций вузов и средних специальных учебных заве
дений. Они помогали сельской и городской молодежи нала
дить комсомольскую учебу, устраивали вечера, диспуты, кон
ференции, выступали лекторами, пропагандистами, а в кани
кулярное время участвовали в сельскохозяйственных работах.

В районных и городских комсомольских организациях 
функционировало много кружков по изучению истории пар
тии, биографии Ленина, Конституции СССР и устава ВЛКСМ. 
В 1950 г. в 1320 политкружках и политшколах республики за
нималось 31 909 комсомольцев. Агитационно-пропагандист
ская работа была направлена на то, чтобы мобилизовать мо
лодежь на выполнение заданий послевоенной пятилетки. Не
мало сил тратилось на привлечение к участию в общественной 
жизни девушек-горянок. В 1950 г. 10 из них были избраны 
первыми и 21— вторыми секретарями райкомов, горкомов 
ВЛКСМ, более 700 руководили первичными организациями.

К концу первой послевоенной пятилетки значительно по
полнились ряды союзной молодежи. Если в 1949 г. в республи
ке было 41827 комсомольцев, из них 14 787 девушек, то в 
1950 г. — уже 56 522 (19 363 девушки). Число первичных ком
сомольских организаций с 1089 увеличилось до 2233. Эта ог
ромная армия передовой молодежи явилась надежной опорой 
партийных организаций республики в борьбе за выполнение 
первой послевоенной программы экономического строитель
ства.
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§ 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА

Промышленное развитие Дагестана в годы четвертой пя
тилетки базировалось в первую очередь на выявлении резер
вов каждого предприятия, изучении природных и экономиче
ских ресурсов республики и вовлечении их в хозяйственный 
оборот. Акцент делался на местной промышленности, произво
дящей товары широкого потребления. Огромное внимание 
уделялось вопросам технического прогресса. Последний дости
гался расширением и переоборудованием предприятий, совер
шенствованием технологических процессов, всемерной механи
зацией производства. Значительная работа была проделана по 
улучшению охраны труда и техники безопасности, по осуще
ствлению разнообразных санитарно-гигиенических мероприя
тий, оздоровляющих и облегчающих труд.

Технической реконструкции подверглись многие отрасли 
промышленности, но прежде всего нефтяная, металлообраба
тывающая, пищевая. В нефтяной промышленности стали ши
роко применять турбинное бурение. Внедрение методов на
клонно направленного бурения позволило освоить месторож
дения, находившиеся под морским дном. Проявляя подлинный 
героизм, нефтяники в сложных условиях открытого моря, на 
большом расстоянии от берега, добывали десятки тысяч тонн 
нефти. Так образовался морской нефтяной промысел Избер- 
баш. Основные фонды этой промышленности росли быстрыми 
темпами. Только в 1946—1947 гг. ассигнования на ее развитие 
достигли 130 млн. руб., тогда как за довоенные 10 лет они со
ставляли 150 млн. руб. Усилились работы по разведке и до
быче газа. Так, были заложены скважины с целью разведки 
газоносности перспективных глубоких горизонтов. Уже 
в 1948 г. добыча газа увеличилась в 4,5 раза против довоенной.

Предприятия машиностроительной и металообрабатываю- 
щей отраслей получили большой парк высокопроизводитель
ных станков, дающих возможность использовать самую совер
шенную технологию обработки металла. В 1946—1950 гг. бы
ли переоборудованы заводы им. М. Гаджиева в Махачкале, 
химический им. Слепнева, стекольный «Дагестанские огни», 
консервные и жнрообрабатывающий Дагрыбтреста, кирпично- 
черепичный в Хасавюрте. В крупное предприятие превратил
ся реконструированный в 1946 г. Избербашский ремонтно-ме
ханический завод. Он освоил производство механизмов, мон
тажных крапов, буровых вышек, детален для промыслового и 
бурового оборудования. Сложнейший подъемный кран пред
назначался для строительства второй очереди морской эстака
ды. Мощные подъемные краны были установлены в Махачка
линском порту, здесь появились аккумуляторные тележки и 
автотележки, специальный штабелеукладчик; современным 
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Эстакада Избербашского нефтепромысла

оборудованием пополнились механические мастерские порта. 
На железной дороге были обновлены старые и проложены 
вторые пути на участке Махачкала — Дербент. Значительно 
увеличился парк локомотивов и вагонов.

После войны принимались энергичные меры к восстановле
нию и дальнейшему развитию промышленности, подведомст
венной ДАССР. Так, на небольшом металлопромкомбинате, 
переведенном в более просторное помещение, возникли меха
нический, кузнечный, литейный, гвоздильный, кроватный и 
электросварочный цехи. Необходимое для них оборудование 
изыскивалось внутри республики. Были созданы также новый 
кирпично-черепичный завод, предприятия по изготовлению ко
жевенных товаров, арб, мебели, хозяйственной посуды, нала
жены известковое производство, разработка карьеров бутово
го камня и щебня.

В целях рационального использования добываемой нефти 
в Махачкале построили нефтеперегонную установку, что обес
печило в 1946—1948 гг. получение на месте бензина, лигроина 
и керосина. В 1947 г. была начата добыча каменного угля на 
Архитском руднике. Несмотря на то что рудник сняли с кон
сервации только во втором квартале, годовой план удалось 
значительно перевыполнить.
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Оснащение промышленности Дагестана новой техникой 
было неразрывно связано с ростом энерговооруженно
сти. В 1950 г. она повысилась по сравнению с 1940 г. почти 
вдвое.

Одной из важнейших проблем послевоенного пятилетия 
являлась проблема воспроизводства квалифицированной ра
бочей силы. Для радикального решения ее требовалось прео
долеть известные трудности. В первые годы этого периода ра
бочий класс пополнялся преимущественно за счет демобили
зованных. На заводы и фабрики Дагестана пришло более 
13 тыс. бойцов Советской Армии. Получение квалификации 
вчерашними воинами и повышение ее стало важнейшей зада
чей партийных, советских и хозяйственных органов.

Однако основным источником поступления рабочей силы 
вновь должна была стать система государственных трудовых 
резервов, а также организованный набор рабочих по догово
рам с колхозами. В связи с этим в республике сделали упор 
на подготовку молодых квалифицированных кадров в ремес
ленных училищах и школах фабрично-заводского обучения. 
Возникли новые учебные заведении: ремесленное училище при 
тресте Дагнефть, школа ФЗО № 5 на базе Управления авто
мобильного транспорта и школа ФЗО № 4 при Дагестанстрое. 
К концу 1950 г. в ДАССР было подготовлено 13 410 квалифи
цированных рабочих разных специальностей, в частности 
2 тыс. человек для железнодорожного транспорта. По сравне
нию с 1940 г. численность промышленных рабочих здесь уве
личилась на 24,5%, по сравнению с 1945 г. — на 72,1%.

Примечательно, что значительный процент среди рабочих 
составляли горцы. Бывшие земледельцы, овцеводы стали неф
тяниками, металлистами, транспортниками, пищевиками. Уси
лился приток и женщин — на 1 января 1949 г. число их в про
мышленности, на транспорте и в промысловых артелях дости
гало 38,7% всех занятых в этих отраслях, причем 24% жен
щин представляли коренные народности Дагестана; в про
мысловых артелях 50% рабочих были горянки.

Уже 1947 год, второй год пятилетки, принес трудящимся 
республики ощутимые успехи. Промышленность ДАССР (без 
районной) перевыполнила производственный план на 8,5%. 
Прирост производства по сравнению с предыдущим годом со
ставил 25,3% (по предприятиям союзного подчинения—32,6%, 
федеративного подчинения — 26, областного подчинения — 
5,5%), общий объем продукции, выпущенной промышленно
стью,— 98% к довоенному уровню. В 1948 г. эти показатели 
были перекрыты на 19%. Коллективы промышленных пред
приятий со значительным превышением выполнили обязатель
ство получить 30 млн. руб. сверхплановых накоплений. Впере
ди других шли предприятия Дагрыбтреста, заводы им. Слеп
нева, Хасавюртовский кирпично-черепичный, «Дагестанские 
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огни»4. Последний выпустил сверх годового задания 338,4 тыс. 
кв. м стекла, отказался от государственной дотации и получил 
S48 тыс. руб. сверхплановой экономии. Совершенствование 
технологического процесса позволило заметно сократить про
изводственный цикл, уменьшить брак и бой стекла.

Успехи в промышленности были результатом как техниче
ского прогресса, применения передовых методов труда, так и 
широко развернувшегося соревнования за выпуск дополни
тельной продукции, повышение ее качества, а также движения 
новаторов производства.

В нефтяной промышленности партийные и профсоюзные 
организации возглавили творческую инициативу трудящихся, 
их борьбу за выявление резервов производства, за внедрение 
новейших достижений науки и техники. План 1947 г. эта про
мышленность выполнила на 188%. Многоствольное бурение 
нефтяных скважин (метод лауреата Государственной премии 
коммуниста Межлумова), впервые осуществленное в Дагеста
не и нашедшее применение повсюду в СССР, дало возмож
ность довести производительное время до 96%, увеличить 
коммерческую скорость проходки более чем в 1,5 раза и тем 
.самым сэкономить миллионы рублей. Способ цементажа сква
жин, предложенный Межлумовым, Рустамбековым, Быдтае- 
вым, разрешил проблему разобщения пластов и изоляции 
пластовых вод. Метод крупноблочного строительства вышек, 
разработанный коммунистом Кургосовым и широко использо
ванный в стране, позволил в 3—4 раза ускорить их строитель
ство и монтаж. Бригада Коваля построила вышку на буровой 
за 117 человеко-часов вместо 745 по норме.

Все коллективы нефтяников ДАССР участвовали в социа
листическом соревновании. Они соревновались с грозненцами 
и в. 1946 г. добились победы, в 1948 г. заключили договор с не
фтяниками Туркмении, призвав их бороться за досрочное вы
полнение пятилетки. Избербашцы мерились силами с нефтя
никами Махачкалы и неоднократно завоевывали первенство. 
В 1948 г. Избербаш увеличил добычу нефти против 1947 г. на 
43,9% и выдал сверх плана более 15 тыс. т.

Не отставали также рабочие и инженерно-технические ра
ботники металлообрабатывающей, машиностроительной и 
текстильной отраслей. Хорошо работали предприятия уголь
ной промышленности, шерстопрядильная фабрика «Дагюн»,

4 Достижениям коллектива стекольного завода в немалой степени спо
собствовала проявляемая здесь забота об улучшении жилищных условий 
н культурно-бытовых нуждах рабочих. В поселке Огни все дома электри
фицированы и радиофицированы, имеются парк культуры и отдыха, скве
ры, стадион, клуб, библиотеки, средняя школа, больница, поликлиника, 
родильный дом, аптека, детский сад и ясли. Завод организовал большое 
подсобное хозяйство, фермы. Фруктовый сад и виноградник занимают 
26 га. Ежегодно десятки рабочих и специалистов лечатся и отдыхают в 
лучших здравницах страны.
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судоремонтный завод Каспфлота, буйнакская артель «Крас
ная звезда» Дагтекстильпромсоюза. Успехов достигли пище
вики республики. 30 июля 1947 г. был завершен годовой план 
добычи и заготовки рыбы. Производительность труда рыбни
ков увеличилась на 30%, а себестоимость продукции снизи
лась на 21,3%. Предприятия консервной промышленности, 
объединяемые Дагконсервтрестом, выполнили годовое зада
ние выработки консервов на два месяца раньше срока.

Высоких показателей добились железнодорожники 
ДАССР. Они продолжали соревноваться с моряками Каспия 
и работниками Главиефтеснаба. По итогам этого комплексно
го соревнования, начатого во время войны, станция Махачка- 
ла-Сортировочная в 1946 г. получила на вечное хранение пере
ходящее Красное знамя ВЦСПС и Министерства путей сооб
щения. Группа железнодорожников была награждена орде
нами и медалями. Грузооборот по сравнению с 1945 г. увели
чился в 2 раза. На 30—40% сократился простой вагонов, за
метно снизилась себестоимость перевозок и повысилась ком
мерческая и техническая скорость движения поездов.

К 30-й годовщине советской автономии Дагестана выпол
нил пятилетний план грузовых перевозок коллектив Махачка
линского морского порта, несколько раз занимавший первое 
место во всесоюзном социалистическом соревновании. Лишь 
за 1948 г. новаторы порта внесли 129 рационализаторских 
предложений с общим годовым экономическим эффектом 
707 тыс. руб. В том же году было сэкономлено при погрузке и 
разгрузке около 3 тыс. судо-часов. что позволило дополнитель
но обработать свыше 20 судов. Сумма экономии, полученной 
за счет скоростных методов работы, превышала 200 тыс. руб.

Однако в 1948 г. не все предприятия республики сумели на
ладить производство так, чтобы обеспечить непрерывный рост 
выпуска продукции. Материально-техническая база их оказа
лась не подготовленной к работе в условиях нарастающих 
темпов, отмечались перебои в снабжении сырьем и материала
ми. Отдельные руководители не боролись по-настоящему за 
соблюдение режима экономии, снижение себестоимости, рен
табельность. В результате некоторые предприятия сократили 
объем продукции по сравнению с четвертым кварталом 1947 г. 
на 14%. Особенно резко снизился в последнем квартале 1948 г. 
уровень производства на заводе им. М. Гаджиева.

Не выполнил план ввода в эксплуатацию новых скважин 
трест Дагнефть. Добыча нефти не была обеспечена даже в 
пределах установленных заданий. С неудовлетворительными 
показателями закончили год трест Даггаз, Мясотрест, Махач
калинская мебельная фабрика, Буйнакский кожевенно-обув
ной комбинат. Отставание отмечалось на предприятиях лег
кой, местной и пищевой промышленности, часть которых вы
пускала продукцию невысокого качества.
24



Разгрузка хлопка в Махачкалинском порту



Все это было непосредственно связано с существенными 
недостатками в организации соревнования. ЦК КПСС в 1946 г. 
в своем постановлении «О работе партийных комитетов Ива
новского меланжевого, Глуховского хлопчатобумажного и 
Ташкентского текстильного комбинатов» указывал, что «в ру
ководстве социалистическим соревнованием партийный коми
тет интересуется главным образом количеством принятых 
обязательств и отдельными рекордами, не уделяя необходимо
го внимания повседневной организации массового социалисти
ческого соревнования, распространению передового опыта, 
проверке выполнения взятых рабочими обязательств». Подоб
ное отношение к данному вопросу нередко наблюдалось и в 
республике. Чтобы улучшить руководство соревнованием Да
гестанский обком партии послал в промышленность и на тран
спорт десятки партийных и профсоюзных работников, призвал 
коммунистов быть застрельщиками в этом важном деле. Бо
лее 3 тыс. агитаторов вели массово-политическую работу на 
заводах и фабриках, на железной дороге, в порту и на строй
ках, разъясняли конкретные задачи, решение которых обеспе
чивало досрочное выполнение пятилетки. В конце 1948 г. был 
изменен состав руководства областного комитета партии. 
Вместо уехавшего из республики первого секретаря обкома 
КПСС был избран А. Д. Даниилов.

В феврале 1949 г. в городах прошли собрания партийно-хо
зяйственного актива; на них обсуждались итоги предыдущего 
года и планы на будущий, вскрывались недостатки в работе 
промышленности и намечались конкретные организационно
технические мероприятия, направленные на перевыполнение 
государственного плана последнего года пятилетия. При раз
работке этих мероприятий особое внимание обращалось на 
максимальное использование техники.

Еще XVIII областная партийная конференция (октябрь 
1947 г.) подчеркнула, что неудовлетворительные результаты в 
ряде случаев определяются низким уровнем хозяйственного и 
технического снабжения, отсутствием серьезной работы по мо
билизации коллективов на борьбу за выполнение планов, и 
призвала рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих шире развернуть соревнование за осуществление про
граммы послевоенной пятилетки. В соответствии с решениями 
конференции рабочие ведущих отраслей, помимо заключения 
коллективных договоров, брали личные обязательства. Повсю
ду развернулось движение скоростников.

Характерным в развитии промышленности Дагестана в 
1949 г. явилось то, что впервые за годы пятилетки в первом 
квартале не было сезонного спада производства, наблюдалось 
общее ускорение темпов его роста. Выпуск продукции нара
стал из квартала в квартал.

Состоявшаяся в сентябре 1949 г. XIX Дагестанская партий-
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п ая1 конференция подвела 
итоги работы промышлен
ности и транспорта респуб
лики и отметила значитель
ные успехи. Если в 1947 г. 
промышленность республи
ки получила 30 млн. прибы
ли, то в 1948 г. — 61 млн., 
а за 8 месяцев 1949 г .—
83 млн. руб. По объему ва
ловой продукции довоенный 
уровень был превзойден на 
32%.

Заметно повысилась про
изводительность труда. На 
предприятиях непрерывно 
росли ряды новаторов про
изводства. В 1949 г. ра
ционализаторами было вне
сено более полутора тысяч 
предложений, давших до 
10 млн. руб. годовой эконо
мии. Некоторые из них, как, 
например, предложение ра
ботников рыбоконсервного завода (механизация обработки 
сырья), нашли применение за пределами республики. Широкое 
распространение получило соревнование за сверхплановые на
копления и повышение рентабельности предприятий, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, экономию сырья и мате
риалов, сокращение производственного цикла, лучшее исполь
зование производственных мощностей и площадей.

Развертыванию соревнования способствовало создание 
партийных групп в цехах. Опыт показал, что роль их в поли
тическом воспитании коммунистов, в мобилизации коллекти
вов цехов на выполнение производственных планов очень ве
лика и что своей многообразной агитационной и организатор
ской деятельностью они повседневно оказывают влияние на 
массы, укрепляют трудовую дисциплину, распространяют пе
редовые методы труда.

Примером может служить деятельность партийной группы 
ткацкого цеха фабрики им. III Интернационала. Шестой ком
плект этого цеха долгое время не выполнял производственных 
заданий. Обсудив его работу, партгруппа вскрыла причины 
отставания и наметила ряд конкретных мероприятий по лик
видации недостатков. С согласия партбюро, дирекции фабри
ки и начальника цеха она направила в шестой комплект луч
ших производственников-коммунистов, которые помогли на
ладить технологический процесс и разработать новые социа
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листические обязательства. В результате в октябре комплект 
вышел в ряды передовых, выполнил план на 104,4% и дал 
сверх плана 11 453 м ткани, а в двух первых кварталах 1950 г. 
соответственно 119,1 % и более 72 тыс. м ткани.

В центре внимания партийных групп фабрики стояла борь
ба за выпуск продукции отличного качества, за пропаганду 
передовых методов труда, экономию сырья и материалов. Бы
ли проведены специальные собрания по этому вопросу, в це
хах вывешены плакаты и лозунги. Партийные группы ткацко
го, прядильного цехов и отдела главного механика глубоко 
вникали в производственные дела, ежемесячно подводили 
итоги, заслушивали сообщения руководителей цехов и отделов 
о ходе выполнения плана, осуществляли обмен опытом, 
оказывали практическую помощь отстающим комплектам и 
бригадам.

В значительной мере благодаря деятельности партийных 
групп коллектив фабрики успешно выполнил свои социалисти
ческие обязательства. Производственный план шести месяцев 
1950 г. по выпуску пряжи был выполнен на 103,7%, по выпус
ку ткани — на 110,4%. За то же время сверх плана было вы
работано 15,4 г пряжи и 467 тыс. м ткани, а всего товарной 
продукции — на сумму 557 тыс. руб.

В последнем году четвертой пятилетки перед промышлен
ностью республики стояла задача ликвидировать отставание 
отдельных отраслей и добиться значительного роста продук
ции по сравнению с 1949 г. Этому был посвящен состоявшийся 
13—14 января 1950 г. II пленум Дагестанского обкома партии, 
обсудивший вопрос «О мерах улучшения партийного руковод
ства промышленностью республики». В ответ на решение пле
нума с новой силой развернулось соревнование. Были высво
бождены миллионы рублей оборотных средств. Прирост про
мышленного производства по отношению к предыдущему году 
составил 12%. Лучше стали работать предприятия рыбной, 
текстильной промышленности, завод им. М. Гаджиева, пред
приятия Дагмаслопромтреста, артели Дагкоопинсоюза. Вы
правилось положение в нефтяной, пищевой и других отраслях 
промышленности.

В авангарде нефтяников шел коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников Махачкалинского нефтепромы
сла. В третьем квартале они завоевали переходящее Красное 
знамя Министерства нефтяной промышленности СССР и 
ВЦСПС. Годовой план добычи нефти был выполнен на 22 дня 
раньше срока, а к концу перевыполнен на 8%. Фонд действу
ющих скважин за год вырос на 33,3%, а среднесуточная до
быча нефти увеличилась на 51,8%.

Большую роль в достижении этого успеха сыграли партий
ная и профсоюзная организации нефтепромысла. На решаю
щие участки были поставлены коммунисты, значительно улуч- 
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шилась политическая работа среди нефтяников. По инициати
ве профсоюзной и партийной организаций на нефтепромысле 
было заключено 15 бригадных и цеховых социалистических до
говоров, индивидуальными обязательствами охвачено 95% 
работников. Выполнение обязательств проверялось ежеме
сячно, обсуждалось на собраниях и подытоживалось общепро
мысловым жюри. Победителям в соревновании присуждалось 
переходящее Красное знамя нефтепромысла. Достижения луч
ших производственников популяризировались — их имена за
носились в Книгу почета и на Доску почета. Некоторые работ
ники промысла имели почетные грамоты Верховного Совета 
ДАССР и значки «Отличник социалистического соревнования 
Министерства нефтяной промышленности».

Применение новейших достижений науки и техники, рост 
творческой активности и трудового энтузиазма рабочих и слу
жащих республики обусловили успешное завершение четвер
того пятилетнего плана в области промышленности. Общий 
объем ее валовой продукции превысил довоенный уровень на 
49,2%, а уровень 1945 г. — на 96,5% (в неизменных ценах). 
При этом продукция промышленности, подведомственной 
ДАССР, возросла соответственно на 21,2 и 29%.

Доминирующее положение в объеме промышленного про
изводства заняла тяжелая промышленность. Показатели важ
нейших ее отраслей превзошли цифры, предусмотренные 
планом. Значительно увеличилось производство электроэнер
гии— в 1949 г. оно по сравнению с 1945 г. составило 183,7%, 
а на следующий год процент был намного выше.

К концу пятилетия добыча нефти поднялась в 2 раза про
тив 1945 г., выработка оконного стекла — в 2,9, хлопчатобу
мажных тканей — в 3 раза, выловлено рыбы и выпущено кон
сервов было в 2 раза больше. Заметно возросла роль автомо
бильного транспорта, особенно в экономике далеких горных 
районов. В 1949 г. число автомашин по сравнению с 1945 г. 
увеличилось более чем в 3 раза, а в 1950 г. — более чем 
в 6,5 раза. Улучшилось состояние дорог. План работ по строи
тельству новых дорог был выполнен на 278,8%, по капиталь
ному ремонту — на 113, по строительству мостов и других ис
кусственных сооружений — на 120,9%.

Немалых успехов добился ряд предприятий местной и 
кооперативной промышленности. Значительное развитие про
изводства по сравнению с 1945 г. отмечалось в ковровой, 
трикотажной, художественно-ювелирной, кожевенно-обувной, 
галантерейной промышленности. Общий объем продукции, вы
пущенной предприятиями промысловой кооперации республи
ки, увеличился за этот период на 51 %- На Дагестан приходи
лось две трети всех ковров, выработанных РСФСР. Ковро
ткачеством в 1950 г. занимались 12 артелей, объединявших 
две тысячи ковровщиц.
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Обобщающими показателями технического прогресса в 
промышленности ДАССР явились, во-первых, рост техниче
ской вооруженности рабочих почти в 2 раза (основные произ
водственные фонды промышленности увеличились по сравне
нию с 1940 г. более чем на 35%), во-вторых, повышение произ
водительности труда к концу пятилетия в 3,5 раза (против 
1928 г.). Свыше 3 тыс. рабочих досрочно завершили пятилет
ний план, многие перевыполнили свои задания в 1,5—2 раза, 
более 500 передовиков производства выдали от 8 до 10 годо
вых норм, а около 100 человек — до 15. На предприятиях рес
публики было создано 350 бригад отличного качества. На сте
кольном заводе только за 1950 г. изобретатели и рационализа
торы внесли 133 предложения, внедрение части которых сбе
регло государству 3700 тыс. руб. 67 рабочих завода выполни
ли по два пятилетних плана. Многие передовики были удо
стоены правительственных наград, 35 человек награждены 
значком «Отличник социалистического соревнования Мини
стерства промышленности стройматериалов СССР», в завод
скую Книгу почета занесены имена 111, а на Доску почета — 
53 человек.

Неуклонный рост промышленности и транспорта в после
военный период обусловливался и тем, что партия и прави
тельство оказывали народам Дагестана большую помощь обо
рудованием, капиталовложениями, людьми. Технический про
гресс во всех отраслях, повышение квалификации кадров, раз
вертывание творческой инициативы масс на основе всенарод
ного социалистического соревнования, движение новаторов 
производства — все это обеспечивало непрерывное повышение 
производительности труда.

§ 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ГОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Организационно-хо- Первый послевоенный год был тяжелым для
зяиственное укреп- республики: ее поразила сильная засуха, 

ление колхозов ь, ,  •-В капиталистической стране подооное бед
ствие неизбежно вызвало бы разорение десятков тысяч хо
зяйств, массовый голод крестьян. В социалистическом Даге
стане этого не случилось. Коммунистическая партия и Совет
ское правительство пришли на помощь народам республики. 
Сельское хозяйство ДАССР получило тракторы, оборудова
ние, автомобили, кредит, продовольствие. Опираясь на эту по
мощь, труженики полей приступили к ликвидации тяжелых 
последствий войны и недорода.

Главными задачами колхозного строительства в годы чет
вертой пятилетки являлись увеличение общественной собст
венности на базе развития всех отраслей сельскохозяйственно- 
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го производства, улучшение организации и оплаты труда кол 
хозников, непрерывное повышение их материального и куль
турного уровня, подготовка руководящих кадров и специали
стов, усиление роли МТС, борьба с нарушениями Устава сель
скохозяйственной артели. В этот период в целях организаци
онно-хозяйственного укрепления колхозов был принят ряд 
важных решений, в том числе постановление ЦК ВКП(б) 
и Совета Министров СССР от 19 сентября 1946 г. «О мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах». Оно, а также соответствующие решения обкома 
партии и Совета Министров ДАССР обсуждались на заседа
ниях бюро райкомов и райисполкомов, на собраниях партий
ных и комсомольских организаций, на общих собраниях кол
хозников. В районы и аулы были направлены руководящие 
работники и 50 тыс. агитаторов.

Бюро обкома и Совет Министров систематически заслуши
вали отчеты секретарей райкомов партии и председателей 
райисполкомов о ходе реализации постановления. В 1948 г. 
этот вопрос рассматривался на республиканском совещании 
партийных и советских работников, народных судей и проку
роров и трижды на кустовых совещаниях председателей кол
хозов, секретарей низовых парторганизаций и председателей 
сельисполкомов.

Для осуществления строгого контроля за соблюдением 
Устава сельскохозяйственной артели постановлением от 19 сен
тября 1946 г. был создан Совет по делам колхозов, признан
ный наиболее эффективной формой руководства колхозным 
производством. В его функции входило: обеспечивать расшире
ние общественного хозяйства, пополнение и правильное расхо
дование неделимых фондов, следить за проведением мероприя
тий партии и правительства по дальнейшему укреплению 
колхозов, помогать последним в подготовке кадров, в исполь
зовании передовых методов агротехники, организации оплаты 
труда и поощрения хорошо работающих колхозников, наблю
дать за сохранением демократических основ управления кол
хозами.

Совет избрал президиум в составе председателя, двух его 
заместителей, секретаря и семи членов; он располагал группой 
инспекторов и своих представителей, контролировавших вы
полнение устава и партийных решений по вопросам колхозно
го строительства, рассматривавших жалобы и заявления кол
хозников и принимавших нужные меры. На местах действова
ли уполномоченные Совета, наделенные соответствующими 
правами и имевшие под своим началом значительный аппарат.

Проверка, проведенная уполномоченным Совета по Даге
стану, вскрыла серьезные нарушения Устава в колхозах, что 
было отмечено в резолюциях объединенных заседаний бюро 
обкома партии и Совета Министров республики. Совместно с
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уполномоченным партийные организации ДАССР проделали 
большую работу по подготовке и расстановке колхозных кад
ров, сокращению административного аппарата, правильному 
начислению трудодней, по разбору различных споров и недо
разумений между колхозами. В результате этих мероприятий 
с 1946 по 1950 г. было выявлено и возвращено колхозам до 
7 тыс. голов скота, 4150 ц зерна, 8025 кг мяса, 594 кг шерсти, 
движимое и недвижимое имущество на общую сумму 
2370 тыс. руб. и 1220 тыс. руб. деньгами, 22 тыс. га незаконно 
изъятых земель, а также ликвидирована дебиторская задол
женность в 66,6 млн. руб.

28 февраля 1947 г. газеты опубликовали постановление 
Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства 
в послевоенный период». Пленум поставил задачу — в крат
чайший срок достигнуть довоенного уровня сельскохозяйст
венного производства и превзойти его, «создать обилие продо
вольствия для населения и сырья для промышленности». 
Вслед за тем в марте того же года состоялся пленум обкома 
партии ДАССР, который вскрыл недостатки в развитии сель
ского хозяйства Дагестана и наметил конкретные пути успеш
ного выполнения четвертого пятилетнего плана.

Обком направил в сельские районы 180 пропагандистов, 
450 специалистов и 75 руководящих партийных и советских 
работников. Для них была разработана специальная тематика 
докладов и бесед. Кроме того, в колхозы, МТС и совхозы 
выезжали коммунисты и комсомольцы для разъяснения реше
ний партии. Каждая ферма, полеводческая и тракторная бри
гада обеспечивались газетами, макетами стенных газет и «бое
вых листков». В аулах работало 15 кинопередвижек. Проводи
лись районные, межрайонные, сельские и городские совещания 
секретарей партийных организаций, руководителей агиткол
лективов, редакторов газет и агитаторов. Махачкалинские 
профсоюзы послали в подшефные колхозы 73 бригады, кото
рые оказали коллективным хозяйствам существенную помощь 
в проведении сельскохозяйственных работ. Все это способст
вовало мобилизации колхозного крестьянства на осуществле
ние программы развития сельского хозяйства и развертыва
нию социалистического соревнования в деревне.

В ходе соревнования особенно полно раскрывались личные 
способности, энергия каждого колхозника, воспитывалось ком
мунистическое отношение к труду, причем, поскольку инициа
тива шла снизу, обеспечивалась массовость соревнования и 
активность его участников. В марте 1947 г. передовики сель
ского хозяйства Шурагатского района выступили с обращени
ем ко всем колхозникам, колхозницам, специалистам сельско
го хозяйства и работникам МТС, в котором взяли на себя вы
сокие обязательства и призвали тружеников полей республи
ки последовать их примеру. В связи с этим во всех районах 
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правления колхозов вместе с партийными организациями под
готовили обязательства и разработали конкретные мероприя
тия по их выполнению, обсуждавшиеся на партийных и общих 
собраниях колхозников. В колхозы, бригады и на фермы было 
направлено более 12 тыс. агитаторов, беседовавших с колхоз
никами и доводивших до их сознания всю важность выполне
ния и перевыполнения взятых обязательств.

Уже к концу 1947 г. в республике заметно увеличился ва
ловой сбор зерновых культур (на 37% по отношению к дово
енному уровню), причем главным образом за счет повышения 
урожайности. Рост последней подтверждается данными Гос
плана ДАССР (ц с га):

1940 г. 1917 г. 1910 г. 1947 г.
В среднем по всем

зерновым ................... . 9,9 12,4 Яровая пшеница . . . 7,0 10,8
Озимая пшеница . . . . 11,3 14,7 Яровой ячмень . . . 7,8 10,3
Озимый ячмень . . . . 13,8 16,5 Кукуруза . . . . . 9,4 11,0

Хороших показателей по зерновым культурам добились 
артели Шурагатского, Карабудахкентского, Кизилюртовско- 
го, Буйнакского, Сергокалинского, Магарамкентского, Хаса
вюртовского, Каякентского районов. Колхоз им. Орджоникид
зе (Шурагатский район), например, собрал богатый урожай 
пшеницы: на площади 300 га — по 13 ц, а с семенного участ
ка — по 24 ц.

Перевыполнили колхозы республики и годовой план разви
тия животноводства (по всем видам скота). Впереди других 
шли животноводы Лакского, Хунзахского, Кулинского, Гумбе- 
товского, Акушинского, Гунибского, Левантинского, Цумадин- 
ского, Ахтынского и Буйнакского районов.

Особое внимание в этот период стало уделяться овощевод
ству, садоводству и виноградарству. Основываясь на постанов
лении февральского Пленума ЦК ВКП(б), где, в частности, 
говорится об усиленном развитии овощеводства в колхозах 
ДАССР5, партийные и советские органы развернули работу 
по увеличению площадей под овощными культурами (в основ
ном в зоне расположения консервной промышленности6).

В овощеводческих колхозах были пересмотрены организа
ция труда, созданы постоянные бригады и звенья высокого 
урожая, которые укомплектовывались колхозниками, имею
щими опыт выращивания овощей, и за которыми закреплялись 
участки, необходимый инвентарь и тягло на весь сезон, при
няты меры к своевременному проведению необходимых агро
технических мероприятий, организован учет урожая овощей

5 Главные овощеводческие районы Дагестана — Дербентский, Буйнак- 
ский, Хасавюртовский, Ленинский, Каякентский, Кизилюртовский. Здесь 
сосредоточено до 90% всего парникового хозяйства.

6 На базе овощеводства в республике работали четыре завода.
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по бригадам и звеньям и установлен порядок оплаты не толь
ко по затраченным трудодням, но и в зависимости от величи
ны урожая.

В Дагестане наибольший производственный эффект дают 
ранние овощи, не подверженные вредному воздействию лет
них суховеев, поэтому тут внедрялись томаты ранних сроков 
созревания, морковь высевалась яровизированными семенами 
и т. д. В целях дальнейшего упорядочения семеноводческого 
дела проводились мероприятия по повышению качества и 
расширению ассортимента выращиваемых семян, а также по 
улучшению научно-исследовательской работы в области ово
щеводства.

Теплый, мягкий климат, благоприятные почвенные усло
вия, возможность искусственного орошения способствуют вы
ращиванию в республике различных плодов (черешни, абри
косов, персиков, сливы, яблок, груш, айвы, граната) 7 и вино
града. В ряде горных и предгорных районов (Унцукульском, 
Гергебнльском, Ахтынском, Касумкентском, Кайтагском) пло
доводство превратилось в ведущую отрасль сельского хозяй
ства. Во многих колхозах Цудахарского, Ботлихского, Буй- 
накского н Магарамкентского районов оно основной источник 
доходов.

Дагестанские плоды отличаются высокими вкусовыми ка
чествами и в этом отношении нередко превосходят плоды та
кого классического садоводческого района, как Крым. Компо
ты из горных персиков сорта «хаду самат» и гимринской гру
ши пользуются широким спросом.

В годы войны обработка садов и соответствующая агротех
ника находились не на должном уровне. В результате урожай
ность по сравнению с 1940 г. уменьшилась и составляла в 
1945 г. в среднем всего 9,7 ц с 1 га. Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) в постанов
лении от 8 октября 1943 г. обязали Совнарком ДАССР и обком 
ВКП(б) обратить серьезное внимание па подъем садоводства 
(наряду с животноводством). Советское правительство и ЦК 
партии оказали помощь садоводству Дагестана: были повы
шены заготовительные цены на плоды, сдатчикам их возобно
влена встречная продажа промышленных и продовольствен
ных товаров.

В послевоенный период многие садоводческие колхозы рес
публики добились известных успехов. В Гергебнльском райо
не в 1947 г. они собрали со всей площади плодоносящих садов

7 Леса Дагестана, особенно в его предгорной части, богаты дикорасту
щими плодовыми деревьями, играющими значительную роль в народном 
хозяйстве и являющимися ценным сырьем для пищевой промышленности и 
базой культурного садоводства. Насаждения грецкого ореха в республи
ке —. одни из самых крупных в Советском Союзе (местные орехи содержат 
до 66% жира).
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в среднем по 51 ц с 1 га при плане 45 ц, а в Унцукульском — 
по 42 ц при плане 40 ц.

Однако общее состояние садоводства продолжало оста
ваться неудовлетворительным. Организация труда была по
ставлена плохо, садоводческие бригады в период обработки 
садов перебрасывались на другие работы. Зачастую не про
водились даже самые необходимые, элементарные агротехни
ческие мероприятия. Плодовые питомники не обеспечивали 
колхозы плодовыми саженцами, а потому ряд хозяйств не вы
полнил планов новых посадок, слабо внедрялись новые цен
ные сорта. Не принималось достаточных мер и по орошению 
садов. В течение нескольких лет не поливались сады в сел. 
Куппа Цудахарского района, не было налажено орошение 
ценнейшего садового массива в сел. Ирганай Унцукульского 
района. Задерживалось строительство ирригационных систем, 
от которых зависело дальнейшее развитие садоводства.

Виноградарство, старейшая отрасль сельского хозяйства 
ДАССР, имело и имеет важное значение в ее экономике. Сто
имость продукции колхозных виноградников в 1947 г. достиг
ла 4,7 млн. руб., т. е. 14,3% общей стоимости продукции 
колхозного растениеводства (по государственным заготови
тельным ценам). Ежегодно республика отгружала в различ
ные города страны по 14—16 тыс. т свежего винограда. По 
производству виноградных вин Дагестану принадлежало одно 
из первых мест в РСФСР.

Во время войны виноградарство пострадало сильнее, чем 
другие отрасли, и в 1947 г. площади под виноградниками и ко
личество кустов были меньше, чем в 1940 г. Изменилось и раз
мещение их по отдельным категориям хозяйства (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Площади под виноградниками 
и их распределение по категориям хозяйства *

1940 г. 1947 г.

га % га %

Все п л о щ а д и ......................................... 4365 100,0 3732 100,0
в том числе:

колхозов ..........................................
совхозов и подсобных хозяйств .

2996
1331

68,6
30,5

1831
1746

49,1
46,8

виноградники личного пользова
ния .................................................... 38 0,9 155 4,1

* ЦГА ДАССР, ф. 22-р, оп. 12, д. 56, л. 6.

Переход части колхозных виноградников в госсектор свя
зан с организацией в Дербенте новых виноградно-винодельче- 
3* 35



ских совхозов системы Росглаввино (колхозы испытывали 
острый недостаток в рабочей силе и не могли надлежащим 
образом обработать виноградники). Увеличение площадей в 
личном пользовании объясняется тем, что часть виноградни
ков в районе Махачкалы была передана рабочим-нефтяникам, 
а часть — колхозникам.

Общественные колхозные виноградники за эти годы не 
только уменьшились, но и постарели: удельный вес молодых 
насаждений в 1940 г. составлял 9,7%, а в 1947 г. — 3,2%, 
кусты же пятидесятилетнего возраста и старше составляли 
8,8% всех насаждений. Число питомников сократилось с 31 
до 14.

1947 год стал для виноградарства ДАССР переломным: 
увеличились закладки новых кустов, улучшился уход за ними. 
В последующие годы эти успехи были закреплены. Колхозни
ки деятельно взялись за восстановление виноградников, пере
капывали их и своевременно обрабатывали. Урожай в некото
рых колхозах достиг 170—200 ц с 1 га.

Дальнейшее развитие виноградарства задерживалось из- 
за отсутствия тракторов, плугов и культиваторов, проволоки, 
химикатов.

Партийные и советские органы республики принимали 
энергичные меры, чтобы обеспечить подъем виноградарства 
в республике. Отдельные колхозы специализировались по про
изводству винограда, для них устанавливались плановые зада
ния, особое внимание обращалось на повышение урожайности.

В решении основных проблем развития 
сельского хозяйства важную роль играли 
МТС — индустриальная база сельскохозяй
ственного производства, опорный пункт со
циалистического государства в руководстве 

колхозами. Постановлением февральского Пленума (1947 г.) 
па машинно-тракторных станциях была введена должность за
местителя директора по политической части. В обязанность 
ему вменялось обеспечивать правильные взаимоотношения 
между механизаторами и колхозами, добиваться активизации 
деятельности партийных организаций МТС и усиления поли
тико-воспитательной работы среди трактористов, комбайнеров 
и др.

Дагестанский обком партии со всей серьезностью отнесся 
к выдвижению людей на эту должность. Были подобраны 
опытные работники, коммунисты с партийным стажем от 6 до 
11 лет. Четыре человека из них имели высшее образование, 
шесть — среднее, остальные — неполное среднее. Им прочита
ли цикл лекций по важнейшим партийно-политическим вопро
сам и провели с ними инструктивный семинар.

Свою деятельность заместители директоров начали с де
тального ознакомления с производственной работой МТС и 
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обслуживаемых колхозов — вникали во все «мелочи», ставили 
перед районными и республиканскими организациями раз
личные вопросы и добивались их решения, большое внимание 
уделяли контролю за выполнением договоров между МТС и 
колхозами. Они были в курсе всех хозяйственных и политиче
ских дел станции, регулярно созывали производственно-тех
нические совещания бригад, на которых подводились итоги 
работы механизаторов. Это дисциплинировало последних, 
приучало к плановости, ликвидировало штурмовщину, безот
ветственность. Туда же приглашались агитаторы, чтецы, бе- 
седчики. Заместители директора популяризировали лучших 
людей, рассказывали о передовиках, помогали отстающим, 
пропагандировали новое. Во всех МТС были созданы красные 
уволки, установлены стенды и доски показателей, системати
чески выходили стенные газеты и боевые листки 8. Значитель
но оживилась работа профсоюзных и комсомольских органи
заций, действительных помощников партии в выполнении за
дач, стоявших перед тружениками полей.

Особое место в деятельности заместителей директоров 
занимала организация соревнования между колхозами, брига
дами и отдельными механизаторами и руководство им. Ре
зультаты широко освещались в стенной печати, в боевых 
листках, агитаторами и беседчиками; социалистические обяза
тельства регулярно проверялись. Очень много и плодотворно 
трудились заместители директоров Хасавюртовской МТС — 
Абасов, Аксаевской — Забитов, Манасской — Шариев, Буй- 
накской — Т емирбеков.

В ноябре 1947 г. бюро обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос 
«О работе заместителей директоров МТС» и отметило ее по
ложительный опыт — заметно возросла авангардная роль 
коммунистов, поднялась дисциплина, повысился уровень ис
пользования техники. Тракторы вспахали на 10 044 га больше, 
чем в 1946 г., весенний сев был закончен на 20 дней раньше, 
план молотьбы выполнен на 114%, а посева озимых перевы
полнен. Уборку зерна провели в сжатые сроки. Колхозы, 
обслуживаемые МТС, получили высокие урожаи и сдали 
государству зерна на 360 тыс. пудов больше по сравнению 
с предыдущим годом.

В известной мере все это было следствием подъема пар
тийно-политической и организационной работы, которого до
бились заместители директоров МТС. В свою очередь их дея
тельность координировали и ею руководили райкомы партии, 
регулярно заслушивавшие отчеты на бюро и в отделах. 
В феврале 1949 г. Дагестанский обком провел республикан-

8 Только за три месяца работы заместителя директора по политиче
ской части Каякентской МТС тов. Сунгурова было вылущено 49 боевых 
листков.
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ское совещание директоров, заместителей директоров по по
литчасти и специалистов МТС, посвященное работе машинно- 
тракторных станций за 1948 г. и задачам текущего года. На 
совещании были подведены итоги почти двухлетней деятель
ности заместителей директоров по политчасти.

Могучим средством в деле успешного осуществления ме
роприятий по восстановлению и развитию сельского хозяйст
ва в послевоенный период явилось решение Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению организации, повышению про
изводительности и упорядочению оплаты труда в колхозах» 
(19 апреля 1948 г.). На его основе обком партии и Совет Ми
нистров ДАССР издали постановление, направленное против 
уравниловки и обезлички в коллективных хозяйствах рес
публики и определявшее нормы выработки и расценки работ 
в трудоднях.

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов, осна
щение их современной техникой, развитие многоотраслевого 
общественного хозяйства привели к тому, что к концу 1950 г. 
выработка трудодней на одного работающего увеличилась 
против 1940 г. на 30% и составила в плоскостных колхозах 
в среднем на мужчину — ,292, женщину— 164; в горных кол
хозах соответственно — 223 и 123. Тем не менее фактическое 
использование резервов труда в общественном хозяйстве огра
ничивалось на плоскости 85% и в горах — 79%.

Придавая серьезное значение подъему животноводства, 
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в апреле 1949 г. при
няли постановление о трехлетием плане развития общест
венного колхозного и совхозного продуктивного животновод
ства на 1949—1951 гг., призванное содействовать увеличению 
поголовья скота и повышению его продуктивности. Этой же 
цели должны были служить новые организационные формы 
партийной работы в сельском хозяйстве. Решением Советско
го правительства и Центрального Комитета партии в 1950 г. 
в Казахской, Киргизской ССР, Дагестанской АССР, Астра
ханской области были созданы самостоятельные управления 
отгонного животноводства с политотделами при них. Деятель
ность последних контролировалась областными и республи
канскими партийными органами. Политотделы периодически 
представляли им свои соображения относительно улучшения 
состояния дел на местах откочевок и одновременно непосред
ственно помогали первичным организациям — проводили лек
ции, доклады и беседы на фермах, распространяли газеты, 
журналы, брошюры и другую политическую литературу, на
лаживали марксистско-ленинскую учебу коммунистов и бес
партийных, следили за развертыванием соревнования среди 
животноводов. Они старались придать агитации наглядный 
характер, для чего устанавливали доски показателей хода со
ревнования, устраивали витрины, на которых демонстрирова- 
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лись показатели передовых коллективов, популяризировали 
опыт лучших колхозов, ферм, бригад.

Заместители начальников политотделов возглавляли ра
боту парткабинетов, подбирали кадры пропагандистов, кон
сультировали самостоятельно изучающих историю партии, 
осуществляли на кутанах мероприятия, способствовавшие 
ликвидации малограмотности и повышению политической и 
производственной активности комсомольцев и несоюзной 
молодежи.

Агитационно-массовая работа политотделов увязывалась 
с задачами развития животноводства. Весьма плодотворной 
была деятельность политотдела Бабаюртовского района. Зи
мой 1950/51 г. он вместе с представителями обкома и райкома 
партии провел собрания, где говорилось о роли коммунистов 
во время предстоящей зимовки. Вслед за тем в откочевавших 
бригадах, фермах были созданы 25 первичных парторганиза
ций, 59 партийных и 27 партийно-комсомольских групп, 
85 комсомольских организаций. На них легла серьезная от
ветственность за перегон скота без потерь. Дело в том, что 
неблагоприятные условия не позволили колхозам летом заго
товить достаточное количество кормов, а зима ожидалась су
ровая. На успешное завершение зимовки политотдел мобили-
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зовал коммунистов, комсомольцев, всех колхозников. Было 
созвано совещание животноводов, которое обратилось к кол
хозам, колхозникам, специалистам и работникам Бабаюртов- 
ского управления отгонного животноводства с призывом ор
ганизованно провести зимовку скота и окотную кампанию, 
полностью сохранить приплод.

В этом году при политотделе работало 20 агитпунктов и 
387 агитаторов, периодически проводились семинары, инст
руктивные совещания, читались лекции. В колхозах были 
установлены радиоточки, ПО радиоприемников, оборудованы 
избы-читальни, красные уголки. Сюда приходило 1370 раз
личных газет.

В изучаемый период основная масса колхозников была за
нята в полеводческих и животноводческих хозяйствах. Такие 
важные отрасли, как плодоводство, виноградарство, овоще
водство, пчеловодство, оставались пока еще на втором плане. 
Разностороннее развитие колхозного производства могло осу
ществиться только в крупных хозяйствах. Поэтому огромное 
значение имело укрупнение колхозов республики, открывав
шее широкий простор для быстрого роста производительных 
сил и повышения благосостояния колхозников. Таким образом 
обеспечивался подъем всех отраслей общественного хозяйст
ва, создавались условия для полного использования сельско
хозяйственной техники, внедрения в производство достижений 
науки.

Из 1060 артелей республики было организовано 640 круп
ных хозяйств. Благодаря этому увеличилась концентрация в. 
них общественного достояния (по пашне — на 39%, крупному 
рогатому скоту и овцам — на 47, садам — на 19%). Собст
венные средства колхозов выражались в сумме 564,9 млн., 
неделимые фонды — 505,7 млн. руб.

Чтобы хорошо поставить дело в укрупненных колхозах, 
нужны были кадры работников, обладающих знаниями и не
обходимым опытом. Следует сказать, что в годы войны многие 
председатели колхозов ушли в армию или были выдвинуты 
на работу в партийных, советских и сельскохозяйственных 
органах. К руководству колхозами пришли новые люди, недо
статочно знающие сельскохозяйственное производство. Из- 
640 председателей колхозов с высшим образованием были 
только 4, со средним— 103, с начальным — 214, без образо
вания — 319. Из предусмотренных штатами 2395 специалистов, 
сельского хозяйства в республике фактически работали 1655, 
в том числе более 1100 человек со средним образованием, при
чем 69% наличного состава специалистов с высшим образова
нием — в учреждениях, а не в колхозах, совхозах и МТС.

Такое положение требовало незамедлительного решения 
вопросов подготовки и расстановки кадров. Прежде всего 
большое число молодых людей, окончивших средние и спе- 
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циальные средние школы, было направлено в высшие сель
скохозяйственные учебные заведения Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Орджоникидзе и других городов СССР. Дагестан
ский сельскохозяйственный институт увеличил прием студен
тов. С 1946 по 1950 г. он выпустил более 490 ветеринаров, 
зоотехников, агрономов. Махачкалинский зооветеринарный 
и Дербентский сельскохозяйственный техникумы окончило за 
тот же период свыше 600 специалистов.

Созданная в республике государственная двухгодичная 
школа готовила руководящие кадры для колхозов, одногодич
ная сельскохозяйственная школа — мастеров колхозного про
изводства. Постоянно действующие курсы с годичным сроком 
обучения выпускали директоров МТС и заведующих сельско
хозяйственными отделами, трехмесячные курсы — трактори
стов, комбайнеров, мотористов, электромехаников, механиза
торов по кормодобыванию. Краткосрочные курсы массовой 
квалификации окончили 25 444 животновода, 36 565 полево
дов, 5738 механизаторов, 6500 заведующих фермами и бри
гадиров. Мероприятия по подготовке кадров создали необхо
димые условия для решения основных задач дальнейшего- 
развития сельского хозяйства.

Успешному выполнению программы четвертой пятилетки в 
этой отрасли экономики ДАССР в огромной мере способст
вовала помощь Центрального Комитета партии и Советского 
правительства. В 1946—1950 гг. республика получила 814 трак
торов, 165 комбайнов, 37 самоходных сенокосилок, 197 элект- 
ростригальных агрегатов, 17 грейдеров, 27 скреперов, 13 буль
дозеров, 362 канавокопателя, 7 экскаваторов и много других 
машин. Дополнительно к существующим было создано пять 
МТС. В эти годы государство вложило в развитие сельского 
хозяйства Дагестана десятки миллионов рублей, выдало кол
хозам более 78 млн. руб. кредитов через Сельхозбанк, закре
пило за ними сотни тысяч гектаров пастбищ, выделило 
15 тыс. т продовольственной, 7 тыс. т фуражной и 6 тыс. т 
семенной ссуды и 3100 г сена. Для строительства животновод
ческих помещений были завезены тысячи кубометров кругло
го и пиленого леса, большое количество цемента и стекла, 
на зимних отгонных пастбищах организованы три машинно
животноводческие станции. На многих фермах было меха
низировано водоснабжение, измельчение и запаривание 
кормов.

Учитывая острую нужду колхозов Дагестана в землях, 
правительство Союза ССР отвело им огромные массивы зим
них пастбищ в Грозненской и Астраханской областях. Здесь 
начали выращивать зерновые культуры 9 и таким образом удо-

9 Поскольку земельные возможности в горах ДАССР весьма ограни
ченны, в послевоенные годы производство зерновых культур переводилось 
на лрикутанные участки зимних отгонных пастбищ, т. е. на плоскость.
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влетворяли свою по
требность в хлебе. 
После войны республи
ка ежегодно выполня
ла план сдачи его го
сударству досрочно и 
за один только 1950 г. 
сдала сверх плана бо
лее 320 тыс. пудов.

Посевные площа
ди колхозов к 
этому времени до
стигли 324,2 тыс. га 
(превысив показатели 
1945 г. более чем на 
22 тыс. га), площади 
под овощами — 6 тыс. 
(в 1940 г. — лишь 
2569 га), а под вино
градниками — 2124 га. 
Значительно увеличи- 

Герой Социалистического Труда ЛИСЬ размеры орошае-
Ханум Магомедова мых земель — они со

ставили к концу пяти
летия свыше 252 тыс. га.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
«от 17 августа 1950 г. стало осуществляться переустройство 
ирригационной сети (в связи с переходом на новую систему 
орошения), что позволило дагестанским партийным, советским 
и сельскохозяйственным органам наметить конкретные меро
приятия по улучшению работы в этой области. При проекти
ровании и строительстве новых оросительных систем учитыва
лись и потребности садоводства. Данная проблема оказыва
лась тем более актуальной, что в решении Совета Министров 
ДАССР и бюро обкома партии от 14 апреля 1950 г. «О разви
тии садоводства и виноградарства в Дагестанской АССР 
в 1950—1955 гг.» ставилась задача к 1955 г. довести площадь 
под садами до 28 710 га. Министерство сельского хозяйства и 
Дагконсервтрест обязывались создать прочную базу для снаб
жения колхозов и совхозов республики высококачественным 
посадочным материалом.

Бюро обкома партии и Совет Министров ДАССР в после
дующие годы установили строгий контроль за тем, чтобы пло
довые питомники обеспечивались земельными участками, 
специалистами и нужными машинами. Серьезное внимание 
обращалось на агротехпропаганду: перерабатывались суще
ствовавшие агротехнические правила, выпускались брошюры 
и листовки на национальных языках с популярным изложе
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нием основ культурного садоводства, издавались календари 
мероприятий по уходу за садами и борьбе с сельскохозяйст
венными вредителями и болезнями, организовывались дома 
сельскохозяйственной культуры в колхозах и агрокабинеты 
в совхозах. Необходимо было произвести быструю реконструк
цию садов: удалить отмирающие деревья, посадить молодые, 
внедрить новые перспективные сорта (позднецветущих абри
косов, персиков, устойчивых к грибковым заболеваниям), вос
становить черешневые массивы в Буйнакском и Хасавюртов
ском районах, освоить метод строчного богарного садоводства 
в горах, предложенный агрономом А. Гаджиевым.

В завершающем году пятилетки объем валовой продукции 
колхозов по растениеводству составил 446,6 млн., по животно
водству— 260,8 млн. руб., т. е. был на 37% больше, чем в 
1945 г. Общая стоимость всех видов натуральных и денеж
ных доходов на трудодни, стоимость трудодня, выдача на 
один двор по сравнению с предыдущими годами намного воз
росли.

Повышение урожайности достигалось своевременным про
ведением таких передовых агротехнических мероприятий, как 
сев яровизированными сортовыми семенами, внесение в почву 
большого количества навоза и химических удобрений, бороно
вание и подкормка озимых и т. д. Большую роль в борьбе за 
хлеб сыграло развернувшееся по инициативе колхозников 
Карабудахкентского района социалистическое соревнование, 
охватившее более 9 тыс. бригад и звеньев колхозов респуб
лики.

Лучшим работникам сельского хозяйства было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Его получили мастер 
высоких урожаев зерновых культур Ханум Магомедова, знат
ный коневод Согратлинского колхоза Камил Магомедов, вино
градарь из Дербентского района Гюльбоор Давыдов и многие 
другие. Большая группа передовиков земледелия и животно
водства была награждена орденами и медалями Советского 
Союза.

Партийные и советские органы прилагали немало усилий 
к тому, чтобы совершенствовать научную основу зернового хо
зяйства, механизировать производство, увеличить машинно- 
тракторный парк. Процент механизации работ в колхозах 
плоскостной части республики рос из года в год и в 1950 г. до
стиг на пахоте и севе 60, уборке — 55, сенокошении — 38. 
В 20 МТС насчитывалось 1600 тракторов. В результате земле
делие оказалось способным давать все больше и больше то
варной продукции. Оно стало качественно иным, коренным 
образом отличным от старого, малопродуктивного экстенсив
ного земледелия.

В конце 40-х годов в промышленность, сельское хозяйство, 
на государственную работу пришло много демобилизованных
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из армии опытных, энергичных, знающих свое дело коммуни
стов, специалистов народного хозяйства, организаторов про
изводства. Пополнение кадров, а также проведение ряда орга
низационно-хозяйственных мероприятий способствовали по
вышению роли партийных органов и партийно-советского 
актива в развитии экономики ДАССР, что в свою очередь 
определило успешное выполнение планов первой послевоенной 
пятилетки.

Электронная библиотека 
Института истории, 
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Г Л А В А  II

ДАГЕСТАН В ПЕРИОД ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
И ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

(1951 — 1958)

§ 1. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ И БОРЬБА 
ЗА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Успехи промышлен- Завершив программу четвертого пятилетия 
ности и тРан_ в области промышленности, трудящиеся 

''.порта Дагестана приступили к выявлению воз
можностей для создания материально-технической базы ком
мунистического общества. Пути дальнейшего подъема народ
ного хозяйства республики были намечены Центральным Ко
митетом КПСС.

VII пленум обкома партии ДАССР (сентябрь 1951 г.) раз
работал основные мероприятия по выполнению производст
венных планов республики. Главные задачи заключались 
в улучшении руководства предприятиями промышленности и 
транспорта, ускорении темпов и расширении поисковых и раз
ведочных работ на морских месторождениях нефти, сокраще
нии сроков строительства жилых домов, укреплении трудовой 
дисциплины и повышении качественных показателей в работе 
каждого предприятия, особенно на транспорте, развертывании 
социалистического соревнования за более высокую произво
дительность труда и всемерном использовании внутренних ре
зервов для увеличения выпуска продукции. Особое внимание 
уделялось развитию местной и кооперативной промышлен
ности на базе местных сырьевых ресурсов, увеличению произ
водства пищевых продуктов за счет переработки фруктов и 
овощей, лову рыбы во внутренних водоемах, росту производ
ства товаров массового потребления и строительных мате
риалов.

Пленум отметил, что благодаря поддержке Центрального 
Комитета КПСС, народов и правительств СССР и Российской 
Федерации, а также деятельности областной партийной орга
низации были достигнуты положительные результаты. Повы
сился уровень партийно-организационной и партийно-полити-
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ческой работы, усилился контроль за хозяйственным и куль
турным строительством республики, регулярнее заслушива
лись отчеты горкомов, райкомов, сельских, районных и город
ских Советов, министров, руководителей профсоюзных органи
заций и хозяйственных органов, директоров фабрик и заводов. 
Повседневным явлением стали обмен опытом работы пред
приятий, цехов, участков и передовых рабочих, совещания ра
ционализаторов, внедрение передовых методов труда. На от
стающие предприятия для оказания им практической помощи 
направлялись бригады, пропагандистские группы, передовики 
производства. Чаще созывались совещания областного пар
тийного актива, отраслевые совещания, пленумы, партийные 
собрания, сессии исполкомов, собрания рабочих и инженерно- 
технических работников, что способствовало развертыванию 
критики и самокритики. Обком партии и Совет Министров 
ДАССР требовали от руководителей партийных, советских и 
хозяйственных органов повышения ответственности за состоя
ние дел в промышленности.

В 1951 г. государственный план по выпуску валовой про
дукции предприятия Дагестана выполнили на 102,2% объем 
ее по сравнению с 1949 г. увеличился на 28,3%, по сравнению 
с 1950 г. — н.а 16%. Сверх плана было выдано продукции на 
24 млн. руб. Успешно завершили годовую программу газовая, 
консервная, винодельческая, легкая, местная и кооперативная 
промышленность. Улучшили свою работу железнодорожный 
и морской транспорт, ранее отстававшие завод им. М. Гаджи
ева, контора турбинного бурения № 1, тресты Дагестанстрой 
и Дагестаннефтестрой. Железнодорожники погрузили сверх 
задания 75 тыс. вагонов и сэкономили более 25 млн. руб. За
кончилось строительство асфальтированной дороги Махачка
л а — Избербаш. За 1951 г. численность рабочих возросла на 
8%, производительность труда по сравнению с 1949 г. — на 
21%. Заметно увеличилось число передовиков. В республике 
стали широко известны имена мастера нефтедобычи Али Ада, 
формовщика завода им. М. Гаджиева — Саидова, ткачихи 
фабрики им. III Интернационала Нарбагандовой и др. Участ
ник всесоюзного социалистического соревнования коллектив 
Махачкалинского нефтепромысла в этом году дважды полу
чал переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и 
был удостоен звания предприятия коллективного стахановско
го труда. Такого же звания добился цех ремонта турбобуров 
конторы турбинного бурения № 2. Достойное место во всесо
юзном соревновании заняли также моторно-рыболовная стан
ция, Хасавюртовский консервный завод, паровозное депо 
станции Дербент, вагонное и паровозное депо станции Махач
кала-1, Гергебильская гидроэлектростанция.

1 Здесь и дальше имеется в виду ДАССР в границах, существовавших 
до января 1957 г.
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Новый трудовой подъем в Дагестане, как и всюду по Сою
зу, вызвало сообщение о созыве XIX съезда партии и опубли
кование в газетах проекта Директив по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—1955 гг. В городах и аулах, на 
предприятиях и в учреждениях проходили собрания, проект 
директив обсуждался на XX Областной партийной конферен
ции и был единодушно одобрен делегатами ее. Там же резко 
критиковали деятельность отстающих предприятий — Дагрыб- 
треста, пищевой промышленности, треста Дагнефтегаз- 
разведка, Министерства легкой промышленности, Хлеботре- 
ста, Мясотреста, стеклозавода «Дагестанские огни» и др.

В честь XIX съезда по инициативе коллектива Московско
го автозавода по всей стране развернулось соревнование. 
В ДАССР первыми почин москвичей подхватили рабочие и 
служащие завода им. М. Гаджиева, а за ними коллективы 
всех предприятий республики.

XIX съезд, открывшийся 5 октября 1952 г.*, рассмотрел 
центральные вопросы экономического и политического разви
тия страны, утвердил Директивы по пятому пятилетнему пла
ну, принял новый Устав Коммунистической партии Советского 
Союза и избрал комиссию для переработки Программы КПСС.

Директивы предусматривали огромный объем работ: в про
мышленности — повышение уровня производства примерно на 
70%. Темпы роста производства средств производства опре
делялись в размере 13%, а производства предметов потребле
ния— 11%. Таким образом, акцент делался на преимущест
венном развитии тяжелой промышленности, являющейся ос
новой основ социалистической экономики.

По Дагестану планом намечалась реконструкция морского 
порта и Махачкалинской хлопчатобумажной фабрики, расши
рение Хасавюртовского хлопкоочистительного завода и шер
стопрядильной фабрики «Дагюн», окончание сооружения хо
лодильника, кенафного и комбикормового заводов и строи
тельство новых: консервных — в селениях Хаджал-Махи и 
Гергебиль, винодельческих — в совхозах им. К. Маркса, им. 
Алиева и им. Дахадаева, коньячного — в Дербенте, минераль
ных вод № 160 (Махачкала) и «Рычал-Су» (Касумкент), мас
лосыродельных — в пяти районах республики, хлебозаводов— 
в Избербаше и Буйнакске, кондитерско-макаронной фабрики 
и молочного комбината.

В дни работы съезда коллектив завода им. М. Гаджиева 
пересмотрел ранее взятые обязательства и решил завершить 
годовую производственную программу к 21 декабря. Труже
ники предприятия сдержали свое слово. Хороших показателей

* Дагестанская партийная организация в качестве своих делегатов 
послала на XIX съезд А. Д. Даниилова, А. С. Мусанабиева, А. И. Семеню
ка, Р. А. Алимханова с правом решающего голоса и 3. Г. Лагеева с пра
вом совещательного голоса.
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добились к концу года работники Дербентского паровозного 
депо. Здесь своевременно был подхвачен и распространен 
опыт машинистов на участке Дербент — Дивичи, опыт вож
дения поездов без «толкачей». Это повышало пропускную спо
собность участка и сберегало государству в год несколько 
миллионов рублей.

Сотни предприятий ДАССР рапортовали о досрочном вы
полнении программы 1952 г. и о выпуске сверхплановой про
дукции. На кислородной станции треста Дагнефтегазразведка 
план был выполнен к 7 ноября.

Успешную работу этих и других предприятий во многом 
обусловили массовое движение за экономию сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии и инструментов, применение пол
ноценных заменителей, нетерпимое отношение к браку и к бес
хозяйственности. В промышленности, на транспорте и на 
стройках Дагестана ширилась борьба за использование новой 
техники и передовой технологии, за рационализацию и изо
бретательство, улучшение качества и снижение себестоимости 
продукции. Только на 18 предприятиях Дагестана в результа
те внедрения рационализаторских предложений, изобретений 
и технических усовершенствований за год было получено свы
ше 11 млн. руб. экономии. На заводе «Дагестанские огни» она 
выразилась в сумме 1900 тыс. руб. (56 предложений), в Ма
хачкалинском порту — 326 тыс. (76 предложений), на заводе 
им. М. Гаджиева — 295 тыс. руб. (35 предложений). В тресте 
Дагморнефть использование четырех из 133 предложений да
ло 1391 тыс. руб.

Итоги 1952 г. показали, что валовая продукция всей про
мышленности ДАССР по сравнению с 1951 г. возросла на 5%, 
причем в нефтедобывающей промышленности она достигла 
43 908 тыс. руб. (в ценах на 1 января 1952 г.), т. е. увеличилась 
против 1950 г. на 32 582 тыс. руб. Производство оконного и 
зеркального стекла поднялось на 6229 тыс. руб., хлопчатобу
мажных изделий — на 11 188 тыс., продукция всех отраслей — 
на 107 544 тыс. руб.

Вооруженные решениями XIX съезда партии, народы Даге
стана приступили к выполнению предусмотренных для респуб
лики заданий. Все больше наращивали темпы нефтяная, судо
ремонтная, стекольная, химическая, машиностроительная, 
рыбная и пищевая промышленность, все шире развертывалось 
соревнование между работниками различных отраслей произ
водства. В Дагестанской республике выросли сотни талант
ливых организаторов, новаторов производства, мастеров свое
го дела.

С прекрасным почином выступили городские организации 
Махачкалы, вызвавшие на соревнование рабочих и служащих 
Грозного. Трудовое содружество обоих городов помогло им 
успешно справиться с производственной программой. Государ- 
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Консервный завод в горах

ственный план 1953 г. по выпуску валовой продукции промыш
ленность столицы ДАССР завершила досрочно, общий объем 
производства по сравнению с предыдущим годом увеличился 
на 14,8%, было освоено изготовление 25 новых видов изделий. 
Свыше 45 городских предприятий раньше срока выполнили 
программу по всем показателям, а некоторые завоевали пер
венство во всесоюзном социалистическом соревновании.

Успехами отметили 1953 г. и многие другие предприятия 
республики — Дагконсервтреста, Дагмясотреста. Были сданы 
в эксплуатацию Махачкалинская ТЭЦ, завод стеновых блоков 
в Дербенте, вторые железнодорожные пути Махачкала —Дер
бент, новая радиостанция. Ряд предприятий — «Дагестанские 
огни», фабрика им. III Интернационала, Дербентский консер
вный комбинат, Махачкалинский, Хасавюртовский, Буйнак- 
ский, Гергебильский, Хаджалмахинский, Сулакский, Лопатин- 
ский консервные заводы, Хасавюртовский и Таркинский 
кирпичные заводы, Дербентский и Буйнакский госпищекомби- 
наты, Махачкалинский пивоваренный завод — получил совре
менное оборудование.

Вместе с тем в работе промышленности, подчиненной 
ДАССР, в 1953 г. отмечались серьезные недостатки, порож
денные прежде всего слабым руководством со стороны отдель
ных министерств и ведомств. План выпуска валовой продук
ции не выполнили 24 предприятия государственной промыш
ленности и И — кооперативной. Все они недодали продукции 
на 8 млн. руб. Это отставание было в известной мере ликвиди- 
4  Заказ 668 49



ровано в начале 1954 г., когда в республике развернулось со
ревнование в честь выборов в Верховный Совет СССР.

За четыре года, прошедших со времени предыдущих выбо
ров, Дагестан добился заметных успехов. Валовая продукция 
крупной промышленности против цифр 1950 г. составила 
159%. Рост основных фондов ее определялся (тыс. руб.) 2:

1950 г. 1954 г.

Нефтедобывающая промышленность . . . 267 381 390 266
Производство оконного и зеркального стекла 9 024 15 949
Производство хлопчатобумажных изделий 7 616 21 99-8
Производство шерстяных изделий . . . 2 203 5 541
Консервная промышленность.......................  23 539 34 379
Производство в и н .........................................  6 265 11 087

Повысилось число промышленных рабочих, причем в важ
нейших отраслях за счет квалифицированных национальных 
кадров.

Значительный шаг вперед сделала промышленность, вы
рабатывающая предметы народного потребления — обувь, 
ткани, мебель и т. д. В ценностном выражении она давала 
около 3/4 всей промышленной продукции ДАССР. Уже к нача
лу 1954 г. ее предприятия, освоив изготовление новых видов 
товаров, увеличили выпуск их почти на 40%.

В июле городской и районные комитеты партии Махачка
лы организовали общественный смотр по выявлению и исполь
зованию резервов производства. В смотре участвовало до 
7 тыс. рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих промышленности, транспорта и строительства, было вне
сено более 700 предложений, из которых 420 внедрено. Прове
дение смотра способствовало росту рядов рационализаторов.

Хороших результатов добились промышленные предприя
тия в предоктябрьском соревновании, развернувшемся по ини
циативе махачкалинских вагонников. Задолго до срока завер
шили годовую программу коллективы консервных заводов 
нагорного Дагестана, Стал-Сулейманского леспромхоза, Ма
хачкалинского паровозного депо, погрузочно-разгрузочной 
конторы Махачкалинского отделения железной дороги, сто
личных рыбоконсервного и винного заводов, весоремонтного 
завода и др. Завод им. М. Гаджиева за 1954 г. получил около 
3 млн. руб. прибыли. За четыре года и несколько месяцев себе
стоимость продукции здесь (в сопоставимых ценах) была сни
жена на 40,5% против себестоимости 1950 г.

Упорная работа партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций, соревнование за повышение произ
водительности труда, экономию сырья, материалов и электро
энергии, внедрение рационализаторских предложений приве-
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ли к тому, что в целом по республике валовая продукция 
важнейших отраслей крупной промышленности в 1954 г. уве
личилась по сравнению с цифрами 1950 г. на 95 118 тыс. руб. 
Если в 1953 г. она составляла (в ценах 1952 г.) 533 883 тыс., то 
в 1954 г.—629 101 тыс. руб. Однако не во всех отраслях наблю
далось такое явление. Нефтедобывающая промышленность, 
например, не только не дала прироста, но допустила снижение 
выпуска против 1953 г. — с 40 907 тыс. до 38 485 тыс. руб. 
Между техм основные фонды, число рабочих и служащих, об
щие расходы в этой отрасли неизменно повышались.

Невыполнение производственного плана объяснялось тем, 
что некоторые предприятия не обеспечивались нужным коли
чеством сырья, а отдельные — оборудованием. Материально- 
техническая база их была весьма слабой, отсутствовала ква
лифицированная рабочая сила. К тому же руководители, ИТР, 
местные партийные и профсоюзные организации не принимали 
действенных мер к мобилизации внутренних ресурсов, не со
здавали условий для развертывания творческой инициативы.

В 1955 г. работники большинства промышленных объектов 
добивались досрочного выполнения месячных и квартальных 
планов, установленных для этого года. В ответ на обращение 
передовых предприятий Москвы, призвавших всех рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих принять ак
тивное участие в социалистическом соревновании за быстрей
шее завершение программы пятилетия, коллективы одной из 
старейших фабрик Дагестана — нм. Ill Интернационала и за
вода им. М. Гаджиева обязались закончить задание по вало
вой продукции к 35-летию советской автономии республики, 
т. е. к ноябрю 1955 г., и дать много сверхплановой продукции. 
Трудящиеся рыбоконсервного завода решили завершить свою 
пятилетку к 38-й годовщине Великого Октября, работники ар
тели «Красный прядильщик» — к 1 июля 1955 г., а махачка
линские вагонники — к 1 сентября.

На фабриках и заводах, транспорте и стройках — всюду в 
первых рядах соревнующихся шли коммунисты и комсомольцы. 
Выполняя решения июльского (1955 г.) Пленума ЦК КПСС, 
горкомы и райкомы партии, первичные парторганизации стали 
больше заниматься вопросами использования новой техники 
и передовой технологии, улучшения финансово-экономических 
показателей, чаще проводить технические конференции, сове
щания рационализаторов и изобретателей, обобщать и рас
пространять передовые методы труда.

В дни, когда в стране развернулось соревнование в честь 
XX съезда КПСС, коллективы десяти предприятий Махачка
лы, подсчитав свои резервы и возможности, взяли на себя по
вышенные обязательства и призвали всех трудящихся Даге
стана достойно встретить открытие съезда. Этот патриотиче
ский призыв был охотно подхвачен. Из месяца в. месяц росло
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число рабочих, досрочно выполнивших пятилетние нормы. На 
предприятиях Каспийска более 150 человек справились со 
своими заданиями к 7 ноября, и многие из них работали уже 
в счет 1956—1959 гг.

Предприятия Министерства местной промышленности 
ДАССР закончили годовой план выпуска валовой продукции 
к 1 декабря, а предприятия Управления пищевой промышлен
ности ДАССР — к 26 декабря. На 1 января 1956 г. все они из
готовили товаров дополнительно в первом случае на 4 млн., во 
втором — на 7 млн.руб.

На трудовую вахту в честь XX съезда встали женщины 
Махачкалы — ткачихи фабрики нм. III Интернационала, три
котажницы артели им. Долорес Ибаррури, работницы рыбо
консервного завода и другие. От них не отставала молодежь 
республики. Самоотверженно трудились молодые рабочие ма
хачкалинского вагонного участка. Каждый из них изыскивал 
новые резервы повышения производительности труда. Многие 
выполняли нормы на 250—300%. Комсомольско-молодежный 
экипаж моторного рефрижератора «Нептун» к 1 декабря 
1955 г. завершил свой пятилетний план на 131% и за 11 меся
цев сэкономил 2100 кг дизельного топлива. Команды других 
судов также трудились в счет 1956 г. Комсомольско-молодеж
ная бригада грузчиков, возглавляемая Ткаченко, выдала в это 
время более двух годовых норм.

Работники Избербашской конторы глубокого разведочного 
бурения горячо поддержали коллектив Бузовнинской конторы 
бурения Азербайджанской ССР, выступивший с предложением 
начать соревнование за достойную встречу XX съезда. Широ
кое распространение опыта передовиков, использование ре
зервов увеличения скоростей проходки скважин позволили из- 
бербашцам значительно улучшить работу.

Соревнование с азербайджанскими нефтяниками, распо
лагавшими большим отрядом новаторов производства, имело 
огромное значение для буровиков Дагестана, укрепляло узы 
братской дружбы народов обеих республик.

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации и 
хозяйственные руководители уделяли много внимания переда
че передового опыта. Они использовали самые разнообразные 
формы — проводили совещания рабочих и служащих, слеты 
новаторов и рационализаторов, направляли группы рабочих 
с одних предприятий на другие, создавали школы передови
ков, выпускали листовки, брошюры. Ценную инициативу про
явили рабочие Буйнакского кожобувного комбината. Около 
50 передовиков его взяли шефство над отстающими рабочими 
и на практике помогли им усвоить более совершенные приемы.

В сентябре 1955 г. бюро обкома КПСС обсудило и одобри
ло опыт работы ткачихи фабрики им. III Интернационала За- 
гирад Маджуевой и предложило широко распространить его. 
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Комсомолка Маджуева работала на 20 ткацких станках 
АТК-ЮО и выполняла сменные задания на 125%, причем всю 
ткань выпускала первым сортом. За семь месяцев она выткала 
сверх плана 18 892 м ткани. Успехам Маджуевой и многих дру
гих передовиков производства способствовала техническая 
реконструкция фабрики. Все старое зарубежное оборудование 
заменили новым, отечественным. В прядильном и ткацком це
хах было установлено 210 машин различной конструкции и 
613 автоматических ткацких станков.

Соревнование с передовыми предприятиями пищевой про
мышленности позволило коллективу Гергебильского консерв
ного завода резко повысить производительность труда и бла
годаря этому завершить годовой план по выпуску валовой 
продукции к сентябрю. Всего в году завод выпустил 3200 тыс. 
банок фруктовых консервов, перекрыв задания на 135%.

Замечательные новаторы производства выросли на ряде 
предприятий Махачкалы — заводе им. М. Гаджиева, рыбокон
сервном комбинате, химзаводе, в паровозном депо, вагонном 
участке, горпищекомбинате, горпромкомбинате, в артелях 
«Красный прядильщик», «Металлист», «Швейник» и др. Эти 
предприятия добились отличных результатов по всем технико
экономическим показателям.

В целом промышленность Дагестанской АССР пятилетний 
план выпуска валовой продукции завершила к 1 декабря, а 
годовой план — к 10 декабря и до конца 1955 г. дополнитель
но выработала товаров на 80 млн. руб. Рост производства 
средств производства опережал рост производства предметов 
потребления (табл. 2), и, таким образом, неукоснительно про
водились в жизнь главные положения нашей экономической 
политики о преимущественном развитии отраслей первого 
подразделения — основы дальнейшего подъема всего народ
ного хозяйства.

Т а б л и ц а  2

Валовая продукция промышленности в годы пятой пятилетки 
(процент к 1950 г.)*

Г од
Вся промыш- 

ленность
Производство 

средств произ
водства

Производство
предметов
потребления

1951 117 119 115
1952 123 127 122
1953 129 146 129
1954 150 159 145
1955 165 195 149

* «Материалы сектора сводной статистики за 1951 — 
1955 гг.», — СУ ДАССР.
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По сравнению с 1950 г. более чем в 2 раза увеличился вы
пуск основных видов промышленных изделий, как об этом 
свидетельствуют приводимые ниже данные:

1950 г. 1955 г.

Стекло оконное, тыс. м ................................. 2 787 5 004
Ткани хлопчатобумажные, тыс. м . . .  . 9216 16393
Консервы, тыс. условных б а н о к ................... 52 030 104 653
Вино, тыс. д к л ............................................. 328 706
Кирпич, тыс. ш т ............................................ 13 369 2625)

Было освоено изготовление: стеновых блоков, оцинкован
ной посуды, никелированных кроватей, жаккардовых тканей.

Большинство отраслей перевыполнило пятилетнюю про
грамму по производству продукции: местная промышлен
ность— в 2,2 раза, топливная — в 1,9, промысловая коопера
ция— в 2 раза. Выработка на одного рабочего в оптовых це
нах 1952 г. при задании 42,9 тыс. руб. составила 45,3 тыс. руб.

Производительность труда в целом повысилась на 34%; в 
машиностроении — в 2,3 раза, в промышленности строитель
ных материалов — на 64, в консервной — на 28, на предприя
тиях Министерства местной промышленности — на 99%. Зна
чительно поднялась по сравнению с данными 1950 г. выработ
ка промышленной продукции на душу населения (%) 3.

1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

115 120 123 140 152
Одним из главных факторов, способствовавших увеличе

нию выпуска продукции и наращиванию темпов повышения 
производительности труда, являлась все возраставшая энер
говооруженность промышленности республики. Так, мощность 
промышленных электростанций в 1955 г. достигла 45 тыс. кет 
против 35 тыс. кет в 1950 г. Вступила в строй Махачкалинская 
ТЭЦ. На р. Сулак развернулись работы по строительству 
Чирюртовскон гидроэлектростанции, самой крупной на Север
ном Кавказе. Сюда прибыли строители Волго-Донского кана
ла, Мингечаурской и Цимлянской ГЭС. Механизмы, материа
лы, различное оборудование поступали из Москвы, Ленингра
да, Харькова, Баку и других городов Советского Союза.

Известных сдвигов добилась республика в области тран
спорта. Махачкалинское отделение Орджоникидзевской же
лезной дороги выполнило планы погрузки на 100,9%, морской 
порт — на 111%. Расширился автопарк и увеличился грузо
оборот автомобильного транспорта, как это видно из следую
щих цифр (% к 1950 г.) 4:

3 ЦГА ДАССР, ф. 260-р, оп. 35, д. 632.
4 «Материалы сектора сводной статистики за 1951—4954 гг.», — СУ 

ДАССР.
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1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Число автомашин 
Грузооборот . .

114
420

126
120

135
135

147
159

164
172

Заметно улучшилось состояние шоссейных дорог, авто
страд.

В годы пятилетки отмечался рост числа промышленных 
рабочих. По отношению к 1950 г. он составил 123%. Попол
нялся рабочий класс преимущественно молодежью, подготов
ленной в государственных учебных заведениях трудовых ре
зервов. Учебно-материальная база последних непрерывно 
укреплялась: в их распоряжении находились хорошо оборудо
ванные кабинеты и лаборатории, мастерские, металлорежу
щие станки, кузнечно-прессовое оборудование и сварочная 
аппаратура. В конце 1954 г. было открыто два технических 
училища, представлявших собой совершенно новый тип про
фессиональных учебных заведений. Они принимали лиц, 
имевших законченное среднее образование, и выпускали вы
сококвалифицированных рабочих и младший технический 
персонал. Всего за пятилетие трудовые резервы передали 
предприятиям и стройкам свыше 21 тыс. рабочих двадцати 
двух специальностей (16 тыс. человек принадлежали к мест
ным народностям), причем металлообрабатывающей промыш
ленности, железнодорожному и морскому транспорту—10 тыс., 
нефтяной промышленности и стройкам Дагестанской респуб
лики — свыше 4 тыс. рабочих.

В январе 1951 г. Совет Министров СССР
Сельское хозяи- рассмотрел вопрос о состоянии сельского 
ство в начале г г ттл/^Ло

50-х годов хозяйства ДАССР и мерах по его подъему.
Это постановление обсуждалось на VI пле

нуме обкома партии, на районных собраниях партийного и со
ветского актива, на сессиях исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся.

Решения партии и правительства, а также пленумов обко
ма КПСС имели важное значение для мобилизации трудящих
ся города и деревни на ликвидацию недостатков в развитии 
полеводства, садоводства и животноводства. На работу в кол
хозы, совхозы и МТС были направлены коммунисты. Их рас
ставили на основных участках производства.

Колхозники, рабочие МТС, МЖС и совхозов упорно тру
дились над выполнением и перевыполнением государственных 
заданий, добивались укрепления общественного хозяйства, 
внедрения достижений советской науки и передового опыта. 
Несмотря на неблагоприятную погоду, многие районы и кол
хозы в 1951 г. вырастили высокие урожаи пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, кенафа, овощей, плодов, винограда. Посевные 
площади республики за год расширились на 9,5%, в том чис
ле площади под озимой пшеницей — на 18%. Досрочно завер-
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шив государственный план заготовок, колхозы полностью 
обеспечили себя семенами озимых и яровых культур, увели
чили свои денежные и натуральные доходы. Государству бы
ло сдано сверх плана большое количество зерна, овощей, пло
дов и винограда. Дербентский колхоз им. Жданова собрал по 
22 ц озимой пшеницы с гектара на площади 264 га и по 165 ц 
винограда на площади 83 га. Герои Социалистического Труда 
Авшалумов и Рабаев на закрепленных за ними участках дали 
по 185—238 ц винограда с I га. Бригада колхоза им. Ленина 
Новолакского района на площади 25 га получила по 25,3 ц 
озимой пшеницы, а бригада колхоза им. Тельмана Буйнакско- 
го района—по 140 ц косточковых плодов на 14 га. Хорошо 
работали машинно-тракторные станции, особенно Сергокалин- 
ская, Новолакская, Буйнакская, Хасавюртовская и Чирюртов- 
ская.

В мае 1952 г. участники республиканского совещания пере
довиков сельского хозяйства призвали всех тружеников полей 
Дагестана включиться в социалистическое соревнование за 
дальнейшее развитие полеводства, садоводства и животновод
ства. По инициативе колхозников ДАССР был возобновлен 
договор с колхозниками Грозненской области.

Местные партийные организации, советские и сельскохо
зяйственные органы стали уделять больше внимания работе 
с людьми, повышению их политической сознательности. 
В производственных бригадах, на полевых станах и фермах 
создавались агитпункты, проводились беседы, читки газет.

Все это способствовало организационному укреплению 
колхозов. Выросло их общественное хозяйство, увеличились 
основные фонды, расширилась посевная площадь (по сравне
нию с 1950 г. на 32 тыс. га, а под зерновыми — на 26 тыс. га), 
упорядочилась организация и оплата труда, поднялась его 
производительность.

Трудности имелись в развитии общественного животновод
ства. Они порождались главным образом медленными темпа
ми роста кормовой базы и строительства животноводческих 
помещений, недостатками в ветеринарно-зоотехническом об
служивании, приводившими к большому отходу, высокому 
проценту яловости и снижению упитанности животных. Тем не 
менее колхозы Гунибского, Кулинского, Лакского, Карабудах- 
кентского, Чародинского, Кахибского, Ахтынского, Докузпа- 
ринского и других районов добились известных сдвигов в этой 
отрасли сельского хозяйства, о чем свидетельствуют сравни
тельные данные поголовья скота за 1950 и 1952 гг. (тыс. 
голов):

1950 г. 1952 г.
Крупный рогатый с к о т ...............................  305 324

в том числе к о р о в ы ...............................  65 70
Овцы и к о з ы ...............................................  2570 2913
Л о ш а д и .......................................................  48 56
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В республике была выведена горная порода овец, честь 
создания которой принадлежала научным сотрудникам Даге
станского филиала Академии наук СССР и ряду практических 
работников колхозного производства. Шесть из них были удо
стоены Государственной премии.

В июле 1952 г., после взаимной проверки выполнения со
циалистических обязательств, состоялась встреча передовиков 
сельского хозяйства ДАССР и Грозненской области, на кото
рой были подведены некоторые итоги и намечены мероприя
тия по успешному завершению уборки урожая и быстрейшей 
сдаче хлеба государству. Первенство завоевало колхозное 
крестьянство Дагестана. Колхозы Сергокалинского района 
выполнили государственный план хлебозаготовок на 116%, 
Кизилюртовского, Ленинского, Бабаюртовского, Новолакско
го районов сдали государству сверх плана более 50 тыс. пудов 
хлеба.

Соревнование в эти дни развернулось как между отдель
ными хозяйствами, так и между бригадами и колхозниками. 
Передовой комбайнер Буйнакской МТС Имамутдин Валиев 
призвал комбайнеров Дагестана полнее использовать возмож
ности машин и качественно провести уборку. Следуя его при
меру, Исай Исаев из Дербентской МТС, Магомед Абдурахма
нов из Сергокалинской МТС и другие убирали в день по 25— 
27 га.

И все же уровень сельскохозяйственного производства не 
удовлетворял потребностей населения в продуктах питания и 
промышленности — в сырье, не соответствовал технической 
оснащенности сельского хозяйства. В ряде районов урожаи 
были низкими и составляли в среднем по республике: коло
совых 5—6 ц с 1 га, кукурузы — 8 ц и зернобобовых — 5 ц. 
В 1953 г. показатели по посевным площадям, валовой продук
ции зерновых и овоще-бахчевых культур не достигли соответ
ствующих цифр последнего предвоенного года. Колхозы, МТС 
и совхозы республики далеко не полностью использовали 
имеющиеся условия для развития сельского хозяйства, а от
дельные партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
допускали серьезные ошибки в руководстве колхозами. Боль
шинство последних сеяло яровые по весновспашке, а сев ози
мых недопустимо затягивало и зачастую производило по необ
работанным парам, при этом допускалось понижение норм 
высева и употребление рядовых, некондиционных семян. План 
вывозки местных удобрений ежегодно не выполнялся, а до
ставляемые в республику минеральные удобрения не находи
ли правильного применения и нередко портились. Поливные 
земли на новую систему переводились крайне медленно. Мно
гие колхозы осуществляли полив диким напуском, в результа
те чего орошение не давало должного эффекта. Недостаточно 
быстро осваивались залежные и целинные земли.
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Непродуманной оставалась и структура посевных площа
дей. За восемь лет на 35,5 тыс. га сократились площади под 
такой ценной продовольственной и фуражной культурой, как 
кукуруза. В Хасавюртовском, Бабаюртовском, Каякентском, 
Табасаранском районах посевы кукурузы уменьшились более 
чем на 70%, риса — почти на 50%.

Неудовлетворительно использовалась современная мощ
ная техника. В большинстве МТС и МЖС сменная выработка 
на трактор была низкой, сроки работ растягивались, наруша
лись правила агротехники. Не все колхозы и фермы справля
лись с заданиями по животноводству. В Дахадаевском, Таба
саранском, Курахском, Левашинском, Кайтагском, Каякент
ском, |Казбековском, Хивском, Сергокалинском, Бабаюртов
ском, Карабудахкентском, Буйнакском и Чародинском райо
нах значительно сократились надои молока, настриг шерсти, 
выход приплода и были допущены серьезные ошибки в работе 
по созданию устойчивой кормовой базы. Во втором полугодии 
1953 г. поголовье в республике заметно уменьшилось. 
В этом были повинны не только засушливое лето и суровая 
зима, но и плохой уход за скотом, необеспеченность его кор
мами, слабая организация случки. В некоторых местах учет 
скота был поставлен примитивно, что давало возможность при 
инвентаризации скрывать поголовье и в документации не фик
сировать приплод. Какое-то количество скота бесхозяйственно 
расходовалось на внутриколхозные нужды, иногда же наблю
далось простое разбазаривание. Неудовлетворительно было 
поставлено ветеринарное и зоотехническое обслуживание по
головья. Животноводству не хватало подготовленных кадров.

Совет Министров и Министерство сельского хозяйства 
ДАССР не проявляли необходимой настойчивости и требова
тельности, чтобы устранить эти недостатки, не всегда наце
ливали колхозы на решение таких важных задач, как 
обеспечение прочной кормовой базы, строительство стандарт
ных животноводческих помещений, механизация трудоемких 
процессов на фермах.

Хотя в начале 50-х годов сельское хозяйст
во Союза достигло некоторых успехов, по 
темпам роста оно отставало от промышлен
ности. Возникло несоответствие между по
треблением и производством сельскохозяй

ственных продуктов. Объективные причины отставания заклю
чались в том, что страна не могла одновременно развивать и 
тяжелую индустрию — основу социалистической экономики, 
и сельское хозяйство, и легкую промышленность. Субъектив
ные причины коренились в неудовлетворительном руководстве 
колхозами, МТС и совхозами.

В ряде случаев партийные, советские и сельскохозяйствен
ные руководители уклонялись от серьезного и глубокого ана
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лиза состояния дел на местах, не вникали в колхозное 
производство и утаивали правду о положении в отдельных 
отраслях сельского хозяйства от Центрального Комитета пар
тии и правительства. Кое-где сохранялись элементы админи
стрирования, нарушались коллективность в руководстве, внут
рипартийная демократия, часто отсутствовала проверка ис
полнения собственных решений.

Развитие сельского хозяйства тормозила также чрезмерная 
централизация в планировании без учета местных условий. 
Зачастую не соблюдался ленинский принцип материальной за
интересованности. Существовавшие заготовительные цены, 
особенно на продукты животноводства, слабо стимулировали 
рост производительности труда колхозников, доходы здесь бы
ли невысокими: по сравнению с хлопком, цитрусовыми и дру
гими культурами животноводческая продукция оплачивалась 
в 7 раз хуже, несмотря на то что на воспроизводство и выра
щивание скота труда затрачивалось в несколько раз больше. 
Государство покупало у колхозников по низким заготовитель
ным ценам приблизительно 65% мяса и 70% молока.

Во многих местах нарушался важнейший принцип Устава 
сельскохозяйственной артели, предусматривающий право кол
хозников иметь в личной собственности небольшое хозяйство. 
Для последних устанавливались повышенные нормы поставок, 
что приводило к уменьшению доходов колхозников от личного 
подсобного хозяйства и сокращению поголовья скота.

Вопросам развития сельского хозяйства СССР был посвя
щен Пленум ЦК КПСС, собравшийся в сентябре 1953 г. Что
бы преодолеть отставание этой важнейшей отрасли экономики 
и обеспечить ее быстрый подъем, партия и правительство 
наметили ряд мероприятий по организационно-хозяйственно
му укреплению колхозов. Прежде всего была усилена мате
риальная заинтересованность колхозников в развитии общест
венного производства, изменена система обложения сельско
хозяйственным налогом, снижены нормы обязательных поста
вок, значительно увеличены заготовительные цены на мясо, 
молоко, шерсть, картофель и овощи, сдаваемые в порядке обя
зательных поставок: на скот и птицу — в 5,5 раза, молоко и 
масло — в 2 раза. Вводилась система государственных заку
пок мяса, молока, овощей, картофеля по ценам, намного пре
вышающим заготовительные.

В результате проведения в жизнь мероприятий по эконо
мическому стимулированию, а также в области налоговой по
литики доходы колхозов и колхозников уже в 1953 г. выросли 
более чем на 13 млрд. руб. На развитие сельского хозяйства 
из государственного бюджета было выделено в тот год около 
52 млрд. руб. Предусматривались, кроме того, ассигнования 
на механизацию и электрификацию, на увеличение производ
ства минеральных удобрений и активизацию агрономической
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н зоотехнической помощи колхозам, на подготовку постоян
ных кадров МТС и т. д.

На сентябрьском Пленуме подверглось осуждению грубое 
нарушение погектарного принципа поставок, определенного 
еще до войны. Колхозы ДАССР, например, поставляли госу
дарству с каждого гектара пахотных земель, лугов и пастбищ 
больше животноводческой продукции, чем колхозы Грознен
ской области, хотя экономические и другие условия в этой об
ласти были благоприятнее. Особое внимание было уделено 
проблемам животноводства. Отмечалось, что на многих фер
мах не хватает коров, планы сдачи молочной продукции го
сударству не выполняются и колхозное крестьянство получает 
на трудодни значительно меньше положенного. Фермы преоб
ладают мелкие, имеющие 10—20 коров, 4—6 овцематок, не
сколько десятков овец. Хотя укрупнение их, проведенное в. 
1950 г., было полезной мерой, оно в целом ряде хозяйств 
не дало должного производственного эффекта, так как 
не учитывались размеры поголовья общественного скота,, 
приходящегося на каждые 100 га сельскохозяйственных 
угодий.

В соответствии с решениями Пленума минимум поголовья 
крупного рогатого скота на фермах должен был определяться 
размерами всей площади сельскохозяйственных угодий (паш
ни, садов, огородов, лугов и пастбищ), закрепленных за кол
хозами, и составлять в зависимости от экономических условий 
40—00% всего поголовья стада. Было указано также на необ
ходимость расширить посевные площади и резко повысить 
урожайность многолетних и однолетних трав, кукурузы и под
солнечника на силос, кормовых корнеплодов, кормовых бахче
вых культур, с тем чтобы на корову приходилось не менее 
5—6 т силоса. Следовало широко внедрять летнее стойлово
лагерное содержание скота с применением загонной системы 
пастьбы. Серьезным стимулом роста общественного пого
ловья явилось также решение партии и правительства начи
нать хозяйственный год в животноводстве не с 1 января, а с 
1 октября.

Таким образом, материальные условия для подъема сель
ского хозяйства были созданы, но для претворения намечен
ной программы в жизнь требовалось много времени.

В Дагестане итоги сентябрьского Пленума ЦК КПСС рас
сматривались на VIII пленуме обкома партии (октябрь 
1953 г.). После него в районы и колхозы республики были ко
мандированы на длительный срок ответственные партийные 
и советские работники. В Махачкале состоялось республикан
ское совещание животноводов, заслушавшее и обсудившее 
доклад об условиях, необходимых для развития животновод
ства и подготовки к проведению зимовки скота. Руководители 
районов, передовых колхозов и МТС, работники научно-иссле- 
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довательских учреждений выступили с сообщениями, в кото
рых поделились опытом хорошей организации работы и внед
рения в производство достижений сельскохозяйственной 
науки.

Предметом особой заботы местных партийных организаций 
стало укрепление МТС, колхозов и совхозов квалифицирован
ными кадрами, их правильный подбор и расстановка, повы
шение культурно-технического уровня и политической подго
товки. Значительное число специалистов сельского хозяйства, 
окончивших высшие и специальные средние учебные заведе
ния, отсиживалось в министерствах, ведомствах и управле
ниях. В Дагестане из 15 тыс. коммунистов, живущих в сель
ской местности, в колхозах трудилось лишь 43%, в совхозах— 
0,2 и в МТС— 1,2%, в животноводстве — всего 17,5%. Мини
стерство сельского хозяйства ДАССР и партийные организа
ции на местах не создавали специалистам условий для 
нормальной работы, что приводило к большой текучести. 
В 1950—1952 гг. в республику прибыло 613 специалистов, 
а выбыло 459.

Выполняя решения сентябрьского Пленума, партийные и 
советские организации ДАССР послали в колхозы и МТС 
много специалистов сельского хозяйства. Им была повышена 
заработная плата, предоставлялись кредиты и материалы для 
жилищного строительства, возможность обзавестись скотом 
и т. д.

В ответ на обращение партии и правительства СССР об 
оказании помощи колхозному селу руководящими кадрами 
в адрес Дагестанского обкома КПСС поступили десятки за
явлений с просьбой о направлении на работу в деревню. На 
должность руководителей колхозов было рекомендовано бо
лее 300 человек. Председателями правлений таких крупных 
хозяйств, как колхозы им. Хизроева Хунзахского района, 
им. Калинина Докузпаринского района, им. Карла Маркса 
Ленинского района, им. Самурского Ахтынского района и 
многих других, стали зоотехники, агрономы и ветеринар
ные врачи, проявившие себя хорошими организаторами 
производства.

Партийные органы республики придавали большое значе
ние вопросам укрепления аппарата низовых ячеек коммуни
стами— организаторами социалистического сельского хозяй
ства. Обком партии командировал на работу в сельские 
райкомы и райисполкомы свыше 250 человек из Махачкалы. 
Среди них были инструкторы обкома, работники Совета Ми
нистров, министерств и др. Районные учреждения и организа
ции тогда же послали на постоянную работу в МТС, колхозы 
и совхозы более 215 коммунистов. Чрезвычайно важным счита
лось укрепление партийных организаций МТС, от работы ко
торых в значительной степени зависела успешная деятельность
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и машинно-тракторных станций и обслуживаемых ими кол
хозов.

В тех колхозах и МТС, где сколотились боеспособные пар
тийные организации, результаты были заметными — увеличи
лось поголовье скота, повысилась его продуктивность. В Ку- 
линском районе, например, за девять месяцев 1953 г. в сред
нем от одной коровы было получено 1430 л молока. Этому во 
многом способствовала правильная расстановка партийных 
сил на производстве. Коммунисты возглавили социалистиче
ское соревнование на фермах за доведение надоев до 1700 л 
от коровы, сохранение молодняка, налаживание откорма по
головья.

Партийные организации усилили внимание и к культурно- 
бытовым нуждам сельского населения, следили за работой 
библиотек, клубов, агротехнических, зоотехнических и других 
кружков, за подбором работников просветительных учреж
дений.

Значительную помощь труженикам социалистической де
ревни республики оказывали жители городов и рабочих по
селков. Так, избербашцы выделили 15 механизаторов и иных 
специалистов для постоянной работы в МТС и колхозах, пред
приятия Советского района Махачкалы — 34 инженеров и тех
ников. На период уборки урожая 60 руководящих работников 
района были направлены в села республики в качестве пар- 
торгов.

Коллективы промышленных предприятий, учреждений и 
организаций принимали участие в подготовке и проведении 
осеннего и весеннего сева, уборки урожая, зимовки скота, 
в строительстве и ремонте школьных зданий, животноводче
ских помещений. Автотранспорт предприятий и учреждений 
Сергокалинского района перевез более 7 тыс. т зернофуража, 
стройматериалов и других грузов для колхозов этого района. 
Им передали более 40 т железа и водопроводных труб, много 
лесоматериалов, помогли в ремонте тракторов, автомашин, 
сельскохозяйственного инвентаря, мельниц, радиоузлов и 
электростанций.

Трудящиеся Каспийска шефствовали над Манасской МТС 
и колхозами Ленинского района. Созданная городскими орга
низациями комплексная бригада предложила им целую систе
му мероприятий, позволявшую с наименьшими затратами 
электрифицировать и механизировать производственные про
цессы в земледелии и животноводстве. Были электрифициро
ваны основные трудоемкие работы в колхозах им. Ленина и 
им. Карла Маркса, проведен монтаж распределительного 
киоска в Ачи-Су, сооружена линия электропередачи протя
женностью 10 км от Ачи-Су до аула Гурбуки, смонтированы 
две понизительные трансформаторные подстанции в Гурбуки 
и Карабудахкенте.
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Выполнению решений партии и правительства по сельско
му хозяйству способствовало развернувшееся в республике 
соревнование за качественное проведение полевых работ, по
вышение урожайности зерновых и овощных культур, увели
чение поголовья общественного скота и рост его продуктив
ности. В 1954 г. оно началось по инициативе каякентских кол
хозников.

Некоторые районы Дагестана соревновались с районами 
Грузии, Азербайджана, Башкирии. На состоявшемся в декаб
ре республиканском совещании передовиков сельского хозяй
ства присутствовали колхозники Душетского района Грузин
ской ССР. Они заключили договор с тружениками полей 
Гунибского района.

В том же году колхозы, МТС и совхозы ДАССР соревно
вались за право быть представленными на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. Победителями вышли Буйнак- 
ская МТС, колхозы им. Кирова и им. Жданова Дербентского 
района, им. Ленина Сергокалинского района и др. Кандидата
ми в участники выставки были утверждены 42 передовика 
сельского хозяйства республики.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в павильо
не Северного Кавказа широко показывалась работа колхоза 
им. Омарова-Чохского Гунибского района. Многочисленные 
фотографии раскрывали его производственную и культурную 
жизнь, демонстрировали развитие полеводства, садоводства 
и животноводства. Рядом находились стенды колхозов им. 
Ленина, им. Жданова и др.

По всему Союзу развернулось социалистическое соревно
вание комсомольских организаций колхозов, совхозов и МТС 
за выращивание высокого урожая кукурузы. Включились в 
него и комсомольцы Дагестана. За отличную работу по уходу 
за посевами кукурузы более 120 молодых тружеников сель
ского хозяйства республики награждены почетными грамота
ми обкома ВЛКСМ. Во всесоюзном соревновании районных 
комсомольских организаций по заготовке кормов каякентцы 
заняли одно из первых мест и в качестве премии получили 
легковую автомашину «Москвич».

На животноводческих фермах ДАССР насчитывалось око
ло 13 тыс. комсомольцев, было создано 260 комсомольско-мо
лодежных бригад по кормодобыванию. Высоких производ
ственных показателей добились бригады Бабаюртовского, 
Хасавюртовского, Каякентского, Кайтагского, Буйнакского, 
Шурагатского и Рутульского районов, перевыполнивших зада
ния по сенокошению. В Каякентском районе силами только 
таких бригад было заготовлено свыше 66 тыс. г сена и зало
жено более 30 тыс. т силоса. В колхозе им. Карла Маркса 
Ленинского района комсомольцы выполнили план заготовки 
сена на 380%.
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После сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
развитие сельского хозяйства Дагестана 
шло под знаком укрепления общественного 
хозяйства колхозов на базе расширяющей
ся механизации и внедрения достижений 
науки и передового опыта. В 1954 г. МТС 

республики выполнили план тракторных работ на 120%. 
В ряде мест были механизированы наиболее трудоемкие ра
боты на фермах. Бригада Хасавюртовской МТС проделала это 
на трех фермах, монтажная бригада Дербентской МТС обо
рудовала кормоцех, установила подвесную дорогу, смонтиро
вала автопоилку в колхозе им. Жданова Ленинского района. 
МТС помогали в заготовке кормов и улучшении содержания 
скота. Используя богатую сеноуборочную технику, артели 
ДАССР впервые перевыполнили план кормонакопления.

До мая 1955 г. МТС и МЖС Дагестана получили более 
500 тракторов, 100 самоходных сенокосилок, 41 комбайн и 
много других машин. Расходы на капитальное строительство 
МТС составили 7 млн. руб., т. е. столько же, сколько за пре
дыдущие 10 лет. Были организованы тракторные бригады для 
обслуживания колхозов 11 горных районов. В результате 
значительно возросло техническое оснащение сельского хо
зяйства, о чем свидетельствуют следующие данные 5 6:

1950 г. 1955 г.

Число М Т С ..........................................  25 34
Мощность тракторного парка, тыс. л. с. 25,3 48,9
Число ком байнов................................. 193 419
Число грузовых м а ш и н .................... 938'’ 1845
Число тр ак то р о в .................................  2167 3923
Тягловая мощность тракторов МТС

на 400 га пашни, л. с........................ 6,3 11,2

К этому времени 211 колхозов республики были электри
фицированы частично и 86 полностью. Колхозные и межкол
хозные электростанции целиком обеспечивали механизацию 
основных процессов сельскохозяйственного производства. 
В колхозах, совхозах и на машинно-тракторных станциях по
явились замечательные новаторы. Директор Хасавюртовской 
МТС Алхазов изобрел несколько сельскохозяйственных ма
шин и приспособлений, которые сейчас широко используются. 
Агроном-селекционер Пейтель вместе с механизаторами ви
ноградных плантаций создала гибридные сорта винограда 
и первая в ДАССР удостоена звания заслуженного агронома 
РСФСР. Чабаны Мавлиев (сел. Хунзах) и Дадуев (сел. Ме- 
геб Гунибского района), доярки Ахмедова и Закариева из

5 «Советский Дагестан за 40 лет. Статистический сборник», Махачка
ла, 1960, стр. 27.

6 Данные за 1954 г.
64

Укрепление мате
риально-техничес

кой базы и измене' 
ние практики пла

нирования сель
ского хозяйства



колхоза им. Омарова-Чохского Гунибского района, Халимбе- 
кова из колхоза им. Ленина сел. Гурбуки Ленинского района, 
бригадир овощеводческой бригады колхоза им. Дударова 
сел. Эрпели Буйнакского района Алимурадов и многие другие 
стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки благодаря механизации основных процессов производства, 
применению техники и использованию достижений науки.

Все это определило досрочное в целом по Дагестану вы
полнение планов сдачи государству хлеба. Было собрано ово
щей на 30—40% больше по сравнению с 1953 г. и заложено
4,7 тыс. га новых садов и виноградников.

18 февраля 1955 г. состоялось собрание республиканского 
партийного актива, посвященное решениям январского Пле
нума (1955 г.) ЦК КПСС и задачам областной партийной 
организации. На собрании были подведены итоги сельскохо
зяйственных работ за 1954 г., поставлены конкретные задачи 
па ближайшие годы и намечены пути их осуществления. Пар
тийный актив отметил, что в среднем по республике на 100 га 
угодий было произведено 6,2 ц мяса, 19 ц молока; в Тляра- 
тинском районе-— 14,8 ц мяса и в Дербенте— 131,3 и, молока.

Колхозники на своих общих собраниях также обсуждали 
пути претворения в жизнь постановлений Пленума, изыскива
ли резервы повышения урожайности полей, садов и огородов, 
увеличения производства мяса, молока, шерсти, яиц. 31 марта 
вопрос о мерах по увеличению производства продуктов жи
вотноводства рассматривался на VII пленуме Дагестанского 
обкома партии.

Успешному решению этих проблем в значительной степени 
способствовало постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об изменении практики планирования сельского 
хозяйства», принятое 9 марта 1955 г. При существовавшем 
порядке до колхозов доводились планы, строго определявшие, 
какие культуры и в каких размерах сеять, какие виды скота 
и в каких количествах содержать. Конкретные условия и ре
сурсы не учитывались, инициатива на местах сдерживалась, 
и в результате тормозилось развитие колхозного производства. 
В постановлении указывалось, что «планирование сельскохо
зяйственного производства должно начинаться непосредствен
но в колхозах совместно с МТС и в совхозах и проводиться 
с учетом лучшего использования земельных угодий» 7.

Этот документ изучали во всех колхозах, МТС и совхозах 
республики. В марте состоялось собрание членов сельскохо
зяйственной артели им. Карла Маркса сел. Куруш, переселен
ных с гор в Хасавюртовский район, где имелись большие воз
можности для развития земледелия и животноводства. На * 5

7 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 4, М., 1958, стр. 367.
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собрании обсуждался перспективный план развития колхоза 
на 1955—1960 гг., который затем был утвержден Советом 
Министров ДАССР. План колхоза предусматривал дальней
шее расширение посевов и доведение их в 1955 г. до 2930 га, 
а в 1960 г. — до 10 тыс. га, намечал резкий рост урожайности 
зерновых — с 12,8 ц с 1 га в 1955 г. до 17 ц в 1960 г., увеличе
ние площади под садами почти в 2,5 раза и под виноградни
ками в 5 раз. Было также решено за пятилетие заменить гру
бошерстных и полугрубошерстных овец тонкорунными. По
головье их к 1960 г. довести до 15 тыс., получить с каждой 
фуражной коровы 2 тыс. кг молока (в 1954 г. — 867 кг, 
в 1955 г. — 1000 кг).

Такие же реальные планы роста производства наметили 
колхозники сельскохозяйственных артелей им. Дахадаева 
Гунибского района, «Ленин елу» Каякеитского района и 
других.

Борясь за досрочное завершение программы, начертанной 
партией и правительством, колхозники республики по призы
ву Совета Министров ДАССР и обкома начали социалистиче
ское соревнование за увеличение производства продуктов жи
вотноводства на каждые 100 га угодий. Одной из важнейших 
особенностей соревнования была широкая пропаганда пере
дового опыта. Для обмена опытом дагестанские труженики 
выезжали в братские республики, посещали лучшие артели, 
знакомились с достижениями новаторов. Хорошие результаты 
дало, например, общение животноводов двух соревнующихся 
районов — Гумбетовского и Ботлихского.

Особое внимание в 1955 г. уделялось созданию устойчивой 
кормовой базы — расширялись сенокосные угодья, увеличи
вались посевы люцерны, суданской травы, кормового арбуза, 
использовались отходы овощеводства. В этом году в респуб
лике было заготовлено грубых, сочных и концентрированных 
кормов намного больше, чем в предыдущем. Так, Гунибский 
район при плане 31 570 т заготовил 39 239 т грубых кормов.

Почвенно-климатические условия Дагестана особенно бла
гоприятны для возделывания кукурузы на зерно и на силос, 
поэтому ей здесь издавна отводится большое место в кормо
вом рационе скота. В 1955 г. высокий урожай этой культуры 
получили многие колхозы республики. Лучших результатов 
добились комсомольцы Магарамкентского района — на пло
щади 242 га 14 молодежных звеньев вырастили в среднем по 
42 ц зерна кукурузы, а комсомольско-молодежное звено кол
хоза «Правда» того же района (звеньевая — Г. Каибханова) 
собрало по 78 ц на площади 15 га. Сев производился преиму
щественно квадратно-гнездовым способом, что позволило ме
ханизировать обработку посевов.

Много было сделано по улучшению породности скота.
В колхозе им. Омарова-Чохского Гунибского района, где бы- 
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ла выведена дагестанская горная овца, выводилась новая по
рода крупного рогатого скота — дагестанская бурая, отли
чавшаяся высокой продуктивностью. Ряд колхозов приобрел 
овец породы меринос, коров симментальской, красной степ
ной, буро-карпатской пород.

Хотя большие потери поголовья овец зимой 1953/54 г. еще 
не восполнились, валовой выход шерсти в 1955 г. по сравне
нию с 1954 г. возрос на 35%, а средний настриг с одной ов
цы — на 600 а.

Осуществляя решения январского (1955 г.) Пленума ЦК 
КПСС, колхозы республики создали свинофермы и успешно 
выполнили обязательства по государственным поставкам мя
са. Поголовье свиней за этот год выросло в 4,3 раза.

В условиях Дагестана значительного увеличения произ
водства мяса можно добиться при хорошей организации на
гула и откорма скота. Кое-где для этой цели были созданы 
специальные фермы, что дало ощутимый экономический эф
фект. Так, колхоз им. Карла Маркса Чародинского района 
сдал по мясопоставкам 1650 овец, средний вес которых со
ставлял 82 кг. В конце года колхоз поставил на откорм 
1200 овец, чтобы обеспечить мясопоставки 1956 г.

По надоям молока с октября 1954 по февраль 1955 г. 
ДАССР занимала одно из последних мест в РСФСР, они не 
превышали 408 кг в среднем на корову. Естественно, что рез
кое повышение молочной продуктивности являлось важней
шей задачей. 13 марта 1955 г. газета «Дагестанская правда» 
опубликовала решение Совета Министров ДАССР и Даге
станского обкома КПСС «О мерах повышения продуктивно
сти молочного скота в колхозах республики». Работу молочно
товарных ферм должны были контролировать партийные 
и советские организации. Внедрялись передовые методы со
держания и кормления скота.

В соревнованиях районов за увеличение надоев молока 
переходящее Красное знамя Совета Министров ДАССР и бю
ро обкома КПСС несколько месяцев подряд завоевывали тру
женики Ленинского района. Здесь удои молока утроились 
(только за май получили по 150 кг на каждую фуражную ко
рову), а в целом по ДАССР почти удвоились.

На республиканском совещании работников молочного жи
вотноводства, состоявшемся в декабре 1955 г., были подведе
ны итоги соревнования. Хорошо потрудились инициаторы его— 
карабудахкентцы. У них на фуражную корову приходилось 
1257 кг молока при обязательстве 1100 кг (в 1954 г. — 407 кг). 
Первенство в соревновании колхозных доярок завоевала 
Г. Ахмедова (колхоз «Оборона страны» Дербентского района), 
надоившая от каждой закрепленной за нею коровы по 3534 кг. 
38 передовым дояркам было присвоено почетное звание «Луч
шая доярка ДАССР», девяти Министерство сельского хозяй- 
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ства ДАССР вручило именные золотые часы. Свыше 360 доя
рок, которые в основном обслуживали коров местных пород, 
надоили от 800 до 3 тыс. кг на каждую корову. За 11 месяцев 
1955 г. государству было сдано молока на 5442 т больше, чем 
за весь 1954 г.

В это время в республике начали широко строить живот
новодческие помещения. Цемент колхозам отпускался вне оче
реди, им предоставлялись долгосрочные кредиты, выделялись 
лесосечные фонды. Некоторые хозяйства использовали камыш 
и другие местные материалы. Уже на 1 сентября 1955 г. были 
сданы в эксплуатацию силосные сооружения емкостью свыше 
90 тыс. г. В Хунзахском районе план строительства животно
водческих помещений перевыполнили к 1 июля.

К концу пятилетки труженики социалистической деревни 
добились неплохих показателей. На 1 октября в ДАССР на
считывалось крупного рогатого скота на 37 тыс. голов, овец 
и коз — на 77 тыс. и лошадей — на 5 тыс. больше, чем в 1945 г. 
Как видно из приводимых ниже цифр, значительно возросло 
производство животноводческой продукции 8:

В крупных животноводческих хозяйствах имелось по 
30—40 тыс. овец и по 1,5—3 тыс. голов крупного рогатого 
скота. На овцеводческих фермах было введено зимнее ягне
ние. Молодняк, родившийся зимой, дал в среднем на 900 г 
шерсти больше по сравнению с молодняком весеннего окота. 
Проводилась работа по скрещиванию местных малопродуктив
ных грубошерстных овец с баранами тонкорунной и полутон
корунной пород. В октябре Совет Министров ДАССР и бюро 
Дагестанского обкома обсудили вопрос о дальнейшем разви
тии тонкорунного и полутонкорунного овцеводства. Была по
ставлена задача в ближайшие два-три года довести поголовье 
овец с тонкой и полутонкой шерстью в плоскостных и пред
горных районах до 90% и в горных — до 60%, добиться на
стрига шерсти с одной овцы в колхозах зоны мериносового 
овцеводства не менее 4,2 кг и в остальных — 2,6 кг.

6 декабря 1955 г. республика рапортовала о досрочном 
выполнении плана сдачи шерсти. Государство получило на 
11 437 ц шерсти больше, чем на то же время в 1954 г. План 
заготовок был выполнен на 100,8%, в том числе закупок —

8 Ц ГА  Д А С С Р, ф. 22-р, оп. 12, д. 461, л. 27.

1950 г. 1955 г.

Мясо, тыс. т . . . 
Молоко, тыс. т . .
Яйца, млн. шт. 
Шерсть, т . . .  .

13,1 14,5
28,0 51,4
2,8 5,9

2327 3888
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на 287%. Колхозы им. Омарова-Чохского, им. Дахадаева 
Гунибского района, им. Карла Маркса Хасавюртовского рай
она, им. Хизроева Хунзахского района, им. Гаруна Саидова 
Кулинского района только за сданную государству шерсть 
выручили от 1 млн. до 3 млн. руб. Чабаны колхоза им. Карла 
Маркса Мамиев и Гамзаев настригли от каждой овцы породы 
советский меринос по 6,2 кг шерсти.

Увеличилось производство продуктов животноводства на 
!00 га пашни и на 100 хозяйств колхозников. Возросли нату
ральные выдачи этих продуктов, сдача их государству и от
числения от их реализации в неделимые фонды колхозов.

Больших успехов добились отдельные районы ДАССР, на
пример Гунибский. Он раньше срока рассчитался с государ
ством по поставкам и государственным закупкам животно
водческой продукции и справился с заготовкой кормов на 
зиму.

Значительный шаг вперед сделал колхоз «Согратлнн- 
ский». В 1955 г. на каждые 100 га пашни он произвел 8,4 ц 
мяса, 2335 кг молока, 195 кг шерсти. Тем самым был достиг
нут уровень, запланированный на 1958 г. Только от продажи 
шерсти колхоз получил 2,7 млн. руб., план общественного по
головья по овцам выполнил на 177,2%, по крупному рогато
му скоту — на 116,1 %.

Если в 1954 г. средняя выработка колхозника составляла 
200 трудодней, то за 11 месяцев 1955 г. — 300 трудодней. Кол
хоз осуществил большое строительство. Только в завершаю
щем году пятилетки построил две механизированные фермы, 
скотные дворы на 180 голов, телятник на 100 голов, два ко
ровника, жилые помещения для животноводов, клуб на ку- 
тане па 250 мест.

Значительные сдвиги отмечались и в развитии полеводст
ва. Посевные площади в колхозах республики возросли за год 
на 24,2 тыс. га, площади под садами — на 7781 га, под вино
градниками — на 3727 га. Были расширены посевы риса, ози
мого ячменя, овса, кенафа и некоторых других культур, почти 
полностью механизированы вспашка паров и зяби, сев озимых 
(на 69%) и яровых (на 60%). Комбайнами убрали 47% зер
новых и 69% подсолнечника.

Благодаря росту посевных площадей под зерновыми куль
турами и повышению урожайности валовой сбор зерна в 
1955 г. увеличился по сравнению с 1954 г. на 68 тыс. т. Сверх 
плана колхозы республики сдали государству более 65 тыс. т 
зерна.

В результате своевременного и правильного проведения 
всех агротехнических мероприятий, строительства многочис
ленных парников и широкого использования передового опы
та валовой сбор овощей к концу пятилетия превысил анало
гичные показатели предыдущего года на 31,1 %.
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За 1954 г. и весну 1955 г. в республике были посажены са
ды и виноградники на площади около 6 тыс. га. Площадь, за
нятая под новыми посадками, произведенными за один только 
1955 г., примерно равнялась площади садов и виноградников 
всего дореволюционного Дагестана. За годы пятой пятилетки 
количество садов возросло на 36,4%, виноградников — на 
39%. В отдельных районах цифры были еще выше — в Каз- 
бековском, например, соответственно — в 5,5 и в 2 раза.

Садоводством и виноградарством в 1955 г. занималось 
свыше 500 колхозов и 10 совхозов. В Цудахарском, Ботлих- 
ском, Гергебильском, Унцукульском и других районах доходы 
от садоводства составляли 70—80% общих денежных доходов. 
Передовые виноградари Дербента в 1955 г. вырастили по 
200—300 ц винограда с 1 га. Девяти знатным виноградарям 
района было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Творчески осваивая достижения науки, специалисты сель
ского хозяйства и труженики колхозного производства стали 
выращивать садовые культуры и в высокогорных районах. 
Так, по инициативе мичуринца т. Хинчалова работники Буй- 
накской опытной станции заложили в колхозе «Красное зна
мя» Лакского района 17,5 га садов.

§ 2. ДАГЕСТАН В ГОДЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

х х  съезд КПСС и В середине 50-х годов советский народ под 
развитие внутри- руководством Коммунистической партии

тии осуществил ряд важных мероприятии, на
правленных на дальнейшее укрепление

общественного и государственного строя, подъем сельского
хозяйства и промышленности. Это были годы перестройки ра
боты на основе ленинских норм партийной жизни, ликвида
ции всего того, что мешало движению советского общества 
к коммунизму.

14 февраля 1956 г. открылся XX съезд КПСС, ознамено
вавший начало нового, важнейшего этапа в развитии нашей 
страны.

В отчетном докладе Президиума ЦК КПСС были подве
дены итоги организаторской деятельности партии за время, 
прошедшее после XIX съезда.

Опираясь на положения марксизма-ленинизма и творче
ски развивая их, XX съезд сделал важнейшие научные выводы 
по принципиальным проблемам, имеющим большое значение 
для Советского Союза и мирового коммунистического дви
жения.
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Съезд дал программу борьбы за завершение строительства 
социализма и постепенный переход к коммунизму и определил 
пути осуществления всемирно-исторических задач, стоящих 
перед партией и всем советским народом на современном 
этапе.

В Директивах по шестому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1956—1960 гг. предусматри
валось обеспечение мощного роста всех отраслей экономики, 
■крутого подъема сельскохозяйственного производства и на 
базе этого повышение материального благосостояния и куль
турного уровня трудящихся.

Большое место в работе съезда занял вопрос о преодоле
нии последствий культа личности Сталина. Решение относи
тельно необходимости ликвидировать извращения марксист
ско-ленинской теории в вопросе, касающемся исторической 
роли народных масс, партии и личности, обязывало бороться 
против пережитков субъективистско-идеалистических взгля
дов 9.

XX съезд полностью одобрил принятые ЦК КПСС меры 
по восстановлению и развитию ленинских норм партийной 
жизни и принципа коллективности руководства во всех звень
ях партийного и государственного аппарата.

Эти решения были единодушно поддержаны партийными 
■организациями и общими собраниями трудящихся Дагестана.

После XX съезда продолжала возрастать роль Коммуни
стической партии как ведущей и направляющей силы совет
ского общества, увеличивались масштабы и сложность задач 
коммунистического строительства. Это требовало более высо
кого уровня политического и организационного руководства 
массами, подъема их творческой активности, вовлечения но
вых миллионов трудящихся в управление государственными 
делами и производством, повышения роли общественных ор
ганизаций, расширения прав союзных и автономных респуб
лик и местных органов.

Коллективная мудрость органов КПСС, опирающихся на 
■инициативу масс, обеспечила незыблемое единство партий
ных рядов, еще теснее сплотила всех трудящихся вокруг 
Центрального Комитета и Советского правительства. Указа
ния Владимира Ильича Ленина о необходимости творчески 
•подходить к решению задач коммунистического строительст
ва, уметь на каждом новом этапе найти главное звено в цепи

9 В исторической литературе зачастую неправильно трактовалась борь
ба горцев Северо-Восточного Кавказа против царизма в 20—50-е годы XIX в., 
искажались факты, связанные с народными движениями против царских 
колонизаторов и местных феодалов. В опубликованных работах и диссер
тациях 40-х и первой половины 50-х годов допускалось неверное освеще
ние материалов, относящихся к периоду установления Советской власти в 
Дагестане.
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исторического развития, раскрывать перспективы, мобилизо
вать массы, смело ломать все отжившее, косное, что мешает 
нашему движению вперед, неукоснительно и твердо проводи
лись в жизнь. Важнейшие вопросы реорганизации управления 
промышленностью, машинно-тракторных станций и дальней
шего развития колхозного строя, системы народного образо
вания выносились на всеобщее обсуждение.

Главным условием последовательного осуществления вы
работанных Лениным норм партийной жизни и принципов 
партийного руководства явилось всемерное развитие внутри
партийной демократии. На этой основе росли активность и 
инициатива коммунистов.

Исключительно большое значение имела перестройка ра
боты центральных органов партии. В связи с восстановлением 
принципа коллективности поднялась роль ЦК в качестве выс
шего руководящего органа партии в период между съездами. 
Регулярно стали созываться Пленумы ЦК. Изменилась струк
тура избираемых нм органов — вместо Президиума ЦК и бю
ро Президиума было признано целесообразным сохранить 
только Президиум, как это и предусмотрено Уставом КПСС.

Взятый партией курс весьма благотворно сказался на дея
тельности Дагестанской партийной организации. На базе 
развертывания внутрипартийной демократии здесь решитель
но искоренялись методы администрирования, повышалась от
ветственность рядовых коммунистов за выработку и осущест
вление мероприятий по хозяйственному и культурному строи
тельству, укреплялись связи с массами. Улучшению 
партийного руководства и росту активности дагестанских ком
мунистов способствовало сокращение платного партийного 
аппарата. Отделы республиканских обкома, горкомов и рай
комов, их инструкторы приблизили свою работу к первичным 
организациям, вместе с ними рассматривали возникавшие на 
местах вопросы и находили, отталкиваясь от конкретных ус
ловий каждого района, аула и колхоза, наиболее правильное 
решение.

Много внимания уделялось укреплению партийных орга
низаций на селе, перед райкомами была поставлена задача 
всемерно содействовать им, поднимать их авторитет и повы
шать их роль в решении вопросов сельского хозяйства.

Сдвиги в развитии общественно-политической жизни и 
экономики страны порождали необходимость покончить с 
элементами догматизма, разъяснить значение нового курса 
партии, т. е. активизировать пропаганду и агитацию. Учиты
вая это, партийная организация Дагестана повысила требо
вания к идеологической работе, стала связывать ее с жизнью, 
с решением конкретных хозяйственно-политических задач. 
Характерно, что в агитационную и пропагандистскую деятель
ность теперь включились руководящие партийные работники, 
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передовики производства, специалисты сельского хозяйства, 
что дало возможность упрочить контакты с рабочим классом, 
колхозным крестьянством, советской интеллигенцией. Парт
организации районов нашли такие формы массово-политиче
ской работы, которые соответствовали интересам самых раз
личных слоев населения.

Очень хороших результатов добился, например, райком 
КПСС Советского района, расположенного высоко в горах, 
более чем в 200 км от Махачкалы. Пересеченность местности, 
острая нехватка пахотных земель не позволяли механизиро
вать трудоемкие процессы в полеводстве и животноводстве, 
и район являлся одним из отстающих. Однако благодаря пра
вильному руководству и вниманию к вопросам коммунисти
ческого воспитания трудящихся отставание удалось преодо
леть.

Трудящиеся вовлекались в производственную и обществен
ную жизнь района. За 1955—1958 гг. число членов КПСС воз
росло на 37%, в комсомол было принято 536 человек, среди 
них 240 девушек-горянок. В колхозе им. Октябрьской рево
люции сел. Мачада был организован совет ветеранов труда. 
Бюро райкома одобрило инициативу мачадинцев и предложи
ло широко распространить их опыт. Вскоре во всех хозяйствах 
района возникли такие же советы. Они периодически созыва
ли собрания ветеранов и обсуждали, как лучше помочь прав
лениям артелей в решении той или иной хозяйственной задачи.

Райком поддержал и такое начинание, как добровольное 
участие населения в проведении водопроводов, строительстве 
дорог, мостов, больниц, клубов, одобрил инициативу колхоз
ников сельхозартели им. Чапаева, задумавших радиофициро
вать селение.

В прошлом Советский район являлся религиозным цент
ром нагорного Дагестана. Здесь были особенно живучи 
нормы адата, пережитки феодального отношения к женщи
не. Поэтому райком партии придавал большое значение анти
религиозной пропаганде, энергично боролся с пережитками 
прошлого в сознании людей. Был укреплен состав группы лек- 
торов-атеистов. Для них проводились районные и кустовые 
семинары, специальные инструктажи, совещания по обмену 
опытом. Атеистические кружки создавались в школах, где для; 
родителей систематически устраивались лекции на естествен
нонаучные темы. На собраниях коммунистов, комсомольцев, 
сельской интеллигенции поднимались вопросы борьбы с пере
житками, с пьянством и хулиганством. Вскоре колхозники' 
сами предложили переоборудовать здания бывших мечетей № 
разместить в них клубы, библиотеки и другие культурные уч
реждения.

Общественные организации района начали массовый по
ход против отсталого быта, за улучшение санитарно-гигиенн-



ческого состояния населенных пунктов. Активное участие 
в походе приняли комсомольцы, молодежь, медицинские ра
ботники. Была организована постоянно действующая агита
ционно-художественная и пропагандистская группа, возглав
ляемая секретарем райкома партии Алиевым.

VIII пленум Дагестанского обкома положительно оценил 
инициативу Советского райкома КПСС и призвал областную 
партийную организацию усилить работу по коммунистическо
му воспитанию трудящихся. Специальное постановление бюро 
обкома предусматривало ряд мер по ликвидации недостатков 
в идеологической работе, мобилизовало всех коммунистов 
республики на борьбу с пережитками.

Главным направлением в развитии социалистической го
сударственности являлось всемерное развитие демократии, 
привлечение граждан к участию в руководстве хозяйственным 
и культурным строительством. Партия и Советское прави
тельство уделили большое внимание вопросам повышения 
роли общественности в управлении государством, перераста
нию социалистической государственности в коммунистическое 
общественное самоуправление. Ряд функции государства дол
жен постепенно переходить к общественным организациям 
(профсоюзам, комсомолу, кооперации и т. д.). Их взаимоотно
шения с государством строятся на началах сотрудничества, 
помощи и поддержки. Ведущей и направляющей силой по от
ношению к ним выступает Коммунистическая партия.

После XX съезда КПСС творческая активность партийных 
организаций резко повысилась. Постоянно рождались новые 
формы и методы, обеспечивающие выполнение задач комму
нистического строительства. Партийная работа становилась 
более конкретной и массовой благодаря широкому участию 
в ней коммунистов в качестве внештатных работников, на об
щественных началах. Формой такого участия явились комис
сии по осуществлению контроля за деятельностью админи
страции.

Углублению внутрипартийной демократии и росту актив
ности рядовых членов КПСС способствовало проведение от
четно-выборных собраний. Во многих местах к руководству 
•организациями пришли молодые, энергичные, знающие дело 
коммунисты.

Партия, как и раньше, считала, что центральная пробле
ма — это проблема подбора, расстановки и воспитания кад
ров. Подавляющее большинство коммунистов было занято в 
-сфере производства. Расширилась сеть партийных групп в 
бригадах колхозов и отделениях совхозов, на фермах.

Кузницей кадров для партийных, советских и обществен
ных организаций республики были областная трехгодичная 
партийная школа и девятимесячные курсы при ней. С 1955 по 
1957 г. школу и курсы окончило около 560 человек; теперь они 
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Деятельность мест
ных Советов и 
профсоюзов на 

новом этапе

работают во всех районах ДАССР. В конце 1957 г. согласно 
решению Президиума ЦК КПСС эта школа была реорганизо
вана в двухгодичную советско-партийную школу при обкоме 
КПСС, призванную готовить кадры также и для предприятий 
промышленности и сельского хозяйства. Дагестанцы, кроме 
того, обучались в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 
В 1955 г. их насчитывалось там 14, в 1958 г. — 31.

В условиях развития социалистической де
мократии, естественно, возрастает роль Со
ветов. Сочетая черты государственной и 
общественной организации, они действуют 
при широком и непосредственном участии 

масс. Депутаты их, как правило рабочие и колхозники 10, со
вмещают свои обязанности с работой на заводах, фабриках, 
в колхозах, совхозах и добиваются больших успехов на про
изводстве. Так, депутат Буйнакского горсовета Мариям За- 
хаева, работница трикотажной фабрики «Красная звезда», 
перешла по примеру В. Гагановой в отстающую бригаду. 
Вскоре бригада уже выполняла задания на 160%. Депутаты 
Н. Гогосова и П. Исаева с той же фабрики выполняли нормы 
на 220—300%; возглавляемые ими бригады боролись за полу
чение звания коллектива коммунистического труда.

Одной из форм связи Советов с производством является 
деятельность постоянных хозяйственных комиссий. В 1958 г. 
в сельских, поселковых, районных и городских Советах Даге
стана функционировало 2386 комиссий. Хорошо была органи
зована их работа в Чародинеком, Хунзахском, Кизлярс.ком, 
Хасавюртовском, Лакском, Караногайском, Ботлихском, Ах- 
тынском, Акушинском, Дахадаевском, Буйнакском, Ахвах- 
ском районах. На сессиях помимо организационных обсуж
дались проблемы хозяйственного и культурного строительства, 
принимались конкретные решения. В центре внимания сель
ских Советов находились такие важные вопросы, как обеспе
чение общественного скота кормами, строительство животно
водческих помещений, механизация трудоемких процессов, 
борьба с хищениями, разбазариванием и падежом скота, 
укрепление дисциплины, дополнительная оплата за выращи
вание молодняка и т. д. Советы мобилизовали трудящихся 
на выполнение директив партии и правительства, выступали 
■организаторами межколхозного социалистического соревно
вания, осуществляли контроль над выполнением взятых обя
зательств.

Сельскохозяйственные комиссии районного и сельских Со
ветов совместно с партийными и советскими органами помо-

10 Из почти 18 тыс. депутатов городских, районных и местных Сове
тов 13 тыс.— рабочие и колхозники. Многие из них являются уда.рниками 
коммунистического труда.
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гали наладить продажу государству продуктов сельского 
хозяйства; к 1 сентября колхозы Ахтынского района досрочно 
продали установленное количество мяса, молока, шерсти, яиц 
и фруктов.

Предметом всегдашней заботы сессий Советов, постоян
ных комиссий и депутатов являлись быт трудящихся и воспи
тательная работа среди населения. Здесь обсуждались вопро
сы, связанные с жизнью самодеятельных общественных 
организаций, с работой школ, учреждений культуры и здра
воохранения. Член комиссии по сельскому хозяйству Луткун- 
ского сельсовета Ахтынского района У. Агабеков внес пред
ложение улучшить культурно-бытовые условия животноводов 
на зимних пастбищах: построить для чабанов новые жилые 
дома, библиотеку и т. д. Он возглавил строительную бригаду, 
которая на кутанах сдала в эксплуатацию восемь домов, зда
ние библиотеки, а в селении — клуб и семь классных комнат 
для школы.

На заводах, в колхозах и совхозах работали депутатские- 
посты. Они обеспечивали общественный порядок, сохранность 
социалистической собственности, направляли деятельность- 
учреждений культуры и здравоохранения, были по существу 
органами государственной власти на общественных началах.

По данным организационного отдела Президиума Верхов
ного Совета ДАССР, после 1956 г, сроки созыва сессий мест
ных Советов не нарушались, а исполкомы стали отчитываться 
регулярнее. Они следили за участием общественных органи
заций в управлении государственными делами, шире привле
кали активистов, чаще заслушивали их, организовывали дни 
депутата и двухдневные семинары.

Важнейшее значение приобрели отчеты депутатов перед 
избирателями, право последних на досрочный отзыв избран
ников, не оправдавших их доверия, всестороннее и свободное- 
обсуждение на сессиях Советов задач государственного управ
ления хозяйственным и культурным строительством.

В эти годы все больше вопросов, непосредственно затра
гивающих интересы трудящихся, например труда и заработ
ной платы, решалось государственными органами совместно 
с общественными организациями. В связи с этим заметно по
высилась роль профсоюзов. Они помогали партийной органи
зации республики мобилизовать массы на борьбу за претво
рение в жизнь народнохозяйственных планов, за осуществле
ние задач роста производительности труда, внедрение 
механизации и автоматизации; они следили за развертыва
нием социалистического соревнования, распространением 
опыта передовиков производства и изобретателей, строго сле
дили за соблюдением трудового законодательства.

В целях привлечения рабочих коллективов к управлению 
социалистическим производством в Дагестане в 1957 г. было 
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создано 256 постоянно действующих производственных со
вещаний, призванных рассматривать предложения рабочих 
по снижению себестоимости, улучшению качества продукции 
и др. На заводе «Дагестанские огни» при обсуждении вопроса 
■об экономии сырья и материалов присутствующие внесли 
20 предложений. Внедрение их позволило сэкономить за ко
роткий срок 4872 т сырья, 118 т топлива и более 200 тыс. руб. 
на капитальном строительстве. В начале 1958 г. возникли еще 
252 постоянно действующих производственных совещания, 
в работе которых принимало участие более 13 тыс. новаторов 
производства и рационализаторов. Совещание на заводе 
им. М. Гаджиева постановило по примеру московского элект
ромеханического завода им. Ильича разработать и принять 
единый перспективный график выпуска продукции. В резуль
тате на заводе укрепилась дисциплина и повысилась произ
водительность труда.

Профсоюзные комитеты ряда предприятий Дагестана про
являли ценную инициативу при решении жизненно важных 
вопросов, умело руководили соревнованием. Они старались 
систематически обобщать опыт лучших коллективов, бригад 
коммунистического труда, отдельных передовиков и распро
странять его. Фабком фабрики им. III Интернационала, на
пример, много сделал для пропаганды опыта Валентины 
Г агановой.

На фабриках и заводах ДАССР проводились общественные 
■смотры и месячники технического прогресса, механизации и 
автоматизации. На 140 предприятиях действовали научно-тех
нические общества. По инициативе профсоюзов на производ
стве создавались самодеятельные организации типа общест
венных конструкторских бюро, бюро экономического анализа 
и технической информации. Вопросы освоения современной 
техники очень заботили профком Махачкалинского морского 
порта.

Важную роль сыграли Дагсовпроф и отдельные профсою
зы в организации шефства городов над колхозами. Махачка
линский горком партии через профсоюзы наладил помощь 
предприятий столицы республики Кизилюртовскому и Ленин
скому районам. Шефы посылали на село материалы и маши
ны, собрали и изготовили инструменты для тракторных 
бригад, оборудовали и передали МТС шесть передвижных 
мастерских, приняли участие в механизации трудоемких 
процессов на фермах и в шести колхозах Кизилюртовского 
района помогли провести монтажные работы по электрифика
ции МТС, двух школ и амбулатории. Городские предприятия 
направили в село 72 квалифицированных рабочих для выпол
нения ремонта, подготовили колхозам технические кадры. Ма
хачкалинцы содействовали и развертыванию политической 
работы, укреплению партийных и профсоюзных организаций
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МТС и совхозов. По решению пленума горкома партии город
ские коммунисты поехали в деревню для осуществления ор
ганизационных мероприятий и разъяснения постановлений 
партии и правительства о развитии сельского хозяйства.

В многогранной деятельности советских профсоюзов осо
бое место принадлежит идеологической, культурно-массовой 
работе как важному средству воспитания активных, созна
тельных строителей коммунизма. В распоряжении Дагсов- 
профа имелось около 80 клубов, более 400 красных уголков, 
120 библиотек с 30-тысячным книжным фондом и 73 кино- 
установки.

Все чаще воспитательная, культурно-массовая работа 
профсоюзов строилась на общественных началах. Так, в 
89 библиотеках не было платных работников, около 500 акти
вистов обслуживали 131 книжную передвижку и 200 книго
нош разносили книги по домам. Свыше 600 общественников 
руководили различными творческими кружками, которые 
охватывали более 25 тыс. человек. Было проведено 516 чита
тельских конференций, литературных вечеров, прочитано бо
лее 10 тыс. лекций. Коллективы художественной самодеятель
ности клубов и красных уголков за 1958 г. дали 1300 концер
тов и спектаклей, большой популярностью пользовались 
общественные университеты культуры и кинолектории.

В ведении профсоюзов находились и вопросы воспитания 
подрастающего поколения, организации отдыха детей. В за
городных и городских пионерлагерях каждое лето отдыхали 
десятки тысяч ребят.

Комсомольская 
организация Даге

стана во главе 
молодежи

С каждым годом комсомольская организа
ция Дагестана укрепляла связи с моло
дежью, нацеливала ее на борьбу за даль
нейшее развитие производительных сил, 
освоение новой техники, соблюдение режи

ма экономии, неуклонное повышение производительности 
труда. В республике, как и в других областях Советского 
Союза, в конце 1956 г. были созданы группы «легкой кавале
рии», первые же рейды которой показали эффективность это
го начинания. Штабы и посты «легкой кавалерии» возникли 
на предприятиях и в учреждениях. В более чем 1700 рейдах 
участвовало 9 тыс. человек. Комсомольцы помогали вскрывать 
резервы производства, проверяли ход разбора жалоб, обна
руживали факты бюрократизма и волокиты.

Молодые патриоты активно проводили в жизнь решения 
партии и показывали пример трудового героизма. Прядиль
щица фабрики им. III Интернационала Р. Яровая впервые в 
истории фабрики стала работать на восьми машинах и пере
выполнять технически обоснованные нормы. Вязальщица 
буйнакской фабрики «Красная звезда» Т. Османова вязала 
за смену до четырнадцати кофточек вместо пяти по плану.
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Комсомольско-молодежная бригада им. Ю. Смирнова на Дер
бентском консервном заводе выполнила задание 1957 г. еще 
в сентябре.

Включившись в борьбу за экономию, комсомольцы про
мышленных предприятий внесли в этом году во всесоюзную 
комсомольскую копилку более 3,6 млн. руб., а к открытию 
XXI съезда КПСС в результате бережного расходования 
сырья, топлива и материалов сэкономили 19 млн. руб. По
сланцы Дагестана трудились на строительстве Волгоградской 
ГЭС, химических предприятий страны, в шахтах Донбасса, 
на целинных просторах Казахстана. И повсюду о них шла 
добрая слава.

В сельском хозяйстве комсомол выступал застрельщиком 
социалистического соревнования, внедрения передовых мето
дов труда, важнейших достижений сельскохозяйственной 
науки и практики, ставил перед партийными организациями 
вопросы, связанные с устранением недостатков в работе кол
хозов, МТС и совхозов.

В артелях Советского района в 1957 г. насчитывалось. 
1700 комсомольцев. Из девяти молодежных животноводче
ских бригад шесть занимали первые места в соревновании. 
В колхозах было создано семь художественно-агитационных 
бригад, члены которых давали концерты, читали лекции и 
доклады на самые различные темы. 138 агитаторов-комсо- 
мольцев проводили беседы, читки газет и брошюр.

В 1958 г. на полях и фермах Дагестана работало более 
22 тыс. комсомольцев; на животноводческие фермы по путев
кам ВЛКСМ поехало 1957 человек. 425 молодежных бригад 
и звеньев собирали от 25 до 70 ц кукурузы с 1 га. За полтора 
года молодые колхозники заложили 5800 га садов и виноград
ников. По почину комсомольских организаций колхозов им. 
Ленина Гунибского района и им. Гаруна Саидова Кулинского 
района в республике было образовано более 60 комсомоль
ско-молодежных ферм. Организация Чародинского района в 
1957 г. обязалась помогать в садах и животноводческих фер
мах. На них в районе работали 240 членов ВЛКСМ.

В мае 1959 г. обком ВЛКСМ предложил молодежи взять 
шефство над семью важнейшими стройками республики — 
Чирюртовской ГЭС, комбинатом строительных материалов, 
заводами стекловолокна, «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектро- 
автомат» и др. В обкоме возник штаб новостроек, а на строи
тельных объектах появились комсомольские посты. Всего на 
строительные объекты республики предполагалось послать 
1500 человек.

На этот призыв откликнулись сотни юношей и девушек из 
разных районов. Уже к июню на Чирюртовскую ГЭС прибыло 
500 человек. Здесь они становились квалифицированными 
строителями. Из 1800 рабочих Сулакгэсстроя 1200 составля
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ли комсомольцы. Многие из них показывали образцы трудо
вого энтузиазма. Так, Магомед Ибрагимов, посланец Гуниб- 
ской организации, был лучшим плотником-опалубщиком 
стройки, причем освоил вторую профессию — бетонщика. По 
инициативе Дагестанского государственного университета 
3 тыс. студентов республики во время каникул месяц труди
лись на строительных объектах.

В ознаменование сорокалетия ВЛКСМ более тысячи ком
сомольцев боролись за звание ударника коммунистического 
труда, 700 молодежных коллективов добивались права име
новаться коллективами коммунистического труда. По приме
ру Валентины Гагановой около 300 юношей и девушек пере
шли на отстающие участки и вывели их в передовые.

На собрании республиканского партийного актива, посвя
щенном итогам июльского Пленума ЦК КПСС, отмечалось, 
что комсомольцы выступили застрельщиками массового дви
жения за овладение новейшей техникой и высокопроизводи
тельно е ее использование, за дальнейший технический про
гресс в промышленности, на транспорте и в строительстве. 
Более 2300 юношей и девушек овладели новыми профессиями. 
При активном участии молодежи были внедрены в производ
ство четыре автоматические и полуавтоматические линии. 
Комсомольцы Дагестана заслужили признательность и ува
жение трудящихся республики.

Единодушно одобряя Директивы XX съезда 
Дальнейшее раз- КПСС по шестому пятилетнему плану, ра

ботники промышленности, транспорта и 
строительных организаций Дагестана вы

ражали решимость успешно справиться с поставленными пе
ред ними задачами. На новом этапе народное хозяйство рес
публики должно было развиваться комплексно, на более высо
ком техническом уровне и на базе более рационального раз
мещения производительных'сил. При этом особое внимание 
уделялось ускорению подготовки технической интеллигенции 
и высококвалифицированных рабочих из коренного населения 
Дагестана.

Партийные, советские, комсомольские и профсоюзные ор
ганизации совершенствовали старые и находили новые формы 
работы, чтобы мобилизовать трудящихся на проведение в 
жизнь постановлений съезда, обеспечить непосредственное 
участие масс в коммунистическом строительстве. Обком пар
тии ДАССР сумел в значительной степени преодолеть отрыв 
пропаганды от практики, стал более конкретно заниматься 
производственной деятельностью предприятий, социалистиче
ским соревнованием, воспитанием и расстановкой кадров, 
улучшением организации труда, рационализацией и изобре
тательством, внедрением передовых методов труда. То же 
можно сказать о работе горкомов и райкомов. Действуя со
ло

витие промышлен 
ности



вместно с советскими и хозяйственными органами и профсою
зами, пробуждая творческую активность масс, они помогли 
многим промышленным предприятиям в короткий срок до
биться хороших показателей.

В 1956 г. план производства валовой продукции промыш
ленность Дагестана 11 выполнила на 105%, в том числе пред
приятия союзного подчинения — на 100,8, республиканского— 
на 108, областного — на 101%. Рост валовой продукции по 
отношению к 1927/28 г. характеризовался следующими цифра
ми (%) 11 12:

1950 г. 1955 г. 1956 г.

1300 2200 2400

Производительность труда по сравнению с предыдущим 
годом увеличилась на 6%, а себестоимость промышленной 
продукции снизилась на 4,5%. Планы перевозки грузов же
лезнодорожным и морским транспортом также были выпол
нены, а автотранспортом — намного перевыполнены.

Коллектив махачкалинского ремонтного завода завершил 
четырехмесячиын план по валовой продукции на 140,2%, по 
товарной — на 150,7%; производительность труда за это вре
мя повысилась на 14,7%. В числе передовых предприятий 
столицы были завод им. М. Гаджиева, рыбоконсервный ком
бинат, ТЭЦ, госшвейфабрика № 1, горпищекомбинат и др.

Большую трудовую победу одержали рыбники Дагестана. 
Западнокаспийский рыбопромышленный трест к 1 мая закон
чил полугодовое задание по рыбозаготовкам. Консервщики 
за год выработали сверх государственного плана 8,6 млн. ба
нок консервов. Дагестан давал 12% всей консервной продук
ции РСФСР; в республике выработка консервов на душу на
селения составляла 110 банок, по Союзу в целом— 14.

Отдельные предприятия ДАССР (заводы «Дагестанские 
огни», стеновых блоков и «Металлист», фабрика «Дагюн», 
предприятия Управления топливной промышленности Даг- 
промсовета, некоторые райпромкомбинаты и артели промыс
ловой кооперации, хлебозаводы Буйнакска и Избербаша) 
в 1956 г. работали неудовлетворительно: не выполнили плана 
по повышению производительности труда, допускали бесхо
зяйственное расходование средств, материалов, электроэнер
гии, топлива. Кое-где наблюдалась неритмичность в работе, 
штурмовщина, текучесть кадров.

Обо все этом говорилось на собрании республиканского 
партийного актива в докладе «Об итогах декабрьского Пле-

11 В республике к этому времени насчитывалось 350 промышленных 
предприятий, оснащенных современной первоклассной техникой.

12 «Дагестанская правда», 9. И. 1957. Сообщение СУ ДАССР.
С Заказ 668 81



Выборка невода

нума ЦК КПСС и задачах областной партийной организа
ции». Пленум вскрыл серьезные недостатки в планировании, 
оно часто осуществлялось сверху без учета материальной 
базы и специфики того или иного предприятия. Подобное 
положение было типично и для Дагестана, здесь тоже не при
нимались во внимание зональные и природные особенности, 
а главное — творческая инициатива тружеников. Дальнейше
му развитию народного хозяйства мешала и ведомственность 
в решении важных вопросов.

Активизация работы по новому подъему экономики, по 
ускоренному развитию всех отраслей сельского хозяйства и 
производства товаров народного потребления требовала улуч
шения руководства народным хозяйством. 10 мая 1957 г. Вер
ховный Совет СССР издал Закон о дальнейшем совершенст
вовании управления промышленностью и строительством. 
В конце мая — начале июня прошли сессии Верховных Со
ветов союзных республик, на которых были приняты решения, 
касающиеся образования экономических административных 
районов.

В самостоятельный район выделялась и ДАССР. В июне 
постановлением Совета Министров РСФСР в республике был 
создан Совет народного хозяйства. В его состав вошли про- 
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изводственно-технический, планово-экономический и финан
совый отделы, отдел труда, заработной платы и кадров и др. 
Кроме того, имелся ряд отраслевых управлений: металлооб
рабатывающей промышленности, строительства и промыш
ленности строительных материалов, пищевой, материально- 
технического снабжения и сбыта, Дагнефть, Дагэнерго и трест 
легкой промышленности. Во главе отделов и управлений 
стояли специалисты с большим организаторским опытом.

В ведение совнархоза передавались почти все предприя
тия союзного и федеративного подчинения, удельный вес ко
торых в промышленности республики составлял по числен
ности рабочих 64%, по валовой продукции — 74, по основным 
фондам — 91 %.

В 1957 г. промышленность Дагестана выполнила план вы
пуска валовой продукции на 107%, причем по сравнению с 
предыдущим годом увеличение достигло 13%. Сверхплановая 
экономия от снижения себестоимости продукции выразилась 
в сумме, превышающей 37 млн. руб. Объем капиталовложе
ний против 1955 г. возрос на 254 млн. руб. Стоимость строив
шихся объектов равнялась 1 млрд. руб. Продолжалось 
сооружение Чирюртовской ГЭС, водопровода Сулак — Ма
хачкала, линии электропередачи Избербаш—Дербент, расши
рялись Каспийская и Махачкалинская ТЭЦ, подвергались 
реконструкции столичные хлебозавод и мясокомбинат, а так
же некоторые предприятия консервной, винодельческой и дру
гих отраслей. В Махачкале возводились здания городской 
больницы, родильного дома, летнего театра, телевизионного 
центра. В городах и рабочих поселках за 1956 и 1957 гг. было 
сдано в эксплуатацию более 42 тыс. кв. м жилой площади по 
линии государственного и 24 тыс. кв. м по линии индивиду
ального строительства. Были построены очистные сооружения 
водопровода Сулак—Махачкала, линия электропередачи Чир- 
юрт—Хасавюрт, Хасавюртовский комбикормовый завод 
и т. д. Заканчивалась реконструкция нефтеперевалочной ба
зы, морского порта, шла подготовка к пуску Хасавюртовской 
мебельной фабрики.

Многие предприятия вышли из прорыва, в котором они 
находились на протяжении нескольких лет. Если в 1955 г. не' 
выполнили план 19 предприятий, то в 1957 г. таких осталось 
шесть. В 1957 г. завод им. М. Гаджиева, бондарный завод,, 
нефтеперевалочная база завоевали первенство во всесоюз
ном социалистическом соревновании. Отдельные предприятия 
железнодорожного транспорта ДАССР заняли первые места 
в соревновании предприятий Орджоникидзевской железной, 
дороги.

XXIII областная партийная конференция, состоявшаяся 
27—28 декабря 1957 г., поставила перед партийными органи
зациями задачу — уделять больше внимания техническому
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прогрессу, внедрению новой техники, модернизации устарев
шего оборудования, механизации трудоемких процессов, осо
бенно в пищевой промышленности, распространению всего 
нового и передового, борьбе за экономию и бережливость.

В третьем году шестой пятилетки трудящиеся Дагестана 
показали замечательные примеры трудовой активности. Бри
гада плавильщиков И. Иванова из цеха сернистого натрия 
химзавода им. Слепнева и комсомольцы фабрикатного цеха 
рыбоконсервного комбината поддержали почин знатного до
нецкого шахтера Н. Мамая, предложившего организовать 
соревнование за ежедневное перевыполнение заданий каждой 
бригадой и каждым рабочим. И. Иванов с подручным за сме
ну выдавал сверх нормы по 1400 кг плава сернистого натрия. 
На 125% выполнял сменные нормы коллектив фабрикатного 
цеха.

Завод им. М. Гаджиева завершил восьмимесячную про
грамму пуска валовой продукции на 113,6% при росте объема 
производства на 32,4%, причем выполнил план по всей уста
новленной номенклатуре изделий. Производительность труда 
превысила установленную на 14,8%. От снижения себестои
мости за первое полугодие была получена экономия 1397 тыс. 
руб. В течение 1958 г. заводу трижды присуждалось перехо
дящее Красное знамя горсовета и горкома КПСС и дважды — 
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР.

Ритмично работал в течение года и коллектив фабрики 
им. III Интернационала. Каждый месяц он выполнял задания 
по номенклатуре изделий и сортности продукции. Сверхпла
новая продукция составила 1676 тыс. руб. Только за счет сни
жения себестоимости продукции фабрика за полугодие дала 
более миллиона рублей экономии. Важная роль в достижении 
этих успехов принадлежала почину ткачихи Маджуевой и 
прядильщицы Алихановой, выступавших с призывом начать 
движение за освоение технически обоснованных норм.

Хороших показателей добились предприятия Дербента. 
За десять месяцев 1958 г. они выполнили план выпуска ва
ловой продукции на 101,1% и дали сверхплановой продукции 
на сумму 304,2 тыс. руб. И это не случайно. Чтобы успешно 
решить хозяйственные задачи, стоявшие перед городской 
партийной организацией, была проделана серьезная работа 
по укреплению первичных организаций и расстановке комму
нистов на ответственных участках производства. На всех 
предприятиях усилился партийный контроль, работа их об
суждалась на партийных собраниях и заседаниях бюро гор
кома КПСС, принимались решительные меры к своевременно
му устранению недостатков. Оживилась деятельность проф
союзов и научно-технических советов.

Программу 1958 г. промышленность ДАССР завершила к 
25 декабря, план по выпуску валовой продукции выполнила 
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на 103% (в том числе предприятиями совнархоза — на 102%, 
местных Советов — на 105%), производство продукции по 
сравнению с 1957 г. возросло на 7% (по совнархозу — на 5%, 
по предприятиям местных Советов — на 14%). Промышлен
ность местного подчинения выполнила планы по таким важ
нейшим экономическим показателям, как повышение произво
дительности труда, снижение себестоимости. Отчисления от 
сверхплановых прибылей составили около 1,5 млн. рублей.

В отчетном докладе IX сессии Верховного Совета ДАССР 
четвертого созыва «О работе Совета Министров ДАССР за 
1955—1958 гг. и о государственном плане развития народного 
хозяйства Дагестанской АССР на 1959 г.» указывалось, что за 
эти годы введено в действие 14 предприятий, в том числе Ха
савюртовская мебельная фабрика, два камышитовых завода: 
в Кизлярском и Тарумовском районах, первая очередь завода 
железобетонных конструкций в Махачкале. Много было сде
лано по реконструкции и техническому переоборудованию 
предприятий. Производительность труда в промышленности 
возросла на 30%, выпуск валовой продукции увеличился на 
520 млн. руб. (на 54% против 1954 г.), себестоимость продук
ции снижена на 16%, экономия составила 20 млн. руб. За тот 
же период производство чугунного и печного литья выросло 
в 3 раза, химических продуктов, стеновых блоков и консервов 
в 6 раз, минеральных вод — в 3 раза, кондитерских изделии — 
в 2, обуви — почти в 3, мебели — более чем в 2 раза.

В шестой пятилетке трудящимся ДАССР 
предстояло решить серьезные задачи и в 
области сельского хозяйства. Необходимо 

было строго учитывать исторически сложившуюся экономиче
скую зональность районов и колхозов и в соответствии с этим 
направлять их развитие.

В Дагестане выделяется шесть групп сельскохозяйствен
ных экономических микрорайонов.

В первую группу включены колхозы плоскостных полевод
ческих районов: Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского, 
Хасавюртовского, Кизилюртовского, Новолакского, Ленинско
го, Сергокалинского, Каякентского, Касумкентского и Мага- 
рамкентского. В 1955 г. посевная площадь их составляла
195,7 тыс. га, или около 51 % посевной площади всех колхозов 
республики. Под зерновыми культурами было занято
135,5 тыс. га (46%). Преобладали озимая пшеница, кукуруза. 
В Кизлярском, Хасавюртовском, Магарамкентском, Ленин
ском, Касумкентском районах в значительной степени развито 
виноградарство и садоводство, тем не менее ведущим остается 
зерновое хозяйство.

Вторая группа — плоскостные и предгорные садоводческие 
и полеводческие районы: Буйнакский, Кайтагский, Табасаран
ский. Их посевная площадь равнялась 45,2 тыс. га (12%); под
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зерновыми — 40,6 тыс., под садами — 5,3 тыс. га. Из плодовых 
основными культурами являлись семечковые, а из полевых — 
озимая пшеница (59,4%), кукуруза (18%), Здесь было разви
то и овощеводство.

В третью группу входят плоскостные виноградарские райо
ны: Дербентский и г. Дербент, Кизлярский и г. Кизляр. Пло
щадь под виноградниками достигала 3,5 тыс. га, или около 
57% виноградных насаждений колхозов. Овощами засевалось
1,8 тыс. га.

К четвертой группе относятся предгорные полеводческо- 
животноводческие районы: Новолакский, Казбековский, Ле- 
вашинский, Акушинский — и некоторые колхозы Кайтагского 
района. Посевная площадь этих районов составляла
45,5 тыс. га (12%), из них 39,4 тыс. га засевалось зерновыми. 
В Казбековском и Акушинском районах выращивался карто
фель, а в Казбековском, кроме того, и виноград. Главная от
расль животноводства — овцеводство. Разводился и крупный 
рогатый скот. В этих районах сосредоточено до 11 % поголовья 
овец и коз колхозного стада ДАССР.

Пятую группу образуют горные животноводческие районы: 
Цумадннский, Цунтинский, Ахвахский, Тляратинский, Совет
ский, Чародинский, Лакский, Кудинский, Рутульский, Агуль
ский, Курахский, Докузпаринский, Хивский, Дахадаевский и 
Гумбетовский. Они давали 40% поголовья овец колхозов и 
42% поголовья крупного рогатого скота. В Г'умбетовском рай
оне имеются сады. На кутанах развивается и полеводство.

Шестая группа — горные плодоводческо-животноводче
ские районы: Ботлихский, Хунзахский, Гунибский, Ахтынский, 
Унцукульский и Гергебильский. Под садами здесь было заня
то 3,1 тыс. га, около 17% площади всех плодовых насаждений 
колхозов. Преобладали косточковые породы. На долю этих 
районов приходилось 18% общего поголовья общественного 
скота республики.

Реализуя решения XX съезда партии и пленумов ЦК 
КПСС, Дагестанская партийная организация при планирова
нии сельскохозяйственного производства учитывала конкрет
ные условия каждой из шести групп. Такой дифференцирован
ный подход должен был принести положительные результаты.

25 мая 1956 г. Совет Министров ДАССР и обком КПСС 
приняли постановление «О подготовке и проведении уборки 
урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в рес
публике», а в июне было проведено республиканское совеща
ние работников советских, партийных и сельскохозяйственных 
органов, посвященное этим вопросам. Однако к ним снова 
пришлось вернуться. В начале июля бюро обкома КПСС рас
смотрело на своем заседании положение дел с организацией 
уборочных работ и отметило серьезные недостатки. В сельские 
районы было направлено свыше 100 человек, знающих сельс- 
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кое хозяйство, более 250 партийных и хозяйственных работни
ков для улучшения руководства экономически слабыми кол
хозами, 888 специалистов сельского хозяйства, ранее работав
ших в городах. Среди партийных и советских работников рай
онного звена почти в 3 раза увеличилось число лиц, имеющих 
высшее или незаконченное высшее образование.

Борясь за увеличение производства зерна, труженики сель
ского хозяйства освоили свыше 19,6 тыс. га новых земель. 
Площадь под кукурузой возросла на 17 тыс. га, а под колосо- 
рыми культурами — на 4,6 тыс. га по сравнению с 1955 г. При
менение раздельной уборки сократило потери зерна.

28 июля республика досрочно, в числе первых в Россий
ской Федерации, рассчиталась с государством. Сверх плана 
она сдала 11 520 т зерна.

В соревновании по сдаче хлеба государству на первое ме
сто вышли Каякентский и Ленинский районы. В последнем 
было вспахано 1746 га целинных земель и собрано более 
32 тыс. т зерна. Увеличились доходы колхозников. Так, семья 
колхозника Ю. Уцумиева за восемь месяцев выработала 1300 
трудодней и получила 9,1 т зерна и 3900 руб. деньгами.

Заметные сдвиги наблюдались и в области животновод
ства. В результате большой организаторской работы партий
ных и советских органов, самоотверженного труда колхозни
ков, специалистов сельского хозяйства и механизаторов МТС 
и МЖС поголовье крупного рогатого скота с 1 октября 1955 г. 
по 1 октября 1956 г. возросло на 40,4 тыс. Для улучшения по
родности колхозы республики закупили более 40 тыс. тонко
рунных овец и много племенных коров и телок.

Производство молока в 1955/56 г. по сравнению с пред
шествующим годом поднялось на 12 тыс. т (26%), яиц— на 
1153 ты,с. штук (35%), шерсти — на 690 ц (2,6%). Средний на
дой молока от коровы повысился на 28% (с 695 до 892 кг). 
Увеличились государственные заготовки и закупки сельскохо
зяйственных продуктов. В 1956 г. было заготовлено и закуп
лено мяса на 1,3 тыс. т, молока — на 3,3 тыс. т, яиц — на
1,3 млн. штук, шерсти — на 458 т больше, чем в 1955 г. Серьез
ное внимание уделялось свиноводству. Только за один год по
головье свиней возросло в 13 раз, было организовано 300 сви
новодческих ферм.

Особенно резко поднялось производство животноводческой 
продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий в отдель
ных районах. В Хунзахском районе, например, оно повыша
лось из года в год, как об этом свидетельствуют следующие 
показатели (ц) 13:

13 «Материалы республиканского совещания передовиков сельского 
хозяйства, апрель 1957 г.», — Архив Министерства производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов ДАССР.
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Молоко
Мясо
Шерсть

195-1 г . 1955 г . 1956 г .

19,3

2,1

29.8
11.8 
2,3

В 1956 г. на один трудодень здесь было выдано 4 руб. 
4 коп., 1300 г зерна, 522 г мяса. За успехи, достигнутые в про
изводстве мяса и шерсти, Хунзахский район был удостоен 
диплома первой степени Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, а колхоз им. Хизроева награжден дипломом второй 
степени; семь передовиков сельского хозяйства были награжг 
дены большими золотыми, большими и малыми серебряными 
медалями.

В следующем году, в начале апреля, в Дагестане состоя
лось республиканское совещание передовиков сельского хо
зяйства, целью которого было выявление неиспользованных 
резервов. Участники его приняли новые, повышенные обяза
тельства и обратились ко всем труженикам колхозной деревни 
с призывом включиться во всенародное соревнование в честь 
40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Важное значение для дальнейшего развития сельского хо
зяйства имело опубликованное 4 июля 1957 г. постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об отмене обязатель
ных поставок сельскохозяйственных продуктов государству 
хозяйствами колхозников, рабочих и служащих», согласно ко
торому сельскохозяйственный налог с колхозников был умень
шен в 2,5 раза.

К концу года артели республики пришли с хорошими ре
зультатами, Посевы под озимыми культурами возросли по 
сравнению с 1956 г. на 25,2 тыс. га, в том числе под пшени
цей — на 15,4 тыс. га. Было освоено 21,7 тыс. га земель с оро
сительной сетью; общая посевная площадь под озимой пшени
цей увеличилась на 23%, а под кукурузой — на 20%. Шире 
стали применяться квадратно-гнездовой сев кукурузы и высев- 
гибридных семян.

Уборка урожая была проведена в более сжатые сроки и с 
меньшими потерями. Использование удобрений и другие агро
технические мероприятия позволили многим артелям, брига
дам, звеньям, несмотря на неблагоприятную погоду, получить 
удовлетворительный урожай зерновых культур, овощей и кар
тофеля. Так, в Хасавюртовском районе колхоз им. Карла? 
Маркса с площади 1808 га собрал в среднем по 20,4 ц зерна, 
колхоз им. Казбекова с площади 724 га — по 20,3 ц. В сред
нем более 12 ц зерна с 1 га собрали колхозы Хасавюртовского, 
Бабаюртовского, Тарумовского и Кизлярского районов. Рес
публика досрочно выполнила план заготовок и закупок хлеба.

Успехов добились отдельные горные районы и колхозы. 
На Лакской районной партконференции отмечалось, что по- 
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севные площади здесь расширились на 222 га, а сбор зерна по' 
сравнению с 1956 г. поднялся на 38,3%. В Чародинском районе 
производство зерна увеличилось на 64%.

,В Акушинском районе за 1953—1957 гг. было вспахано 
2920 га целинных и залежных земель. Район занял первое 
место в республике по производству картофеля. Площади под. 
ним достигли 1330 га, что на 785 га больше, чем в 1953 г.; на 
4200 т повысился сбор зерна.

В животноводстве наблюдалось увеличение производства: 
продукции по сравнению с 1956 г.: молока — на 6%, мяса — 
на 9, шерсти — на 15%. Всего по республике мяса было заго
товлено и закуплено на 845 т больше, молока — на 4645 ту 
яиц — на 479 тыс. штук, шерсти — на 941 т. На 100 га сельско
хозяйственных угодий по всем категориям хозяйств было по
лучено: мяса — 7,5 ц, молока — 48 ц, шерсти — 151 кг, яиц 
на 100 га посева зерновых— 19 тыс. шт. Выросло поголовье' 
продуктивного скота (тыс. голов) и:

Повышение продуктивности овцеводства дало увеличение 
настрига шерсти в колхозах в среднем на 17%. Значительное 
количество ее на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1957 г. 
было получено в Тарумовском (414 кг), Кизлярском (403 кг), 
Тляратинском (296 кг), Хунзахском (253 кг) и Гунибском' 
(203 кг) районах. В колхозе им. Карла Маркса Хасавюртов
ского района настриг шерсти на одну овцу составил 6,4 кг. 
Здесь сдали государству сверх плана более 40 т тонкорунной1 
шерсти. На племовцезаводе «Червленые буруны» было на
стрижено в среднем с овцы 8,4 кг, на каждые 100 га сельскохо
зяйственных угодий получено по 574 кг шерсти, сдано сверх 
плана 37,6 г.

По 5—8 кг с овцы настригли чабаны Б. Нурлуйбаев (кол
хоз им. Карла Маркса Тарумовского района), К. Аджатаев 
(колхоз им. Димитрова Караногайского района), А. Якубов 
(колхоз им. Фрунзе Гунибского района) и др.

Члены сельскохозяйственной артели им. Омарова-Чохско- 
го Гунибского района с честью выполнили свои обязатель
ства в соревновании с Душетским районом Грузинской ССР. 
Обещав надоить 2300 кг молока в среднем от коровы, они на
доили по 2900 кг, а доярки П. Идрисова, А. Ахмедова, П. Би- 14 15

14 «Материалы сектора сводной статистики за 1957—1958 гг.», — СУ

1957 г . '5 1958 г .«

Крупный рогатый скот . .
в том числе коровы . .

О в ц ы ....................................
К о з ы ......................................

511.6 588,5
168,8 189,4

2032,9 2481,5
189.7 230,5

ДАССР.
15 Данные на 1 января.
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Овцы племзавода «Червленые буруны»

лалова — по 3400—3500 кг. С овцы получено по 3,04 кг шер
сти, в отарах М. Джабраилова и А. Дарбишова — по 4,7 кг. 
Государству сдано молока в 3 раза, шерсти — в 1,5 и мяса — 
в 2 раза больше, чем в 1956 г. Доход колхоза достиг 9,3 млн. 
руб. В течение года на зимних пастбищах были построены три 
стандартные кошары на 3 тыс. голов каждая, общежитие для 
чабанов на 100 человек, 3 бани, а в горах — стандартный ко
ровник на 60 голов. Было заложено по 6 г силоса на корову.

Следует отметить, что некоторые руководители партийных 
и советских организаций районов и председатели колхозов 
брали на совещаниях, пленумах и конференциях высокие обя
зательства, но не подкрепляли их организационными меро
приятиями. Так, обязательства, взятые на совещании сельско
хозяйственных работников Северного Кавказа, полностью не 
были выполнены, хотя производственные показатели в целом 
по республике были неплохие.

Итоги 1957 г. показали, что в Дагестане создана прочная 
■основа для быстрого роста продуктивности сельского хозяй
ства, для успешного решения задач, поставленных XX съездом 
партии.

В июне этого года состоялся первый съезд специалистов 
сельского хозяйства ДАССР, который обсудил систему мер 
агротехнического, зоотехнического и организационного харак
тера по увеличению производства продукции на 100 га сель
скохозяйственных угодий. Колхозники, руководители артелей, 
агрономы, партийные работники стали больше заниматься во
просами экономики колхозов, усилили борьбу за снижение се
бестоимости сельскохозяйственной продукции.
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Ценную инициативу проявил Чародинский райком. Здесь 
была созвана районная экономическая конференция с участи
ем сотрудников Дагестанского научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства и государственного университе
та. На конференции присутствовали председатели колхозов, 
секретари партийных организаций, заведующие фермами, бри
гадиры, бухгалтеры, районные партийные и советские работ
ники, специалисты сельского хозяйства, а также представите
ли соседнего Гунибского района. Обсуждался вопрос о затра
тах труда на производство единицы сельскохозяйственной 
продукции и мерах по их снижению. Специалисты и счетные 
работники анализировали затраты труда по каждой отрасли 
и каждому виду продукции, изучали состояние организации и 
нормирования труда.

В Ленинском районе тому же вопросу был посвящен 
IV пленум райкома КПСС. Чтобы снизить себестоимость еди
ницы сельскохозяйственной продукции и уменьшить непроиз
водительные расходы, в ряде районов проводилось сокраще
ние административно-управленческого аппарата колхозов.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства Дагестана 
немалое значение имели внедрение передового опыта новато
ров колхозного производства, организация работ на научной 
основе, широкая пропаганда агрономических и зооветеринар
ных знаний. По предложению Цумадинского, Ботлихского и 
Тлярагинского райкомов партии были созваны районные зоо
технические конференции, наметившие мероприятия по подъе
му общественного животноводства. В Ботлихском районе про
шли собрания колхозных парторганизаций, а пленум райко
ма обобщил опыт работы лучших колхозов по увеличению 
поголовья скота и повышению его продуктивности. Рекомен
дации пленума помогли колхозам приступить к ликвидации 
яловости маточного поголовья, обеспечили хорошее выращи
вание молодняка, увеличение молочной и шерстной продук
тивности скота, расширение оросительной сети, производства 
кормовых культур и механизацию ферм.

В том же 1957 г. на центральном кутане колхоза им. Карла 
Маркса Чародинского района, одного из инициаторов введе
ния зимнего окота овец, состоялось зональное совещание мо
лодых чабанов Акушинского, Буйнакского, Казбековского, 
Левашинского, Кулинского и Хасавюртовского районов сов
местно с руководителями колхозов, советских, партийных и 
комсомольских органов, в котором приняло участие более 250 
человек. Убедившись в выгодности зимнего ягнения овец, 
большинство присутствующих решили организовать его в 
своих колхозах. Партийная организация республики прида
вала этому вопросу большое значение. Он рассматривался на 
бюро обкома КПСС, партийным комитетам вменялось в обя
занность внедрять данный метод в производство.
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Сбор винограда

В шестой пятилетке широкие перспективы открылись перед 
садоводами и виноградарями Дагестана. Рентабельность этих 
отраслей сельского хозяйства в условиях республики очевид
на. В денежном выражении валовая продукция винограда со 
100 га виноградных насаждений в 20—25 раз больше валовой 
продукции зерна со 100 га пашни и в 60 раз больше валовой 
продукции животноводства со 100 га сельскохозяйственных 
угодий. По плану к 1960 г. предполагалось заложить 26 тыс. га 
садов и 19,9 тыс. га виноградников, в 5 раз увеличить сбор 
винограда и в 2,6 раза — фруктов.

Развитию садоводства и виноградарства содействовало 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
увеличении производства и заготовок плодов, ягод и виногра
да», согласно которому заготовительные цены были повыше
ны и приравнены к рыночным. Пленум Дагестанского обкома 
партии, состоявшийся 2—3 октября 1956 г., рассмотрел во
прос о связанных с этим задачах партийных организаций.

Уже в 1956 г. было заложено 3891 га садов и 1742 га ви
ноградников, сдано и продано государству винограда на 
10875 т, а плодов — на 13 150 г больше, чем в 1955 г. V сессия 
Верховного Совета Дагестанской республики на основе раз
работанных в колхозах и МТС планов наметила дальнейшее 
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расширение площадей под садами и виноградниками. Эта 
программа успешно осуществлялась (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Площадь под садами и виноградниками в 1957 г. *

З а п л а н и 
р о в а н о ,  га

Ф акт ически  в ы п ол 
нен о

га  ] 96

С а д ы ................................. ....  , 3975 5256 133
в том числе:

в колхозах ......................... 3500 4740 135
в совхозах ........................ 4/5 556 117

Виноградники........................... 4618 4992 103
в том числе:

в колхозах ........................ 2900 3081 106
в совхозах ........................ 1718 1911 111

* Данные СУ ДАССР.

Во многих колхозах сады и виноградники стали заклады
ваться большими массивами, что позволило широко механи
зировать трудоемкие процессы. В Кизлярском и Ленинском 
районах при посадке виноградников впервые были примене
ны гидробуры.

Благодаря улучшению ухода за насаждениями в 1957 г. 
был собран хороший урожай. Государственный план загото
вок плодов республика выполнила на 134%, винограда — на 
102%. Особенно хороших результатов добились Дербентский, 
Ленинский, Хасавюртовский, Буйнакский районы.

Быстрыми темпами развивалось садоводство и виногра
дарство в совхозах, что демонстрируют приводимые ниже 
цифры (га) 16:

1955 г. 1956 Г. 1957г.

С а д ы ..............................  72,0 137,3 556,5
Виноградники . . . .  415,2 929,7 1911,7

Валовой сбор винограда в совхозах увеличился, причем 
снизилась его фактическая себестоимость17:

1955 г. 1956 г. 1957г.

Площадь, г а ................... 1602 1 820 2 527
C 60D, т ............................ 9251 14 698 18 356
Себестоимость 1 ц, руб. . 147 100 124

В целом республика в 1957 г. выполнила план закупки и 
заготовки плодов и винограда досрочно. Широко стали из-

18 «Сведения о площадях и валовом сборе винограда по совхозам 
совнархоза ДАССР за 1940—4957 гг.», — Архив Дагестанского совнархоза.

17 Там же.
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вестны имена таких мастеров высоких урожаев, как виногра
дарь М. Хачатуров из колхоза «Победа» г. Кизляра, собрав
ший в среднем по 154 ц с 1 га; С. Сажидов из колхоза «Даге
стан» Левашинского района, получивший по 304 ц груш и 
266 ц яблок с 1 га; Т. Джалилова, звеньевая колхоза им. М.ух- 
тадыра Ахтынского района, собравшая по 210 ц плодов с 1 га.

31 марта 1938 г. Верховный Совет СССР принял Закон о 
дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС. 
В связи с этим колхозное крестьянство Дагестана, как и всей 
страны, взяло новые социалистические обязательства. С уче
том последних VII сессия Верховного Совета ДАССР утверди
ла государственный план развития сельского хозяйства рес
публики на 1958 г. Было решено механизировать и электрифи
цировать некоторые колхозы Сергокалннского, Каякентского, 
Левашинского, Лакского, Ахтынского, Табасаранского и дру
гих районов, продолжить работы по реконструкции Щамхал- 
Янгиюртовской водной системы в Кизилюртовском районе, 
окончить первоочередные работы в зоне канала им. Тельмана, 
построить 40 артезианских колодцев.

Республиканское совещание передовиков земледелия и жи
вотноводства, на котором присутствовало свыше 800 колхоз
ников, партийных и советских работников, специалистов сель
ского хозяйства, деятелей науки, а также делегации Астра
ханской области, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, 
Северо-Осетинской автономных республик, Ставропольского 
края, обратилось к труженикам сельского хозяйства Дагеста
на с призывом добиться повышения урожайности зерновых.

Широкое распространение в Дагестане получило массовое 
движение за повышение культуры земледелия. Инициатора
ми его выступили механизаторы сельхозартели им. Карла 
Маркса сел. Новый Куруш Хасавюртовского района. Они 
обязались обеспечить бесперебойную работу тракторов, до
биться выполнения сменных норм каждым агрегатом, в сод
ружестве с полеводами и животноводами вырастить и собрать 
с гектара по 20 ц зерновых культур, надоить по 3 тыс. кг мо
лока от коровы, настричь по 6,9 кг шерсти с овцы, дать 490 т 
мяса, заготовить в среднем на корову 10 т сочных кормов.

Призыв курушцев был подхвачен всеми колхозами респуб
лики. Между колхозами, районами и бригадами началось со
циалистическое соревнование за высокий урожай, за дальней
шее развитие сельского хозяйства.

Посевные площади в 1958 г. возросли на 13,7 тыс. га по 
сравнению с 1957 г., причем значительно под пшеницей (толь
ко в колхозах 189 тыс. га), кукурузой на зерно (57 тыс. га), 
подсолнечником. Во многих колхозах участки с посевами ку
курузы были закреплены за постоянными звеньями. Весенняя 
подкормка озимых органическими и минеральными удобре
ниями проводилась на территории большей, чем в 1957 г., при- 
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чем количество минераль
ных удобрений превысило 
те же показатели преды
дущего года на 45%.

Успехами могли гор
диться труженики отдель
ных районов. В 3 раза 
увеличились посевные 
площади и в 3,5 раза ва
ловые сборы зерна в кол
хозах Тляратинского рай
она, в 2,5 раза — валовое 
производство зерна (ку
курузы в 5 раз) в колхозе 
им. Ленина Хасавюртов
ского района. В Новолак
ском районе собрали по
28,8 ц зерна кукурузы с 
1 га, в Казбековском рай
оне — по 19,3 ц.

Резко поднялось про
изводство овощей и кар
тофеля. Если в 1953 г. 
колхозы сдали 16 тыс. г 
овощей и 29 тыс. г карто
феля, то в 1958 г. соответственно — 33 тыс. т я 35 тыс. т. 
В Хасавюртовском, Дербентском, Акушинском, Ахтынском и 
Левашинском районах урожай овощей в среднем составлял 
104—200 ц с 1 га.

В 1958 г. колхозы заложили более 4 тыс. га садов и свыше 
3 тыс. га виноградников. Средняя урожайность равнялась 
26 ц плодов и 54 ц винограда. В хозяйствах системы Дагестан
ского совнархоза урожайность садов увеличилась с 18 до
42,4 ц. Снизилась и себестоимость 1 ц плодов и винограда, на 
что указывают следующие данные 18:

Годы Семечковые Косточковые

1956 333 г. 88 к. 158 р. 24 к.
1957 317 р. 17 к. 113 р. 74 к.
1958 93 р. 27 к. 123 р. 05 к.

Развитие садоводства и виноградарства вызвало рост кон
сервной и винодельческой промышленности республики. За
воды Дагконсервтреста в 1958 г. выпустили 62 различных вида 
консервов. По выработке фруктовых компотов (в 1958 г. их 
было изготовлено 25 млн. банок) Дагестан занял первое ме
сто в РСФСР.

18 Там же.



Увеличилось поголовье продуктивного скота и птицы. Мя- 
<а было произведено на 8%, молока — на 2, шерсти — на 7% 
больше, чем в 1957 г. Годовой план сенокошения колхозы рес
публики выполнили на 137%. Грубых кормов заготовили на
8,1 тыс. т и силоса — на 27 тыс. т больше, чем в 1957 г.

Колхозники сельскохозяйственной артели им. Калинина 
Хасавюртовского района выступили инициаторами движения 
за создание двухгодичных запасов кормов и обязались заго
товить по 12 г силоса в среднем на корову. Их примеру после
довали колхозы им. XVII партсъезда Тарумовского района 
(15 г) и «Дружба» Казбековского района (12 г).

Комсомольцы Дагестана обратились ко всей молодежи с 
призывом: «Освоение отгонных пастбищ — дело комсомоль
ских рук!» В ряде районов комплексные молодежные бригады 
выехали на постоянное жительство на отгонные пастбища.

В Гунибском районе партийные и комсомольские органи
зации стали вовлекать в колхозное производство выпускников 
средних школ и демобилизованных воинов. В начале года 
здесь было созвано совещание, участники которого — бывшие 
школьники и демобилизованные — решили пойти в полевод
ческие бригады и на фермы. Они обещали создать в 12 арте
лях ударные бригады молодежи для работы на отгонных паст
бищах, а в 6 колхозах — садоводческие звенья.

Много внимания выпускникам школ, пришедшим в колхо
зы и решившим продолжать учебу заочно, уделяло руковод
ство колхоза «Согратлинский». Им выдавались 25—50-про
центная надбавка к выработанным трудодням и средства на 
приобретение учебных пособий и на другие расходы, связан
ные с учебой. В период экзаменационной сессии заочникам на
числялись трудодни из расчета средней выработки.

К концу года в животноводстве республики насчитывалось 
44 чабанские комсомольские бригады и 70 комсомольско-мо
лодежных ферм.

Возглавляя борьбу за подъем сельского хозяйства, партия 
придавала важное значение развитию совхозов. ЦК КПСС 
решительно осудил допущенные в прошлом ошибки в органи
зации совхозов и принял ряд неотложных мер по их укрепле
нию. В 1958 г. в ДАССР было 28 совхозов. В общем валовом 
производстве сельскохозяйственной продукции их доля замет
но возросла. Валовое производство винограда в совхозах Даг- 
винтреста составило свыше 17 тыс. т по сравнению с 8 тыс. т 
в 1953 г.

Сдвиги в развитии сельского хозяйства республики в нема
лой степени определялись изменением стиля руководства—от
казом от шаблонного, поверхностного, неконкретного, перехо
дом к более глубокому, всестороннему. Непременным усло
вием работы партийных организаций стало ведение хозяйства 
на научной основе. Партийные работники начали повышать 
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свои агрозоотехнические знания, серьезнее изучать главные 
производственные процессы.

В центре внимания партийных организаций находились 
такие вопросы, как ликвидация отставания отдельных отрас
лей колхозного производства (особенно животноводства), по
вышение производительности труда, эффективное использо
вание передовой техники, строгое соблюдение Устава сельско
хозяйственной артели, мобилизация всех резервов, обобщение 
и распространение передового опыта.

В 1958 г. первичные парторганизации имелись в 767 кол
хозах ДАССР, 9497 сельских коммунистов работало в колхо
зах, из них 6 % —председателями сельскохозяйственных 
артелей, 7% — бригадирами, 0,4% — трактористами и 59% — 
в полеводческих бригадах и на животноводческих фермах.

В Хасавюртовском районе в 1956 г. 18 колхозных парторга
низаций объединяли 380 членов и кандидатов в члены КПСС, 
а в 1958 г. — 598, причем 427 из них были заняты непосредст
венно на производстве и могли своим примером повседневно 
вдохновлять других.

Повышению авангардной роли коммунистов в колхозном 
производстве во многом способствовало создание партийных 
групп в бригадах и на фермах. Райкомы партии систематиче
ски проводили семинары секретарей партийных организаций, 
инструктажи, совещания, на которых обсуждались актуаль
ные вопросы партийной работы.

7 Заказ 668



Г Л А В А  III
НАРОДЫ ДАГЕСТАНА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 

К КОММУНИЗМУ (1959—1966)

§ 1. РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

XXI съезд КПСС. Программа дальнейшего экономического
Принятие семилет- развития нашей страны была изложена на 
него плана раз- v v t  /г>с
вития народного внеочередном XXI съезде КПСС (25 яноза-

хозяйства ря — 5 февраля 1959 г.), ознаменовавшем
вступление СССР на путь строительства 

коммунистического общества *. Съезд определил главную за
дачу предстоящего периода — создание материально-техниче
ской базы коммунизма — и утвердил контрольные цифры раз
вития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. В семи
летием плане нашел отражение ленинский принцип нацио
нальной политики КПСС — курс на всестороннее развитие 
экономики и культуры республик, краев и областей в соответ
ствии с их природными условиями и хозяйственными возмож
ностями.

Наглядным подтверждением тому служит семилетний план 
по ДАССР. В качестве основной технико-экономической зада
чи он предусматривал резкое изменение пропорций в промыш
ленной структуре, преимущественный рост отраслей тяжелой 
промышленности, развитие энергетической базы, создание 
химической промышленности, машиностроения, расширение 
существующих предприятий металлообрабатывающей, тек
стильной промышленности, промышленности строительных 
материалов. При этом темпы роста производства в некоторых 
отраслях намечались значительно выше общесоюзных. 
Так, выпуск валовой продукции тяжелой промышленности 
должен был увеличиться в 2,5 раза (в целом по СССР — на 
80%) и составить 5 млрд. руб.

Капиталовложения в экономику республики предполага
лось довести до 7 млрд. руб. (в 7 раз больше, чем в предыду
щие семь лет), в том числе в машиностроительную, электро-

* Д е л е г а т а м и  о т  Д а г е с т а н с к о й  п ар ти й н о й  о р га н и за ц и и  бы ли и зб р а н ы  
А . Д .  Д а н и и л о в , М . С . О м а р о в , М -С . И . У м а х а н о в , Ш . М . Ш а м х а л о в ,  
М . И . Ш а ш у р к и н а , А . А . А л и х а н о в .
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техническую и металлообрабатывающую промышленность — 
266 млн. руб. (в 6 раз больше). Выработку электроэнергии 
надлежало увеличить в 3,8 раза, производство ее на душу на
селения — более чем в 3 раза. В энергетику планировалось 
вложить 360 млн. руб. Предусматривалось создание новой 
отрасли — приборостроения. Намечались работы по рекон
струкции действующих предприятий. На реконструкцию заво
да им. М. Гаджиева, например, отпускалось 13 млн. руб. Завод 
должен был производить паровые центробежные и винтовые 
насосы для морского флота, угольной промышленности, строи
тельства и т. д. Широкие перспективы открылись и перед неф
тяниками. Добычу нефти предполагалось увеличить вдвое, по
путного газа— с 45 млн. до 70 млн. куб. м.

Объем валовой продукции легкой промышленности в це
лом по СССР за семилетие должен был возрасти в 1,5 раза, 
а по Дагестану — в 2,6 раза. Капиталовложения предусмат
ривались в сумме около 600 млн. руб. Совет Министров 
РСФСР постановил расширить фабрику им. 111 Интернацио
нала: построить цех готовых тканей, довести мощность пря
дильного цеха до 80—85 тыс. веретен, а ткацкого — до 2500 
станков, что позволяло повысить производственные мощности 
в 4 раза, а также внедрить новое технологическое оборудова
ние — автоматические пухообдуватели, автосъемы и др. 
Мощность фабрики «Дагюн» намечалось повысить с 2416 до 
5 тыс., впоследствии до 10 тыс. веретен, старые машины заме
нить кольцепрядильными непрерывного действия, поднять 
пропускную способность шерстомойного цеха, чтобы промы
вать всю шерсть, получаемую в Дагестане. Кроме того, 
планировалось строительство крупного, оснащенного новей
шим оборудованием меланжевого комбината в Махачкале.

Предполагалось подвергнуть реконструкции Буйнакский 
кожевенно-обувной комбинат, увеличить его производитель
ность в 2 раза, внедрить передовую технологию (ускоренные 
методы химической обработки, применение быстросхватываю- 
щих клеев, более совершенные методы крепления кож, новые 
типы высококачественных синтетических дубителей, механи
зированные сушильные устройства, тельферы, автопогрузчики, 
электрокары и транспортеры), провести механизацию Махач
калинской мебельной фабрики, построить в Избербаше завод 
стеклянной тары мощностью 200 млн. банок и 60 млн. бутылок 
в год, чтобы полностью удовлетворить потребности консерв
ной и винодельческой промышленности.

По местной промышленности объем валовой продукции 
намечалось увеличить на 78%, производство мебели—на 75%, 
трикотажных и швейных изделий и обуви — в 1,5—4 раза.

Еще во время работы XXI съезда республику облетел при
зыв работников завода им. М. Гаджиева развернуть соревно
вание за дальнейший подъем экономики ДАССР. Они обяза
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лись выполнить государ
ственный план по валовой 
продукции к 10 декабря, 
повысить производитель
ность труда сверх плана 
на 5%, добиться ежеднев
ного перевыполнения про
изводственных заданий 
каждым рабочим, брига
дой, сменой и заводом в 
целом, снизить на 1 % по 
сравнению с планом се
бестоимость продукции 
и т. д. Свои обязательст
ва перед Родиной коллек
тив завода выполнил до
срочно. Почин машино
строителей был горячо 
поддержан трудящимися 
Дагестана.

Среди работников не
фтяной и газовой про

мышленности живой отклик нашел призыв прославленных 
нефтяников Башкирии досрочно завершить программу 1959 г. 
Коллективы предприятий Управления нефтяной, газовой и хи
мической промышленности совнархоза взяли на себя повышен
ные задания. Комплексное соревнование железнодорожников, 
работников Махачкалинской нефтеперевалочной станции, не
фтяников и портовиков столицы республики давно вошло в 
традицию, но теперь оно стало более действенным.

В апреле обком партии опубликовал постановление о под
готовке к празднованию 40-летия Советского Дагестана 
и предложил ознаменовать этот юбилей новыми трудовыми 
успехами. В ответ дагестанцы, участвовавшие в соревновании 
трех городов — Махачкалы, Грозного и Астрахани, обещали 
добиться, чтобы дсе предприятия Махачкалы дали хорошие 
показатели: план по выпуску валовой продукции перевыпол
нили на 15%, по производительности труда — на 3%, от внед
рения передовой технологии и рационализации получили 
5 млн. условногодовой экономии и т. д.

В мае были подведены первые итоги соревнования между 
дагестанскими и донбасскими стекловарами: первое место 
заняли дагестанцы. На заводе «Дагестанские огни» впервые 
выпустили 25 018 кв. м стекла в сутки.

В эти дни в Южно-Сухокумске забил первый фонтан неф
ти. На участке Махачкалинского отделения железной дороги 
прошел состав необычной длины — 1240 м, положив начало 
вождению длинносоставных поездов.
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Объем промышленного производства ДАССР в 1959 г. по 
сравнению с 1958 г. увеличился на 12%, причем производст
венная программа выполнена на 108%. Сверх задания было 
выработано продукции на 178,5 млн. руб., в том числе про
мышленностью совнархоза —■ на 168 млн.

Полное освоение мощностей машиностроительных заводов, 
вступивших в строй в 1958—1959 гг., привело к повышению 
доли продукции предприятий, производящих средства произ
водства. На заводах совнархоза, в частности на консервных 
и металлообрабатывающих, были введены в действие механи
зированные технологические линии, пущены в эксплуатацию
105 единиц нового оборудования, автоматические и полуавто- 
матические станки.

С первого года семилетки в ДАССР развернулись работы 
по строительству и капитальному ремонту дорог (с уширением 
полотна и устройством гравийно-щебенчатых и черных покры
тий), по сооружению и реконструкции мостов, возведению 
подпорных стен на цементном растворе. Еще в 1957 г. по ини
циативе Чародинского района здесь началось движение за 
ликвидацию бездорожья. В 1959 г. были предложены меро
приятия, призванные содействовать решению этой задачи 
на территории всего Дагестана. Они обсуждались и получили 
утверждение на сессии Верховного Совета ДАССР 29 апреля. 
В дальнейшем вопрос о ходе дорожных работ и их механиза
ции неоднократно становился предметом рассмотрения Совета 
Министров республики.

Чтобы выполнить программу семилетия,, 
нужно было усилить авангардную роль 
коммунистов. На собрании республиканско
го и махачкалинского городского актива, 
посвященном итогам июньского (1959 г.) 

Пленума ЦК КПСС, отмечалось, что горком значительно по
высил уровень партийной работы, постоянно направлял свою 
деятельность на упрочение связи с первичными организация
ми, число которых заметно увеличилось \  ставил на бюро 
принципиальные и наиболее острые вопросы, чаще созывал 
совещания, проводил семинары партийного, профсоюзного и 
хозяйственного актива.

На пленумах горкома и этих совещаниях обсуждались 
проблемы, связанные с культурно-бытовым и жилищным стро
ительством, улучшением медицинского обслуживания населе
ния, выполнением постановлений Пленумов ЦК КПСС, рабо
той профсоюзных организаций города и др. 1

Подъем политиче
ской и трудовой 
активности. Дви
жение за комму

нистический труд

1 К  к о н ц у  1959 г. в М а х а ч к а л е  н асч и ты в ал и сь  30 4  п ар ти й н ы е о р г а н и 
за ц и и  (в  1955 г . — 2 0 3 )  и 6 6 5 9  к о м м у н и ст о в , и з н и х  30%  р а б о ч и х , 6 ,3%  
к о л х о зн и к о в , 63 ,7%  с л у ж а щ и х . В т о м  ж е  г о д у  к а н д и д а т а м и  в члены  К П С С  
бы ли  п р ин я ты  3 1 0  ч ел о в ек , п р и ч ем  2 0 5 , или 6 7 % , р а б о ч и х .
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Возрос авторитет первичных парторганизаций, больше опе
ративности и целеустремленности проявлялось при решении 
внутрипартийных, политических и хозяйственных дел. 
Это прежде всего относилось к парторганизации фабрики 
им. III Интернационала, рыбоконсервного комбината, СМУ-4, 
строительно-монтажного поезда.

В 1959 г. в число передовых предприятий вышел завод 
«Дагестанские огни», что во многом определялось перестрой
кой работы партийной организации. Коммунисты, руководив
шие соревнованием коллектива, добились нового подъема 
трудовой активности. Выполнение обязательств системати
чески проверялось, итоги обсуждались на собраниях. Усили
лась деятельность цеховых партгрупп. Коммунисты — лучшие 
производственники участвовали в созданных при парторгани
зации комиссиях по контролю за качеством выпускаемой про
дукции, снижением ее себестоимости, выполнением плана 
внедрения новой техники, механизации и автоматизации.

Завод «Стройдеталь» треста Дагстрой долгое время отста
вал. Партийная и профсоюзная организации его немало сде
лали для устранения причин отставания. На трудные участки 
производства ставились опытные рабочие — члены КПСС. 
В цехах и на участках были созданы партийные и партийно
комсомольские группы, оказавшие большое влияние на улуч
шение показателей и укрепление дисциплины. В 1959 г. завод 
добился хороших результатов. Полугодовой план был выпол
нен к 15 июня, и сверх плана выпущено продукции 
на 337 тыс. руб.

Пленумы и активы, собрания коммунистов, работа с'пере
довиками и рационализаторами, направление коммунистов на 
отстающие, участки — все это способствовало развитию про
мышленности города и развертыванию социалистического 
соревнования. В это время возникла новая, высшая его фор
ма — соревнование за право называться коллективами ком
мунистического труда. Зачинателем движения выступил роли
ковый цех депо станции Москва-Сортировочная Московско- 
Рязанской железной дороги. Появившись там, где в 1919 г. 
впервые зародились знаменитые коммунистические субботни
ки, названные В. И. Лениным «великим почином», новая 
патриотическая инициатива с поразительной быстротой рас
пространилась по всей стране; в это движение вовлекались 
широкие массы трудящихся и в первую очередь молодежь. 
Коллективы, боровшиеся за почетное звание, брали обяза
тельства не только достигать успехов в производственной дея
тельности, но и учиться, неустанно овладевать знаниями, по
вышать культурный уровень, непримиримо бороться с пере
житками прошлого, подчинять свои интересы интересам 
общества.

Первыми в республике этот почин поддержали члены мо-
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.лодежной комплексной 
■бригады станционного уз
ла Сулакгэсстроя, кото
рой руководил Сейпула 
Абакаров. «Мы думаем,— 
писали члены бригады в 
своем обращении ко всем 
комсомольцам и комсо
молкам Дагестана, — что 
уже наступило такое вре
мя, когда каждый из нас 
должен по-новому взгля
нуть на свой труд, на свою 
жизнь: работать и жить 
так, как этого требуют 
интересы строительства 
коммунистического обще
ства. Поэтому мы призы
ваем вас активно поддер
жать почин молодых пат
риотов нашей Родины — 
создать на предприятиях 
и в колхозах бригады и 

■фермы коммунистического труда, использовать свой юноше
ский задор и неиссякаемую энергию для успешного осущест
вления семилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг.».

Призыв молодых сулакгэсстроевцев был подхвачен в го
родах и селениях Дагестана. Передовые коллективы один за 

другим включались в это патриотическое движение. Его воз
главили партийные, профсоюзные, комсомольские организа
ции. Ремонтники и машинисты Дербентского паровозного 
депо, в свое время бывшие пионерами коммунистических суб
ботников в ДАССР, и теперь откликнулись первыми на Орд- 
жоникидзевской железной дороге. Автоматный цех и цех 
главного механика обязались выполнить семилетку за пять 
лет. Машинисты решили дополнительно к заданию в 1959 г. 
перевезти в тяжеловесных поездах не менее 2 млн. т грузов, 
■сэкономить 5% топлива, 600 тыс. руб. и т. д. В Каспийске 
в авангарде этого соревнования шли бригады токарей депута
та Верховного Совета ДАССР М. Магомедова и слесарей 
В. Серикова. 10 марта 1959 г. в Махачкале состоялся респуб
ликанский слет участников движения. На слете дипломы кол
лективов коммунистического труда были вручены бригаде 
бетонщиков С. Абакарова, слесарей — Н. Маликова, паровоз
ников— В. Терехина, консервщиц — Б. Исаковой, обувщи
ков — Л. Попович и др. В мае борьба за получение этого 
звания охватила более 500 коллективов.

Г ер ой  Социалистического Т р у д а  
С е й п у л а  А б а к а р о в
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Молодые рабочие киевских заводов явились инициаторами 
соревнования за право называться ударником коммунистиче
ского труда. Почин киевлян тоже нашел своих энтузиастов 
в Дагестане. Токарь автотранспортной конторы Сулакгэсстроя 
Я- Евцев обязался выполнять производственные задания па 
150—160%. Аналогичные обязательства взяли бульдозеристы 
Д. Мусаев, А. Чокманов, а в Махачкалинском паровозном 
депо — коммунист токарь Н. Бояринцев, слесари-инструмен- 
талыцики А. Кульчицкий и А. Богдан, слесарь по ремонту па
ровозов И. Магомедов и др. Среди строителей за звание удар
ника коммунистического труда боролись 300 рабочих. С каж
дым днем число их росло. К концу 1959 г., как отмечалось 
на XXII областной комсомольской конференции, 700 молодеж
ных коллективов республики участвовали в соревновании за 
звание коллектива коммунистического труда и около тысячи 
человек — за почетное звание-ударника.

Строительная бригада коммунистического труда, возглав
ляемая И. Божим, выступила с новым почином —- в свободное 
от работы время бесплатно ремонтировать квартиры пенсио
неров и членов семей военнослужащих. Их поддержали -строи
тели бригады коммунистического труда Петросяна.

Помощник мастера фабрики им. III Интернационала 
Н. Катков одним из первых в республике принял эстафету 
у Героя Социалистического Труда В. Гагановой — он перешел 
с передового комплекта на отстающий, и уже через месяц этот 
комплект выправил положение. Примеру Н. Каткова последо
вали помощник мастера коммунист М. Алимурзаев и комсо
молец А. Магомедов, помощники мастера Цветков и Мутов
кин и др. В результате на фабрике не стало ни одного отстаю
щего комплекта.

На 1960 г. намечались высокие темпы развития машино
строительной, энергетической и нефтяной промышленности. 
Только по предприятиям совнархоза планировалось выпустить 
продукции на 100 млн. руб. больше, чем предусматривали кон
трольные цифры на второй год семилетки. Объем капиталь
ного строительства был определен в 630 млн. руб. Предстояло, 
ввести в строй первую очередь Чирюртовской ГЭС, заводы 
«Дагэлектромаш», «Дагэлектроаппарат», дробильно-сорти
ровочную фабрику комбината стройматериалов, линию элект
ропередачи Чирюрт — Махачкала, телецентр, водопровод 
Сулак — Махачкала, шиферный завод и мясокомбинат — 
в Махачкале, завод соков — в Дербенте, пивоваренный — 
в Буйнакске, консервный — в Кизляре и др.

По показателям выполнения плана развития промышлен
ности и транспорта в первом квартале ДАССР заняла одно- 
из первых мест в Российской Федерации. Этому во многом 
способствовал небывалый размах социалистического соревно
вания.
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К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина дагестанцы 
встали на трудовую вахту. Работники Махачкалинского депо 
постановили организовать ленинский фонд и обязались один 
день в неделю ремонтировать подвижной состав за счет сэко
номленных материалов. Когда в прорыве оказались махачка
линские паровозники, отправившие многих своих машинистов 
на курсы, на помощь пришла старая гвардия машинистов-пен- 
сионеров. «Хотим и мы подготовить свои трудовые подарки 
к 90-летию со дня рождения любимого Ильича, — заявили 
они. — Просим назначить нас на паровоз». В депо была соз
дана колонна локомотивов, которая уже за первую декаду 
марта перевезла в тяжеловесных составах более 10 тыс. т 
дополнительного груза. Увеличение веса каждого поезда 
на 100 г давало по Махачкалинскому отделению железной 
дороги ежемесячно более 1 млн. руб. экономии.

В конце марта 1960 г. в столице Дагестана было созвано 
совещание работников дорожного строительства. Программу 
предыдущего года дорожники выполнили на 137,2%, сверх 
плана методом народной стройки они проложили 250 км дорог 
и возвели 26 мостов. Участники совещания решили возобно
вить договор с дорожниками Чечено-Ингушской АССР, взяли 
новые обязательства и обратились ко всем колхозам, совхозам, 
коллективам дорожных, автотранспортных, строительных ор
ганизаций и промышленных предприятий с призывом йгирок» 
развернуть социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение заданий второго года семилетки и семилетнего плана 
дорожных работ и тем самым добиться полной ликвидации 
бездорожья и превращения дорог республики в благоустроен
ные автомобильные пути. Обком КПСС поддержал это ценное 
начинание и предложил обсудить обращение на собраниях 
трудящихся.

С новым патриотическим почином выступили трудящиеся 
Каспийска. На слете передовиков городских предприятии 
(22 мая) было решено начать борьбу за превращение Кас
пийска в город-сад, в город, в котором все предприятия имели 
бы право называться предприятиями коммунистического' 
труда, закончить задания второго года семилетки к 15 декаб
ря, на 30 млн. руб. выработать продукции сверх плана, сэко
номить за счет внесения рационализаторских предложений 
6 млн. руб., создать на всех предприятиях города школы пе
редового опыта.

Продолжало развиваться движение последователей Вален
тины Гагановой. Бригада коммунистического труда Р. Амино
ва в СМУ-4 треста Дагстрой в полном составе перешла 
на отстающий участок.

Делегаты общедагестанского слета коллективов коммуни
стического труда и последователей Валентины Гагановой, 
состоявшегося в конце мая в Махачкале (присутствовало бо-
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лее 700 человек), при
звали всех трудящихся 
следовать девизу «От 
ударников и бригад ком
мунистического труда — 
к участкам, цехам и 
предприятиям коммуни
стического труда». В со
ревнование за право на
зываться предприятием 
коммунистического труда 
включились рабочие, ин
женерно-технические ра
ботники и служащие Ма
хачкалинского рыбокон
сервного комбината. Пер
вым в республике высокое 
звание получило Махач
калинское паровозное де
по. Среди железнодорож
ников Дагестана движе
ние за коммунистический 
труд приняло особенно 
широкий размах. Уже 
в июне 1960 г. соревновалось 170 бригад, смен и цехов, всего 
более 1500 человек. 130 железнодорожников боролись за 
звание ударника коммунистического труда. Лозунг «Один за 
всех и все за одного» стал для них законом. В автоматном це
хе паровозного депо станции Дербент каждый рабочий освоил 
по две-три профессий.

За успехи, достигнутые в соревновании, внесение ценных 
рационализаторских предложений, способствующих повыше
нию производительности труда и росту производства, 11 пере
довиков республики были награждены медалью «За трудовую 
доблесть», семь — медалью «За трудовое отличие». В первом 
полугодии за высокие производственные показатели 300 че
ловек получили значок «Отличник социалистического сорев
нования», свыше тысячи рабочих — звание «лучший по про
фессии», 3,5 тыс. — почетные грамоты, знатной крановщице 
Махачкалинского морского порта В. Шагиновой и бригадиру 
Сулакгэсстроя С. Абакарову было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Сорокалетие установления Советской власти в ДАССР 
дагестанцы встречали новыми трудовыми подарками. 
Так, коллектив завода «Стройдеталь» к 10 августа выполнил 
'9-месячное задание. Махачкалинские железнодорожники обя
зались 8-месячный план перевозок грузов завершить к 13 ав
густа, а завершили к 11 августа. В связи с сорокалетием рес-

107

Г ер ой  С о ц и а л и ст и ч еск о г о  Т р у д а  
В . Ш а ги н о в а



публики Президиум Верховного Совета РСФСР наградил 
почетными грамотами Махачкалинский рыбоконсервный ком
бинат, фабрику им. III Интернационала, Гергебильскую ГЭС 
км. М. Гаджиева, Махачкалинский бондарный завод им. Ер- 
мошкина, стекольный завод «Дагестанские огни». Махачка
линский морской порт, вагонное депо станции Махачкала, 
кубачинскую артель «Художник» и Хучнинскую ковровую 
артель. Были также награждены многие рабочие.

С призывом включиться в предоктябрьское соревнование 
ко всем предприятиям обратился коллектив машиностроитель
ного завода сепараторов. Это обращение поддержала Избер- 
башская контора глубокого разведочного бурения, а затем 
десятки других предприятий и строек республики. Уже 29 ок
тября завод «Дагэлектромаш» месячный план по выпуску ва
ловой продукции выполнил на 134%, 10-месячный — 
на 123,3%. В предпраздничные дни в Южно-Сухокумске уда
рил новый нефтяной фонтан мощностью 100 т в сутки.

Для промышленного развития Дагестана I960 год явился 
в известной мере переломным. Программа производства ва
ловой продукции оказалась выполненной на 100,9%. По срав
нению с 1959 г. объем последней по предприятиям совнархоза 
вырос на 7,5%, местных Советов — на 5,2, республиканских 
министерств и ведомств — на 16,9 и союзного подчинения — на 
38,8%- Сверх годового плана было произведено 14 млн. квт-ч 
электроэнергии, 314 тыс. кв. м оконного стекла, 4712 тыс. штук 
бельевого трикотажа, 254 т животного масла и т. д. Произво
дительность труда увеличилась на 4%.

В целом по ДАССР план государственных капиталовложе
ний был выполнен на 101%, строительно-монтажных работ — 
на 100%. Объем государственных капиталовложений против- 
1959 г. поднялся на 15%, а по строительно-монтажным рабо
там — на 17%■

Благодаря самоотверженной работе сулакгэсстроевцев 
стало возможным закончить первый агрегат Чирюртовской 
ГЭС на год раньше срока.

Особенно быстрыми темпами развивались машиностроение 
и металлообработка. Эти отрасли дали валовой продукции 
на сумму 55 438 руб. (в новом масштабе цен), в то время как 
в 1957 г. — на 37 169 руб. В машиностроении было занято 
около 27% всего промышленно-производственного персонала, 
и на долю этой отрасли приходилось 18% валовой продукции 
всей промышленности Дагестана. Коллективы многих пред
приятий сумели в сжатые сроки наладить на старых площа
дях выпуск более совершенных и сложных видов изделий. 
Большую помощь заводам оказали работники машинострои
тельной промышленности других республик. Тбилисский 
электроавтоматный завод выделил «Дагэлектроавтомату» 
детали и бесплатно передал оснастку. Грузинские специалисты 
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помогли освоить новое производство. Группа дагестанской 
молодежи обучалась на Тбилисском электроавтаматном заво
де, еще одна группа — в Харькове.

Завод «ДагЗЭТО» начал изготовлять сложные электротер
мические печи. Спросом пользовались автоматические пуска
тели, вырабатываемые заводом «Дагэлектроаппарат». Шахте
ры Кузбасса горячо благодарили коллектив завода 
им. М. Гаджиева за выпуск сверх плана и поставку насосов 
8НДВ.

Республика получила много кузнечно-прессовых машин, 
значительное число современных буровых установок и другой 
техники.
с ,  Решающим условием быстрого, всесторон-Борьба за техниче- J  r г

ский прогресс него развития .народного хозяйства и даль-
и повышение про- нсйшсго повышения материального и куль- 

изводительности турного уровня народа является всемерный 
трУда рост производительности труда во всех

отраслях экономики. В. И. Ленин писал, что «производитель
ность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое 
главное для победы нового общественного строя. Капитализм 
создал производительность труда, невиданную при крепост
ничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и 
будет окончательно побежден тем, что социализм создает но
вую, гораздо более высокую производительность труда»2. 
Увеличение национального дохода СССР в 1961 —1980' гг. 
на девять десятых должно быть достигнуто в результате роста 
производительности труда.

Чтобы претворить в жизнь великую программу коммуни
стического строительства, полностью ликвидировать тяжелый 
физический труд, создать обилие материальных благ, необхо
димо добиваться дальнейшего технического прогресса, авто
матизации и механизации всех производственных процессов. 
Естественно, партийные организации Дагестана этой проблеме 
стали уделять сугубое внимание. Вопросы экономики промыш
ленных предприятий, эффективности капиталовложений обсу
ждались на заседаниях бюро обкома КПСС, Махачкалин
ского, Хасавюртовского, Дербентского, Каспийского, Кнзляр- 
ского и Буйнакского горкомов партии, на собраниях коммуни
стов и партийного актива.

Техническая оснащенность многих предприятий республи
ки повысилась, осваивалась прогрессивная технология. 
В металлообрабатывающей промышленности были механизи
рованы трудоемкие процессы, установлено новейшее оборудо
вание, внедрены прогрессивные методы литья, обработки 
металлов, использовались быстродействующие приспособле-

-  В . И . Л е н и н ,  В ел и к и й  поч ин , —  П о л н о е  с о б р а н и е  со ч и н ен и й , т. 39 , 
.. стр . 21.
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ния на металлорежущих станках, более совершенные способы 
контроля качества деталей. Много делалось для применения 
в производстве холодной и горячей штамповки взамен свобод
ной ковки, электроискровой обработки, резьбонакатки и дру
гих достижений.

На Махачкалинском автотрактороремонтном заводе по 
опыту рижского завода ввели узловой метод ремонта тракто
ров, на Избербашском ремонтно-механическом заводе была 
усовершенствована технология обработки деталей нефтяного 
оборудования. Значительный эффект дала комплексная меха
низация производства в консервной промышленности — здесь 
появились десятки новых закаточных, моечных машин, авто
матических наполнителей и т. д. Предприятия рыбной про
мышленности освоили активный метод лова кильки 
на электросвет при помощи рыбонасосных установок.

Немало технических новшеств было принято на железной 
дороге. В Дербентском паровозном депо снабжение увеличи
телем сцепного веса паровозов серии «Л» позволило повысить 
тяговое усилие паровоза на 16%, или примерно на 200 т.

Сокращение затрат сырья, материалов, топлива, электро
энергии на единицу продукции, резкое уменьшение брака 
и производственных отходов обусловили значительное сниже
но



кие себестоимости продукции и перевыполнение планов по на
коплениям. Борьба за рост производительности труда, за ре
жим экономии развязывала инициативу масс. В январе 1959 г. 
в честь XXI съезда партии работники депо станции Москва- 
Сортировочная начали поход за экономию металла и сбор ме
таллолома. Они предложили провести 24 января всероссий
ский субботник и обратились к работникам промышленности 
и транспорта с соответствующим призывом. Их предложение 
нашло отклик и у трудящихся Дагестана — коллектив Махач
калинского вагонного депо, сэкономивший в 1958 г. 10 г сор
тового железа и 5 г цветных металлов, перевыполнивший 
годовой план сбора и отгрузки лома на 300 т, решил в 1959 г. 
сэкономить 45 т сортового железа и организовать субботники 
по сбору лома. Высокие обязательства взяли все железнодо
рожники Махачкалинского отделения Северо-Кавказской ма
гистрали, дербентские путейцы и другие коллективы.

Движение за экономию принимало различные формы. 
В закройном цехе Дербентской швейной фабрики с помощью 
передовых приемов только за четыре месяца сэкономили ма
териала на 2500 мужских сорочек. На Махачкалинской обув
ной фабрике из оставшейся кожи выпускали сверхплановую 
обувь. За семилетие предполагалось изготовить 27 тыс. пар.

Приблизительно в то же время грозненские железнодорож
ники выступили инициаторами нового почина. Они открыли 
личные лицевые счета досрочного выполнения семилетки. 
Туда заносились данные о продукции, произведенной сверх 
задания, о сбереженных металлах, электроэнергии, топливе, 
смазке и т. д. Завели такие счета и махачкалинские паровоз
ники. Ко Дню железнодорожника на лицевом счету смены 
коммунистического труда, возглавляемой В. Ильиным, было 
уже 80 тыс. руб. К концу 1959 г. махачкалинские вагонщики 
сдали в фонд досрочного выполнения семилетки 2 млн. руб. 
Дербентские паровозники за месяц внесли на свой лицевой 
счет 237 тыс. т дополнительно перевезенных грузов и 500 г 
сбереженного топлива.

Поддержку у тружеников республики встретил патриотиче
ский почин трудящихся Свердловского экономического райо
на, решивших выполнить семилетку по уровню производства 
на год раньше срока за счет более эффективного использова
ния новой техники и модернизации оборудования. Коллектив 
Махачкалинского вагонного депо взял обязательство завер
шить семилетнюю программу за шесть лет и призвал к тому 
же всех работников Северо-Кавказской железной до
роги.

Многие патриотические начинания родились в дни подго
товки к июньскому (1959 г.) Пленуму ЦК КПСС. Владимир
ский совнархоз, например, разработал мероприятия по ре
конструкции и частичному расширению действующих пред-
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приятий, благодаря чему увеличился выпуск продукции. 
В Дагестане по примеру владимирцев работы по механизации 
и модернизации были осуществлены на махачкалинской фаб
рике «Красный прядильщик» — установлены жаккардовые 
машины в целях автоматизации выпуока покрывал и скатер
тей, а также шлихтовальная машина. Ремонтировщики 
Н. Устименко .и 3. Матаев приспособили шпульную машину 
для перемотки пряжи на уточные шпули, что высвободило 
восемь рабочих, облегчило труд, снизило себестоимость про
дукции. В красильном цехе стала применяться новая техноло
гия крашения пряжи и трикотажа, использоваться большой 
автоклав для отварки пряжи. Все это дало возможность 
выполнить план 1959 г. на два месяца раньше срока и дать 
продукции сверх плана почти на 2 ;млн. руб. без затрат на ка
питальное строительство. На махачкалинской фабрике «Швей
ник» освоение более совершенного оборудования позволило 
механизировать трудоемкие операции, а реконструкция цеха 
массового пошива — резко повысить его производительность.

Июньский Пленум детально рассмотрел вопросы, касаю
щиеся внедрения комплексной механизации и автоматизации, 
введения поточных линий, замены устаревшего оборудования, 
штампов, инструментов. Те же проблемы были предметом об
суждения XXV Дагестанской областной партийной конферен
ции, состоявшейся в начале 1960 г. Конференция предложила 
разработать мероприятия по осуществлению этих задач.

На заводе «Дагестанские огни» было модернизировано 
основное производство и автоматизирована обрезка, обломка 
и транспортировка стекла к резным столам. На машинострои
тельных заводах проводилась комплексная механизация 
литейного производства и была организована переменно-по
точная линия в механосборочных цехах. Много новой техники 
получили в 1959 г. строительные организации совнархоза рес
публики— 20 экскаваторов, 10 башенных кранов, 35 бетоно- 
и растворомешалок и другую технику. Здесь наладили произ
водство сборных железобетонных .конструкций, начали соо
ружать крупноблочные и крупнопанельные здания, осваива
ли поточные методы строительства и создавали комплекс
ные бригады; производительность труда « поднялась на
5-16% .

Передовая техника и технология пришли и на предприя
тия пищевой промышленности, механизация и автоматизация 
которых дала 900 тыс. руб. экономии от снижения себестои
мости. Махачкалинский рыбоконсервный комбинат планиро
вал заменить мощности за счет полного использования 
производственных площадей, внедрить полуавтоматы, увели
чить выпуск рыбоконсервов на 8 млн. банок и осуществил это. 
По опыту коллектива Балтийского рыбопромышленного 
треста были организованы комплексные бригады. Производи- 
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тельность консервного цеха в результате возросла с 2—3 тыс., 
до 5—6 тыс. банок в смену.

Реконструкции подверглись Араканский, Чиркатинский,. 
Цудахарский консервные заводы и Махачкалинский молоко
завод, где были механизированы основные производственные 
процессы и освоен выпуск новой продукции.

Широко развернулось движение за комплексную механи
зацию перевалки грузов в Махачкалинском морском порту. 
Она коснулась работ по разгрузке и погрузке леса, камня, 
щебня, а также муки, сахара и других грузов, перевозимых 
в мешках. Впервые на Каспии махачкалинские портовики 
применили лесной грейдер.

На заводе железобетонных изделий была введена в экс
плуатацию поточная линия по выпуску ребристых плит, 
освоено производство лестничных маршей, площадок, стено
вых блоков из ракушечника, на «Дагэлектромаше» — генера
торов ГСО-ЗОО. Сепараторный завод выпустил в первом полу
годии 300 сепараторов ОСП-2, подготовил к выпуску 
молокоочиститель и модернизированный сепаратор ОСП-2м. 
На шерстопрядильной фабрике «Дагюн» устаревшие прядиль
ные машины периодического действия частично были замене
ны новыми кольцепрядильными машинами непрерывного дей
ствия, что увеличило мощность фабрики на 20%.

В нефтяной промышленности продолжалось внедрение пе
редовых методов. На первом участке Избербашского промыс
ла уже применялась кислотная обработка забоев, скважин, 
дополнительные прострелы шнуровыми торпедами, противо
давление на пласт газом. Использование прогрессивной техно
логии, основанной на искусственном поддержании пластового 
давления, позволило решить одну из коренных проблем — по
высить нефтеотдачу. Отбор из залежной нефти составлял 
теперь не 30—40%, как r довоенные годы, а 60—70%. В Из- 
бербаше применение законтурного заводнения и нагнетания 
воздуха в центральную часть залежи дало возможность толь
ко в 1959 г. добыть дополнительно тысячи тонн нефти. 
В 1960 г. этот метод освоили и махачкалинские нефтяники. 
На нефтепромыслах широко распространялась автоматика. 
Были изготовлены электромагнитные задвижки, обеспечиваю
щие автоматический спуск воды из резервуаров, автоматизи
рованы пуск и остановка станков-качалок, осуществлены 
монтаж, наладка и освоение аппаратуры телеуправления рабо
той скважин на морском участке.

Важное место в технической перестройке промышленности, 
совершенствовании технологии и организации производства 
отводилось рационализации и изобретательству. Развитию их 
способствовало образование на предприятиях промышлен
ности, транспорта, строительства и в сельском хозяйстве пер
вичных организаций Всесоюзного общества изобретателей 
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и рационализаторов. Активно участвовали в них рабочие, бо
ровшиеся за звание ударников коммунистического труда, 
В 1959 г. в республике насчитывалось 68 отделений ВОИР.

По призыву московского завода «Каучук» в Дагестане на
чалось движение за создание рационализаторского фонда Се
милетки. Изобретатели завода им. М. Гаджиева обязались 
сэкономить к концу ее 3,5 млн. руб., добиться, чтобы каждый 
четвертый работник завода стал рационализатором. Только 
в первом квартале 1959 г. экономия от внедрения их предло
жений составила 100 тыс. руб. У инженерно-технических 
работников родилась идея сделать экономический эффект 
от осуществленных изобретений равным годовому фонду зара
ботной платы. С этим выступили 82 инженера и техника заво
да им. М. Гаджиева, члены научно-технического общества 
в Махачкалинском порту и др.

В 1959 г. было зафиксировано более 20 тыс. рационализа
торских предложений, давших свыше 42 млн. руб. годовой 
экономии, в 1960 г. — 10 640 и получено около 30 млн. руб, 
экономии. Было выполнено обязательство по созданию фонда 
семилетки, он составил 7,3 млн. руб.

Значительный вклад в борьбу за повышение производи-
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тельности труда внесли изобретатели Махачкалы. На заводе 
«Стройдеталь» главный механик Николайцев сконструировал 
электросварочный станок для контактной сварки каркасов. 
Это высвободило 10 рабочих, увеличило производительность 
труда в 12 раз и дало 170 тыс. руб. годовой экономии.

30 августа в Махачкале открылось республиканское сове
щание рационализаторов, изобретателей и новаторов произ
водства, которое подвело итоги технического творчества тру
дящихся. На совещании отмечалось, что особенно плодотвор
ной была деятельность работников Хасавюртовского 
и Буйнакского консервных заводов, завода «Дагестанские 
огни» и Управления металлообрабатывающей промышлен
ности совнархоза. На «Дагестанских огнях», например, 
с помощью новаторов удалось механизировать целые участки, 
где раньше применялся ручной труд. Такие рационализаторы, 
как Глотов (Махачкалинский консервный комбинат), Толпы- 
гин (Чирюртовская ГЭС) и др., принесли предприятиям по 
1 млн. руб. годовой экономии. Участники совещания решили 
к концу года отчислить в фонд семилетки 26 млн. руб. и обра
тились ко всем трудящимся с призывом умножить свои усилия 
для увеличения рационализаторского фонда семилетки и до
срочного выполнения заданий ее второго года.

В I9601—1961 гг. в республике возникло 130 отделений 
ВОИР, объединивших почти 5 тыс. человек. В 1962 г. число 
их возросло до 5096, а экономический эффект от внедрения их 
предложений достиг 3430 тыс. руб. (в новом масштабе цен), 
на 55 тыс. руб. больше, чем в 1961 г.

Большую роль в развитии технического прогресса сыграли 
общественные смотры использования внутренних резервов 
производства, новой техники, технологии и передового опыта, 
а также экономические и производственно-технические кон
ференции, которые созывались Махачкалинским, Каспийским, 
Дербентским, Хасавюртовским, Буйнакским горкомами 
КПСС и профсоюзными организациями. •

Общественный смотр освоения новой техники проводился 
на всех промышленных и транспортных предприятиях 
и стройках Махачкалы. За время смотра на заводе «Метал* 
лист» наладили поточное производство скобяных изделий, на 
фабрике им. III Интернационала в ткацком производстве 
установили подвесную дорогу, на рамах для ровницы тре
пальных машин вместо деревянных веретен — автоматические 
подвески, на мебельной фабрике — вальцы для нанесения 
клея на мебель. На рыбоконсервном комбинате инженеры 
конструкторского бюро Смирнов, Израилов и другие механи
зировали подачу томатов, а начальник фабрикатного цеха 
Горелов — способ чистки рыбы.

Городская экономическая конференция, состоявшаяся 
в мае 1961 г., была посвящена вопросам снижения себестои-
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мости продукции. Из 1501 предложений, разработанных ее 
секциями, 131 получило дальнейший ход. В этом году на пред
приятиях Махачкалы было установлено 513 новых станков, 
модернизировано и автоматизировано 179, что дало 57 292 руб. 
экономии.

Для координации руководства и оказания практической 
помощи партийным комитетам в подготовке и проведении кон
ференций, в обобщении и распространении опыта их работы, 
реализации практических предложений и рекомендаций при 
обкоме КПСС был образован республиканский Технико-эко
номический совет во главе со вторым секретарем. В такой 
совет при Махачкалинском горкоме КПСС вошло 25 человек, 
в том числе руководители предприятий, инженерно-техниче
ские работники, передовики и новаторы производства, секре
тари первичных парторганизаций.

Технико-экономический совет возник при совнархозе, про
изводственно-технические советы появились на заводах и фаб
риках. Первый объединял более 250 крупных специалистов, 
ученых и новаторов. На его пленарных заседаниях и в секциях 
рассматривались весьма важные вопросы, в частности перс
пективы развития химической промышленности в Дагестане, 
мероприятия по механизации и автоматизации производства, 
возможности применения ультразвука в металлообрабатываю
щей промышленности, пути повышения мощности дизелей, 
проект механизированной линии по производству сардин на 
рыбоконсервном комбинате и т. д. В соответствии с рекомен
дациями совета была освоена технология изготовления новых 
видов продовольственных товаров, расширена область исполь
зования передовой технологии в металлообрабатывающей, 
пищевой, стекольной промышленности, механизированы и ав
томатизированы отдельные процессы в нефтяной промышлен
ности.

На ряде предприятий республики (сепараторном и сте
кольном заводах, Избербашском заводе электротермического 
оборудования, фабрике им. III Интернационала) в стимули
ровании технического прогресса производственно-техническим 
советам принадлежала ведущая роль. Они помогали на прак
тике освоить более совершенное оборудование и приемы, 
улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость и т. д. 
На «Дагэлектромаше» совет, включавший 17 человек, обсу
дил итоги общественного смотра по техническому прогрессу, 
современные конструкции сварочных машин, новую техноло
гию холодной сварки меди и алюминия в электропромышлен
ности, новый метод изготовления оснастки и т. д. На его засе
даниях рассмотрению подверглись 67 рационализаторских 
предложений. Реализация одного из них — изменение техно
логического процесса при изготовлении деталей генератора — 
позволила сэкономить 12 г черных металлов в год.
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В соответствии с решением бюро Дагестанского обкома 
КПСС партийные и профсоюзные организации создавали об
щественные бюро экономического анализа и конструкторские 
бюро, в работе которых приняли участие тысячи передовиков 
производства, инженеров и техников, проводили семинары по 
обмену опытом. Большую помощь в осуществлении контроля 
за хозяйственной деятельностью и претворением в жизнь 
предложений рационализаторов и изобретателей оказывали 
на фабриках и заводах комиссии партийного контроля.

Для повышения культурно-технического уровня трудящих
ся, изучения достижений науки и техники и внедрения их 
в производство в Каспийске по инициативе горкома партии 
был организован Институт передового опыта. Обком призвал 
открыть подобные институты и школы при всех крупных 
предприятиях.

Совнархоз создал такую межзаводскую школу, обслужи
вавшую предприятия металлообрабатывающей промышлен
ности. В ней обучались токари, фрезеровщики, техники, кон
структоры. На специальной выставке экспонировались мате
риалы, позволявшие слушателям знакомиться с наиболее 
совершенными технологическими процессами, методами свар
ки, холодной обработки металлов, отливки их по гипсовым 
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моделям при помощи вакуума, с приемами при фрезерных 
и токарных работах. Практиковались также выезды рабочих 
и инженерно-технического персонала, партийных и профсоюз
ных работников на родственные предприятия других совнар
хозов в целях ознакомления с их успехами в области техники 
и экономики. Функционировали научно-технические общества.

Таким образом, вопросы повышения производительности 
труда, использования новейших данных науки и техники, рас
пространения опыта, развертывания творческой инициативы 
масс стояли в центре внимания партийных организаций 
республики. Механизация и автоматизация производства, 
усиление технической вооруженности всех отраслей, размах 
социалистического соревнования и применение передовых ме
тодов труда способствовали неуклонному промышленному 
развитию Дагестана.

Важнейшими условиями роста социалисти- 
Дальнейший рост ческого производства являются системати- 

рабочего класса ческое увеличение численности рабочего
составе класса, подготовка новых квалифицирован

ных кадров, повышение их культурно-тех
нического уровня. Роль рабочего класса в политической жизни 
ДАССР очень велика. Это самый сознательный, передовой 
отряд, сплачивающий народы республики и организующий их 
содружество. В современных условиях он решает невиданные 
в истории человеческого общества задачи строительства ком
мунизма. Повышение его политической роли отражает глубо
чайшие социально-экономические перемены, происшедшие 
в Дагестане в результате окончательной победы социализма.

Партийная организация ДАССР всегда много занималась 
проблемой формирования и роста рабочего класса.

Кадры его готовились в учебных заведениях и непосредст
венно на производстве. Необходимость этого определялась 
быстрыми темпами индустриализации республики и огромным 
притоком неквалифицированной рабочей силы. Опытные 
рабочие обучали десятки тысяч новичков, прежде всего гор
цев, впервые пришедших на производство. Такой метод 
подготовки возможен только при социалистической системе 
хозяйства, где рабочему не грозит безработица, где нет при
чин бояться открыть «секрет» своего мастерства и господству
ет товарищеская взаимопомощь и сотрудничество.

Подъем промышленного производства и строительство 
крупных предприятий, имеющих нередко общесоюзное зна
чение, обусловили заметное увеличение по отношению к пока
зателям 1950 г. валовой продукции и численности рабочего 
класса (%) 3:

3 Д а н н ы е  С т а т и ст и ч еск о го  у п р а в л ен и я  Д А С С Р .
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1959 г . 1960 г . 1967 г .

В а л о в а я  п р о д у к ц и я ......................................................... 2 4 3  27 3  2 9 6
Ч и с л ен н о ст ь  р а б о ч и х .......................................................138 148 152

В результате технического прогресса и развития произво
дительных сил численность рабочих в абсолютных цифрах 
увеличивалась гораздо стремительнее, чем в довоенный и пос
левоенный периоды (до 50-х годов).

Если по переписи 1926 г. всего и промышленности было 
занято 2798 рабочих (из них 676 женщин), на строительстве — 
146, транспорте — 3082 (причем на строительстве и транспорте 
женщины почти не работали), то в 1959 г. — соответственно 
42 928 человек (женщин 16 880), 12 146 (1943) и 12 879 (2752). 
За то же время число рабочих и служащих из коренных на
родностей ДАССР возросло в 4,5 раза.

I- Вовлечение местного населения в промышленное произ
водство — результат последовательного осуществления ле
нинской национальной политики. В Дагестане плечом к плечу 
трудятся люди более 50 национальностей СССР. 46 из них 
представлены на одном только «Дагэлектромаше». Советское 
правительство направляло в республику тысячи квалифици
рованных рабочих и инженерно-технических работников, рус
ских по национальности, которые помогали готовить местные 
кадры. Немало рабочих было обучено для ДАССР в промыш
ленных центрах страны.

Преобладание русских рабочих, как в первые годы Совет
ской власти, так и в дальнейшем, — явление закономерное. 
Они имели многолетний опыт практической работы на произ
водстве и потому были в состоянии дать квалификацию 
горцам, приходившим на завод. Помощь русских рабочих, ин
женеров и техников в создании национальных кадров промыш
ленности— еще одно доказательство нерушимой дружбы на
родов социалистического государства, колоссальной роли 
передового русского рабочего класса в преодолении фактиче
ского неравенства отсталых в прошлом народов. Правда, 
на некоторых предприятиях рабочих коренных национально- * 
стей было очень мало. Руководители таких предприятий, 
партийные и профсоюзные организации не относились с долж
ной серьезностью к этому вопросу, порой горцев не принимали 
на работу из-за отсутствия у них квалификации.

Рабочий класс ДАССР пополнялся планомерно: учитыва
лись проблемы переселения горцев на плоскость, приобщения 
их к промышленному производству, дальнейшей технической 
подготовки. Важным источником пополнения служили жен
щины-дагестанки, число которых с каждым годом увеличи
валось.

В конце 50-х годов в ряды промышленных рабочих влились 
рабочие промысловой кооперации, переживавшей постепен
ную механизацию производственных процессов. Отряд рабо- 
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чих-машинострителей вырос после создания крупных машино
строительных предприятий — заводов сепараторов, шлифо
вальных станков, «Дагэлектроаппарат» и др.

Квалифицированные кадры поставляла в основном создан
ная в 1940 г. система государственных трудовых резервов. 
В республике при Управлении трудовых резервов были орга
низованы ремесленные, железнодорожные и строительные 
училища, школа ФЗО, училища механизации сельского хо
зяйства, профтехническое училище, а в 1959 г. еще три таких 
училища: два для подготовки рабочих-строителей и одно для 
подготовки механизаторов.

'Всего в 1958—1961 гг. в системе профессионально-техниче
ского образования было подготовлено более 15 тыс. специа
листов (табл. 4). В 1962 г. на предприятия и в строительные 
организации пришло 1830 молодых рабочих, окончивших ре
месленные, строительные, профтехнические училища и школы 
ФЗО.

Т а б л и ц а  4

Подготовка рабочих и служащих для предприятий совнархоза 
в 1958—1961 гг.*

П о  в с е м  о т р а с л я м

195S 4 9  180 1404 1S37 9 3 8 9 3  4 23 5 3 1 7 6
1959 5 4  0 9 6 1135 1071 19 152 2  3 7 7 85 1 07
196 0 6 6  8 9 3 2 4 8 4 1329 171 145 4  129 2 3 157
1961 71 0 7 9 3 0 1 7 1314 118 103 4  5 5 2 6 0 7 7

И т о г о  . . . 8 0 4 0 5551 401 4 3 9 14 481 2 2 6 5 1 7

В  то м  ч и сл е в п р о м ы ш л ен н о сти

1958 3 0  8 3 0 1271 155 2 9 3 8 4 3  0 0 0 58 141
1959 3 3  5 5 2 9 3 3 9 3 5 18 102 1 9 8 8 8 5 3 2
I9 6 0 4 0  6 6 8 2 0 7 8 1093 71 113 3  3 5 5 20 156
1961 4 3  191 2 5 4 3 1186 21 9 3  7 5 9 6 0 6 2

И т о г о  . . . 6 8 2 5 4 7 6 6 2 0 3 3 0 8 12 102 2 2 3 391

* « М а т ер и а л ы  с ек т о р а  т р у д а  и за р п л а т ы  з а  1958— 1961 г г .» ,—  
С У  Д А С С Р .
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Средние технические учебные заведения выпускали рабо
чих и инженерно-технических работников 25 специальностей — 
электросварщиков, слесарей, токарей-универсалов, формов- 
щиков-литейщиков, судовых мотористов, каменщиков, плотни
ков, штукатуров, машинистов и др. Они работали не только 
в Дагестане, но и в других областях и республиках Советско
го Союза.

Примечательно, что в эти годы .ряды рабочего класса по
полнились молодежью, получившей общее среднее образова
ние. Постановление Совета Министров ДАССР «О мерах по 
трудоустройству молодежи, окончившей средние школы» 
(22 августа 1957 г.) вменяло в обязанность руководителям 
предприятий наладить производственное обучение юношей и 
девушек, принятых на работу.

В 1959 и 1960 гг. 1297 выпускников средних школ были 
направлены в промышленность, на строительство, транспорт 
и в учреждения связи; кроме того, 402 человека поступили 
в училища и школы профессионально-технического обучения. 
В 1959 г. предприятия Дагестанского совнархоза заброниро
вали за десятиклассниками около 800 мест. С помощью пере
довых рабочих недавние школьники быстро осваивали ту или 
иную профессию, посещали без отрыва от производства техни
ческие школы, кружки и курсы, овладевали передовыми мето
дами. Многие из них стали членами бригад коммунистического 
труда.

Серьезное внимание в Дагестане обращалось на повыше
ние квалификации рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих. Обучение на производстве велось в очень 
широких размерах и в разных формах (табл. 5).

В процессе создания материально-технической базы ком
мунизма происходят и качественные изменения в рабочем 
классе, в условиях его тру^а и быта, бюджете рабочего вре
мени, материальном положении и культурно-техническом 
уровне. Так, в 1926 г. в ДАССР вовсе не было рабочих с выс
шим и средним образованием, а в 1959 г. здесь насчитывалось 
108 человек с высшим, 146 — с незаконченным высшим, 
1659 — со средним специальным и 2202 — со средним общим 
образованием. Постепенно меняется характер труда работ
ников промышленности, возникают новые профессии и 
отмирают многие старые, связанные с тяжелым ручным про
изводством. Огромная тяга к знаниям стала неотъемлемым 
качеством советских рабочих. К концу 1962 г. в республике 
из «их училось более 64 тыс. Движение за повышение куль
турно-технического уровня возглавили коллективы передовых 
предприятий, участники соревнования за звание коллективов 
коммунистического труда. На многих заводах и фабриках 
действуют университеты культуры и технических знаний, ин
ституты передовых методов труда. Сейчас квалифицированно- 
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Повышение квалификации работников предприятий совнархоза *
Т а б л и ц а  о

Обучено рабочих Обучено ИТР и 
служащих

-

Г од в школах 
по изуче

нию пере
довых ме
тодов тру

да

вторым
профес

сиям

на курсах 
целевого 
назначе

ния

на произ- 
водствен- 
но-техни- 

ческих 
курсах

при помо
щи других 
форм по
вышения 

квалифика
ции

в постоян
но дейст
вующих 
школах

всего

в том чи
сле с отры

вом от 
произ

водства

всего

в том чи
сле с от
рывом от 
производ

ства

Всего обучено 
рабочих и 

ИТР

П о  в сем  о т р а с л я м

1 9 5 8 7 6 4 431 5 4 9 2  193 5 9 9 132 4  6 6 8 1 05 5 2 0 8 2 5  188
1 9 5 9 4 9 9 4 8 4 5 5 2 2  2 3 8 1 0 6 3 8 5 4  921 101 2 8 3 3 9 5  2 0 4
I9 6 0 5 2 2 7 5 7 1 105 4  2 0 8 2  3 9 6 9 4 9  0 8 2 2 3 2 6 0 4 1 4 5 7 9  6 8 6
1961 1 0 6 9 9 0 5 9 9 5 2  3 4 5 2  3 2 7 5 0 2 8  143 108 5 8 7 151 8  730

И т о г о . 2  8 5 1 2  5 7 7 3  201 10 9 8 4 6  3 8 5 8 1 3 2 6  8 1 4 5 4 6 1 9 9 4 1 7 2 9 28  80 8

В  т о м  ч и сл е в п р о м ы ш л ен н о сти

1958 7 6 4 3 8 3 4 7 0 2 127 5 6 2 2 8 4 3 3 4 82 5 1 3 78 4 84 7
195 9 321 2 2 8 5 1 4 2 0 2 9 7 9 3 18 3 9 0 3 101 2 7 9 3 3 4 182
1960 2 7 0 5 1 9 7 4 5 3 8 4 8 1 8 3 8 47 7 2 6 7 2 3 0 5 4 2 2 8 2 7 809
1961 9 7 8 6 9 0 7 6 5 2 2 6 0 1 8 6 2 4 2 9 6 9 8 4 79 3 9 4 131 7 3 7 8

И т о г о .  . 2  3 3 3 1 8 2 0 2  4 9 4 10 2 6 4 5  0 5 5 5 2 2 22 4 8 8 4 9 2 1 7 2 8 5 2 9 24 21 6

* « М а т ер и а л ы  с е к т о р а  ст а т и ст и к и  т р у д а  и за р п л а т ы  за  1958—  1961 гг .» , —  С У  Д А С С Р .



го рабочего трудно отличить от техника, а порой и от ин
женера.

Партийная организация республики уделяет большое вни
мание воспитанию культурных, подготовленных специалистов, 
наделенных чувством коллективизма, товарищества, интерна
ционального долга, любви к Родине. Можно привести немало- 
биографий людей, которые, начав свой трудовой путь разно
рабочими, получили затем прекрасную специальность, стали 
мастерами своего дела. Много их, например, на заводе- 
им. М. Гаджпева.

На Доске почета помещена фамилия Н. В. Абашина — 
лучшего рабочего механического цеха. Токарь высокого раз
ряда, он, кроме того, овладел профессиями фрезеровщика, 
шлифовщика, слесаря. Абашин — рационализатор, в числе 
первых на предприятии он перешел на скоростную и силовую 
обработку металла.

До поступления на завод А. Д. Дубский рыбачил в мест
ной артели. Завод направил его на шестимесячные курсы нор
мировщиков и чертежников. Вернувшись, он начал работать 
техником-чертежником, затем конструктором, без отрыва от 
производства окончил вечернюю школу (рабочей молодежи, 
поступил во Всесоюзный заочный машиностроительный инсти
тут. Сейчас Дубский — старший инженер конструкторского' 
бюро.

В 1934 г. К. Гамзаев, лезгин из села Кара-Кюре, пришел 
в литейный цех подсобным рабочим. Он помогал формов
щикам таскать землю и выносить формы. Их профессия 
пришлась ему по душе, и он быстро освоил ее. До начала вой
ны Гамзаев работал мастером по заливке, потом 11 л е т — 
мастером по формовке. В числе первых он наладил отливку 
изделий для фронта, отливал первые детали 5- и 25-кубовых 
насосов. Ему принадлежит ряд рационализаторских предло
жений, реализация которых способствовала увеличению вы
пуска продукции, уменьшению брака. К- Гамзаев — один из 
зачинателей движения передовиков на заводе. Он был секре
тарем комсомольской организации, преподавал в ремеслен
ном училище и сам продолжал учиться. Награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «За оборону Кавказа», несколькими почетными гра
мотами Президиума Верховного Совета ДАССР.

В литейном же цехе работает технологом лезгии 
С. Т. Эмирбеков. Он неустанно ищет пути повышения качест
ва литья, улучшения технологических процессов. Особенно 
много сделал он для внедрения метода литья в металлические 
формы. Благодаря его инициативе в медеплавильном отделе
нии почти все детали льют в кокиль, что ускорило работу,, 
до минимума сократило брак, дало большую экономию цвет
ных металлов. Эмирбеков предложил использовать специаль- 
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ный стержень с холодильником, который позволяет ликвиди
ровать брак при отливке водяного блока насоса производи
тельностью 25 куб. м. Это нововведение дало 36 тыс. руб. 
годовой экономии. Когда завод получил заказ на чугунные 
плиты для Кура-Араксгидростроя, Эмирбеков изучил техно
логию производства в Баку, после чего внедрил ее у себя. 
Завод сберег таким образом 600 тыс. руб.

Аварец К. Гаджиев поступил на завод, не имея никакой 
•специальности. Здесь он стал молотобойцем и сейчас уже 
кузнец пятого разряда. Был избран депутатом Махачкалин
ского городского Совета депутатов трудящихся.

Рабочие завода им. М. Гаджиева выступили инициатора
ми патриотического движения за коммунистический труд. 
Молодежная бригада слесарей по ремонту оборудования, ру
ководимая Н. Маликовым, одной из первых в республике 
добилась почетного звания. В ее составе — два дагестанца, 
один русский и один украинец.

В области, которая при царизме была отсталой колониаль
ной окраиной, в которой отсутствовали промышленность, ра
бочий класс, техническая интеллигенция, где девять десятых 
населения не умели ни читать, ни писать, вырос новый чело
век с новым мировоззрением и новым отношением к труду 
и производству — рабочий Дагестана. Это яркое доказатель
ство жизнеспособности нашего общества, нерушимой дружбы 
народов страны. Опыт строительства социализма в таком 
многонациональном крае, как ДАССР, опровергает клеветни
ческие измышления апологетов капитализма о «колониях со
ветской империи», утверждения, что общественное переуст
ройство в национальных областях означает отрицание 
«региональных устремлений народов» и якобы не приводит 
к созданию местных рабочих кадров, инженерно-технической 
интеллигенции и, главное, не способствует повышению их жиз
ненного уровня. Пример Дагестанской республики показывает, 
что в условиях социализма постепенно преодолеваются исто
рически* сложившиеся различия в экономическом и культур
ном развитии разных народов и формируется передовой 
интернациональный рабочий класс.

Трудящиеся Дагестана горячо откликнулись 
на решение январского (1961 г.) Пленума 
о созыве XXII съезда КПСС. Соревнуясь за 
достойную его встречу, они добились замет
ных успехов в выполнении плана третьего 
года семилетки.

V сессия Верховного Совета ДАССР утвердила на этот год 
более значительный объем работ во всех областях хозяйст
венного и культурного строительства, чем в предыдущие годы. 
Темпы роста промышленной продукции должны были воз
расти на 16,1%. Предполагалось ввести в строй ряд новых ма-
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шиностроительных заводов, Чирюртовскую ГЭС, расширить 
действующие предприятия, увеличить производство местных 
строительных материалов, выпуск тканей, обуви, мебели 
и других товаров народного потребления. Предусматривалось 
строительство на государственные средства 22 новых школ, 
12 школ-интернатов, детских садов и яслей, больниц, клубов, 
открытие 112 мастерских и предприятий бытового обслужива
ния, 72 магазинов, 19 столовых и ресторанов. Расходы на до
рожное строительство поднимались на 50%. Осуществление 
этих задач находилось в центре внимания партийных, совет
ских и хозяйственных организаций. Годовой план производст
ва валовой продукции промышленность выполнила на 103%. 
По сравнению с 1960 г. выпуск ее повысился на 10%, в том 
числе по предприятиям совнархоза — на 11, местных Сове
тов— на 8%.

Летом 1961 г. был опубликован проект Программы Ком
мунистической партии Советского Союза — программы по
строения коммунистического общества. Началось всенародное 
обсуждение проекта. Рабочие, колхозники, интеллигенция 
республики единодушно одобрили его и заявили о своей твер
дой решимости вместе со всеми советскими людьми претво
рять программу в жизнь. С удовлетворением встретили 
коммунисты Дагестана и проект Устава КПСС.

Новая Программа и Устав были приняты на XXII съезде, 
который подвел итоги деятельности партии и народа в период 
после XX съезда и дал характеристику нового этапа в истории 
советского общества. В отчете ЦК КПСС и докладе о Про
грамме КПСС получили отражение достижения нашего наро
да, содержался глубокий марксистско-ленинский анализ 
развития общества, намечались величественные перспективы 
построения коммунизма и пути решения основных вопросов 
времени.

После съезда в республике под руководством областной 
партийной организации развернулась борьба рабочих и инже
нерно-технической интеллигенции за претворение в жизнь 
производственных планов 1962—1963 гг. На предприятиях 
ширилось соревнование за досрочное завершение государст
венных заданий и годовых социалистических обязательств. 
Развитие промышленного производства происходило главным 
образом благодаря вводу в действие новых мощностей, рекон
струкции и обновлению старых, повышению производитель
ности труда, а в некоторой степени и благодаря росту числен
ности промышленного персонала (этот рост на предприятиях 
совнархоза за 1963—1964 гг. составил 3,7%)-

Наилучших результатов промышленность ДАССР доби
лась в предпоследнем году семилетки — государственный план 
выпуска валовой продукции выполнила на 102,3%, сверх того 
было произведено товаров на 7,5 .млн. руб. Проводилось
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дальнейшее техническое совершенствование, механизация 
и автоматизация производства, внедрялась новая техника, ос
ваивалось изготовление новых видов изделий. Мероприятия 
по механизации и автоматизации дали в 1964 г. экономиче
ский эффект в сумме около 600 тыс. руб. (в новом масштабе 
цен).

Весомый вклад в техническое перевооружение производ
ства внесли рационализаторы. Они на год раньше срока 
выполнили свои обязательства, взятые на семилетие. Особен
но плодотворной была деятельность их в объединении «Даг- 
нефть», тресте Горстрой, на фабрике им. III Интернационала 
и консервном комбинате нагорного Дагестана. Очень много 
для выполнения производственных задании сделали участники 
движения за коммунистический труд, ставшего теперь массо
вым. В 1964 г. за звание коллективов коммунистического труда 
боролись 142 предприятия, свыше 4 тысяч цехов, участков, 
бригад. Оно было присвоено 150 цехам, 1279 бригадам, в кото
рых работали 18 735 человек, и 7 предприятиям. Звания удар
ника коммунистического труда получили 10 479 передовиков 
промышленности, строительства и транспорта.

Инициаторами и самыми активными участниками соревно
вания являлись коммунисты и комсомольцы, среди них кузнец 
Асадуллаев, формовщик Ермилин, закончившие семилетнюю 
программу за четыре года, фрезеровщик Магомедов, токари 
завода сепараторов Коровайцев и завода шлифовальных 
станков Умаров, слесарь завода им. М. Гаджиева — Мамаев, 
буровой мастер Совзиханов. Бригаде последнего в IV кварта
ле было присуждено Красное знамя обкома КПСС и Дагсов- 
профа.

Широкий отклик в республике нашли почины саратовцев, 
боровшихся за бездефектную сдачу продукции, москвичей и 
ленинградцев, разрабатывавших новые методы повышения 
качества и надежности выпускаемой продукции. Первыми их 
поддержали коллективы заводов шлифовальных станков 
и «Дагэлектроавтомат».

Следует отметить, однако, что не все предприятия ДАССР 
работали ритмично: 55 (из 224) не выполнили государствен
ные задания и недодали стране товаров на 9868 тыс. руб. 
Здесь часты были простои, низок коэффициент сменности, 
хромала производственно-техническая и трудовая дисципли
на. Вопрос об отставании ряда предприятий обсуждался как 
на бюро обкома КПСС, так и на партийно-хозяйственном 
активе. Были намечены конкретные мероприятия по устране
нию этих недостатков, и в 1964 г. положение в большей сте
пени оказалось выправленным.

Решение главной экономической задачи, поставленной 
XXII съездом КПСС,— создание материально-технической 
базы коммунизма — требует непрерывного совершенствова-
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«ия промышленности. Первостепенное значение для техниче
ского перевооружения всего народного хозяйства, подчерки
вается в Программе партии, имеет развитие машиностроения, 
всемерное форсирование производства автоматических линий 
и машин, средств автоматики, телемеханики и электроники, 
точных приборов.

Созданные в Дагестане в первые годы семилетки заводы 
«ДагЗЭТО», «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектроавтомат», 
«Дагэлектромаш» и другие резко подняли долю машинострое
ния и приборостроения в общем объеме производства, что 
вызвало коренные изменения в отраслевой структуре промыш
ленности республики. Удельный вес машиностроения повысил
ся с 15% в 1958 г. до 30% в 1965 г. За это время было освоено 
изготовление 158 новых типов машин и приборов. Совершен
ствуя выпускаемую продукцию, заводы улучшают и техноло
гию производства. Отличное качество машиностроительной 
продукции ДАССР признают не только отечественные, но и 
зарубежные потребители. Кизлярский завод «Дагэлектроаппа
рат» выполнял заказы 20 стран. Большим спросом пользуются 
на Кубе, в Болгарии, Венгрии, Румынии изделия избербаш- 
ского завода «ДагЗЭТО». В социалистические страны и дру
жественные государства Африканского континента шлют свои 
машины заводы им. М. Гаджиева, сепараторов, «Дагэлектро- 
маш».

В Дагестанской АССР в промышленности, производящей 
средства производства, машиностроению принадлежит первое 
место. Валовая продукция его в 1964 г. достигала 73,5% вало
вой продукции этой группы.

Высоких темпов роста достигла нефтедобывающая про
мышленность, но удельный вес стоимости нефти в стоимости 
всей продукции республики составляет только 1%.

Наибольшую часть продукции предприятий группы «А» 
выпускали заводы и фабрики ДАССР, подчиненные Северо- 
Кавказскому совнархозу. На их долю в 1964 г. приходилось
119,5 млн. руб., «ли 87,6% общей суммы валовой продукции, 
остальные 16,7 млн. руб. падали на долю предприятий, подчи
ненных министерствам и ведомствам СССР и РСФСР, а также 
местным Советам. Такая же тенденция наблюдалась 
и в 1965 г.

В целом план промышленного производства по республике 
-был выполнен на 106% по сравнению с 1964 г. Объем его уве
личился на 13,8%, причем преимущественный рост сохранялся 
за электроэнергетической, нефтедобывающей, машинострои
тельной, металлообрабатывающей промышленностью. Выпуск 
продукции нефтедобывающей отрасли повысился за год 
на 39%, химической — на 27, машиностроения и металлообра
ботки — на 25%. С перевыполнением закончили год Избер- 
башское и Ногайское нефтепромысловые управления, заводы 
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«Дагэлектромаш», «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектроавто- 
мат», производства оборудования для пищевой промышлен
ности, шлифовальных станков и др.

Успешно работали и предприятия группы «Б» — фабрика 
модельной обуви, Буйнакский кожобувной комбинат, фабри
ка им. III Интернационала, шерстопрядильная фабрика 
«Дагюн», Дагконсервтрест, объединение «Дагвино», многие 
фабрики пищевой промышленности.

Исключительно важное значение для решения грандиозных 
задач подъема экономики имели выработанные Президиумом 
ЦК КПСС предложения по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью и планирования, принятые 
сентябрьским (1965 г.) Пленумом. Существовавшая до того 
времени система управления через территориальные совнархо
зы сдерживала развитие производительных сил, отраслевой 
специализации и рациональных связей между предприятиями, 
расположенными в различных экономических районах, отры
вала науку от производства, снижала оперативность руко
водства работой предприятий. Пленум счел необходимым 
создать органы, построенные по отраслевому принципу. 
Ими стали промышленные министерства, наделенные всеми 
правами по руководству отдельными отраслями производства 
и полностью ответственные за их развитие.

Пленум установил также новый порядок определения пла
новых показателей для промышленных предприятий. В отли
чие от прошлых лет последними утверждались следующие 
показатели: объем реализации продукции, основная номенкла
тура ее, фонд заработной платы, сумма прибыли и рентабель
ность, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета. Кроме 
того, планировались объем централизованных капиталовло
жений и ввод в действие производственных мощностей и основ
ных фондов, задания по внедрению новой техники и данные 
материально-технического снабжения. Все это подняло роль 
экономического стимула в развитии производства, увеличило 
заинтересованность коллективов и отдельных работников в 
лучшем использовании основных и оборотных фондов, новой 
техники, в повышении производительности труда, рентабель
ности производства и качества продукции.

Новая система управления через общесоюзные, союзно
республиканские и республиканские министерства, а также 
управления и хозяйственные объединения соответствовала 
принципам устройства СССР в качестве союзного государства. 
Централизованное руководство не мешало развитию инициа
тивы республик, местных органов и предприятий. При реше
нии вопросов экономики все министерства и планирующие 
органы должны были учитывать потенциальные возможности 
того или иного края, в том числе автономных республик. 
Это очень актуально для ДАССР, где имеются условия для 
9 Заказ 668 129
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развития шерстяной, шубно-меховой, кожевенно-обувнон„ 
стекольной и кустарной промышленности.

В последнее время партийные организации республики 
более квалифицированно руководят отдельными отраслями 
народного хозяйства — принимают во внимание их специфи
ку, применяют такие методы и формы организации управле
ния, которые определяются особенностями данной отрасли. 
Успехи в развитии социалистического хозяйства — убедитель
ное свидетельство победы ленинских принципов руководства.

За семилетие объем промышленного производства ДАССР 
увеличился на 220%, а выпуск валовой продукции — на 93%. 
Сверх плана было выработано ее на 7,5 млн. руб. В эксплуа
тацию вступило свыше 20 новых предприятий электротехниче
ской, приборостроительной, станкостроительной и машино
строительной промышленности, несколько гидроэлектростан
ций. Производство гидроэнергии возросло более чем в 13 раз 
(по сравнению с дореволюционным уровнем — в 160 раз). 
Задание по добыче нефти и газа было завершено еще в 1963 г. 
Только за первые пять лег семилетия в народное хозяйство 
республики вложено 379,7 млн. руб., т. е. намного больше, чем 
за все довоенные пятилетки. Дореволюционный уровень про
мышленного производства был превзойден в 63 раза.

Достижениями было отмечено развитие транспорта4

4 Через ДАОСР пролегают железнодорожные, воздушные и автомо
бильные трассы, соединяющие Закавказье с Северным Кавказом, Повол
жьем и центром европейской части Советского Союза. Морской транспорт 
связывает ее с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменией, а также с По
волжьем. По железным дорогам в Дагестан идут: уголь — из Донбасса, 
лесные грузы — из Северного Поволжья, Сибири, Краснодарского края, с 
Урала, нефтепродукты — из Азербайджана и Чечено-Ингушетии; по ним
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и связи в ДАССР. Огромное значение приобрело воздушное 
сообщение, особенно для горных районов. По густоте воздуш
ных линий Дагестан занимает первое место в Европе. Ежед
невно из Махачкалинского аэропорта вылетают пассажирские 
самолеты в 25 районов республики. Пропускная способность 
его с 1957 по 1966 г. поднялась в 8 раз. Если в 1957 г. воздуш
ный транспорт перевез 23 тыс. пассажиров, то за один июль 
1966 г. — 24 400.

Заметно возрос грузооборот морского порта, составив по 
отношению к 1958 г. 20%.

Относительно большое распространение получили автобус
ные перевозки. Шесть пригородных и более тридцати между
городных маршрутов соединяют Махачкалу с близлежащими 
населенными пунктами, а также городами и районными цент
рами, четыре маршрута (Хасавюрт — Грозный, Хасавюрт — 
Ножайюрт, Кизляр — Грозный и Кизляр — Шелковская) 
связывают Дагестан с Чечено-Ингушской АССР.

Существенные изменения произошли в дорожном хозяй
стве республики. Протяженность дорог с твердым покрытием 
возросла в 2,3 раза (с 1669 до 3795 км), в том числе с черным 
покрытием в 4,5 раза (с 61 до 278 км), число долговечных 
мостов увеличилось в 1,7 раза. Вложения в дорожное хозяй
ство за семилетие достигли 59 822 тыс. руб. Основные дороги 
преобразились. По Прикаспийской низменности проходит 
автомагистраль, протяженность дорог с черным покрытием 
достигла 714 км (без ведомственных дорог «Дагнефти»). 
Методом народной стройки в период 1959—1965 гг. проложено 
1346 км дорог и 200 мостов; за счет государственных ассигно
ваний — 185 км дорог и 28 мостов. Было проложено множест
во дорог местного значения. В результате Дагестан избавил
ся от векового бездорожья. Оно ликвидировано даже в таких 
высокогорных районах, как Чародинский, Советский, Агуль
ский, Дахадаевский, Ботлихский, Хунзахский, Акушннский, 
Курахский, Гумбетовский, Лакский, Кулинский и др.

К началу семилетия на горных дорогах встречались от
дельные механизмы, к концу же почти все работы выполня
лись машинами. Количество механизмов увеличилось более 
чем в 3 раза, объем произведенных ими операций повысился

же республика отправляет сырую нефть в Чечено-Ингушскую АССР, про
дукцию своей промышленности и сельского хозяйства — во все районы 
СССР. Железная дорога, в частности ветка Махачкала — Буйнакск, имеет 
огромное значение и для внутреннего Дагестана. Вдоль нее расположены 
города и другие важные населенные пункты: Хасавюрт, Чирюрт, Кас
пийск, Избербаш, Каякент, Огни, Дербент, Белиджи, Кочубей, Кизляр. 
Пути сообщения на территории республики размещаются неравномерно. 
В наиболее благоприятном положении находятся приморские и предгорные 
районы, по которым проходит железнодорожная магистраль. Здесь распо
ложен Махачкалинский морской порт, один из лучших на Восточном Кав
казе.
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по земляным работам в 2 раза, по погрузочно-разгрузочным — 
в 3,5 раза. Одновременно выросли механизаторские кадры. 
Производительность труда дорожников в 1965 г. по сравнению 
с 1958 г. поднялась на 254%.

За эти годы они дважды завоевывали переходящее Крас
ное знамя своего министерства и ЦК профсоюза, несколько 
раз получали денежные премии, большое число работников 
дорожных организаций награждалось почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ДАССР, Верховного Совета 
РСФСР, значками отличника, два человека удостоились пра
вительственных наград (ордена «Знак почета» и медали «За 
трудовое отличие»).

За семь лет основные фонды средств связи ДАССР возрос
ли в 2,5 раза. Вновь открылось 126 отделений связи, в том 
числе 105 в сельской местности. Были построены автоматиче
ские телефонные станции в Махачкале, Кизляре, Ботлихе, 
а также в 39 совхозах и колхозах, в остальных райцентрах 
установлены полуавтоматические станции «ЦБ». В 1966 г. 
завершилась сплошная телефонизация колхозов, в 1,5 раза 
увеличилось количество телефонов в городах и райцентрах 
и в 2 раза в сельской местности за пределами райцентров.

Функционирует новая, оборудованная современной аппа
ратурой междугородная телефонная станция на 120 каналов, 
протяженность которых стала больше на 12 тыс. канало-кило- 
метров. Это позволило наладить круглосуточную телефонную 
связь со всеми райцентрами и городами ДАССР, Москвой, 
Баку, Ростовом и др. На центральном телеграфе имеется або
нентский телеграф, соединяющий ряд организаций Махачка
лы, Дербента, Кизляра непосредственно с учреждениями и за
водами крупных городов Советского Союза, а также фототеле
граф, позволяющий передавать фотоснимки и подлинники 
телеграмм граждан.

Заметно возросла мощность радиоузлов — на 32 840' вт. 
Радиофицировано 502 населенных пункта, для чего построено 
69 радиоузлов и подвешено свыше 13 тыс. км проводов. Коли
чество радиоточек увеличилось на 42 тыс., и в настоящее 
время их приходится на каждые сто жителей 11,9. Кроме того, 
в республике насчитывается 129330 радиоприемников 
и 43 100 телевизоров. Телевизионный центр находится в Ма
хачкале, девять телевизионных ретрансляторов — в Дербенте, 
Кизляре, Хасавюрте, Маджалисе, Сергокале, Леваши, Хунза- 
хе, Кумухе, Чиркейгэсе. Телевизионным вещанием охвачена 
территория с населением в 700—750 тыс. человек.

Растут также услуги связи. Если в 1958 г. подписчикам 
ежедневно доставлялось в среднем 190 700 экземпляров газет 
и журналов, или на тысячу жителей 297,3 экземпляра, то в 
1965 г. — соответственно 379 010 и 576,9. Среднесуточное число 
писем увеличилось со 117 800 до 168 150, денежных перево
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дов — с 5500 до 8420, посылок — с 4200 до 4875, телеграмм — 
с 700 до 8100, междугородных разговоров — с 3755 до 7210.

Решению важнейших производственных задач семилетнего 
слана во многом способствовала сплоченность народов Даге
стана и братская помощь всех народов многонационального 
Советского Союза. Промышленность ДАССР развивалась под 
знаком упрочения и расширения экономических связей с со
седними областями, краями и республиками. Машиностроите
ли Москвы, трубопрокатчики Азербайджана, хлопкоробы 
Узбекистана, лесорубы Сибири, цементники Грузии, шахтеры 
Донбасса, металлисты Урала и Волгограда шлют в Дагестан 
плоды своего труда. В ответ они получают изготовленные 
в республике машины и оборудование, полуфабрикаты и гото
вые изделия. В строительстве Сулакской ГЭС участвовало 
около ста предприятий РСФСР, Азербайджана, Украины, Бе
лоруссии, Армении, Грузии. Карадагцы и новороссийцы при
сылали цемент, воронежцы — экскаваторы, белорусы — пяти
тонные самосвалы, уральцы — железо, сибиряки— лес. На 
завод сепараторов новейшее оборудование поступило из 
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Краснодара. На завод «Даг- 
ЗЭТО» станки прибыли из разных городов страны, а также 
из ГДР и Чехословакии.

Важную роль в совершенствовании процессов производст
ва сыграл обмен опытом. Так, по примеру грозненцев даге
станские нефтяники стали осуществлять гидравлический раз
рыв пласта не нефтью, что обходилось очень дорого, а водой. 
Впервые они применили этот метод на участке Ачи-Су, а за
тем в Избербаше. Работники Хасавюртовского консервного 
завода побывали на шести аналогичных предприятиях Украи
ны и Молдавии. Перенимая опыт коллектива завода им. Тка
ченко (Молдавская ССР), хасавюртовцы освоили варку ва
ренья в вакуумаппарате; они, так же как консервщики завода 
им. 1 Мая (Тирасполь), смонтировали автоматические регуля
торы уровня увариваемой массы.

8 декабря 1958 г. в Махачкале открылась 
XXIV областная партийная конференция, 
наметившая задачи развития экономики 
республики в предстоящем семилетии. Было 
запланировано расширение посевных пло

щадей, внедрение передовых агротехнических приемов, рост 
садоводства и виноградарства. Для осуществления этих пла
нов предусматривались реконструкция оросительной системы, 
дальнейшее оснащение коллективных хозяйств передовой тех
никой, организация совхозов на базе экономически слабых 
артелей, переселение колхозов горных районов на плоскость. 
Объем капиталовложений в строительство электростанций 
и другие мероприятия по госбюджету и за счет средств колхо
зов определялся в сумме 465 млн. руб. (в том числе 346 млн.

133

Колхозное кресть
янство Дагестана 
в борьбе за подъем 
сельского хозяй

ства



из госбюджета) — в 4 раза больше фактических капиталовло
жений за предыдущие семь лет. Собрание республиканского 
и махачкалинского городского партийного актива уточнило 
цифры семилетней программы по сельскому хозяйству и пред
ложило к 1965 г. производство мяса по сравнению с 1958 г. 
увеличить в 3,3 раза, молока — в 2,4, шерсти — в 2,6 раза, 
а настриг ее с овцы довести до 4 кг.

Декабрьский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС отметил, что 
р Дагестане к концу 1958 г. производство мяса сократилось. 
Учитывая это критическое замечание, партийная организация 
ДАССР приняла ряд мер, долженствующих обеспечить рост 
животноводческой продукции.

IX сессия Верховного Совета ДАССР, выявив имеющиеся 
резервы, утвердила государственный план развития народного 
хозяйства республики на 1959 г. В колхозах, совхозах, брига
дах и на фермах изыскивались новые возможности для его 
успешного осуществления, брались повышенные социалисти
ческие обязательства. Победители в соревновании за образцо
вое проведение сева и ухода за посевами кукурузы—тружени
ки Каякентского района обещали организованно и без потерь 
убрать урожай колосовых, улучшить уход за посевами про
пашных культур и закончить к 8 июля продажу хлеба. Свое 
слово они сдержали: к этому сроку государство получило 
3400 г зерна при задании 3150 г.

Вопросам выполнения обязательств и использования ре
зервов производства посвящались кустовые совещания по 
зонам. Так, в июне в Кизляре собрались секретари райкомов 
партии и первичных организаций, председатели колхозов, ру
ководители РТС и специалисты сельского хозяйства Карано- 
гайского, Кизлярского, Тарумовского, Ботлихского, Цумадин- 
ского, Ахвахского, Унцукульского, Умбетовского районов. 
Подобные совещания проводились и в сентябре, когда сорев
нование за досрочное завершение программы первого года 
семилетки вступило в решающую фазу.

Систематически, раз в месяц, бюро обкома КПСС и Совет 
Министров ДАССР подводили итоги соревнования районов за 
повышение молочной продуктивности коров, поквартально — 
итоги соревнования за увеличение поголовья скота, производ
ства и продажи государству продуктов животноводства.

Многие районные и первичные партийные организации 
е  1959 г. выдержали ответственный экзамен — с их помощью 
колхозы и районы добились неплохих показателей. В Чаро- 
динском районе большое внимание уделялось расстановке 
кадров. Здесь насчитывалось 30 специалистов сельского хозяй
ства, в том числе 16 зоотехников и агрономов. Во главе 
всех 12 колхозов стояли коммунисты, причем восемь из них 
с высшим и средним образованием. В бригадах и на фермах 
трудились 235 членов партии и более 600 комсомольцев.
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Из 45 коммунистов, находившихся на учете в первичной пар
тийной организации колхоза им. Орджоникидзе, 38 непосред
ственно участвовали в производстве. Широко велась в районе 
агитационно-массовая работа. В колхозе «Победа», например, 
регулярно читались лекции и доклады на сельскохозяйствен
ные, политические, естественнонаучные и атеистические темы; 
для агитаторов было проведено 18 семинаров. Действенным 
методом пропаганды передового опыта явилось устройство 
районной сельскохозяйственной выставки, в 12 павильонах ко
торой разместилось 2(Ю экспонатов. Только за шесть дней ее 
посетили свыше 6 тыс. человек, 20 участников выставки полу
чили денежные премии, 400 — дипломы и почетные грамоты.

В результате годовой план продажи государству мяса 
Чародинский район выполнил на 141% (продал 1400 т, т. е. 
в 2 раза больше, чем в 1958 г.), шерсти — на 120, молока — 
па 106, роста поголовья крупного -рогатого скота — на 114, 
овец и коз — на 115,4%. Денежные доходы колхозов увеличи
лись на 85%.

Ряд мер к повышению организующей роли коммунистов в 
колхозном производстве приняла партийная организация Гу- 
кибского района. Из 611 членов партии в производстве было 
занято 419, в частности в животноводстве —- 120. Действова
ло 14 кружков по изучению экономики различных отраслей 
сельского хозяйства. Животноводческая продукция на 100 га 
земельных угодий заметно возросла: мяса в 1959 г. было про
изведено 12,2 ц против 8,3 ц в 1958 г., молока соответственно 
22 и 19,9 ц, шерсти 213,7 и 187 кг.

Серьезными успехами в развитии экономики и культуры 
встретили конец года труженики Ленинского района. Они пол
ностью завершили электрификацию и радиофикацию своих 
сел. Соревнование здесь приняло массовый характер. Район 
продолжал соревноваться с Буйнакским районом и Чишмин- 
ским районом Башкирской АССР. Партийная организация на 
решающие участки производства поставила коммунистов 
и беспартийных активистов, хорошо знающих дело. Посевные 
площади увеличились на 700 га, впервые за всю историю райо
на колхозники собрали больше 30 тыс. т зерна, производство 
мяса на 100 га земельных угодий поднялось вдвое. К 1 ноября 
район перевыполнил план по надою молока, за что получил 
переходящее Красное знамя обкома КПСС и Совета Минист
ров ДАССР. Эффективные меры по экономическому укрепле
нию колхозов приняли парторганизации колхозов им. Омаро- 
ва-Чохского Гунибского района, им. Ленина Хасавюртовского 
района, им. Гаруна Саидова Кулинокого района и др.

Своеобразная структура землепользования в республике 
(в существенной степени его временный характер, большой 
удельный вес неудобных и сенокосно-пастбищных земель) 
обусловила преобладание в Дагестане животноводческих,
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плодоводческих и виноградарских хозяйств. Партийные, 
советские организации, колхозы и производственные управле
ния уделяют садоводству как наиболее доходной отрасли хо
зяйства особое внимание. Значительную роль в его развитии 
сыграло постановление Совета Министров РСФСР от 17 фев
раля 1959 г., на основании которого Дагестанской АССР 
выделялись специальные средства на водохозяйственное 
строительство, на современную технику, ядохимикаты, мине
ральные удобрения. Было решено создать три новых плодо
питомнических совхоза — Табасаранский, Касумкентский и 
Кизлярский, а также расширить Белиджинский и Тарумовский 
совхозы5. Апрельский пленум Дагестанского обкома КПСС 
указал, что для развития садоводства площади поливных зе
мель к 1965 г. необходимо довести до 353 тыс. га, сбор плодов 
в совхозах увеличить в 2 раза, винограда — в 5,8 раза, уро
жайность первых — до 63 ц, вторых — до 90 ц с 1 га, выращи
вать посадочный материал непосредственно в колхозах и т. д. 
Широко поощрялась организация комсомольско-молодежных 
бригад, намечались ежегодные слеты и съезды садоводов и 
виноградарей для подведения итогов и обмена опытом.

Многие садоводы и виноградари боролись за звание 
бригад коммунистического труда. В числе первых семи коллек
тивов, завоевавших это почетное звание, была бригада депута
та Верховного Совета РСФСР М. Магомедовой из колхоза 
им. Дзержинского Гергебильского района. При обязательстве 
окулировать 40 тыс. и вырастить на каждом гектаре по 20 тыс. 
плодовых саженцев она окулировала 47 тыс. и вырастила 
по 21—22 тыс. саженцев. Бригадир колхоза им. Орджоникидзе 
того же района кфимунист Гамзатов добровольно перешел в 
отстающую бригаду, чтобы вывести ее из прорыва. Возглавив 
социалистическое соревнование и внедряя новаторские прие
мы, он добился того, что бригада догнала лучшие коллективы, 
к собрала около 100 ц плодов с 1 га.

Весной 1959 г. Хасавюртовский, Караногайский, Ленин
ский, Дербентский, Каякентский, Дахадаевский и другие рай
оны продемонстрировали высокие темпы сева, хорошее каче
ство полевых работ, массовое применение передовой агро
техники. В Караногайском районе, например, вся кукуруза 
была посеяна квадратно-гнездовым способом, использовались 
в основном гибридные семена первого поколения.

На республиканском совещании работников сельского хо
зяйства (август 1959 г.), созванном в связи с вручением Даге
стану переходящего Красного знамени Совета Министров 
РСФСР и первой денежной премии, было принято «Обращение 
ко всем колхозникам и колхозницам, работникам РТС, МЖС,

6 К началу 1959 г. в республике было 33..совхоза— 19 садоводческих 
■и 14 виноградарских.
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совхозов и специалистам сельского хозяйства Дагестанской 
АССР», призывавшее к 1 октября завершить заготовки мяса, 
молока, шерсти и к 7 ноября — продажу государству этих 
продуктов. В октябре Совет Министров ДАССР и бюро обкома 
партии констатировали досрочное выполнение годового зада
ния заготовок животноводческой продукции. Производство 
мяса в колхозах по сравнению с 1958 г. возросло почти 
в 1,5 раза, годовой план продажи государству мяса был вы
полнен на 108%, молока —■ на 104, яиц — на 104 и шерсти — 
па 97%. Количество птицы увеличилось на 69%. Был улучшен 
откорм и нагул скота. Средний живой вес крупного рогатого 
скота с 218 кг в предшествующем году поднялся до 241 кг, 
овец и коз — с 36 до 38 кг, свиней — с 70 до 80 кг. В Буйнак
ском районе производство мяса за девять месяцев 1959 г. воз
росло более чем в 3 раза. Уже к 1 сентября продал государст
ву годовую норму мяса, молока и яиц Хунзахский район, 
причем он сдал на 2900 ц мяса, 4960 ц молока, 280 ц шерсти 
и 46 тыс. яиц больше, чем за тот же период 1958 г. «Миллионер 
по молоку» •— Кулинский район свое обязательство продать 
государству 1,5 млн. кг молока перевыполнил на 80500 кг.

К концу 1959 г. посевные площади республики составили 
468 тыс. га, на 14 тыс. га превысив показатели 1958 г., а пло
щадь орошаемых земель —• на 34 тыс. га. Закончилось строи
тельство ряда важнейших водохозяйственных объектов. 
Валовые сборы зерна возросли на 9%, в том числе озимой 
пшеницы — на 30%, средняя урожайность зерновых с каждо
го гектара — на 1,5 ц.

Колхозы и совхозы за год заложили 5 тыс. га садов и
2,5 тыс. га виноградников. В среднем урожай винограда до
стиг в первых 71,2 ц, во вторых 80,7 ц с 1 га. Отдельные 
районы получили очень хорошие урожаи. По 147 ц с каждого 
из 706,6 га собрали в Кизляре (в колхозе «Победа» по 173,9 ц 
со 119 га, бригада М. Хачатурова — по 207,8 ц с каждого из 
25 га). По 122,1 ц получил Тарумовский район, по 106 ц — 
Кизлярский, по 97,5 ц — колхозы Дербента. Но в целом план 
1959 г. не удалось выполнить ни по урожайности, ни по рас
ширению садов и виноградников. Это во многом объяснялось 
тем, что наряду с передовыми районами и хозяйствами было 
немало отстающих (Магарамкентский район, например, дал 
лишь по 4,9 ц плодов с 1 га). Совхозы, находившиеся в оди
наковых почвенно-климатических условиях, имели разные 
показатели. Так, хозяйство Хасавюртовского горвинзавода 
получило по 43 ц с 1 га, причем себестоимость 1 ц равнялась 
288 руб., а совхоз «Муцалаульский» того же района собрал по 
95 ц при себестоимости 1 и, 110 руб.

В социалистическом соревновании за повышение продук
тивности животноводства Дагестан по итогам 1959 г. занял 
среди республик, краев и областей Северного Кавказа второе
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место. Производство мяса в колхозах поднялось на 30%, мо
лока— на 12, шерсти — на 4%. Государственное задание 
закупок мяса было завершено на 121%, молока — на 114, 
яиц — на 106, шерсти — на 107%. Полностью рассчитались с 
государством колхозы Чародинского, Кизлярского, Ахтынско- 
го, Акушинского, Ботлихского, Гунибского, Дахадаевского, 
Левашинского, Ленинского, Цунтинского и других районов. 
Первое место и переходящее Красное знамя Совета Минист
ров ДАССР и обкома партии завоевал Чародинский район, 
второе — Кизлярский, третье — Ахтынокий.

Успешно трудились работники молочнотоварных ферм. 
Валовой надой молока увеличился за год с 72,2 тыс. до
80,7 тыс. кг, средний надой от одной коровы — соответственно 
с 1081 до 1141 кг. Колхозы Цунтинского района, например, 
продали молока в 2,1 раза больше, чем в 1958 г., Буйнакского 
и Акушинского — в 1,5 раза. Далеко за пределами Ленинско
го района стали известны имена доярок А. Шейховой, М. Али- 
солтановой из колхоза им. Карла Маркса, X. Махмудовой и 
Ш. Чонцевой из колхоза им. XXII партсъезда, получивших от 
каждой из закрепленных за ними коров до 4 тыс. кг молока. 
Доярка 3. Ахмедова из колхоза «Оборона страны» Дербент
ского района надоила по 4382 кг, а А. Мухучева из колхоза 
«Согратлинский» Гунибского района — по 2568 кг. За хоро
шую работу она была удостоена высшей правительственной 
награды — ордена Ленина.

В отаре чабана Героя Социалистического Труда Я. Абдул- 
кадырова (племовцезавод «Червленые буруны» Ногайского 
района) было получено и сохранено по 131 ягненку от каждых 
100 маток, настрижено по 8,3 кг шерсти с овцы; у И. Юмаш- 
киева из того же племенного завода — по 14,4 кг шерсти 
с каждого барана-производителя, у Ш. Акмурзаева — 
по 9,1 кг.

По примеру знатного овцевода Ставрополья И. Малашенко 
в Дагестане начали широко применять уплотненное ягнение. 
Большую выгоду дала впервые испробованная в ДАССР пе
ревозка овец с летних пастбищ на зимние кутаны по железной 
дороге: до минимума сократились потери и сохранился живой 
вес поголовья.

В то же время на многих кустовых совещаниях отмечались 
серьезные недостатки в развитии животноводства. Так, в Хав
ском районе на 100 га сельскохозяйственных угодий произво
дилось всего 12 ц мяса и 32 ц молока. С 1953 г. планы разви
тия животноводства здесь не выполнялись, а для осуществле
ния программы 1959 г. не хватало тысячи голов крупного 
рогатого скота и более 6 тыс. овец и коз. Колхозы Ахвахского 
и многие хозяйства Докузпаринского, Касумкентского, Казбе- 
ковского, Унцукульского и Цумадинского районов не выпол
нили своих обязательств. Хотя выход животноводческой 
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продукции в целом по республике был достаточно высок, с вос
производством стада дело обстояло далеко не благополучно — 
наблюдались большой падеж и яловость скота, неудовлетво
рительной была структура стада, относительно мало насчиты
валось коров и овцематок. По росту поголовья Дагестан 
отставал от ряда республик и областей Северного Кавказа. 
Причины отставания крылись в плохом уходе за скотом, не
удовлетворительной организации кормления, слабом внедре
нии достижений науки и передового опыта. Не уделялось 
должного внимания снижению себестоимости продукции и за
трат труда. Так, колхозы Хунзахского района на производство 
1 ц баранины затратили 9,4 трудодня, а Кахибского— 16,8. 
Между тем в Хунзахском районе использовались отнюдь не все 
резервы производства. Весьма красноречивы в этой связи дан
ные о числе трудодней, израсходованных на производство 1 ц 
баранины и говядины в отдельных колхозах:

Колхоз им. Ж д а н о в а .......................  20 40
Колхоз им. Х и зр о е в а ........................10 24
Колхоз « И с к р а » ................................. 15,3 13

Еще более разительны цифры, приводимые в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Себестоимость говядины и баранины *,
руб.

С е б е с т о и м о с т ь
С у м м а ,  в ы р у 

ч е н н а я  о т  
п р о д а ж и

П р и б ы л ь  ( + )  
и л и  у б ы т о к  

(-)
К о л х о з

г о в я д и н ы б а р а н и н ы

Им. Л е н и н а ...................
«Новая жизнь» . . . .
« И с к р а » .........................
Им. Хизроева . . . .

42 550 
4 160

20 276,3 
15 270

14 910 
7 280 
4 236 

71 112

- 2 7  640 
+  3 120 
— 16 040,3 
+55 842

* «Материалы XXX Хунзахской райпартконференции, 24—25 октября 
J 960 г.», — Текущий архив Хунзахского райкома партии.

Столь большое различие в показателях объяснялось тем, 
что в передовых колхозах благодаря механизации и электри
фикации основных процессов на единицу продукции затрачи
валось меньше труда, сравнительно низкими оказывались рас
ходы на административно-управленческий персонал, лучше 
были организованы воспроизводство поголовья скота, нагул 
и откорм, большое место в государственном плане поставок 
мяса занимала свинина.

Тем не менее в целом республика сделала заметный шаг 
вперед в развитии колхозно-совхозного производства. За ус
пехи, достигнутые в первом году семилетки, Дагестан был
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утвержден участником Выставки достижении народного хозяй
ства СССР 1960 г. и награжден дипломом второй степени.

8 января 1960 г. состоялся пленум Дагестанского обкома 
партии, рассмотревший итоги декабрьского (1959 г.) Пленума 
ЦК КПСС и задачи партийной организации ДАССР. Респуб
ликанское совещание передовиков сельского хозяйства, со
стоявшееся в феврале, наметило планы развития сельского’ 
хозяйства на второй год семилетки. Участники совещания 
предложили развернуть соревнование за образцовое проведе
ние полевых работ, увеличение животноводческой продукции 
и обязались посадить 22 тыс. га новых садов и виноградников, 
ликвидировать изреженность существующих, получить в кол
хозах с 1 га по 40 ц семечковых, 35 ц косточковых плодов 
к 75 ц винограда, а в совхозах — по 80 ц семечковых, 50 ц ко
сточковых и 80 ц винограда.

В 1960 г. все посевные площади составили 439,4 тыс. га, 
в том числе под пшеницей — 196 тыс. га. Зяби было поднята 
на 6 тыс. га и черных паров на 0,6 тыс. га больше, чем 
за 1959 г., под урожай следующего года посеяно 230,2 тыс. га 
озимых зерновых, на 131% выполнено задание засыпки семян 
яровых зерновых культур.

Несмотря на частые дожди, уборка урожая в республике 
проходила быстро. В короткие сроки ее закончили колхозы 
Каякентского, Хасавюртовского и Ленинского районов. В пе
риод страды тракторист Б. Атавов, машинист прицепной 
жатки Д. Умаханов и комбайнер-подборщик М. Тукало-в из 
колхоза им. Ленина Кизилюртовского района взяли обязатель
ство скосить спаренными жатками и обмолотить комбайном 
хлеб на 400 га. Их патриотический почин нашел широкую под
держку. В Караногайском’ колхозе им. Карла Маркса было 
подсчитано, что уборка с применением спаренных жаток сок
ратила затраты труда на одну четверть. Р. Гасанов из колхо
за «20 лет Октября» Хасавюртовского района комбайном 
СК-3 убрал за день урожай с 18—20 га. А. Батыргазиев из 
колхоза им. Карла Маркса Бабаюртовского района ежедневна 
намолачивал по 25 ц на площади 20 га.

В ряде районов — Хасавюртовском, Новолакском, Ленин
ском, Кизлярском, Бабаюртовском — были получены высокие 
урожаи. В колхозах последнего, им. Фридриха Энгельса, на
пример. собрали по 27 ц пшеницы и 35 ц ячменя на площади 
120 га, им. Карла Маркса — по 23 ц озимой пшеницы и по 
30 ц зерна кукурузы с 1000 га. Уже 20 июля труженики сель
ского хозяйства Дагестана (одними из первых в Российской 
Федерации) выполнили план продажи зерна государству на 
102,4%. Впереди шел Каякентский район.

Рапортовали об успехах и передовые кукурузоводы Ленин
ского, Новолакского, Казбековского, Бабаюртовского районов. 
Комсомольско-молодежное звено Н. Абдулгаджиева из колхо- 
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Подвал Дербентского коньячного завода

за «Красный партизан» Хасавюртовского района на 30 га 
вырастило по 60 ц, а на 20 га — по 100 ц зерна.

Миллионные доходы принесла некоторым колхозам реали
зация овощей и картофеля (в Дербентском районе собрали по 
119 ц овощей с 1 га), хотя производство и заготовка их в рес
публике все еще не обеспечивали потребностей населения 
и перерабатывающей промышленности. Важнейшим средством 
выправить положение по-прежнему оставалась концентрация 
посевов в крупных колхозах и совхозах, где можно создавать 
механизированные бригады и звенья, использовать новейшие 
агротехнические приемы.

Не очень благополучно обстояли дела у плодоводов — 
было посажено 8,7 тыс. га садов и 6 тыс. га виноградников, 
что соответственно на 3,1 тыс. и 2,8 тыс. га больше, чем 
в 1959 г., но годовое задание по посадкам колхозы и совхозы 
не выполнили; из-за плохой организации труда при сборе и 
обработке урожая план заготовок плодов был выполнен толь
ко наполовину, а винограда — на 61%. Приживаемость на
саждений оказалась весьма низкой (в колхозах Дербентского, 
Хасавюртовского районов и г. Кизляра только на 35—50%). 
Состоявшийся 12 октября 1960 г. пленум Дагестанского обко-
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ма КПСС подвел итоги раз
вития садоводства и вино
градарства в республике за 
последние годы6, вскрыл не
достатки и указал на необ
ходимость в течение ближай
ших трех лет ликвидировать 
изреженность садов, исполь
зовать для их закладки скло
ны гор, поднять виноград
ники на опоры. Пленум реко
мендовал перенимать опыт 
механизированных бригад, 
созданных в колхозах и сов
хозах Дербентского, Киз- 
лярского и Хасавюртовского 
районов. За этими бригада
ми на продолжительный срок 
закреплялись сады и вино
градники, что содействовало 

З в е н ь е в а я  с о в х о з а  нм. А г а си е в а  улучшению ухода, регулиро-
А х т ы н ск о го  р а й о н а  вало оплату труда в завн-

с. Ф а р за л и е в а  симости от получаемого
урожая.

Чтобы полностью обеспечить потребность республики в по
садочном материале, было решено организовать закладку пи
томников в колхозах, расширить площади под питомниками в 
совхозах, укрупнить существующие и организовать новые пло
допитомнические совхозы (в 1960 г. для выполнения плана 
посадок требовалось 2,5—3 млн. плодовых саженцев, а питом
нические хозяйства смогли дать только 2 млн.). Важно было 
устранить и другие крупные недостатки: неудовлетворитель
ное использование ирригационных сооружений и сельскохозяй
ственной техники, недостаточно хороший уход за садами и ви
ноградниками, необеспеченность ядохимикатами, порой невы
сокую квалификацию колхозников и рабочих совхозов.

Тем не менее отдельные хозяйства добились неплохих ре
зультатов. Одним из лучших был Белиджинский плодопитом
нический совхоз. Годовую программу посадки 30 га садов и

6 С 1953 по 1960 г. площади под виноградниками в республике уве
личились более чем в 5 раз. Только в системе совнархоза здесь имелось 
23 садоводческих и виноградарских совхоза, площади насаждений которых 
составляли 13 175 га. Дагестанский совнархоз занимал первое место в Рос
сийской Федерации по производству фруктовых консервов и коньяков 
(шесть видов) и второе — по объему выработки виноградных вин 
(36 наименований). Коньяки «Юбилейный», «КС», «Пять звездочек» и ви
на ДАССР на международных и всесоюзных дегустациях получили четы
ре золотые и восемь серебряных медалей.
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50 га виноградников он завершил еще весной. Его коллектив 
решил осенью довести площади виноградников до 75 га. 
причем все работы, связанные с перевыполнением заданий, 
произвести за счет сэкономленных средств. За успешное вы
полнение социалистических обязательств совхозу было вруче
но переходящее Красное знамя Министерства сельского хо
зяйства ДАССР и обкома союза работников сельского хозяй
ства и заготовок, а также денежная премия Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. Коллектив совхоза боролся за 
право называться коммунистическим. Большинство рабочих 
давали 1,5—2 нормы.

Бригадир садоводческой бригады опытно-показательного 
хозяйства сел. Маджалис Кайтагского района М. Алхилоз 
получил в 1960 г. 117 ц плодов.

XXV областная партийная конференция уделила большое 
внимание развитию животноводства. Она предлагала увели
чить поголовье крупного рогатого скота в стаде до 40%, овце
маток — до 60%, специализировать фермы на разведении 
крупного рогатого скота мясного направления с применением 
подсосного выращивания молодняка; создать высокодоходные 
свиноводческие и птицеводческие фермы с 60 тыс. голов сви
ней и 650—700 тыс. птицы.

Зима 1959/60 г. была очень суровой, что привело к зна
чительным потерям поголовья, тем не менее оно к апрелю по 
сравнению с предыдущим годом возросло: крупного рогатого 
скота — на 9%, овец и коз — на 4, свиней — на 3, птицы — 
на 42%; производство мяса поднялось на 65%, яиц — на 36%. 
Обком партии принял ряд мер для обеспечения нагула и от
корма скота, была повышена материальная заинтересован
ность работников животноводства; фермы пополнены квали
фицированными кадрами.

По итогам I квартала ДАССР вышла победителем в со
ревновании за увеличение производства и заготовок продуктов 
животноводства по зоне Северного Кавказа. Республике было 
присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и денежная премия. Намного перевыполнил задания 
Ленинский район. Труженики колхоза им. XXII партсъезда 
сел. Кака-Шура еще в начале марта рапортовали о том, что 
годовой план продажи государству мяса они выполнили на 
107%, а квартальный план продажи молока — на 150%- Рай
он получил переходящее Красное знамя Совета Министров 
ДАССР и Дагестанского обкома КПСС.

По данным Статистического управления республики, 
в 1960 г. поголовье крупного рогатого скота здесь увеличилось 
на 25,3 тыс., или на 4,2% (в том числе коров — на 14 тыс., 
или на 6,2%; овец и коз — на 317,9 тыс., или на 11,4%; сви
ней— на 3,5 тыс., или на 9,2%; птицы — на 60,7 тыс., или на
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8%). Уже к 17 июня Ленинский район рассчитался с государ
ством, сдав 821 т мяса и 533 тыс. штук яиц (при норме 814 т 
и 460 тыс. штук). Досрочно выполнили годовые планы прода
жи скота и молока колхозы Ахтынского района и Дербента. 
К 18 августа трудящиеся Ботлихского района завершили го
довые программы продажи мяса, молока и яиц, а Хунзахского 
района — мяса и яиц. К августу мясо сдали 24 района, моло
ко — 7 районов. Был перевыполнен и годовой план сенокоше
ния. В связи с 40-летием установления Советской власти в Да
гестане за успехи в подъеме сельского хозяйства ряд колхозов 
и совхозов удостоился почетных грамот Президиума Верхов
ного Совета ДАССР.

По технической оснащенности сельского хо- 
Ре0РГмтсаЦИЯ зяйства Дагестан к концу 50-х годов опе

редил многие страны Европы и Азии. 
В распоряжении 34 его МТС и МЖС находилось 4362 тракто
ра (в пересчете на 15-сильные), 885 комбайнов, 2255 грузовых 
автомашин и тысячи сельскохозяйственных машин. Действо
вали 120 колхозных и межколхозных электростанций, одна 
треть коллективных хозяйств была электрифицирована.

Около 70% ®сех сельскохозяйственных артелей республики 
расположено в горах. Чтобы обеспечить здесь дальнейшую 
механизацию работ, было организовано 11 механизированных 
тракторных участков, а в число колхозов, обслуживаемых 
МТС, дополнительно включены 77 хозяйств из 11 горных 
и предгорных районов. Еще в 1955 п специально для этого 
было получено 200 тракторов, 7 бульдозеров. 20 автобензозап
равщиков, 10 автопоходных мастерских, 10 машин ГАЗ-51, 
20 самоходных комбайнов, 200 сеялок, 210 культиваторов, 
240 плугов и другая техника. Избербашский механический 
завод наладил выпуск навесных однокорпусных оборотных 
плугов облегченного типа, особенно удобных в горных усло
виях. Горным колхозам было продано более 3 тыс. сельскохо
зяйственных машин, работающих как на конной, так и на ме
ханической тяге.

Известно, что МТС сыграли огромную роль в создании и 
упрочении колхозного строя, в укреплении союза рабочего 
класса и крестьянства. Кадры механизаторов, выросшие из 
представителей коренных народностей Дагестана, содейство
вали повышению культурного уровня сельского населения. 
Однако, когда колхозы в организационно-хозяйственном отно
шении укрепились, существовавшие формы производственно
технического обслуживания их через МТС перестали соответ
ствовать потребностям развития производительных сил 
в деревне. Более того, машинно-тракторные станции в ряде 
случаев тормозили рост экономики передовых колхозов, ско
вывали инициативу колхозников, направленную на лучшее 
использование резервов колхозного производства. Учитывая 
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это, Пленум ЦК КПСС 26 февраля 1958 г. счел необходимым 
в интересах дальнейшего подъема социалистического сельско
го хозяйства и развития колхозного строя изменить порядок 
обслуживания колхозов и постепенно реорганизовать МТС. 
Для более целесообразного использования тракторов, ком
байнов и других сельхозмашин было предложено продавать их 
непосредственно колхозам, что должно было способствовать 
ускорению технического прогресса в сельском хозяйстве, по
вышению производительности труда, увеличению производства 
валовой и товарной продукции и снижению ее себестоимости. 
Постановлением от 31 марта 1958 г. сессия Верховного Сове
та СССР одобрила предложения ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР.

К концу 1958 г. 222 дагестанских колхоза приобрели у МТС 
965 тракторов, 372 зерновых комбайна, 325 тракторных плу
гов, 775 сеялок и иных машин и орудий. Они по-хозяйски ис
пользовали эту технику и даже снизили себестоимость машин
ко-тракторных работ. Хорошо потрудились также механизато- 
торы МТС, МЖС и РТС. Сверх годового плана они вспахали
37,4 тыс. га (в переводе на мягкую пахоту).

Оснащение хозяйств горных районов машинами и сельско
хозяйственным инвентарем позволило перейти к интенсивно
му возделыванию высокодоходных сельскохозяйственных 
культур, освободить колхозников от тяжелого ручного труда, 
повысить культуру земледелия.

По решению VII пленума Дагестанского обкома КПСС 
(январь 1959 г.) уже в первом полугодии подверглись реорга
низации все МТС, за исключением Татавюртовской и Сулак- 
ской, обслуживавших множество горных районов. Их реорга
низация была отложена на второе полугодие.

Таким образом, в 1959 г. в соответствии с постановлением 
партии большая часть техники перешла в собственность кол
хозов. Машины, приобретенные колхозом им. Карла Маркса 
Ленинского района, дали артели за два года значительную 
экономию средств и в том же году полностью окупили себя. 
В 1957 г. обработка машинами МТС 1 га (в переводе на мяг
кую пахоту) обходилась колхозу в 42 руб., а уборка урожая 
с 1 га зерновыми комбайнами — в 70 руб., в 1958 г. — 
соответственно 29 руб. 45 коп. и 18 руб. 20 коп; в 1959 г. стои
мость этих работ заметно снизилась. Средняя выработка на 
один 15-сильный трактор в переводе на мягкую пахоту в МТС 
составляла 520—550 га, в колхозе же (на 1 декабря 1959 г.) — 
687 га. Поскольку оплата теперь производилась в зависимости 
от конечных результатов работы, улучшилось ее качество и 
возросла производительность труда механизаторов.

В 1959 г. республика дополнительно получила 1294 трак
тора, более 600 комбайнов, 1670 автомобилей, свыше 8 тыс. 
сельскохозяйственных машин и орудий. К началу 1960 г. 
10 Заказ 668 1,45,
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в сельском хозяйстве ее насчитывалось 3300 тракторов, 
1300 комбайнов и около 30 тыс. прочих сельскохозяйственных 
машин и 4600 автомобилей. В первом полугодии машины кол
хозов, РТС и МЖС вспахали в переводе на мягкую пахоту 
779,9 тыс. га, что на 102,6 тыс. га превышало показатели 
за тот же период 1959 г.

Широкую поддержку в колхозах ДАССР нашло движение 
за комплексную механизацию обработки посевов кукурузы: 
на больших площадях, начатое по инициативе передовых ме
ханизаторов страны А. Гиталова и Н. Мануковского. Эту ини
циативу подхватили механизаторы Новолакского, Хасавюр
товского и других районов. На полях стали использоваться 
кукурузоуборочные комбайны, которые заменяют труд 50 че
ловек. Одним из первых сел на комбайн сергокалинский меха
низатор Г. Омаров. За сезон он убрал кукурузу со 179 га, его 
товарищ Г. Латипов — со 175 га. Изучение и распространение 
опыта их работы помогло ликвидировать систематическое от
ставание в уборке кукурузы.

Подъему сельскохозяйственного производ
ства в 1960 г. способствовала плодотворная 
работа партийной организации республики 
по распространению экономических знаний. 
Вооружить ими каждого колхозника — та

кова была одна из важнейших задач. В Ленинском, Хасавюр
товском, Акушинском, Тарумовском, Советском, Магарам- 
кентском, Чародинском, Гунибском районах применялись 
самые разнообразные формы учебы: кружки и семинары по 
изучению вопросов конкретной экономики, начальные эконо
мические школы передового опыта, экономические конферен
ции, народные университеты сельского хозяйства, вечера 
вопросов и ответов, экономические чтения и т. д. Первый 
народный университет сельскохозяйственных знаний был от
крыт в Буйнакске на базе опытной селекционной станции.

Особенно популярными стали начальные экономические 
кружки и школы, занимающиеся актуальными вопросами 
конкретной экономики, где слушатели не только получали 
нужные им сведения, но и, что самое главное, учились анали
зировать положение дел в своем колхозе, совхозе на основе 
общих законов развития сельского хозяйства, находить резер
вы увеличения производства, пути и средства повышения про
изводительности труда, снижения себестоимости продукции 
и т. д. Хорошо была организована работа семинара при пер
вичной партийной организации колхоза «Вперед» г. Кизляра. 
Здесь рассматривались вопросы, от решения которых во мно
гом зависели подъем экономики колхоза и благосостояние 
колхозников.

Большую пользу приносили теоретические конференции по 
проблемам политической экономии. Лишь за первый квартал 
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I960 г. они состоялись в 15 районах. Регулярно проводились 
экономические конференции в Чародинском районе. Темой их 
были снижение затрат на единицу сельскохозяйственной про
дукции, земельный баланс и пути рационального использова
ния закрепленных за колхозами земель, переход на стацио
нарное содержание скота на отгонных пастбищах и улучшение 
системы отгонного животноводства, гарантированная оплата 
труда и дальнейшее повышение материальной заинтересован
ности колхозников. Здесь действовали также постоянные эко
номические семинары и кружки для районных кадров.

Заслуживает внимания опыт Ленинского района, где при
давали серьезное значение пропаганде и внедрению в произ
водство достижений передовиков сельского хозяйства. 
Делегация Дагестанской республики, в которую входили 
представители этого района, ознакомилась с работой лучших 
колхозов Российской Федерации, что помогло райкому КПСС 
и первичным организациям коренным образом улучшить ру
ководство сельским хозяйством. С начала года на нагул и от
корм здесь были поставлены тысячи голов крупного рогатого 
скота и 3200 овец, и в результате район смог выполнить свои 
обязательства по продаже мяса государству. Бюро райкома 
предложило всем первичным партийным организациям и прав
лениям колхозов изучить метод работы доярки X. Махмудо
вой, надоившей в 1959 г. по 4127 кг молока от каждой коровы, 
и ознакомить с ним всех доярок. По предложению райкома 
X. Махмудова побывала на других фермах и рассказала, как 
она добивается высоких показателей. За свой труд она полу
чила правительственную награду — орден «Знак почета».

Большими успехами в Ленинском районе была отмечена 
работа колхоза им. XXII партсъезда. В начале 1960 г. партий
ное собрание его вскрыло резервы дальнейшего развития всех 
отраслей сельского хозяйства и наметило конкретные меро
приятия по увеличению производства. В мае колхоз выполнил 
двухлетний план сдачи мяса государству и выступил инициа
тором соревнования за резкое повышение животноводческой 
продукции, взяв обязательство продать государству 400 т мяса 
(т. е. четыре годовых задания). За пять месяцев производство 
мяса по сравнению с соответствующим периодом предыдуще
го года возросло в 9 раз и достигло 266,7 т. К октябрю со
циалистическое обязательство, взятое колхозом, было вы
полнено.

От каждых 100 овец колхоз получил по 125 ягнят, от каж
дых 100 коров — по 100 телят. Валовые надои молока подня
лись в 1,5 раза. Ежегодно 30% доходов отчислялось в неде
лимый фонд. Это позволило вести большое капитальное строи
тельство. Вопросы подъема экономики колхоза находились 
в центре внимания бюро и всех коммунистов. 30 агитаторов и 
11 лекторов проводили массовую работу, увязывая ее с кон
10* *47



Герой Социалистического Труда 
К. Магомедов

кретными задачами, сто
явшими перед фермой, или 
бригадой. Деятельность 
партийной организации 
колхоза им. XXII парт- 
съезда была изучена рай
комом партии и одобрена 
обкомом КПСС, обязав
шим горкомы, райкомы 
и райисполкомы ознако
миться с нею.

Передовые методы тру
да применялись и в кол
хозе им. Карла Маркса 
Хасавюртовского района. 
Благодаря этому в 1960 г. 
производство мяса по 
сравнению с 1959 г. воз
росло в 3 раза. У колхоз
ников Ленинского района 
артель им. Карла Марк
са заимствовала опыт по
садки новых риноградни- 
ков, у колхозников Став

ропольского края — опыт организации комплексных бригад. 
Здесь постоянно действовало несколько кружков экономиче
ского образования.

Серьезная работа проводилась в республике по выведению 
новых пород скота и повышению качества продукции живот
новодства. В 1960 г. был завершен более чем 20-летний труд 
группы ученых Дагестана и животноводов колхоза им. Ома- 
рова-Чохского. В апреле Министерство сельского хозяйства 
Советского Союза утвердило созданную ими породу крупного 
рогатого скота — кавказская бурая.

В развитии сельскохозяйственного производства огромная 
роль принадлежала коммунистам, число которых на решаю
щих участках значительно возросло. Так, в 1958 г. председа
телями колхозов были 696 коммунистов, а в 1961 г.— 706, 
бригадирами полеводческих бригад соответственно 911 и 1205, 
заведующими животноводческими фермами — 811 и 1111, ча
банами и другими работниками ферм—921 и 1911, полеводами, 
садоводами и овощеводами — 4446 и 6118. В практику партий
ной жизни вошли новые формы работы — при первичных орга
низациях создавались комиссии, осуществлявшие контроль за 
деятельностью администрации. Совещание республиканского 
партийного актива (25 января 1961 г.), обсуждавшее реше
ния январского Пленума ЦК КПСС и задачи ДАССР в обла
сти сельского хозяйства, сделало упор на недостатках.
14»



В 1960 г. в республике, особенно в Караногайском, Кайтаг- 
ском, Гергебильском, Кизилюртовском и Бабаюртовском рай
онах, наблюдался падеж крупного рогатого скота и овец. По
сле совещания партийные работники и специалисты сельского 
хозяйства выехали в районы и на отгонные пастбища для 
оказания помощи колхозам.

Вопросы развития животноводства стояли в центре внима
ния передовиков сельского хозяйства Северного Кавказа, со
бравшихся в Ростове-на-Дону 31 января. Они отмечали, что 
план продажи продуктов животноводства государству по Се
верному Кавказу в 1960 г. не выполнен ни по одному пока
зателю— было недодано 58 тыс. г мяса, 190 тыс. г молока, 
26 млн. штук яиц и 22 тыс. ц шерсти. Допускалась большая 
яловость скота, недостаточно занимались свиноводством и 
птицеводством. На совещании подводились итоги развития 
сельского хозяйства ДАССР за первые два года семилетки. 
Подчеркивалось, что основные фонды ее колхозов поднялись 
на 20%, совхозов — на 55% и что по сравнению с 1958 г. зна
чительно увеличилось количество проданных государству про
дуктов. Участники совещания призвали всех колхозников и 
колхозниц, специалистов и работников сельского хозяйства 
Северного Кавказа развернуть соревнование за расширение 
производства зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, 
молока, шерсти, яиц. Дагестан обязался сдать государству
4,5 млн. пудов зерна, в том числе 1 млн. пудов кукурузы, 
36 тыс. т мяса, 50 тыс. т молока, 13 млн. штук яиц, 7450 т 
шерсти.

7 февраля 1961 г. V сессия Верховного Совета ДАССР ут
вердила народнохозяйственный план и бюджет республики. 
Для осуществления мероприятий в области сельского хозяйст
ва было ассигновано средств на 13,9% больше, чем в 1960 г. 
Намечалось строительство второй очереди Самур-Дербентско- 
го канала и 60 артезианских колодцев.

Республиканское совещание передовиков сельского хозяй
ства, открывшееся 24 февраля 1961 г. в Махачкале, проанали
зировало положение дел, возможности и резервы увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции и приняло со
циалистические обязательства на 1961 г. Было решено прод
лить договор с тружениками полей Чечено-Ингушской АССР. 
В эти дни родилась новая форма социалистического соревно
вания — передовики сельского хозяйства Серпуховского райо
на Московской области выступили с лозунгом: «Сегодня 
рубеж новатора — завтра рубеж коллектива». В Дагестане 
первыми этот лозунг поддержали доярки колхоза «Ленин елу» 
Ленинского района Ш. Арсланалиева, У. Балашова и Т. Иса- 
гаджиева. Они обязались надоить от каждой коровы 3400— 
4500 кг молока и взяли шефство над отстающими доярками, 
заявив, что их обязательства будут считаться выполненными
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лишь в том случае, если подшефные добьются таких же пока
зателей.

В Бабаюртовском районе колхозники сельхозартели «40 
лет Октября» решили оказать помощь переселенческому кол
хозу им. Хосе Диаса. Они снабжали его техникой, делились 
опытом выращивания высоких урожаев. В колхозе им. Карла 
Либкнехта доярка К. Цицуева обучала молодую работницу 
Э. Болендер, звеньевая-кукурузовод 3. Оракова выразила же
лание помочь звену К. Гасановой получить высокий урожай. 
Труженики колхоза им. Карла Маркса Хасавюртовского рай
она установили постоянное шефство над переселенческим кол
хозом «Победа», который в 1960 г. получил только 519 тыс. руб. 
дохода, в 20 раз меньше, чем колхоз им. Карла Маркса.

Бригадир бригады коммунистического труда Д. Максудов 
на республиканском совещании передовиков рапортовал, что 
он и его товарищи перевыполнили обязательство, данное на 
январском Пленуме ЦК КПСС. Настриг шерсти с каждой ов
цы составил 9,1 кг, а привес — 12 кг. Следуя почину серпухов- 
чан, они помогли бригаде Каракаева повысить настриг шерсти 
с 7,7 до 8,5 кг, бригаде Карайдарова — с 7,9 до 8,6 кг.

В конце марта 1961 г. в Махачкале был созван III слет 
ученических производственных бригад ДАССР7. К этому 
времени в колхозах и совхозах республики работали тысячи 
юношей и девушек со средним образованием. В 1960 г. все 
выпускники Курушской средней школы Хасавюртовского рай
она пришли на фермы родного колхоза. Полученные в школе 
знания помогли им быстро овладеть специальностью, исполь
зовать достижения науки, изучать и применять передовой 
опыт. И на следующий год десятиклассники тоже остались в 
колхозе. Воспитанники Согратлинской одиннадцатилетней 
школы Гунибского района заявили на слете, что после окон
чания все они пойдут работать на фермы, а учиться в вузах 
и техникумах будут заочно. Бюро обкома КПСС подчеркнуло 
большое государственное значение их почина.

Важное значение для подъема сельского хозяйства имело 
постановление ЦК партии и Совета Министров СССР «О пе
рестройке и улучшении организации государственных закупок 
сельскохозяйственных продуктов». Постановление призвано 
было повысить инициативу и заинтересованность колхозов и 
совхозов в дальнейшем развитии производства. Однако уро
вень заготовок все еще оставался недостаточным для обеспе
чения растущих потребностей страны в продовольственных

7 В I960 г. в колхозах республики насчитывалось 330 ученических 
бригад и 279 звеньев, объединявших 15 тыс. учащихся. В числе лучших 
были отмечены бригады Гонадинской восьмилетней школы Гунибского 
района, Хамаматюртовской школы Бабаюртовского района, Аверьянов- 
ской школы Кизлярского района, Дегвинской школы Сергокалинского рай
она, Дусрахской восьмилетней школы Чародинского района и др.130



Итоги семилетки 
по сельскому хо

зяйству

товарах, а существовавшая система заготовок имела серьез- 
ные недочеты. Партия и правительство в связи с этим решили 
яерейти на государственные закупки сельскохозяйственных 
продуктов в порядке контрактации — путем заключения дого
воров с колхозами и совхозами. 8 апреля 1961 г. обком КПСС 
и Совет Министров ДАССР одобрили разработанную Мини
стерством сельского хозяйства республики систему дополни
тельной оплаты труда колхозников за выполнение и перевы
полнение производственных заданий.

Определяя задачи партии и правительства 
в области создания материально-техниче
ской базы коммунизма, Программа КПСС 
подчеркивает, что непременным условием 

построения коммунистического общества является мощный 
подъем производительных сил сельского хозяйства. Он позво
лит решить две главные задачи — достигнуть изобилия высо
кокачественных продуктов питания для населения и сырья для 
промышленности, обеспечить постепенный переход советской 
деревни к коммунистическим общественным отношениям и 
ликвидировать различия между городом и деревней. Борьба 
за обилие сельскохозяйственных продуктов — ударный фронт 
коммунистического строительства.

В экономической жизни Дагестана роль сельского хозяй
ства очень велика. На его долю в 1960 г. приходилось 46% 
стоимости валовой продукции народного хозяйства (260,8 млн. 
из 565,8 млн. руб.). Сельскохозяйственные угодья занимали 
более 60% площади республики, но процент использования их 
недопустимо мал. По данным земельного баланса, на 1 ноября 
1961 г. обрабатывалось только 16% всех угодий. Из
1,6 млн. га удобных земель на плоскости свыше половины 

передано горным колхозам, использующим их как зимние 
■пастбища, а на долю пашни падает лишь 514 тыс. га. 
Если в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской 
области на 1000 кв. км территории приходится более 
50 тыс. га посевных площадей, то в Дагестане — всего около 
9 тыс. га, т. е. в 5,5 раза меньше. Такое положение требует 
интенсификации сельскохозяйственного производства, выра
щивания самых эффективных экономически культур, особен
но винограда, а также зерновых и пропашных культур для 

удовлетворения потребностей населения и создания кормовых 
фондов. Именно в этом направлении развивалось и развивает
ся сельское хозяйство Дагестана.

За период, прошедший от сентябрьского (1953 г.) Пленума 
ЦК КПСС до XXII съезда партии, значительно поднялась 
техническая вооруженность общественных хозяйств ДАССР, 
повысились производство и продажа государству зерна, мяса, 
молока и других продуктов (табл. 7). Денежные доходы кол
хозов возросли почти в 3 раза, основные фонды — в 2,7 раза.
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Т а б л и ц а  7

Производство и продажа основных сельскохозяйственных продуктов 
в 1953 и 1961 гг. *

П р о д у к т

П р о и з в е д е н о
С д а н о  и п р о д а н о  

г о с у д а р с т в у

1953 г. 1961 г. 1953 г. 1961 г.

Зерно, тыс. г ............................ 1 4 9 , 4 3 3 0 , 5 1 9 , 7 6 5 , 0

Овощи, тыс. г ........................... 3 1 , 0 5 3 , 2 1 0 , 2 3 2 , 7

Мясо (в убойном весе), тыс. т 3 4 , 3 3 9 , 7 2 8 , 7 * * 3 5 , 0 * *

Молоко, тыс. ц ........................ 8 4 , 4 1 8 2 , 5 2 2 , 3 5 5 , 3

Шерсть, т ................................. 4 3 9 8 , 0 6 5 5 7 , 0 * * * 3 8 8 5 , 0 7 3 5 1 , 6

* «Материалы сектора сельского хозяйства за 1953—1961 гг.»,— 
СУ ДАССР.

** В живом весе.
*** Данные только по колхозам и совхозам.
В третьем году семилетки продолжалось укрепление ма

териально-технической базы сельского хозяйства ДАССР, оно 
получило более 300 тракторов и 130 комбайнов. Тракторы 
колхозов, совхозов и объединения «Сельхозтехника» обрабо
тали на 93 тыс. га больше, чем в 1960 г., зерновые комбайны 
убрали 182,2 тыс. га посевов (т. е. на 25,8 тыс. га больше). 
Республика вовремя рассчиталась с государством.

Посевы всех сельскохозяйственных культур достигли
398,3 тыс. га. Увеличились площади под кукурузой на зерно, 
валовое производство которого по сравнению с 1960 г. подня
лось более чем на 40%. Очень хорошие урожаи кукурузы 
были у колхозов Бабаюртовского, Казбековского, Новолак
ского, Хасавюртовского районов и Кизляра. Заметно расши
рились площади под подсолнечником, овощами и картофе
лем. Под садами и виноградниками они возросли на 217 га и 
составили в колхозах 55,2 тыс., в совхозах — 17,7 тыс. га.

Хорошие результаты были получены и в области животно
водства, как об этом свидетельствуют следующие показатели 
по всем видам продуктивного скота (тыс. голов) 8:

1961 г. 1962 г.
Крупный рогатый скот . . .  631 671

в том числе коровы . . . . . 231 248
С в и н ь и ................................ . v • 41 46
О в ц ы ................................... . . . 2785 2960
К о з ы ..................... ....  . . . . .  226 228

Старшие чабаны племовцезавода «Червленые буруны» 
А. Кажаев и Г. Сангишиев настригли по 9,4—9,7 кг шерсти 
с овцы; чабан из колхоза им. XX партсъезда Тарумовского

8 «Материалы сектора сельского хозяйства за 1961—1962 гг.», — СУ 
ДАССР. Данные на 1 января.
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района А. Мамаев получил по 8,9 кг, а М. Кудрявцев — до
7.1 кг и сохранил от каждых 100 маток по 128 ягнят.

Многие доярки добились высоких надоев молока. По
3—3,5 тыс. л от каждой коровы надоили Левенко из колхоза 
им. Ленина Дербента, А. Абдулзагирова из колхоза им. Ома- 
рова-Чохского и П. Исмаилова из колхоза «Согратлинский» 
Гунибского района. Значительных успехов достигли труже
ники сельского хозяйства в 1962 г.

Огромный размах приобрело движение за коммунистиче
ский труд. Теперь в него включилось свыше 8 тыс. человек. 
Соревнуясь за почетное звание, работники племовцезавода 
«Червленые буруны» завершили программу роста поголовья 
скота и повышения его продуктивности. Пример показывали 
бригады коммунистического труда К- Сабутова и Я. Мурга- 
гашиева.

Поголовье крупного рогатого скота в республике за 12 ме
сяцев (от января 1962 г. до января 1963 г.) увеличилось на
19,5 тыс., в том числе коров — на 6,5 тыс., овец и коз — на
97.1 тыс., свиней — на 13,3 тыс. Мяса по сравнению с преды
дущим годом было произведено на 1902 т, молока—на 4452 г, 
шерсти — на 6258 ц и яиц — на 968 тыс. штук больше.

Посевные площади всех культур составили 461,7 тыс. га, 
зерновых — 337,6 тыс. га. Под кукурузой на зерно было за
нято 64 тыс. га, а под всей кукурузой— 109,4 тыс. га. План 
сева озимых под урожай 1963 г. республика выполнила на 
111%; было посеяно зерновых на 57,3 тыс.га больше, чем под. 
урожай 1962 г. Площади под садами и виноградниками уве
личились на 15 тыс. га и достигли 87,9 тыс. га.

Рост технической вооруженности — колхозы и совхозы 
Дагестана приобрели более 500 тракторов, 170 комбайнов, 
116 грузовых автомобилей — позволил еще в больших мас
штабах механизировать сельскохозяйственные работы.

Труженики полей в 1962 г. вырастили хороший урожай 
колосовых культур и продали государству 125 тыс. т зерна, 
виноградари — 78,4 тыс. г винограда, на 6 тыс. т больше за
дания. Животноводы на 1 октября годовую программу про
дажи шерсти завершили на 100,6%, молока — на 105%.

Довольно быстрыми темпами развивалось сельскохозяй
ственное производство республики и в 1963 г. Валовой сбор 
всех зерновых, включая кукурузу, составил 129% валового 
сбора 1959 г. Поголовье крупного рогатого скота возросло на. 
122%, овец и коз — на 113,1, свиней — на 126%. Рост продук
ции животноводства по отношению к 1958 г. составил (%):

М я с а ..........................155
Молока . . . . 120
Я и ц .............................195
Ш ер сти ...................... 113
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Однако в 1964 г. успехи прошлых лет по ряду объективных 
и субъективных причин не были закреплены, и республика 
вступила в предпоследний год семилетки с неудовлетвори
тельными показателями. Колхозы и совхозы не выполнили 
план сева сельскохозяйственных культур, допустили сокраще
ние посевных площадей по сравнению с 1963 г. на 42,5 тыс. га 
(зерновых—на 36,8 тыс., кормовых—на 5,7 тыс. га). Валовое 
производство зерна, по материалам Статистического управле
ния, снизилось на 21,6%. Средняя урожайность зерновых 
культур по ДАССР равнялась 10,6 ц с 1 га при задании 15,8 ц, 
а в 433 колхозах оказалось еще меньше. Производство почат
ков кукурузы на силос составило 30% производства их 
в 1961 г. Сена естественных сенокосов было заготовлено 
5341 тыс. ц против 5764 тыс. ц в предшествовавшем году. Не
хватка кормов привела к сокращению поголовья скота, сни
жению его продуктивности, уменьшению надоев молока (нч 
55 кг на корову) и настрига шерсти (на 0,2 кг). Неблагопри
ятным оказался этот год, как, впрочем, и предыдущий, для 
садоводства и виноградарства. Было посажено садов
1,4 тыс. га при плане 2,2 тыс. и виноградников 840 га при плане
1,8 тыс. га, что отрицательно повлияло на выполнение заданий 
предприятиями пищевой и консервной промышленности рес
публики.

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС установил, что 
главной причиной отставания сельского хозяйства в стране, 
следовательно и в Дагестане, явилось нарушение экономиче
ских законов развития социалистического производства, 
принципов материальной заинтересованности колхозников и 
рабочих совхозов в подъеме общественного хозяйства. В зна
чительной мере сказались ошибки в планировании, финанси
ровании и кредитовании, а также в политике цен. Мало 
выделялось капиталовложений на производственное и культур
но-бытовое строительство, медленно укреплялась материаль
но-техническая база. Шаблонные указания ряда центральных 
органов, касающиеся агротехнических мероприятий, введение 
новых агротехнических приемов без экспериментального под
тверждения и научного обоснования, подмен экономического 
стимулирования администрированием — все это наносило 
большой вред колхозному и совхозному производству. Необо
снованные перестройки руководящих органов порождали без
ответственность, создавали нервозную обстановку.

Глубоко проанализировав природу и причины недостатков, 
Пленум наметил пути их преодоления. Прежде всего были 
определены стабильные, неизменные планы закупок сель
скохозяйственных продуктов (на 1965 г. план снизили 
с 4 млрд, до 3 млрд. 400 млн. пудов), повышены основные за
купочные цены на пшеницу, рожь и некоторые другие зерно
вые культуры для колхозов (для совхозов и на подсолнеч- 
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ник), взамен так называемых скользящих цен установлены 
строго дифференцированные цены с учетом особенностей раз
личных зон.

Ощутимую выгоду от продажи хлеба получил в новых 
условиях и Дагестан. В 1965 г. колхозы его продавали каж
дую тонну пшеницы по 95 руб., а риса — по 300 руб., соответ
ственно на 12 руб. 59 коп. и 50 руб. дороже, чем в предыдущем 
году. В решениях Пленума акцент делался на выращивании 
крупяных культур. Важным стимулом для возделывания их 
явилось значительное повышение закупочных цен. В связи 
с этим в республике стали уделять особое внимание рисосея
нию. В 1964 г. средняя урожайность риса на орошаемых зем
лях равнялась 31,2 ц, т. е. намного превосходила урожайность 
озимой пшеницы, кукурузы и т. д. Значит, он в равнинных 
районах выступал самой доходной культурой. По мере ввода 
в эксплуатацию коллекторно-дренажной сети и инженерной 
подготовки полей площади под рисом начали расти, в 1964 г. 
достигли 4,3 тыс. га, а в 1965 г. — уже 6,1 тыс. га.

Мартовский Пленум предусмотрел экономические меро
приятия, направленные и на подъем общественного животно
водства,— введение надбавок к действующим заготовитель
ным ценам на говядину, свинину и на овечью шерсть с учетом 
зональных особенностей. Если по РСФСР эти надбавки на 
говядину составляют 35%, то по ДАССР, принимая в расчет 
трудности отгонного животноводства, — 50%, на баранину по 
38 районам — 100%. В результате колхозы и совхозы респуб
лики в 1965 г. дополнительно получили от продажи говядины 
более 40 млн. руб., баранины — 7 млн. и свинины — 317 тыс. 
руб.

К концу семилетия в сельском хозяйстве Дагестана отме
чались определенные успехи. Посевная площадь достигла 
463 тыс. га (108,3% по отношению к показателям 1958 г.), под 
зерновыми—355,9 тыс. га (100,5%), под кормовыми—79 тыс. га 
(126%). Количество орошаемых земель было доведено до 
356 тыс. га. Значительно повысилась культура земледелия, 
улучшилась агротехника, резко увеличились валовые сборы 
зерна (448,9 тыс. г), овощей и других культур.

По итогам развития животноводства ДАССР несколько 
раз получала переходящие знамена Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. В 1965 г. было произведено мяса в убой
ном весе 40,5 тыс. г, молока 211,7 тыс. г, яиц 63,5 млн. штук, 
шерсти 7 тыс. т. Поголовье крупного рогатого скота по срав
нению с аналогичными данными 1958 г. составило 104%, в том 
числе коров — 115, овец и коз — 100,9 %.

Наметились сдвиги и в области плодоводства. В 1965 г. 
колхозы и совхозы освоили под садами более 3 тыс. га, а под 
виноградниками 2800 га. Развитие виноградарства, безуслов
но, наиболее эффективный путь подъема экономического

155



Монтаж подстанции в горах

уровня сельского хозяйства Дагестана. Однако при этом сле
дует учитывать возможности, обусловленные природными 
особенностями республики. Ведь только та ее часть, которая 
находится в границах, образуемых горами, морем и Ногай
ской степью (менее одной пятой территории), может быть 
использована для интенсивных систем сельского хозяйства. 
Остальное — это горы и полупустынные пространства, годя
щиеся при отсутствии орошения лишь под пастбища с очень 
малой кормовой продуктивностью. Именно на одной пятой 
территории должны разместиться виноградарство и полевод
ство, включая рисосеяние и возделывание технических куль
тур, а также частично сенокосы и пастбища.

Последний год семилетки был ознаменован и ростом тех
нической оснащенности сельскохозяйственного производства. 
Одновременно увеличилось потребление электроэнергии. 
15G



Убедительным примером служат данные по механизации и 
электрификации сельского хозяйства:

1958 г.  1965 г.

Тракторы ф изические....................  . . .  2930 7246
в переводе на 15-сильные.....................  4 832 13 360

Зерновые комбайны ф изические........................1 092 1 593
Грузовые автом обили .........................................  1 226 4 797
Число электрифицированных колхозов и сов

хозов .................................................................  192 315
Потреблено электроэнергии на производст

венные нужды, тыс. кет ■ ч ........................ 11550 17 352

Благодаря подъему всех отраслей сельского хозяйства и 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов значи
тельно повысились основные производственные фонды, дохо
ды артелей, стоимость трудодня, материальное благосостоя
ние колхозников и работников совхозов, о чем свидетельствуют 
следующие данные:

1958 г. 1965 г.

Денежные доходы колхозов, млн. руб. . . 69,8 89,9
Оплата труда колхозников (трудодень), руб. 1,06 1,58
Средняя годовая заработная плата работ

ников совхозов, руб......................................  605 688

Тому же способствовали переход к гарантированной еже
месячной оплате труда, приближение ее к формам, сложив
шимся на государственных предприятиях, развертывание на 
селе сети общественного питания, детских садов, яслей, улуч
шение бытовых условий жизни колхозного крестьянства.

Развитию сельскохозяйственного производства в большой 
степени содействовало увеличение численности квалифициро
ванных специалистов (ветеринарных врачей, агрономов, 
зоотехников) и технических кадров. Важную роль в этом 
сыграло патриотическое движение рабочих и служащих, 
поехавших по призыву партии в колхозы и совхозы.

Дагестанский обком партии и Совет Министров республи
ки принимали меры к максимальному использованию земель
ных и трудовых ресурсов республики. Партийные, советские, 
сельскохозяйственные органы добивались усиления творче
ской инициативы тружеников сельского хозяйства, вовлечения 
их в борьбу за выполнение социалистических обязательств, за 
рост производительности труда. Существенное место в их дея
тельности занимали вопросы подъема экономики отстающих 
колхозов, организации и оплаты труда, специализации от
дельных хозяйств, районов. Огромное значение придавалось 
использованию достижений науки и передового опыта, даль
нейшему совершенствованию структуры посевных площадей, 
внедрению наиболее урожайных сортов зерновых и других
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культур, работам по повышению продуктивности скота и 
улучшению его породности, межпородному скрещиванию, по 
применению биогенных стимуляторов при откорме скота.

Под руководством ЦК КПСС партийная организация Да
гестана очень многое сделала для изменения порядка пла
нирования, упрочения авторитета местных органов в разра
ботке планов сельскохозяйственного производства, перестрой
ки на демократической основе руководства колхозами и 
совхозами. Расстановка коммунистов на решающих участках, 
создание новых партийных организаций в артелях и более 
480 партийных групп во всех звеньях сельскохозяйственного 
производства, рост партийной и комсомольской прослойки по
зволили обкому партии и местным партийным организациям 
обеспечить подъем сельского хозяйства республики и подго
товить условия его дальнейшего развития.

§  2.  П Е Р Е С Е Л Е Н И Е  Г О Р Ц Е В  Н А  Р А В Н И Н У

Положение горцев Дагестана всегда заботило Коммуни
стическую партию и Советское правительство. Население 
нагорных районов живет в суровых природных условиях. 
Известный ученый В. В. Докучаев, положивший начало изу
чению почв республики,писал:

«Рельеф местности является здесь, если можно так выра
зиться, вершителем почвенных судеб. Еще в 1878 г., осмотрев 
лишь северо-восточную часть Дагестана, я был поражен 
крайней дикостью и недоступностью этого края... Когда мне 
пришлось увидеть тамошние горы, являющиеся в виде острых 
пиков и чрезвычайно крутых гребней, и тамошние долины 
в форме крайне узких и глубоких ущелий, по которым с ад
ской силой текут горные ручьи и речки, мне невольно пред
ставился вопрос, где же здесь образовываться и накопляться 
почвам. Пусть данные местности проживут на дневной по
верхности еще столько, сколько жили, пусть на них обра
зуется гумуса ежегодно в 10—100 раз больше, чем в черно
земной России; но все-таки ни мы, ни наши наследники ни
когда не увидим здесь чернозема.

Ныне, осмотрев, так сказать, сердце Дагестана — путь от 
Ведено на Ботлих, Хунзах и Гуниб, я мог лишь усилить вы
шеприведенные выражения относительно удивительной изре
занное™ и дикости этой страны... Можно сказать, это один 
бесконечный лабиринт горных цепей, скал и ущелий. Единст
венными, и то чрезвычайно редкими исключениями являются 
перевальные седловины, где изредка можно было встретить 
и лоскутики довольно ровные...»9.

9 [В. В. Д о к у ч а е в ] ,  Предварительный отчет профессора В. В. До
кучаева об исследованиях на Кавказе летом 1899 года, — «Известия 
КОИРГО», т. XII, вып. III, Тифлис, 1899, стр. 304.
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Население гор, в 3 раза превосходя по численности насе
ление плоскости, располагало в 4 раза меньшей площадью 
сельскохозяйственных угодий. До коллективизации в среднем 
на семью в пять-шесть человек приходился клочок земли, ис
кусственно созданный на скалистых уступах на высоте до 
1,5—-2 км над уровнем моря. Это обрекало горцев на голод
ное существование, и они вынуждены были заниматься полу
кочевым скотоводством или уходить на отхожий промысел 
в города.

Партия и правительство, последовательно выполняя 
ленинские указания, осуществили ряд важнейших мероприя
тий по переводу крестьянских масс на социалистический путь.

В результате коренных преобразований сельского хозяй
ства, организации крупных коллективных хозяйств было по
кончено с засильем кулачества и нищетой населения в нагор
ном Дагестане. Но, несмотря на большие успехи, темпы 
развития значительного числа здешних колхозов в целом 
отставали и отстают от темпов развития передовых артелей 
на плоскости. Условия для роста их экономики и культуры 
крайне ограниченны. Многие горные аулы расположены на 
неприступных скалах, вдали от шоссейных дорог. Есть и та
кие, куда зимой трудно добраться пешему. Большинство из 
них имеет всего лишь десятки гектаров пахотной земли10. 
Даже техника тут помочь не может. Нехватка земель и раз
дробленность последних исключают возможность интенсив
ного ведения хозяйства.

«Проблема гор», таким образом, является одной из глав
ных проблем Дагестана. Она имеет два аспекта: переселение 
горцев на плоскость и создание материально-технической базы 
для тех, кто останется в горах. Вопросом вывода части насе
ления в ДАССР занимались и раньше, но на современном 
этапе он становится центральной задачей развития горных 
колхозов и совхозов. Основной целью внутриреспубликан- 
ского перемещения служит ликвидация аграрной перенасе
ленности малоземельных районов, производительное исполь
зование их трудовых ресурсов, заселение обширных плоско
стных земель и освоение здесь пахотноспособных массивов.

Уже земельно-водная реформа 1927—1930 гг. намечала 
переселение 11760 хозяйств. Это мероприятие было рассчи
тано на семь лет и требовало огромных капиталовложений. 
Однако за 10—-12 лет перебрались лишь около тысячи семей, 
да и те в своей основной массе вернулись обратно: в новых 
местах отсутствовали необходимые экономические условия, 
не хватало опыта, чтобы решить столь сложную проблему.

10 В 1962 г. 19 горных и высокогорных районов располагали 
600 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых на долю пашни при
ходилось всего 11%, или 66 тыс. га.
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Перед Великой Отечественной войной областная партий
ная организация и правительство республики начали осуще
ствлять планомерное переселение на плоскость. Работа эта 
была прервана войной и снова возобновилась в 1944 г. Из 
19 высокогорных малоземельных районов спустилось 
17 740 хозяйств (61 тыс. человек) вместо предусмотренных 
Совнаркомом СССР 6300. На осваиваемой территории воз
никли 84 колхоза, 3 МТС, районные и сельские партийные 
и советские организации, хозяйственные органы. Колхозы 
получили 123 тыс. га пахотных, сенокосных и пастбищных 
угодий. Были построены или капитально отремонтированы 
школы, детские учреждения, дома культуры, библиотеки, 
избы-читальни, открыты больницы, амбулатории, фельдшер
ско-акушерские пункты. Членов артелей освободили от обя
зательных поставок сельскохозяйственных продуктов и упла
ты денежных налогов и сборов за 1944—1946 гг., наделили 
их приусадебными участками в соответствии с Уставом сель
хозартели и дали государственную семенную ссуду, которую 
они должны были вернуть из урожая 1946 г.

В самые трудные для страны дни Советское правительство 
и ЦК партии оказывали горцам-переселенцам материальную 
помощь, что способствовало дальнейшему укреплению колхо
зов — им списали задолженность 2935 тыс. руб. за рабочий 
скот и 2450 тыс. руб. за семенную ссуду. На хозяйственное 
устройство семей военнослужащих и воинов, погибших на 
фронтах, а также инвалидов Отечественной войны но госбюд
жету предусматривалось безвозмездное пособие в сумме 
1950 тыс. руб. (по 500 руб. на семью). В новые районы посы
лались медицинские работники, зоотехники и ветеринары.

Большой сдвиг в решении проблемы наметился в 50-е го
ды. 24 февраля 1951 г. при Совете Министров ДАССР были 
организованы Отдел переселения и трест Сельстрой. На сле-^_Д 
дующий год жители Докузпаринского, Ахтынского, Агульско
го и Курахского районов переводились в Хасавюртовский, 
Магарамкентский и Дербентский. К 1953 г. план переселения 
был выполнен на 114%. К этому времени 202 семьи имели но
вые дома, получили 108,5 т продовольственной ссуды и кредит 
на приобретение скота в личное пользование. Смета расходов 
на пособия переселенцев выражалась в 376 тыс. руб. В 1954 г. 
еще 142 семьи получили продовольственную ссуду и 59 се
мей — кредит на приобретение скота. В том году на террито
рии бывшего совхоза им. 15-летия ДАССР Бабаюртовского 
района образовалось два переселенческих колхоза. Каждый 
из них освоил новые земли, посеял более 1 тыс. га зерновых 
культур, посадил сады и виноградники. Все виды трудоемких 
работ выполнялись машинами. В результате артели собрали 
богатый урожай. Оплата трудодня колхозников повысилась, 
многие отказались от продовольственной помощи.
11 Заказ 668 161



В колхозе им. XXII партсъезда на трудодень было выдано
5 кг кукурузы, 3 кг подсолнечника, 3 кг пшеницы, 1 кг риса*
6 колхозе им. Хосе Диаса—авансом 4 кг пшеницы и 1 кг риса. 
Неплохие доходы были и в колхозах им. М. Горького, «Новая 
жизнь» Хасавюртовского района, принявших жителей Чаро- 
динского и Ахтынского районов.

Рост экономики переселенческих колхозов усиливал жела
ние горцев перебраться на плоскость. В 1956 г. переселенцам 
было сдано 173 дома, в стадии строительства находилось еще 
338 домов. Для колхозников в том же году приобрели 175 ко
ров. Все семьи получили единовременное денежное пособие 
и почти все — продовольственную ссуду. По линии Сельхоз
банка на переселенческие мероприятия был использован кре
дит 2,7 млн. руб.

Однако в 1957 г. темпы внутриреспубликанского переселе
ния несколько замедлились в связи с возвращением на преж
нее местожительство чеченцев и ингушей. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 января восстанавливалась 
национальная автономия чечено-ингушского и калмыцкого 
народов. Размещать чеченцев и ингушей предполагалось ча
стично на территории ДАССР и Северо-Осетинской АССР, 
калмыков— на территории Астраханской и Ростовской об
ластей.

Приему чеченцев-ауховцев, направленных в Дагестан, 
предшествовала большая подготовительная работа. На ме
стах действовали районные комиссии во главе с секретарями 
райкомов КПСС или председателями райгорисполкомов. На 
них возлагалась ответственность за обеспечение прибывав
ших временным жильем, медицинской помощью, товарами 
первой необходимости, за подготовку кормов и помещений 
для скота. Вернувшимся предоставлялись долгосрочные кре
диты на строительство домов (до 15 тыс. руб.) и их ремонт 
(до 3 тыс. руб.), остро нуждающимся — единовременное посо
бие по 1500 руб. на приобретение коров (погашение в течение 
трех лет); они освобождались от уплаты сельскохозяйствен
ного налога и обязательных поставок сельскохозяйственных 
продуктов, а артели, принявшие их, — от уплаты подоходного 
налога на два года.

Для прибывших создавались садоводческо-виноградар
ские и овощеводческо-зерновые совхозы и колхозы. На карте 
ДАССР появились новые населенные пункты. Чеченцы разме
щались на территории Хасавюртовского11, Бабаюртовского, 
Кизилюртовского районов и Хасавюрта. Часть семей въеха-

11 В Хасавюртовском районе возникли поселки городского типа Ак- 
сай-2, Бураган-Гечу и Дауд-Отар, значительно расширились Заречный, 
Нефтекачка, Хасавюрт и старые поселки совхоза «10 лет ДАССР» и сел. 
Покровское, были организованы отделение совхоза «Аксай» и новые сов
хозы: им. Нурадилова, «Коммунизм» и «Дружба».
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ла в дома местных жителей. 270 бригад, объединивших 4 тыс 
человек, в том числе и представители северных районов пло
скостного Дагестана, участвовали в строительстве домов и 
надворных построек. Завозились и стандартные дома. Из кре
дитов, ассигнованных на переселенческое строительство, было 
израсходовано более 70 млн. руб. Всего с 1958 по 1962 г. 
выросло около 20 тыс. жилых домов площадью свыше 
700 тыс. кв. м.

На новых местах колхозники получили 3340 приусадебных 
участков, в личное пользование — 8570 коров и нетелей, 
41 020 овец и коз, 152 лошади. Здесь были пробурены 32 ар
тезианских колодца. Открылись новые школы, 17 участковых 
больниц на 72 койки и 55 фельдшерско-акушерских пунктов, 
дома культуры, избы-читальни, библиотеки и т. д.

Особенно успешно работа по хозяйственному и трудовому 
устройству переселенцев шла в Хасавюртовском районе, где 
было создано 14 колхозов, построено 17 поселков, 3077 типо
вых домов, причем около 1200 для чеченцев (для них, кроме 
того, приобретено 345 домов) 12. За три года (1957—1960) 
общая сумма затрат по устройству последних составила 
40 млн. руб. На организацию совхозов «Дружба» и им. Нура- 
дилова (садоводческого и виноградарского) потребовалось 
10 млн. руб. В них было посажено 285 га виноградников, 275 га 
садов, заложено 11 га плодопитомников. В совхозе им. Нуради- 
лова и в отделении совхоза «Аксай» были построены четыре 
школы, общежитие, 54 двухквартирных дома и 9 одноквартир
ных, прорыто 3 артезианских колодца, 2 тыс. семей чеченцев 
получили 1140 тыс. руб. единовременной безвозвратной ссуды.

I января 1961 г. вступила в эксплуатацию восьмикиломет
ровая электролиния. Большие средства расходовались на 
благоустройство и озеленение новых населенных пунктов, 
открылась детская туберкулезная больница, расширялись 
кирпично-черепичный завод, консервный комбинат и другие 
промышленные предприятия, где работали переселенцы. 
С повестки дня партийной организации Хасавюрта не схо
дил вопрос об улучшении среди них массово-политической и 
культурно-воспитательной работы. По постановлению бюро 
Дагестанского обкома партии из Махачкалы в Хасавюрт 
прибыло 45 коммунистов — ответственных работников. Все 
стороны жизни и быта переселенцев-горцев широко освеща
лись в специальной газете «На новые земли», издававшейся 
редакцией «Дагестанской правды» и Отделом переселения 
при Совете Министров ДАССР. Газета выпускалась на рус
ском и аварском языках.

Новоселам приходилось преодолевать много трудностей.

12 На строительство для чеченцев Хасавюртовскому горисполкому бы
ло выделено 2700 тыс. руб.
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Нелегко было поднимать целину и залежи. Значительная 
часть освоенных площадей отводилась под сады и виноград
ники. Ряд переселенческих колхозов добился производствен
ных успехов. Так, в колхозе «Заветы Ильича» сел. Сиух Ха
савюртовского района в 1960 г. только под зерновыми было 
занято 817 га (в 1957 г. — 200 га), общий доход достигал 
300 тыс. руб. (в 1957 г .— 130 тыс.). Одновременно с освое
нием целины здесь велось большое строительство: построили 
и пустили водопровод, клуб на 250 мест, здание восьмилетнеп 
школы, магазин, медпункт.

Передовые переселенческие артели послужили примером 
для тех колхозов, которые еще держались за горы и скалы. 
В Совет Министров ДАССР стали поступать многочисленные 
заявления от бригад и отдельных колхозов с просьбой пере
вести их на плоскость. Республиканское правительство и об
ком КПСС приняли решение в первую очередь переселить 
слаборазвитые хозяйства. Из 1446 семей, подавших заявле
ния, отобрали 600. Члены десяти артелей и двух бригад были 
переселены на прикутанные земли.

Несмотря на проделанную работу, три четверти сель
ского населения республики (свыше 400 тыс. человек) оста
вались в высокогорных районах. Всего намечалось переселить
70,5 тыс. хозяйств (причем в промышленности предполага
лось использовать около 60 тыс. человек), на первом этапе — 
6560 семей из Агульского, Цумадинского, Акушинского, Ча- 
родинского районов в Дербентский, Хасавюртовский, Баба- 
юртовский, Буйнакский, Кизлярский, Кизилюртовский, Тару- 
мовский и другие районы. Планировалось организовать на 
базе малоземельных колхозов 33 новых совхоза, в том числе 
4 табаководческих, 11 животноводческих и 18 садово-вино
градарских и, кроме того, укрупнить 5 существующих совхо
зов путем присоединения земель 8 колхозов.

На втором этапе предусматривался перевод 17550, на 
третьем — 31417 семей (50 тыс. человек для промышлен
ности). На этих этапах они должны были обосноваться пре
имущественно на прикутанных землях горных колхозов, где 
предполагалось создание крупных механизированных и спе
циализированных хозяйств.

Перемещение с гор на плоскость 70,5 тыс. хозяйств не 
только не сократит производства сельскохозяйственных про
дуктов в горной части ДАССР, но, напротив, позволит эффек
тивнее употребить трудовые ресурсы, породит условия для 
освоения горно-долинных земель в целях разведения здесь са
дов и местных пород овец. По предварительным данным, 
производство зерна в республике возрастет в 3,3 раза, мяса— 
до 260—280 тыс. т, молока—до 1 млн. г, шерсти—до 18 тыс. т, 
винограда — до 700 тыс. г, плодов — до 70 тыс. т, овощей и 
бахчевых — до 200 тыс. г. Подсчитано, что гектар земель 
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прикаспийской части Дагестана, используемых под овцевод
ство, приносит колхозам и совхозам 20—30 руб. дохода (в но
вом масштабе цен). Сельскохозяйственные культуры дадут 
с каждого гектара 300 руб. чистого дохода. Эти земли после 
расселения на них горцев превратятся в источник роста 
благосостояния трудящихся; средства, вложенные в меро
приятия по перемещению хозяйств и улучшению земель При
каспийской низменности, быстро окупятся.

Впрочем, значение переселения не ограничивается эконо
мическими выгодами, хотя они, бесспорно, играют ведущую 
роль. Перевод на плоскость содействует сближению различ
ных национальностей республики (в одном хозяйстве тру
дятся аварцы и кумыки, лакцы и лезгины, табасаранцы и дар
гинцы, ногайцы и русские), помогает культурному росту гор
цев, устранению пережитков прошлого, наконец способствует 
их приобщению к промышленному производству, увеличению 
городского населения, пополнению рядов рабочего класса 
национальными кадрами.

Если численность жителей гор уменьшится на 35 — 
40%, положение оставшихся заметно облегчится и может 
быть решена задача индустриализации нагорных и предгор
ных районов. Целесообразнее всего развивать в горах в более 
широких масштабах пищевую, в первую очередь консервную, 
промышленность, маслоделие и сыроварение, художествен
ный промысел. Здесь поднимутся современные благоустроен
ные города с культурными учреждениями и учебными заве
дениями, откроются великолепные курорты. Таким образом, 
трудно переоценить важность переселения — мероприятия 
(включительно прогрессивного, имеющего колоссальное зна
чение для подъема экономической, политической и культурной 
жизни горцев.

§ 3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАГЕСТАНА 
В ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

Дальнейшее совер- в 1962 г. в Дагестане, как и во всей стране, 
шенствование орга- была введена новая система партийного 

ной работы руководства экономической жизнью, в ос
нову которой был положен производствен

ный принцип построения партийных органов снизу доверху, 
и на этой базе осуществлялась реорганизация сельскохозяй
ственных органов. В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС в ДАССР сохранялся единый обком партии, имеющий 
общее бюро. Наряду с ним были созданы два отраслевых 
бюро — по промышленности и по сельскому хозяйству — 
и одновременно — 17 производственных колхозно-совхозных 
управлений.

Перестройка предпринималась в целях улучшения пар
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тийного руководства народным хозяйством, но она не оправ
дала себя. Более того, поскольку она проводилась в обста
новке спешки, без глубокого анализа накопленного практиче
ского опыта, возникло немало трудностей и осложнений при 
выполнении народнохозяйственных планов в культурно-быто
вом обслуживании населения. Жизнь показала, что разгра
ничить деятельность промышленных и сельских парторгани
заций невозможно. Объективно замена территориально-про
изводственного принципа так называемым производственным 
вела к смешению функций, прав и обязанностей партийных, 
советских и хозяйственных органов, имела следствием в ряде 
случаев ослабление влияния партийных органов на производ
ственную деятельность.

Впрочем, трудности, вызванные перестройкой, не могли 
замедлить движение страны по пути к коммунизму, и в новых 
условиях коммунисты с полной ответственностью отнеслись 
к решению задач, поставленных перед ними партией, сосре
доточили усилия, чтобы мобилизовать массы на претворение 
в жизнь решений XXII съезда и Программы КПСС.

В развертывании творческой инициативы трудящихся, 
в активизации общественных начал в государственной и пар
тийной работе важную роль сыграли органы партийно-госу
дарственного контроля, образованные постановлением 
ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС. В республике дей
ствовали 34 комитета контроля. В группы и посты содействия 
им партийные и комсомольские собрания избрали и напра
вили 21732 человека (из них 6788 женщин), в том числе 
9165 коммунистов. Это были лучшие работники, имеющие 
большой партийный и трудовой стаж. Они оказывали значи
тельную помощь в выявлении и использовании внутренних 
резервов промышленных предприятий, колхозов и совхозов, 
в повышении производительности труда, качества выпускае
мой продукции и снижении себестоимости, дальнейшем со
вершенствовании и удешевлении административно-управлен
ческого аппарата, в борьбе с бюрократами, бракоделами, жу
ликами и тунеядцами.

Главное внимание органы партийно-государственного 
контроля сосредоточивали на проблемах развития экономики 
и культуры республики. Только в 1962—1963 гг. они осущест
вили 1339 проверок. В мае 1963 г., например, проверялись 
472 колхоза, 15 совхозов, 66 заготовительных организаций 
Дагпотребсоюза и 15 отделений «Сельхозтехники» на предмет 
наблюдения за подготовкой и проведением стрижки овец и 
сдачи шерсти государству. В проверке участвовало 5276 чело
век, среди них члены комитетов партийно-государственного 
контроля по производственным колхозно-совхозным управле
ниям и сельским районам, члены групп и постов содействия, 
специалисты сельского хозяйства, комсомольский актив. Соот- 
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ьетствующие меры принимались на месте. Результаты обсу
ждались на общих собраниях колхозов, первичных партий
ных и комсомольских организаций, на заседаниях бюро парт
комов и комитетов контроля по производственным управле
ниям, а также на заседаниях Комитета партийно-государ
ственного контроля обкома КПСС и Совета Министров 
ДАССР.

В июне—июле 1963 г. этот комитет проверял правильность 
взаиморасчетов за ремонт сельскохозяйственной техники 
между предприятиями объединения «Сельхозтехника» и кол
хозами и совхозами. К проверке были привлечены 2100 чело
век, в том числе 975 членов групп и постов содействия и 
152 специалиста сельского хозяйства. Они установили, что 
из-за завышения прейскурантных цен при ремонте техники 
допускался обсчет колхозов. Материал проверки рассматри
вался на заседании Совета Министров ДАССР 27 августа 
1963 г. На основании его постановления деньги, неправильно 
полученные предприятиями «Сельхозтехники», были полно
стью возвращены колхозам.

Органы партийно-государственного контроля республики 
в 1963 г. занимались и вопросами уборки урожая и хранения 
зерна. Проверялись не только колхозы, но и все хлебоприем
ные пункты и предприятия по обработке и хранению зерна. 
В проверке приняло участие 1060 человек, причем выявлен
ные недостатки устранялись в ходе ее. Все это помогло успеш
но завершить уборку, несмотря на неблагоприятные метеоро
логические условия 1963 г. Государству было продано 
124 266 т зерна при плане 80 тыс. т.

В результате работы комитетов контроля по сокращению 
административно-управленческого аппарата в колхозах без 
всякого ущерба для дела было упразднено 1776 штатных 
должностей и, таким образом, сэкономлено 834 600 трудодней 
в год, в совхозах Министерства производства и заготовок 
сельхозпродуктов — 48 штатных должностей с годовым фон
дом заработной платы 42 536 руб.

Проверялись также хранение прибывающих грузов и вы
воз их со станций железных дорог и из морского порта. Меро
приятия по усилению контроля народа над мерой труда и по
требления открыли простор для развития творческой инициа
тивы масс, позволили лучше использовать возможности 
социалистического строя.

В этот период дальнейшее развитие получили обществен
ные начала в партийной работе, особенно в Махачкалинской, 
Каспийской, Буйнакской, Дербентской городских, Ботлихской, 
Хунзахской, Советской, Лакской и Цунтинской районных 
организациях. Задача состояла в том, чтобы сократить плат
ный партийный аппарат, чаще привлекать коммунистов в ка
честве внештатных работников партийных органов, инструк
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торов, лекторов, пропагандистов; создавались и стали играть 
известную роль внештатные отделы, различные постоянные 
комиссии и советы 13.

В Махачкалинской организации в партийной работе на 
общественных началах участвовало более 850 коммунистов, 
среди них свыше 100 внештатных инструкторов и лекторов; 
свыше 600 человек входило в комиссии первичных парторга
низаций по осуществлению права контроля над деятельностью 
администрации. В Каспийском горкоме КПСС функциониро
вали административно-торговый, строительный, промышлен
но-транспортный, школьный внештатные отделы и ряд по
стоянных комиссий. Много внештатных работников было и 
в аппарате Дербентского горкома КПСС. В сельских райко
мах возникли внештатные сельхозотделы. Все это укрепляло 
партийные комитеты как органы коллективного руководства, 
помогало активнее влиять на все стороны хозяйственной и 
культурной жизни и идеологического фронта.

В целях развития внутрипартийной демократии и повыше
ния ответственности горкомов и райкомов за работу промыш
ленности и транспорта были упразднены институт парторгов 
ЦК КПСС на предприятиях и в учреждениях, а также полит
отделы на железнодорожном транспорте, в рыбной промыш
ленности, речном и морском флоте. Обком ДАССР в своей 
деятельности старался опираться на рядовых коммунистов, 
ставя на обсуждение первичных организаций основные про
блемы коммунистического строительства.

Важной вехой на пути борьбы за неукоснительное соблю
дение ленинских норм партийной, государственной и общест
венной жизни и принципа коллективности руководства яви
лись решения октябрьского и ноябрьского (1964 г.) Плену
мов, которые получили полное и всеобщее одобрение. 
Ноябрьский Пленум принял постановление о построении пар
тийных органов по территориально-производственному при
знаку.

Дагестанский обком КПСС объединяет 8 городских, 
38 районных комитетов, 2 парткома на правах райкомов. Он 
строго придерживается принципа коллективности руковод
ства, обращает сугубое внимание на работу аппарата, ее опе
ративность и целенаправленность. В бюро обкома на органи
зационном пленуме 5 февраля 1966 г. были избраны А. Д. Да
ниилов, М. А. Джабраилов, Ш. А. Исмаилов, П. В. Коротков, 
М-С. И. Умаханов, К. И. Чураков, Ш. М. Шамхалов, 
Ш. И. Шихсаидов, Р. Б. Эльдарова. Первым секретарем об

13 В 1965 г. в райкомах и горкомах партии работало более 700 вне
штатных инструкторов и более 1:500 лекторов, было организовано 70 вне
штатных отделов, в состав которых входило 464 коммуниста, и 102 вне
штатные комиссии, насчитывавшие 877 человек.
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кома с 1948 по 1967 г. был член ЦК КПСС, член Президиума 
Верховного Совета СССР А. Д. Даниилов. До того, с 1939 г., 
он находился на посту председателя Совнаркома Дагестана. 
Секретарями обкома много лет работают П. В. Коротков, 
Ш. А. Исмаилов, Ш. И. Шихсаидов.

В середине 60-х годов наблюдался быстрый рост област
ной партийной организации, о чем, в частности, свидетель
ствуют следующие данные:

I960  г . 1965 г.

Партгрупорги ................................................  355 957
Секретари парторганизации........................  1 944 2 290
Секретари цеховых парторганизации . . .  261 720
Члены райкомов и горкомов КПСС . . .  2 388 2 731
Делегаты на районные и городские парт

конференции ................................................  10 768 12 395

Значительно оживилась деятельность организаций, повы
силась их роль, более действенным стал контроль за ходом 
хозяйственной и культурно-воспитательной работы в городах, 
рабочих поселках, колхозах и совхозах. Под непосредствен
ным руководством обкома, горкомов, райкомов все общест
венные организации, в ведение которых передан ряд функций 
государственных органов, раздвинули границы своей актив
ности, привлекая трудящихся республики к решению госу
дарственных и производственных дел.

Последовательное осуществление ленин
ских принципов государственного управле
ния обусловило расширение прав автоном
ных республик и в то же время повышение 
ответственности их органов государствен
ной власти. 3 марта 1963 г. состоялись вы

боры в Верховный Совет ДАССР шестого созыва, проводив
шиеся одновременно с выборами в Верховный Совет РСФСР 
п местные Советы депутатов трудящихся. Они прошли в об
становке огромного политического подъема и явились демон
страцией единства трудящихся республики, их сплоченности 
вокруг партии и правительства. В голосовании участвовало 
99,98% общего числа избирателей, за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных подали голоса 99,7% принявших 
участие в голосовании.

Депутатами Верховного Совета Дагестана стали труже
ники народного хозяйства — рабочие, колхозники, инженер
но-технические работники, руководители предприятий,, 
директора совхозов, председатели колхозов, т. е. люди, непо
средственно связанные с промышленным и сельскохозяй
ственным производством, партийные, советские, профсоюзные, 
комсомольские работники, деятели науки, литературы и ис
кусства, врачи, учителя, воины Советской Армии. Так, в Пре
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зидиум Верховного Совета вошли бригадир комплексной 
бригады СМУ-2 махачкалинского треста Горстрой П. И. Бо
жий, доярка совхоза «Дружба» Хасавюртовского района 
Д. Суйначханова, председатель колхоза им. Жданова Таба
саранского района У. Аскерова, композитор М. Кажлаев, 
фельдшер из сел. Урахи Сергокалинского района Ахмедова, 
секретарь Казбековского РК КПСС У. Гаджимурадов, пред
седатель Дагсовпрофа О. Алиев и др. Состав высшего органа 
власти ДАССР отразил и многонациональный характер рес
публики— депутаты представляли 16 национальностей. Были 
избраны 73 женщины.

На сессиях Верховного Совета шестого созыва обсужда
лись вопросы дорожного строительства, улучшения бытового 
обслуживания, торговли и общественного питания, охраны 
здоровья населения, совершенствования системы народного 
образования и развития культуры, особенно на селе, дальней
шего укрепления социалистической законности и т. д.

Усилилась организаторская деятельность Президиума 
Верховного Совета ДАССР — регулярнее проводились засе
дания, глубже рассматривались хозяйственные и социально
культурные проблемы. Председателем его вновь стала 
Р. Б. Эльдарова (впервые была избрана на седьмой сессии 
пятого созыва 10 мая 1962 г.), прошедшая отличную школу 
комсомольской и партийной работы и проявившая себя хоро
шим организатором. Она была представителем Дагестана 
в Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, где 
исполняла обязанности заместителя председателя.

С повестки дня заседаний Президиума Верховного Совета 
ДАССР не сходили вопросы, касающиеся деятельности мест
ных Советов (соблюдение сроков созыва их сессий, отчетов 
исполкомов перед Советами), административно-территори
ального устройства республики (образование новых районов 
и упразднение старых, передача сельских Советов из одного 
района в другой, переименование населенных пунктов 
и пр.) 14.

Повышение роли органов государственной власти авто
номных республик выразилось в увеличении объема подве
домственного им хозяйства и сети культурно-просветительных 
учреждений, в предоставлении этим органам более широких 
полномочий, обеспечивающих оперативное решение карди
нальных вопросов управления экономикой, планирования, 
финансирования, использования местных ресурсов. Это уве-

14 Дагестанская АССР на 1 июля 1965 г. насчитывала 38 районов и 
573 сельских Совета. В ней имеется 8 городов, непосредственно подчиня
ющихся республиканским органам. Административное деление ДАССР 
учитывает разнообразие ее экономических зон и соответствует политиче
ским потребностям государства.
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лнчение объема резко активизировало деятельность Совета 
Министров ДАССР как высшего исполнительного и распоря
дительного органа, осуществляющего непосредственное руко
водство экономическим и культурным строительством в рес
публике. С 1956 г. правительство Дагестанской автономной 
республики возглавлял М-С. И. Умаханов. Большой опыт 
партийной и государственной работы позволил ему успешно 
организовать и координировать деятельность министерств и 
ведомств ДАССР.

Совет Министров объединяет и направляет работу мини
стерств и других правительственных учреждений, число кото
рых заметно возросло. Если на первой сессии Верховного Со
вета Дагестана (28 марта 1963 г.) в республике было 9 мини
стерств и 4 ведомства, то в 1966 г. — 14 министерств и 7 ве
домств. Главными задачами правительства ДАССР являются 
подготовка проекта народнохозяйственного плана, республи
канского и местного бюджетов, внесение их на рассмотрение 
Верховного Совета, руководство выполнением плана и испол
нением бюджета, обеспечение общественного порядка, защи
та интересов государства и охрана прав граждан. По вопро
сам особой государственной важности Совет Министров и 
бюро областного комитета КПСС принимают совместные по
становления.

Повысилась роль и местных Советов депутатов трудя
щихся как органов власти в районе, городе, на селе. Они по
лучили много дополнительных прав при решении таких важ
ных вопросов, как, например, утверждение бюджета, плани
рование развития хозяйства района, местной промышлен
ности, организации жилищного, культурного и дорожного 
строительства. Увеличились их функции в определении това
рооборота, в руководстве государственной и кооперативной 
торговлей, а также сельским хозяйством. Все это стимулиро
вало их активность, определило оживление их многогранной 
деятельности, качественный рост их кадров, отразило даль
нейшее развитие производительных сил советского обще
ства.

Укрепление социалистической законности в стране подня
ло значение органов суда и прокуратуры, способствовало 
расширению и укреплению их демократических основ. Пре
вращение социалистической государственности в коммунисти
ческое самоуправление предполагает постепенную передачу 
государственных функций, в том числе и правосудия, общест
венным организациям. В осуществлении этой задачи большая 
и почетная роль принадлежит товарищеским судам. Как по
казала практика, они воспитывают в людях коммунистическое 
отношение к труду, коллективу, уважение к нормам социали
стического общежития и предупреждают правонарушения и 
антиобщественные поступки.
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В 1961 г. в Дагестанской АССР было образовано 1096 то
варищеских судов, в состав которых избрано 5532 человека, 
главным образом передовики промышленности, сельского^ 
хозяйства и лучшие представители интеллигенции.

Успех дела охраны общественного порядка и борьбы с уго
ловной преступностью зависит во многом от привлечения 
самых широких слоев трудящихся. Обобщив и одобрив поло
жительный опыт работы бригад содействия милиции, комсо
мольских штабов, добровольных отрядов, ЦК КПСС и Совет 
.Министров СССР вынесли решение о создании на предприя
тиях, стройках, транспорте, в учреждениях, совхозах, кол
хозах, учебных заведениях и домоуправлениях добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка. В соот
ветствии с этим решением народные дружины появились во 
всех населенных пунктах Дагестана. Они объединяли 30 тыс. 
человек, и с их помощью были предотвращены многие уголов
ные преступления и серьезные нарушения общественного по
рядка.

На станции Махачкала-I все члены бригад коммунисти
ческого труда паровозного и вагонного депо, все командиры 
производства железнодорожного узла, секретари партийных 
организаций, инженерно-технические работники — дружин
ники.

К числу лучших дружин столицы республики относится 
дружина автотранспортной конторы Дагстроя. Особое вни
мание она уделяет предупреждению и пресечению нарушений 
на транспорте, оказывает содействие автоинспекции, ведет 
разъяснительную работу среди водителей. Дружинники педа
гогического института борются с безнадзорностью и несовер
шеннолетними правонарушителями. Вместе с работниками 
детской комнаты милиции студенты дежурят в кинотеатрах 
и других общественных местах, беседуют с подростками, за
держанными за хулиганство, помогают им возвратиться 
в школу.

Весьма успешно действовала добровольная народная дру
жина сел. Батлаич Хунзахского района, где малейшее нару
шение выносилось на суд общественности.

Главным направлением в развитии социалистической го
сударственности в современных условиях является всесто
роннее развертывание и совершенствование социалистической 
демократии, активное участие граждан в управлении госу
дарством, в улучшении работы государственного аппарата и 
усилении народного контроля над его деятельностью. Разви
тие внутрипартийной демократии, последовательное осущест
вление принципов коллективности в работе, подготовка и 
воспитание командных кадров, распространение обществен
ных начал усилили авангардную и мобилизующую роль пар
тийных организаций республики.
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XII съезд профсоюзов СССР, состоявший-
Профсоюзы в годы ся в марте 1959 г., призвал профсоюзные 
строительства ком- i t

мунизма организации поднять всех трудящихся на
всенародную борьбу за претворение в 

жизнь грандиозных планов, выдвинутых XXI съездом КПСС. 
Партия указала, что важнейшие задачи профсоюзов — посто
янное проявление заботы об удовлетворении бытовых нужд и 
культурных запросов народа, воспитание рабочих и служа
щих в духе коммунистической сознательности и пролетарского 
интернационализма.

V пленум Дагсовпрофа (июнь 1961 г.) обсудил деятель
ность профсоюзных организаций по мобилизации масс на 
выполнение социалистических обязательств, взятых в честь 
XXII съезда КПСС. Пленум отметил, что повысилось внима
ние к вопросам роста производительности труда, усилилась 
культурно-массовая работа. В республике впервые были со
зданы народные университеты (в Махачкале, Избербаше, 
Каспийске, Дербенте), что было новой формой приобщения 
трудящихся к передовой социалистической культуре. Уже 
к началу 1961 г. в этих университетах занималось более
2,5 тыс. человек. При Дворце культуры в Каспийске действо
вала самодеятельная киностудия «Каспийскфильм», Дагсов- 
проф организовал постоянный семинар работников культпро- 
светучреждений профсоюзов, где проводился обмен опытом. 
В дальнейшем при 18 клубах были образованы лектории, 
10 народных университетов, в которых обучалось 4100 чело
век. В деятельности культпросветучреждеиий все большее 
развитие получали общественные начала. Клубы и красные 
уголки, 89 из 123 библиотек обслуживались тысячью вне
штатных работников.

Предметом особой заботы профсоюзов было воспитание 
у советских людей коммунистического отношения к труду. 
Клубы, дворцы культуры красные уголки пропагандировали 
методы работы ударников и коллективов коммунистического 
труда, устраивали выступления новаторов производства. На 
собраниях обсуждались вопросы борьбы с бюрократизмом, 
с пережитками прошлого, недостатками в хозяйственном и 
государственном строительстве. В ряде организаций проводи
лись вечера, посвященные моральному кодексу строителя 
коммунизма. В Буйнакске прошла конференция на тему: 
«Честь труду, позор тунеядству!» Конференция учредила 
«Золотую книгу почета», куда заносились имена лучших лю
дей города. Первым в ней стояло имя Зайнулабидова — бри
гадира бригады коммунистического труда СМУ-6.

Свои главные усилия профсоюзы направили на обеспече
ние подъема всех отраслей народного хозяйства, досрочного 
завершения заданий семилетки, на улучшение условий труда 
и быта трудящихся. Деятельность профорганизаций за этот
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период была подытожена на отчетно-выборных собраниях, 
а также на VII областной межсоюзной конференции в марте 
1962 г. В 11 областных, 146 городских и районных, 2215 фаб
рично-заводских и местных комитетах ДАССР состояло на 
учете 180 тыс. членов.

В центре внимания профсоюзов оставались вопросы раз
вития инициативы масс, привлечения их к участию в управ
лении производством, в борьбе за технический прогресс, 
в развертывании соревнования за коммунистический труд. 
В 1962 г. всенародное социалистическое соревнование охва
тывало свыше 103 тыс. рабочих и служащих. На высокое 
звание коллектива коммунистического труда претендовали 
62 предприятия, более 2 тыс. бригад, цехов, участков, на зва
ние ударника коммунистического труда — 9426 человек. 
4 предприятия, 32 цеха, 720 бригад и 2185 человек были удо
стоены этого высокого звания.

Значительно активизировалась работа постоянно дей
ствующих производственных совещаний на заводе «Дагестан
ские огни», Буйнакском кожевенно-обувном комбинате, фаб
рике им. III Интернационала и на многих других предприя
тиях. Всего в республике функционировало 320 таких сове
щаний. За два года в них приняло участие 236 тыс. рабочих, 
ИТР, служащих, внесших около 14 тыс. предложений и реко
мендаций. Попутно здесь они овладевали навыками управ
ления, проходили шкоду хозяйствования, набирались опыта 
руководства и оперативного воздействия на производство. 
В 1961—1962 гг. свыше 10 тыс. человек выступили в роли ра
ционализаторов. Им принадлежала 21 тыс. предложений. 
Внедрение 10,5 тыс. из них дало экономии более 6 млн. руб.

XXII съезд КПСС особо подчеркнул необходимость обес
печить нашему народу высокий жизненный уровень. В дости
жении этого немаловажная роль принадлежит профсоюзам. 
Все большее место в их работе занимают вопросы жилищного 
строительства и бытового обслуживания населения. Они за
ботятся об охране труда, выполнении коллективных догово
ров, соблюдении правил производственной санитарии. Только 
за 1962—1963 гг. на эти цели в республике было израсходо
вано более 2,5 млн. руб. На предприятиях и стройках прово
дились смотры состояния охраны труда и техники безопас
ности, что привело к снижению заболеваемости трудящихся 
и уменьшению производственного травматизма.

Постоянно росли бюджетные ассигнования по социально
му страхованию, они в 1963 г. составили 11,3 млн. руб., т. е. 
13,3% бюджета республики.

Июньский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС призвал «всемерно 
усилить воспитательную функцию профсоюзов». Это требо
вание партии легло в основу их деятельности на предстоя
щий период. Клубы, красные уголки, дворцы культуры стали 
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чаще проводить лекции, ве
чера отдыха, тематические 
вечера, обсуждение книг, 
кинокартин; оживилась и 
кружковая работа, и худо
жественная самодеятель
ность. Хорошо было постав
лено дело в дворцах куль
туры и клубах в Каспийске, 
при заводе «Дагестанские 
огни», буровом комитете 
Южно-Сухокумска, заводе 
«Дагэлектромаш», совхозе 
им. Карла Маркса и т. д.

На VIII Дагестанской 
областной межсоюзной 
конференции профсоюзов 
(август 1963 г.) рассматри
вались вопросы подъема 
экономики и культуры, по
вышения материального 
благосостояния трудящихся.
Конференция подчеркнула Знатный виноградарь
роль профсоюзов в успеш- н- ГюРлюн
ном выполнении народнохо
зяйственных планов, улучшении организационно-массовой ра
боты.

Со времени VII конференции число членов профсоюзов 
увеличилось почти на 20 тыс. человек, или на 10,5%. Курсы и 
семинары подготовили свыше 45 тыс. работников профактива. 
Было достигнуто удешевление профсоюзного аппарата и 
приближение его к массам. 98% первичных организаций вооб
ще не имело платного аппарата. Функционировало множество' 
общественных комиссий, институт внештатных инструкторов и 
технических инспекторов.

В конце октября — начале ноября 1963 г. проходил 
XIII Всесоюзный съезд профсоюзов, самый крупный, пред
ставительный съезд профсоюзов нашей страны. Итоги его- 
обсуждались на очередном пленуме Дагсовпрофа в декабре 
1963 г.

Выполняя решения съезда, профорганизации Дагестана 
в короткий срок значительно подняли уровень своей органи
заторской деятельности, совершенствовали стиль и методы 
работы, всемерно развивали внутрисоюзную демократию, 
критику и самокритику. Им принадлежало важное место 
в осуществлении главной экономической задачи — создании 
материально-технической базы коммунизма. В марте 1964 г. 
III пленум Дагсовпрофа поставил вопрос относительно роли
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профсоюзных организаций в выполнении постановлений фев
ральского Пленума ЦК КПСС «Об интенсификации сельско
хозяйственного производства». Пленум Дагсовпрофа отметил, 
что движение за коммунистический труд охватило все сель
скохозяйственные коллективы республики. Многие тружени
ки села, такие, как К. Сабутов, Н. Тюрлюн, М. Гаджиева, 
являются подлинными мастерами своего дела. Профсоюзы 
сельскохозяйственных предприятий развернули соревнование 
за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства.

Проблемы дальнейшего развития соревнования, повыше
ния производительности труда, внедрения новой техники и 
технологии широко обсуждались на IX Дагестанской област
ной конференции профсоюзов в августе 1965 г. Опираясь на 
могучую силу соревнования, на движение за коммунистиче
ский труд, профсоюзы неустанно воспитывают рабочих и слу
жащих, подчиняя этому всю деятельность своих культурно- 
просветительных учреждений. Воспитательная работа на
правлена на стимулирование сотрудничества и сближение 
народов республики и всей страны, на укрепление интерна
циональных связей.

На всех этапах социалистического и комму- 
Рост кадров. Уча- нистического строительства одной из важ-

стие горянки нейших проблем оставалась проблема кад- в о о шест венной  ̂ *
жизни республики Ров- Трудности, связанные с этим, помимо 

всего прочего, вызывались и необходи
мостью преодолевать проявления великодержавного шови
низма и местного национализма. Первый приводил к недо
оценке важности подготовки специалистов, в частности 
работников для государственного аппарата из местных народ
ностей, второй строился на утверждении, что «в Дагестане 
должен работать только дагестанец независимо от его соци
ального положения». С подобными взглядами партия вела 
решительную борьбу, что дало весьма положительные резуль
таты.

В послевоенные годы была проделана огромная работа по 
подготовке и расстановке партийных, советских и хозяйствен
ных кадров. Этим вопросам посвящались заседания бюро и 
пленумы Дагестанского обкома КПСС, в том числе пленум, 
состоявшийся в мае 1958 г. Тогда в народном хозяйстве рес
публики трудилось около 35 тыс. человек с высшим и средним 
образованием. В вузах, средних специальных учебных заве
дениях и областной советско-партийной школе обучалось око
ло 17 тыс. человек. Школы профессионального обучения и ре
месленные училища дали 14 тыс. квалифицированных рабо
чих. Инженерный факультет, созданный при Дагестанском 
государственном университете, и технические институты раз
личных городов Советского Союза продолжали подготовку 
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командиров производства, Академия наук СССР — научных 
работников. При всем том нужда в кадрах по-прежнему 
была острой. Поэтому пленум обкома предложил вдвое уве
личить выпуск инженеров, улучшить постановку дела в техни
кумах и укрепить их материальную базу.

В конце 1963 г. бюро обкома КПСС обсуждало проблему 
распределения кадров среднего звена в Хивском производ
ственном управлении, в феврале 1964 г. — работу Дербент
ского райкома партии по использованию специалистов сель
ского хозяйства, в июле 1964 г. — Кизлярского горкома КПСС 
по подбору и воспитанию кадров.

Не сходил с повестки дня вопрос о партийных и советских 
работниках. В решении его большая роль принадлежала и 
принадлежит партийным и советско-партийным школам, под
готовившим много прекрасных, политических зрелых и пре
данных делу работников (табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Число дагестанцев, окончивших партийные школы 
в 1959—1965 гг.*

Год
ВПШ при 

ЦК 
КПСС

Четырех
годичная

ВПШ

ОПШ при 
обкоме 
КПСС

спш Всего ЗВПШ при 
ЦК КПСС

1959 3 97 100 7
1960 6 25 — 94 125 31
1961 с 54 — 96 156 35
1962 4 39 — 67 110 56
1963 5 28 — 92 125 50
1964 2 19 — 120 141 28
1965 4 20 — 78 101 28

И т о г о 30 185 97 547 858 235

* Составлена по данным Архива Дагестанского обкома КПСС,

Еще в 1931 г. окончила областную совпартшколу Патимат 
Кайтбекова, в то время заведующая избой-читальней сел. 
Акуша Левашинского района. Потом в течение тридцати лет 
она находилась на руководящей партийно-советской работе 
в Левашинском и Акушинском районах и в 1962 г. была 
избрана секретарем Акушинского районного комитета 
партии.

Диплом Высшей партийной школы при ЦК КПСС получил 
в 1952 г. секретарь Касумкентского райкома партии Зейдула 
Бабаевич Мехтиев, в прошлом секретарь Курахского район- 
12 Заказ 668 177



ного комитета ВЛКСМ и ко
митета партии того же райо
на, затем с ]947 г. в течение 
пятнадцати лет первый сек
ретарь райкома в Рутуль- 
ском и Курахском районах.

С 1955 г., года окончания 
Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС, работает 
секретарем Хасавюртов
ского райкома партии Ра- 
шидбек Алимханов, бывший 
воин Советской Армии, уча
стник Великой Отечествен
ной войны.

После 1946 г. он занимал 
должность председателя Ба- 
баюртовского райисполкома, 
а потом — первого секретаря 
Карабудахкентского район
ного комитета партии.

Выпускником той же шко
лы является Каримула Су

лейманов. Он начал свою трудовую деятельность в 1931 г., 
более десяти лет, с 1951 по 1962 г., был первым секретарем 
комитетов КПСС в Веденском и Цунтинском районах, а затем 
назначен начальником Тляратинского колхозного производст
венного управления, откуда переведен в Унцукульское управ
ление. С 1963 г. — председатель Хунзахского райисполкома.

Когда Расул Сагитов в 1944 г. вернулся с фронта, ему 
предложили должность председателя исполкома Ботлихского 
района. Здесь, а затем в Веденском районе он и проработал 
до ухода на учебу в Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. В 1961 г. Р. Сагитов был избран первым секретарем 
Ботлихского райкома партии.

В 1965 г. в республике насчитывалось свыше 2600 осво
божденных руководящих и партийных работников и из них 
более 78% с высшим образованием. В райкомах, горкомах и 
аппарате обкома партии работали 1056 специалистов, закон
чивших вуз или среднее специальное учебное заведение. Свы
ше 70% заведующих отделами имели высшее и незаконченное 
высшее образование. Из 45 председателей городских и район
ных исполнительных комитетов — 41 с высшим образованием. 
Изменился состав и секретарей первичных партийных органи
заций. Если в 1963 г. с дипломом вуза или средней школы они 
составляли 50% на промышленных предприятиях и 48% 
в колхозах, то на 1 января 1965 г. — более 70%.

К концу семилетия специалистами с высшим и средним

Секретарь Акушинского райкома 
КПСС П. Кайтбекова
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образованием в значительной степени пополнился аппарат 
Совета Министров, министерств, управлений. Резко возросло 
число их во всех отраслях экономики Дагестана, здесь оно до
стигло 47,9 тыс. Инженеров, например, по сравнению с 1956 г. 
стало больше почти в 2 раза. В финансовых органах были за
няты 64 человека с высшим образованием, или 12,8% всех 
работников, 302, или 60,6%, со средним специальным и 52 с 
общим средним образованием. 83 человека, или 16,7%, — сту
денты заочного отделения финансово-экономических учебных 
заведений.

Большое внимание партийная организация ДАССР уделя
ла обеспечению кадрами сельскохозяйственного производства, 
удовлетворению потребностей колхозов и совхозов в высоко
квалифицированных работниках. В 1965 г. в сельском хозяй
стве было 2649 агрономов, 1024 зоотехника, 1265 ветеринаров, 
690 инженеров и техников по механизации и электрификации, 
311 землеустроителей, работников лесного и водного хозяй
ства, 137 механизаторов-гидромелиораторов. Если в 1950 г. 
только 4 председателя колхозов имели высшее образование, 
то в 1965 г. 99 — высшее и 252 — среднее специальное. Это 
люди с солидным практическим стажем, высоких деловых ка
честв, способные организаторы, показавшие образцы труда. 
С 1956 г. занимает должность председателя колхоза им. Га
руна Саидова Кулинского района Магомедгаджи Гаджиев. 
Руководимый им колхоз ежегодно выполняет и перевыполняет 
планы производства и продажи государству сельскохозяй
ственной продукции и борется за звание хозяйства коммуни
стического труда. М. Гаджиев награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, и фамилия его занесена на республикан
скую Доску почета.

На Доску почета помещено и имя Марии Степановны Аб
раменко, с 1960 г. возглавляющей передовой колхоз 
им. Ленина Кизлярского района.

Одной из первых дагестанских артелей на целинных зем
лях— колхозом в сел. Гурбуки Карабудахкентского района 
руководил более трех десятков лет красный партизан, участ
ник борьбы против деникинщины и банд Гоцинского — Ибра
гим Карабудагов. Своей самоотверженной работой он завое
вал уважение односельчан и всех тружеников района. Его 
заслуги в развитии экономики и культуры колхоза и района 
были отмечены правительственными наградами — орденом 
Ленина и медалями.

Хорошо известны в республике имена председателя кол
хоза им. XXII партсъезда Ленинского района Ильмутдина 
Насрутдинова, удостоенного ордена Трудового Красного Зна
мени, директора овцесовхоза «Путь Ленина» Ногайского 
района Магомеда Шахбановича Магомедова и многих других.

Для руководителей колхозов и специалистов с высшим
12



образованием при Сельско
хозяйственном институте ор
ганизован факультет повы
шения квалификации, где 
в 1965 г. занималось 110 
председателей колхозов и 
директоров совхозов и 194 
специалиста сельского хо
зяйства; для бригадиров 
производственных бригад, 
заведующих фермами и спе
циалистов средней квалифи
кации в республике органи
зована школа повышения 
квалификации с годовым 
контингентом 740 человек.

В этот период хозяйствен
ные и научные кадры гото
вились преимущественно в 
учебных заведениях ДАССР. 
Но, как и прежде, какое-то 

Председатель колхоза им. Ленина число дагестанских юношей 
И б р а г и м  Карабудагов и девушек проходило обуче

ние в вузах центральных го
родов страны и других республик. Одновременно Дагестан 
тоже помогал братским народам в подготовке учителей, вра
чей, агрономов и прочих специалистов. В 1963 г. в университе
те, медицинском, сельскохозяйственном и педагогическом ин
ститутах, в техникумах и училищах ДАССР занималось более 
700 человек из автономных республик и областей Северного 
Кавказа. В этих учебных заведениях получает образование 
и молодежь Закавказья, Средней Азии, Украинской, Белорус
ской, Казахской ССР. Выпускники дагестанских вузов трудят
ся сейчас во многих районах Советского Союза.

Не только увеличение рядов интеллигенции свидетель
ствует о возросшей роли республики в общем поступательном 
движении нашей страны к коммунизму, примечательным 
фактом является непосредственное участие представителей 
дагестанского народа в деятельности руководящих органов 
Советского государства и Коммунистической партии. На 
XIX съезде КПСС секретарь Дагестанского обкома А. Д. Да
ниилов был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, а на XX, 
XXII и XXIII съездах — членом ЦК КПСС. В 1958 г. он изби
рался членом Президиума Верховного Совета СССР пятого 
созыва, в 1966 г. — седьмого созыва. Заместителями Предсе
дателя Президиума Верховного Совета РСФСР избирались: 
в 1955 г. — Ш. М. Шамхалов, в 1959 г. — Г-К- Ш. Алиев, 
а в 1963 г. — Р. Б. Эльдарова. Членом комиссии по народному 
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образованию и культуре Верховного Совета РСФСР избран 
П. В. Коротков. Ряд депутатов от ДАССР работали в комис
сиях Верховных Советов СССР и РСФСР. Так, членом пла
ново-бюджетной комиссии Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР седьмого созыва избран М-С. И. Умаханов.

Успешное выполнение планов экономического развития 
республики во многом обусловлено тем, что Дагестанская 
партийная организация придавала и придает исключительное 
значение укреплению квалифицированными кадрами партий
ных, государственных и хозяйственных органов.

Важнейшим показателем культурного уровня страны яв
ляется положение женщины и ее роль в общественной жизни. 
В. И. Ленин писал: «Говорят, уровень культуры всего более 
характеризуется юридическим положением женщины. В этом 
изречении есть зерно глубокой истины. И с этой точки зрения 
только диктатура пролетариата, только социалистическое го
сударство могло осуществить и осуществило высший культур
ный уровень» |5.

Благодаря своей неустанной, кропотливой работе партий
ные и советские организации Дагестана сумели обеспечить 
женщине-горянке подлинную свободу, открыть ей путь к твор
ческой, радостной жизни. Тысячи женщин стали активными 
строителями коммунизма, передовиками производства, деяте
лями науки, литературы и искусства, партийными и советски
ми работниками. В 1950 г. в Дагестане насчитывалось 
2978 женщин-педагогов, 400 врачей, 746 специалистов про
мышленности и сельского хозяйства, 17 кандидатов наук. 
Многие горянки были выдвинуты на руководящую партий
ную и советскую работу. Так, 65 из них возглавляли сельские 
Советы депутатов трудящихся, 42 были депутатами Верхов
ных Советов СССР, РСФСР и ДАССР, около 3 тыс. — депу
татами городских, районных, сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся. 16 женщин было избрано секретарями 
райкомов партии.

В 1960 г. из общего числа работающих женщин в промыш
ленности было занято 43%, к концу 1962 г. — 51,4%; в 1965 г. 
они составляли уже 45,4% всех работников промышленности, 
55 — сельского хозяйства, 78,8 — здравоохранения, 50,1% — 
сферы бытового обслуживания. Свыше 10 тыс. женщин — чле
ны и кандидаты в члены КПСС, 34 206 девушек—комсомолки.

На «Дагэлектромаше» насчитывается 380 работниц, из них 
160 горянок. Они освоили 16 специальностей (лакировщицы, 
токари, шлифовщицы, электрослесари, фрезеровщики и др.). 
Инженеры и техники завода — Бутаева, Абасова, Кадирова, 
Алиева, Эльдарова и Касумова в 1962 г. внесли 25 рациона-

16 В. И. Ле н и н ,  К Международному дню работниц, — Полное собра
ние сочинений, т. 40, стр. 192—1193.
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лизаторских предложений, из которых 12 внедрено в произ
водство.

Немало горянок среди передовиков промышленности и 
сельского хозяйства республики. В 1933 г. 18-летней девушкой 
пришла на фабрику им. III Интернационала 3. Нурбаганова 
и вскоре овладела профессией ткача. В 1953 г., узнав о тру
довом подвиге донецких шахтеров, она в числе еще восьми 
ткачих перешла на обслуживание шести станков, во время 
войны работала на девяти, а в 1962 г. обслуживала уже 
21 станок-автомат отечественного производства. При этом она 
систематически перевыполняет нормы выработки и выпускает 
продукцию только первого сорта. С 1949 г. 3. Нурбаганова — 
бессменный член партийного бюро фабрики и областного ко
митета КПСС, была делегатом XXII съезда КПСС. С 1946 по 
1950 г. она являлась депутатом Верховного Совета ДАССР, 
избиралась в Верховный Совет СССР.

Представительница молодого поколения 3. Керимова, пря
дильщица на дербентской фабрике «Дагюн», возглавляет 
бригаду коммунистического труда. Трудолюбивая, скромная, 
активная общественница, она избрана депутатом Верховного 
Совета ДАССР.

Заслуженным уважением пользуется в республике Герой 
Социалистического Труда горянка из Сергокалииского района 
Ханум Магомедова. Около 20 лет она работала в колхозе 
звеньевой, выращивая высокие урожаи. В 1947 г. ее звено по
лучило небывалый урожай: по 260 пудов пшеницы с 1 га. 
В 1960 г. Ханум перешла в отстающую бригаду и вывела ее 
в передовые. X. Магомедова — депутат Сергокалииского Со
вета и ряд лет была председателем исполкома сельского Со
вета; дважды ее избирали депутатом Верховного Совета 
РСФСР, в 1954 г. она стала заместителем Председателя Вер
ховного Совета РСФСР.

В колхозах в 1964 г. работало свыше 120 тыс. женщин, из 
них 1859 возглавляли звенья и 147 — фермы и бригады.

С каждым годом в Дагестане растет армия тружениц 
с высшим и средним специальным образованием. Воспитание 
кадров женской интеллигенции — результат огромной работы 
партии и государства. Только в 1956—1959 гг. 344 горянки 
окончили вузы республики. Многие обучались в институтах 
Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза. 
В 1965 г. 20 642 женщины ДАССР имели высшее и среднее 
специальное образование. В промышленности удельный вес 
женщин-специалистов достигал 37,8%, в торговле, обществен
ном питании, заготовках и материально-техническом снабже
нии— 36,9, здравоохранении — 58,1, просвещении— 45,1 %. 
Значительное число женщин — научные работники (70 кан
дидатов и 6 докторов). Сектором археологии и этнографии 
Института истории, языка и литературы Дагестанского фи- 
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лиала АН СССР заведует доктор, профессор, заслуженный 
деятель науки ДАССР С. Ш. Гаджиева, кафедрой в медицин
ском институте — доктор медицинских наук Ф. А. Аликберова.

Горянки занимают ответственные посты в партийном и го
сударственном аппарате, 6634 из них участвовали в работе 
органов государственной власти. Они — депутаты Верхов
ных Советов СССР, РСФСР и ДАССР, а также местных Со
ветов.

Равноправное положение женщин в обществе определяет 
и их положение в семье. Они сбросили оковы шариата и ада
та. В борьбе за создание семьи, основанной на равноправии, 
дружбе, любви и взаимном уважении, исчезли многие реакци
онные атрибуты старого брака— калым, многоженство, выда
ча замуж несовершеннолетних и др. Стали частыми браки 
между людьми разных национальностей. Почти 200 горянкам 
присвоено звание «Мать-героиня», более 39 тыс. получили ор
ден «Материнская слава» и медаль «Материнства».

Правительство высоко оценило заслуги женщин Даге
стана в коммунистическом строительстве, в воспитании моло
дого поколения. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 марта 1960 г. 13 женщин республики были награждены 
орденом Ленина, 15 — орденом Трудового Красного Знамени, 
6 — орденом «Знак почета», 17— медалью «За трудовую доб
лесть», а учительнице Хунзахской средней школы X. М. Ло- 
каловой и крановщице В. Г. Шагиновой присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда. К 1965 г. этого зва
ния были удостоены 15 горянок.

Программной задачей нашей партии, осо- 
Идеологичжкая бенно в период строительства коммунизма,

работа на новом является воспитание нового человека, этапе В. И. Ленин указывал, что «чем глубже 
преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше 
надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убе
дить в этой необходимости новые и новые миллионы» ,6.

Духовное богатство человека нашего общества опреде
ляется его мировоззрением, политической зрелостью и убе
жденностью в исторической правоте дела, которому он служит. 
Важнейшая роль в формировании всех этих качеств принад
лежит интеллигенции — ученым и врачам, учителям и инже
нерно-техническим работникам, писателям и деятелям ис
кусства.

В январе 1960 г. на X пленуме Дагестанского обкома 
КПСС рассматривался вопрос о задачах партийной организа-

16 В. И. Л е н и н ,  VIII Всероссийский съезд Советов. Доклад Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров о внешней и внутренней политике. 22 декабря, — Полное собра
ние сочинений, т. 42, стр. 140.
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ции республики по дальнейшему улучшению работы с интел
лигенцией и коммунистическому воспитанию трудящихся. 
Пленум обратил внимание, что в постановке идеологической 
работы среди населения, и особенно по воспитанию подра
стающего поколения, имелись серьезные недостатки, мешав
шие хозяйственному и культурному строительству. Идеи про
летарского интернационализма и дружбы народов, коммуни
стического отношения к труду, непримиримость к пережиткам 
старого, к хулиганству, пьянству и другим уродливым, чуж
дым советскому обществу явлениям должны были оставаться 
в поле зрения районных партийных организаций.

Формированию марксистско-ленинского мировоззрения, 
активизации политической и трудовой деятельности коммуни
стов и всего народа Дагестана в огромной мере способство
вало партийное просвещение. Руководствуясь указаниями 
XX съезда КПСС о том, что в условиях борьбы за высокую 
производительность труда на первый план выступает эконо
мическая сторона теории марксизма, обком КПСС большое 
внимание уделял изучению политической экономии и конкрет
ной экономики. Это помогало партийным кадрам выявлять 
ведущие тенденции хозяйственного развития той или иной от
расли промышленности, изыскивать и приводить в действие 
новые резервы производства. Важность пропаганды экономи
ческих знаний, передового опыта подчеркнул специальный 
пленум республиканского обкома (1960 г.), созванный в связи 
с постановлением ЦК КПСС «О задачах партийной пропаган
ды в современных условиях».

Широкое распространение получили разнообразные фор
мы учебы: кружки и семинары по изучению экономики пред
приятий, транспорта, торговли, начальные экономические 
школы, экономические конференции и т. д. В 1960 г. в этих 
семинарах и кружках занималось свыше 20 тыс. рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих. В помощь им 
издавались брошюры по вопросам планирования, техниче
ского нормирования, экономии материалов. С 1960 по 1962 г. 
в Махачкале прошло восемь экономических конференций.

Активное участие в подготовке и проведении городских и 
районных конференций принимали члены Дагестанского 
отделения Общества по распространению политических и на
учных знаний. Они в 1961 г. прочитали десятки тысяч лекций, 
выпустили 10 брошюр, 56 бюллетеней, 125 методических по
собий, листовки о передовых людях и коллективах рес
публики.

Изучение марксистско-ленинской теории и проблем 
экономики помогало коммунистам решать хозяйственные и 
политические задачи. Так, 179-й строительно-монтажный 
поезд в течение нескольких лет работал убыточно, себестои
мость строительства была завышена. Отчасти это объясня- 
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лось тем, что прорабы, мастера и бригадиры плохо знали эко
номическую сторону производства. После того как мастера 
начали посещать кружок, они предложили перевести свои 
участки на хозрасчет и результаты оказались весьма положи
тельными.

Занятия в семинаре при Махачкалинском паровозном депо 
позволили его работникам использовать дополнительные воз
можности и лучше наладить производство.

Партийные и советские органы республики проявляли 
большую заботу о подборе и подготовке кадров пропаганди
стов. В сентябре 1960 г. в Махачкале состоялось совещание 
секретарей горкомов и райкомов партии, комсомола и других 
работников идеологического фронта по вопросам массово-пар
тийной работы и политической учебы.

При Доме партийного просвещения, реорганизованном 
в Дом политического просвещения обкома и горкома КПСС, 
действовали теоретические семинары по изучению произведе
ний классиков марксизма-ленинизма, отдельных вопросов тео
рии и истории КПСС, проблем, выдвинутых в решениях XX 
и XXI съездов. Для партийного актива читались лекции 
и проводились семинары по политической экономии, анализу 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, 
коммунистическому воспитанию, важнейшим решениям пар
тии и правительства; впервые при вечернем университете 
марксизма-ленинизма открылось комсомольское отделение. 
Дом политического просвещения собирал руководителей 
кружков и семинаров, начальных экономических школ в Ма
хачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте. Свыше 300 коммуни
стов было занято во всех звеньях партийного просвещения.

В 1961 г. на курсах и семинарах при обкоме КПСС про
шло подготовку и переподготовку более 900 пропагандистов 
и лекторов. В качестве их часто выступали руководящие пар
тийные, советские и хозяйственные работники и специалисты 
сельского хозяйства.

Важная роль в воспитании трудящихся и распространении 
опыта партийно-политической работы в республике принад
лежала печати. «Дагестанская правда» и другие областные 
газеты подробно освещали проблемы, касающиеся дружбы 
народов, пролетарского интернационализма, чаще помещали 
материалы о достижениях советского народа в коммунистиче
ском строительстве, о бригадах коммунистического труда, 
статьи, связанные с вопросами партийной учебы.

Разнообразнее стали передачи Дагестанского радио. Про
мышленная редакция организовала цикл «На стройках семи
летки», сельскохозяйственная — об опыте передовиков. Были 
проведены радиодни животновода и кукурузовода, в период 
уборки урожая — передача «Выездная редакция сельского 
хозяйства на полевом стане». Многие передачи посвящались
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•партийной пропаганде, вопросам выполнения семилетнего 
плана, борьбы с пережитками прошлого. Систематически пе
редавались радиожурналы «Женщины Дагестана», «За куль
туру нашего быта», «Здоровье». Популярностью пользуется 
сатирический радиожурнал, а также цикл «Силы и знания — 
народу».

Содержательнее и интереснее проходили культурные меро
приятия — вечера бригад коммунистического труда, устные 
журналы, вечера дружбы народов Дагестана с другими наро
дами нашей Родины и укрепления интернациональных связей. 
В 1961 г. состоялся кинофестиваль естественнонаучных и атеи
стических фильмов. На 700 киносеансах присутствовало свы
ше 700 тыс. зрителей.

Идеологическая работа в республике оживилась после 
июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС, который наметил 
■основные направления и конкретные задачи в области комму
нистического воспитания трудящихся. В конце года здесь на 
общественных началах функционировало 69 народных уни
верситетов, 212 школ коммунистического труда, 13 учебных 
комбинатов, 335 школ и курсов производственного обучения, 
'333 теоретических семинара, 60 лекториев. Только в школах 
и кружках политического просвещения занималось свыше 
78 тыс. человек, в том числе 24 886 женщин. Возросла роль 
теоретических семинаров по вопросам научного атеизма, эсте
тики, конкретной экономики и др.

Решения декабрьского (1963 г.) и февральского (1964 г.) 
Пленумов ЦК КПСС вызвали в республике глубокий интерес 
к химическим знаниям, проблемам развития Большой химии, 
интенсификации сельского хозяйства. По инициативе лектор
ской группы обкома партии ДАССР в районы и города рес
публики выехало около 800 человек, которые прочитали бо
лее 3 тыс. лекций и докладов. Совместно с Домом политиче
ского просвещения лекторская группа организовала семь 
кустовых семинаров по вопросам атеистического воспитания. 
В июле на семинаре-совещании руководителей агитколлек
тивов с участием секретарей горкомов партии, заместителей 
секретарей парткомов по идеологической работе и лучших 
агитаторов присутствовало 400 человек. В ряде районов и го
родов агитколлективы пополнились специалистами сельского 
хозяйства и промышленности, учителями, медработниками и 
передовиками производства. Всего в республике в 1965 г. 
было свыше 1400 агитколлективов, объединявших 25 тыс. 
агитаторов. Последние старались использовать разнообразные 
формы и методы агитации, отчего она приобретала большую 
глубину, становилась наступательной, действенной. Расширя
лась сеть партийного просвещения. В 1964/65 учебном году 
она охватывала 146 тыс. человек, из них 62 тыс. на селе.

Большой вклад в идейно-воспитательную работу вносят
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члены Дагестанского отделения общества «Знание». Возник
шее в июне 1948 г. по инициативе небольшой группы предста
вителей интеллигенции, оно вскоре превратилось в массовую 
организацию и в 1966 г. насчитывало в своих рядах свыше 
8 тыс. (причем 2531 женщину).

Руководствуясь указаниями ЦК КПСС, организации об
щества в своей деятельности не ограничивались чтением лек
ций, а стремились использовать различные формы пропаганды 
естественнонаучных, сельскохозяйственных и экономических 
знаний—тематические вечера, кинолектории, диспуты, теоре
тические конференции, встречи с передовиками производства 
и т. д. Ценную инициативу проявили сотрудники Института 
истории, языка и литературы, взявшие шефство над отстаю
щими аулами. Они систематически выступают там с лекциями 
и докладами, проводят вечера вопросов и ответов, индивиду
альные беседы по всем актуальным проблемам, содействуют 
улучшению постановки партийного и комсомольского просве
щения, организуют методические кабинеты для пропаганди
стов, дают консультации. Этому примеру последовали кол
лективы других научно-исследовательских институтов и выс
ших учебных заведений — университета, педагогического, 
медицинского и сельскохозяйственного институтов.

За 18 лет общество выросло и окрепло, его роль в идейной 
и культурной жизни республики значительно повысилась 
(табл. 9).

Т а б л и ц а  9

Численность и деятельность Дагестанского отделения общества «Знание»
в 1950—1965 гг.*

Год

Число

первичных
организаций членов

Всего прочи
тано лекций

Проведено 
других меро

приятий

1950 74 1 760 1 683 40
1954 116 1 860 8 100 85
1955 218 1 998 9 188 117
1959 480 6 017 46 610 480
1961 548 6 450 70 044 518
1964 640 7 585 87 127 600
1965 700 8 000 91 000 871

* Годовой отчет Дагестанского отделения общества «Знание».
Оно включало 46 городских и районных организаций, луч

шими из которых считались Дербентская и Хасавюртовская, 
Казбековская, Хунзахская, Бабаюртовская, Ахтынская, Даха- 
дасвская. В 14 научно-методических секциях, функциониро
вавших при правлении Дагестанского отделения, — историче
ской, экономической, международной, научно-технической,
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Секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко 
вручает Дагестану орден Ленина

химической, сельскохозяйственной, научно-атеистической 
и др. — 594 научных работника и преподавателя вузов 
(25 докторов и более 350 кандидатов наук), 275 преподава
телей средних специальных учебных заведений, 3235 учителей, 
877 инженеров и техников, 575 врачей, 1200 специалистов 
сельского хозяйства, более 500 представителей творческой ин
теллигенции, более 1200 партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских, хозяйственных работников, передовиков про
изводства и др.

Силами лекторов-общественников в 1965 г. и первом полу
годии 1966 г. было размножено и разослано по городам и 
районам республики более 70 текстов лекций, подготовлено 
20 красочных листовок об опыте работы передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства. Заметно укрепились связи 
деятелей искусства и литературы с тружениками предприя
тий, колхозов и совхозов. Встречи с творческими работниками 
превращались в подлинные народные праздники. Симфониче
ский оркестр Дагестанского радио и телевидения ездил с кон
цертами в горные районы республики, там были организо
ваны передвижные музеи, знакомившие горцев с богатой 
культурой народов Дагестана. Писатели посетили жителей 
Гунибского, Хунзахского, Чародинского, Ботлихского, Буй- 
накского, Лакского, Дербентского, Хасавюртовского, Ахтын- 
ского, Табасаранского и других районов, строителей Сулак- 
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ского каскада ГЭС, нефтяников Сухокумска и Избербаша, 
рыбаков Каспия.

День 13 ноября 1965 г. навсегда вошел в 
45-летие автономии историю Дагестана. В этот день трудя

щиеся ДАССР отмечали 45-летие своей 
автономии и вручение республике ордена Ленина. На торже
ство прибыли представители Азербайджана, Армении, Грузии, 
Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Калмыцкой и Нахичеванской автономных республик, Красно
дарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астрахан
ской областей, Карачаево-Черкесской, Адыгейской и Юго- 
Осетинской автономных областей, делегаты Абхазии и Нагор
ного Карабаха.

Орден Ленина — это уже вторая высокая награда. Пер
вая— орден Трудового Красного Знамени—была получена 
еще в 1923 г.

За 45 лет своей созидательной деятельности дагестанцы 
добились огромных успехов. Объем промышленного производ
ства по сравнению с теми же показателями 1913 г. увеличился 
в 57 раз, выработка электроэнергии, добыча нефти и газа 
возросли в сотни раз. Теперь республика поставляла свою 
продукцию не только в различные районы Советского Союза, 
но и во многие зарубежные страны. В сельском хозяйстве 
вместо мелких раздробленных крестьянских наделов появи
лись крупные высокомеханизированные коллективные хозяй
ства. Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных 
культур почти удвоились. Поголовье овец выросло на 90%, 
крупного рогатого скота—-на 23%. Быстрыми темпами разви
вались садоводство и виноградарство.

Поистине колоссальными были достижения в области куль
туры. Прежде отсталый, Дагестан покрылся сетью школ, сред
них специальных учебных заведений, техникумов, культурно- 
просветительных учреждений. В вузах и научно-исследова
тельских институтах трудятся сотни научных работников. 
Тысячи врачей, учителей, деятелей культуры представляют 
коренные народности республики.

Успехи ДАССР в развитии экономики и культуры явились 
результатом самоотверженного труда рабочих, колхозников 
и интеллигенции, повседневного руководства их деятельностью 
со стороны партийных и советских органов, результатом осу
ществления ленинской национальной политики.

Коммунистическая партия, Советское правительство по 
достоинству оценили труд дагестанцев — многие из них были 
награждены орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и медалями Советского Союза.

Высокие награды вызвали чувство законной гордости и 
радости народов Дагестана, ибо служили признанием их за- 

.слуг в деле строительства коммунизма в нашей стране.
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Г Л А В А  IV
ДАССР В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИИ XXIII СЪЕЗДА КПСС

§ 1. ПЯТИЛЕТКА — НОВЫЙ ЭТАП НА ПУТИ 
СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ КОММУНИЗМА

Период между XXII и XXIII съездами партии был насы
щен важными событиями. Советский народ, руководимый 
КПСС, уверенно шел по пути к коммунизму, добиваясь совер
шенствования общественных отношений и роста материаль
ного благосостояния.

XXIII съезд, состоявшийся 29 марта — 8 апреля 1966 г., 
существенное место отвел вопросам государственного и пар
тийного строительства. Были приняты изменения в Уставе, 
призванные поднять звание членов КПСС и повысить ответ
ственность коммунистов, обеспечить дальнейшее развитие 
инициативы и активности партийных организаций. Съезд 
вновь подтвердил курс на углубление социалистической демо
кратии, расширение прав местных и Верховных Советов 
союзных и автономных республик, усиление роли обществен
ности в управлении государством. В партии прочно утверди
лись ленинские нормы жизни, она стала еще монолитней, 
упрочились ее связи с народом, окрепли международный авто
ритет и контакты в борьбе против империализма, за сплочение 
международного коммунистического движения.

На съезде рассматривались директивы по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства страны на 1966—1970 гг. 
Главная задача заключалась во всемерном использовании до
стижений науки и техники, индустриализации всего общест
венного производства, повышении производительности труда, 
подъеме сельского хозяйства, более полном удовлетворении 
материальных и культурных потребностей советских людей. 
Предстояло сделать новый шаг в решении таких проблем, как 
преодоление существенных различий между городом и дерев
ней, между умственным и физическим трудом.
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Пятилетний план ярко отражает органическую взаимоза
висимость жизненного уровня трудящихся и развития мате
риально-технической базы, роста производительных сил и со
вершенствования социально-экономических отношений. Он 
предполагает увеличение национального дохода на 38—40%, 
суммарной продукции всех отраслей материального произ
водства ежегодно в среднем более чем на 7%.

Важная особенность начавшегося пятилетия — сближение 
темпов роста выпуска средств производства (группа «А») и 
выпуска предметов потребления (группа «Б»), причем первые 
все-таки и впредь будут выше вторых, но успехи тяжелой 
индустрии позволят направлять значительно больше ресурсов 
в отрасли, производящие предметы потребления. Реальные 
доходы на душу населения поднимутся на 1,3 руб., средняя 
заработная плата — на 20%, а денежные и натуральные до
ходы колхозников — на 35—40%. Повысятся также денежные 
выплаты и льготы населению за счет общественных фондов 
потребления. Капитальные вложения в народное хозяйство 
составят примерно 310 млрд. руб.

По Дагестанской республике пятилетний план предусмат-^ 
ривает высокие темпы развития производительных сил (про
мышленная продукция к концу 1970 г. увеличится в 1,8 раза). 
Это будет достигнуто в результате строительства десятков 
новых и реконструкции действующих предприятий, увеличе
ния добычи нефти и газа, ввода энергомощностей, расшире
ния машиностроения, образования опережающей технической 
базы для переработки сельскохозяйственного сырья, роста 
производительности труда на 40%.

По предварительным наметкам объем государственных 
капитальных вложений составит за пятилетие 700— 
800 млн. руб. (против 387 млн. руб. за предшествующие пять 
лет), а с учетом капитальных вложений колхозов и других 
нецентрализованных источников финансирования — почти.
1 млрд. руб. Более половины их будет выделено на производ
ственное строительство, что даст возможность создать около 
30 предприятий машиностроения, химической, стекольной, лег
кой, пищевой и других отраслей промышленности, более 
150 млн. руб. — на жилищное, коммунальное и культурно-бы
товое строительство.

Одним из факторов экономического развития Дагестана 
является вовлечение в сферу материального производства 
ранее почти не использовавшихся природных богатств респуб
лики, для чего необходима активизация геологических и раз
ведочных работ, поиска нефти, газа, меди и других полезных 
ископаемых. Добычу нефти намечается увеличить в 3 раза и 
довести ее до 2,4 млн. г, газа — почти до 2,5 млрд. куб. м.

В 1964 г. началось строительство второй группы Чиркей- 
ской ГЭС на р. Сулак, в дальнейшем проектируется создание
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не имеющего себе равного в мире энергетического комплекса 
из десяти ГЭС. Последний устранит дефицит электроэнергии 
в районах Северного Кавказа и Закавказья и даст возмож
ность оросить и обводнить Прикаспийскую низменность. В те
чение пятилетия в основном завершится сплошная электри
фикация колхозов и совхозов, будет проложено 10—12 тыс. км 
линий электропередач.

ДАССР обладает практически неограниченными запасами 
разнообразного минерального сырья. В ближайшие годы 
предполагается расширение строительной индустрии — пуск 
предприятий по производству стеновых материалов, железо
бетонных конструкций, цемента, нерудных материалов, заво
да нового вяжущего материала — силикацита, а также нала
живание производства сборных домов.

Возможности развития химической промышленности в рес
публике весьма велики. В связи с этим большое значение 
имеет выдвинутая Дагестанским обкомом КПСС проблема 
создания ряда химических заводов на местных ресурсах.

Наиболее перспективная отрасль промышленности 
ДАССР — машиностроение. Продукция его увеличится при
мерно вдвое и достигнет 234 млн. руб. Намечено ввести в дей
ствие несколько предприятий, в частности Хасавюртовский 
приборостроительный завод и новые производственные кор
пуса на заводах «ДагЗЭТО», имени М. Гаджиева, сепарато
ров, «Дагэлектроаппарат», «Дагэлектроавтомат», шлифоваль
ных станков и др. Значительные темпы роста предусматри
ваются для стекольной промышленности. К 1970 г. производ
ство оконного стекла составит 10,5 млн. кв. м. Строится Избер- 
башский стеклотарный завод.

Общий объем производства по всем отраслям пищевой 
промышленности возрастет примерно в 1,6 раза, в том числе 
по винодельческой—-в 1,5 раза, консервной — в 2, молочной — 
в 1,2, мясной — в 1,5, рыбной — в 1,6 раза. Должны вступить 
в строй консервные заводы в Хасавюрте, Кизилюрте и в сел. 
Ахты, два холодильника, каждый емкостью по тысяче тонн 
единовременного хранения. Винодельческая промышленность 
получит Кизлярский коньячный завод и девять заводов пер
вичного виноделия. Производственные мощности молочной 
промышленности поднимутся на 30%. Будут введены в экс
плуатацию Кизлярский маслозавод, Левашинский, Хунзах- 
ский, Гунибский, Ботлихский сырозаводы, реконструированы 
Дербентский, Хасавюртовский, Буйнакский молочные заводы, 
Бабаюртовский, Касумкентский, Кулинский, Кочубеевский сы
розаводы. Выработка мяса за пятилетие должна увеличиться 
в 1,5 раза, колбасных изделий — на 45%. Намечено создать 
мясокомбинаты в Хасавюрте и Дербенте. Особое внимание 
обращается на строительство холодильников, лучшее техниче
ское оснащение действующих предприятий, а также на улуч- 
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шение питательных и вкусовых свойств выпускаемой продук
ции, расширение ее ассортимента.

Сложные и ответственные задачи предстоит решить работ
никам рыбной промышленности — объем валовой продукции 
повысить на 62, улов рыбы — на 34%. Добыча рыбы, преиму
щественно частиковых пород, во внутренних водоемах достиг
нет 100—110 тыс. ц, общая площадь последних — 60 тыс. га.

Заметно возрастет выпуск высококачественных товаров 
яа предприятиях местной промышленности — ковров и ковро
вых изделий в 1,5 раза, ювелирных изделий — почти на 47%, 
Предполагается строительство 12 новых фабрик, в том числе 
по выделке овчин и пошиву шуб, изготовлению плетеной мебе
ли в Кизляре, ковров в Белиджах, деревянных игрушек, худо
жественной обработке дерева в Унцукуле, галантерейных то
варов, художественной и бытовой керамики и реконструкция 
Дербентской ковровой фабрики, Кубачинского художествен
ного комбината, лакокрасочного завода в Махачкале и др. 
Валовая продукция местной промышленности составит
23,6 млн. руб.

В сельское хозяйство республики по пятилетнему плану 
предусмотрено вложить 302,5 млн. руб. Эти средства пойдут 
в основном на материально-техническое оснащение его и на 
производственное строительство. Намечена широкая програм
ма мелиоративных работ, модернизация крупных ороситель
ных систем, ирригационно подготовленная площадь в респуб
лике должна быть доведена до 380 тыс. га.

Чрезвычайное значение для подъема всех отраслей сель
ского хозяйства имеет производство зерна. В ДАССР валовое 
производство его будет увеличено на 65% с тем, чтобы кол
хозы и совхозы смогли удовлетворять собственные потреб
ности в зернофураже, выполнять государственные задания и 
продавать некоторую часть продукции сверх плана по повы
шенным ценам. Дальнейшее развитие получат садоводство и 
виноградарство. Площади под садами и виноградниками до
стигнут 111 тыс. га.

Производство мяса (в убойном весе) по всем категориям 
хозяйств увеличится на 33% и составит 54,1 тыс. т, производ
ство молока — на 40—45, шерсти — на 31 % (6 тыс. г ) .

Должна быть осуществлена большая программа работ по 
дальнейшему улучшению благосостояния трудящихся респуб
лики. Проектируется сдать в эксплуатацию не менее 550— 
600 тыс. кв. м жилой площади, открыть школы на 40—50 тыс. 
ученических мест, больницы, провести газификацию, водоснаб
жение, канализацию в городах и селениях, обеспечить рост 
розничной торговли на 14,5%.

К 1970 г. намечено построить 484 здания под учреждения 
культуры и искусства, число клубных учреждений и библиотек 
довести до 1612 (более половины на селе), киноустановок
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увеличить на 15%, подготовить около 11 тыс. специалистов 
с высшим и почти 20 тыс. со средним образованием.

В первый год новой пятилетки дагестанцы вступили, рас
полагая конкретной, четкой и ясной программой борьбы за 
дальнейший подъем экономики и культуры. Идя навстречу 
двум знаменательным датам — всенародному празднованию 
50-летия Советской власти и 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, — они, как и все население СССР, развернули 
социалистическое соревнование, усилили движение за комму
нистический труд. Они ясно представляли себе, что для успеш
ного выполнения пятилетки необходимо с максимальным эф
фектом использовать наличные производительные силы, 
выделяемые государством средства, достижения науки и тех
ники, а главное всемерно повышать трудовую активность.

XXIII съезд и Пленумы ЦК КПСС подчерк
нули первостепенную важность создания 
материально-технической базы коммуниз
ма, главенствующую роль экономики, но 
одновременно отметили значение проблем 

социальных, общественно-политических, правовых и т. д. Ра
зумеется, решение их в огромной степени зависит от достиже
ний экономики, однако и экономическое развитие в свою 
очередь определяется тем, насколько успешно решаются 
кардинальные социально-политические задачи.

Исходя из этого, партийная организация Дагестана напра
вила свои усилия на повышение уровня идеологической 
работы и укрепление социалистической демократии. Чтобы 
осуществить намеченную программу общественно-экономиче
ского развития республики, необходимо было обеспечить 
наиболее благоприятные условия, способствующие воспита
нию горцев в духе коммунистической сознательности, комму
нистического отношения к труду, советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма. В соответствии с реше
ниями XXIII съезда и Пленумов ЦК КПСС эта работа 
проводилась на качественно новой, более высокой основе. 
Революционный, активный оптимизм помогал трудящимся 
Дагестана в их сознательном историческом творчестве.

1966—1967 годы характеризуются дальнейшим количе
ственным и идейно-политическим ростом областной партийной 
организации, совершенствованием форм и методов ее деятель
ности, упрочением связи с массами. На 1 января 1968 г. в ней 
состояло 67 239 членов и кандидатов в члены партии, из них 
13 911 женщин. За два года было принято 7355 человек, при
чем в юбилейном 1967 г. — 4861 (в 1,5 раза больше, чем 
в 1966 г.) — 52,3% рабочих и 22% колхозников. Численное 
увеличение партийных рядов свидетельствовало о возросшем 
стремлении советских людей связать свою жизнь с партией, 
бороться за победу коммунизма под ее знаменами. При 
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приеме новых членов КПСС обком, райкомы и горкомы стро
го руководствовались постановлениями XXIII съезда о повы
шении требовательности к вступающим в партию.

Ныне в ДАССР насчитываются 2404 первичные организа
ции, в состав которых входит 941 цеховая организация и 1043 
партийные группы, что позволяет переносить центр тяжести 
партийной работы непосредственно в цех, бригаду, на произ
водственный участок, шире и лучше охватывать партийным 
влиянием весь коллектив предприятия.

Первичные организации в настоящее время озабочены по
исками более совершенных форм организаторской и массово- 
политической деятельности в целях мобилизации трудящихся 
на выполнение государственных планов и социалистических 
обязательств, повышения экономической эффективности про
изводства.

Достоин внимания опыт парторганизаций Махачкалинского 
машиностроительного завода им. М. Гаджиева, Южно-Сухо- 
кумского нефтепромыслового управления, Дербентской фаб
рики «Дагюн», совхоза «Кизлярский», колхоза им. XXII парт- 
съезда Ленинского района и многих других. Главное в их 
работе — глубокий анализ экономических показателей, повсе
дневная борьба за внедрение хозяйственного расчета, за науч
ную организацию труда и культуру производства, обеспечение 
авангардной роли коммунистов на всех участках. Результатом 
этого были заметный рост выпускаемой продукции, улучшение 
ее качества и снижение себестоимости.

Дагестанский обком КПСС по-прежнему много занимает
ся вопросами подготовки партийных, советских и хозяйствен
ных кадров. За два года 91 человек окончил Высшую пар
тийную школу и 203 еще продолжают учебу. Большая группа 
руководящих работников — студенты-заочники вузов и сред
них специальных заведений. Секретари райкомов и горкомов 
по идеологической работе, председатели городских райиспол
комов, редакторы газет прошли через месячные постоянно 
действующие курсы при ЦК Компартии Азербайджана. С ян
варя 1968 г. такие же курсы функционируют и при обкоме 
КПСС.

Помощником и резервом партийной организации выступа
ет областная комсомольская организация, объединяющая сей
час 91 тыс. человек. Она проводит важную работу по комму
нистическому воспитанию молодежи, активно участвует в хо
зяйственном и культурном строительстве.

В юбилейном году десятки тысяч юношей и девушек вста
ли на трудовую вахту, более 600 комсомольско-молодежных 
коллективов предприятий, колхозов и совхозов соревновались 
за право называться именем 50-летия Октября.

Комсомол воспитывает молодежь на революционных тра
дициях, организует походы комсомольцев и несоюзной мо- 
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лодежи, пионеров и школьников по маршрутам боевой 
славы, устраивает встречи с ветеранами войн и героями 
труда.

В выполнении задач пятилетнего плана значительна роль 
профсоюзов республики, насчитывающих 3463 первичные 
профорганизации, 12 отраслевых областных комитетов и 
317 064 члена.

На XXIII съезде вновь указывалось, что «основой всей 
идеологической работы партии является пропаганда идей 
марксизма-ленинизма» ‘. Изучению марксистско-ленинской 
философии, политэкономии, истории КПСС отводится цен
тральное место в программах политического просвещения. На
до сказать, что еще в 1964 г., после октябрьского Пленума ЦК, 
формы партийной пропаганды подверглись существенному 
изменению. Была создана широкая сеть школ, методических 
семинаров, лекториев, домов и кабинетов политического про
свещения, специально готовились квалифицированные кадры 
пропагандистов.

Более стройная структура системы партийного образова
ния, включающая начальное, среднее и высшее звено, откры
вает перед каждым коммунистом возможность последователь
но углублять свои знания в марксистско-ленинской теории, 
обеспечивает непрерывный идейный рост членов и кандида
тов в члены КПСС.

Перестройка партийной учебы положительно сказывается 
на организации комсомольского политического просвещения 
и массовых форм пропаганды. Здесь много внимания уделяет
ся распространению передового производственного опыта, по
казу преимуществ социалистической системы, рассмотрению 
вопросов соревнования и трудового героизма народов 
ДАССР, разъяснению принципов коллективизма и норм со
циалистической морали. Своим острием пропаганда направле
на против проявлений аполитичности, национализма, против 
частнособственнических настроений.

По данным 1968 г., во всех звеньях партийного просвеще
ния обучается более 174 тыс. человек, из них 47 198 коммуни
стов. Свыше 25 тыс. человек повышают политические знания в 
народных университетах, лекториях, школах коммунистиче
ского труда и т. д.

Важное значение партийная организация Дагестана при
дает массово-политической агитации. В 1500 агитколлективах 
занято более 26 тыс. агитаторов. Одним из главнейших 
средств воспитания становится информация по проблемам 
внутренней и внешней политики партии и государства. В ка
честве политинформаторов выступают партийные и советские 
работники, ученые и преподаватели высших учебных заведе- 1

1 «Материалы XXIII съезда КПСС», М., 1966, сир. 199.
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ний, хозяйственники и специалисты. В последнее время намно
го улучшилась наглядная агитация.

Как и прежде, большое место в идейно-воспитательной и 
практической работе отводится вопросам интернационализма, 
борьбе с пережитками прошлого в сознании и поведении лю
дей, с влиянием буржуазной идеологии. В этом огромную по
мощь партийной организации оказывают печать, радио и теле
видение. В газетах, журналах, передачах демонстрируются 
успехи и достижения социалистического строительства в стра
не и республике, рассказывается об исторических победах, 
одержанных советским народом под руководством КПСС.

В решениях XXIII съезда и последних Пле- 
Дальнейшее раз- Нумов ЦК КПСС определены назревшие 

задачи экономического строительства, отра
жен новый подход к руководству экономикой, сформулирова
ны принципы хозяйственной политики на нынешнем этапе.

В Директивах по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 гг. сказано: «Положить в ос
нову планирования размещения производства научно обосно
ванные схемы развития и размещения отраслей народного хо
зяйства и схемы развития экономических районов...»2.

В соответствии с этим в центре внимания партийных и хо
зяйственных органов Дагестана, как и всех республик, ока
зались проблемы совершенствования методов планирования, 
системы управления, рационального размещения производи
тельных сил.

Глубокий анализ опыта коммунистического строительства 
на предшествующем этапе позволил разработать научно обо
снованные, проверенные схемы организации народного хо
зяйства и управления им. Была проделана большая работа по 
дальнейшему развитию промышленности, ускорению техниче
ского прогресса и повышению экономической эффективности 
производства. Эти вопросы систематически обсуждались на 
заседаниях бюро и пленумах обкома и горкомов партии, на 
совещаниях партийно-хозяйственного актива, рассматрива
лись на заседаниях Совета Министров и сессиях Верховного 
Совета ДАССР.

В 1966—1967 гг. на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования перешли 30 предприятий, удель
ный вес которых в выпуске продукции промышленности Даге
стана равнялся 21%. Если в среднем по республике план реа
лизации ее за эти годы выполнен на 99,4%, а размер прибыли 
составил 97%, то на указанных предприятиях — соответствен
но 103,9% и 103,7%. Рентабельность производства при плане 
9,6% фактически достигла 11,1%. Введение новой системы 
создало необходимые предпосылки для резкого подъема на

2 Т ам  ж е , ст р . 363 .

197



родного хозяйства, о чем свидетельствуют итоги экономиче
ского развития первых лет пятилетки. Самое примечательное 
в них — высокие темпы индустриального роста. Последние 
явились также следствием политики, направленной на вырав
нивание уровня хозяйственного развития различных районов 
страны, приведшей и к изменению структуры производства. 
В Дагестане это выразилось в быстром и значительном разви
тии приборостроения и энергетики. Наиболее высокие темпы 
в ближайшие годы предусматриваются в отраслях, опреде
ляющих технический прогресс,—нефтяной, машиностроитель
ной, химической и т. д.

В промышленности республики произошли существенные 
качественные изменения — подвергся перевооружению ряд 
отраслей и предприятий, получивших новые машины, обору
дование, приборы. Однако успехи промышленности были до
стигнуты не столько в результате строительства крупных за
водов и фабрик, ввода в эксплуатацию новых мощностей, 
сколько в результате улучшения работы предприятий, более 
полного использования имеющихся мощностей и каждого аг
регата, наконец, внутренних резервов производства — умень
шения сверхнормативных остатков, реализации ненужного 
оборудования и материалов. Это приводило к сокращению 
расходов сырья и топлива на единицу продукции, к тому, что 
каждый вложенный рубль давал максимальную отдачу.

За два года пятилетки эффективность производства замет
но повысилась — прибыль промышленности Дагестана соста
вила 120 млн. руб. Заводы машиностроительной и металлооб
рабатывающей отраслей за этот период освоили серийное 
производство 137 новых видов машин, приборов и аппаратов. 
Выпуск продукции на 1 руб. основных фондов в 1967 г. по 
сравнению с 1965 г. возрос здесь на 23%, а затраты на 1 руб. 
товарной продукции снизились на 14%.

Предприятия легкой и пищевой отраслей, имеющих исклю
чительно важное значение для ДАССР, внедрили 23 автома
тические поточные линии, получили 2300 единиц технологиче
ского оборудования и, выполнив государственное задание по 
выпуску валовой продукции, освоили свыше 60 новых видов 
товаров народного потребления.

На многих предприятиях хозяйственные руководители, 
партийные, профсоюзные и комсомольские организации при
ложили немало усилий, чтобы ввести по опыту саратовцев си
стему бездефектного изготовления продукции, что позволило 
значительно сократить потери от брака. На заводе «Дагди- 
зель», например, убытки такого рода были снижены почти в 
два раза. 96% всей продукции сдавалось с первого предъяв
ления.

Улучшилась работа по научной организации труда, выяв
лению внутренних резервов производства. В 1967 г. в смотр
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резервов включилось более 8 тыс. человек, внесших около
4,5 тыс. ценных предложений.

Как и следовало ожидать, успех новой системы планиро
вания и развитие экономики Дагестана в целом в огромной 
мере определялись культурой производства, ростом научно- 
технических кадров и повышением знаний рабочих, расстанов
кой кадров в соответствии с их квалификацией, способностями 
и наклонностями и, главное, темпами научно-технического 
прогресса, который зависит, в частности, от правильного про
ведения исследований в промышленности и их уровня, быст
рейшего внедрения в производство новейших научных дости
жений и технических усовершенствований.

Благодаря колоссальной организаторской работе и макси
мальному использованию резервов производства плановые 
задания на первые два года пятилетки оказались выполненны
ми. Объем промышленного производства ДАССР по сравне
нию с аналогичными показателями 1964—1965 гг. возрос на 
22,3%, производительность труда повысилась на 12%, было 
освоено 274 млн. руб. государственных капитальных вложений 
(на 79 млн., или 40%, больше, чем в предыдущие два года), 
одновременно введены в действие основные фонды на 186 млн. 
руб. (на 20% больше).

Особенно быстрыми темпами развивались нефтяная, энер
гетическая и машиностроительная отрасли. Добыча нефти 
в 1966—1967 гг. увеличилась на 55%, газа—более чем в 3,5 ра
за. Разведчики открыли семь новых месторождений, сдали 
в эксплуатацию девятнадцать скважин. За счет снижения себе
стоимости добычи нефти и газа получено 875 тыс. руб. сверх
плановой прибыли. Предприятия энергетической промышлен
ности выполнили двухлетнюю программу на 112%, ввели 
в эксплуатацию линии электропередачи Кизляр—Тарумовка, 
вторые линии Каспийск — Изберг, Изберг — Дербент, проло
жены три линии в горные районы. Перекрытие р. Сулак в ство
ре Чиркейской ГЭС создало условия для развертывания стро
ительства главных сооружений гидроэлектростанции.

За рассматриваемый период существенно расширилась 
производственная база строительных и монтажных организа
ций — образованы три новых строительных треста, строитель
но-монтажное объединение «Дагестанпромстрой», ряд специ
ализированных монтажных управлений и участков. Приняты 
также меры к развитию промышленности стройматериалов, к 
повышению уровня механизации, внедрению индустриальных 
методов в строительное производство.

В 1967 г. по большинству видов промышленной продукции 
план в ДАССР был перевыполнен. Сверх него было добыто 
53 тыс. г нефти, 33 млн. куб. м газа, произведено 38 млн. кет ■ ч 
электроэнергии, 69 центробежных насосов, 259 штук электро
сварочного оборудования, на 372 тыс. рублей технологичен»--
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На строительстве Чиркейской ГЭС

го оборудования для пищевой промышленности, много швей
ных изделий, верхнего и бельевого трикотажа, ковров и ков
ровых изделий, обуви, хлеба и хлебобулочных изделий, мяса 
и колбасы, масла животного, макаронных изделий и виномате- 
риалов.

Перед нефтяниками была поставлена задача в 1968 г. дове
сти добычу нефти до 1,8 млн. т, газа до 700 млн. куб. м. Этот 
прирост должен был быть достигнут в результате ввода в экс
плуатацию новых нефтегазоносных площадей и совершенство
вания наиболее эффективных методов добычи. Необходимо 
также увеличить скорость бурения и коэффициент использова
ния рабочего времени.

Серьезное внимание уделяется дальнейшему развитию 
энергетической промышленности республики. За оставшиеся 
два года пятилетки намечено выработать 1609 млн. кет ■ ч 
электроэнергии. К 1970 г. республика будет сплошь электри
фицирована. Намного поднимется энерговооруженность труда 
в промышленности, значительно повысится потребление элек
троэнергии в сельском хозяйстве и расходы ее на коммуналь
но-бытовые нужды.

Согласно решениям XXIX областной партийной конферен
ции в 1968—1969 гг. большой рост выпуска продукции ожида- 
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ется на предприятиях машиностроительной и металлообраба
тывающей промышленности. Только в 1968 г. продукция ее в- 
стоимостном выражении составила 178 млн. руб., что на 10,5% 
больше, чем в 1967 г.

Ускоренными темпами развивались и предприятия лег
кой и пищевой промышленности — предусматривалось рас
ширение производственных мощностей консервных, винодель
ческих, мясомолочных, рыбодобывающих и рыбоперерабаты
вающих предприятий. Консервная промышленность уже в 
1966 г. занимала второе место в СССР по выработке плодо
овощных консервов и первое по выпуску компотов. В дальней
шем предполагается строительство новых и реконструкция су
ществующих консервных заводов и сооружение емкостей для 
хранения виноматериалов, пуск на полную мощность Кизляр- 
ского и Дербентского коньячных заводов и нескольких пред
приятий первичного виноделия. На 30—40% должны увели
читься мощности молокоперерабатывающей промышленности 
Дагестана.

Для обеспечения ежегодного улова 100 тыс. ц рыбы 
крупночастиковых пород намечено проведение ряда мероприя
тий по ее акклиматизации, восстановлению и рыбохозяйствен
ному использованию внутренних водоемов в поймах Терека, 
Самура и Сулака.

В 1968 г. значительно увеличилось производство и расши
рился ассортимент товаров предприятий местной промышлен
ности. Валовая продукция ее составила почти 18 млн. руб. 
Вступили в строй швейная фабрика в Хасавюрте и новый ко
жевенный цех на Буйнакском комбинате.

За 1968—1970 гг. должны быть освоены почти 500 млн. руб. 
капитальных вложений, введены в действие новые основные 
фонды, в том числе мощности на заводах «ДагЗЭТО», «Даг- 
дизель», стекловолокна, на Кизлярском, Буйнакском, Махач
калинском машиностроительных заводах, в Хасавюрте на 
швейной фабрике, хлебозаводе в Буйнакске, комбинате строй
материалов, кирпичных заводах и гравийнощебе.ночном 
карьере.

Осуществление мероприятий, разработанных XXIII съез
дом КПСС, мартовским (1965 г.) и майским (1966 г.) Плену
мами ЦК КПСС, создало благоприятные условия также и для 
подъема сельского хозяйства, обеспечило более высокий и 
устойчивый рост сельскохозяйственного производства, даль
нейшее укрепление экономики колхозов и совхозов. Валовая 
продукция сельского хозяйства ДАССР за два первых года 
пятилетки увеличилась по сравнению с предыдущими двумя 
годами на 12,1% (в сопоставимых ценах 1965 г.) и выразилась 
в сумме 292 млн. руб.

Особенно показательны цифры за 1966 г. К концу его 
площадь ирригационно подготовленных земель равнялась
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361 тыс. га. Производство зерна достигло по всем категориям 
хозяйств 469 тыс. т (на 101,9 тыс. т больше, чем в 1965 г.), 
средняя урожайность зерновых культур в колхозах и совхозах 
составила 13,7 ц с 1 га (против 10,8 ц ). Колхозы Хасавюртов
ского района с каждого гектара получили по 20,5 ц зерна на 
площади 21,9 тыс. га. Отдельные бригады и механизированные 
звенья собрали в среднем по 35—40 ц с гектара.

Самоотверженный труд колхозного крестьянства, рабочих 
совхозов, специалистов сельского хозяйства (их в это время 
насчитывалось 3500) определил также успехи садоводства и 
общественного животноводства республики. Площади под са
дами и виноградниками увеличились на 6 тыс. га, производст
во мяса — на 7%, молока— на 16, шерсти — на 7, яиц — на 
25%, молочная продуктивность коров в среднем по республи
к е— на 152 кг, а средний удой от одной коровы составил 
1169 кг.

Лучших результатов добились колхозы Сергокалинского, 
Ленинского, Буйнакского, Дербентского, Хунзахского и Кая- 
кентского районов.

Общий рост сельскохозяйственного производства способ
ствовал значительному повышению материального благосо
стояния колхозников и работников совхозов. Только за 1966 г. 
по сравнению с 1965 г. денежные доходы их поднялись на 38%.

В новом пятилетии необходимо было добиться повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве республики, 
его технической оснащенности, степени использования науч
ных достижений.

Обком КПСС и Совет Министров ДАССР разработали 
научно обоснованные долговременные планы мелиорации, 
улучшения земель, внедрения минеральных удобрений и вло
жения средств в развитие колхозно-совхозного производства. 
После майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС началось осуще
ствление обширной программы мелиорации земель, проведе
ние водохозяйственных мероприятий в целях развития техни
ческих и рисо-крупяных культур — было создано управление 
по водомелиоративным работам, в распоряжение которого по
ступало множество машин и строительных материалов.

Особое внимание обращалось на рост культуры земледе
лия. В борьбу за нее включились все труженики села. Огром
ное значение имело снабжение колхозов и совхозов техникой. 
Число сельскохозяйственных машин росло с каждым годом. 
В настоящее время на полях Дагестана работают 10 179 трак
торов, свыше 1600 зерноуборочных комбайнов, 7500 автомо
билей и т. д.

Повысилась энерговооруженность сельского хозяйства. 
В 1967 г. было электрифицировано более 250 колхозных хо
зяйств, построено 2500 км линий электропередач, 7 подстан
ций.
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Высокие темпы роста производства сельскохозяйственныл 
продуктов позволили не только успешно справиться с плана
ми продажи их государству, но и перевыполнить эти планы. 
По заготовкам шерсти, например, республика уже в 1967 г. 
перекрыла показатели, предусмотренные на конец пятилетки, 
по молоку и яйцу этот уровень достигнут в 1968 г.

В соответствии с пожеланиями колхозников значительная 
часть маломощных колхозов была преобразована в совхозы. 
В результате число последних поднялось с 65 до 120, а пер
вых уменьшилось до 479. Теперь в республике государствен
ный сектор (совхозы) занимает в производстве зерна 31%, 
мяса — 17, молока — 10, винограда — 66, овощей — 39%. За 
один лишь 1966 г. совхозы дали около 12 млн. руб. прибыли.

Повышение эффективности сельскохозяйственного произ
водства, более полное использование каждого агрегата, каж
дого гектара земли, увеличение производства и продажи госу
дарству зерна, мяса, молока и других сельскохозяйственных 
продуктов — долг партийных и советских работников, руково
дителей колхозов и совхозов, всех сельских тружеников 
ДАССР.

В республике проводится большая работа по развитию 
творческой инициативы колхозников ц работников совхозов, 
правильной организации труда, улучшается руководство сель
скохозяйственными предприятиями, уделяется внимание по
вышению знаний специалистов земледелия и животноводства, 
механизаторов и экономистов.

Резко поднялась роль общих собраний колхозников, про
изводственных совещаний и общих собраний работников сов
хозов в управлении производством.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
Дагестана много занимаются вопросами улучшения экономи
ческой работы, широко привлекают к ней ученых и высоко
квалифицированных специалистов. Оживление деятельности 
Советов и бюро экономического анализа в каждом районе 
и хозяйстве, более смелое введение хозрасчета и научно обо
снованной технологии сельскохозяйственного производства, 
специализация способствуют росту сельскохозяйственной про
дукции и снижению ее себестоимости.

^  ij: ^

Значительное развитие промышленности, ввод в действие 
важных народнохозяйственных объектов, ощутимые успехи в 
сельском хозяйстве — вот начальные итоги патриотических 
дерзаний тружеников страны гор в новом пятилетии.

В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции» говорится: 
«Велик путь нашего народа, велик его подвиг. Он будет веч
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ным примером для грядущих поколений, для всех, кто избрал 
дорогу свободы». Народы Дагестана, ведомые Коммунистиче
ской партией, добились осуществления своих вековых чая
ний— освободились от социального и национального гнета, от 
нищеты и невежества, познали радость творческого труда, 
стали подлинными хозяевами своей судьбы.

Помня слова В. И. Ленина о том, что лучший способ отме
тить Великую революцию — это сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах, народы многонациональной Дагестан
ской республики, спаянные единством и дружбой, выражают 
решимость выполнить предначертания XXIII съезда КПСС.



Г Л А В А  V
НАУКА И КУЛЬТУРА. ПОВЫШЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ

§ 1. РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Народное образо- Война причинила огромный ущерб народ- 
вание ному образованию и школьному строитель

ству. Несмотря на материальную поддержку государства и со
ветской общественности, существование широкой сети детских 
домов и интернатов, контингент учащихся в Дагестане сильно 
сократился. Из-за отсутствия учителей во многих школах рес
публики продолжительное время не преподавались по три-че
тыре предмета, в частности русский язык и литература, мате
матика, химия, физика, в 196 сельских начальных школах не 
было преподавателей русского языка.

Сразу же после окончания войны перед советской школой 
Естали новые задачи — полностью восстановить всеобщее обя
зательное обучение, коренным образом улучшить учебно-вос
питательную работу в школах, укрепить материальную базу, 
подготовить педагогические кадры.

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с созда
нием соответствующих условий для работы школ, образова
нием фондов для организации горячих завтраков, помощью 
детям, оставшимся без родителей, и детям — инвалидам Ве
ликой Отечественной войны, заботой об учительстве.

Серьезного отношения заслуживала проблема расширения 
сети вечерних школ рабочей и сельской молодежи, где юноши 
и девушки, вынужденные во время войны уйти на производ
ство, могли бы продолжать прерванную учебу.

Поскольку в первые послевоенные годы громадных средств 
требовало восстановление хозяйства районов, освобожденных 
от оккупантов, большое значение придавалось привлечению 
общественности, трудящихся к подготовке школ к новому 
учебному году. Методом народной стройки были возведены 
школьные здания в Хасавюртовском, Хивском, Магарамкент-
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ском, Сергокалинском и других районах, колхозы помогли 
организовать при школах фонды всеобуча.

Успехи школы и в первую очередь улучшение учебно-вос
питательной работы находились в примой зависимости от 
обеспеченности квалифицированными педагогическими кадра
ми. Для решения этих задач нужно было время. Из 5917 учи
телей, работавших в школах Дагестана на 1 января 1946 г., 
высшее образование имели только 244, незаконченное высшее 
и среднее — 2396 и незаконченное среднее — 3277 человек. 
При таком положении особую важность приобретало всемер
ное увеличение контингентов средних и высших педагогиче
ских учебных заведений, развитие заочного обучения. Хотя 
трудности, объяснявшиеся нехваткой лиц с соответствующей 
подготовкой (из-за незначительных выпусков средних школ), 
преодолеть было непросто, прием в учительские и педагоги
ческий институты республики заметно увеличился; резко воз
растало число студентов-заочников. В 1947 г. эти институты 
приняли около 400 человек, педучилища и другие средние спе
циальные учебные заведения одних только девушек — 692, из 
них 579 горянок. В женском учительском институте в 1947/48 г. 
занималась 161 горянка, в Дагестанском государственном пе
дагогическом институте им. С. Стальского — 725 студентов, 
причем 280 представляли народности Дагестана. Около 2500 
учителей в качестве заочников летом 1947 г. сдавали сессии в 
вузах и педучилищах, посещали курсы повышения квалифи
кации.

На работу в школы ДАССР приезжали сотни молодых спе
циалистов, окончивших педагогические институты и технику
мы страны. К началу 1947/48 г. в распоряжение Министерства 
просвещения республики прибыли 800 учителей. В последую
щие годы приток их еще усилился. Совместный труд предста
вителей интеллигенции разных национальностей сближал их, 
укреплял контакты между ними. Благородная деятельность 
русского учителя благотворно влияла на духовное развитие 
горцев, содействовала борьбе за преодоление пережитков 
прошлого.

В годы послевоенной пятилетки был принят ряд мер к лик
видации такого последствия военного времени, как недостаток 
школьных учителей, наглядных пособий и учебно-письменных 
принадлежностей. Дагестанское учебно-педагогическое изда
тельство выпустило для школ республики десятки названий 
новых и переработанных учебников и пособий, в том числе 
книги по русскому языку и литературному чтению для нерус
ских школ, по дагестанским языкам и литературе и многие 
другие.

Дальнейшему повышению качества обучения призваны бы
ли способствовать создание подготовительных классов, улуч
шение преподавания русского языка, введение единого для 
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всех республик положения о переводных и выпускных экзаме
нах в начальной семилетней и средней школах и экзаменах на 
аттестат зрелости.

Новым важным шагом в развитии народного образования, 
в расширении базы для подготовки национальных кадров ин
теллигенции было осуществление всеобщего семилетнего обя
зательного обучения. В Дагестане резко увеличилась сеть се
милетних, а затем и средних школ. Значительно возросло 
число учащихся 5—10 классов — за пятилетие более чем 
вдвое.

Предметом постоянной заботы партийных и советских ор
ганизаций являлось сохранение в школах всего контингента 
учащихся до окончания курса обучения: большой отсев их был 
одним из наиболее серьезных недостатков в деятельности да
гестанской школы в первый послевоенный период. В 1945/46 г., 
например, в 32 районах республики из школ выбыло 13 468 че
ловек. Кроме того, по разным причинам обучением остались- 
не охваченными свыше 11 тыс. детей школьного возраста.

К концу четвертой пятилетки положение удалось в основ
ном выправить, хотя в старших классах средних школ горянок 
по-прежнему было мало; если в V—VII классах они составля
ли 35,3%, то в VIII—X — едва 10%. Зачастую старше
классниц, как и раньше, отвлекали на сельскохозяйственные и 
домашние работы, что отражалось на их успеваемости, а не
редко приводило к срыву учебы. Все же в 1949/50 г. средние 
школы ДАССР выпустили 850 человек; более 200 учителей 
добились ликвидации второгодничества.

С каждым годом Советское государство вкладывало все 
больше средств в развитие народного образования. В 1949 г. 
на нужды его ДАССР было отпущено 213 389 тыс. руб., что 
в два с лишним раза больше, чем в 1945 г. В 1950 г. эти рас
ходы достигли 233 млн. руб., или 58,3% бюджетных ассигно
ваний республики. Здесь в то время действовали 1211 началь
ных, семилетних и средних школ, 162 школы сельской моло
децки щ 11 школ рабочей молодежи, в которых занимались 
в общей сложности 8,6 тыс. человек, заочная средняя школа 
в Махачкале, имевшая консультационные пункты и филиалы 
в городах и районных центрах, работали 8767 учителей, в том 
числе 7290 человек в сельской местности. Многие из них 
сумели образцово наладить учебный процесс, хорошо органи
зовать воспитательную работу. Следует назвать, например, 
Султанова из Ахтынского района, Гузунову и Тутунову из 
Лакского, Татаренко и Воробьеву из Кайтагского районов, 
Гранкину и Патыранскую из Буйнакска.

Вообще, надо сказать, педагогический состав в школах 
республики в послевоенный период сильно обновился. 
К 1950/51 г. по сравнению с 1945/46 г. число учителей с выс
шим образованием увеличилось в 3 раза, с незаконченным
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высшим образованием — почти в 4 раза и со средним — бо
лее чем на 1200 человек.

Не прекращалась помощь Российской Федерации —■ за 
1946—1950 гг. она направила в Дагестан более 3 тыс. препо
давателей, в ДАССР были созданы Научно-исследователь
ский институт школ и 42 педагогических кабинета в районах.

В годы пятой пятилетки была подготовлена большая ар
мия учителей с высшим педагогическим образованием. 
К 1956 г. число учащихся средних учебных заведений возрос
ло по сравнению с 1940 г. в 2 раза, причем выпуск из десятых 
классов достиг 3325 человек. Создавались школы-интернаты, 
школы для слепых и глухонемых, классы для переростков.

Решения XXI съезда КПСС и закон Верховного Совета 
СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования в СССР» (де
кабрь 1958 г.) поставили задачу по-новому организовать 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 28 апреля 
1959 г. Верховный Совет ДАССР принял соответствующий 
закон, а в июне «Дагестанская правда» опубликовала поста
новление бюро обкома КПСС «О состоянии и мерах по укреп
лению материальной базы и ликвидации многосменное™ заня
тий в школах республики». Благодаря заботе партийных орга
нов были расширены старые школьные здания (пристроены 
сотни классных помещений), открыты десятки новых школ, 
учебных мастерских и кабинетов.

В укрепление и расширение их материальной базы боль
шой вклад внесли колхозы и шефствующие организации. 
В 1960/61 г. они своими силами и на свои средства возвели 
35 зданий на 3646 учащихся, построили 255 учебных кабине
тов и мастерских, 418 классных комнат, 35 общежитий для 
пришкольных интернатов, 12 спортивных залов. Немало вни
мания уделялось обеспечению школ оборудованием и нагляд
ными пособиями. На них в том году в централизованном по
рядке выделили 816 тыс. , в 1964 г. — 814,3 тыс. руб.

В республике к 1961 г. открылось 33 школы с производст
венным обучением, действовало 700 учебных мастерских и 661 
кабинет, 811 учебно-опытных участков. К началу следующего 
учебного года такие классы имелись в 95 средних общеобразо
вательных школах, их посещали 63,3 тыс. человек, профессио
нально-технические заведения — 2562 человека (в 1961 г .— 
2485).

Все это создало благоприятные условия для ликвидации 
многосменное™ занятий, особенно в сельской местности, и 
ускорило подготовку перехода ко всеобщему восьмилетнему 
обучению. В 1961 г. в ДАССР насчитывалось 1554 школы (767 
начальных, 616 восьмилетних, 171 десятилетняя) и 14 786 
учителей. О числе учащихся дают представление приводимые 
ниже цифры:
208



Классы 1960 61 г. 1961/62 г.

I—IV 121 647 131 0 )3

V—VII 45 637 53  860

VIII—X 12 072 13 884

В с е г о .  . .. . . 1 7 9  356 198 797

В 1963/64 г. помимо 1561 школы Министерства просвеще
ния и 18 — Министерства путей сообщения функционировали 
29 школ рабочей молодежи (8439 учащихся), 54 вечерние шко
лы сельской молодежи (3084 человека), а также 11 заочных 
школ и отделении общеобразовательных школ рабочей моло
дежи и всеобщего обучения (6723 человека). К 1965/66 г. 
в 51.? начальных, 627 восьмилетних и 213 средних школах рес
публики было около 276,5 тыс. человек. Для горянок в Даге
стане имеется 20 специальных школ-интернатов (2680 мест). 
Значительно повысилось число их в старших классах средних 
школ. Достаточно сказать, что уже в 1962/63 г. в V—XI клас
сах обучалось свыше 26 тыс. девушек, или в 1,5 раза больше, 
чем в 1958/59 учебном году.

За семилетие увеличился и улучшился педагогический со
став школ — поднялся процент учителей с высшим образова
нием (на 4,4). Регулярно осуществлялась переподготовка учи
телей, директоров школ и работников отделов народного 
образования. В 1960/61 г. на курсах и семинарах при Инсти
туте усовершенствования занимались 6766 человек, в том чис
ле 1630 преподавателей предметов политехнического цикла и 
труда, директоров восьмилетннх и одиннадцатилетних школ, 
в 1962/63 г. — 4447 человек. В помощь им выпускались мето
дические пособия, обобщающие лучший опыт. В 1966/67 г. в 
общеобразовательных школах работало более 18,1 тыс. педа
гогов, из них около 9 тыс. представителей коренных народ
ностей.

Одним из главных элементов учебно-воспитательной рабо
ты в это время стал общественно полезный труд. Были разра
ботаны и утверждены новые учебные планы для дагестанских 
национальных школ, программы по русскому и родному язы
кам, русской и дагестанской литературе, завершилось состав
ление хрестоматии для восьмых классов, готовилось издание 
отвечающих современным требованиям учебников. Новый 
план и новые программы позволили сочетать преподавание 
основ наук с политехническим обучением и трудовым воспи
танием и давать школьникам там, где для этого имелись усло
вия, профессиональную подготовку. Опыт передовых школ 
(средняя школа № 5, школа-интернат № 1 Махачкалы, школа- 
интернат Каспийска, Согратлинская средняя школа Гунибско- 
района и др.) показывает, что участие ребят в труде весьма 
благотворно влияет на их воспитание и отношение к занятиям. 
Укрепляется дисциплина, повышается успеваемость.
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При Согратлинской школе, педагогический коллектив ко
торой много лет возглавляет заслуженный учитель РСФСР и 
ДАССР М. Махатилов, функционируют хорошо оснащенные 
мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты физики, 
химии, биологии, географии, оборудована географическая 
площадка. Мастерские на 60 мест созданы учащимися под ру
ководством учителей. Большую помощь в оборудовании их 
оказало Министерство сельского хозяйства ДАССР. Школа 
выпускает животноводов широкого профиля. Одни школьники, 
овладев теоретическими знаниями и практическими навыками, 
становятся учетчиками племенных овцеводческих ферм, дру
гие— ветеринарными санитарами, лаборантами молочното
варных ферм и т. д.

Правильно решалась проблема связи обучения с произво
дительным трудом в Махачкалинской средней общеобразова
тельной политехнической школе № 5. За три года работы 
школы по новому учебному плану 90 ее учеников вместе с ат
тестатом зрелости получили свидетельства о присвоении им. 
разряда по специальности токаря, слесаря, фрезеровщика, 42' 
человека — права шофера-любителя и 3 — шофера III класса. 
Учащиеся IX—XI классов проходили производственную прак
тику на заводе им. М. Гаджиева, на сепараторном заводе, 
предприятиях общественного питания и торговли, швейной 
фабрике. Молодежи передавали свое умение квалифициро
ванные мастера. Столярную мастерскую на 25 рабочих мест 
ученики VIII—XI классов оборудовали сами, слесарную ма
стерскую и кабинет машиноведения — с помощью рабочих 
завода им. Гаджиева. Ребята отремонтировали школьное зда
ние, реконструировали физкультурный зал площадью 108кв.м,, 
библиотеку, читальный зал.

Наиболее целесообразной формой организации обществен
но полезного труда школьников явились ученические произ
водственные бригады. Очень успешно действовали они в Ха
савюртовском и Бабаюртовском районах. За школьниками 
закреплялись определенные земельные участки, на которых 
они выращивали кукурузу. Ученики собирали по 49—50 ц зер
на с 1 га.

В последние годы проводится большая работа по выполне
нию Закона о всеобщем обязательном восьмилетием обуче
нии и расширению среднего образования. Число детей от 7 до 
15—16 лет, не охваченных обучением, на начало 1967/68 г. 
сократилось втрое, а отсев учащихся из школ за истекший 
учебный год — более чем в 2 раза. В настоящее время в днев
ных общеобразовательных школах занимается 328,6 тыс. чело
век. В целях создания наиболее благоприятных условий для 
получения молодежью среднего образования 150 крупных 
восьмилетиях школ реорганизованы в средние.

Значительно укрепилась учебно-материальная база школ..
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За счет государственных капитальных вложений и средств 
колхозов в 1967 г. в эксплуатацию сданы школы на 11 856 уче
нических мест.

В 1970 г. общеобразовательные школы будут посещать
360,6 тыс. учащихся, на 81 тыс. больше, чем в 1965 г.

В Дагестане огромной любовью н уважением пользуются 
учителя, отдающие воспитанию подрастающего поколения все 
силы и знания. Среди них — не только представители местных 
народностей, но и русские, украинцы, белорусы и др. Много 
лет проработала в Араканской семилетней школе Унцукуль* 
ского района Тамара Романовна Смирнова. Она выступает 
также с лекциями, докладами на аварском языке, проводит 
беседы, читк|/ газет. В каждой семье ее встречают как желан
ного гостя, к ней обращаются за советом. Из Калужской обла
сти в далекий аул КаХаб-Росо приехала Мария Лаврентьевна 
Трунова. Все, от детей до седобородых стариков, называют ее 
«нилъер Марьям» («наша Марьям»). Ей посвятил одно из 
своих произведений Расул Гамзатов.

От старых педагогов не отстают и молодые преподаватели. 
Муцалаульские учителя-комсомольцы выразили желание ра
ботать в вечерней школе на общественных началах. Обком 
КПСС поддержал эту инициативу. Их примеру последовали 
преподаватели Кикунинской средней школы, Верхнеказани- 
щенской восьмилетней школы, Голотлинской восьмилетней 
школы Советского района и т. д.

Многие дагестанские учителя награждены орденами и ме
далями, более 822 человек удостоены почетного звания заслу
женного учителя РСФСР и ДАССР.

Большие успехи достигнуты и в области высшего и средне
го специального образования. Мероприятия партии и прави
тельства позволили за короткий срок создать в республике 
многочисленные кадры новой, советской интеллигенции из 
представителей местных народов. В 1950 г. свыше 4,5 тыс. да
гестанцев обучались в вузах Дагестана и других районов 
страны. В 1955/56 г. число студентов высших учебных заведе
ний увеличилось на 3732 по сравнению с 1940/41 г. и на 2133 
по сравнению с 1950/51 г. В том же учебном году в. 25 техни
кумах и училищах занимались 9062 человека.

Партия проделала гигантскую работу по перестройке выс
шей школы, привлечению рабочей и сельской молодежи в ин
ституты, укреплению связи последних с производством, улуч
шению идейно-политического воспитания студентов. Из года 
в год росли ассигнования на их содержание и обучение, на 
оборудование и пополнение лабораторий и учебных кабине
тов, расширение площади общежитий. Так, бюджет Дагестан
ского государственного университета в 1965 г. достиг 3 млн. 
против 1,5 млн. руб. в 1962 г. На содержание медицинского 
института в 1959 г. было отпущено 211 тыс. руб. (в новых це- 
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Буйнакское педучилище

нах), в 1965 г. — 1117 тыс., а за все годы семилетки — более 
6 млн. руб.

По развитию высшего образования Дагестан оставил по
зади многие зарубежные страны Ближнего и Среднего Восто
ка. В республике в конце 50-х годов на 10 тыс. населения при
ходилось 65 студентов, в Иране же только — 4, в Турции — 14.

В первом году семилетки вузы Дагестана выпустили 978 
специалистов, техникумы — 2765. Ежегодно прием в них уве
личивался. На 1 сентября 1964 г. в первых занималось 11 тыс. 
человек, или почти в 2 раза больше, чем в 1958 г., и в 4,5 раза 
больше, чем в довоенном 1940 г., в 26 средних специальных 
учебных заведениях — 17,5 тыс. учащихся против 9,8 тыс. в 
1958/59 учебном году. В общей сложности за 18 лет (1947— 
1964) вузы и техникумы подготовили более 42,8 тыс. человек, 
причем с высшим образованием — 11,9 тыс. В 1965 г. в них 
обучалось около 34 тыс. За шесть лет семилетки они дали на
родному хозяйству 20 692 специалиста, т. е. почти столько же, 
сколько за предыдущие 12 лет (1947—1958). В течение се
милетия в среднем за год подготавливалось более 1000 спе
циалистов с высшим образованием и почти 2500 — со средним 
специальным, тогда как на протяжении 1953—1958 гг. — соот
ветственно по 450—1760. В 1966/67 г. число студентов в 
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Дагестанский государственный университет им. Ленина

вузах республики превысило 17 тыс. человек, в средних специ
альных учебных заведениях — 21 тыс.

Как и прежде, юноши и девушки Дагестана учатся во мно
гих городах Советского Союза. Достаточно сказать, что толь
ко в Ленинградском кораблестроительном институте их свыше 
200. Советское правительство ежегодно выделяет республике 
100—200 мест для молодых людей, поступающих вне кон
курса.

В республике имеется пять высших учебных заведений. 
В середине 1957/58 г. на базе Педагогического института 
им. С. Стальского был организован Дагестанский государ
ственный университет. Трудящиеся республики восприняли 
решение о создании университета и присвоении ему имени 
В. И. Ленина как новое проявление заботы ЦК КПСС и Со
ветского правительства о расцвете культуры многонациональ
ного Дагестана. К концу первого учебного года здесь было 
19 кафедр и 145 штатных профессорско-преподавательских 
единиц.

Постепенно открывались новые факультеты. Вслед за ра
диотехническим и строительным отделениями были созданы 
отделения технологии консервирования, а также вечерние и 
заочные химическое и физическое. В 1965 г. на всех факульте
тах насчитывалось 5,5 тыс. студентов. Всего до 1965 г. из стен
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Педагогического института им. С. Стальского и затем универ
ситета вышло 5004 высококвалифицированных работника, 
в том числе 2900 представителей коренных народностей.

В настоящее время университет готовит педагогов, инже- 
неров-строителей, инженеров-радиотехников, инженеров-тех- 
нологов консервирования, химиков-аналитиков и других спе
циалистов. В 1966/67 г. здесь обучались 3132 студента-очника 
и более 1985 заочников. Десятки выпускников его окончили 
аспирантуру, успешно защитили диссертации и работают 
в вузах и научных учреждениях.

Старейшим учебным заведением Дагестана является ме
дицинский институт. Имена ряда его профессоров известны 
всей стране. За время своего существования институт подго
товил тысячи врачей, из которых многие стали прекрасными 
специалистами. Только в 1966/67 г. здесь было 2085 студен
тов. В 1960 г. был закончен корпус биологического отделения, 
где разместилось десять кафедр. К участию в научно-исследо
вательской работе привлекаются врачи из лечебных учрежде
ний Махачкалы. С 1956 по 1960 г. на научную и учебную ра
боту институт ежегодно получал более 350 тыс., на приобре
тение приборов и оборудования — по 300 тыс. руб.

Сельскохозяйственный институт создан в 1932 г. на осно
ве факультета виноградарства и плодоовощеводства, выде
ленного из бывшего Горского сельскохозяйственного инсти
тута. Дневное отделение его готовит агрономов, зоотехников 
и ветеринарных врачей. С 1932 по 1960 г. выпущено 2092 спе
циалиста, из них 902 — представители местных национально
стей. На работу в колхозы и совхозы республики направлено 
1277 специалистов, 815 человек работают в соседних краях, 
областях и республиках. В 1952 г. открылось заочное отде
ление для агрономов и зоотехников, а в 1961 г. — факультет 
экономики сельскохозяйственного производства. В 1962/63 г. 
на дневном отделении занималось 879 человек (190 женщин), 
на заочном— 1056 человек. В институте преподают 108 чело
век, из них 5 профессоров, 18 кандидатов наук, 25 доцентов. 
Библиотека насчитывает более 100 тыс. книг. При учебном 
корпусе построены спортивный зал и стадион. Институт имеет 
большое учебно-опытное хозяйство. Производственную прак
тику студенты проходят в крупных совхозах и колхозах, пре
имущественно там, куда они получают направление после 
окончания. В 1966 г. в институте открыт факультет по повыше
нию квалификации руководящих работников и специалистов 
сельского хозяйства.

Преподавателей для школ по шести специальностям выпу
скает Педагогический институт им. Г. Цадасы, образованный 
в 1964 г. из женского педагогического института. Здесь 
в 1966/67 г. на очном и заочном отделениях обучался 3841 сту
дент. В институте имеются хорошо оборудованные лаборато- 
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рии, кабинеты. В вузах республики в 1965 г. работали 13 док
торов и 160 кандидатов наук.

Важная особенность развития высшего и среднего специ
ального образования после XX съезда КПСС заключалась 
в дальнейшем совершенствовании обучения, укреплении связи 
его с жизнью, с практикой хозяйственного и культурного 
строительства. Изменения коснулись и научно-теоретической 
подготовки будущих специалистов. Кафедры стараются при
вивать студентам навыки исследовательской работы, широкое 
распространение получили студенческие научные общества и 
кружки; в университете им. В. И. Ленина на общественных 
началах действует народный научно-исследовательский ин
ститут фольклора и литературы. Лучшие работы студентов 
публикуются в «Трудах» вузов.

В первые послевоенные годы процент молодежи из далеких 
горных районов, особенно девушек, в институтах и технику
мах был крайне незначителен. Многие горянки после пяти— 
семи классов прекращали учебу. Это объяснялось недостаточ
ной воспитательной работой среди населения и недооценкой 
некоторыми местными партийными, советскими и комсомоль
скими организациями значения подготовки кадров из корен
ных национальностей. В последнее время приток горской мо
лодежи в высшие и средние специальные заведения усилился. 
На начало 1963/64 г. представители местных народностей 
в вузах и средних специальных заведениях республики (вклю
чая заочные и вечерние отделения) составляли почти 70%.

„ Послевоенный период характеризуется
ука стремительным ростом науки в республике.

Достойный вклад в ее развитие внесла научно-исследователь
ская база Академии паук СССР, созданная в Махачкале 
в 1945 г. и реорганизованная в 1949 г. в Дагестанский филиал 
Академии наук СССР. База представляла собой комплексное 
научно-исследовательское учреждение, изучавшее природные 
богатства, экономику, историю и литературу народов респуб
лики, и включала секторы геологии, ботаники, почвоведения, 
зоологии и животноводства с экспериментальным пунктом, 
энергетики, химии и Институт истории, языка и литературы.

Председателем Президиума Дагестанского филиала стал 
действительный член Академии наук Азербайджанской ССР, 
доктор физико-математических наук Хабибулла Ибрагимович 
Амирханов, заместителем—доктор исторических наук Хаджи- 
Мурат Омарович Хашаев. В этот крупнейший научный центр 
входили первоначально Институт животноводства, Институт 
истории, языка и литературы, секторы геологии, энергетики, 
зоологии с лабораториями ихтиологии, энтомологии, парази
тологии, растениеводства, почвоведения, ботанический сад, 
химическая лаборатория, лаборатория физики и мастерские. 
Впоследствии произошли различные изменения и сокращения
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структурных подразделе
ний.

В 1956 г. от филиа
ла отделился Институт 
животноводства, в даль
нейшем Научно-исследо
вательский институт сель
ского хозяйства (дирек
тор — кандидат сель
скохозяйственных наук 
Фрид Гасанович Кнсри- 
ев). В результате много
летней работы научные 
сотрудники Института 
животноводства совмест
но с работниками Чохско- 
го госплемрассадника 
Министерства сельского 
хозяйства ДАССР и жи- 
зотиоводами колхоза сел. 
Чох Гунибского района 
вывели новую высокопро
дуктивную породу полу
тонкорунных овец — даге

станская горная, за что С. И. Гусейнову, В. А. Близниченко, 
Я- Б. Бусурину, И. И. Исмаилову, О. Пакалову, А. И. Гад
жиеву была присуждена Государственная премия СССР 
третьей степени. Под руководством С. И. Гусейнова, ныне 
доктора сельскохозяйственных наук, научные сотрудники 
В. А. Близниченко, А. Потанина, Н. Купченко и др. вывели 
породу крупного рогатого скота дагестанская бурая.

В том же 1956 г. при филиале образовался Институт геоло
гии, он занимается проблемами геологии нефти, рудной и не
рудной геологии, гидрогеологии и геотермии, геофизики, 
геохимии и пр. Исследования, осуществленные в содружестве 
с производственными организациями, позволили определить 
наличие промышленных запасов нефти в верхнемеловых отло
жениях, ранее считавшихся водоносными. Институтом обоб
щены все геологические, геофизические и геохимические ма
териалы по промысловым и разведочным площадям, подго
товлен генеральный план дальнейших геологоразведочных и 
геологопоисковых работ по нефти и газу, произведен подсчет 
запасов нефти. К числу главных достижений относятся изы
скания по составлению шкалы геологического времени для 
осадочных отложений Дагестана и смежных с ним областей 
Кавказа.

Отдел почвоведения, действовавший при филиале с 1950 г., 
проводил исследования в области географии, химии и генезиса 
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почв, агрофизики и агрохимии. Были изготовлены почвенные 
карты Дагестанской АССР, Терско-Сулакской низменности, 
давшие возможность осуществить научную инвентаризацию 
земельных фондов республики в целях освоения целины и за
лежей, а также карта почвенного районирования республики. 
Все они используются как в ДАССР, так и за ее пределами.

Тогда же на базе сектора растениеводства возник Отдел 
растительных ресурсов, задача которого заключалась в изуче
нии флоры Дагестана, ее исторического развития, использо
вания, реконструкции и обогащения. Гербарий отдела содер
жал более 30 тыс. листов. В 1961 г. была издана карта 
растительности республики с пояснительным текстом к ней, 
в составлении которой принимал участие Ботанический ин
ститут АН СССР. Работники отдела определили хозяйствен
ную ценность кормовых растений, выявили наиболее пер
спективные из них в смысле улучшения местных сенокосов и 
пастбищ (эспарцет, клевер, вика, люцерна и некоторые зла
ки), пропагандировали распространение дикорастущих пло
довых пород и грецкого ореха на всех создаваемых лесных 
участках. В 1963 г. отделы почвоведения и растительных ре
сурсов перешли в ведение Дагестанского государственного 
университета им. В. И. Ленина.

В функции Отдела энергетики (существовал с июня 
1953 г.) входило исследование местных энергетических запа
сов и разработка научных основ объединения энергосистем 
Дагестана и других областей Северного Кавказа. Были пред
ложены рациональные схемы использования гидроэнергетиче
ских ресурсов республики в народном хозяйстве, составлен 
генеральный план электрификации сельских районов ДАССР, 
который Президиум АН СССР рекомендовал затем в качестве 
образца, уточнены потенциальные и промышленные возмож
ности двух крупнейших рек — Сулака и Самура, проведены 
геотермические работы, поскольку территория Дагестана от
личается обилием термальных вод. В 1964 г. Отдел энергетики 
филиала был передан Государственному производственному 
комитету по энергетике и электрификации Союза ССР.

В связи с необходимостью срочно решать ряд важных 
научных и научно-практических вопросов рыбного хозяйства 
в мае 1958 г. в составе филиала была организована ихтиоло
гическая лаборатория. Она успешно занималась разработкой 
двух крупных тем: внутренние водоемы ДАССР и пути их ра
ционального рыбохозяйственного использования, состояние 
запасов осетровых и средства их увеличения. В январе 1963 г. 
лаборатория перешла во Всесоюзный научно-исследователь
ский институт рыбоводства и океанографии.

Институт физики при Дагестанском филиале АН СССР 
(вырос из лаборатории физики) объединяет пять лаборато
рий (полупроводников, физической термодинамики, физики
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твердого тела, криогенную, геотермии с экспериментальной 
мастерской). Возглавляет институт X. И. Амирханов. Науч
ная работа здесь сосредоточена на исследовании энергетиче
ского спектра и зонной структуры полупроводников, теплофи
зических свойств жидкостей, газов и твердых тел, закономер
ностей миграции радиогенных включений в кристаллах, 
физических свойств веществ при температурах, близких 
к абсолютному нулю, и т. д. Изучается механизм переноса 
гепла в полупроводниках при их фазовых превращениях, 
главным образом при переходе из твердого состояния в жид
кое, явление, носящее название циклотронного резонанса, го
товится проведение непосредственных оптических исследова
ний по полупроводникам.

В области термодинамики осуществляются исследования 
критического состояния воды и водяного пара, углеводородов, 
углекислоты и других теплоносителей. Советский координаци
онный комитет по свойствам водяного пара поручил сотруд
никам института включиться в составление Международных 
скелетных таблиц физических свойств пара высоких парамет
ров, Советских государственных таблиц, которые будут пред
ставлены на VII Международный конгресс для утверждения 
в качестве интернациональных. Дагестанские теплофизики 
приняли участие в 1-й Всесоюзной конференции по критиче
ским явлениям.

Особое место занимают работы по определению абсолют
ного возраста минералов и горных пород. X. Амирхановым и 
сотрудниками И. Гуревичем, С. Сардаровым, Л. Шаниным, 
С. Брандтом и другими впервые был предложен масс-спектро- 
метрический аргонный метод и создана соответствующая 
аппаратура. О широком признании данного метода свидетель
ствует тот факт, что Дагестанский филиал выполнил ряд 
заказов, поступивших из зарубежных стран — Объединенной 
Арабской Республики, Индии, Китая, Румынии, Германской 
Демократической Республики. Исследования ученых респуб
лики по этому вопросу опубликованы в США, КНР, Канаде, 
ФРГ. Сейчас начато изучение осадочных образований на тер
ритории ДАССР. В лабораториях института сосредоточена 
мощная физико-техническая аппаратура.

В январе 1958 г. при Дагестанском филиале был органи
зован Отдел экономики, который входит в состав Отделения 
экономики Секции общественных наук Президиума АН 

'СССР. Создание его определялось необходимостью иметь 
в Дагестане научно-исследовательский центр, способный вы
двинуть и решить важные проблемы планового руководства 
народным хозяйством, наметить методы повышения эффек
тивности общественного производства. Отдел изучает вопросы 
хозяйственного расчета и материального стимулирования 
тз промышленности, в частности консервной, и сельском хозяй- 
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стве, эффективности капиталовложений, основных фондов и 
новой техники. Он расширяет исследование вопросов, связан
ных с изысканием резервов увеличения производства высоко
ценных культур винограда и плодов, а также исследование 
ресурсов Каспийского бассейна.

В последние годы изданы четыре сборника трудов 
отдела — «Проблемы развития экономики Дагестана» — и 
материалы, касающиеся роста пищевой промышленности. 
Предложения по образованию рациональной сырьевой базы 
консервной и рыбной отраслей, методике ускоренных расче
тов определения эффективности новой техники и другие во
шли в рекомендации 1-й Дагестанской экономической конфе
ренции по использованию резервов производства в промыш
ленности и на транспорте (11—12 января 1965 г.).

Фундаментальные теоретические труды, обобщающие 
практику коммунистического строительства, создаются в Ин
ституте истории, языка и литературы Дагестанского филиала 
АН СССР — крупном научном учреждении республики. Здесь 
работают 10 докторов наук, 48 кандидатов и 73 научных и 
научно-технических работника без ученой степени; в аспи
рантуре занимаются 28 человек, представляющих националь
ности Дагестана и Северного Кавказа.

В Институте имеются секторы социологии, истории совет
ского периода, истории досоветского периода, археологии и 
этнографии, дагестанских языков, литературы и народного 
творчества, восточных рукописей. Руководят этими секторами 
доктора исторических наук Г. Г. Османов, Г. Ш. Каймаразов, 
В. Г. Гаджиев, С. Ш. Гаджиева, доктора филологических наук 
Г. Б. Муркелинский и Р. Ф. Юсуфов, кандидат юридических 
наук А. С. Омаров.

Задачи института подчинены глубокому и всестороннему 
изучению на обширном фактическом материале истории ма
териальной и духовной культуры ДАССР, истории литератур 
и языков 32 горских народов. В созываемых им научных сес
сиях, посвященных проблемам национальной консолидации 
народов республики, истории Дагестана XIX в., диалектоло
гии, археологии, принимают активное участие научные работ
ники Москвы, Ленинграда, Баку, Тбилиси и прочих городов. 
Было проведено 80 научных экспедиций по археологии, этно
графии, истории, фольклору, языкознанию, искусствоведению.

Темы, разрабатываемые историками советского периода, 
можно условно подразделить на четыре группы: первая из них 
включает комплекс вопросов истории гражданской войны и 
установления Советской власти в Дагестане, ко второй отно
сятся проблемы социалистического преобразования промыш
ленности и сельского хозяйства, в третью входят работы, 
освещающие вопросы культурного строительства и, наконец, 
четвертая группа объединяет вопросы правового характера.
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Заметные успехи достигнуты в области языкознания и ли
тературоведения. Главным для языковедов ДАССР являются 
нормализация и практическое развитие дагестанских литера
турных языков, сравнительно-историческое изучение их 
и в конечном итоге реконструкция дагестанского языка-осно
вы. Значение первой проблемы особенно возросло в связи 
с решениями XXII съезда КПСС. Лингвистов республики 
весьма интересует взаимодействие языков народов СССР. 
Разностороннему исследованию подверглись все диалекты 
аварского, лезгинского, лакского, кумыкского и даргинскоп> 
языков, изучаются табасаранские диалекты и ряд беспись
менных языков и их диалекты. Литературоведы института 
опубликовали «Очерки истории дагестанской советской лите
ратуры» и приступили к созданию двухтомной «Истории со
ветской литературы народов Дагестана». Вышли в свет 
«Очерки истории аварской дореволюционной литературы»* 
«Очерки кумыкской дореволюционной литературы», «Очерки 
лакской дореволюционной литературы». Ближайшей задачей 
является создание истории дореволюционной литературы 
народов республики.

Требует рассмотрения и сложная проблема складывания 
единой литературы народов ДАССР при сохранении нацио
нальной специфики, а также формирования современной 
литературы у младописьменных народов. Перерастание 
в условиях социализма литературы народностей в литера
туру социалистической нации — один из самых важных во
просов, определяющих будущее дагестанского литературове
дения. При этом специального внимания заслуживает изуче
ние взаимодействия и взаимного обогащения литератур и 
вопросов литературных связей.

После XX съезда КПСС дальнейшее развитие получила 
историческая наука. Ученые-историки стремятся к всесторон
нему ознакомлению с архивными материалами, мемуарными 
документами и другими источниками, к глубокому усвоению 
ленинского наследия, изучению роли народа как творца исто
рии. Акцент делается на исследовании проблем современ
ности— закономерностей перехода ранее отсталых стран 
к социализму, социальной структуры советского общества на 
современном этапе, вопросов коммунистического воспитания, 
формирования социалистических наций и др. При этом многие 
проблемы разрабатываются на основе материалов не только 
ДАССР, но и остальных республик Северного Кавказа.

Основным показателем роста института является его науч
ная продукция, в 1955—1965 гг. издано свыше 125 работ 
общим объемом более 4700 печатных листов', к 50-летик> 1

1 С м . ,  н а п р и м е р :  В. М .  К о т о в  и ч ,  В е р х н е г у н и б с к о е  п о с е л е н и е  э т ю х н  
б р о н з ы  г о р н о г о  Д а г е с т а н а ;  С. Ш .  Г  а д  ж  и е в  а , К у м ы к и ;  В. Г.  К о т о в  и ч ,  
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Советской власти подготовлены четыре тома «Истории Даге
стана», «Очерки истории партийной организации Дагестана», 
два тома «Истории советской литературы народов Дагестана». 
Институты Академии наук СССР — истории, археологии, ми
ровой литературы, языкознания, этнографии, народов Азии, 
а также Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ока
зывали и оказывают постоянную помощь Институту истории, 
языка и литературы в подготовке кадров ученых из предста
вителей местных национальностей, в решении отдельных 
научных проблем и научно-методических вопросов. В этих 
институтах обсуждаются диссертации, рецензируются труды 
сотрудников ИИЯЛ. Важное значение для развития обще
ственных наук имела проведенная в 1962 г. в Институте исто
рии, языка и литературы научная сессия с участием партийно
советской общественности, преподавателей вузов республики 
и научных работников из Москвы, Закавказья и северокавказ
ских республик; на сессии рассматривались теоретические 
проблемы и практические задачи науки, выдвинутые в реше
ниях XXII съезда КПСС. Были заслушаны доклады об исто
рической роли XXII съезда, о создании материально-техниче
ской базы коммунизма, о сближении культур народов Даге
стана, состоянии и задачах общественных наук.

Наряду с институтами Дагестанского филиала АН СССР 
и научно-исследовательскими институтами* 2 значительную 
исследовательскую работу вели кафедры вузов, в частности 
профессора, доценты и преподаватели университета 
им. В. И. Ленина. Научный и практический интерес представ-

К а м е и н ы й  в е к  в  Д а г е с т а н е ;  А . Р .  Г а д ж и е в ,  Р о л ь  р у с с к о г о  н а р о д а  в 
и с т о р и ч е с к и х  с у д ь б а х  Д а г е с т а н а ;  А .  Б .  Б  а  й м  у  р з  а  е  в ,  И з  и с т о р и и  о б 
щ е с т в е н н о й  м ы с л и  Д а г е с т а н а  в т о р о й  п о л о в и н ы  X i X  в.; В .  Г .  Г а д ж и е в ,  
Р о л ь  Р о с с и и  в и с т о р и и  Д а г е с т а н а ;  X. X. Р а м а з а н о в  и А. Р .  Ш и с  а -  
и д  о  в ,  О ч е р к и  и с т о р и и  ю ж н о г о  Д а г е с т а н а ;  Г.  Ш. К а й м а р а з о в ,  К у л ь 
т у р н о е  с т р о и т е л ь с т в о  в  Д а г е с т а н е  ( 1 9 2 0 — 1940  г г . ) ;  Г . Д .  Д а н и и л о в ,  
Р а з в и т и е  э к о н о м и к и  и к у л ь т у р ы  Д а г е с т а н а ;  М .  А . К  а  з  а  н б  и е  в, О ч е р к и  
и с т о р и и  с о в е т с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в Д а г е с т а н с к о й  А С С Р ;  « О ч е р к и  и с т о р и и  
д а г е с т а н с к и х  н а ц и о н а л ь н ы х  л и т е р а т у р » ;  « Д а г е с т а н  в  г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е 
с т в е н н о й  в о й н ы » ;  У. А . М е й л а н о в а ,  О ч е р к и  л е з г и н с к о й  д и а л е к т о л о г и и ;  
Ш . И .  М и х а и л о в ,  О ч е р к и  а в а р с к о й  д и а л е к т о л о г и и ,  и м н о г и е  д р у г и е .

2 В  о р г а н и з о в а н н о м  н а  б а з е  И н с т и т у т а  ж и в о т н о в о д с т в а  Д а г е с т а н с к о 
го  ф и л и а л а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м  и н с т и т у т е  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  р а б о т а л и  108 н а у ч н ы х  и н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  с о т р у д 
н и к о в  (6  д о к т о р о в  и 4 0  к а н д и д а т о в  н а у к ,  24  а с п и р а н т а ) .  К р о м е  т о г о .  
14 ч е л о в е к  о б у ч а л и с ь  в а с п и р а н т у р е  в М о с к в е ,  В о р о н е ж е  и д р у г и х  г о р о д а х  

С С С Р .  В с о д р у ж е с т в е  с д р у г и м и  с е в е р о к а в к а з с к и м и  н а у ч н о - и с с л е д о в а 
т е л ь с к и м и  у ч р е ж д е н и я м и  и н с т и т у т  р а з р а б а т ы в а е т  т е м ы ,  и м е ю щ и е  т е о р е т и 
ч е с к о е  и п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  д л я  р а з в и т и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Д А С С Р ,  
в ч а с т н о с т и  д л я  о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н о г о  у к р е п л е н и я  к о л х о з о в .

В 1959 г. в Д а г е с т а н е  с о з д а н  Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  п и 
щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  В  1965 г. з  н ем  н а с ч и т ы в а л о с ь  9 5  н а у ч н ы х  с о т р у д 
н и к о в  (1 д о к т о р  и 14 к а н д и д а т о в  н а у к ) .  В р е с п у б л и к е  и м е е т с я  т а к ж е  
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  п и т а т е л ь н ы х  с р е д  и Н а у ч н о - и с с л е д о -  

. в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  в е т е р и н а р и и ,  в ы р о с ш и й  и з  в е т е р и н а р н о й  с т а н ц и и .
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ляют такие проблемы, как 
импульсивный пробой ди
электриков и полупровод
ников, радиоактивность 
минеральных вод Даге
стана, почвы республики, 
рационализация техноло
гии консервирования пи
щевых продуктов и раз
работка нового ассорти
мента их, гидродинамика 
упруго - вязкопластичной 
жидкости в условиях теп
лообмена, история наро
дов и партийной органи
зации ДАССР, формиро
вание научного мировоз
зрения в борьбе против 
религии и идеализма, 
развитие производитель
ных сил и пути совершен
ствования производствен
ных отношений. В 1965 г.

Проф. Р. М. М а г о м е д о в  в научно-исследователь-
ской работе принимали 

участие 7 профессоров (докторов наук), среди них Р. М. Маго
медов и А. А. Абилов, 100 доцентов (кандидатов наук), в том 
числе С. М. Омаров и П. Львов, и 199 преподавателей универ
ситета. В 28 научных и студенческих кружках занимались 
650 человек. Студенты участвовали в 16 студенческих межву
зовских конференциях, проводившихся в Москве, Баку, Ере
ване и других городах. За лучшие научные сообщения 4 сту
дента удостоены почетных грамот Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР, 9 отмечены дипло
мами и 14—-почетными грамотами обкома ВЛКСМ.

В Дагестанском государственном педагогическом инсти
туте в 1965 г. на 15 кафедрах насчитывалось 150 преподава
телей (1 доктор и 56 кандидатов наук) и 11 аспирантов. Над 
различными научно-методическими темами работали 98 чело
век. Физики трудятся над комплексной темой «Тепловые, 
электрические, оптические и механические свойства теллура 
с примесями». На кафедре осуществлена экспериментальная 
работа по таким, например, вопросам, как «Исследование 
теплопроводности теллура», «Измерение микротвердости тел
лура» и др. Преподаватели кафедры географии разрабаты
вают вопросы, имеющие серьезное народнохозяйственное зна
чение,— «Медоносные и витаминоносные растения в Дагеста
не», «Субальпийские луга и пути их улучшения», «Геохими
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ческие особенности предгор
ного Дагестана». Кафедра 
подготовила и опубликовала 
учебник для VIII класса 
школ республики, карту Да
гестана в красках и геогра
фический атлас.

Математики выполняют 
работу по теме «К оценке 
проникновения фильтра в 
пласт при бурении».

В Медицинском институте 
88% преподавательского со
става помимо учебной ве
дет исследовательскую ра
боту. Под руководством из
вестного хирурга, доктора 
медицинских наук, заведую
щего кафедрой факультет
ской хирургии, заслуженно
го деятеля науки РСФСР и 
ДАССР, профессора Р. П.
Аскерханова написано более 
100 научных трудов, подго
товлено 10 кандидатских 
диссертаций. В 1959 г. он был в Мюнхене на Всемирном кон
грессе хирургов, а в I960 г. — в Париже на Всемирном кон
грессе флебологов. В 1968 г. в Амстердаме избран вице-пре
зидентом третьего Международного конгресса хирургов-фле- 
бологов. Р. П. Аскерханов первый в Дагестане начал делать 
операции на сердце и легких. Широкое признание получили 
его труды, посвященные болезням сосудов.

Большой вклад в медицинскую науку внес доктор меди
цинских наук профессор М. Максудов, с именем которого' 
связано развитие челюстной хирургии в Дагестане. Его уче
ники, хирурги-стоматологи, трудятся сейчас во всех уголках 
республики. В развитии медицинской науки и практики важ
ная роль принадлежит Ф. М. Супоницкой, М. Т. Нагорному, 
X. Э. Гаджиеву, Н. Цахаеву, М. Махачеву и др.

В 1963 г. в Сельскохозяйственном институте было 5 докто
ров, 28 кандидатов наук (среди них такие ученые, как: 
Н. А. Золотарев, В. А. Морозов, А. Ибашев и др.) и 35 аспи
рантов. С 1956 г. здесь стало разрабатываться больше тем, 
актуальных для производства. Кафедра растениеводства уси
лила внимание к выращиванию кукурузы, кафедры виноделия 
и виноградарства— к технологии виноделия и развитию вино
градарства в районах республики, кафедра общего земледе
лия и почвоведения — к созданию рациональной системы
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земледелия, кафедры эпизоотологии и основ ветеринарии, 
общей зоотехники, патологической анатомии и фармакологии, 
физиологии и патологической физиологии, терапии и диагно
стики— к вопросам изучения атаксии ягнят. Серьезное прак
тическое значение для сельского хозяйства ДАССР имели ра
боты, посвященные вопросам агротехники кукурузы, семено
водства многолетних и однолетних трав в условиях орошения, 
прикорневого питания, удобрений в системе севооборотов, 
борьбы с периодичностью в плодоношении, а также «Изучение 
патолого-морфологических и гистологических изменений 
в органах и тканях овец и ягнят при энзоотической атаксии», 
«Изучение причин заболеваний и отхода ягнят в колхозах, 
размещенных на пастбищах Бабаюртовского района» и др. 
В институте создано студенческое научное общество, члены 
которого приобретают навыки исследовательской работы, 
предлагают агрономические и зооветеринарные мероприятия. 
Результаты исследований внедряются в производство.

Научная работа в Дагестане приобретает все больший 
размах. Если в 1960 г. в вузах и научно-исследовательских 
учреждениях республики трудилось около 720 научных работ
ников (180 кандидатов и докторов наук), то за пять лет число 
их возросло до 1400 (35 докторов и профессоров и свыше 
400 кандидатов наук и доцентов), а к 1966—1967 г. достигло 
более 1670 (свыше тысячи профессоров и преподавателей и 
среди них 43 доктора и 546 кандидатов наук).

„ Послевоенный период ознаменовался колос-
сальным ростом публикации на националь

ных языках. К 1950 г. увидело свет свыше 22 млн. книг и среди 
них труды Ленина, произведения Пушкина, Лермонтова, Го
голя, Толстого, Н. Островского, Фадеева. Крупными тиража
ми издавались произведения классиков дагестанской литера
туры— Ирчи Казака, Махмуда из Кахаб-Росо, Батарая, 
Етима Эмина, советских писателей — С. Сгальского, Г. Цада- 
сы, А. Иминагаева, А. Фатахова. Одновременно устанавлива
лись более тесные контакты с литературами братских народов, 
и прежде всего с русской. Появившиеся на русском языке про
изведения С. Стальского, Г. Цадасы, Р. Гамзатова, Э. Капие- 
ва, Т. Хурюгского, А. Гафурова, 3. Гаджиева, А. Аджиева, 
Р. Рашидова, Ю. Хаппалаева, Д. Атнилова, а также сборники 
«Поэты Дагестана», «Лирика народов Дагестана», «Дагестан
ские сказки», «Из дагестанской лирики», антология «Поэзия 
пародов Дагестана» познакомили всесоюзного читателя 
с творчеством писателей республики и раскрыли богатства 
устной поэтической культуры ее народов. Многие произведе
ния переводились на немецкий, китайский, чешский, венгер
ский, польский, румынский, болгарский, корейский и монголь
ский языки. Знаменательным событием в литературной жизни 
ДАССР явился выпуск на аварском языке «Евгения Онегина» 
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А. С. Пушкина (перевод М. Сулиманова) и на лезгинском — 
романа Горького «Мать» (перевод М. М. Гаджиева).

Состоявшийся в августе 1954 г. республиканский съезд 
писателей подвел итоги развития дагестанских литератур за 
двадцать лет. Съезд отметил тесную связь их с жизнью госу
дарства, призвал литераторов развивать принципы социали
стического реализма, отстаивать партийность искусства и обо
гащать национальные традиции. В декабре дагестанские пи
сатели приняли участие в работе II съезда ССП.

После XX съезда КПСС в литературе народов Дагестана 
усиливается борьба с лакировкой действительности, с «тео
рией бесконфликтности», повышаются требования к идейно
художественной стороне произведений. III съезд писателей 
Дагестана, проходивший в сентябре 1958 г., уделил этим во
просам серьезное внимание.

В эти годы, как и в предыдущие, из всех видов литературы 
здесь наибольшее развитие получила поэзия3. Зрелость даге
станской поэзии ярко проявилась в «Сказании о чабане» Гам- 
зата Цадасы. Идейность, глубина охвата материала, реали
стическое воспроизведение действительности нашли в этой 
хронике горской семьи свое законченное выражение. От сати
рического обличения пережитков старого мира автор прихо
дит к развернутому показу победы советской морали. Все 
заметнее становилось стремление поэтов освободиться от 
декларативности, риторики и отживших фольклорных обра
зов. Эта тенденция отчетливо прослеживается в творчестве 
мастеров старшего поколения 3. Гаджиева («Звезды над го
рами», «Голос поэта», «Избранные произведения»), А. Гафу
рова («Исполненное желание», «Светлый путь», «Избран
ное»), На смену старым поэтическим формам и сюжетам 
о сказочных героях и богатырях пришли иные — о тружени
ках колхозных аулов и новых отношениях между людьми, 
о непростых путях горского крестьянина, его духовном росте 
и освобождении от пережитков. Теме мирного труда посвя
щены произведения лезгина Т. Хурюгского, изменению обли
ка нашей земли и нашего человека — поэма даргинца Р. Ра
шидова («В моем ауле пир горой»). Сложный образ нашего 
современника предстает в произведениях аварских поэтов 
Г. Залова, М. Гаирбековой, кумыков А. Аджиева, A-В. Сулей
манова, лакца Ю. Хаппалаева, лезгина Ш-Э. Мурадова, тата 
Б. Бахшиева, табасаранца М. Шамхалова. Много прекрасных 
стихов сложено о горской жещине («Горянка» Р. Гамзатова, 
«Рабият» А. Аджаматова и др.).

Подлинного расцвета достигло творчество Расула Гамза
това. Нежность к родному краю, родному слову и землякам

3 Дагестан славится как край поэзии. Еще В. Г. Белянский писал о 
горских песнях: «В них так много чувства, так много оригинальности, что 
и Пушкин не постыдился бы назвать их своими».
15  Заказ 668 225



сочетается у него с глубо
ким интернационализмом- 
В его произведениях нахо
дят отражение и поэтическая 
манера лирического вос
приятия действительности,, 
характерная для современ
ной дагестанской поэзии, к 
традиции классиков нацио
нальной школы, и новые 
приемы изображения, при
сущие великой русской ли
тературе.

Сильная и своеобразная; 
поэзия Р. Гамзатова — при
мер органического слияния: 
публицистичности, сатириче
ской заостренности, иронии,, 
близости к фольклору, об
разности аварской литера
туры и лучших черт всей со
ветской литературы. Поэмы 
и сборники стихотворении 

Расул Гамзатов «Год моего рождения»,
«Родной простор», «Слово о- 

старшем брате», «Разговор с отцом», «Таня», «Солдаты Рос
сии», «Избранное» известны далеко за пределами Советского- 
Союза. Высокой оценкой творчества Р. Гамзатова является 
присуждение Ленинской премии его сборнику «Высокие звез
ды» в 1963 г. С. Я. Маршак писал: «Многие годы я пристально 
слежу за каждым стихотворением Расула Гамзатова, появ
ляющимся в печати, и мне радостно видеть, как набирает он 
все большую высоту поэтической мысли, не теряя конкретно
сти и теплоты — той душевной бодрости, которой отмечены 
стихи истинных поэтов»4.

Огромным достижением послевоенной дагестанской лите
ратуры является создание первых прозаических произведе
ний— романа М. Хуршилова «Сулак-свидетель», расска
зывающего о пробуждении революционного сознания тру
дящихся, сборника очерков «Большой Урал» Ибрагима 
Керимова, освещающего жизнь рабочего класса. Свидетель
ством роста национальной прозы служат произведения кумык
ских писателей А. Аджаматова, М. Яхьяева, лезгинских про
заиков К. Меджидова, 3. Эфендиева, аварских — М. Сулима- 
нова, Мусы Магомедова, молодого даргинского писателя 
3. Зульфукарова, татов М. Бахшиева и X. Авшалумова, таба-

4 « И з в е с т и я » ,  10 .1 .1964.
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саранца А. Везирова. С интересом были встречены повесты 
М. Сулиманова «Черная пещера», роман «Разрыв» Ильяса 
Керимова, рассказы А. Абу-Бакара. В творениях прозаиков на 
конкретном материале показываются огромные изменения, 
происшедшие в психологии горцев за годы Советской власти. 
Их герои — активные участники гражданской и Великой Оте
чественной войны, строители новой жизни и преобразователи 
природы. Существенное место занимает тема дружбы брат
ских народов Советского Союза и борьбы за мир. Лучшим 
произведениям дагестанской литературы присуще единство 
идей патриотизма и пролетарского интернационализма.

Заметным поворотом к современной тематике характери
зуется и развитие драматургии. Наряду с драматургами стар
шего поколения М. Хуршиловым, А. Алиевым, А. Аджамато- 
вым, А. Курбановым завоевывают популярность Б. Ата ев- 
(«Песня о счастье»), М. Яхьяев («Ты только моя»), М. Гаир- 
бекова («Встреча») и др.

Многие дагестанские писатели выступают как авторы дет
ских книг (в поэзии — Г. Цадаса, Т. Хурюгский, 3. Гаджиев, 
A-В. Сулейманов, А. Аджаматов, Д. Атнилов, в прозе — И. Ке
римов, М. Сулиманов, М. Магомедов, К- Меджидов). Все
союзное признание получили «Стихи о самом дорогом»- 
Р. Гамзатова, «Дети такие мне нравятся очень» Р. Рашидова,, 
стихи Н. Юсупова, Ф. Алиевой, пьесы для кукольного театра
A. Абу-Бакара.

Заметные сдвиги наметились в литературоведении Даге
стана, оформившемся как наука к середине 50-х годов. Кри
тика предъявляла все большие требования к идейному содер
жанию и художественной форме произведений, повысился 
уровень критических статей в газетах и журналах, вышел 
в свет ряд исследований о творчестве отдельных писателей 5. 
Широкую известность получили «Очерки истории дагестан
ской советской литературы», талантливые статьи С. Липкина,
B. Огнева, Н. Калиевой, К. Султанова («Поэты Дагестана»), 
раскрывающие такие страницы дореволюционной литературы, 
которые одно время были преданы забвению. В 1967 г. вы
шел двухтомник «История литературы Дагестана» под редак
цией Р. Юсупова.

Многонациональная литература республики — неотъемле
мая часть общепартийного, общенародного дела. Проникну
тая коммунистическим мировоззрением, она отражает правду 
жизни. В 1962—1963 гг. были изданы новые романы — «Лез
гины» А. Агаева, «Побратимы» А. Аджаматова, «Доктор Ефи
мов» К- Меджидова — и сборники стихов молодых поэтов; 
И. Асенова, Б. Рамазанова, Р. Сулейманова.

5 См., например: А. Н а з а р е в и ч ,  Абуталиб Гафуров; Н. К а п и е в а,. 
Творческий луть Гамзата Цадасы.
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В 1964 г. состоялся IV съезд писателей республики, обсу
дивший насущные вопросы развития национальных литера
тур. Более 25 романов и поэтических сборников увидели свет 
в этом году. На сценах дагестанских театров шли новые 
пьесы А. Курбанова, 3. Эфендиева, Г. Рустамова, Ю. Коли- 
кова, А. Амаева, М. Алиева. На русский язык переводились 
произведения А. Абу-Бакара, А. Аджаматова, М. Магомедова, 
Б. Рамазанова.

В последние годы художественная литература обогатилась 
высокоидейными произведениями, в которых с позиций социа
листического реализма правдиво и ярко отображаются акту
альные проблемы современности. Особого упоминания заслу
живают новые романы А. Абу-Бакара «Ожерелье моей Салми- 
нас» и «Снежные люди», выдержавшие за короткое время 
несколько изданий и удостоенные поощрительных премий.

О расцвете национальной культуры народов 
ДАССР свидетельствует развитие профес
сионального театрального искусства. 
В 1956 г. здесь работали Лакский драма- 
им. Э. Капиева в Кумухе, Лезгинский 

Им. С. Стальского в Дербенте, Аварский им. Г. Цадасы в Буй
накске, Кумыкский им. А. П. Салаватова и Русский 
им. А. М. Горького в Махачкале. В 1961 г. группа выпускников 
Ереванского театрального института создала Даргинский 
драматический театр.

В приветствии Президиума Верховного Совета ДАССР, 
Совета Министров ДАССР и обкома КПСС коллективам 
Аварского, Лезгинского и Лакского театров в связи с 20-ле
тием их творческой деятельности говорилось: «За 20 лет суще
ствования Аварский, Лезгинский и Лакский театры провели 
большую работу по коммунистическому воспитанию трудя
щихся республики. Благодаря постоянной заботе Коммунисти
ческой партии и Советского правительства Аварский, Лезгин
ский и Лакский драматические театры стали профессио
нальными, ими поставлены крупные произведения русских, 
западноевропейских классиков и современных советских дра
матургов. В театрах выросли талантливые актеры, пользую
щиеся любовью и уважением трудящихся Дагестана».

Заслуженную славу завоевал старейший театральный кол
лектив республики — Кумыкский театр, преобразованный 
в Театр музыкальной драмы. Ряду актеров присвоено звание 
народных и заслуженных артистов ДАССР и РСФСР. Горя
чую любовь и симпатии не только кумыкских зрителей, но и 
всех поклонников театра снискала народная артистка СССР 
Б. Мурадова, вдохновенная актриса, мастер своего дела, ак
тивный общественный деятель.

Из года в год расширяется репертуар и растет интерес 
зрителей к театральному искусству. Государство оказывало и 
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оказывает значительную 
материальную помощь те
атрам страны гор. За че
тыре года (1957—1960) 
к сборам было дополни
тельно ассигновано 6631,8 
тыс. руб.

Многие театральные 
коллективы выезжали на 
гастроли за пределы Да
гестана, и везде их встре
чали тепло и радушно. 
В 1959 г. театр им. 
А. М. Горького побывал в 
ряде республик и обла
стей Союза и дал сотни 
спектаклей. Хотя все на
циональные театры (кро
ме Лакского) находятся 
в городах, они по харак
теру своей деятельности 
являются передвижными 
и обслуживают опреде
ленные сельские райо
ны— Аварский, напри
мер, 17 районов нагорно
го Дагестана, Лезгинский

Народная артистка СССР 
Б. Мурадова

10 южных районов, Даргинский— 
5, Кумыкский — 7 районов. Театры, кроме того, выезжают на 
колхозные зимние пастбища в Муганскую степь Азербайджан
ской ССР, на Черные земли Астраханской области и Калмыц
кой АССР.

В 1960 г. состоялась Декада дагестанской литературы и 
искусства в Москве. Все спектакли получили высокую оценку 
столичной общественности. После декады театры и драматур
ги постарались закрепить достигнутые успехи, совершенство
вали режиссерское и актерское мастерство и создали немало 
интересных по замыслу и сценическому воплощению спектак
лей. К числу лучших относились «Горы в огне» А. Курбанова, 
«Ирчи Казак» М-С. Яхьяева, «Извините» Ф. Алиевой и М. Аб- 
дулхаликова, «Цветок России» К. Меджидова, «Райхат» 
Г. Рустамова, «Фундух-Бек» Ш. Мурадова и А. Раджабова, 
«Прощай мой старый аул» А. Грача, «Мать изменника» 
X. Арсланбекова, «Орлиное сердце» 3. Зульфукарова, «Кази- 
магомед» 3. Эфендиева и Б. Айдаева и др.

Пьесы «Горянка» Р. Гамзатова, «Цветок России» К- Мед
жидова, «Каменный мальчик» А. Абу-Бакара, «Нур-Эддин — 
золотые руки» Н. Юсупова, «Плодожоры» А. Магомедова 
ставились и ставятся многими театрами страны.
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Ансамбль песни и танца

К середине 60-х годов театральная и концертная деятель
ность в республике оживилась. Для трудящихся было дано 
более 3600 спектаклей и концертов, на которых побывали 
почти миллион зрителей. В Дербенте, Буйнакске, Избер- \  
баше и Кумухе проводились конференции зрителей Лезгин
ского, Аварского, Даргинского и Лакского театров. Знамена
тельным событием был смотр спектаклей на современные 
темы, прошедший в апреле 1964 г. Каждый спектакль обсу
ждался театральными критиками Москвы и братских респуб
лик Северного Кавказа. Товарищеские дискуссии помогли 
театрам глубже проанализировать свой репертуар. Своеоб
разным итогом смотра явилось выездное заседание президиу
ма Совета Всероссийского театрального общества. На нем 
рассматривались вопросы о репертуаре театров Северного 
Кавказа, о задачах, стоящих перед национальной драматур
гией.

Активизировалась и творческая жизнь Даггосфилармонии, 
чаще организовывались лекции-концерты, выступления веду
щих солистов. Новую концертную программу из двух отделе
ний подготовил Государственный ансамбль песни и танца6.

6 В республике имелись две концертные организации: филармония и 
Ансамбль песни и танца, в состав которого вошло много талантливых уча
стников художественной самодеятельности. Ежегодно филармония устра
ивала до 500, а ансамбль давал около 230 концертов. С успехом прошли
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На высоком уровне проходили гастроли зарубежных творче
ских коллективов.

Значительно лучше стали обслуживаться работники сель
ского хозяйства, промышленности и транспорта — нефтяники 
Южно-Сухокумска, гидростроители Чиркея и Чирюрта, ры
баки Каспия. Летом 1964 г. театры и концертные организации 
■совершили длительные гастрольные поездки как по сельским 
районам республики, так и за ее пределами. Большим успехом 
пользовались спектакли Кумыкского театра в Кабардино- 
Балкарии, Русского в Майкопе и Баку, Лезгинского в Азер
байджане, Театра кукол в Грозном. Ансамбль танца «Лезгин
ка» выезжал с концертами на Украину, в Крым и Сочи, побы
вал в Туркмении, Узбекистане и Таджикистане, Казахстане и 
на Урале, выступал перед целинниками и в зале им. Чайков- 
•ского в Москве. В свою очередь Азербайджанский русский 
драматический театр им. С. Вургуиа, балкарская группа Ка
бардино-Балкарского драматического театра и другие кол
лективы посетили ДАССР.

Дагестан — родина замечательных канатоходцев. Во время 
гастролей артистов советского цирка в странах Западной Ев
ропы особенно горячо зрители встречали группу «Цовкра» 
под руководством народных артистов РСФСР Р. Абакарова 
и Я- Гаджикурбанова. В Бельгии многие газеты называли их 
номер «феноменальным», а одна газета отмечала: «То, что 
делают канатоходцы Цовкра, кажется галлюцинацией, это 
великолепно и неповторимо». Старейший деятель советского 
цирка Д. С. Вольский писал Р. Абакарову и Я. Гаджикурба- 
нову: «От чабана до народного артиста — вот благородный, 
но тернистый путь, который Вы прошли. Все это, конечно, 
■стало возможным только в нашей социалистической стране, 
где власть находится в руках самих рабочих и крестьян. Вы 
убедительно показали, что замечательный многонациональный 
Дагестан, давший миру талантливых поэтов — Сулеймана 
Стальского и Гамзата Цадасу, таит в себе много талантливых 
и одаренных сынов».

Высокого уровня в рассматриваемый период достигло 
развитие музыки. Условием, способствовавшим этому, яви
лись исторические постановления ЦК партии по идеологиче
ским вопросам. Композиторы страны призваны были решать 
серьезные задачи по созданию высокохудожественных, высоко
идейных произведений оперной и симфонической, хоровой и 
танцевальной музыки. Дагестанские композиторы активно 
включились в работу, направленную на глубокое изучение

■его гастроли в городах и селах союзных и автономных республик Кавказа, 
в центральных областях Р С Ф С Р .  Государственной премии была удостоена 
певица Исбат Баталбекова. Песни в ее исполнении звучали на Всемирном 
■фестивале в Берлине, в городах Албании и Финляндии, ее восторженно при
нимала Москва.
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классического наследия и народного песенного искусства. 
В конце мая 1959 г. проводился смотр их творчества, в кото
ром участвовали лучшие музыканты и певцы Дагестана. 
Смотр свидетельствовал о росте музыкальной культуры. 
Появились новые симфонические, камерные и вокальные про
изведения. Заслуженный деятель искусств ДАССР Г. А. Га
санов написал сюиту для двух фортепиано, вариации на дар
гинские темы, среди которых выделяется «Соловей», романс 
«Я на кровле»; М. Кажлаев — симфонические картины «Даге
стан», симфоническую поэму «Памяти 28 панфиловцев», кон
цертный вальс; С. Агабабов — «Дагестанскую сюиту» в четы
рех частях, вокальный цикл «Из поэзии прошлого Дагестана»- 
по мотивам переводов Э. Капиева дагестанского фольклора;
С. Керимов — «Три девушки», «Дагестан», «В горном ауле»; 
заслуженный деятель искусств ДАССР Н. Дагиров — «Струн
ный квартет», песни для хора, в том числе «Песню о чабане», 
«Совесть народа», «Песню девушек-виноградарей», «Краса
вицу гор», «Коммунистической партии слава» на слова дар
гинских поэтов. Появился ряд интересных произведений за
служенных деятелей искусств республики X. Ханукаева и 
П. Проскурина.

В начале 60-х годов Г. Гасанов создал 3 симфонических 
танца на народные мелодии и 24 прелюдии для фортепиано. 
С. Керимов закончил «Пионерскую сюиту» и фантазию на 
песни Цурмилова. Большой популярностью пользуются про
изведения мелодистов, прежде всего заслуженного деятеля 
искусств ДАССР А. Абрамянца. Многие композиторы стали 
писать для театра. Внимание привлекла музыка Н. Дагирова 
к спектаклям «Черные розы» и «Ирчи Казак». Он же аранжи
ровал народные аварские и кумыкские песни для хора и со
листов.

Популярностью в Дагестане, в стране и за ее предела ми 
пользуется творчество заслуженного деятеля искусств РСФСР' 
композитора Мурада Кажлаева. Сравнительно недавно ком
позитор завершил работу над музыкой к балету по поэме Ра
сула Гамзатова «Горянка», который поставлен в Ленинград
ском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова. 
Его музыка к танцу «Эльбрус» была отмечена премией Мини
стерства культуры РСФСР и Всесоюзного дома народного 
творчества. Произведения М. Кажлаева и С. Агабабова часто 
исполняются в Варшаве и Праге, в Берлине и Вене, в Софии 
и Будапеште. Тема вдохновенного труда нашла отражение- 
в песнях С. Керимова. Одаренными композиторами показали 
себя выпускники Московской консерватории Ширвани Чапаев 
и Э. Ибрагимова.

В октябре 1965 г. в республике проходила выездная сес
сия Союза композиторов РСФСР, здесь дагестанская музыка 
впервые была представлена во всех своих жанрах.
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В Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске работают 
музыкальные школы, а в Махачкале — музыкальное училище, 
которое ежегодно принимает талантливую молодежь из му
зыкальных школ и самодеятельных коллективов самых даль
них районов. Оно готовит преподавателей музыки, профессио
налов— пианистов, скрипачей, дирижеров, вокалистов для фи
лармонии и театров, а также руководителей самодеятельных 
коллективов. Множество музыкантов и певцов для Дагестана 
выпустила Азербайджанская государственная консерватория, 
а также консерватории Москвы, Ленинграда, Саратова. 
В 1964 г. музыкальные школы окончили 200 учащихся, музы
кальное училище — 30.

Серьезную работу начали проводить Союз композиторов 
и симфонический оркестр Дагестанского радио и телевидения 
по популяризации симфонической и народной музыки. С этой 
целью композиторы регулярно выезжали в города и районы 
республики.

В послевоенный период рядом выдающихся работ обогати
лось изобразительное искусство ДАССР. К их числу относят
ся полотна заслуженного деятеля искусств М. Джемала 
«Горький на Кавказе», «Чабаны», «Как создавалась песня», 
«Портрет композитора Гасанова», произведения художников
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М. Юмусилау, Ю. Мол- 
лаева, А. Марковской,
Д. Беспалова, С. Салава
това, В. Горькова,скульп
торов, мастеров самобыт
ного народного искусства.
Подготовку профессио
нальных художников осу
ществляет открытое в 
1958 г. художественное 
училище.

Скульптору X. Аскар- 
Сарыджа принадлежат 
установленные в Махач
кале памятники Г. Цадасе 
и С. Стальскому. Нацио
нальный орнамент работы 
архитекторов Г. Шейхова,
111. Керимова и других 
украшает здания в горо
дах республики.

Союз художников Да
гестана сделал многое 
для пропаганды изобра
зительного искусства.
В районных центрах Сер-
гокале, Дылыме, Левашах, Хаджал-Махи, Ахтах, Гергебиле 
проводились Дни художника, устраивались выставки картин 
В. Горькова и В. Горчакова, мастера прикладного искусства 
М. Кулиева. В 1964 г. более 80 работ дагестанских живописцев 
было представлено на зональной художественной выставке 
«Советский юг». Особый успех выпал на долю В. Горькова 
(«Балхарки»), В. Горчакова («Портрет А. Алиева»), братьев 
Сунгуровых, Мурзабекова.

В том же году состоялся первый выпуск художественного 
училища. 22 человека получили направление на работу в шко
лы в качестве преподавателей рисования и черчения, 35 юно
шей и девушек поступили в художественные вузы.

Немало блестящих изделий создали народные умельцы. 
В руках унцукульских резчиков по дереву и кубачинских гра
веров вазы, подносы, чайные и кофейные сервизы, трости, 
портсигары и прочие предметы домашнего обихода превра
щаются в чудесные произведения искусства, которые славятся 
не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Кубачинские 
мастера — заслуженный деятель искусств ДАССР Р. Алиха
нов и гравер М. Кулиев — выполнили шкатулку «К 250-летию 
Ленинграда», вазу «К 40-летию Октября», «Чашу мира», «Ча
шу дружбы». Г. Б. Магомедов за сервиз для вина, вазу для

Художник М. Юнусилау
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венной самодея

тельности

цветов, сахарницу и набор для мороженого, экспонированные 
на Брюссельской выставке, был удостоен премий.

Искусные мастера дагестанских аулов создают и прекрас
ные керамические изделия — кувшины, тарелки, кружки и 
чашки. На международной выставке художественной керами
ки в бельгийском городе Остенде в 1959 г. работа балхарских 
гончаров получила большой приз.

Обком партии ДАССР уделяет серьезное внимание разви
тию культуры. В республике образован Комитет по премиям 
в области литературы и искусства и установлены ежегодные 
премии им. Сулеймана Стальского, Эффенди Капиева, 
А-П. Салаватова и Гамзата Цадасы, премии за лучшие про
изведения в области музыки, изобразительного и прикладного» 
искусства. Руководство обкома и правительство Дагестанской 
республики регулярно ̂ встречаются с деятелями культуры и 
обсуждают назревшие вопросы.

В Дагестане созданы все условия для роста 
самодеятельного искусства. Немалую роль 
в его развитии сыграли фестивали песни и 
танца (районные, городские и республикан

ские), содействовавшие лучшей организации досуга молоде
жи, пробуждению у нее интереса к культурно-массовой рабо
те. Так, в фестивале Кулинского района приняли участие- 
42’ хоровых, драматических, танцевальных и музыкальных 
коллектива (612 человек), Чародинского района — 20 коллек
тивов (700 человек), Хасавюртовского — 32 (1000 человек), 
Махачкалы—60 коллективов (более 5 тыс. человек). В период 
подготовки к фестивалям в районах и городах возникали но
вые кружки и агитационно-художественные бригады. Около 
200 кружков появилось в глухих аулах Советского, Гергебиль- 
ского, Цумадинского, Хасавюртовского и других районов.

Республиканский фестиваль впервые проводился в 1957 г. 
160 лучших коллективов сельской и городской художественной 
самодеятельности и более 400 отдельных исполнителей — пев
цов, танцоров, музыкантов, чтецов, акробатов, канатоход
цев — продемонстрировали свое искусство. В клубах, парках 
и на площадях Махачкалы выступили 52 ансамбля песни и 
танца. Первые места заняли коллективы Буйнакского, Ленин
ского, Гунибского, Касумкентского, Кизлярского районов и 
городов Махачкалы, Кизляра, Буйнакска и Каспийска. 
90 исполнителей получили дипломы. В этом году силами само
деятельных коллективов и агитационно-художественных 
бригад было дано свыше 700 спектаклей и концертов, на кото
рых присутствовало около полумиллиона зрителей.

Еще успешнее прошел Второй республиканский фестиваль 
молодежи в июне 1958 г. Ему предшествовали двадцатиднев
ные и трехдневные семинары художественных руководителей 
районных Домов культуры. На фестиваль прибыли 30 хоров, 
236



34 танцевальных и 32 музыкальных коллектива, 10 инструмен
тальных трио, 11 вокальных ансамблей, 19 вокальных дуэтов, 
136 певцов, танцоров, музыкантов, 4 канатоходца — всего 
2486 человек (в том числе 1068 женщин) из 40 районов и 4 го
родов. Один из самых отдаленных районов, Цумадинский, 
показал интересную сюиту «Гвай», посвященную дружбе на
родов, Советский район — своеобразный танец «Каш». Заслу
женным успехом пользовались балхарский танец «Цикури», 
ахтынский и акушинский танцы, выступления мужского хора 
и вокального ансамбля Чародинского района, кумыкского 
хора стариков Хасавюртовского и Ленинского районов. 14 хо
ровых, танцевальных, музыкальных коллективов и много 
исполнителей были отобраны для участия в Декаде дагестан
ского искусства и литературы в Москве.

Свыше 100 человек из самодеятельности перешли в про
фессиональный ансамбль народного танца «Лезгинка» и Даге
станский ансамбль песни и танца. Наиболее одаренные пред
ставители самодеятельного театрального искусства стали 
работать в государственных театрах или учиться в националь
ных студиях при театральных институтах. Двум участникам 
художественной самодеятельности — М. Гасановой и В. Семи- 
летову — присвоили почетное звание заслуженного артиста 
ДАССР, сотни других были награждены почетными грамо
тами Президиума Верховного Совета ДАССР, министерств 
культуры СССР, РСФСР, ДАССР. За заслуги в развитии му
зыкального искусства Д. Ашуров, музыкальный руководитель 
Дербентского межколхозного татского театра, получил 
звание заслуженного деятеля искусств Дагестанской 
АССР.

Большую популярность снискала самодеятельность Кас
пийска. Во Дворце культуры города в 1959 г. работало 
15 кружков — драматический, хоровой, музыкальной комедии, 
художественная агитбригада, Ансамбль песни и танца народов 
Дагестана, эстрадный и духовой оркестры, ансамбль баяни
стов и др. Были поставлены пьесы А. Н. Островского «Без 
вины виноватые», оперетта И. О. Дунаевского «Вольный ве
тер». При Дворце открылся двухгодичный молодежный уни
верситет культуры. На трех его факультетах — литературном, 
музыкальном и театральном — занималось 100 юношей и де
вушек.

Творческие самодеятельные коллективы республики не 
смогли бы добиться таких успехов без постоянной поддержки 
партийных и советских организаций. Райкомы партии, первич
ные партийные и комсомольские организации, райисполкомы 
Гунибского, Буйнакского, Новолакского, Чародинского, Ле
нинского, Советского, Лакского, Касумкентского районов 
много сил отдавали подготовке и проведению смотров, конкур
сов, праздников песни и танца, фестивалей. С их помощью
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приобретались костюмы, музыкальные инструменты, необхо
димые материалы для оформления спектаклей и т. д.

При Министерстве культуры ДАССР существует Дом на
родного творчества. Планы его ежегодно обсуждаются на 
заседаниях художественного совета, на которые приглашаются 
композиторы, драматурги, работники профессионального ис
кусства. В целях повышения квалификации художественных 
руководителей районных Домов культуры здесь ежегодно 
устраиваются двадцатидневные семинары. Была проделана 
большая работа по созданию репертуара для коллективов и 
отдельных исполнителей сельской самодеятельности, местным 
драматургам заказывались одноактные пьесы, подбирались 
вокальные и музыкальные произведения, произведения для 
художественного чтения и т. д. В расширение театрального 
репертуара свой вклад внесли писатели-непрофессионалы, 
в том числе артист Аварского театра Магомедов, преподава
тель медицинского училища Амаев, учитель из АкушинскогО' 
района Сигидов.

Почетное место в программах фестивалей занимает твор
чество самодеятельных композиторов. Так, А. Цурмилов из 
Гунибского района написал 13 оригинальных песен на слова 
дагестанских поэтов. Эти песни получили известность. В пись
ме к Цурмилову любители музыки из Махачкалы сообщали, 
что всегда с нетерпением ожидают исполнения его произведе
ний. «Мы неаварцы, — говорилось там, — но получаем истин
ное наслаждение от Ваших песен, исполненных на аварском 
языке, потому что мелодии этих песен близки и понятны и 
лакскому народу, да и не только лакскому народу. Они подоб
ны горным родникам, доставляющим наслаждение путнику, 
но из родника можно навиться и утолить жажду, а музыку 
Ваших песен хочется слушать и слушать бесконечно». Попу
лярны произведения и М. Далгатова, Ю. Абдуллаева, А. Аба
карова, М. Исмакова, Г. Мурсалова.

В 1958 г. в Дагестане было организовано отделение Все
российского хорового общества, объединившее большую 
армию композиторов, хормейстеров, певцов, музыкантов, 
участников самодеятельных и профессиональных хоровых 
коллективов. Первая республиканская конференция этого 
отделения, состоявшаяся в июне следующего года, наметила 
пути развития хорового искусства в ДАССР. В 1960 г. в рес
публике насчитывалось около 27 тыс. участников самодея
тельности, более 500 хоровых, свыше 300 музыкальных, 
350 драматических, 450 танцевальных кружков.

После XXII съезда КПСС, открывшего широкие перспек
тивы развития социалистической культуры, репертуар теат
ральной самодеятельности пополнился произведениями совет
ских авторов, посвященными партии, Родине, героическому 
труду советских людей, борьбе за мир и дружбу народов,. 
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Народный канатоходец

а также пьесами классиков. Значительно повысилось исполни
тельское мастерство. Тщательно подобранный репертуар, 
самобытная манера игры отличают театральные коллективы 
Дворца культуры Каспийска, клуба «Нефтяник» Избербаша, 
Кизлярского городского Дома культуры, Янгикентского сель
ского клуба Кайтагского района, Унцукульского, Ахтынского, 
Советского, Магарамкентского районных Домов культуры 
и др. Этому в немалой степени способствовала самоотвержен
ная работа руководителей коллективов, отдающих все свои 
силы и умение художественному воспитанию трудящихся.

Стали создаваться народные театры. В 1960 г. их уже было 
три: Табасаранский при Хивском районном Доме культуры, 
Азербайджанский и Татский межколхозные театры в Дербен
те. Затем возникли еще два на общественных началах — при
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Дворце культуры в Каспийске и на базе театрального коллек
тива Кизлярского городского Дома культуры.

В конце 1964 г. был проведен республиканский смотр на
родных талантов, которому предшествовал месячник творче
ских отчетов-концертов самодеятельных коллективов. Наибо
лее отличившиеся организаторы и участники их А. И. Давы
дов, А. А. Алисултанов, 3. М. Арабова, М. Дибирова получили 
звание заслуженного артиста ДАССР.

Успешно прошел смотр сельской художественной самодея
тельности. В связи с ним принимались меры по подготовке 
кадров руководителей кружков, укреплению материальной ба
зы учреждений культуры на селе, росту числа самодеятель
ных коллективов. Было создано 1195 кружков, построено 
(преимущественно за счет средств колхозов) 119 учреждений 
культуры, в том числе 80 клубов и 39 библиотек, дополнитель
но открыто 696 красных уголков, приобретено 1219 музыкаль
ных инструментов, 1552 национальных костюма. В колхозе 
«Цудахарский» Левашинского района (председатель — 
Ш. И. Умаханов) колхозники своими силами построили фун
даментальное здание Дома культуры на 400 мест, для участ
ников самодеятельности купили новые костюмы. Много сдела
ли для укрепления материальной базы учреждений культуры 
колхозы им. Т. Хурюгского (председатель — Р. Д. Халинаев), 
«Ленин елу» Табасаранского района (председатель — А. Асте- 
миров), им. Чапаева, им. Карла Маркса, им. Орджоникидзе, 
им. Калинина Ленинского района (председатели А. Уллубиев, 
3. Алиев, М. Гатамов, М. Джанмурзаев) и др.

На смотре демонстрировали свое мастерство представите
ли всех районов республики (более 30 тыс. человек), в том 
числе горянки из таких отдаленных, как Тляратинский, Цун- 
тинский, Цумадинский, Агульский, Рутульский и др. Первое 
место заняли участники художественной самодеятельности 
Ленинского района, выступления которых отличались высоким 
профессиональным уровнем, второе место завоевал коллектив 
Советского района, третье— Табасаранского. Хорошую оцен
ку заслужили также коллективы Казбековского, Новолакско
го, Гунибского, Ахтынского и других районов.

За активное участие в проведении смотра, укреплении 
материальной базы учреждений культуры и художественное 
мастерство самодеятельные коллективы, отдельные исполните
ли, руководители сельских учреждений культуры, председате
ли колхозов, районные партийны? и советские работники на
граждены 50 почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета ДАССР, 190 дипломами Министерства культуры и об
кома профсоюза, обкома комсомола.

В смотре художественной самодеятельности в 1967 г. при
няло участие 90 тыс. человек. Выступления многих коллекти
вов отличали высокое мастерство и жанровое разнообразие. 
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Показ достижений в  апреле 1960 г. в ознаменование 40-летия 
дагестанского ис- с0 дня установления в республике Совет- 

J скои власти открылась первая Декада да-
гестанского искусства и литературы в Мос

кве. Она явилась событием огромной важности как для дея
телей культуры, так и для всех трудящихся ДАССР.

«Правда» в передовой статье писала:
«Сегодня народ, у которого не было не только театров, ху

дожественных школ, музыкальных учреждений, но даже пись
менности, имеет свой университет, свои национальные театры, 
многочисленные художественные коллективы. Таланты наро
да, обреченные раньше на гибель и забвение, проявляются 
ныне во всей самобытной красоте.

Дагестан по праву гордится своими замечательными арти
стами, писателями, композиторами, художниками. Каждая 
народность, населяющая этот горный край, получила под сол
нцем Великого Октября все возможности для развития нацио
нальной культуры, художественного творчества» 7.

Стихи, поэмы, повести, пьесы, романы, киносценарии, ли
тературно-критические труды привезли на декаду 40 писате
лей — представителей всех народов республики. Местные и 
московские издательства выпустили к этому сроку более 
1500 книг дагестанских авторов. Большим успехом пользова
лась книжная выставка, о чем свидетельствуют многочислен
ные отзывы посетителей. «Декадная выставка дагестанской 
литературы и графики очень понравилась. Выставка хорошо 
оформлена. Книги прекрасно изданы, особенно серия даге
станских поэтов, детские книги сочны и ярки. Хороша графи
ка. Интересен отдел редких книг. Выражаю благодарность 
организаторам выставки и желаю успехов и дальнейшего рас
цвета культуры и искусства братским народам Дагестана!» — 
таково мнение москвички Бондаренко. «Хочу сказать спасибо 
коммунистической организации Дагестана за любовное и бе
режное отношение к талантливым людям Дагестана», — отме
тил инженер И. Рувимов. Известный американский прогрес
сивный писатель Альберт Кан оставил такую запись: «Для 
нас было большой честью посетить эту блестящую выставку, 
которая так живо и ярко показывает достижения народа Д а
гестана, его природное мастерство и талантливость, а также 
его движение вперед в великой семье советских народов».

Дагестанцы показали в столице лучшие образцы своего 
национального искусства. Танцы и песни горцев демонстриро
вали Дагестанский ансамбль песни и танца и ансамбль «Лез
гинка» 8. Участие в декаде принесло последнему широкую из-

7 «Правда», 8.IV.'1960.
8 Созданный в 1958 г. из участников художественной самодеятельности 

хореографический ансамбль был назван именем самого любимого на его
16 Заказ 668 241



Женский танец в исполнения ансамбля «Лезгинка»

вестность. Он стал желанным гостем в различных городах Со
ветского Союза и за рубежом — с успехом выступал во Фран
ции, в ГДР, Венгрии, а затем еще в 13 странах.

Тепло встретили москвичи певиц ДАССР народную арти
стку ДАССР И. Баталбекову, заслуженную артистку РСФСР 
Р. Гаджиеву, А. Абдурахманову, Б. Ибрагимову, лауреата 
VI Всемирного фестиваля М. Гасанову. Покорило и рядовых 
зрителей и ведущих мастеров сцены дагестанское театральное 
искусство — понравились спектакли «Горянка», «Под дере
вом», «Ашуг Саид», «В родном ауле», «Сердца друзей».

Зрелыми мастерами проявили себя композиторы республи
ки. Симфонические, камерные и эстрадные произведения два
жды лауреата Государственной премии Г. Гасанова, Н. Да- 
гирова, М. Кажлаева, С. Агабабова, С. Керимова, А. Цурми- 
лова, 3. Гаджиева исполнялись в Москве хором и оркестром 
ансамбля песни и танца, оркестром народных инструментов 
Дагестанского радио, симфоническим оркестром, эстрадным 
оркестром под управлением Ю. Силантьева, струнным кварте
том им. Бородина.

родине танца. Это был второй после «Березки» национальный танцеваль
ный коллектив Российской Федерации. За короткий срок он сумел подго
товить концертную программу из 17 номеров. С каждым месяцем попу
лярность его росла. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР 
Д. Багратиони в газете «Заря Востока» отмечал: «Познакомившись с про
граммой «Лезгинки», можно сказать, что в семье замечательных ансамблей 
нашей страны родился еще один коллектив, созданный дагестанским на
родом».
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Писатели Дагестана на Красной площади в Москве

Наряду с профессиональными исполнителями и концерт
ными коллективами в Москве выступили и талантливые пред
ставители художественной самодеятельности. Все 184 участ
ника ее были награждены почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ДАССР, трое — орденом «Знак почета», 
семь — медалью «За трудовое отличие», А. Цурмилову при
своено почетное звание заслуженного деятеля искусств 
ДАССР, а А. А. Чернову, Д. М. Муслимову, П. Т. Афанасьеву, 
И. С. Лапину — заслуженного артиста ДАССР.

Десять дней звучали дагестанские песни и музыка в теат
рах, концертных залах, на сценах рабочих клубов, в цехах за
водов Москвы. В кинотеатрах столицы демонстрировались 
фильмы о республике. На выставке изобразительного искус
ства в Выставочном зале Союза художников СССР экспони
ровалось более 800 образцов изделий златокузнецов, граверов, 
гончаров, ковровщиц, мастеров резьбы по камню, дереву и 
кости.

Декада продемонстрировала необычайный расцвет само
бытного жизнерадостного, яркого и солнечного искусства Да
гестана. И эти изумительные успехи достигнуты в крае, где 
40 лет назад священной заповедью было: «Не играй на музы
кальных инструментах — грешно; не устраивай театра — 
грешно; не ходи туда — грешно; не танцуй — грешно; не гляди 
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Печать и радио

на танцы — грешно; не слушай пения — грешно; не игран 
в нарды — грешно; не рисуй портретов — грешно; не держи 
у себя в доме бюстов — грешно»9.

В последние годы смотры литературы и искусства в на
циональных республиках стали обычным явлением. В авгу
сте 1962 г. в Махачкале проходили дни туркменской литера
туры. В сентябре следующего года в Орджоникидзе, столице 
Северо-Осетинской АССР, состоялся фестиваль самодеятель
ного хорового и музыкального искусства народов Северного 
Кавказа, на котором выступили коллектив самодеятельности 
Дагестанского государственного университета им. В. И. Лени
на и солистки радио и телевидения. В конце того же года в 
Москве были устроены вечера дагестанской поэзии. Праздни
ки культуры проводились в различных городах и аулах рес
публики.

Поистине неузнаваемо изменилась жизнь горцев. Даге
станец-профессор— участник международной конференции 
ученых, дагестанец-поэт, чья слава перешагнула границы, да
гестанец-композитор— лауреат международного конкурса, 
дагестанец-спортсмен—чемпион мира. Как далеко вперед про
двинулась маленькая горная страна, как выросли ее люди!

Один из важнейших результатов культур
ной революции— огромный рост периоди

ческой печати. Она играла большую роль в пропаганде 
постановлений партии и в борьбе за их проведение в жизнь, 
разоблачала косность и бюрократизм, поднимала самые зло
бодневные вопросы.

В 1959 г. в ДАССР печатались 6 республиканских, 51 го
родская и районная газета, 5 журналов, литературно-художе
ственный альманах «Дружба», альманах «Дагестан» на рус
ском языке, «Блокнот агитатора». Тираж одной только газеты 
«Комсомолец Дагестана» достигал 15 тыс. экземпляров, а ра
зовый тираж всех газет превышал 200 тыс.

Альманах «Дружба», выходивший в течение ряда лет на 
пяти основных языках, способствовал развитию национальных 
литератур, знакомил читателей с творчеством дагестанских 
писателей старшего поколения, молодыми поэтами и прозаи
ками, достижениями многонациональной советской литерату
ры, с произведениями прогрессивных писателей зарубежных 
стран и классиков мировой литературы. В конце года, учиты
вая пожелания интеллигенции Дагестана, передовых людей 
промышленности и сельского хозяйства, Дагестанская пар
тийная организация реорганизовала альманах в литературно
художественный и общественно-политический журнал. Он из
дается на аварском, лезгинском, кумыкском, даргинском и

9 Мирза-Фатали 
Баку, 1954, стр. 55.
244

А х у н д о в ,  Философско-политические сочинения,



лакском языках. В нем публикуются художественные произ
ведения и литературоведческие работы, поднимаются насущ
ные вопросы нашей жизни, быта, морали, рассматриваются 
проблемы экономики, культуры, науки и искусства. На тех же 
языках выходит общественно-политический и литературно
художественный журнал «Женщина Дагестана».

По решению ЦК КПСС в республике с октября 1965 г. пе
чатается на русском языке журнал обкома КПСС «Совет
ский Дагестан». На его страницах освещаются проблемы хо
зяйственного, политического и культурного строительства. За 
короткое время он завоевал поддержку и любовь читателей. 
Достаточно сказать, что тираж журнала в 1966 г. достиг бо
лее 15 тыс. экземпляров. У него немало подписчиков в Азер
байджане, Грузии, Армении, автономных республиках, обла
стях и краях Северного Кавказа, в ряде городов центральной 
части страны, в том числе и в Москве. С марта 1966 г. он от
несен к группе республиканских журналов РСФСР и включен 
во Всесоюзный каталог.

В 1968 г. подписка на газеты и журналы составила почти 
миллион экземпляров.

В Дагестане создан Союз журналистов ДАССР, призван
ный помогать работникам печати во всестороннем отображе
нии тех жизненных процессов, которые совершаются в на
шем обществе. Союз насчитывает в своих рядах более 
140 членов.

В краю, где в прошлом многие народы не имели своей 
письменности, существует книжное издательство, выпускаю
щее политическую, художественную, сельскохозяйственную и 
другую литературу, Учпедгиз, печатающий учебники, учебно
методическую литературу, наглядные пособия, построено мно
го типографий. В 1959—1963 гг. книжными издательствами 
ДАССР издано около 3,5 тыс. названий книг и журналов об
щим тиражом около 5 млн. экземпляров, за годы Советской 
власти — более 23 млн. экземпляров книг на 10 языках. 
Государство выделяет на это большие средства. За 1961— 
1963 гг. дотация двум издательствам выразилась в сумме 
1634,2 тыс. руб.

Растут тиражи сочинений классиков дагестанской лите
ратуры и современных авторов на национальных и русском 
языках. Число произведений писателей ДАССР, выпущенных 
в 1960—1961 гг. на русском языке, значительно превышает 
число их книг, изданных за 20—30 предыдущих лет. В свою 
очередь народы республики получили возможность читать на 
своих родных языках произведения Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького, 
Н. Островского, Фадеева, Горбатова и других русских писа
телей.

С 1960 г. в ДАССР выпускается на всех основных языках
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красочно оформленная детская литература. Качество детских 
книг за последнее время заметно улучшилось.

Важнейшее значение для населения Дагестана приобрело 
радио. Радиовещание и радиосвязь имеются во всех аулах, на 
кутанах, на альпийских пастбищах и трассах перегона скота. 
В 1961 г. в республике насчитывалось 93 радиоузла, 125 882 
радиоточки, 37 099 радиоприемников, 5210 телевизоров; к 
1968 г. число радиоузлов достигло 288, радиоприемников и ра
диотрансляционных точек — 200 тыс., телевизоров — 40 тыс.

Продолжительность местных передач в 1956 г. увеличи
лась до 10 часов по сравнению с 6 часами в 1950 г. Последние 
известия передаются десять раз в день на шести языках. Су
щественное место занимают передачи на общественно-полити
ческие и естественнонаучные темы. Расширился объем лите
ратурно-драматического вещания.

Показателем высокой культуры народов ДАССР является 
большой размах кинофикации. В 1960 г. фильмы просмотрели 
11 315 тыс. зрителей — 5824 тыс. в городе и 5491 тыс. на селе. 
В 1963 г. в республике функционировало 586 киноустановок^ 
в 1965 г. 750, причем в сельской местности 643, в 1967 г. — со
ответственно 828 и 721. Во многих селениях (Акуша, Ахты, 
Бабаюрт, Тарумовка, Касумкент) имеется новейшая киноап
паратура городского типа. Передвижки сохранились только 
для обслуживания Хуторов, полевых бригад, кутанов.

Картины субтитровались на аварском, кумыкском, даргин
ском, лезгинском, лакском и табасаранском языках. В Махач
кале, Буйнакске, сел. Акуша и Бабаюрте демонстрируются 
широкоэкранные фильмы.

Дагестанская партийная организация по- 
Культурно-просве- стоянно уделяла серьезное внимание расши- 

рению сети культурно-просветительных уч
реждений. Дома культуры, клубы, избы-читальни, красные 
уголки, библиотеки и музеи стали подлинными центрами мас
сово-воспитательной работы. Число их в аулах росло с каждым 
годом. Здесь в 1949—1950 гг. было прочитано 13 843 лекции, 
дано 1530 спектаклей и концертов, показано 43 тыс. сеансов, 
на которых присутствовали более 3 млн. зрителей. Опираясь 
на активную помощь комсомола, профсоюзных организаций, 
советской интеллигенции, передовиков промышленности и 
сельского хозяйства, культурно-просветительные учреждения 
способствовали повышению политического и культурного 
уровня трудящихся, укреплению творческого содружества ра
бочих, колхозников и интеллигенции, объединению их сил для 
выполнения хозяйственных задач.

Важными культурными центрами являются музеи. 
В 1958 г. к краеведческим музеям прибавился Музей изобра
зительного искусства в Махачкале. Все они располагают цен
нейшими экспонатами. Подлинными пропагандистами культу- 
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-ры в городах и в самых отдаленных уголках республики вы
ступают библиотеки, Дома культуры, избы-читальни. В 1959 г. 
здесь только в селениях было более 500 библиотек, не считая 
■профсоюзных. По данным Статистического управления 
ДАССР, на 1 января 1960 г. в Дагестане работали 84 профсо
юзные библиотеки с общим фондом почти 290 тыс. книг, бро
шюр и журналов, 207 технических и специальных. Самая 
крупная из них — при Дагестанском филиале АН СССР 
(200 тыс. экземпляров). Библиотеки распространяют и попу

ляризируют научно-техническую и специальную литературу, 
проводят тематические книжные выставки, читательские кон
ференции. Многие сотрудники их — подлинные энтузиасты 
своего дела. Ш. Нурмагомедова, например, заведующая биб
лиотекой колхоза им. Дахадаева Ботлихского района, создала 
актив из колхозной молодежи и сельской интеллигенции. 
В республике развернулось соревнование за звание «лучшая 
библиотека». Этого звания добились десятки библиотек.

В 1961 г. представители сельской интеллигенции Хунзах- 
ского района призвали интеллигенцию Дагестана превратить 
культурно-просветительные учреждения в центры политиче
ского и культурного воспитания масс, организовать широкую 
.антирелигиозную пропаганду, всемерно содействовать претво
рению в жизнь производственных планов колхозов. Обраще
ние хунзахцев вызвало горячий отклик. По их примеру при 
клубах в Хасавюртовском районе создавались кружки худо
жественной самодеятельности. «Каждому колхозу — свой 
клуб» — такое обязательство взяли ахтынцы. Они решили к 
концу 1962 г. иметь в клубах стационарную киноустановку, 
увеличить на 20 тыс. томов книжный фонд сельских библио-

Музей изобразительного искусства в Махачкале. 
Выставка народного творчества
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тек, в 10 библиотеках ввести свободный доступ читателей к 
книжным полкам и т. д. В Гунибском районе были намечены 
мероприятия по улучшению культурного обслуживания тру
жеников села, радиофицированию всех аулов района рес
публики.

К концу 1965 г. в Дагестане имелись 1007 клубов и Домов 
культуры, около 1700 кружков самодеятельности, универси
теты культуры, сельские картинные галереи, народные театры 
и музыкальные коллективы. Только в сельской местности ки
носеть за период 1961—1965 гг. обслужила свыше 12 млн. 
горцев, для них были даны тысячи концертов и спектаклей, 
проведено множество вечеров. Толчок развитию культурно- 
просветительной работы дал Всероссийский смотр художест
венной самодеятельности. Она стала более насыщенной. И, как 
правило, хорошо поставлено дело в тех очагах культуры, кото
рые возглавляются инициативными, должным образом подго
товленными людьми.

Неотъемлемой частью коммунистического 
Физкультура и воспитания народа являются физическая 

спорт культура и спорт. Развитие их обеспечива
лось необходимыми средствами. В 1956 г., например, было от
пущено 1,5 млн. руб., причем только на соревнования—70 тыс., 
не считая сумм, расходуемых по линии профсоюзов. В девяти 
добровольных спортивных обществах ДАССР работали 1700 
физкультурных коллективов. Примерно к этому времени знач
кистов ГТО 1-й ступени насчитывалось 1664, значкистов ГТО 
2-й ступени—■ 12 641, спортсменов первого разряда — 52, вто
рого — 376, третьего — 2674, юношеского — 1104.

Впервые выступив в Спартакиаде народов РСФСР, спорт
смены Дагестана заняли по вольной борьбе второе место, по 
тяжелой атлетике — четвертое, по баскетболу — шестое, по 
боксу, волейболу и классической борьбе — седьмое, по пуле
вой стрельбе — восьмое место.

В 1957 г. в республике числилось 109 625 организованных 
физкультурников, в 1960 — 147 298, и в 1965 г. — 264 611, ины
ми словами, каждый пятый человек приобщен к физической 
культуре. За 1964—1966 гг. было подготовлено 30 мастеров 
спорта, 1420 спортсменов первого разряда и 3 мастера меж
дународного класса, проведены четыре международные встре
чи по вольной борьбе и одна по боксу.

Дагестанские борцы, выступавшие в составе команд 
РСФСР и СССР, добились блестящих успехов на встрече с 
борцами Японии, Болгарии и Ирана. Руководитель японской 
делегации Ичиро Хатта назвал их самыми техничными, пер
воклассными борцами. Возглавлявший делегацию Ирана 
Лесани сказал: «Результаты, достигнутые командой Даге
стана, ставят советскую школу по вольной борьбе на первое 
место».
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Имена ведущих спортс
менов республики — ма
стера международного 
класса, заслуженного ма
стера спорта СССР, четы
рехкратного чемпиона ми
ра по вольной борьбе
A. Алиева, мастера спор
та СССР, чемпиона Евро
пы Ю. Шахмурадова, ма
стера международного 
класса', мастера спорта 
СССР по пулевой стрель
бе, неоднократного чем
пиона РСФСР Д. Мура
дова, мастера спорта 
СССР по фехтованию
B. Назлымова — известны 
далеко за пределами на
шей страны.

Юбилейный год при
нес новые успехи даге
станским спортсменам.
В Спартакиаде народов 
СССР они завоевали де
вять золотых и одну бронзовую медаль. Футболисты махач
калинского «Динамо» стали чемпионами Российской Федера
ции и вошли в класс «А». Али Алиев пятый раз выиграл пер
венство мира и седьмой раз первенство СССР.

§ 2. Р О С Т  Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я  Н А Р О Д О В  
Д А Г Е С Т А Н А

Развитие социалистической промышленности и сельского- 
хозяйства в послевоенный период сопровождалось неуклон
ным повышением уровня жизни трудящихся. Осуществляя 
огромную хозяйственно-организаторскую деятельность, пра
вительство и Центральный Комитет партии в декабре 1947 г. 
приняли постановление о денежной реформе и отмене карто
чек на продовольственные и промышленные товары, что при
вело к укреплению финансовой системы Советского Союза с 
ее важнейшими звеньями— государственным бюджетом, кре
дитом и денежным обращением.

Подъем мирной экономики обеспечил быстрые темпы ро
ста национального дохода СССР. Объем его в 1950 г. превы
сил показатель 1945 г. на 64%. На этой основе стало возмож
ным проведение во второй половине 50-х — начале 60-х годов
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ряда крупных мероприятий, направленных на дальнейшее 
улучшение материального положения народа, — были сниже
ны цены на товары широкого потребления, увеличены разме
ры пенсионного обеспечения, отпуска по беременности и родам, 
заработная плата низкооплачиваемых рабочих и служащих, 
сокращен рабочий день в предвыходные и предпразднич
ные дни и рабочий день для подростков, отменена плата за 
обучение в высших учебных заведениях и средних школах, 
повышены заготовительные и закупочные цены на ряд сель
скохозяйственных продуктов. Рост национального дохода и 
фондов общественного потребления дал возможность поднять 
ресурсы государственного бюджета. Значительно увеличился 
бюджет и Дагестанской республики, о чем свидетельствуют 
следующие цифры (тыс. руб.) 10:

1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.

Доходы . 412 528 409 661 437 388 436 314 465 ЗП 512 022
Расходы . 386 937 397 678 414 228 414 121 437 £06 486 726

С 1951 по 1956 г. из бюджета ДАССР на развитие народ
ного хозяйства и социально-культурные мероприятия пошло 
более 220 млн. руб. В 1961 г. расходы бюджета составили 
79 609 тыс. (в новом масштабе цен), а к 1964 г. они по срав
нению с 1950 г. возросли в 2,5 раза (в 1965 г. бюджет ДАССР 
достиг 118 635 тыс. руб.). Кроме того, из государственного 
бюджета СССР и РСФСР, из средств союзных министерств и 
ведомств ежегодно ассигнуются большие суммы на развитие 
промышленных предприятий и социально-культурных учреж
дений союзного и федеративного подчинения, находящихся в 
Дагестанской республике.

Немалые средства из бюджета государственного социаль
ного страхования на улучшение материального положения ра
бочих и служащих выделяют профсоюзы. За 1959—1965 гг. 
эти расходы равнялись 39 млн. руб. (в новом масштабе цен); 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности, бере
менности, родам истрачено около 17 млн. руб., на путевки ра
бочим и служащим и их детям в санатории, дома отдыха, 
профилактории, на туристические базы, в пионерские лаге
ря — почти 4 млн. руб.

После XX съезда КПСС по всей стране, а следовательно и 
в Дагестане, проводились мероприятия по улучшению норми
рования труда и упорядочению заработной платы. В соответ
ствии с постановлением Совета Министров СССР, ЦК КПСС 
и ВЦСПС от 8 сентября 1956 г. заработная плата низкоопла
чиваемых рабочих и служащих повысилась в среднем на 33%.

10 ЦГА ДАССР, ф. 132-р, оп. 25, д. 104, л. 2; д. 122, л. 191; оп. 85, 
Д. 141.
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Махачкала. Родопская набережная

Это увеличило их доходы на 4 млрд. руб. в год и сократило 
разрыв в уровне оплаты труда различных групп населения.

На основании решений XX и XXI съездов партии рабочие 
и служащие в 1960 г. были переведены на сокращенный ра
бочий день, а большинство рабочих — на новые условия опла
ты труда. При переходе на сокращенный рабочий день сред
негодовая заработная плата всего промышленно-производст
венного аппарата возросла с 1959 по 1961 г. на 10 832 тыс. 
руб., а одного рабочего — на 102 руб. (в новом масштабе 
цен).

В 1964—1965 г. была повышена заработная плата работ
никам просвещения, здравоохранения, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, предприятий бытового обслуживания, торгов
ли, общественного питания и др.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, одобренным Пленумом ЦК КПСС, с 1 января 
1968 г. минимальный размер заработной платы рабочих и слу
жащих всех отраслей народного хозяйства увеличен до 60 руб. 
в месяц. Введены коэффициенты к заработной плате работ
ников ряда отраслей народного хозяйства в районах Дальне
го Востока и европейского Севера.
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Партия и правительство уделяют много внимания повы
шению материальной заинтересованности и росту благосостоя
ния тружеников сельского хозяйства. В 1953 г. Верховный 
Совет СССР принял закон об уменьшении в 2,5 раза размера 
сельскохозяйственного налога с колхозников. В январе 1956 г. 
было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об увеличении производства и заготовок 
картофеля и овощей». В результате заготовительные и заку
почные цены резко поднялись.

К июню 1958 г. относится важнейшее постановление «Об- 
отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, 
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйст
венных продуктов». Полностью отменялись обязательные по
ставки государству всех сельскохозяйственных продуктов хо
зяйствами колхозников, членами промысловых рыболовецких 
артелей, членами артелей кооперации инвалидов, хозяйствами 
рабочих и служащих, занятых на постоянной работе на пред
приятиях, в учреждениях, кооперативных и общественных 
организациях, проживающих в сельской, городской местности 
и дачных поселках.

Все эти мероприятия улучшили материальное положение 
колхозного крестьянства республики. На базе подъема обще
ственного производства денежные доходы колхозов росли из 
года в год (в новом масштабе цен) п:

1955 г. 1957 г. /  1959 г. 1960 г. 1963 г. 1965 г.

Денежные доходы всех кол
хозов, млн. руб................... 32,12 54,45 75,83 77,9 85,6 89,9*
в том числе

от животноводства, млн.
руб....................................  16,95 30,04 44,63 37,8 53,05 50,87

Денежные доходы в сред
нем на один колхоз, тыс.
руб. . ................................  49,5 75,3 104,5 103,8 129,103 151,35S

Соответственно увеличивались и выдачи продуктов сель
ского хозяйства на трудодни.

В целях повышения производительности труда многие 
колхозы стали искать новые резервы и формы оплаты. Рань
ше она была в основном натуральная. Расчет с колхозника
ми, как правило, осуществлялся в конце года, что привязыва
ло их к рынку. Теперь в ряде артелей вводилось ежемесячное 
авансирование, которое, как отмечалось в постановлении ЦК 
КПСС, поднимает роль трудодня и усиливает заинтересован
ность колхозников в развитии общественного хозяйства. Соз
давался фонд оборотных средств, необходимый для гаранти
рованной денежной оплаты, устанавливались нормы выработ- 11

11 «Советский Дагестан за 40 лет. Статистический сборник», сгр. 83:
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ки в зависимости от качества и количества произведенной 
продукции.

В 1959 г. 50% колхозов Акушинского района стали мил
лионерами. По сравнению с 1953 г. оплата труда здесь под
нялась в 5 раз.

Одним из показателей роста колхозного производства слу
жит наблюдающееся ежегодно увеличение неделимых фондов. 
Это дало возможность в больших масштабах вести строитель
ные работы на селе. Только за 1960—1961 гг. колхозы Даге
стана затратили на капитальное и жилищное строительство
12,7 млн. руб., построили 88 школ, 50 больниц и медпунктов, 
60 детских учреждений, 188 клубов и изб-читален.

С ростом материального благосостояния меняются и облик 
аула и культурно-бытовые условия сельской жизни. Отдель
ные колхозы, например «Согратлинский» Гунибского района, 
стали создавать общественные столовые, пекарни, благодаря 
чему меньше времени уходит на домашнее хозяйство, больше 
внимания уделяется учебе, культурному развитию, участию в 
общественной жизни.

В самом начале 60-х годов в республике развернулось дви
жение за благоустройство селений. Озеленить аулы, сделать 
их еще краше решили члены многих колхозов Докузпарин- 
ского, Акушинского, Новолакского, Хунзахского и других 
районов.

Трудящиеся Чародинского района выступили с патриоти
ческим начинанием — обязались своими силами за три года 
проложить 32 км дорог в сложных горных условиях. Их при
меру последовали агульцы, ботлихцы, ахтынцы. В результате
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Буйнакск. Ул. Ленина

в республике появилось 736 км дорог, ведущих к высокогор
ным аулам, 150 новых мостов. Чародинцы намного перевы
полнили свои обязательства, построив 57 км дорог и 28 мо
стов.

Коммунистическая партия и Советское государство при
дают огромное значение решению жилищной проблемы. 
Каждый год в городах Дагестана вырастают десятки благо
устроенных домов, справляют новоселье тысячи рабочих и 
служащих. По данным Госплана, городской жилищный фонд 
в 1950 г. увеличился против 1945 г. на 35%. Серьезное разви
тие получили электрификация и газификация жилищ, озелене
ние и асфальтирование улиц, городской транспорт. В пятом 
пятилетии на строительство в Махачкале, Каспийске, Избер- 
баше, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске пошли сотни миллио
нов рублей. В 1956 г. было сдано 28 тыс. кв. м жилой площа
ди, введено в действие много коммунальных объектов, а так
же школ, больниц, детских учреждений. В 1961 г. за счет го
сударственных капиталовложений возведены жилые дома 
общей площадью 75,5 тыс. кв. м, в городах и поселках город
ского типа на личные сбережения и с помощью государствен
ного кредита—дома площадью более 58 тыс. кв. м, в 1962 г.— 
соответственно 90,1 тыс. и 69,5 тыс. кв. м.

В сельской местности в течение 1955—1961 гг. население 
построило на свои сбережения и используя кредит около 
37 тыс. домов. На постройку индивидуальных домов Сельхоз
банк выдал в кредит 14 292 тыс. руб.
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Памятник В. И. Ленину в Махачкале

Огромный размах жилигЦного строительства в городах № 
рабочих поселках меняет их облик. Столица республики — 
Махачкала превратилась в один из крупнейших городов Се
верного Кавказа. О росте его можно судить хотя бы по тому, 
что в 1939 г. в нем насчитывалось 86,7 тыс. жителей, в 
1959 г. — около 119 тыс., а в 1963 г. — 140 тыс. человек. За
падная часть столицы Дагестана еще в 1948 г. представляла 
собой голую степь. Сейчас здесь протянулись широкие ас
фальтированные улицы, застроенные большими зданиями. 
Вполне современным городом с многоэтажными домами, пар
ками, скверами стал Каспийск. Вырос поселок Дагестанские 
огни. Теперь это промышленный центр, где кроме стекольно
го завода есть кирпичный и винный заводы, РТС. Гордостью 
огнивцев является Дворец культуры со зрительными и спор
тивными залами, комнатами для кружковой и работы и т. д.

В новом пятилетии темпы жилищного и культурно-быто
вого строительства значительно усилены. В городах, район
ных центрах, рабочих поселках и в совхозах жилищная пло
щадь за два года увеличилась на 191,7 тыс. кв. м, более 6 тыс. 
домов построено в колхозах, 1627 домов — для переселенцев 
с гор и строится еще 1260 домов. С помощью ЦК КПСС и Со
ветского правительства были ликвидированы последствия
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землетрясения. На голом месте выросли поселки, школы, 
больницы. Около 10 млн. руб. государственных средств зат
рачено на благоустройство городов и рабочих поселков — во
допровод, канализацию, озеленение, освещение, теплофика
цию и газификацию.

Показателем повышения благосостояния трудящихся слу
жит увеличение ассигнований бюджета на здравоохранение 
и бесплатную медицинскую помощь. На эти цели в 1950 г. 
было израсходовано 73,2 млн., в 1955 г.—89 млн., а в .1961 г.— 
почти 17 млн. руб. (в новом масштабе цен). В 1950 г. в респуб
лике насчитывалось 1128 врачей и 2455 средних медицинских 
работников, 111 больниц и поликлиник, 517 фельдшерско-аку
шерских пунктов, 57 женских и детских консультаций, 246 са
нитарно-эпидемических учреждений. Санитарно-эпидемиче
ские станции, противомалярийные и бактериологические ла
боратории, рентгенокабинеты появились и в селах.

Особенно быстро стало развиваться здравоохранение пос
ле 1955 г. Больничная сеть по сравнению с соответствующими 
данными 1940 г. расширилась в 2 раза, объем стационарной 
помощи сельскому населению увеличился примерно в 4 раза. 
Бо всех городских и районных больницах созданы клинико- 
диагностические лаборатории.

Важное значение для еще большего расширения сети ле
чебных учреждений и роста медицинских кадров имело по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах
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по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и 
охраны здоровья населения СССР» (1960 г.). В 1961 г. в Да
гестане функционировало 198 больниц с 7335 койками (из них 
2990 на селе). В то время открылись больницы в Бабаюртов- 
ском и Новолакском районах, больничный корпус детского ле
чебного объединения Махачкалы и родильный дом, противо
туберкулезные учреждения в Избербаше, Хасавюрте и Аку- 
шинском районе; были развернуты медсанчасти в местах 
отгонного животноводства в Бабаюртовском и Хасавюртов
ском районах.

Спустя несколько лет завершилось строительство станции 
переливания крови, республиканского онкологического дис
пансера, лечебного корпуса республиканской больницы в Ма
хачкале, больниц в Хасавюрте и поселке Огни, детской боль
ницы в Дербенте, больничного корпуса в г. Каспийске и др. 
Тогда же в столице начала функционировать водогрязелечеб
ница. В 1965 г. число коек достигало 8900.

В районах медицинские учреждения нередко создаются на 
средства колхозов. Правление колхоза «Согратлинскии» Гу- 
нибского района построило больницу на кутанах в Ленинском 
районе. В Акушинском районе колхозники на свои деньги по
строили шесть медицинских учреждений. Артели Тарумовско- 
го, Кизлярского, Караногайского районов открыли фельдшер
ско-акушерские пункты. Медицинские и детские учреждения 
возвели колхозники сел. Параул Ленинского района, колхоз
ники Касумкентского, Советского и других районов.

В республике существует организованная система медика
ментозной помощи. Во всех административных центрах име
ются аптеки, а в каждом селении — аптечные пункты. 
В 1960 г. их насчитывалось соответственно 60 и 626, в 1965 г.—• 
87 и 760. Большинство медицинских работников — представи
тели коренных национальностей, выпускники Дагестанского 
медицинского института и местных медицинских училищ. Ос
новная масса врачей, окончивших институт в 1961 г., получи
ла направление в сельскую местность. В 1965 г. население 
ДАССР обслуживали 2200 врачей и свыше 650 тыс. медицин
ских работников средней квалификации. Только дагестанские 
медицинские училища подготовили свыше 2 тыс. фельдшеров, 
акушерок, медицинских сестер, фармацевтов, лаборантов и др.
В настоящее время охраной здоровья трудящихся республи
ки занимаются 2500 врачей и более 7 тыс. сестер и фельдше
ров — один медработник на 142 человека.

Многие врачи пользуются огромным авторитетом у наро
да. К их числу относятся главврачи Хунзахской больницы — 
хирург П. М. Дибирчуев, Лакского района—заслуженный врач 
РСФСР и ДАССР Ц. Г. Качаев, Гунибской больницы — 
П. X. Патахов, акушер-гинеколог Касумкентской больницы 
Е. П. Благодатная, врач Ботлихской районной больницы 
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Неотложная помощь. Районная больница сел. Новый Куруш

3. Магомаева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
сел. Изано Ахвахского района Р. Терновая, заведующий Ниж- 
не-Дженгутаевской участковой больницей Буйнакского райо
на Е. Ериков. Более 30 лет проработал в Дагестане врач 
А. Н. Якимов, награжденный орденом Ленина и значком 
«Отличник здравоохранения», с 1926 г. работает заслуженный 
врач ДАССР М. Д. Ткаченко. Партия и правительство высоко 
оценили труд медиков ДАССР — к началу 1960 г. 27 из них 
присвоено звание заслуженного врача РСФСР, 134 — заслу
женного врача ДАССР, сотни медработников награждены 
значком «Отличник здравоохранения».

Немалую помощь в проведении профилактических меро
приятий, направленных на улучшение санитарно-гигиеничес
ких условий труда и быта, на снижение заболеваемости и 
травматизма, оказывает органам здравоохранения обществен
ность, в частности актив Общества Красного Креста и Крас
ного Полумесяца. В 1965 г. членами этого общества состояло 
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в республике 288 тыс. человек, действовало 1,5 тыс. санитар
ных постов и 7 тыс. общественных инспекторов.

Широкий отклик в ДАССР нашел почин Тульской, Ом
ской и ряда других областей, где в борьбу за оздоровление 
труда и быта, благоустройство каждого двора, улицы вклю
чилось все население. Горячо подхватили опыт туляков докуз- 
паринцы. Медицинские работники района первого числа каж
дого месяца проводят День здоровья: врачи вместе с депу
татами районного и сельских Советов, комсомольцами и ак
тивистами профсоюзных организаций устраивают проверку 
медицинского обслуживания жителей, санитарного состояния 
аулов, общественных предприятий и учреждений. В селениях 
Усух-Чай, Мискинджа и других в эти дни на очистку дворов 
и улиц выходили все жители, были приведены в порядок все 
источники питьевой воды.

Об успехах здравоохранения Дагестана свидетельствует 
прирост населения. По этому показателю Дагестан занимает 
одно из первых мест не только среди краев и республик Север
ного Кавказа, но и в целом по РСФСР (до революции насе
ление было обречено на медленное вымирание). В 1956 г. 
естественный прирост на тысячу человек составлял по РСФСР 
17, по ДАССР — 27, в 1964 г. — 28,6.

Предметом постоянной заботы Коммунистической партии 
и Советского правительства являются дети. В Дагестане для 
них все время создаются новые учреждения. В 1956 г., напри
мер, число ясельных мест (вместе с сезонными) в городе и на 
селе увеличилось в 2,4 раза по сравнению с теми же показа
телями 1940 г., в лагерях отдохнуло в 2,5 раза больше пио
неров. В начале 1959 г. детские учреждения республики по
сещало более 10 тыс. детей.

По данным Статистического управления ДАССР, на 1 ян
варя 1960 г. здесь имелось 135 детских садов (в городе — 72, 
на селе — 63), в которых воспитывались 7403 ребенка, 
в 1962 г .— 149 садов (в городе — 94, на селе — 55), в кото
рых воспитывались 11616 детей. В 1965 г. в дошкольных уч
реждениях было 15 310, а в 1967 г. — 25 тыс. ребят.

Улучшается пенсионное обеспечение населения. В резуль
тате пересмотра дел на основании Закона о государственных 
пенсиях (от 14 июля 1956 г.) сумма их в ДАССР заметно воз
росла — с 450 тыс. (в новом масштабе цен) до 1783 тыс. в 
1962 г. и до 19 662,4 тыс. руб. в 1964 г. Многодетным и одино
ким матерям по республике было выплачено из государствен
ного бюджета в 1961 г. 4938 тыс., в 1962 г. — 5410 тыс. руб. 
На 1 января 1968 г. государственные пособия получают 71 тыс. 
многодетных матерей.

Огромная работа проведена по трудовому устройству и 
улучшению материального положения инвалидов Отечествен
ной войны и семей погибших. Силами колхозов, обществен- 
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ных организаций и предприятий для них было отремонтиро
вано много квартир, им оказывали содействие в строительстве 
новых домов, выдавали ссуды, помогали зерном и другими 
продуктами. На льготных условиях инвалидам продано 54 ав
томашины «Москвич» с ручным управлением, 487 авгомотоко- 
лясок. Министерство социального обеспечения ДАССР в 
1964 г. предоставило им бесплатно 200 путевок на санаторно- 
курортное лечение, в 1967 г. оказало единовременную помощь 
в сумме 24 586 руб.

В деятельности органов социального обеспечения важная 
роль принадлежит врачебно-трудовым экспертным комиссиям, 
укомплектованным квалифицированными специалистами. 
Особое внимание уделяется престарелым и инвалидам, нуж
дающимся в постоянном уходе. Для них в ДАССР имеется 
четыре дома на 575 мест. В ближайшие месяцы в Махачкале 
будет открыт Дом ветеранов труда на 100 мест. В 1967 г. 
377 инвалидов и пенсионеров получили путевки в дома отдыха 
и санатории, за этот год им выдано 228 автомобилей «Запоро
жец» и 1200 мотоколясок. 760 детей инвалидов направлено 
в пионерские лагеря и детские оздоровительные учреждения 
по бесплатным и льготным путевкам.

Немало было сделано^для подготовки пенсионного обес
печения колхозников. В ноябре 1964 г. состоялся четырехднев
ный семинар заведующих, старших бухгалтеров, старших ин
спекторов городских райотделов социального обеспечения. 
В районах и городах, где имеются колхозы, создавались со
бесы и комиссии по назначению пенсий и пособий. В 1964 г. 
их получили более 84 тыс. колхозников. К 1 января 1968 г., 
т. е. за три года, пенсии были назначены более чем 67 тыс. чле
нам колхозов, на что отпущено 27 млн. руб.

Развитие экономики, систематическое снижение цен на 
предметы массового потребления обусловливали увеличение 
покупательной способности населения городов и аулов Даге
стана, поднимали спрос на продовольственные и промышлен
ные товары, резко расширяли масштабы государственной тор
говли. Жители горных районов стали покупать больше 
одежды, обуви, книг, велосипедов, мотоциклов, музыкальных 
инструментов. Число торговых точек возросло с 2705 в 1958 г. 
до 3697 в 1965 г. За те же годы товарооборот государственной, 
кооперативной торговли и предприятий общественного пита
ния увеличился более чем в 2 раза (со 150,9 млн. руб. до
316,1 млн. руб.).

Намного улучшилась структура товарооборота. В ассор
тименте товаров значительный удельный вес занимали такие 
предметы культурно-бытового назначения, как холодильники, 
телевизоры, мебель, пианино, стиральные машины. В 1964 г. 
по сравнению с 1963 г. населению было продано мясопродук
тов на 300 г больше, молочных — на 1500 г, швейных изде- 
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лий — на 500 тыс. руб. Через комиссионную торговлю было 
реализовано 784 т мясопродуктов, 250 г молочных, 146,2 тыс. 
штук яиц, 1214 г картофеля, 955 т овощей, 934 т муки и другие 
продукты питания. Серьезное внимание обращалось на тор
говлю овощами и картофелем; в результате планы заготовки 
и продажи их, а также закладка на зимнее хранение были 
выполнены соответственно на 105 и 110%.

Объем розничного товарооборота в 1967 г. составил 
379 млн. руб. и увеличился по сравнению с 1965 г. на 21% с 
лишним. За два года торговая сеть расширилась на 162 пред
приятия, система общественного питания — на 2580 посадоч
ных мест. В 1968 г. было намечено продать населению товаров 
на 31 млн. руб. больше, чем в 1967 г.

С каждым годом в республике все в большей степени на
лаживается бытовое обслуживание населения, особенно сель
ского, открываются предприятия службы быта, растет число 
услуг, оказываемых трудящимся, как по общей сумме, так 
и из расчета на душу населения. В 1964 г. только в сельской 
местности создано пять комбинатов бытового обслуживания. 
Кроме того, для обслуживания работников отгонного живот
новодства организовано 11 комплексных разъездных бригад. 
Сеть ателье и мастерских увеличилась на 56 единиц. Всего в 
1964 г. работало 641 предприятие службы быта, в том числе 
в городах 401 и в селе — 240. В 1965 г. предусматривалось 
увеличение объема работ по промышленным и непромышлен
ным видам услуг на 26%. В 1966—1967 гг. объем бытовых 
услуг возрос на 50%, по сельской местности — почти в 2 раза. 
Заканчивается строительство Дома быта в Махачкале.

Партия и правительство придают колоссальное значение 
максимальному удовлетворению постоянно растущих запро
сов советских людей и созданию благоприятных условий для 
всестороннего развития человеческой личности. Лозунг «Все 
во имя человека, все для блага человека» находит подтверж
дение в Программе КПСС: «Подъем жизненного уровня со
ветских людей осуществится тем скорее, чем быстрее будут 
развиваться производительные силы страны и повышаться 
производительность труда, чем шире будет развертываться 
творческая энергия советского народа 12.

12 « М а т ер и а л ы  X X II с ъ е з д а  К П С С » , стр . 395 .



Г Л А В А  VI

ИТОГИ ПОЛУВЕКОВОЙ БОРЬБЫ НАРОДОВ 
ДАГЕСТАНА ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 

И КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

§ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ

Великая Октябрьская социалистическая революция и вы
званные ею социальные преобразования имели колоссальное 
значение для самоопределения народов. Она подняла миллио
ны угнетенных на борьбу против царского самодержавия и 
помещичье-капиталистического строя, за освобождение от 
феодально-капиталистического гнета, от политического и на
ционального бесправия.

Уже Февральская революция пробудила народы окраин, 
послужила толчком для развития их национального и классо
вого самосознания. В Дагестане это привело к размежеванию 
классовых сил, определению сторонников Временного прави
тельства, местной буржуазии, выступавшей с лозунгами «на
циональной независимости», клерикалов, мечтавших о шари
атской монархии, и социалистов, выражавших интересы 
трудящихся.

Националисты пытались возглавить освободительное дви
жение, воспользоваться плодами победы Февральской рево
люции, чтобы отделить Дагестан от революционной России 
и образовать «самостоятельное государство». Злейшие враги 
не только революции и народа, но и вообще какого бы то ни 
было прогресса, они разжигали межнациональную вражду и 
старались вызвать у дагестанцев ненависть к великому рус
скому народу, провокационно отождествляя его с царизмом. 
Они хотели закрепить власть «своей» буржуазии, «своих» по
мещиков, отгородить трудящихся области от воздействия 
русского рабочего класса, помешать установлению единого 
фронта борьбы против эксплуататоров, русских и дагестан
ских.
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Силам контрреволюции в Дагестане противостояли боль
шевистские организации и группы, образовавшиеся в Порт- 
Петровске, Дербенте, Темир-Хан-Шуре, в округах и постепен
но сплачивавшие вокруг себя революционно настроенные 
массы, а также Социалистическая группа. Созданная извест
ными революционерами М. Дахадаевым и Д. Коркмасовым 
в марте 1917 г., она вела борьбу с помещичье-клернкальной 
реакцией, со всеми видами буржуазного национализма и 
своей деятельностью способствовала перерастанию в Дагеста
не буржуазно-демократической революции в социалистиче
скую.

Агитация большевиков и собственный опыт трудящихся 
убеждали последних в контрреволюционной сущности Вре
менного правительства и его местных органов. Весной 1917 г. 
развернулось мощное крестьянское движение, охватившее 
почти все округа области, в том числе и горные — Аварский, 
Гунибский, Казикумухский, Самурский, Кюринский и др. Ак
тивизировались выступления рабочих за своп экономические 
и политические права. В революционное движение с каждым 
днем вовлекались все более широкие слои населения. О побе
де Октября в Дагестане узнали сразу же, несмотря на 
стремление эсеров, меньшевиков, местной буржуазии и духо
венства скрыть от народа великое событие, избавившее его 
от национального и социального угнетения.

Октябрьская революция до основания разрушила старую 
государственную машину и установила диктатуру пролетариа
та в форме Советской власти. Важнейшим условием укрепле
ния новой власти являлось сохранение союза рабочих и кре
стьян, объединенные усилия которых должны были сломить 
сопротивление эксплуататорских классов, сплочение всех тру
дящихся вокруг рабочего класса.

В Дагестане из-за неразвитости капиталистических отно
шений, общей социально-экономической отсталости, выражав
шейся, в частности, в существовании множества мелких хо
зяйств, огромной армии служителей исламской церкви, ока
зывавших большое влияние на экономическую и духовную 
жизнь горцев, национальный пролетариат, который мог бы по
вести за собой крестьянскую бедноту, к моменту революции 
еще не сформировался. Его роль на первых порах играл рус
ский рабочий класс, союз которого с дагестанским крестьян
ством способствовал возникновению необходимых условий для 
кардинального решения национального вопроса. Это было до
стигнуто лишь в результате соединения освободительного 
движения народов области с пролетарским движением в Рос
сии. «Социальная революция, — писал В. И. Ленин, — не мо
жет произойти иначе, как в виде эпохи, соединяющей граж
данскую войну пролетариата с буржуазией в передовых стра
нах и целый ряд демократических и революционных, в том
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числе национально-освободительных, движений в неразвитых, 
отсталых и угнетенных нациях»

Решить национальный вопрос в Дагестане значило решить 
помимо аграрной такие важнейшие проблемы, как обрете
ние национальной государственности, создание промышлен
ности, формирование национальных кадров рабочего класса 
и интеллигенции и др. В крае с чрезвычайно сильными фео
дально-патриархальными пережитками нужно было начать 
борьбу за осуществление общедемократических, а затем и 
социалистических преобразований, уже поставленных на оче
редь дня, чтобы не повторять тот мучительный почти вековой 
путь капиталистического развития, который прошла Россия. 
При поддержке всех ее народов и под руководством Коммуни
стической партии, вооруженной знанием объективных законов 
развития общества, трудящиеся Дагестана приступили к 
строительству новой жизни. Залогом успеха в этом служил 
союз их с русским рабочим классом. Прочность союза зави
села прежде всего от того, насколько быстро удастся ликви
дировать моральное наследие «военно-народного» управления, 
действовавшего в крае около 60 лет, преодолеть отчужден
ность и замкнутость, оставшиеся здесь как результат коло
ниальной политики царизма. Ненависть к самодержавию, ко
торое провоцировало межнациональную вражду, держало 
массы в темноте, подавляло их активность, унижало достоин
ство гордых, свободолюбивых горцев, иногда переходила в 
недоверчивое отношение ко всему русскому. Избавляться от 
недоверия, убеждаться в единстве интересов с русскими ра
бочими и в их дружеских чувствах дагестанцам помогла 
пролетарская власть, позволившая им ощутить материальные 
блага революции и вставшая на защиту ее завоеваний.

Гражданская война наглядно показала людям гор, кто их 
враг и кто друг. Эта война, в которой они вместе со всеми на
родами страны сражались с общим врагом за общее дело, 
явилась школой подлинного интернационализма.

По окончании интервенции и гражданской войны эконо
мическая и политическая жизнь Дагестана тесно переплелась 
с экономической и политической жизнью Центральной России. 
Мирное строительство велось под руководством одной поли
тической партии и в рамках одной государственной системы. 
Диктатура пролетариата обеспечивала всем народам Страны 
Советов право и возможность создавать повое, социалистиче
ское общество.

В своей борьбе за победу нового строя партийная органи
зация Дагестана опиралась па беднейшие слои населения, 
на сознательность этих слоев и их революционный порыв, на 1

1 В. И. Л е н и  п. О карикатуре на марксизм и об «империалистиче
ском экономизме», — Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 112.
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союз русских рабочих с горскими крестьянскими массами, 
союз, который сформировался и укрепился в революционных 
битвах с местными эксплуататорами и иностранными интер
вентами, на общественные и политические организации, воз
никающие в крае, на исключительно большую помощь Совет
ского государства, на содружество народов страны и их ин
тернациональное единство.

Для осуществления социалистических преобразований и 
уничтожения фактического неравенства между Дагестаном и 
центральными районами России, неравенства, выражавшегося 
в политическом, экономическом и культурном отставании, 
необходимо было решить ряд сложнейших проблем — создать, 
используя местные ресурсы, национальную промышленность, 
приобщить к индустриальному труду горское население, наде
лить крестьян землей и перевести мелкотоварные хозяйства 
на путь крупного механизированного хозяйства, подготовить 
условия для формирования национального рабочего класса, 
открыть светские школы и ликвидировать неграмотность — 
но раньше всего проблему государственного устройства быв
шей окраины царизма. Наиболее приемлемой формой для 
многонационального Дагестана партия и правительство при
знали советскую автономию в составе Российской федерации.

Декларация об автономии, основанная на ленинском прин
ципе равноправия наций, была оглашена на Чрезвычайном 
съезде народов Дагестана в ноябре 1920 г., а в январе 1921 г. 
ЦИК РСФСР издал декрет об образовании Дагестанской Ав
тономной Советской Социалистической Республики. Это поста
новление встретило горячее одобрение трудящихся. На собра
ниях, митингах, съездах принимались резолюции о его полной 
поддержке. Народы, не имевшие национальной государствен
ности, раздробленные по 12 военно-административным окру
гам, объединялись в республике, получившей свои органы 
власти и управления, свой государственный аппарат, свою 
конституцию, которая законодательно закрепляла нацио
нальное освобождение и самоуправление горцев. В ней ука
зывалось, что в республике устанавливается «диктатура про
летариата и беднейшего крестьянства в виде сильной Все- 
дагестанской Советской власти в целях полного подавления 
буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком 
и построения социализма». Высшим органом государственной 
власти был Вседагестанский съезд Советов, а в период между 
съездами ЦИК ДАССР. На его сессиях формировалось пра
вительство республики — Совет Народных Комиссаров, ве
давший всеми делами, связанными с экономикой, политикой 
и культурой Дагестана.

Через 16 лет, 12 июня 1937 г. была принята новая Консти
туция ДАССР, отразившая сдвиги, происшедшие в респуб
лике, изменения в ее экономике и классовой структуре. В но-
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вой Конституции говорилось, что Дагестанская АССР пред
ставляет собой социалистическое государство рабочих и 
крестьян, вся власть в котором принадлежит трудящимся го
рода, аула и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
Высшим органом государственной власти является Верховный 
Совет ДАССР, который избирает Президиум Верховного Со
вета и утверждает правительство республики.

Вся полувековая история строительства социалистического 
общества в Дагестане подтвердила правильность политики 
Коммунистической партии в области государственного устрой
ства. Автономия обеспечила окончательную победу Советской 
власти, расцвет демократических форм управления, свободное 
политическое, экономическое и культурное развитие всех на
родов страны гор, заложила политическую основу для пере
растания народностей в социалистические нации.

§ 2. ОТ ФЕОДАЛЬНО-ПАТРИАРХАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИИ К СОЦИАЛИЗМУ

Дагестан был одной из наиболее отсталых в хозяйственном 
отношении окраин дореволюционной России, и царизм всяче
ски старался законсервировать эту отсталость. Фактическое 
неравенство между экономикой области и центральных райо
нов исчислялось не годами, а десятилетиями. Оно выража
лось главным образом в отсутствии крупной индустрии, хотя 
для ее создания были все объективные условия, в односторон
ности структуры промышленного производства, в аграрной на
правленности хозяйства и примитивности форм земледелия 
и скотоводства, в неразвитости средств транспорта и связи.

В 1913 г. удельный вес промышленности в экономике Даге
стана составлял лишь 20% (в России — 42%); здесь насчи
тывалось всего 90 кустарных и полукустарных предприятий 
(консервные и стекольный заводы, канатная и табачная фаб
рики, кожевенные мастерские и пр.); промышленной продук
ции на душу населения приходилось в 2,6 раза меньше, чем 
в России в целом. Перевозка людей и грузов осуществлялась 
на лошадях, ослах, двухколесной арбе, зимой аулы многих 
высокогорных районов оставались отрезанными от внешнего 
мира в течение трех-четырех месяцев.

Малоземелье, феодальные формы землепользования, ко
лониальное положение области определяли чрезвычайно низ
кий уровень сельского хозяйства.

Техника и удобрения отсутствовали, средняя урожайность 
зерновых едва достигала 4,5 ц с гектара, своим хлебом область 
не обеспечивала себя и на полгода. Лучшие земли царское 
правительство раздавало русским чиновникам и представите
лям дворянства. Крестьянские участки облагались налогами, 
в 10 раз превышающими налоги с крестьян в России. Более 
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33% земель находилось во владении беков, ханов и крупных 
■скотоводов, составлявших 0,5% населения, а 89% крестьян 
либо вовсе не имели пашни, либо имели крошечные наделы — 
в горах 0,6—0,9 десятины, на плоскости — не более 1,5—2 де
сятин.

В горах довольно многочисленными были хозяйства, пол
ностью основанные на личном труде горца;‘все производимые 
им продукты шли на удовлетворение потребностей его и его 
семьи. Данный тип хозяйства не занимал значительного места 
в сельской экономике. Наибольшая роль здесь принадлежала 
мелкотоварному производству, на которое приходилось 43,1%, 
а з отдельных районах, преимущественно садоводческих и ку
старно-промысловых, — до 50% хозяйств.

Примерно 6% деревенского населения составляли кулаки, 
в руках которых было сосредоточено товарное животноводст
во (около 70% всего поголовья овец), земледелие, частично 
кустарные промыслы. Эти по сути дела капиталистические хо
зяйства снабжали рынок главными предметами дагестанского 
вывоза — рисом, табаком, кукурузой, овощами, виноградом, 
фруктами, продуктами животноводства— и на них падало 
50% общего торгового баланса области. Кулаки скупали и 
захватывали земли, обширные сады, виноградники и явля
лись эксплуататорами беднейшей части крестьянства.

Тяжелое экономическое положение горца, его скудный 
потребительский бюджет, особенно в таких округах, как Гу- 
нибский, Андийский, Лакский, Самурский, Кюринский, по
рождали батрачество и массовое отходничество. Более поло
вины доходов крестьянин должен был добывать вне своего 
хозяйства. По материалам ряда источников, условно чистый 
доход его в 1917 г. складывался из поступлений от различных 
е и д о в  деятельности (%):

п олевод ства ..............................  9,2
сад о во д ства ..............................  7,9
животноводства.............................22,4
отходничества.................................. 60,5

Совсем отчаянным было положение тех крестьян, которые 
вовсе не владели землей, рабочим продуктивным скотом и ко
торые находились в полной зависимости от кулачества и за
житочных хозяев.

Экономической отсталости Дагестана соответствовала не
развитость социальных отношений. Основной общественной 
единицей являлся тухум, включавший родственников до две
надцатого и даже пятнадцатого колена. Отдельная личность 
имела значение не сама по себе, а только в зависимости от 
принадлежности к тому или иному тухуму. В ауле их, как пра
вило, было несколько, и они объединялись в сельскую общи
н у — джамаат, возглавляемую самыми богатыми ее предста

267



вителями. На них-то и опиралась царская администрация 
края.

Правовая жизнь здешних народов регламентировалась 
древними адатами, которые подвергались известной транс
формации в соответствии с требованиями времени, и шариа
том, по которому решались дела, касающиеся религии, семей
ных отношений, наследства и др.

Характерной чертой общественного бытия Дагестана бы
ло огромное влияние духовенства, определявшееся прежде 
всего его многочисленностью: в области насчитывалось 36— 
40 тыс. мулл, кадиев, алимов, муталимов и прочих служите
лей культа, иначе говоря, на каждые 20 жителей приходилось 
одно духовное лицо.

Это сословие располагало весьма мощными средствами 
воздействия на народные массы. Сильнейшим оружием его 
являлись, во-первых, грамотность (горцев, умеющих читать и 
писать, было ничтожно мало), во-вторых, религиозные школы 
(дагестанцы с детства приучались воспринимать мир через 
учение Корана), в-третьих, шариат (традиция «жить по ша
риату» оставалась незыблемой при царизме, сделавшем ша
риатские суды правительственными), в-четвертых, материаль
ная база — вакуф и закият, т. е. имущество или доля дохода 
с имущества, завещанные в распоряжение мечети не только 
на содержание храма и его служителей, но и на различные 
общественные нужды и обязательный для каждого мусульма
нина сбор (7,о всех доходов на 7<о стоимости имущества), 
идущий якобы для помощи нищим, вдовам, сиротам и т. д. 
Выступая в роли и народных учителей, и судей, и распреде
лителей общественных сумм и излишков, и «опекунов бедно
ты», духовенство контролировало всю жизнь горцев.

Революция принесла народам Дагестана политическую 
свободу, но без перехода средств производства в руки трудя
щихся, без ликвидации существующих здесь общественных 
отношений создание новой социально-экономической базы 
было невозможно. Слабое развитие производительных сил, 
малочисленность рабочего класса, наличие патриархально
феодальных пережитков, национальная разобщенность и ве
ками культивировавшаяся господствующими классами и ду
ховенством религиозная непримиримость делали эту задачу 
крайне сложной. Первым и непременным условием социали
стического преобразования края являлось сближение его на
родов с революционной Россией. Она должна была помочь 
дагестанцам преодолеть экономическую и культурную отста
лость, решить те проблемы социального развития, которые ни 
царизм, ни местная феодальная верхушка решить, разумеется, 
не могли.

С установлением Советской власти в Дагестане были на
ционализированы основные промышленные предприятия, пор-
268



товые и железнодорожные сооружения, вся банковская систе
ма. К ДАССР перешли Берикейские нефтяные промыслы, 
которыми ведало Грозненское нефтеуправление, и рыбные 
промыслы, расположенные на территории республики. Ей бы
ло передано оборудование Оренбургского, Ставропольского 
и Самарского консервных заводов. Сразу же начались рабо
ты по изучению местных минерально-сырьевых богатств и по 
выявлению внутренних ресурсов промышленности.

В соответствии с законом о национализации земли горские 
крестьяне получили полмиллиона десятин помещичьих зе
мель, несколько тысяч гектаров садов и виноградников. В це
лях объединения батрацко-бедняцкой части населения и вы
свобождения ее из-под влияния кулаков и духовенства были 
созданы крестьянские комитеты общественной взаимопомо
щи — кресткомы.

Советское правительство оказывало народам Дагестана 
огромную материальную поддержку — выделяло большие 
суммы на восстановление разрушенных селений, на дорожное 
строительство, расширение посевных площадей, приобретение 
рабочего и продуктивного скота, что позволило поднять эко
номику крестьянских хозяйств и провести важную работу по 
землеустройству и мелиорации, принимало меры к перебази
рованию промышленных предприятий из других районов стра
ны, снабжало сырьем, материалами, оборудованием.

Уже первые мероприятия новой власти вызвали сильное 
противодействие враждебных классов и общественных 
групп — недобитой буржуазии, особенно торговой, бывших 
крупных собственников земли, царских чиновников и офице
ров, кулаков, в какой-то степени державших экономические 
рычаги сельского хозяйства в своих руках, представителей 
мелкотоварного уклада, которые были связаны с российским 
капиталистическим рынком и всецело зависели от него, нако
нец, духовенства. Все они вели пропаганду против социализ
ма, старались затормозить рост политического сознания гор
цев. Кулачество, духовенство и реакционно настроенная ин
теллигенция поддерживали находившиеся в подполье партии 
мусаватистов и иттихадистов, проповедовавших идеи панис
ламизма, проводивших в аулах протурецкую агитацию и ста
вивших целью с помощью служителей культа мобилизовать 
народ на борьбу с Советами. Духовенство проявляло активное 
стремление утвердить реакционное религиозное течение мю
ридизм во главе с шейхами.

Попытки внутренних врагов Советской власти добиться 
реставрации старых порядков оказались, однако, тщетными. 
Новая политическая система надежно обеспечивала рабоче- 
крестьянскому государству владение средствами производст
ва и управление народным хозяйством. Экономическая 
политика молодой республики была направлена на уничто-
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жение капиталистических производственных отношений и на 
развитие социалистического способа производства. Важней
шим условием вытеснения капиталистических элементов и 
ликвидации эксплуататорских классов, а, следовательно, по
строения фундамента социалистической экономики явилась 
индустриализация.

За период довоенных пятилеток в Дагестане были созда
ны новые отрасли промышленности — химическая, топливная, 
металлообрабатывающая, стройматериалов — и развивались 
ранее существовавшие — легкая и пищевая (рыбная, консерв
ная, винодельческая), вступили в строй новые фабрики и за
воды, подверглись реконструкции старые, прокладывались 
дороги, соединившие высокогорные аулы с городами и рай
центрами, устанавливалась телеграфно-телефонная связь 
Введенная в эксплуатацию Гергебильская ГЭС стала снаб
жать электроэнергией города и селения, промышленные объ
екты и учреждения культуры.

В 1940 г. продукция дагестанской промышленности ПО' 
сравнению с 1913 г. увеличилась в 12 раз, мощность электро
станций — в 33 раза, а выработка электроэнергии — в 38 раз. 
С 1928 по 1940 г. капиталовложения в промышленность и энер
гетику ДАССР составили 510-млн. руб., или 52% всех капи
таловложений в народное хозяйство республики.

Быстрый рост индустриального производства поставил на 
очередь дня вопрос о кадрах. Они создавались путем вовле
чения горского населения, в частности женщин-горянок, в про
мышленность и подготовки его в различных учебных заведе
ниях, на курсах, в профтехнических школах и школах фаб
рично-заводского ученичества. Крупные промышленные 
центры страны посылали в Дагестан квалифицированных 
рабочих и инженерно-технический персонал, с помощью ко
торых местные рабочие осваивали сложную технику, приоб
ретали специальность. К концу второй пятилетки рабочие 
коренных национальностей составили 50% всех промышлен
ных рабочих ДАССР.

Таким образом, индустриализация способствовала пре
одолению технико-экономической отсталости, формированию 
научно-технической интеллигенции, увеличению численности 
национального рабочего класса, благодаря чему повысилась 
его роль в общественной жизни республики, усилилось влия
ние на аул, на крестьянина-горца и укрепился союз между 
ними. Она обеспечила также широкое развертывание коопе
рации, организацию совхозов и перевод основной массы гор
ских крестьянских хозяйств на социалистический путь.

В годы, предшествовавшие коллективизации, в дагестан
ской деревне произошли колоссальные сдвиги, явившиеся 
следствием политики Советского государства по отношению 
к крестьянству. Многие хозяйства, переселившиеся из горных 
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округов на плоскость, получили богатые угодья и большие 
кредиты. Помощь правительства выражалась в освобождении 
беднейшего и среднего крестьянства от налогов и снятии за
долженности по ссудам, в снабжении техникой и семенами, 
в осуществлении земельно-водной реформы, уничтожившей 
остатки феодальных отношений в землепользовании и пере
житки кабальной зависимости в отгонном животноводстве, 
в расширении оросительной системы, в направлении средств 
кооперации на удовлетворение насущных нужд бедняцко-се
редняцких хозяйств, на подготовку и проведение коллективи
зации.

Все эти изменения совершались в условиях жесточайшей' 
классовой борьбы, подрыва экономической (передачи вакуфов. 
и закиятов кресткомам), а затем и политической позиции ду
ховенства в деревне, подавления сопротивления кулачества,, 
наконец, ликвидации его как класса.

Могучим средством развития колхозного движения, опор
ными пунктами руководства им со стороны государства были 
машинно-тракторные станции, представлявшие собой инду
стриальную базу колхозного строя, новую форму организации 
социалистического производства в сельском хозяйстве. В срав
нительно короткий срок в ДАССР возникла широкая сеть 
МТС. Им принадлежала большая роль в осуществлении 
сплошной коллективизации на плоскости и в горах, они не 
только дали крестьянству технику, но и стали важнейшими 
хозяйственными и политическими центрами аулов. В 1938 г. 
на полях Дагестана работало 725 тракторов, 137 комбайнов, 
235 молотилок, более 300 автомашин и т. д.

Огромное значение для создания социалистического сек
тора сельского хозяйства и усиления пролетарского влияния 
на крестьянские массы имела посылка в колхозы и производ
ственные объединения 25-тысячников, а также комсомольцев, 
мобилизованных ЦК ВЛКСМ, и рабочих ударных бригад. 
С 1932 г. шефская помощь стала постоянной. Бригады пере
носили в деревню опыт организации соревнования и ударни
чества, разъясняли колхозникам решения правительства, по
могали упорядочить нормирование труда и оценку работ в тру
доднях, подготавливать производственные планы.

К концу 30-х годов коллективизация в Дагестанской рес
публике была завершена. Здесь насчитывались 1093 сельско
хозяйственные артели, объединившие 98,5% крестьянских 
хозяйств. На вечное пользование колхозы получили более
3,8 млн. га земли. С победой колхозного строя была оконча
тельно преодолена многоукладность экономики и установлена 
единая социалистическая система народного хозяйства. Это 
означало, что Советской власти в сравнительно короткий срок 
удалось осуществить перевод Дагестана от средневековья к 
социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Рес-
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публика из аграрной превратилась в индустриально-колхоз
ную.

Развитие тяжелой индустрии и переустройство сельского 
хозяйства на социалистических началах позволили ДАССР, 
как и другим республикам нашей страны, довольно быстро 
ликвидировать последствия тяжелейшей войны, обеспечить 
благодаря непрерывно наращиваемому экономическому по
тенциалу завершение строительства социализма и приступить 
к решению грандиозной задачи — созданию материально-тех
нической базы коммунизма на основе использования новей
ших достижений науки и техники, внедрения механизации и 
автоматизации.

Особенно больших успехов трудящиеся республики доби
лись в период выполнения программы семилетнего плана — 
было разведано и введено в разработку девять высокопро
дуктивных нефтегазовых месторождений, построено и пущено 
в действие 38 крупных промышленных объектов, предприятия 
освоили 158 новых типов машин, агрегатов, приборов, номен
клатура выпускаемой продукции пополнилась такими слож
ными изделиями, как шлифовальные станки, генераторы, 
электросварочные агрегаты, трансформаторы, центробежные 
насосы, электротермические и вакуумные электропечи, и мно
гими другими.

Перемены, происшедшие в Дагестане за годы Советской 
власти, поистине разительны. В 1966 г. здесь насчитывалось 
более 300 промышленных предприятий, оборудованных совре
менной техникой, производство промышленной продукции по 
сравнению с 1913 г. возросло в 77 раз (за 5—6 дней ее вы
пускают столько, сколько производилось за весь 1913 год), 
выработка электроэнергии превзошла дореволюционный уро
вень в 157 раз и составила 595 млн. квт-ч\ на душу населения 
в течение года приходится 444 кет- ч. Ведется сооружение Чир- 
кейской ГЭС с годовой выработкой электроэнергии около 
3 млрд, кет ■ ч, что в 1,5 раза превышает общий объем произ
водства электроэнергии в России до 1917 г.

Изделия дагестанской промышленности вывозятся почти 
во все республики, области и края нашей Родины и в братские 
социалистические страны. Только завод «Дагэлектроаппарат» 
выполняет заказы более чем 20 государств. Пищевая про
мышленность ныне производит свыше 100 наименований пло
довых, овощных, рыбных и мясных консервов, более 60 наиме
нований вин и коньяков.

Сельское хозяйство республики представлено 560 колхо
зами и 93 совхозами, в которых имеется 13 973 трактора, 
1632 комбайна, 4328 автомашин. На долю Дагестана падает 
23% орошаемых в РСФСР земель. Производство зерна в 
1966 г. достигло 469 тыс. т, средняя урожайность зерновых 
культур составила 13,7 ц с гектара. Под садами и виноград- 
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киками занято 90 тыс. га (в 1913 г. — всего 8 тыс. га). Значи
тельно увеличилась молочная продуктивность коров, средний 
удой от одной коровы составил 1169 кг.

Лишь за последние десять лет с гор на плоскость спусти
лись 22 тыс. семей, или почти 90 тыс. человек. На дагестан
ской целине возникло 60 новых селений.

Непрерывное развитие и укрепление социалистической 
экономики обусловливает повышение жизненного уровня тру
дящихся республики, систематический рост реальной зара
ботной платы рабочих и служащих, увеличение доходов кол
хозников. Быстрыми темпами реконструируются города, по
являются новые населенные пункты, благоустраиваются 
старые.

Советская власть, колхозный строй неузнаваемо изменили 
облик и жизнь дагестанских аулов. Достаточно побывать в 
любом из них, чтобы убедиться в этом. Возьмем в качестве 
примера Верхнее Казанище Буйнакского района, обыкновен
ный аул, не являющийся передовым, но и не числящийся 
отстающим. Прежде в нем было 600 га пахотной земли, ко
торая принадлежала 30 кулацким хозяйствам. Из 300 бедня
ков 240 имели небольшие участки, а остальные работали по 
найму. Земля обрабатывалась дедовским способом, единст
венным орудием служила соха. Все трудоемкие работы вы
полнялись вручную или живым тяглом. Урожаи едва возме
щали крестьянам посеянные семена. Садоводством никто не 
занимался, культурное дерево было редкостью: господствова
ло мнение, что здешние неполивные земли непригодны для 
древонасаждений. За водой ходили за сотни метров, спуска
лись в ущелье и носили ее кувшинами.

В старом ауле не было ни одного медицинского работни
ка, больных «лечили» шесть знахарей; тиф, оспа и другие 
инфекционные болезни беспрепятственно косили людей. 
В ауле не было школы, дети сельской знати учились у муллы, 
платя в год по 8 пудов кукурузы. Среди 3 тыс. взрослых гор
цев насчитывалось только четыре грамотных человека. В ауле 
не было ни клуба, ни библиотеки, ни кино, ни радио. Никто 
не получал газет или журналов, связь отсутствовала, если 
не считать посыльных из окружного центра, направлявшихся 
сюда для вызова неплательщиков налога. В ауле не было 
магазина, за коробкой спичек, фунтом соли, керосином нуж
но было отправляться в город. Единственно, чем могло «гор
диться» Верхнее Казанище, — это своими мечетями. Власть в 
селении осуществлял старшина, назначенный наибом. Жители 
не пользовались никакими правами.

Сейчас здесь все по-другому. Сельчане владеют 19178 га 
удобных земель, из которых 2156 га — пахотные. Как пашня, 
так и пастбища переданы государством на вечное пользова
ние колхозу им. М. Дахадаева. На пастбищах пасутся 14 тыс. 
1 8  З а к а з  668 2 7 3



овец и коз, свыше 940 голов крупного рогатого скота и ло
шадей. В 1967 г. с каждого га было получено в среднем по»
30,6 ц кукурузы и 14,3 ц ячменя, что позволило досрочно 
рассчитаться с государством по хлебопоставкам и выдать на: 
трудодень по 3,5 кг зерна.

На полях работают мощные тракторы. Функционирует 
пять колхозных водяных мельниц, построен водопровод, уста
новлены десять кранов, и теперь все кварталы селения обес
печены родниковой водой. Колхоз вырастил огромный сад. 
Под сливами, абрикосами и яблоками занято 375 га.

В ауле в 1968 г. построено 20 новых домов с черепичными 
и железными крышами, есть фельдшерско-акушерский пункт 
и аптека. На культурные нужды Верхнего Казанища ежегодно' 
расходуется свыше 38,5 тыс. руб. — имеется клуб со стацио
нарной киноустановкой и библиотекой, насчитывающей 
19 209 брошюр и книг, из которых больше половины на род- 
пом языке. Тут регулярно демонстрируются фильмы, чи
таются лекции и доклады.

В средней школе обучаются на родном языке более 
800 мальчиков и девочек. Все 34 школьных учителя представ
ляют коренные народности Дагестана. Действуют все виды 
связи: телеграф, телефон, радио. Жители аула выписывают 
2820 газет и журналов, 1895 — на русском языке и 925 — на 
национальном. Работают два магазина.

Орденами и медалями Советского Союза награждены 
12 человек, орденами и медалями материнства-—29 женщин,. 
223 многодетные матери получают пособие от государства, 
12 женщин избраны депутатами сельского совета.

Колхозники гордятся такими людьми, как Зала-Ханум 
Исматулаева, собравшая 91 ц овощей при плане 70 ц, звень
евая садоводчеужого звена Маржаиат Салихова, получившая 
67 ц плодов с 1 га, доярка Саният Султангишиева, надоившая 
от каждой фуражной коровы 2365 кг молока при плане 1700 кг, 
тракторист Камиль Абдурахманов, вспахавший 1694 га при 
плане 1300 га мягкой пахоты, и многие другие.

Аул Верхнее Казанище — не исключение. Путь от нищеты,, 
отсталости и невежества к культурной и зажиточной жизни 
прошли все селения Советского Дагестана.

Победа социализма в экономике привела к коренным из
менениям социально-классовой структуры общества (табл. 10). 
Двум видам собственности — государственной и кооператив
но-колхозной — соответствуют и два дружественных класса — 
рабочих, крестьян — и прослойка новой советской интеллиген
ции, кровно связанной с ними. Им принадлежит ведущая роль 
во всех сферах жизни.

Здесь, как и во всей стране, сложилось общество, где нет 
антагонистических противоречий, где все средства производ
ства являются собственностью народа, где отношения людей: 
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Т а б л и ц а  10

Социальная структура дагестанского общества 
в 1926, 1958 и 1965 гг. (%) *

О б щ е с т в е н н ы е  г р у п п ы
Н а  17. X I I .  

1926 г .
Н а  15. I. 

1959 г .
Н а  1. I. 
1 .6 6  г .

Рабочие . . .  ................................. 11,1 26,9 34,1
С л у ж ащ и е ............................................ 6,3 17,6 20,9
Колхозники .......................................... — 55,2 44,9
Крестьяне-единоличники................... 69,0 0,3 0,1
Некооперированные кустари . . 4,0 — —

П редприниматели.............................. 2,3 — —

Б езработн ы е........................................ 0,5 — —

П р о ч и е .................................................. 6,8 — —

* Составлена по данным переписей 1926 и 1959 гг. и материалам Ста
тистического управления за 1965 г.

строятся на равенстве и сотрудничестве, на справедливом 
распределении материальных и духовных благ. Начало этому 
процессу положили ликвидация всех эксплуататорских клас
сов, подрыв экономической и идеологической базы, порож
давшей эксплуатацию и господство одного класса над другим. 
Было покончено и с национальным гнетом, с привилегирован
ным положением одной какой-либо нации, с властью духо
венства над населением.

Колониальный прежде народ совершил скачок от патриар
хально-феодальных отношений к социалистическим. Отсталая 
окраина царской России превратилась в индустриально-аграр
ную республику, в которой доля промышленного производст
ва превышает долю сельскохозяйственного. Незначительный 
когда-то отряд рабочих, разбросанных по мелким кустарным 
и полукустарным предприятиям (причем рабочие коренных 
народностей исчислялись единицами), разросся до 190-тысяч
ной армии рабочих и служащих. Нет больше влачащих жал
кое существование крестьян-бедняков и батраков, в сельском 
хозяйстве республики, удовлетворяющем нужды не только 
колхозной деревни, но и социалистического города, заняты 
400 тыс. колхозников и 48 654 работника совхозов.

Раньше в Дагестане насчитывалось лишь 5% грамотных, 
теперь их 100%, появилась своя национальная интеллигенция. 
Еще недавно патриархально-феодальные пережитки сильны 
были в сознании горцев, теперь они встречаются редко и по
степенно совсем изживаются. Тухум и джамаат как общест
венно-правовые категории ушли в область предания, адаты 
больше не регламентируют общественную жизнь аула. Ныне 
там дела решают сельские Советы, общее собрание колхоз
ников, производственные совещания бригад, работников 
ферм. Кровная месть совершенно исчезла. Раньше женщина
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была закрепощена, сейчас она пользуется равными с мужчи
ной правами. Раньше отсутствовали условия для роста мате
риального и духовного уровня жизни населения, теперь они 
созданы. В стране великого содружества людей дагестанцы 
обрели счастье, суверенитет, национальную государственность, 
получили признание всех народов Советского Союза.

В республике единство интересов классов и социальных 
групп проявляется в достижении максимально высокой произ
водительности труда, в стремительном развитии производи
тельных сил, призванных обеспечить потребности человека и 
общества. В период завершения строительства социализма 
и перехода к коммунизму наблюдается всемерное сближение 
групп населения в области как национальных, так и классо
вых отношений, ускоряется процесс стирания классовых гра
ней. Исчезли былая отчужденность, экономическая, полити
ческая и культурная разобщенность народов Дагестана. 
Говорящие более чем на 30 языках и наречиях, они объеди
нились вокруг одной культуры — социалистической, создали 
единую экономику — социалистическую, единую форму госу
дарственности — автономную республику.

§ 3. РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Советский строй дал неисчерпаемые возможности исполь
зования многовековых завоеваний разума на благо народа. 
Путь к вершинам человеческой культуры открылся и для 
трудящихся в прошлом отсталых национальных окраин.

По культурному облику Дагестан дореволюционный и Да
гестан современный — это два разных мира, две разные сту
пени общественного развития. История доселе не знала при
меров столь быстрого, столь стремительного движения 
народов от отрталости к прогрессу, от невежества к знаниям, 
расцвету искусства и литературы.

*  *  *

Оригинальная, самобытная культура Дагестана складыва
лась веками. В песнях, поэмах, преданиях и легендах, сказ
ках, пословицах и поговорках получила отражение вся много
образная жизнь его народов, их героическая история. 
В зажигательных танцах, стремительном темпе музыки, вы
разительности напевов проявился характер дагестанцев, их 
темпераментность, богатство внутреннего мира. Древние виды 
искусства — резьба по камню и дереву, стуковый орнамент, 
изготовление замечательных по стилю и красоте гончарных 
и ювелирных изделий — демонстрируют высокое мастерство 
народных умельцев, их трудолюбие и талантливость.

Однако экономическая отсталость края, политическое бес- 
цравие, груз патриархально-родовых пережитков всеобъемлю- 
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щее влияние мусульманской религии, налагавшей запрет на 
песни, музыку и живопись, определили низкий уровень разви
тия культуры народов Дагестана. Большинство из них не име
ли письменности, массовая неграмотность была повсеместным 
явлением, в немногочисленных светских школах обучались 
преимущественно дети зажиточных слоев населения, медресе 
и примечетские школы, призванные воспитывать подрастаю
щее поколение в духе покорности и преданности властям, 
давали ничтожно мало положительных знаний, национальная 
интеллигенция почти отсутствовала.

Если к этому прибавить плохую связь между населенными 
пунктами, оторванность от культурных центров, темноту и за
битость сельских жителей, особенно женщин, неблагоустроен- 
ность городов и аулов, ужасающую антисанитарию, абсолют
ную нехватку медицинских работников (один врач на 18,4 тыс. 
человек и 108 больничных коек на 630 тыс.) и как следствие 
этого частые эпидемии, то легко себе представить, какие 
грандиозные задачи встали здесь перед Советской властью 
в области культурного строительства.

Работа велась сразу в нескольких направлениях — пред
стояло дать письменность лезгинам, табасаранцам и другим 
народностям, осуществить реформу алфавита, открыть свет
ские школы и укомплектовать их преподавательскими кадра
ми, организовать интернаты в горах, развернуть борьбу с 
неграмотностью. Сколь необъятна была эта проблема, можно 
судить хотя бы по тому, что в 1926 г. грамотность населения, 
несмотря на колоссальные усилия, составляла всего 12,2%, 
а среди женщин 1,1%. И все же VI съезд Советов ДАССР 
(1927 г.) обсуждал вопрос о всеобщем начальном обучении. 
Уже первые группы горцев, успешно окончивших школу, бы
ли отправлены в вузы различных городов СССР, уже дейст
вовали в стране гор первые педагогические техникумы — на
чался процесс формирования собственной интеллигенции. 
Создавались музеи, библиотеки, сакли-читальни, возникали 
драматические труппы и студии, развивалась периодическая 
печать.

Огромную роль в культурном строительстве республики 
сыграл культсанпоход, организованный в начале 30-х годов 
и включавший целый комплекс мероприятий: обучение негра
мотных и малограмотных, медицинский осмотр детей и взрос
лого населения, оспопрививание, пропаганду санминимума. 
Он привлек большое число участников и произвел настоящую 
революцию в быту горцев.

30-е годы вообще ознаменовались крупными успехами на 
культурном фронте — в соответствии с постановлением пар
тии и правительства ДАССР перешла к введению обязатель
ного начального, а затем семилетнего на селе и десятилетнего 
в городах обучения, быстрыми темпами росла сеть семилет-
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них и средних школ, были открыты педагогический, учитель
ский, сельскохозяйственный и медицинский институты, много 
техникумов, ширилось издательское дело; началась система
тическая публикация произведений национальной литературы, 
была создана республиканская писательская организация 
и т. д.

Повышению культурного уровня масс способствовали пе
чать и культурно-просветительные учреждения. Число и тира
жи газет, выходивших на языках коренных народностей, 
значительно увеличились. Активизировалась деятельность 
библиотек, клубов, районных домов культуры.

Развитие здравоохранения позволило заметно улучшить 
обслуживание населения, усилить борьбу с инфекционными 
болезнями, добиться исчезновения эпидемий оспы, холеры, 
малярии и резкого сокращения заболеваемости и смертности.

Период завершения строительства социализма был отме
чен достижениями в области просвещения, науки, литературы, 
искусства. На новую ступень поднялась высшая школа, за
нимавшаяся как подготовкой специалистов по различным 
отраслям знания, так и решением ряда научных вопросов. 
Исследовательские институты разрабатывали проблемы, име
ющие важнейшее народнохозяйственное значение, связь 
науки с практикой являлась, как и теперь, одной из главных 
задач. Темы современности, пробуждения горцев к сознатель
ному творческому труду находились в центре внимания даге
станских писателей, начавших создавать большие социальные 
полотна. В литературе прочно утверждается реалистическое 
направление. Многие стороны социалистической действитель
ности получили отражение в картинах художников Дагестана. 
Важнейшим событием культурной жизни ДАССР было обра
зование на базе коллективов художественной самодеятель
ности нескольких национальных театров.

Культурная революция, осуществленная под руководством 
Коммунистической партии и с помощью русского народа, кар
динально изменила жизнь и быт народов республики. Прежде 
всего было ликвидировано тяжелое наследие старого обще
ства в области просвещения. В настоящее время в 1670 обще
образовательных школах обучается более 300 тыс. детей, в 
них работают 18,1 тыс. учителей. По развитию высшего обра
зования Дагестан оставил позади себя не только зарубежные 
страны Ближнего и Среднего Востока, но и ряд капиталисти
ческих государств Западной Европы. Так, на каждые 10 тыс. 
населения ДАССР приходится 118 студентов (в Иране— 10, 
Турции — 28, ФРГ — 46, Италии — 50, Англии — 58).

Одним из самых блестящих результатов культурной рево
люции было формирование новой советской интеллигенции, в 
том числе из представителей местных народностей. Сейчас в 
Дагестанском филиале АН СССР, в 23 научно-исследователь- 
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ских институтах и вузах работают 1533 научных работника, 
профессора, преподавателя. В различных отраслях экономики 
республики трудятся более 52 тыс. специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. Население обслуживают 
2200 врачей и более 6 тыс. человек среднего медицинского 
персонала.

Социалистические по содержанию и национальные по фор
ме литература и искусство ДАССР достигли подлинного рас
цвета. Произведения дагестанских мастеров слова переведе
ны на 90 языков народов Советского Союза. Стихи С. Сталь- 
ского, Г. Цадасы, Р. Гамзатова, новеллы Э. Капиева, повести 
и романы А. Абу-Бакара известны и за рубежом. В республи
ке действуют 7 государственных и 5 народных театров, музы
кальное училище и 16 музыкальных школ готовят музыкан
тов, певцов, композиторов. Больших успехов достигли живо
пись, графика, скульптура. Работы многих дагестанских ху
дожников не раз экспонировались на зональных и всесоюзных 
выставках. Благоприятные условия созданы для развития тра
диционных видов искусства, старинных народных художест
венных промыслов— Кубачинский, Гоцатлинский, Махачка
линский художественные комбинаты изготовляют ювелирные 
изделия. Унцукульская фабрика занята обработкой дерева, 
артель в сел. Балхар выпускает керамику, на 14 фабриках 
производятся ковры.

Всеобщее образование, рост числа средних и высших учеб
ных заведений и научных учреждений, возникновение широ
кой сети библиотек, музеев, клубов, расцвет литературы, му
зыкального, хореографического и театрального искусства, на
родного творчества и художественной самодеятельности спо
собствовали преобразованию внутреннего мира горца, опре
делили глубокие сдвиги в его мировоззрении, изменили его 
отношение к обществу, труду, семье.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что формирование 
социалистической культуры неразрывно связано с выработкой 
у масс коммунистической сознательности. Ведь в строительст
ве социализма участвуют люди, «которые воспитаны капита
лизмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к 
борьбе»2. В своей практической, организационной и полити
ческой деятельности партия всегда добивалась, чтобы трудя
щиеся в процессе этого строительства очищались от мелкобур
жуазных привычек и предрассудков, развивали свои способ
ности.

В соответствии с указаниями ЦК КПСС партийная орга
низация Дагестана во все периоды существования Советского 
государства придавала колоссальное значение вопросам вос- 1

1 В.  И .  Л е н и н ,  У с п е х и  и т р у д н о с т и  С о в е т с к о й  в л а с т и , —  П о л н о е  с о 
б р а н и е  с о ч и н е н и й , т . 38 , с т р . 54 .
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питания и перевоспитания горцев. Вредные навыки, обряды, 
традиции, унаследованные от старого общества, представляли 
серьезнейшую опасность, ибо держали массы в темноте и не
вежестве.

Традиции охватывают область национальных, классовых, 
семейно-бытовых взаимоотношений, религиозных верований и 
связанных с ними обрядов. В обществе, разделенном на не
примиримые, враждебные классы, у каждого класса есть свои 
нравственные нормы, принципы, которые отражают существу
ющие материальные условия и соответствующие им общест
венные отношения. Традиции и обычаи разных социально-эко
номических формаций отличаются друг от друга и в то же 
время между ними имеется определенная преемственность. 
Одни из них при смене формаций отмирают, другие возника
ют, некоторые же живут на протяжении ряда эпох. Обычаи 
кровной мести, например, у народов Северного Кавказа сло
жился при родовом строе и сохранялся до нашего времени. 
Такая древняя благородная народная традиция, как любовь 
к отечеству, в условиях социализма получила более глубокое 
содержание.

По степени общественной полезности или вредности нацио
нальные традиции делятся на прогрессивные и реакционные. 
В результате длительного влияния идеологии эксплуататор
ских классов и господства ислама в общественном и семейном 
быту горцев укоренилось немало вредных адатов — деление 
на тухумы, кровная месть, неуважительное отношение к жен
щине, многоженство, калым, умыкание девушек, обручение 
малолетних, выдача замуж несовершеннолетних и т. д.

Религиозные обряды и праздники, складывавшиеся столе
тиями, совершенствовались и приспосабливались к запросам 
и потребностям верующих. Религия проникала во все поры 
общественной жизни, она опутывала своими сетями и личную 
жизнь человека, не оставляя его от рождения до смерти. За
ключение брака, появление младенца на свет, похоронные це
ремонии сопровождались соответствующими культовыми 
действиями. Постепенно эти действия стали традицией, врос
ли в быт людей, причем духовенство очень умело использова
ло их консервативный характер: благодаря им сама религия 
приобрела большую устойчивость и немалые возможности для 
влияния на сознание индивидуума. Мусульманское духовен
ство распространяло и культивировало чисто религиозные 
обряды — пост уразы, ураза-байрам, курбан-байрам, шахсей- 
вахсей, суннет, почитание шейхов и посещение «святых» мо
гил, паломничество в Мекку и пр.

С победой революции исчезли политические устои, порож
давшие вредные обычаи, но пережитки прошлого ие были 
ликвидированы и продолжали приносить значительный мо
ральный и политический ущерб. Естественно, что борьба с ни-
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Г е н е р а л  М . Т а н к а е в  с р е д и  з е м л я к о в

ми, безусловное их преодоление в любых сферах обществен
ной жизни, были центральной проблемой идеологической ра
боты партийной организации ДАССР. Эта работа приняла 
особый размах в годы, когда основными для Страны Советов 
стали мирные хозяйственно-организаторские и культурно-про
светительные задачи.

Сущность идеологическо-воспитательной деятельности за
ключалась в создании коммунистической морали и новой си
стемы взглядов, в формировании человека, свободного от 
религиозного дурмана, влияния реакционных адатов и груза 
изживших себя представленийг' Достигалось это методами 
антирелигиозной пропаганды, агитации и прежде всего инди
видуальным, дифференцированным подходом к отдельному 
человеку. Разумеется, воспитательная работа имела целью не 
только отрыв трудящихся от религии и заплесневелых догм 
шариата, но и вовлечение их в активную общественную жизнь, 
в управление государством.

В процессе строительства социалистического общества, в 
борьбе масс за свое освобождение укрепились такие нравст
венные нормы, как любовь к свободе, ненависть к угнетате
лям, преданность народу и Родине, верность общему делу, 
интернационализм. Эти нравственные нормы развивались в 
период революции и гражданской войны, в годы Великой Оте
чественной войны. Дагестанцы дали стране целую плеяду вы- 
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дающихся революционеров, а во время войны — немало Ге
роев Советского Союза.

Много добрых традиций, давно сложившихся в быту гор
цев, сохраняется и теперь. Партийные организации поддержи
вают прогрессивные обычаи, смысл которых выражен фор
мулой «один за всех, все за одного», такие, как почтение к 
старшим по возрасту и жизненному опыту, гостеприимство, 
верность дружбе, скромность, вежливость, уважительное от
ношение к другим народам, добрососедская помощь односель
чан при выполнении различных хозяйственных работ, построй
ке дома, рушке кукурузы. Настоящей школой воспитания в 
подобных принципах явилось движение за коммунистический 
труд, вобравшее в себя лучшие черты социалистического со
ревнования, начиная от первых коммунистических суббот
ников.

Отмечаются в наши дни и древние народные праздники 
первой борозды, черешни, цветов, связанные со сменой вре
мен года, завершением или началом сельскохозяйственных 
работ. Нередко в старые привычные формы вливается новое, 
социалистическое содержание, что является результатом, во- 
первых, коренных изменений социальных и материальных 
условий жизни трудящихся, во-вторых, преобразования народ
ных обычаев на базе революционных традиций и морали кол
хозного крестьянства и укоренения последних в самых широ
ких слоях общества.

Как большой праздник встречают в аулах День первой 
борозды. Все жители от мала до велика провожают «пахаря» 
на загон. В большинстве случаев это — тракторист, лучший 
механизатор, имевший самые высокие показатели в предыду
щем году и раньше других подготовивший свой трактор к ра
боте. После пахоты часто организуется общее угощение, моло
дежь устраивает танцы, игры, спортивные состязания. Прав
ление колхоза приурочивает к этому дню премирование пере
довиков производства.

Новый быт, новые отношения между людьми рождают и 
новые традиции — взаимопомощь колхозов, совместное про
ведение революционных праздников, торжественная регистра
ция новорожденных, празднование начала учебного года в 
школе, вручения паспорта, окончания школы и получения ат
тестата зрелости, проводы на пенсию, в Советскую Армию, 
комсомольская свадьба, гражданские похороны, День памяти 
воинов, погибших за Родину, съезды женщин-горянок, рес
публиканские, районные фестивали молодежи, конкурсы худо
жественной самодеятельности, вечера дружбы и т. д. Они 
играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, 
в формировании человека будущего.

Традиционными стали советские праздники — годовщина 
Великой Октябрьской революции, 1 Мая, День Конституции
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СССР, День Победы, Международный женский день. В тор
жественной обстановке проходят у нас выборы в Верховные 
Советы СССР, союзных и автономных республик, местные 
Советы депутатов трудящихся, а также День Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, День строителя, День желез
нодорожника и т. д.

Величайшим завоеванием революции было установление 
братских взаимоотношений народов Советского Союза, в том 
числе народов многонационального Дагестана. Его партийная 
организация с первых же шагов неуклонно выступала против 
буржуазного национализма, панисламизма и пантюркизма и 
одновременно против проявлений национального чванства и 
великодержавного шовинизма. Тем самым создавались необ
ходимые условия для утверждения идеологии пролетарского 
интернационализма. Ни на один день не прекращалась про
паганда ленинских идей полного национального равноправия, 
советского патриотизма и единства всех народностей респуб
лики.

Их сплоченность зародилась в борьбе с деникинщиной, би- 
чераховщиной, бандами Гоцинского, с ханами и беками, с ту
рецкими и прочими иностранными интервентами, еще сильнее 
сказалась в период наступления на буржуазные элементы 
города и деревни и особенно на духовенство, укрепилась в ре
зультате осуществления индустриализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства.

Она получает отражение во всех сферах материальной и 
духовной жизни горцев. Основой ее служит марксистско-ле
нинская теория, а одним из главных источников — последова
тельное проведение ленинской национальной политики, 
постоянное внимание партии и правительства к интересам бо
лее чем тридцати народностей ДАССР, повседневная забота 
о предупреждении возможных конфликтов и трений между 
ними. Это вызвало к жизни доверие, без которого упроче
ние экономических и политический устоев социализма не
реально.

Нерасторжимые дружеские узы связывают народности рес
публики с русским народом. Эти отношения сложились 
не в один день, не по чьей-то воле, а в революционных и клас
совых битвах, в совместной борьбе против социального и на
ционального гнета, в совместном созидательном труде и осно
вывались на искреннем сочувствии и поддержке русских 
рабочих, крестьян и интеллигенции. В свое время В. И. Ленин 
зынужден был задать руководителю дагестанской делегации 
вопрос: «Все так же в Дагестане ненавидят русских?». Теперь, 
по прошествии сравнительно небольшого исторического срока, 
можно с несомненностью сказать, что дагестанцы относятся 
к русским с любовью и уважением, ибо сознают, что гигант
ский скачок от отсталости к прогрессу, скачок, который прев- 
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ратил нищую окраину царизма в цветущую социалистическую 
республику с развитой промышленностью, передовым, меха
низированным сельским хозяйством и высокой культурой, они 
смогли совершить благодаря русскому народу.

Практическая работа по интернациональному воспитанию 
трудящихся ДАССР была направлена на упрочение связей их 
со всеми народами Советской страны. Связи эти охватывали 
все более широкий круг объектов экономической и культурной 
взаимопомощи. О них убедительно говорит дружба жителей 
Гунибского района с жителями Душетии Грузинской ССР, 
Южного Дагестана — с районами Северного Азербайджана, 
Северо-Западного Дагестана — с горными районами Чечено- 
Ингушетии, соревнование городов и районов ДАССР и Гру
зии, Азербайджана и пр. Марксистско-ленинские идеи созда
ют возможности для установления общности хозяйственных 
и социально-политических отношений, идеалов и жизненных 
путей, единства взглядов на сотрудничество и контакты.

Обратимся к фактам. В 80-х годах прошлого столетия 
почти весь Дагестан постигло ужасное бедствие : жесточай
шая засуха погубила урожай зерновых; пало много скота и з 
довершение от весенних заморозков полностью погибли плоды 
в садах. Голодные, оборванные, разутые горцы в отчаянии 
бродили в поисках пропитания для себя и своих близких. 
Тогда здесь не было ни больниц, ни приютов для сирот, ни 
продовольственных резервов. Царское правительство, двор не 
поспешили на помощь пострадавшим, им в порядке монар
шей милости было выдано по рублю денег. От поголовного 
вымирания горцев спасли невероятная выносливость, трудо
любие и терпение.

В 1946 г. республику поразило такое же бедствие. Каза
лось, в первый послевоенный год обязательно начнется голод, 
но ничего подобного не случилось. Партия и правительство 
приняли срочные меры к перебазированию населения районов, 
подвергшихся засухе, обеспечению его хлебом, молоком, мас
лом, фруктами и виноградом, к спасению скота. Хозяйства 
снабжались семенным зерном под урожай будущего года. 
Вся страна приняла постигшую горцев беду как свою собст
венную, протянув им братскую руку.

Вот другой факт. В 90-х годах в результате страшного 
землетрясения в Дагестане были разрушены тысячи домов и 
целые аулы. Люди остались без крова и пищи, и не имели 
средств, чтобы ликвидировать последствия катастрофы. 
И опять царское правительство не проявило ни малейшего 
сочувствия.

В 1966 г. ДАССР вновь пережила сильное землетрясение. 
Пострадали десятки аулов, сотни хозяйств южной части рес
публики. На помощь населению пришли не только правитель
ство, но и края, области, союзные и автономные республики,
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весь юг России и Закавказье. Тотчас же была создана комис
сия Совета Министров РСФСР, выделившая 4 тыс. палаток, 
большое количество продуктов, 31 тыс. кубометров леса, 
55 тыс. т цемента, 7 млн. плит шифера, 10 млн. штук кирпича, 
кроме того, стандартные дома общей площадью 13 тыс. кв. м 
и деревянные детали для домов площадью 15 тыс. кв. м.. 
В районы бедствия по распоряжению Совета Министров 
РСФСР было доставлено 200 грузовых автомашин, 5,5 тыс. 
автопокрышек, 17 автокранов, 20 тыс. г бензина. В целях 
трудоустройства населения намечалось создание 21 совхоза. 
Министерство сельского хозяйства РСФСР, Роспотребсоюз,. 
Росглаввино, межколхозные организации Российской Федера
ции отправили около 25 тыс. кубометров строительного леса, 
до 4 тыс. т цемента, 900 тыс. плит шифера.

Автотранспортные конторы Северного Кавказа прислали 
более 400 грузовых автомашин. Трест Севкавказстрой, крас
нодарцы, ростовчане, ставропольцы, грозненцы, кабардино- 
балкарцы, осетины взялись построить к началу учебного года 
11 школ, несколько пекарен, бань и т. д.

Гипросельстрой приступил к планировке поселков со все
ми удобствами, со столовой, пекарней, клубом, школой, куль
турно-бытовыми объектами. Были разработаны типовые про
екты домов. В короткий срок поступило 5 тыс. кубометров 
лесоматериалов, более 1000 т цемента. Из Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской области, Чечено-Ингу
шетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Азербайджа
на, Грузии шли эшелоны, груженные лесом, цементом, строй
материалами, продовольствием, одеждой, обувью, медикамен
тами, хозяйственными товарами, инвентарем — всем, чем 
богата их земля. Тысячи добровольцев каменщиков, маляров, 
плотников приехали в районы Южного Дагестана, чтобы вос
становить разрушенные хозяйства.

Трудящиеся городов и районов ДАССР безвозмездно пе
редали пострадавшим 283 т муки, зерна и других продуктов 
питания, 109 тыс. руб.

Коллектив коммунистического труда завода «Дагестанские 
огни» обратился ко всем рабочим Дербента с призывом изы
скать дополнительные резервы повышения производительности 
труда, увеличения выпуска продукции и оказать помощь без
домным. Огнинцы послали им стекло и направили своих ра
бочих на ст. Огни для разгрузки стройматериалов.

Поддержали жителей южных районов Кизлярский, Буй- 
накский, Ленинский, Унцукульский, Тляратинский, Гергебиль- 
ский, Дербентский и другие районы. Махачкалинский завод 
сепараторов отчислил 1% от месячного заработка. Кизлярцы 
отправили «красный обоз» с продуктами трудящимся Курах- 
ского района. Рабочие шамхальского стройучастка передвиж
ной механизированной колонны передали колхозу им. Ильича 
286



сел. Ошар свою премию в сумме 522 руб., полученную за до
срочную сдачу жилой площади в первом квартале 1966 г.

Таким образом, партия, государство, трудящиеся сделали 
все возможное, чтобы в кратчайший срок обеспечить постра
давшим нормальные условия жизни — построили дома, меди
цинские и бытовые учреждения, вновь создали сотни колхозов 
и совхозов, электрифицировали и механизировали процессы 
производства.

Можно вспомнить немало примеров сплоченности и взаим
ной поддержки народов СССР: строительство канала им. Ок
тябрьской революции с участием почти 90 тыс. человек разных 
национальностей, восстановление десятков аулов и городов 
Дагестана, разрушенных деникинцами в годы революции, 
отправка оборванными, разутыми горцами продуктов питания 
голодающему населению Поволжья, сооружение оборонитель
ных систем на Тереке силами 200 тыс. жителей, снабжение 
продовольствием фронтовиков в годы Великой Отечественной 
войны, прибытие специалистов в ДАССР на строительство 
крупнейших гидроэлектростанций. Всего не перечислить!

Пропагандируя идеи сотрудничества и единства советских 
народов, областная партийная организация неизменно подчер
кивала и подчеркивает огромное значение их бескорыстной 
помощи Дагестану в его экономическом и культурном раз
витии.

Неизменно крепнут разносторонние контакты Дагестан
ской республики со странами социалистического лагеря. Дав
няя дружба связывает горцев с болгарским народом. Она 
зародилась еще в 1877 г., когда дагестанские воины плечом 
к плечу с болгарами сражались против турецких поработи
телей, и созрела в борьбе с немецко-фашистскими оккупанта
ми. Порукой верности ей была кровь, пролитая на склонах 
Шипки и Шейнова, на полях Плевена и Старой Загары, плоды 
ее — новые города Мадан, Рудозем — центры промышлен
ности цветных металлов, где над входными арками предприя
тий сияют слова: «Детище болгаро-советской дружбы». Тес
ные связи установились у горцев с жителями Смолянского 
округа Болгарии. Прошлое этого округа напоминает прошлое 
Дагестана. Сходство родопчан и дагестанцев особенно ярко 
выражается в нравах, обычаях и памятниках культуры. 
Их сближает также обмен делегациями, переписка между от
дельными хозяйствами, предприятиями, людьми. По-братски, 
с истинно дагестанским гостеприимством принимали в респуб
лике гостей из Болгарии. С ответным визитом побывали там 
горцы. Они поделились опытом выращивания ягнят, пореко
мендовали болгарам разводить овец породы дагестанская гор
ная, которая может легко акклиматизироваться в Болгарии, 
рассказали о преимуществах переселения горцев на плоскость 
и ликвидации мелких хуторов. В свою очередь хозяева поде-
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лились опытом планировки и застройки сел по типовым проек
там, организации народных читален (сельских домов культу
ры), где основан работа ведется сельским активом на общест
венных началах, а членские взносы идут на оборудование, 
расширение книжных фондов и другие нужды. И везде на 
болгарской земле посланцев Советской республики ждал ду
шевный, радушный прием.

Прочные контакты налажены также между трудящимися 
ДАССР, Венгрии и Чехословакии. Дагестан посетили писате
ли, журналисты, ветераны войны из Венгрии. Член редкол
легии популярнейшего там журнала «Орсан — Вилаг» («Весь 
мир») Йожеф Короди преодолел тысячи километров (Дер
бент, Хасавюрт, Чирюртовская ГЭС), чтобы увидеть и рас
сказать у себя на родине, как живут и трудятся горцы. 
Радость принесла ему «встреча» с машинами венгерского 
производства. Его глубоко тронула забота жителей Махачка
лы о памятнике венгерским красноармейцам, погибшим на 
дагестанской земле в годы гражданской войны.

Побывали в республике известные ученые, преподаватели 
рысших учебных заведений, деятели искусства и литературы 
Чехословакии. Их внимание привлекали самые различные 
объекты — колхозы, промышленные предприятия, школы и 
вузы, краеведческий музей — и, конечно, люди.

Большое значение имеют поездки дагестанцев за рубеж 
в составе различных делегаций, в качестве туристов, на гаст
роли. В результате общения, обмена опытом работы растет 
дружба народов, объединяются усилия в борьбе за мир, 
за торжество идей коммунизма.

§  4.  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Н А Ц И И  

И С К Л А Д Ы В А Н И Е  0 | Б Щ Е Д А Г Е С Т А Н С К О Й  Н А Ц И И

В ходе коммунистического строительства в Советском Со
юзе все отчетливее выявляется тенденция сближения народов. 
Изучение данного процесса, прослеживание конкретных его 
направлений имеет актуальное значение в связи с задачей 
еще большего сближения народов СССР, взаимного обогаще
ния их культур и последующего их слияния. Крайне актуальна 
эта проблема для многонационального Дагестана.

Дагестанцы издавна проживают на одной территории, в до
кументах начала нашей эры страна гор и ее жители фигури
руют как единый комплекс. Примерно с X в. в источниках по
является термин «Дагестан» для выражения определенной 
территориальной целостности. Обнаруженные здесь памятни
ки материальной культуры указывают на несомненное этниче
ское родство народов края. То же подтверждается и установ
ленным лингвистами генетическим единством дагестанских 
языков (оно демонстрируется и сведениями советских архео- 
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логов и антропологов). В настоящее время в какой-то мере 
можно считать доказанным, что в далеком прошлом древние 
обитатели данной территории пользовались одним языком, 
праязыком нынешних горских языков. Этим объясняется 
сходство их грамматического строя, фонетических и лексиче
ских особенностей. Единое происхождение дагестанских язы
ков не вызывает сомнения, следовательно, допустимо говорить 
и об их общем носителе.

Следует отметить одинаковость исторических судеб наро
дов Дагестана — на протяжении столетий они не один раз 
совместно отражали нашествия персидских, арабских, татаро- 
монгольских завоевателей, совместно выступали против пол
чищ Тимура, против войск шахского Ирана и султанской Тур
ции, в тяжелых боях мужественно отстаивали от захватчиков 
свою землю. Естественно, что в процессе исторического разви
тия сложился и общий для всех дагестанцев психический 
склад, проявившийся в идеологии, в общности культуры. 
Трудно обнаружить, например, существенные различия 
е  фольклоре и искусстве аварцев, даргинцев, лакцев. В основу 
их народного эпоса легли события из жизни того или иного 
народа, получившие отражение в ряде произведений — 
«Хочбар», «Касамил Али», «Девушка из Азайни и юноша из 
Кумуха», «Парту Патима», песни о разгроме шаха Надира 
и т. д. Любопытно, что на чужбине, за пределами своей стра
ны горец никогда не называл себя ни лакцем, ни лезгином, ни 
аварцем, ни кумыком, он был только «ал-Дагестани» (даге
станцем).

При всем том многовековое порабощение Дагестана и от
дельных его частей, географическая и экономическая изолиро
ванность, наконец, колониальная политика царизма, постоян
но разжигавшего вражду между народами, привели к разоб
щенности последних, к углублению национальных различий.

Совершенно иные, ранее невиданные отношения сложились 
в крае после установления Советской власти и провозглаше
ния автономии. В новых условиях и базис и надстройка спо
собствовали ликвидации отчужденности и наблюдавшейся в 
прошлом хозяйственной, политической и культурной отста
лости страны гор.

Автономия послужила одним из решающих факторов, 
породивших условия для консолидации народов, ускоривших 
слияние мелких этнических групп с большими народностями, 
и способствовавших формированию социалистических наций. 
Истории известны два типа наций, соответствующие двум фа
зам общественного развития, — буржуазные нации и социа
листические, возникающие на развалинах буржуазных. Вто
рые, однако, могут сложиться и на базе социалистической 
народности — закономерное явление в общественной жизни 
нашего государства. Если экономической основой образования 
19 Заказ 668 .  289



буржуазных наций был капиталистический способ произ
водства, то главной предпосылкой образования социалистиче
ских наций стала победа социалистического способа произ
водства. Процесс перерастания народностей в социалистиче
ские нации связан с кардинальными изменениями в области 
экономических, политических, социально-правовых отношений. 
Формы, темпы и методы преобразований варьируются в зави
симости от особенностей исторического развития каждой на
родности. Все республики СССР и прежде всего РСФСР 
создали для них возможности колоссального роста производи
тельных сил, обеспечившего переход от колониально-феодаль
ной экономики с более или менее значительным удельным 
весом капиталистических элементов непосредственно к социа
листической.

В ДАССР реконструкция народного хозяйства, радикаль
ные изменения в сфере социальной и в области культуры со
вершались параллельно с формированием наций, процессом 
длительным и сложным. На первом этапе существования Со
ветского государства (до 1937 г.) происходило развитие народ
ностей и возникновение экономической, духовной и языковой 
базы наций аварцев, лезгин, кумыков, даргинцев, на втором 
этапе шло углубление этого процесса, который будет продол
жаться и впредь.

Победа социализма в СССР означала победу социалисти
ческого способа производства и в Дагестане. Все пятилетние 
планы, разработанные для него, были научно обоснованы, 
в них определялись политические задачи, связанные с корен
ными социалистическими преобразованиями, а выполнение 
этих задач обусловливалось комплексным решением вопросов 
роста экономики края. Семилетний план предусматривал 
выравнивание экономического уровня всех республик Союза. 
ДАССР специализировалась на машиностроении, пищевой 
промышленности. Успешно развивались также нефтедобыва
ющая, химическая, стекольная и легкая промышленность, 
электроэнергетика. Общая доля промышленной продукции 
значительно превышав долю сельскохозяйственного произ
водства. Сформировался местный рабочий класс, колхозное 
крестьянство и интеллигенция.

Одновременно наметились качественные изменения этниче
ских образований. У них появились признаки, отличные от 
признаков, присущих народности, появилась новая духовно
экономическая общность. Разумеется, вопрос о том, стала та 
или иная народность нацией, нужно .рассматривать не с точки 
зрения идеологически-правовой, а с точки зрения ее экономи
ческого уклада и общественного устройства. Исходя из этого, 
аварцы, лезгины, кумыки, даргинцы не могут быть названы 
народностями, даже социалистическими. Они суть нации, 
сложившиеся как устойчивая общность людей, имеющих ли- 
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тературный язык, компактную территорию, общие экономиче
ские и социально-политические интересы и культуру.

Аварская нация, например, насчитывающая сейчас более 
300 тыс. человек, сложилась в результате постепенного добро
вольного слияния нескольких мелких андо-дидойских народ
ностей. Языком общения между всеми их представителями, в 
частности андийцами, каратинцами, тиндцнцами, ахвахцами, 
ботлихцами, чамалинцами, годеберинцами, багулальцами, 
дидойцами и другими, является аварский язык, который еще 
до революции был языком межплеменного общения на тер
ритории Аварии. На нем ведется преподавание в начальной 
школе, осуществляются политические и культурные меропри
ятия. Развиваясь как национальный язык, он перемалывает и 
вытесняет местные диалекты, но и сам в то же время становит
ся богаче, заметно расширяется его словарный состав, совер
шенствуется грамматика.

На XXII съезде КПСС отмечалось: «Развитие социалисти
ческих наций находит свое выражение и в совершенствовании 
национальной государственности народов СССР. Необходимо 
полностью использовать все возможности, заложенные в со
ветских принципах федерации и автономии»3. В рамках ав
тономии в составе Российской Федерации общая экономиче
ская и политическая жизнь народов Дагестана способствует 
ускоренному их сближению. Процесс этнического формирова
ния идет не путем размежевания по главным национальным 
группам населения, а путем интенсивного смешения народов. 
Уже в 50-х годах рельефно обозначились главные атрибуты 
общедагестанской нации.

Совместный труд на предприятиях, в учреждениях, на по
лях 4, совместное обучение детей в школах, а молодежи в выс
ших и средних специальных учебных заведениях, социалисти
ческое соревнование городов, районов, колхозов, литературные 
вечера и творческие встречи, совещания и конференции, 
научно-теоретические сессии, межнациональные браки 5 — все 
это сплачивает в единый интернациональный коллектив людей 
разных национальностей.

В докладе о Программе партии на XXII съезде указывается, 
что «в СССР сложилась новая историческая общность людей 
различных национальностей, имеющих общие характерные 
черты, — советский народ. Они имеют общую социалистиче
скую Родину — СССР, общую социально-классовую структу-

3 « М а т ер и а л ы  Х Х П  с ъ е з д а  К П С С , М ., 1962, стр . 190.
4 Только на Чиркейгэсстрое работает свыше 2 тыс. человек, предста

вителей более 40 национальностей. Среди депутатов Верховного и местных 
Советов ДАССР люди 34 наций и национальных групп. Партийная орга
низация республики объединяет лиц, принадлежащих к 63 национальностям.

5 К 1967 г. в Дагестане зафиксировано более 68 тыс. смешанных 
браков.
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ру, общее мировоззрение — марксизм-ленинизм, общую 
цель — построение коммунизма, много общих черт в духов
ном облике, в психологии» 6.

В ДАССР слиянию народов в одну социалистическую на
цию способствует, во-первых, общее автономное государствен
ное устройство, во-вторых, рациональное размещение произ
водительных сил и вовлечение в промышленность горцев 
всех национальностей, в-третьих, приобщение крестьян к кол
лективному труду, создание в плоскостной части колхозов 
независимо от национальной принадлежности колхозников7, 
в-четвертых, переселение горцев на равнину и образование 
крупных многонациональных хозяйств и крупных населенных 
пунктов8 и, наконец, развитие социалистической культуры, 
формирование новой, социалистической интеллигенции.

Таким образом, в республике протекает двуединый процесс: 
с одной стороны, наблюдается формирование социалистиче
ских наций на основе консолидации многочисленных этниче
ских групп аварцев, лезгин, кумыков, даргинцев, с другой — 
складывание общедагестанской нации, говорящей на русском 
языке. Слияние народов в единую братскую семью, единую 
дагестанскую нацию — глубоко прогрессивное явление. В нем 
заложены предпосылки их дальнейшего экономического и 
культурного роста.

Признание русского языка языком межнационального об
щения в условиях многонациональной республики ни в коем 
случае не исключает необходимости развития и изучения 
дагестанских языков. Они не должны ни ассимилироваться, ни 
исчезнуть. Напротив, язык каждой нации как ее естественный 
атрибут, или признак, будет совершенствоваться и обогащать
ся. Однако в данных конкретных условиях ни аварский, ни 
лезгинский, ни даргинский, ни кумыкский, ни любой другой 
язык общим для новой дагестанской социалистической нации 
служить не может, ибо, во-первых, для этого нет материальной 
и духовной основы, во-вторых, в каждом отдельном случае 
даргинцы, аварцы, кумыки или другие формирования могут 
считать свой язык наиболее приемлемым в качестве языка 
общедагестанской нации. Им может стать только русский

6 «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 126.
7 В реопублике создавались'ТГе отдельные классы рабочих и крестьян 

из аварцев, лакцев, даргинцев, кумыков, а единый рабочий класс и класс 
колхозного крестьянства Дагестана.

8 Горные колхозы размещены на плоскости не по национальным при
знакам. Лезгины переброшены с юга на север, аварцы, даргинцы расселе
ны как на юге, так и на севере. Всюду на Прикаспийской низменности, в 
районе Черных земель, Ногайских и Кизлярских степей, в поймах Самура, 
Судака и Терека можно встретить представителей всех национальностей 
ДАССР, хозяйства которых расположены в шахматном порядке и перехо
дят одно в  другое.
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язык— основное средство межнационального общения наро
дов Советского Союза, язык высокой культуры и прогресса.

На современном этапе строительства коммунизма процесс 
складывания дагестанской нации протекает на базе общих за
кономерностей развития социалистических наций—дальнейше
го роста индустрии, рабочего класса и усиления его роли в об
щественной жизни, подъема сельского хозяйства, слияния 
колхозно-кооперативной собственности с общенародной и по
вышения политической активности колхозников, ликвидации 
существенных различий между городом и деревней, умствен
ным и физическим трудом, увеличения численности интелли
генции, неразрывной связи ее с рабочими и крестьянами 
и непрерывного расцвета социалистической культуры, всемер
ной демократизации социалистической государственной си
стемы и постепенного перехода к общественному управлению 
страной, исчезновения пережитков капитализма в сознании 
людей, укрепления братской дружбы, сотрудничества между 
всеми народами многонационального социалистического госу
дарства.

Суть национальной политики Коммунистической партии и 
Советского правительства в настоящее время заключается 
в том, чтобы на основе товарищеского сотрудничества и взаи
мопомощи народов нашей страны поднимать экономику 
и культуру всех республик, создавая условия для развития 
каждой нации, а затем и слияния их.

В силу этого важнейшими факторами развития дагестан
ской социалистической нации, на наш взгляд, являются, во- 
первых, увеличение численности национального рабочего 
класса в результате непрерывного роста промышленности, 
обеспечивающей производство средств производства и исполь
зование имеющихся в республике природных богатств; во-вто
рых, организационно-хозяйственное укрепление колхозов, рост 
всех отраслей сельскохозяйственного производства и его тех
нической оснащенности, в-третьих, рост в количественном и 
качественном отношении национальной интеллигенции, 
особенно технической. Духовное развитие всего населения 
ДАССР, всемерное удовлетворение его материальных и куль
турных потребностей, культивирование новых традиций и от
ношений между людьми способны значительно ускорить этот 
процесс.

У народов республики в сотни раз больше общего, того, что 
роднит их, чем разделяющего, того, что отличает их друг ог 
друга. Свои лучшие черты — свободолюбие, смелость, высо
кое чувство долга, отзывчивость, дружелюбие — они сочета
ют с коллективизмом, коммунистическим отношением к труду, 
пролетарским интернационализмом. Дагестанцам чужда наци
ональная ограниченность, им претит национализм так же, как 
шовинизм и расизм. Сейчас в основе их мировоззрения лежат
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в 1957 г.», — «Дагестанская правда», 30. III. 1956.

29Г



Республиканское совещание передовиков сельского хозяйства Дагестана 
«О задачах дальнейшего подъема животноводства и повышения его 
продуктивности, об итогах 1945 сельскохозяйственного года и задачах 
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