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От редколлегии 
 

В конце мая 2011 г. состоялась республиканская науч-
ная конференция, созванная Дагестанским научным центром 
РАН, его Институтом истории, археологии и этнографии с 
участием Министерства по национальной политике, делам ре-
лигий и внешним связям РД, а также республиканских вете-
ранских организаций, посвященная 66-летию Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

С вступительным словом на конференции выступил за-
меститель Председателя ДНЦ РАН, доктор исторических наук, 
профессор Гаджиев М.С. Подчеркнув историческое значение 
Великой Победы нашего народа над гитлеровским фашизмом, 
он отметил, что проведение научных форумов по истории ми-
нувшей войны стало в Дагестанском научном Центре традици-
ей и выразил надежду, что настоящая научная конференция 
будет способствовать дальнейшему углубленному, объектив-
ному изучению истории великого подвига Советского народа 
в Отечественной войне. 

С приветствием к участникам конференции от имени 
руководства республики Дагестан обратился Министр по 
национальной политике, делам религий и внешним связям РД 
Бекмурзаев Б.А, отметивший огромное значение изучения и 
пропаганды исторического подвига нашего народа над фа-
шистским агрессором для патриотического воспитания моло-
дежи, укрепления дружбы и единства народов многонацио-
нального Дагестана. Министр пожелал участникам конферен-
ции успешной работы. 

На пленарном заседании научной конференции было за-
слушано 5 докладов. В связи с тем, что в 2011 г. исполнилось 70 
лет со дня вероломного нападения фашистской Германии на Со-
ветский Союз, на пленарном заседании был заслушан специаль-
ный доклад «Начало Великой Отечественной войны». Другие 
доклады пленарного заседания посвящались показу трудового 
вклада народов Дагестана в Победу над фашистским агрессо-
ром, участия дагестанцев в боевых действиях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, критике фальсификаций истории 
войны в трудах отечественных и зарубежных авторов. 

Конференция продолжила работу в двух секциях: «Рат-
ные и трудовые подвиги народов Дагестана в годы Великой 
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Отечественной войны» и «Наука, культура и образование в го-
ды Великой Отечественной войны». На заседаниях секций бы-
ло заслушано около 30 научных докладов. С докладами, наря-
ду с учеными Института истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН, выступили специалисты Дагестанского государ-
ственного университета, Дагестанской сельскохозяйственной 
академии, Дагестанского государственного педагогического 
университета, Министерства по национальной политике, де-
лам религии и внешним связям, Центрального госархива РД, 
представители республиканских ветеранских организаций. 

Доклады охватывали многообразные вопросы сложной, 
трудной, полной самоотверженных усилий жизни народов Да-
гестана в годы войны: ратный героизм дагестанцев на фронте, 
в партизанском движении в тылу врага, в движении Сопротив-
ления в оккупированных фашистами странах Европы, трудо-
вые свершения рабочих, колхозного крестьянства, интелли-
генции в тылу, патриотической помощи народов республики 
фронту, в восстановлении разрушенных городов, сел, пред-
приятий, учебных заведений и др. в районах страны, подверг-
шихся фашистской оккупации. 

В ходе работы научной сессии докладчикам задавались 
вопросы о событиях на фронтах Отечественной войны и дея-
тельности советского тыла. На пленарном и секционных засе-
даниях участники конференции вносили предложения и реко-
мендации по дальнейшему углубленному изучению сюжетов 
самой масштабной и кровопролитной войны во всей истории 
человечества. 

На заключительном пленарном заседании руководители 
секций рассказали о ходе обсуждения на них докладов и со-
общений, ответили на вопросы участников научной конферен-
ции. Было выражено единодушное мнение о продолжении 
глубокого изучения и объективного освещения истории Вели-
кой Отечественной войны и вклада народов Дагестана в Побе-
ду над фашисткой Германией. 

Участники научной конференции высказались за изда-
ние ее материалов. 

 
Г.Ш. Каймаразов 

глав. науч. сотр. ИИАЭ ДНЦ РАН 
д.и.н., профессор 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 
Каймаразов Г. Ш. 

д.и.н., проф. ИИАЭ 

 

Начало Великой Отечественной войны 

 

После прихода в 1933 г. к власти в Германии Гитлера 
резко возросла угроза возникновения новой войны в Европе. 

Нацистская Германия вышла из Лиги наций, отказалась от вы-
полнения существующих договоров, начала открыто готовить-

ся к войне. 

В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали так назы-
ваемый «антикоминтерновский» пакт, к которой, спустя год, 

присоединилась фашистская Италия. В 1937 г. милитаристская 

Япония, уже в 1931 г. аннексировавшая Манчжурию, развер-
нула захватнические действия в Центральном Китае, а в 1938 

г. нацистская Германия аннексировала Австрию. В марте 1939 

г. немецко-фашистские войска оккупировали Чехословакию. 
Эти агрессивные акты не встретили решительного отпора 

со стороны правительств Англии, Франции и США. Более то-

го, когда стало очевидным, что фашистская Германия собира-
ется аннексировать Чехословакию, премьер-министры Англии 

и Франции Чемберлен и Даладье подписали в Мюнхене преда-

тельское по отношению к чехам и словакам соглашение. Од-
нако это соглашение не привело к ослаблению противоречий 

между группировками ведущих западных держав. Угроза вой-

ны продолжала нарастать. Предотвратить ее возможно было 
лишь с помощью политики коллективной безопасности, 

настойчиво предлагаемой нашей страной. Однако этот курс не 

встретил тогда поддержки западных держав. 
Разрабатывая планы завоевания мирового господства, 

правящие круги фашистской Германии считали, что основным 

препятствием к осуществлению этой цели является Советский 



 9 

Союз. Они решили начать с разгрома более слабых противни-

ков, а затем, еще более усилившись, совершить агрессию про-

тив нашей страны. 
Учитывая сложившуюся международную обстановку, 

XVIII съезд ВКП(б) (март 1939 г.) определил важнейшие зада-

чи советской внешней политики. Исходя из указаний съезда, 
ЦК ВКП(б) принял решение: проводить и впредь политику 

мира и укрепления деловых связей со всеми странами; соблю-

дать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу 
страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужи-

ми руками; всемерно укреплять боевую мощь Красной Армии 

и Военно-Морского флота. 
Весной и летом 1939 г. между СССР, Англией и Франци-

ей велись переговоры о заключении военно-политического 
союза с целью противодействия агрессии в Европе. Советская 

делегация внесла на переговорах радикальный, но вполне реа-

листичный проект, который мог бы служить основой для за-
ключения такого союза. Он предусматривал: «1. Англия, 

Франция, СССР заключат между собою соглашение сроком на 

5-10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу не-
медленно всяческую помощь, включая военную, в случае 

агрессии в Европе против любого из договаривающихся госу-

дарств; 2. Англия, Франция, СССР обязываются оказывать 
всяческую, в том числе военную помощь восточноевропей-

ским странам, расположенным между Балтийским и Черным 

морями и граничащим с СССР в случае агрессии против этих 
государств». 

По поручению Советского правительства весьма автори-

тетная военная делегация нашей страны настаивала на перего-
ворах, чтобы одновременно с договором о союзе была подпи-

сана военная конвенция, предусматривавшая формы и разме-

ры взаимной помощи участников союза. Однако западные 
участники переговоров не были склонны идти на заключение с 

Советским Союзом военного соглашения с конкретными обя-

зательствами сторон. В директиве английского правительства 
своей военной миссии говорилось, что в отношении военного 

соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиваться, 

сколько возможно, более общими формулировками. 
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Одновременно с московскими переговорами правитель-

ство Англии вело переговоры с Гитлером о заключении все-

объемлющего англо-германского соглашения. 
Убедившись, что переговоры с Англией и Францией не 

дают результатов, несмотря на все усилия советской диплома-

тии, убедить своих партнеров в том, что союз против агрессо-
ра равно необходим всем трем участникам переговоров, пра-

вительство СССР вынуждено было принять архитрудные, 

весьма срочные, диктуемые интересами безопасности страны 
решения. На протяжении ряда месяцев оно получало в различ-

ной форме предложения от германского правительства о за-

ключении пакта о ненападении. Во время переговоров с Ан-
глией и Францией Советское правительство игнорировало эти 

предложения, так как хотело союза против агрессора с Англи-
ей и Францией, а не договора о ненападении с нацистской 

Германией. Однако Англия и Франция не пошли на заключе-

ние союза с нашей страной. В этих условиях отказ Советского 
правительства от договора о ненападении с Германией означал 

бы неизбежно скорую войну с ней без союзников. Поэтому 

Советское правительство вынуждено было подписать в авгу-
сте 1939 г. пакт о ненападении с Германией. Он был необхо-

дим нашей стране для того, чтобы выиграть время и продол-

жить подготовку к отпору вероятного нападения Германии на 
Советский Союз. 

Отказавшись вступить в союз с СССР против разверты-

вающейся агрессии Англия и Франция дали нацистской Гер-
мании возможность развязать вторую мировую войну. 1 сен-

тября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция, 

чтобы окончательно не потерять своего влияния в Европе, вы-
нуждены были 3 сентября объявить войну Германии. США за-

явили 5 сентября о своем нейтралитете. 

Не получив реальной военной помощи от Англии и 
Франции Польша в короткий срок была захвачена Германией. 

Это дало возможность гитлеровской Германии направить 

главные силы на запад. В апреле 1940 г. гитлеровцы вторглись 
в Данию и Норвегию, в мае захватили Бельгию, Голландию и 

Люксембург, а в июне, разгромив французскую и английскую 
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армии, оккупировали значительную часть Франции. Вся воен-

ная техника оккупированных стран попала в руки агрессоров. 

Оккупация западноевропейских стран резко улучшила 
стратегическое положение Германии и существенно увеличила 

ее военно-экономический потенциал. Но гитлеровцы на этом 

не остановились. Весной 1941 г. под фашистско-нацистским 
игом оказались Югославия и Греция. Результатом агрессии 

нацистской Германии явилось установление «нового порядка» 

в II европейских странах, площадь которых составляла около 2 
млн. кв. км., население около 130 млн. человек. 

Таким образом, через 20 с небольшим лет после Первой 

мировой войны человечество оказалось ввергнутым во Вто-
рую, еще более жестокую и кровопролитную войну. 

После захвата Чехословакии и Польши гитлеровская ар-
мия вышла непосредственно к западной границе Советского 

Союза. Главари фашистской Германии, спустя менее год, по-

сле подписания пакта о ненападении стали готовить план вой-
ны против СССР. Директива № 21, получившая название план 

«Барбаросса», была подписана Гитлером 18 декабря. «Герман-

ские вооруженные силы, - говорилось в ней, - должны быть 
готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной 

кампании». Военные действия на Востоке, по мысли гитлеров-

ских стратегов, должны были продлиться не более трех-
четырех месяцев. 

Для войны против СССР сосредоточивалось 153 немец-

ких дивизий. В танковых группах насчитывалось более 4000 
танков и штурмовых орудий. В воздушных флотах имелось 

около 4000 боевых самолетов. Кроме немецких соединений, к 

нападению на СССР подготовились также войска сателлитов 
Германии. Всего в составе вражеских группировок насчитыва-

лось 182 дивизии и 18 бригад. 4300 танков и штурмовых ору-

дий, свыше 47 тыс. орудий и минометов и около 5 тыс. само-
летов. Общая численность личного состава достигла 8,6 млн. 

человек. 

Делая ставку на «блицкриг» нацистские стратеги рассчи-
тывали на непрочность Советского Союза, недооценивали 

огромные возможности экономики нашей страны и ее способ-



 12 

ности в короткие сроки мобилизовать людские резервы и ма-

териальные ресурсы на нужды войны, во имя разгрома врага. 

Стремясь избежать объединения враждебных сил против 
СССР на Западе и Востоке Советское правительство добилось 

заключения 13 апреля 1941 г. договора о нейтралитете с Япо-

нией. 
Еще в 1939-1940 гг. в состав Советского Союза вошли 

Западная Белоруссия и Западная Украина, а также Латвия, 

Литва, Эстония, Бессарабия. Семья народов нашей страны по-
полнилась более чем 20 млн. человек, проживающих на терри-

тории свыше 400 тыс. кв. км. Это увеличило людские, матери-

альные ресурсы страны, улучшило ее стратегическое положе-
ние на северо-западе и западе, что имело важное оборонное 

значение. 
В последние предвоенные годы наша страна добилась 

новых значительных успехов в развитии экономики, в частно-

сти в промышленности. Высокими темпами развивалась обо-
ронная промышленность. На протяжении трех лет третьей пя-

тилетки среднегодовой темп роста промышленной продукции 

составил 13%, в то время как оборонной – 39%. На состояв-
шейся в феврале 1941 г. XVIII Всесоюзной конференции 

ВКП(б) обсуждались вопросы дальнейшего роста темпов обо-

ронной промышленности. Первая половина 1941 г. прошла в 
напряженной работе за высокие темпы роста этой отрасли. До 

начала войны танковые заводы страны ежемесячно выпускали 

до 300 танков. Всего в течение полугодия было изготовлено 
1684 танка, из них около 1500 Т-34 и КВ. 

Осуществлялось перевооружение сухопутных войск, 

авиации, Военно-морского флота. Однако претворить в жизнь 
намеченные программы перевооружения и реорганизации Во-

оруженных Сил до начала войны не успели. 

Подготовка нападения на СССР тщательно маскирова-
лась. Немецко-фашистское командование понимало, что при 

современных масштабах войны и средствах разведки утаить 

сосредоточение миллионных войсковых масс на границе со-
седнего государства невозможно. В ход была пущена дезин-

формация, с помощью которой пытались скрыть истинные 

причины этих приготовлений. 
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Гитлер и командование германского вермахта не сомне-

вались в быстрой победе. 

Опыт двух лет войны в Европе давал гитлеровским вой-
скам большие преимущества. Многочисленная, хорошо во-

оруженная и профессионально подготовленная немецко-

фашистская армия приобрела на полях сражений боевой опыт, 
втянулась в походную боевую жизнь и уже привыкла к быст-

рым и легким победам на Западе. Ею руководили опытные ге-

нералы и офицеры. Одурманенная расистской идеологией 
немецко-фашистская армия изготовилась для удара по Совет-

скому Союзу. 

На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны фа-
шистская Германия напала на Советский Союз. Тысячи 

немецких самолетов, вторгшихся в воздушное пространство 
СССР, бомбили города, железнодорожные узлы, аэродромы. 

Тысячи орудий открыли огонь по пограничным заставам и ча-

стям Красной Армии. Полчища танковых и моторизованных 
войск вторглись на территорию нашей страны. 

Советские пограничники и прикрывавшие государствен-

ную границу войска Красной Армии мужественно защища-
лись, проявляя чудеса стойкости и отваги. На отдельных 

участках им удалось успешно отбить первые атаки вражеских 

войск. Символом беспримерной стойкости является Брестская 
крепость, небольшой гарнизон которой в течение целого меся-

ца отбивал бесчисленные атаки во много раз превосходящих 

сил противника. 
В первый день войны немецко-фашистские войска про-

двинулись до 35 км, а местами – до 50 км в глубь нашей тер-

ритории. Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии 
к 10 июля враг захватил Латвию, часть Литвы, Украины, Мол-

давии и Белоруссии. Красная армия с упорными боями отхо-

дила на восток, оставив к середине июля Латвию, Литву, Эс-
тонию, Белоруссию, значительную часть Украины и некото-

рые районы Российской Федерации. 

Временные неудачи Красной Армии в начале войны обу-
славливались, прежде всего, внезапностью нападения врага. 

Сказалось и то обстоятельство, что политическим и военным 

руководством страны был допущен просчет в определении 
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точного времени вторжения гитлеровских войск в Советский 

Союз. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Совет-
ский Союз вызвало всеобщий гнев и возмущение народов 

нашей великой многонациональной страны, их решимость 

дать сокрушительный отпор агрессору и разгромить его. Госу-
дарственное и партийное руководство Советского Союза уже в 

первые дни и месяцы войны приняло ряд безотлагательных 

мер по укреплению обороноспособности государства и пере-
стройке жизни на военный лад. 

В это трагическое время смертельной схватки с веролом-

ным фашистским агрессором дагестанцы, как и весь многона-
циональный советский народ, показали свою способность 

подчинить все и вся интересам защиты Отечества и победить 
коварного врага. Уже в первые дни войны тысячи дагестанцев 

заявили о своем желании добровольно вступить в ряды защит-

ников Родины, среди них были люди пожилого возраста, 
участники Первой мировой и Гражданской войн и юные пат-

риоты, не достигшие призывного возраста. Пример самоот-

верженного труда показывали труженики тыла – рабочие, кре-
стьяне, представители интеллигенции и даже подростки – дети 

военных лет. 

В течение одного года страна, в том числе Дагестан, пе-
рестроили всю жизнь на военный лад. Многонациональный 

Дагестан вместе со всей страной 1418 дней, преодолевая 

неимоверные трудности, лишения упорно шел к торжеству 
правого дела разгрома вероломного агрессора, стремившегося 

к мировому господству, и внес свой весомый вклад в истори-

ческую Победу над нацистской Германией. 
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Искендеров Г.А. 
д.и.н., проф. ИИАЭ 

 
Вклад народов Дагестана в достижение Победы  

в Великой Отечественной войне 
 
Чем дальше вглубь истории уходят события второй ми-

ровой войны, тем явственнее и величественнее предстает пе-
ред человечеством бессмертный подвиг, совершенный совет-
ским народом в те грозные годы, когда на карту было постав-
лено само существование цивилизации. Отмечая 66-летие раз-
грома германского фашизма и японского милитаризма, сокру-
шенных совместными усилиями стран антигитлеровской коа-
лиции, в Российской Федерации воздают должное всем наро-
дам нашей страны, совершившим ратные и трудовые подвиги, 
показавшим безграничную любовь к Родине. Для советского 
народа это была освободительная, справедливая война. От ис-
хода схватки с фашизмом зависели исторические судьбы со-
циализма, всей мировой цивилизации. 

Это было противоборство прогресса и реакции, добра и 
зла, света и тьмы. Начиная войну с СССР, гитлеровцы делали 
ставку на слабость нашего государства, социальную «рых-
лость» общества. Большие надежды возлагали Гитлер и его 
клика на межнациональные столкновения в нашей стране. Но 
эти расчеты потерпели полный крах. Дружба народов СССР 
как могучий источник Победы явилась результатом торжества 
национальной политики Советского государства, подлинного 
равноправия наций и народностей, великой жизненной силы 
Советского многонационального государства. 

В годы войны советские люди на фронте и в тылу про-
явили невиданную стойкость, несгибаемую волю к победе, 
беззаветную любовь к своей Родине. История еще никогда не 
знала таких примеров массового героизма и самопожертвова-
ния, никогда еще патриотизм народа не проявлялся с такой яр-
кой силой. 

Золотыми буквами вписаны в летопись истории герои-
ческая оборона Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севасто-
поля, Одессы, великие битвы на Волге, Курской дуге, на Дне-
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пре, Висле, за освобождение Польши, Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Югославии, Чехословакии и сражение за Берлин. 

Великая Отечественная война была подлинно всенарод-
ной войной. Мы с гордостью отмечаем сегодня, что бок о бок 
с представителями других народностей многонациональной 
державы совершали ратные подвиги, беспощадно били врага, 
приближали победу около 180 тысяч мужественных сынов и 
славных дочерей Дагестана. Они были в рядах легендарных 
защитников Брестской крепости, участвовали и обороне горо-
дов-героев, в широких наступательных операциях, в партизан-
ском движении Сопротивления, в освобождении Европы, Ко-
реи, Китая от фашизма и японского милитаризма, громили 
врага в его собственном логове – Берлине. 

В первый день войны в городах и районах Дагестана 
стихийно собирались многолюдные митинги, на которых вы-
ступавшие выражали свою готовность защищать Родину. Жи-
тели республики осаждали местные военкоматы с заявлениями 
о добровольной отправке на фронт. В числе добровольцев бы-
ло немало девушек-горянок и пожилых людей. 

Бывший красный партизан из аула Сумбатль Кулинско-
го района Гази Омаров писал: «В годы гражданской войны я 
активно боролся за Советскую власть, участвовал во многих 
боях против врагов революции. За это меня наградили орде-
ном Красного Знамени. Я член ВКП(б) с 1925 года. Коварный 
враг навязал нам войну. Над Родиной нависла серьезная опас-
ность. Мне 50 лет. Но силы и энергии для борьбы с врагом 
хватит. Я прошу направить меня в действующую Красную 
Армию»1. 

Другой бывший красный партизан, участник первой ми-
ровой и гражданской войн, секретарь парторганизации колхоза 
им. Энгельса Левашинского района Мусаев, услышав по радио 
сообщение о вероломном вторжении фашистских войск, в 
полной готовности явился в райвоенкомат с заявлением: «Я 
участник первой мировой войны, бил немцев на русско-
германском фронте, бил я банды Гоцинского, поднявшие ан-
тисоветский мятеж, также буду бить беспощадно германских 
фашистов, напавших на нашу Родину. Настоятельно прошу 

                                                
1 История Дагестана. Т. 3. М., 1968. С. 344. 
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направить меня на фронт»1. Готовность сражаться с захватчи-
ками выразили в своих заявлениях участники гражданской 
войны 68-летнпй житель сел. Кулла Гунибского района М. 
Алиев и столяр Махачкалинского ремонтно-механического за-
вода Е. Никитенко2. 

С заявлением пришла в райвоенкомат девушка-горянка 
Л. Гусейнова. «У матери моей пятеро. Я самая старшая. Обид-
но даже, что братья не могут быть полезными сейчас – они 
слишком малы. Зато я хочу сражаться с врагами моей Родины 
за себя и за своих братьев»3. 

Было немало коллективных заявлений с просьбой 
направить на фронт. Писались они на партийно-
комсомольских и комсомольских собраниях, собраниях произ-
водственных и других коллективов. В них нашли отражение 
высокий патриотизм дагестанцев, их готовность, желание 
биться до последнего с коварным врагом, посягнувшим на 
свободу и независимость Советской страны. 

Под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» Даге-
стан в короткий срок превратился в боевую крепость. С целью 
максимальной и своевременной мобилизации всех сил и 
средств республики на разгром врага был решен целый ком-
плекс военных, экономических, политических и идеологиче-
ских задач. Огромную роль в этом сыграл Махачкалинский 
комитет обороны, созданный в соответствии с постановлением 
ГКО СССР от 22 октября 1941 года. 

Этот чрезвычайный орган, возглавляемый высшим пар-
тийным и государственным руководством Дагестана в лице 
первых секретарей обкома ВКП(б) Николая Ивановича Лин-
куна, Азиза Мамедкеримовича Алиева и Председателя СНК 
ДАССР Абдурахмана Данияловича Даниялова, был наделен 
широкими полномочиями, оперативно решал вопросы пере-
стройки народного хозяйства на военный лад, мобилизации 
трудящихся и материальных средств для оказания помощи 
фронту, выполнения военных заказов промышленностью Да-
гестана. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 114. Л. 18. 
2 Дагестанская правда. 1941. 25 июня. 
3 Дагестанская правда. 1941. 1 ноября. 
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В республике был сформирован ряд боевых соединений, 
в том числе 44-я и 58-я Армии, в состав которых вошли тыся-
чи дагестанцев, 91-я стрелковая дивизия, впоследствии из-
вестная как Краснознаменная Мелитопольская дивизия, Ма-
хачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 744-й зенитно-
артиллерийский полк, состоявший из 980 дагестанских деву-
шек, отдельный Дагестанский кавалерийский эскадрон под 
командованием легендарного Кара Караева, экипаж бронепо-
езда «Комсомолец Дагестана». Были созданы отряды народно-
го ополчения. 

Тысячи дагестанцев на полях сражений проявили горя-
чий патриотизм, беспримерное мужество и храбрость, совер-
шили воинские подвиги, которые навсегда вошли в историю 
Великой Отечественной войны. 

В кровопролитных боях неувядаемой славой покрыли 
свои имена мужественные сыны гор дважды Герой Советского 
Союза Амет-Хан Султан, Герои Советского Союза Магомед 
Гаджиев, Валентин Эмиров, Александр Ситковский, Шамсул-
ла Алиев, Ханпаша Нурадилов, Султан Алисултанов, Юсуп 
Акаев, Шатиель Абрамов, Халмурза Кумуков и многие-многие 
другие. Родина высоко оценила боевые заслуги отважных вои-
нов Родины. 

За годы войны 11635 человек представители более 30 
народностей страны стали Героями Советского Союза1. 

Из небольшого по численности многонационального 
Дагестана вышло 58 Героев Советского Союза. Семеро в боях 
за Родину стали полными кавалерами ордена Славы.  

Среди Героев 90 грузин, 90 армян, 8 калмыков, 7 кабар-
динцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев2. 

Эти примеры показывают, что советская власть обеспе-
чила такое единство советских народов, которое стало одним 
из решающих факторов Победы над фашизмом. Каждый народ 
внес свой посильный вклад в разгром врага, каждый народ на 
фронте и в тылу ковал нашу общую Победу. 

                                                
1 Герои Советского Союза в 2-х томах. М., 1987. С. 47. 
2 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. М., 1985. 

С. 205. 
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Великую Победу приближали наши люди не только на 
фронте. В тяжелые дни 1941–1942 гг. руками трудящихся Да-
гестан был превращен в неприступный бастион. Когда респуб-
лика оказалась в прифронтовой полосе, для строительства 
оборонительных рубежей было мобилизовано около 150 тыс. 
человек. По рекам Терек, Сулак, Самур строились оборони-
тельные рубежи. Была проведена большая работа по укрепле-
нию обороны городов Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Киз-
ляра. Силами дагестанцев были построены 8 оборонительных 
рубежей, 15 аэродромов, свыше 21 тыс. дотов и дзотов, 360 км 
ходов сообщений. За совершенный трудовой подвиг более 20 
тыс. тружеников Дагестана были награждены медалью «За 
оборону Кавказа». 

Одновременно партийные, советские и хозяйственные 
органы, преодолевая огромные трудности военного времени, в 
сжатые сроки добились перестройки экономики республики на 
военный лад и размещения в республике эвакуированных 
предприятий из Запорожья и Ростовской области, которые за 
короткий срок стали поставлять Советской Армии оружие, бо-
еприпасы и другую продукцию военного назначения. 

Достаточно сказать, что ежемесячно промышленность 
Дагестана выпускала до 1200 минометов, сотни тысяч мин, 
артснарядов, гранат, более 500 тыс. бутылок с зажигательной 
смесью, 10 тыс. автоматов, значительное количество авиа-
бомб, торпед, других видов вооружения и военного снаряже-
ния. Коллективы Махачкалинского паровозного и вагонного 
депо построили 6 бронепоездов. В период Сталинградской 
эпопеи и битвы за Кавказ в 1942 г. предприятия промышлен-
ности и транспорта Дагестана изготовляли военные изделия 
216 наименований. 

Осознание своего патриотического долга творило чуде-
са, люди за смену выполняли норму на тысячу и более про-
центов. Рабочие и инженерно-технические работники многих 
предприятий по нескольку суток не выходили из цехов, вы-
полняя фронтовые заказы. 

Такие предприятия, как завод им. М. Гаджиева, «Двига-
тельстрой», Махачкалинский рыбоконсервный комбинат и 
нефтеперегонный завод, Дербентский комбинат им. М. Горь-
кого, а также Махачкалинское отделение Орджоникидзевской 
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железной дороги неоднократно выходили победителями во 
Всесоюзном соревновании и завоевывали переходящие Крас-
ные знамена Государственного Комитета Обороны СССР и 
ВЦСПС. Коллектив завода им. М. Гаджиева, например, за го-
ды войны в 4 раза увеличил выпуск продукции, а в течение 
1945 г. 9 раз выходил победителем во Всесоюзном соревнова-
нии, 7 месяцев не выпускал из рук переходящее Красное знамя 
ГКО СССР. 

В связи с переключением основных предприятий союз-
ного, федеративного, отчасти и областного подчинения на вы-
пуск военной продукции, на обслуживание нужд фронта, из-
менением сложившихся в мирное время каналов товарообме-
на, возникла необходимость придания «нового дыхания» 
местной и районной промышленности. Эти отрасли служили 
существенным подспорьем в удовлетворении потребностей 
населения в товарах повседневного спроса. В 1942 г. в Даге-
станской АССР было 385 предприятий районной и коопера-
тивной промышленности со среднемесячным числом рабочих 
и кустарей 8,5 тыс. человек1. 

Чрезвычайно важное значение имело увеличение в 
условиях войны добычи нефти и газа. Благодаря введению в 
эксплуатацию новых месторождений, росту производительно-
сти труда перекрывались плановые задания по добыче нефти и 
газа. В 1943 г., например, нефтяники, газовики Дагестана вы-
полнили годовой план к 18 ноября и дали стране сверх задания 
тысячи тонн ценнейшего топлива. Более 20 передовиков про-
изводства было награждено орденами и медалями СССР. 

С каждым месяцем войны промышленность республики 
все острее ощущала нехватку квалифицированных рабочих 
рук, сырья и оборудования, труженики всех отраслей испыты-
вали нарастающие трудности в материально-бытовой сфере. 
Требовалось огромное напряжение физических, моральных и 
творческих сил, чтобы недопустить спада производства, повы-
сить производительность труда. Тысячи рабочих добивались 
высоких производственных результатов. В 1945 г. производи-

                                                
1 Дагестанская правда. 1942. 22 марта. 

PC
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тельность труда в подведомственной промышленности 
ДАССР возросла по сравнению с 1940 г. на 54 %1. 

Образцы высокопроизводительного труда показывали 
передовые рабочие: токарь Ф. Эюбов, братья слесари Ф. и Г. 
Яковенко, токарь С. Магомедов, фрезеровщик В. Устименко, 
сверлильщица – горянка П. Ахмедова, токарь М. Новахова и 
многие другие. 

Учитывая опыт перестройки промышленности Дагестана 
на военный лад, можно сказать, что в годы войны наша эконо-
мика продемонстрировала невиданную эффективность. Совет-
ский Союз, имея в 3–4 раза меньше станков, металла, угля, элек-
троэнергии, произвел военной техники в 2 раза больше, чем фа-
шистская Германия, и значительно больше, чем США и Англия, 
Победа на полях сражений была добыта с помощью отечествен-
ного оружия. Производство вооружения и боеприпасов, осна-
щение Советской Армии материально-техническими средствами 
борьбы базировались на передовых достижениях советской 
научно-технической мысли. На поля сражений постоянно по-
ступали современные образцы танков, самолетов, артиллерий-
ско-стрелкового и минометного вооружения и т. д. 

Все это убедительно опровергает утверждение буржуаз-
ной пропаганды, будто бы наша победа в значительной степе-
ни обусловлена помощью союзников. Поставки по ленд-лизу 
составляли по отношению к собственному производству около 
2 % по зенитным артиллерийским орудиям, до 13 % – по са-
молетам и 7 % – по танкам2. 

Сложные и ответственные задачи выдвинула война пе-
ред тружениками сельского хозяйства. Необходимо было удо-
влетворять потребности в продовольствии многомиллионной 
армии, производить во всевозрастающем количестве сельско-
хозяйственное сырье для промышленности, обеспечивать про-
довольствием страну. 

Положение усугубилось тем, что в первый период вой-
ны фашисты оккупировали западные и южные районы страны 

                                                
1 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Махачкала, 

1963. С. 129. 
2 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968. С. 457, 458. 
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с высоко развитым сельскохозяйственным производством. По-
теря их резко сократила продовольственные и сырьевые ре-
сурсы страны. 

В условиях войны в развитии сельскохозяйственного 
производства, как и промышленности, громадную, поистине 
неоценимую роль играли женщины, подростки. Женщины 
пошли на курсы трактористов, комбайнеров, овладевали дру-
гими профессиями. Более 2/3 всех рабочих рук в сельском хо-
зяйстве в годы войны составляли женщины. В 1941 г. в колхо-
зах трудилось более 140 тыс. женщин1. Не зная усталости, са-
моотверженно трудились и подростки, и тысячи пенсионеров, 
вернувшихся на производство. 

Благодаря большой организаторской работе партийных, 
советских, комсомольских организаций, самоотверженному 
труду колхозников, работников совхозов, посевные площади в 
республике в первые два года войны не только не сократились, 
но возросли по сравнению с 1940 г. 

В 1942 и 1944 гг. Правительство СССР отмечало хоро-
шую работу Дагестанской АССР в проведении весеннего сева, 
не раз отмечалась хорошая работа передовых МТС – Буйнак-
ской, Хасавюртовской и других, десятков комсомольско-
молодежных бригад, тысяч колхозников и колхозниц, механи-
заторов и специалистов сельского хозяйства. В 1944 и 1945 гг. 
за успехи в развитии сельского хозяйства республики Прави-
тельство СССР наградило орденами и медалями 460 человек и 
более 100 человек – значком «Отличник сельского хозяйства». 

За годы войны колхозы и совхозы Дагестана по планам 
государственных заготовок и в фонд Красной Армии сдали 
129500 хлеба. Большое количество хлеба было продано по 
государственным закупочным ценам колхозами и колхозника-
ми. Кроме того, по неполным данным государству было сдано 
свыше 25 тыс. т картофеля, более 47 тыс. т овощей, свыше 28 
тыс. т сена2. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 21. Д. 204. 
2 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Махачкала, 

1963. С. 239. 
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Республика значительно перевыполняла планы поставок 
животноводческой продукции. Колхозное крестьянство и кол-
хозы сдали государству 48,6 тыс. т мяса, 1332 т масла, 1134 т 
брынзы, 4780 т шерсти, 135 тыс. шт. кожевенного сырья круп-
ного скота и 1875 тыс. шт. мелкого, около 15,5 млн. яиц1. По 
неполным данным, государственные закупки мяса составили 
8708 т, масла – 348 т, шерсти – 16567 т. 

В военные годы в республике с уважением произноси-
лись имена мастеров высоких урожаев – Кизейбат Курбанали-
евой из Табасаранского, Зубайдат Какаевой – из Бабаюртов-
ского, Ибрагима Каибова – из Касумкентского, Чупанада За-
карьяева – из Сергокалинского, Ашуры Курбановой – из Тля-
ратинского районов, передовых животноводов Омара Пакало-
ва (Гунибский район), Магомеда Уматиева (Хунзахский), Ра-
мазана Чалаева (Кулинский) и многих других. За большие 
успехи в социалистическом соревновании по подъему обще-
ственного животноводства Дагестанской АССР дважды при-
суждалось Переходящее Красное Знамя ГКО СССР. Перехо-
дящие знамена присуждались также Лакскому, Гунибскому, 
Акушинскому и Ахтынскому районам. 

ЦК ВКП(б) и Советское правительство даже в трудные 
годы войны оказывали огромную помощь Дагестану в разви-
тии сельского хозяйства, повышении материального благосо-
стояния колхозников. В большой степени способствовало это-
му известное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 
сентября 1943 г. «О мероприятиях по укреплению колхозов 
горных районов Дагестанской АССР». Осуществление мер, 
намеченных в этом постановлении, позволило значительно 
укрепить материально-техническую базу горных колхозов, 
усовершенствовать землепользование в них, ликвидировать 
нарушения устава сельхозартели о наделении колхозников 
приусадебными участками. 

Сельскохозяйственная продукция производилась и в 
личных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих. Роль 
этих хозяйств в годы войны возросла, хотя размеры их в целом 
сохранились на довоенном уровне. 

                                                
1 Там же. 
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Имело место своеобразное разделение труда в производ-
стве сельскохозяйственной продукции: производство зерна и 
технических культур было сосредоточено в общественном хо-
зяйстве колхозов и совхозов; производство продуктов живот-
новодства распределялось примерно поровну между колхоза-
ми и совхозами, с одной стороны, и личными подсобными хо-
зяйствами – с другой; производством же картофеля и овощей 
занимались главным образом жители сел и городов в индиви-
дуальном порядке. 

В период войны государство обеспечивало хлебом и 
другими продуктами воинов армии и флота, рабочих и служа-
щих промышленных предприятий, строек, государственных 
учреждений и организаций вместе с членами их семей, а также 
детские дома, дома инвалидов, больницы. Продукты от госу-
дарства получала сельская интеллигенция (учителя, врачи), 
работники районных предприятий и учреждений. Карточная 
система снабжения населения продовольствием была введена 
уже через месяц после начала войны. Государство централизо-
ванно снабжало хлебом преобладающую часть гражданского 
населения страны. 

Продовольствие в годы войны поступало в СССР и из-за 
границы – из США, Канады, Австралии. Поставки из этих 
стран имели определенное значение, но в целом занимали 
скромное место в общем объеме заготовок зерна в нашей 
стране. Всего за 1941–1944 гг. Советский Союз получил по 
ленд-лизу 2545 тыс. т продовольствия. Среднегодовой экспорт 
из США и Канады в СССР крупы, муки и зерна равнялся (в 
пересчете на зерно) около 500 тыс. т, что составило лишь 2,8% 
среднегодовой заготовки зерна в нашей стране во время вой-
ны1. Практически обеспечение армии и населения продоволь-
ствием, а промышленности сырьем осуществлялось сельским 
хозяйством социалистического государства. 

В тяжелых условиях войны, при значительном ослабле-
нии материальной базы сельского хозяйства колхозники, ра-
ботники совхозов и МТС в целом бесперебойно снабжали ар-
мию и тыл продовольствием и сырьем и в этом смысле решили 
продовольственную проблему. Государственное снабжение 

                                                
1 История социалистической экономики СССР. Т. V. С. 407–408. 
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населения было устойчивым. Нормы отпуска товаров по кар-
точкам на всем протяжении войны сохранялись на одном 
уровне. По данным бюджетных обследований, потребление 
хлеба и муки в семье рабочего сохранялось в основном на 
уровне 1940 г., а картофеля – увеличилось; значительно сни-
зилось потребление мясной и молочной продукции, сахара и 
овощей1. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР, принятом 
в марте 1944 г., отмечалось, что в 1943 г. сельское хозяйство 
обеспечило «без серьезных перебоев снабжение Красной Ар-
мии и населения продовольствием, а промышленность сырь-
ем»2. Заметим при этом, что речь в данном случае шла о 
наиболее трудном для сельского хозяйства годе, когда произ-
водство сельскохозяйственной продукции находилось на са-
мом низком за период войны уровне. В дальнейшем положе-
ние существенно изменилось в лучшую сторону. Тем не менее, 
речь может идти об обеспечении страны необходимым мини-
мумом продовольствия, достаточным для нормированного 
снабжения населения и бесперебойных поставок армии. Воен-
ное производство было налажено за счет максимального 
напряжения всех сил народа. Советское крестьянство, работ-
ники совхозов и МТС, выполняя планы поставок, сдавая до-
полнительную продукцию в фонд Красной Армии, доброволь-
но шли на самопожертвование, отказывая себе порой в самом 
необходимом, ограничивали и без того скудный уровень соб-
ственного потребления. В годы войны выдача зерновых и кар-
тофеля на душу колхозного населения сократилась примерно в 
3 раза. Крестьянин получал из колхоза меньше 200 г зерна и 
около 100 г картофеля в день – стакан зерна и одну картофе-
лину. Животноводческая продукция практически не выдава-
лась. В некоторых колхозах продукция по трудодням вообще 
не распределялась. В 1945 г., например, 5,4 % колхозов не вы-
давали зерновых, а 37,2 % определили на трудодень до 300 г.3 

Патриотизм народов Дагестана в годы войны выразился 
не только в боевых подвигах на фронтах, в самоотверженной 

                                                
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 

гг. Т. 6. С. 77. 
2 Правда. 1944. 15 марта. 
3 Советское крестьянство. Краткий очерк истории. М., 1971. С. 386. 
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работе трудящихся на производстве, но и в добровольном вне-
сении в фонд Победы своих личных сбережений и ценностей. 
В республике по инициативе трудящихся широко разверну-
лось движение «В помощь фронту». Только за первые два года 
войны дагестанцы собрали и отправили для фронтовиков 140 
вагонов продовольственных и вещевых подарков, сотни тысяч 
индивидуальных посылок. 

Всего же за годы войны народы Дагестана внесли в 
фонд обороны страны свыше 1 млрд. рублей, на которые были 
построены 3 бронепоезда, танковая колонна имени Шамиля, 
авиаэскадрильи имени У. Буйнакского, В. Эмирова, М. Даха-
даева, Г. Саидова, А. Богатырева. 

Дагестанцы оказали значительную помощь в восстанов-
лении народного хозяйства страны, на территориях, освобож-
денных от временной фашистской оккупации. Для этого в рес-
публике был создан фронтовой фонд колхозной помощи. В 
освобожденные от врага районы было отправлено большое ко-
личество крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, зерна и 
других продуктов. Для восстановления города-героя Севасто-
поля горцы Дагестана собрали и отправили свыше 4 млн. руб-
лей, 12 вагонов продовольствия и других товаров. Значитель-
ную помощь продовольствием и промышленными изделиями 
оказала республика освобожденным от оккупации Донбассу и 
Харькову. 

Дагестанский народ, его сыны и дочери, с гордостью 
могут сказать, что и на их долю выпала великая миссия по 
освобождению порабощенных народов Европы. 

Дагестанцы сражались с первых часов и дней войны до 
полной победы над агрессором на всех фронтах, во всех родах 
войск. Они были в рядах легендарных защитников Брестской 
крепости, участвовали в тяжелых оборонительных боях в пе-
риод вынужденного отступления советских войск вглубь стра-
ны, героической защите Смоленска, в разгроме фашистских 
войск под Москвой, в обороне и прорыве блокады Ленинграда, 
в великом сражении у Сталинграда, в боях за Кавказ, в Кур-
ской дуге и в массовом изгнании врага с советской земли. В 
рядах интернациональных по своему составу соединений Со-
ветской Армии воины-дагестанцы освобождали Украину, Бе-
лоруссию, Прибалтику и народы Восточной Европы, участво-
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вали в разгроме гитлеровцев на территории фашистской Гер-
мании. Немало дагестанцев сражалось в составе партизанских 
соединений и отрядов на Украине, в Белоруссии, в Крыму, в 
Прибалтике, воевали они и в рядах участников движения Со-
противления во Франции, Италии, Греции, Югославии, Норве-
гии и в других странах. После капитуляции фашистской Гер-
мании многие из воинов-дагестанцев были переброшены на 
Дальний Восток, участвовали в разгроме Квантунской армии, 
в военных действиях, завершившихся поражением милита-
ристской Японии. 

Десятки дагестанцев отличились, сражаясь в составе 
партизанских отрядов на оккупированной фашистами совет-
ской территории и участвуя в движении Сопротивления гит-
леровцам в европейских странах. Участниками Сопротивления 
фашизму во Франции были дагестанцы Шамсултам Алаватов 
и Гусейн Кушаев, в Италии Гасан Камалов, в Греции Магомед 
Алиев, Султан Гюльахмедов, Мидхад Ширинбеков и другие. 

Об освободительной миссии Советского Союза право-
мерно говорить и в широком, и в узком смысле. В широком 
смысле освободительная миссия Советского Союза заключа-
лась в том, что СССР внес решающий вклад в разгром фа-
шистского блока, и это привело к радикальным изменениям во 
всем мире. Сковав на советско-германском фронте основные 
силы этого блока, обеспечив коренной перелом в ходе войны, 
СССР создал решающие предпосылки для достижения победы 
над врагом, объективно способствовал освобождению всех ок-
купированных гитлеровской Германией и милитаристской 
Японией стран. Этот сказавшийся на судьбах всех стран и 
народов аспект освободительной миссии СССР имел действи-
тельно глобальный, всемирно-исторический характер. 

В узком смысле освободительная миссия Советского 
Союза заключалась в том, что на завершающем этапе войны 
Советские Вооруженные Силы, очистив советскую террито-
рию от вражеских войск, оказали непосредственную помощь 
порабощенным народам в освобождении своих стран от фа-
шистского господства. 

Советская Армия вела боевые действия на территории 
зарубежных стран более года, освободив при этом полностью 
или частично территорию одиннадцати стран Европы общей 
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площадью 1,2 млн. кв. км с населением 113 млн. человек и ча-
стично территорию двух стран Азии общей площадью 1,5 млн. 
кв. км с населением около 70 млн. человек. В операциях на 
территории зарубежных стран участвовало 92 оперативных 
объединения, насчитывавших 8,5 млн. советских воинов. При 
выполнении своей освободительной миссии Советская Армия 
понесла огромные жертвы. За освобождение Польши отдали 
свою жизнь 600 тыс. советских солдат, Чехословакии – свыше 
140 тыс., Венгрии – более 140 тыс., Румынии – 69 тыс., Ав-
стрии – около 26 тыс., Югославии – около 8 тыс., только в 
Берлинской операции погибло 102 тыс. Потери Советского 
Союза только убитыми на полях сражений составили более 1 
млн. человек, а общее число убитых и раненых советских вои-
нов при выполнении освободительной миссии превысило 3 
млн.1 

Оба аспекта освободительной миссии Советского Союза 
тесно связаны между собой и представляют яркий пример вы-
полнения советским народом своего интернационального дол-
га перед трудящимися других стран. Благодаря этой миссии 
была возрождена государственность стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, восстановлены их суверенитет и не-
зависимость.  

В наши дни вопросы, связанные с историей второй ми-
ровой войны и ее последствиями, продолжают оставаться сфе-
рой острой идеологической борьбы. Западная историография 
фальсифицирует историю внешней политики СССР в предво-
енные и военные годы, пытается принизить вклад СССР в раз-
гром агрессоров, решающая роль которого в обеспечении По-
беды в свое время официально признавалась руководителями 
ведущих стран антигитлеровской коалиции. Так, в декабре 
1944 г. Ш. де Голль говорил: «Французы знают, что сделала 
для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Рос-
сия сыграла главную роль в их освобождении»2. 6 января 1945 

                                                
1 История второй мировой войны. Т. 12. М., 1982. С. 36; Освободитель-

ная миссия Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне. М., 

1974. С. 129, 174, 231, 259, 303, 316, 358–359, 387, 455. 
2 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Документы и материалы. Т. 2. 1983. С. 158. 
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г. Ф. Рузвельт писал: «Мы не можем забыть героическую обо-
рону Москвы, Ленинграда и Сталинграда и гигантский размах 
русских наступательных операций в 1943–1944 годах, в ре-
зультате которых были уничтожены огромные германские ар-
мии»1. «Будущие поколения признают свой долг перед Крас-
ной Армией так же безоговорочно, – подчеркивал У. Черчилль 
в феврале 1945 г., – как это делаем мы, дожившие до того, 
чтобы быть свидетелями этих великолепных побед»2. В мае 
1945 г. Г. Трумэн отмечал: «Мы глубоко ценим великолепный 
вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивили-
зации и свободы»3. 

Сознательно предавая забвению непреложные историче-
ские факты, буржуазная пропаганда настойчиво стремится ис-
казить правду о второй мировой войне в угоду нынешним по-
литическим интересам правящих кругов НАТО, поставить под 
сомнение ее результаты, ратует за ревизию сложившихся по-
слевоенных территориально-политических реальностей. 
Предметом нападок и извращений является имевшая поистине 
всемирно-историческое значение великая освободительная 
миссия Советского Союза в годы второй мировой войны. 

Война принесла советскому народу неисчислимые беды. 
Ни в одной из стран антигитлеровской коалиции население не 
понесло таких жертв, не испытало таких тягот, как советский 
народ во имя Победы. Годы Великой Отечественной войны 
сплотили нас. Это единство и сплоченность привели нас к По-
беде. 

Пусть 66-летие Великой Победы еще раз напомнит всем, 
что только вместе, плечом к плечу со всеми народами Россий-
ской федерации мы можем выдержать и сохранить верность 
нашим идеалам, за которое отдали свои жизни наши отцы и 
деды, и воплотить их в лучшее настоящее и будущее. 

 

 

                                                
1 Цит. по: Большая ложь о войне. М.: Воениздат, 1971. С. 93. 
2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами 

США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. Т. 1. М., 1976. С. 362. 
3 Внешняя политика Советского Союза... Т. 3. М., 1947. С. 517. 
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Бабаев А-М.Б. 

проф. ДГУ  

 

Дагестанцы на фронте и в тылу  

в годы Великой Отечественной войны 
 

70-летие вероломного нападения гитлеровской Герма-

нии и ее сателлитов на нашу Родину вновь возвращает нашу 

память к ушедшим в историю, но незабываемым годам Вели-
кой Отечественной войны. 

Смертельная опасность, нависшая над страной, вско-

лыхнула все слои населения. Миллионы людей грудью встали 
на защиту Отечества. Великая Победа в войне ковалась усили-

ями всех народов нашей многонациональной и многоконфес-
сиональной страны и, прежде всего, героического русского 

народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны, 

сплотившего все народы СССР в единую боевую семью и 
обеспечившего разгром фашизма. 

Вероломное нападение Германии на нашу страну вы-

звало в народах Дагестана, как и во всех советских народах, 
глубокую ненависть к захватчикам. Они сразу же выражали 

готовность бороться с врагом до полного его уничтожения. 

«Мы, трудящиеся Махачкалы… готовы вместе с Красной Ар-
мией, выступить на защиту Родины и сокрушить врага. Мы 

полны решимости бороться до последней капли крови за Ро-

дину… Мы клянемся… самоотверженно… работать каждый 
на своем посту, чтобы чем только сможем помочь родной 

Красной Армии, обеспечить ее всем необходимым»1. Так за-

явили трудящиеся столицы Дагестана на митинге, состояв-
шемся в день нападения Германии, то есть 22 июня 1941 г. 

Дагестанцы, проявляя высокий патриотизм, прямо с ми-

тингов направлялись в военные комиссариаты с заявлениями 
зачислять их в ряды действующей армии добровольцами. В 

первые же четыре дня войны в Дагестане поступило более 

3350 заявлений добровольцев, в том числе 677 от женщин, с 
просьбой отправить их на фронт. 

                                                
1 Дагестанская правда. 1941. 23 июня. 
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Ярким проявлением патриотизма дагестанцев явилось 

добровольное вступление в ряды Красной Армии целого ряда 

партийно-советских организаций и семей. Общее партийно-
комсомольское собрание колхоза им. XIV партсъезда, Дахада-

евского района, состоявшееся 23 июня, постановило: «просить 

райвоенкомат послать нас добровольцами на фронт… Мы же-
лаем принять личное участие с оружием в руках в разгроме 

врага. Мы будем защищать… нашу Родину». Аналогичное по-

становление было принято комсомольцами с. Викры, Дахада-
евского района1. Учителя Ахатлинской школы, муж и жена 

Агаевы, участник гражданской войны А.Исаев из Акушинско-

го района с двумя сыновьями и многие другие просили при-
звать их в армию добровольцами2. А.Абдулгамидов из сел. 

Уркучимахи Акушинского района отправил на фронт 12 сыно-
вей и внуков, Т.Тагирова из Ахтов – 7 сыновей. У Эфендиевых 

из Кумуха пятеро защищали Родину, причем один их них был 

начальником политотдела дивизии, затем командиром полка. 
На фронтах сражались шестеро братьев Исмаиловых из села 

Кака Ахтынского района, четверо мужчин из семьи мегебца 

И.Гаджиева, один из которых – Магомед, заслужил звание Ге-
роя Советского Союза. Семеро братьев М.Магомедова из села 

Арчо Ахвахского района отправилось на фронт, пятеро погиб-

ли, защищая Родину. Четверо мужчин погибли из семьи Шей-
хомаровых из Гунибского района, столько же – из семьи Га-

лимова Ахмеда из аула Усуг Курахского района. Из семьи ах-

тынца Буням Палчаевича Пашаева, работавшего после войны 
на физфаке ДГУ, в годы войны три брата и две сестры сража-

лись на фронте. Сефедин погиб, защищая Ленинград, Сулей-

ман в боях за Крым. Старшая сестра Написат в дни войны, 
проходя службу в учебно-зенитном отряде, подготовила более 

ста пулеметчиков. Младшая сестра Патимат была санинструк-

тором в 871-м стрелковом полку. Она с Северного Кавказа 
прошагала трудными дорогами войны до Праги, заслужила не-

сколько боевых наград, в том числе орден Красной Звезды. В 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 2. Д. 116. Л. 59. 
2 Дагестанская правда. 1941. 8 и 9 июля. 
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Дагестане почти не было семьи, из которой не отправились бы 

на фронт мужчины1. 

Среди тех, кто первым отправился на фронт, были зам-
председателя Совнаркома ДАССР Абдуселим Назаралиев, 

секретари райкомов партии Ибрагим Абакаров, Айтбер Бежа-

мов, Мусса Гусейнов, Саид Мансуров, Ахмед Магомедов, 
Ашахан Мирзоев, Чергес Темиров, Николай Хомутецкий, Га-

джи Хан-Ахмедов и многие другие. Членом Военного совета 

44-й Армии стал Председатель СНК ДАССР Даниялов Абду-
рахман, 58-й Армии – первый секретарь Дагобкома партии 

Азиз Алиев. Всего за годы войны дагестанская партийная ор-

ганизация направила на фронт более 8600 коммунистов – 
больше половины довоенного своего личного состава2, а ком-

сомольская организация республики – свыше 19 тыс. человек, 
в том числе около одной тысячи девушек3. 

Заявления с просьбой отправить добровольцами на 

фронт поступали на протяжении всей войны. В тяжелые дни 
1942 года, когда гитлеровские орды подошли вплотную к гра-

ницам Дагестана, более 15 тысяч дагестанцев добровольно 

вступили в ряды Красной Армии. Осенью того же 1942 года из 
добровольцев — горцев был сформирован и в середине октяб-

ря отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара Караева, 

прошедший славный боевой путь от Моздока до Берлина. То-
гда же свыше 800 девушек-добровольцев было зачислено в 744 

зенитно-артиллерийский полк. Среди них были представи-

тельницы всех национальностей Дагестана.  
На основании указания Председателя ГКО СССР 

И.Сталина, директивы замнаркома обороны СССР генерал-

полковника Щаденко и приказа командующего Закфронта за 
№0044 от 27 января 1943 года по ДАССР проводили запись 

добровольцев в возрасте до 45 лет. За первое полугодие 1943 

года 17 тысяч дагестанцев подали заявления о вступлении в 
                                                
1 Бабаев А-М.Б. Этот день мы приближали как могли. Дагестанская 

правда. 1995. 7 мая. 
2 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 448-450; Оп. 23. Д. 259-262; Оп. 24. Д. 202-

204; Оп. 26. Д. 234-237; Оп. 27. Д. 236-238. Л. 1. 
3 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 654. Л. 70. Дагестанская правда. 1947. 12 

октября. 
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ряды Красной Армии. Из них 7717 человек было отправлено 

на фронт1. Всего в 1943 году из 23308 человек — доброволь-

цев-дагестанцев, на фронт было отправлено 12553 человека2. 
Кроме того, тысячи дагестанцев добровольно вступили 

в отряды Народного ополчения, сформированные из граждан, 

не подлежащих воинской обязанности, главным образом из 
мужчин старше 55 лет. Первые отряды Народного ополчения 

были созданы в Махачкалинском порту, на фабрике им. III 

Интернационала. На 10 августа 1941 года по городу Махачка-
ла поступило 3571 заявлений о зачислении в Народное опол-

чение. Отряды народного ополчения создавались во всех горо-

дах и районах республики. Так, на 1 октября 1941 года по Да-
гестану в отрядах Народного ополчения насчитывалось около 

12 тыс. человек. Многие из них добровольно отправились за-
тем на фронт3. Осенью 1942 года в связи с приближением ли-

нии фронта к Дагестану, в республике вновь были созданы от-

ряды Народного ополчения: 5 отрядов в Махачкале, 2 - в Дер-
бенте, по одному в Буйнакске, Хасавюрте, Двигательстрое 

(ныне г. Каспийск). Многие ополченцы добровольно влились, 

как и летом 1941 года, в ряды сражающейся Красной Армии. 
Следует отметить, что в указанное число добровольцев не во-

шли те, кто отправился на фронт из Кизлярского, Тарумовско-

го и Ногайского районов, вошедших в состав ДАССР после 
1956 года. 

Особо хочется отметить, что некоторые патриотично 

настроенные дагестанцы, подвергшиеся репрессиям в предво-
енные годы и во время коллективизации сельского хозяйства, 

осознавая какая смертельная опасность нависла над Родиной, 

добровольно отправились на фронт, чтобы отстоять независи-
мость Отечества. Например, Малик Раджабович Раджабов, 

уроженец села Ахты Ахтынского района, в 1942 году добился 

отправки добровольцем на фронт, и достойно прошел трудны-
ми военными дорогами от Северного Кавказа до Будапешта. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 281. Л. 64. 
2 Бабаев А-М.Б. По зову сердца и Родины. / Дагестанская правда. 2009. 

7 июля. 
3 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 450, 706. Л. 216, 70. 
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После войны М.Р. Раджабов, человек энциклопедических зна-

ний, долгие годы работал научным сотрудником Института 

школ и старшим преподавателем кафедры всеобщей истории 
Дагестанского государственного университета. 

Гапиз Чупанов, уроженец села Ахмедкент Кайтагского 

района, раскулаченный и сосланный в село Мерки Джанбуль-
ской области Казахстана в дни войны отправился на фронт. 

Автоматчик Гапиз Чупанов стал защитником Ленинграда, 

дважды был ранен. В послевоенный период, вернувшись в 
Мерки, стал свекловодом и заслужил высокое звание Героя 

Социалистического труда. 

Токаев Ихлас Кардашевич, уроженец села Маджалис в 
1935 г. с семьей был выслан в Джамбульскую область Казах-

стана. В 1942 году добровольно вступил в ряды Красной Ар-
мии. В ходе боев дважды был ранен. Закончил войну в Праге 9 

мая 1945 г., заслужил ряд орденов и медалей, а после войны в 

1948 году за рекордный урожай по выращиванию сахарной 
свеклы удостоился звания Героя Советского Союза1. 

Смертью храбрых погиб в боях за Гжатск (ныне г. Гага-

рин) Абдула Сефербеков из Хивского района. К началу войны 
он находился в заключении, добровольно вступил в ряды за-

щитников Родины. Прославился как снайпер на Севере, лично 

уничтожил 110 гитлеровцев. Подобных фактов было немало. 
С началом Великой Отечественной войны партийно-

советские органы, прежде всего военные комиссариаты раз-

вернули большую работу по своевременной мобилизации во-
еннообязанных. В результате в Дагестане в основном органи-

зованно прошла мобилизация военнообязанных. Народы Даге-

стана (в современных границах) в суровые годы войны отпра-
вили на фронт более 180 тыс. защитников, внесших достойный 

вклад в дело разгрома гитлеровской Германии и ее союзников. 

Численность населения Дагестана по данным переписи 1939 
года составляла 1 млн. 23 тыс. человек. Следовательно, число 

дагестанцев, отправленных на фронт в годы войны, нужно 

признать весомым. Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и 

                                                
1 Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социали-

стического Труда. Махачкала, 2008. С. 325, 337. 
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дочерьми героического русского и других братских народов 

достойно защищали Родину и сражались на всех фронтах вой-

ны, на земле, море и в воздухе против немецко-фашистских 
агрессоров.  

С первых же дней войны дагестанцы, призванные в ар-

мию до нападения Германии на СССР, проявили мужество и 
храбрость. Таковых было более 16600 человек. В летописи Ве-

ликой Отечественной войны особое место занимает подвиг 

защитников легендарной Брестской крепости, среди которых 
насчитывалось около 30 дагестанцев. В книге «Великая Отече-

ственная война Советского Союза 1941-1945. Краткая исто-

рия», выпущенной военным издательством г. Москвы в 1984 
г., среди активных защитников Брестской крепости упомянуто 

имя нашего земляка, старшего сержанта Данияла Абдуллаева, 
уроженца Чародинского района. Он до 3.7.1941 г. стойко за-

щищал крепость. В этот день он получил тяжелое ранение, по-

терял сознание. Пришел он в себя 4 июля в фашистском плену. 
Но не прекратил борьбу против гитлеровцев, сбежал из лагеря 

и участвовал в борьбе французских антифашистов. Максуд-

Герей Шихалиев также сбежал из концлагеря, перешел линию 
фронта в 1942 г. и в рядах Красной Армии до конца войны во-

евал с противником. Другой защитник Брестской крепости 

Аслан Максудович Сурхайханов также бежал из лагеря воен-
нопленных и недалеко от итальянского города Удино присо-

единился к партизанам Северной Италии. В составе интерна-

циональной партизанской бригады имени Гарибальди он до 
конца войны боролся против фашистов. 

Уроженец села Туршунай Бабаюртовского района Гасан 

Сальгериев погиб смертью храбрых, защищая Брестскую кре-
пость. Геройски пал и Алиахмед Абакаров из сел. Герменчик. 

Его фотография хранится в музее Брестской крепости. 

Гаджимурадов Султанахмед из Дахадаевского района 
24 июня 1941 г., будучи в разведке, уничтожил пулеметный 

расчет противника. Был награжден орденом Красной Звезды. 

Таким же орденом был награжден Мурат Оманов из сел. 
Куркли Лакского района. 

В первые же дни войны на крайнем севере, в Карелии 

отличился пулеметчик Ханарслан Гамидов из Бабаюрта. Он 
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был ранен, но не покинул поле боя. Ратный подвиг его был 

отмечен орденом Красного Знамени. На Северо-Западном 

фронте пал смертью героя бывший учитель Шихикентской 
школы пулеметчик Абдулгай Джамалдинов. В первые же дни 

войны погиб бывший учитель семилетней школы селения 

Кочхюр Курахского района Абдулгамид Рамазанов. 
На Украине Саид Ибрагимов из села Ерси, будучи в 

разведке, с автоматом в руках ворвался в помещение, где 

находилась группа фашистских солдат. Саид своей дерзостью 
ошеломил их, взял в плен 22 солдата и офицера. О подвиге 

Саида Ибрагимова писал на страницах «Красной Звезды» 

А.Твардовский. Гергебельский колхозник Кагир Гаджиев стал 
известным артиллеристом. Снайпер Рамазан Далиев из Кас-

пийска за три дня войны уничтожил 21 фашиста. О подвиге 
Р.Далиева говорилось в сводке Советского Информбюро. Ко-

мандир 2-го батальона 632-го полка 175 стрелковой дивизии 

Асваров Джафар из Магарамкентского района был награжден 
орденом Красного Знамени. Красноармейская газета «Боевая 

тревога» за 10 октября 1941 г. опубликовала статью «Благо-

дарность», в которой рассказывалось о боевых делах дагестан-
ца санитара Тагирова. Он в ходе одного боя вынес 19 раненых 

с полным вооружением. 

На юге в числе отважных защитников Одессы, Севасто-
поля, Киева были сыны гор Ахмедов Эфенди, Мисриев Хизри, 

Батырханов Рашид, Асретов Гамзат, Будунов Магомед и дру-

гие. Образцы мужества и храбрости показывал бывший заме-
ститель директора Даггоспединститута, согратлинец Гамзатов 

Магомед, сражавшийся на фронте с первого до последнего дня 

войны. Пулеметчик 37-го автотранспортного батальона 37-й 
танковой дивизии Курбанисмаилов Магомед, уроженец села 

Бутри Акушинского района, в местечке Зазуля, что на Укра-

ине, сбил три фашистских самолета из своего зенитного пуле-
мета. Стойкость в бою и отличное владение зенитным пулеме-

том вызывало восхищение однополчан. 3 июля Курбанисмаи-

лов М., прикрывая колонну красноармейцев от вражеской 
авиации, сбил еще один самолет противника. Вражеский сна-

ряд оборвал жизнь отважного пулеметчика. Командование 15-
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го механизированного корпуса наградило Курбанисмаилова 

орденом Красного Знамени1. 

В боях прославили свои имена и девушки Дагестана, 
награжденные орденами и медалями: Дуся Куценко, Ума Зай-

налбекова, Соня Мурсалова, Маржанат Османова, Патимат 

Микаилова, Патимат Сулейманова, Ума Омаргаджиева, и дру-
гие. 

Дагестанцы мужественно сражались и в тылу врага, 

участвуя в партизанских отрядах и движении Сопротивления. 
Своими подвигами прославились партизаны Владимир Бонда-

ренко, Сунгур Акаев, Николай Гордиенко, Даниял Гафизов, 

Хияс Гасанов, Садык Агацарский, Гамзимагомед Гамзатов, 
Ахмед Мирзоев, Шихшериф Мирзабеков, Никакади Курбанов, 

Разият Дибирова и другие. 
Имена многих дагестанцев навечно вошли в историю 

европейского движения Сопротивления. Некоторые из них 

стали национальными героями ряда европейских стран: Гасан-
Гусейн Камалов, Шахбуба Меджидов, сражавшиеся в Италии, 

Магомед Батыров – в горах Греции и Югославии. Активными 

участниками движения сопротивления во Франции были Гу-
сейн Кушаев из Хулисма, Бала Хизриев из Карадаглы, Маго-

мед Гасанбеков из Кураха, Султан Гаджиев из Кочхюра, Шах-

солтан из Узунотара, Сулейман Магомедов из Усиша и другие. 
Мужественно боролись против фашизма в Греции Магомед 

Алиев из Урахи, Магомед Ширинбеков из Филя, Султан 

Гюллахмедов из Мискинджа, Абдурашид Нукеров из Каякен-
та. В Югославии, Чехословакии и Польше сражались Бутай 

Эмиров из Лучека, Мугдаши Хизгилов из Дербента, Гамзат 

Муртазалиев из Хунзаха, Магомед Гаджиев из Буйнакска и 
другие. Десятки тысяч дагестанцев – фронтовиков были 

награждены орденами и медалями. 60 человек заслужили зва-

ние Героя Советского Союза. Семь человек стали полными ка-
валерами ордена Славы. 

На весь мир известны имена и подвиги Героев Совет-

ского Союза Амет-Хана Султана и Валентина Эмирова, со-

                                                
1 Бабаев А-М.Б. Народы не забудут. / Дагестанская правда. 1986. 22 

июня. 
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вершивших воздушный таран, легендарного подводника Ма-

гомеда Гаджиева, под командованием которого подводная 

лодка в конце 1941 года провела небывалый в истории мор-
ских сражений бой в надводном положении. Всплыв на по-

верхность, подводная лодка атаковала три корабля противни-

ка: два из них уничтожили, а третий обратила в бегство. На 
личном боевом счету капитана 2-го ранга М.И.Гаджиева к 

июню 1942 года имелось 10 потопленных транспортов кораб-

лей врага. Подвиг Александра Матросова повторили Сааду 
Мусаев из села Ругуджа Гунибского района и ногаец Халмурза 

Кумуков. Подвиг Николая Гастелло повторил махачкалинец 

Александр Браилко под Львовом. В боях под Москвой подвиг 
Н.Гастелло своеобразно повторил махачкалинец танкист Алик 

Мардахаев, направив свою пылающую машину в штаб немец-
кой части. Героизм панфиловцев стал примером для воинов 

лейтенанта Магомед-Загида Баймурзаева. На подступах к Ста-

линграду воины отряда М.3.Баймурзаева в составе 11 человек 
приняли неравный бой с ротой противника и уничтожили 

свыше 70 фашистов. Все баймурзаевцы погибли в неравной 

схватке, но врагу не удалось пройти через рубеж, обороняе-
мый ими. Чемпионом снайперов был уроженец села Минай-

Тогай Дагестана Ханпаша Нурадилов, на счету которого было 

920 убитых гитлеровцев, 12 взятых в плен и 7 захваченных 
вражеских пулемётов. Сапёр, уроженец села Кочхюр Курах-

ского района Шайдабек Егибеков, рискуя жизнью, за один 

день разминировал 200 мин. 
Группа воинов майора Магомед-Салама Умаханова 

первой подняла под Берлином Красное знамя в районе Вен-

сензес, а на следующий день, 25 апреля 1945 года, в районе 
Панкова (район Берлина). Первым из артбригады 3-й Армии 

открыл огонь по Берлину цудахарец Наби Рабаданов, который 

встретил войну под Брестом, а потом от Москвы военными 
дорогами дошёл до Берлина. Группа бойцов в составе киевля-

нина Д.Ковалёва, минчанина Л.Горячёва и хасавюртовца Аб-

дулхакима Исмаилова пробралась на второй этаж рейхстага и 
водрузила знамя 83 полка 8-й Армии на фронтоне здания. За 

подвиги в боях на Берлинском направлении Умар Агаев был 

удостоен орденов Суворова 3-й степени и орденом Отече-
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ственной войны II степени. 15 января 1945 года его рота раз-

громила вражеский батальон и взяла в плен 500 гитлеровцев. 

Рядовой артиллерист Абдулсупьян Абасов, уроженец села Со-
гратль, заслужил сугубо офицерский орден - орден Богдана 

Хмельницкого. 

В годы войны из рядов дагестанцев — фронтовиков вы-
росли замечательные командиры разных родов войск. Уроже-

нец Хасавюрта Михаил Петрович Воробьёв стал маршалом 

инженерных войск, это высокое звание он заслужил первым в 
стране. С начала Великой Отечественной войны он был 

начальником управления инженерных войск Красной Армии, 

затем начальником инженерных войск Западного фронта, од-
новременно командовал 1-й сапёрной армией. Он обеспечил 

систему заграждений на подступах к столице Родины. Летом 
1942 года он руководил строительством оборонительных ру-

бежей под Сталинградом. На Курской Дуге проделал большую 

работу по инженерному оборудованию оборонительных полос 
и рубежей и т.д. 

В боях под Сталинградом погиб смертью храбрых лез-

гин, командир кавалерийской дивизии генерал Якуб Кулиевич 
Кулиев. Соединения, которыми командовали генерал-майор 

Махмуд Абилов, полковник Хаирбек Заманов, неоднократно 

успешно решали задания командования в наступательных 
операциях, что было отражено неоднократно в приказах Вер-

ховного Главнокомандующего. Семь раз в честь воинов 

М.Абилова, трижды — Х.Заманова, салютовала Москва. М. 
Абилов и Х.Заманов были награждены орденами А.Суворова, 

М.Кутузова, А.Невского и другими. Боевые командиры Юрий 

Балабин, Илларион Еписенко, Салих Халилов, Магомед-
Ганифа Шайдаев, Тофик Саидов, Владимир Сенченко, Гусейн 

Расулбеков и другие в послевоенные годы заслужили звания 

генералов. Крупным военачальником стал генерал-полковник 
Магомед Танкаев. Он был первым заместителем командующе-

го Воздушно-Десантными войсками страны, командующим 

Северной группой войск в Польше, представителем Главного 
командующего Объединёнными Вооружёнными Силами стран 
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— участниц Варшавского договора в ГДР, начальником Воен-

ного института Министерства обороны СССР1. 

Дагестанцы, как и другие народы нашей страны, Вели-
кую Победу приближали не только на фронте, её ковали также 

в тылу, обеспечивая фронт вооружением, боеприпасами, сна-

ряжением, обмундированием, продовольствием. Несмотря на 
большие трудности, трудящиеся в короткий срок перевели 

экономику республики на обслуживание нужд фронта. Доста-

точно указать, что к середине ноября 1941 года из 40 промыш-
ленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные 

заказы2. Производству необходимой фронту продукции под-

чинили Двигательстрой, завод им. М.Гаджиева, ремонтные 
мастерские махачкалинских заводов, химзавод, нефтеперегон-

ный, бондарный заводы, мебельная фабрика, стекольный завод 
«Дагогни», предприятия лёгкой и пищевой промышленности. 

На территории республики в исключительно сжатые сроки 

были размещены эвакуированный из Запорожской области 
машиностроительный завод, эвакопредприятия из г. Ростова-

на-Дону - «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный 

молот» и другие. Промышленность Дагестана выпускала око-
ло 40 видов вооружения и боеприпасов: миномётов, пулемё-

тов, бомб, мин, гранат, патронов и других военных изделий. В 

1942 году в период исторических сражений за Сталинград и 
Кавказ для удовлетворения нужды 44-й и 58-й Армий Север-

ной группы Закавказского фронта изготовляли до 216 назва-

ний военных изделий и наладили их массовое производство3. 
Если в конце 1941 года в республике производилось 5 тыс. ар-

тиллерийских снарядов, то в октябре 1942 года один только 

завод им М.Гаджиева изготовлял 16 тыс. снарядов, а завод 
Двигательстрой ежедневно отправлял фронту 9 вагонов снаря-

дов. И в последующие годы предприятия промышленности 

Дагестана продолжали выпускать военную продукцию в 

                                                
1 Бабаев А-М.Б. Этот день мы приближали как могли. Дагестанская 

правда. 1995. 7 мая. С. 1-2. 
2 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 288. Л. 53-55. 
3 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 351. Л. 144. 
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большом количестве. В 1944 году только 11 предприятий вы-

полняли заказы фронта по 29 видам важных военных изделий1. 

Следует отметить, что опыт организации производства 
вооружения и боеприпасов предприятиями Дагестана исполь-

зовали коллективы предприятий союзных и автономных рес-

публик Закавказья и Северного Кавказа. Так в ноябре и декаб-
ре 1941 года для изучения опыта организации и освоения од-

ного из видов вооружения на Двигательстрой приехали пред-

ставители ряда республик, краёв и Управления по выпуску 
данного вида оружия, и затем они организовали у себя произ-

водство этого оружия2. 

Тысячи рабочих и инженерно-технические работники 
предприятий Дагестана, включившись во всесоюзное соревно-

вание, показывали образцы доблестного труда, выполняя про-
изводственные нормы выработки на пятьсот и тысячу процен-

тов. Комсомольско-молодёжные бригады Двигательстроя, за-

вода им. М.Гаджиева, завода «Металлист», Дербентского кон-
сервного завода и других предприятий по несколько суток не 

выходили из цехов пока не выполняли фронтовые заказы. Та-

кие предприятия, как Двигательстрой, завод им. М.Гаджиева, 
нефтеперегонный, консервный комбинат им. М.Горького, Ма-

хачкалинское отделение железной дороги неоднократно выхо-

дили победителями во Всесоюзном соревновании и завоевали 
Красные знамёна Государственного Комитета Обороны СССР 

и ВЦСПС. Коллектив завода им. М.Гаджиева, например, за го-

ды войны увеличил выпуск продукции в 4 раза и только в 1945 
году 7 раз завоевал Красное Знамя ГКО и 2 раза ВЦСПС и 

Министерства морского флота СССР. Нефтяники Дагестана в 

годы войны увеличили добычу нефти на 165%, газа в 4 раза и 
дали фронту народному хозяйству страны 813 тыс. тонн нефти 

и 120,5 тыс. тонн газа. Работники консервной и рыбной про-

мышленности дали Красной Армии и стране 180 млн. банок 
рыбных и овощных консервов, 2 млн. 52 тыс. центнеров рыбы 

и т.д. В 1944 году Дагестан выпускал 12% общесоюзного про-

изводства консервов, 8% добычи рыбы, 8% стекла и т.д. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 26. Д. 3. Л. 74. 
2 ЦГА РД. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 4. Л. 335. 
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Колхозы Дагестана за 1941-1944 годы, выполняя долг 

перед Родиной, сдали государству 120 тыс. тонн зерна, 48 тыс. 

тонн мяса, 1332 тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 
тыс. тонн шерсти, 2 млн. штук кожевенного сырья, десятки 

тысяч тонн винограда, плодов, овощей и другой сельскохозяй-

ственной продукции. В 1944-1945 годах поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах Дагестана увеличилось на 20,7%, 

лошадей — на 22,4% и овец и коз на 34,8%1. За успехи в деле 

развития животноводства Дагестан в 1944-1945 годах трижды 
награждался Красным Знаменем ГКО и Совета Министров 

СССР. Были удостоены Красного Знамени ГКО также передо-

вые районы — Лакский (дважды) и Хунзахский. 
Интеллигенция Дагестана в годы войны с честью вы-

полнила свой долг перед Родиной, внося посильный вклад в 
дело разгрома фашизма. Достаточно указать, что благодаря 

труду медицинских работников здравоохранения и забот тру-

дящихся Дагестана о раненых воинах с июня 1941 года по 1 
июля 1945 года 76% раненых бойцов и командиров Красной 

Армии были возвращены на фронт2. 

За годы войны народы Дагестана, без Кизлярского, Та-
румовского и Караногайского районов, вошедших в состав 

республики в 1956 году, в фонд обороны страны внесли свыше 

1 млрд. рублей. На средства, собранные трудящимися Даге-
стана, были построены 3 бронепоезда, танковая колонна име-

ни Шамиля, авиаэскадрильи им. У.Буйнакского, В.Эмирова, 

М.Дахадаева, Г.Саидова, Д.Богатырёва и другие. Горцы рес-
публики за первые два года войны собрали и отправили для 

защитников Отечества 150 вагонов с тёплыми вещами. Кроме 

того, руками горянок было изготовлено свыше 1 млн. пар шер-
стяных носков и перчаток. Рабочие, колхозники и интеллиген-

ция Дагестана собрали и отправили на фронт 140 вагонов про-

                                                
1 Дагестанская правда. 1946. 3 марта. 
2 Бабаев А-М.Б. Из истории патриотического движения народов Даге-

стана по оказанию помощи фронту в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) // Ученые записки Даггосуниверситета. Т. VI. 

Махачкала, 1960. С. 7. 
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довольственных и вещевых подарков, несколько десятков ты-

сяч индивидуальных посылок1. 

Во имя независимости Родины, спасения жизни защит-
ников Отечества дагестанцы не жалели своей крови и жизни. 

На 1 мая в Дагестане насчитывалось 2673 донора, из них 37 

человек были награждены значком «Почётный донор СССР». 
Например, работница фабрики им. III Интернационала 

А.Абдурагимова в 1942 году сдала 6 литров крови2.  

Итак, несмотря на трудности военного времени, даге-
станцы, сознавая свой долг перед Родиной и армией, делали 

всё, что было в их силах для разгрома фашизма. Патриотиче-

ские дела дагестанцев: их ратный и трудовой подвиг на фронте 
и в тылу свидетельствуют о том, что они продемонстрировали 

верность историческому выбору своих предков навеки веков 
быть в составе Российской Федерации. Из истории Великой 

Отечественной войны, следует непреложный урок для нас: 

лишь братская дружба народов Российской Федерации, едине-
ние и сплоченность всех народов нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны являются надежной гарантией 

их безопасности и процветания. 
 

 

Османов А.И. 
чл.-корр. РАН 

д.и.н., проф. ИИАЭ 

 

Великая Отечественная война: реалии и домыслы 

 

В этом году отмечается 66-летие Победы, завоеванной 
советским народом в небывалой по своим масштабам и оже-

сточенности битве против гитлеровского фашизма. Великая 

Отечественная война Советского союза явилась важнейшей 
частью Второй Мировой войны 1941–1945 гг., в которой ре-

шалась судьба не только СССР, но и всей Европы, всего миро-

вого сообщества. 

                                                
1 Там же. С. 64-65. 
2 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 83. Д. 3. Л. 257. 
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Казалось, после войны прошло много времени, и сме-

нились несколько поколений россиян, их память о той войне 

несколько потускнела. Тем более что отдельные политические 
деятели и либеральные демократы нашей страны, поощряемые 

и подталкиваемые своими западными и американскими друзь-

ями, немало делают для того, чтобы исказить и принизить 
всемирно-историческое значение ратного подвига советских 

людей. Однако народ, ценой огромных потерь отстоявший 

свою Родину, кровно заинтересован в правдивом и объектив-
ном освещении истории Великой Отечественной войны. Уче-

ные страны призвали приложить все усилия для решения этой 

задачи и оправдания его надежд. 
Сегодня все чаще приходится встречаться с публикаци-

ями, авторы которых, не считаясь с конкретными историче-
скими реалиями предвоенных и военных лет и трудами совет-

ских историков, фальсифицируют важнейшие вопросы исто-

рии Великой Отечественной войны Советского Союза, стара-
ясь умалить его решающую роль в достижении победы над 

фашисткой Германией и ее саттелитами. Они без каких-либо 

серьезных обоснований стараются опровергать признанные в 
исторической литературе, в том числе и зарубежной, вопросы, 

как о причинах, так, и начале и войны, ее итогах и решающей 

роли Советского Союза в ее победном завершении. 
В связи с 70-летием пакта о ненападении, заключенно-

му между СССР и Германией в 1939 г., фальсификаторы исто-

рии начали массированную атаку, для того, чтобы исказить 
причины, побудившие Советский Союз пойти на такой шаг, 

выхолостить его суть и содержание, обвинив договорившиеся 

державы в «разделе» Восточной Европы. 
При этом умалчивается негативная роль Великобритании 

и Франции, еще в 1938 г. заключивших с Германией Мюнхен-

ское соглашение, предусматривавшее передачу Чехословакией 
Судетской области германской стороне. Они примирились и с 

тем, что Гитлер в 1939 г. оккупировал всю Чехословакию.  

По примеру фашистской Германии и ряд других стран 
мира приступили к захвату чужих территорий. Как отмечалось 

на XVIII съезде КПСС (1939 г.), Япония захватила громадную 

территорию Китая, Италия – Абиссинию, Германия и Италия 

PC

PC
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вместе – Испанию. На съезде отмечались и причины, привед-

шие к такому развитию событий – отказ большинства не 

агрессивных стран, и прежде всего Англии и Франции, от по-
литики коллективного отпора агрессорам1. 

В таких сложных условиях, когда были исчерпаны все 

другие пути предотвращения агрессии против нашей страны, 
советское правительство получило предложение Германии о 

заключении договора о ненападении. Такой договор сроком на 

10 лет был подписан в Москве 23 августа 1939 г. и вошел в ис-
торию как пакт Молотова и Риббентропа. Он позволил ото-

двинуть сроки начала гитлеровской агрессии на страну, него-

товую к войне, пусть и на небольшой срок, но он позволил не-
сколько усилить и укрепить обороноспособность страны. 

С этой целью были приняты дополнительные меры. На 
выполнение программы обеспечения обороноспособности 

страны в 1940 г. была выделена треть государственного бюд-

жета, а в 1941 г. ассигнования на оборону достигли 43,4% 
бюджета. По абсолютным объемам производства промышлен-

ной продукции СССР занял второй место в мире после США2. 

Усилилось снабжение Красной Армии вооружением. С 
1939 г. и до начала войны поставки в армию ручных пулеме-

тов увеличилось на 44%, станковых пулеметов – на 29% и ка-

рабинов – на 70%. Промышленность начала выпускать новые 
образцы пушек, самолетов, танков КВ и Т-34, превосходивших 

немецкие танки. 

На ряду с этим были приняты меры по организационно-
боевой подготовке. 1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР 

принял Закон о всеобщей воинской обязанности граждан Со-

ветского союза. Численность Красной Армии значительно вы-
росла и к июню 1941 г. достигла более 5 млн. человек. С 1939 

г. до середины 1941 г. было вновь сформировано 125 дивизий. 

В многочисленных училищах готовили командные кадры су-
хопутных войск, авиации и флота, их ряды, особенно офице-

ров высшего командного состава, в значительной мере поре-

                                                
1 Сталин И. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 

ВКП(б). М.: Госполитиздат, 1953. С. 9-10. 
2 Лекции по истории КПСС. Вып. третий. М.: Мысль, 1969. С. 7-14. 
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дели в результате репрессий 30-х годов. В результате много-

численных арестов к лету 1941 г. примерно 75% командиров 

имели стаж работы на занимаемых ими должностях до одного 
года1, что свидетельствовало об их поспешном выдвижении. 

К началу войны Советский Союз не успел завершить 

мероприятия, необходимые для реорганизации армии и подго-
товке к возможной войне с Германией, в неизбежности кото-

рой советские руководители были твердо уверены. Объектив-

ные российские и зарубежные исследователи и пишут о том, 
что главным виновником начала Второй мировой войны и 

войны против Советского Союзы была нацистская Германия, 

успевшая хорошо подготовиться и вооружиться для этого. 
Бывший лидер Германской Демократической Республики Э. 

Кренц, в своей книге «Осень 1939 года», вышедшей в октябре 
1989 г. пишет: «50 лет назад Германия, напавшая на Польшу, 

развязала Вторую мировую войну. Читая немецкие газеты, 

иногда можно подумать, что начал эту войну не Гитлер, а Ста-
лин. Антикоммунистам нужна фальсификация истории не 

только для дискредитации социализма в глазах подрастающего 

поколения, но и для распространения своего кредо: нет левым! 
Нет социализму! …». 

Ранним утром 22 июня 1941 г. началась война, войска 

фашистской Германии вероломно вторглись в пределы нашей 
страны. Лишь после того, как бои развернулись на всем про-

тяжении советско-германского фронта, в 5 часов 30 минут 

утра гитлеровский посол в Москве фон Шуленбург сделал за-
явление Советскому правительству, что Германия находится в 

состоянии войны с СССР2. 

Внезапность нападения на СССР заранее скрытно подтя-
нутых к нашим границам немецких войск, подкрепленных вой-

сками Италии, Финляндии, Румынии, к которым позже присо-

единились и войска Словакии, Хорватии и Испании, поставила 
Красную Армию в тяжелые условия. С этим были связаны и 

упущения в подготовке к отражению первых ударов врага. 

                                                
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 

гг. В 6-ти томах. Т. 6. М.: Воениздат, 1960. С. 125. 
2 Лекции по истории КПСС …. С. 64, 65. 
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Несмотря на очевидные факты, до сих пор продолжает 

повторяться ложь, пущенная Н. Хрущевым на XX съезде 

КПСС о том, что Сталин не принимал во внимание сведения, 
поступавшие из различных источников, говорившие о воз-

можности нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. и не 

принял соответствующих мер. 
Такая явная фальсификация событий тех лет опроверга-

ется воспоминаниями крупных военачальников, с первых дней 

войны принимавшими участие в них, и исследованиями из-
вестных ученых, объективно освещающими историю Великой 

Отечественной войны. Генерал И.В. Тюленев, в июне 1941 г. 

командовавший Московским военным округом, в своих мему-
арах «Через три войны», опубликованных в 1960 г., рассказал 

о том, что ему 21 июня позвонил Сталин и предупредил о воз-
можности военного нападения со стороны Германии. Он при-

казал привести в боевую готовность противовоздушную обо-

рону города. Об этом свидельствуют и воспоминания Г.К. Жу-
кова, А.И. Василевского и многих других. 

Этого не отрицал и сам Н.С. Хрущев, который, будучи 

секретарем Компартии Украины, весной 1945 г. принимал 
видного деятеля югославской компартии Милована Джиласа. 

Последний в своей книге «Беседы со Сталиным» пишет, что 

тогда Хрущев «вспомнил, как накануне нападения Германии 
Сталин позвонил ему из Москвы и предупредил о том, что 

немцы могут начать операцию на следующий день 22 июня»1. 

В результате внезапности нападения фашистской Гер-
мании и недостаточной подготовленности страны к его отра-

жению, начальный период войны оказался тяжелым для наше-

го народа и государства. Всего за несколько дней боев Красная 
Армия потеряла более 100 дивизий. Основные силы Западного 

фронта оказались в окружении. В немецкий плен попали 3,8 

млн. солдат и офицеров Красной Армии2. 

                                                
1 Тюленев И.В. Через три войны. М.: Воениздат, 1960. С. 140. 
2 Сперанский А.В. Великая Отечественная война в судьбах Российской 

государственности: триумф и трагедия. Социальные трансформации в 

российской истории. Екатеринбург – М., 2004. С. 34. 
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Все это породило и порождает разные оценки и точки 

зрения на предвоенное положение страны, начало войны, со-

стояние наших вооруженных сил, причин больших потерь, по-
несенных Красной Армией. Вопреки очевидным фактам, при-

знаваемыми отечественными и многими зарубежными поли-

тическими деятелями и учеными, новоявленные «историки» и 
дилетанты от науки с подачи своих зарубежных коллег по 

фальсификации истории пытаются доказать, что виновниками 

в развязывании второй мировой войны была не Германия, а 
советское руководство во главе со Сталиным. Грубо искажая 

события и рассчитывая не неподготовленного читателя и теле-

зрителя, они пишут и выступают в СМИ с заявлениями, в ко-
торых СССР представляется не меньше как виновник начала 

Великой Отечественной войны. 
По этому вопросу имеется большая литература – исто-

рическая, художественная, мемуарная и иная, авторами, кото-

рых являются видные историки, публицисты, военачальники, 
полководцы, на многочисленных и неопровержимых фактах 

доказывающие вероломство гитлеровских авантюристов, 

стремившихся к мировому господству. Тем, кого не убеждают 
такие исследования, можно привести мнение известного поли-

тика мирового уровня У. Черчилля, до конца жизни оставав-

шегося антикоммунистом. Будучи премьер-министром Вели-
кобритании в годы войны, в самом ее начале, 8 июля 1941 г., 

он обратился к И. Сталину с личным посланием, в котором он 

писал: «Мы все здесь очень рады тому, что русские армии ока-
зывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление 

совершенно неспровоцированному и безжалостному вторже-

нию нацистов…». 
Отсюда вытекает, что Сталин не только не был винов-

ником развязывания войны, а когда она все-таки была спрово-

цирована нацистской Германией, оказался умелым и реши-
тельным организатором борьбы против ее агрессии. С самого 

начала войны для немецкого вермахта его нашествие на Со-

ветской Союз не стало триумфальной прогулкой как на Запа-
де. Красная Армия на всех направлениях советско-

германского фронта вела ожесточенные бои. 
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Вести о сражениях, разворачивающихся на советско-

германском фронте, в США доходили несколько позднее, чем 

в Европу. Американский народ с большим энтузиазмом вос-
принимал такие сообщения. Президент Ф. Рузвельт в своем 

послании И.В. Сталину от 30 сентября 1941 г. писал: «… Я не 

могу передать Вам, насколько мы все восхищены доблестной 
оборонительной борьбой советских армий». 

По мере того, как нарастало сопротивление Красной 

Армии агрессорам, в своем послании от 16 декабря 1941 г. Ф. 
Рузвельт обращался к И. Сталину со словами: «… Я хочу еще 

раз сообщить Вам о всеобщем подлинном энтузиазме в Со-

единенных Штатах по поводу успехов Ваших армий в защите 
Вашей великой нации»1. 

Стойкое сопротивление Красной Армии отмечали и 
немецкие генералы. Один из них, фон Бутлар уже после вой-

ны, по зрелому так сказать размышлению, в своих воспомина-

ниях признавался: «Противник показал совершенно невероят-
ную способность к сопротивлению. Он понес тяжелые потери 

не только летом 1941 года, но и во время наступления … Но 

все это не могло сломить стойкость Красной Армии»2. 
Много вопросов вызывает, особенно у любителей рас-

сматривать прошлое сквозь черные очки, причины неудач со-

ветских войск в начальный период войны. Не считаясь с объ-
ективными условиями, всю вину за неудачи начального пери-

ода войны, возлагают на политическое и военное руководство 

страны, прежде всего на Сталина. 
Надо сказать, это тоже имело место. Так, новые запад-

ные границы СССР, проходившие по территории Прибалтики, 

Западной Украины, Бессарабии, вошедшие в состав Советско-
го Союза в 1939 и 1940 годах, к началу войны были слабо под-

готовлены к войне. Укрепленные районы на новой границе 

находились на стадии строительства. Почти половина войск 
                                                
1 Переписка председателя Совета министров СССР с президентами 

США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. в 2-х томах. Т. 1. М.: Политиздат, 1976. 

С. 17, 12. 
2 Генерал фон-Бутлар. Война в России // Мировая война 1939-1945 гг. 

М.: Иностранная литература, 1957. 
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приграничных округов располагались далеко от границы, от 

места своего будущего размещения, куда они стали подтяги-

ваться лишь после нападения Германии. Кстати, это обстоя-
тельство тоже было одной из причин заключения СССР с Гер-

манией пакта о ненападения. 

Красной Армии пришлось воевать с армией, отмобили-
зованной и вооруженной по последнему слову техникой и 

оружием, к тому же имевшей опыт военных действий на Запа-

де. Немало недостатков было и в строительстве и подготовке 
вооруженных сил страны. В 1937 г. были расформированы ме-

ханизированные корпуса, как не отвечающие требованиям ве-

дения войны. Между тем, немецкая армия успешно их исполь-
зовала. В 1940 г. их стали снова создавать, однако до начала 

войны их формирование не было еще закончено. Не было за-
вершено также формирование авиационных соединений и их 

вооружение новейшей техникой. Наши войска испытывали 

нехватку противотанковых и зенитных орудий, боеприпасов, 
автоматического оружия. 

Наша пропаганда ориентировала Красную Армию и со-

ветский народ в случае войны на легкую и быструю победу. 
Однако в реальной жизни все оказалось значительно сложней 

и трудней, что ослабило на первое время моральный дух и 

стойкость советских людей1. 
В литературе из множества причин, объясняющих наши 

потери в начале войны, чаще называется недоверие Сталина к 

поступающей информации о концентрации войск Германии на 
нашей границе, о планах и сроках нападения на Советский 

Союз. Поступающие в Генеральный штаб, Наркомат Обороны, 

Наркомат иностранных дел, в разведывательные органы дан-
ные все более свидетельствовали о непосредственной угрозе 

агрессии. Они дают основание для серьезных размышлений о 

том, все ли было предпринято для подготовки к отражению 
ожидаемого нападения фашистской Германии, но в то же вре-

мя это вовсе не исключает в тех условиях правомерность за-

ключения договора с Германией. 

                                                
1 Лекции по истории КПСС …. С. 70-71. 
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Правомерный, но вынужденный характер действий 

СССР в тех тяжелых условиях признают и некоторые зару-

бежные исследователи. Так западногерманские авторы, в 
частности М. Барг, Х-Ф. Шебет и Р. Шепельман писала, что 

«для Советского Союза ситуация 1939 г. была тяжелой»1. 

Говоря о заключении с Германией пакта о ненападении, 
надо учитывать и отношение к нему советского народа. Как 

отмечают исследователи, отношение советских людей к этому 

пакту было неоднозначным. Его заключение в их сознании 
оправдывалось необходимостью избежать войны, к которой 

мы не были готовы. Никто в стране не испытывал чувств 

дружбы к германским фашистам, с которыми немалому числу 
наших военных пришлось воевать в 1939 г., защищая револю-

ционную Испанию. 
Как видно по воспоминаниям Г.К. Жукова и ряда дру-

гих военачальников, когда стало ясно, что войны не избежать 

и она уже у порога, в ночь с 21 по 22 июня 1941 г. войскам Ле-
нинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одес-

ского округов была дана директива в связи с возможностью 

внезапного нападения немцев в течение 22-23 июня 1941 г. 
быть в полной готовности встретить возможный удар немцев 

или их союзников. Передача директивы была закончена к 

00.30 часам 22 июня 1941 г. Хотя директива сильно запоздала, 
но некоторые военные округа и военно-морской флот успели 

подготовиться, и смогли уже в первые часы немецкого напа-

дения оказать серьезное сопротивление2. 
Чтобы усилить вину Сталина за ошибки и неудачи 

начального периода войны, многие из критически выступаю-

щих по истории Великой Отечественной войны, заявляют, что 
в первые дни войны он находился у себя на даче, в состоянии 

паники, страха, растерянности и никого не принимал, ни с кем 

не встречался и не появлялся на работе. Однако документаль-
но такие заявления не подкрепляются. 

Более того, если обратиться к документам тех лет или 

воспоминаниям военачальников и тех, кто с ним работал с 

                                                
1 Историки спорят. М.: Политиздат, 1988. С. 319-310. 
2 Жуков Г.В. Воспоминания и размышления. Т. 1. М., 1969. С. 243-244. 
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первых дней войны, можно убедиться в обратном. Если судить 

по книге посетителей сталинского кабинета в Кремле, он 

находился на своем рабочем месте с утра 22 июня и в после-
дующие дни. По воспоминаниям Я.Е. Чадаева, бывшего 

управляющего делами Совнаркома СССР, который вел прото-

кол заседаний правительства во главе со Сталиным, какой-
либо растерянности или паники у руководителя страны не 

наблюдалось. Немало фактов такого характера можно найти в 

воспоминаниях Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.А. Мерец-
кова, В. Карпова и др1. 

С первых же дней войны руководители наших союзни-

ков по борьбе с фашизмом премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль и президент США Ф. Рузвельт уверовали в ту 

огромную роль, которую может сыграть в победе над фашист-
ской Германией Советский Союз и его руководитель И.В. Ста-

лин. В личном послании Сталину от 21 июля 1941 г. Черчилль 

писал ему: «Я был весьма рад получить Ваше послание и по-
лучить из многих источников информацию о доблестной 

борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи 

которых русские военные силы защищают свою родную зем-
лю …»2. 

Останавливаясь на личностных характеристиках И. 

Сталина, Ф. Рузвельт подчеркивал: «Это человек, в котором 
огромная, не знающая устали решимость сочетается с добрым 

в своей основе нравом. Я полагаю, что Сталин воистину во-

площает в себе душу и сердце России»3. 
Даже фюрер фашистской Германии, ярый антикомму-

нист, в душе ненавидевший Сталина, вынужден был признать 

его высокий военно-политический интеллект. Он отмечал: «По 
своим военным и политическим качествам Сталин намного 

превосходит и Черчилля и Рузвельта. Это единственный миро-

вой политик, достойный уважения …»4. 

                                                
1 Война 1941-1945 гг. Вестник Архива Президента РФ. М., 2010. С. 23-

27. 
2 Переписка председателя Совета Министров СССР…. Т. 1. С. 7. 
3 Советская Россия. 2009. 17 декабря. 
4 Советская Россия. 2009. 17 декабря. 
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Объектом различных домыслов и политических спеку-

ляций остается патриотизм советских людей, массовый геро-

изм, проявленный ими в годы войны. Даже в серьезных изда-
ниях и выступлениях публицистов, политических руководите-

лей меры, принимавшиеся руководством страны для укрепле-

ния так необходимой в военных условиях воинской дисципли-
ны, повышения морального духа войск, стали объектом кри-

тики. 

В данном случае речь идет о приказе № 227 от 28 июля 
1942 г., подписанным Наркомом Обороны СССР И.В. Стали-

ным и вошедшим в историю как приказ «Ни шагу назад!». В 

исторической и особенно в мемуарной литературе об этом 
приказе сказано немало положительного, но так же и отрица-

тельного. 
В приказе было указано на тяжелое положение, сло-

жившееся на Южном фронте, связанное с отступлением наших 

войск из Ростова и Новочеркасска, за которыми потянулись и 
другие части, открывая фронт врагу. В нем прозвучало жест-

кое требование – «Ни шагу назад!». Для укрепления дисци-

плины, не допущения панического отступления наших войск 
принимались чрезвычайные меры, создавались заградитель-

ные отряды. Перед ними ставилась задача не допускать само-

вольного отхода воинских частей, при необходимости приме-
нять оружие. В условиях начального периода войны это была 

вынужденная мера, без которой могла наступить полная де-

стабилизация фронта и тыла1. 
Наивно было бы полагать, что только штрафбатами и за-

грядотрядами можно было бы переломить ход войны и заста-

вить солдат мужественно сражаться и совершать героические 
подвиги. В этой связи не мешает напомнить, что в первые же 

дни войны, когда ещё не было заградотрядов. подвиги совер-

шали многие солдаты и офицеры. Первые Герои Советского 
Союза на войне, летчики С.И. Здоровцев и П.Т.Харитонов та-

ранили вражеские бомбардировщики, рвавшиеся к Ленингра-

ду. 8 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР им было присвоено это звание. Тем же Указом звание 

                                                
1 Советская Россия. 2005. 12 марта. 
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Героя Советского Союза было присвоено летчику 

М.П.Жукову, сбившему несколько самолетов1. 

Подвиги совершали, и в этом величие народа, не оди-
ночки, не единицы, а тысячи советских людей, воевавших на 

фронте и на оккупированных территориях, как нашей страны, 

так и за рубежом, куда бы их не забрасывала судьба. Наиболее 
показательно в этом отношении присвоение многим фронто-

викам, совершившим подвиг, звания Героя Советского Союза, 

статус которого был очень высок. Оно присваивалось лишь за 
действительные личные или коллективные заслуги, связанные 

с совершением геройского подвига. Хотя получить такое зва-

ние было и нелегко, но за годы войны 11635 человек стали Ге-
роями Советского Союза, из них 115 человек дважды2. 

Боевая сплоченность и дружба народов СССР особенно 
ярко проявлялась в отношениях многонационального личного 

состава советских войск, их совместной борьбе против фаши-

стов на протяжении всей войны, что подтвердила и битва за 
Кавказ. 

Операцию по овладению Кавказом и выходу к ирано-

иракской границе немецкое командование планировало прове-
сти с ноября 1941 г. по сентябрь 1942 г. В приказе Гитлера от 

21 августа 1941 г. подчеркивалось, что до наступления зимы 

главным является не захват Москвы, а овладение нефтенос-
ными районами Кавказа. Стратегические ресурсы края (нефть, 

хлеб, цветные металлы и др.) крайне нужны были Германии 

для продолжения затянувшейся войны.  
Немецкое командование предполагало до начала сен-

тября 1942 г. захватить г. Грозный, в сентябре оккупировать 

территорию Дагестана и к 25 сентября овладеть г. Баку. Вы-
полнение этой задачи было возложено на 1-ую и 4-ую танко-

вые армии3. 

Однако стойкое сопротивление Красной Армии сорвало 
планы немецкого военного командования. В августе-сентябре 

                                                
1 Герои Советского Союза в 2-х томах. Т. 1. М., 1987. С. 6, 7. 
2 Герои Советского Союза. Т. 1. С. 4, 7. 
3 Кириленко Г. Война у порога Дагестана. 1942-1943 гг. // Военно-

исторические очерки. М., 2005. С. 9, 13. 

PC



 56 

1942 г. за Кавказ шли ожесточенные бои. В первой половине 

августа гитлеровские войска захватили Кубань, Дон, важней-

шие города и железнодорожные узлы Северного Кавказа. Они 
стремились захватить грозненские и бакинские нефтепромыс-

лы, что обеспечило бы им дальнейшее успешное ведение вой-

ны. Четыре месяца шли кровопролитные бои под Моздоком, 
Нальчиком, юго-восточнее Новороссийска и севернее Туапсе1. 

В сентябре немецкое танковое наступление, встретив отпор 

советских войск, в составе которых до 42% были представите-
ли народов Кавказа, захлебнулось и постепенно стало распа-

даться на изолированные очаги боевых действий2. 

В период битвы за Кавказ 1-я танковая армия понесла 
большие потери в живой силе и технике. Под ударами наших 

войск погибли 30690 солдат и офицеров противника. В плен 
были взяты 3090 человек. При этом было захвачено 229 танков 

и бронемашин, 482 орудия, 285 минометов3. 

13 августа 1942 г. в г. Орджоникидзе состоялся антифа-
шистский митинг, на который собрались представители наро-

дов Северного Кавказа. На митинге было принято «Обращение 

ко всем народам Северного Кавказа», в котором участники 
митинга призывали воинов фронта, всех трудящихся Кавказа 

бить и уничтожать фашистских оккупантов, строить оборони-

тельные рубежи, сделать Кавказ могилой для захватчиков4. 
На Кавказе сражалось немало бойцов-горцев, среди ко-

торых было много добровольцев. Как свидетельствует генерал 

В.И. Тюленев, бойцы из аулов Чечено-Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Северной и Южной Осетии, Дагестана и Абхазии 

показали себя прекрасными разведчиками и проводниками в 

горах, отличными снайперами. Они проявляли подлинные чу-
деса героизма, отваги и находчивости5. 

                                                
1 Османов А.И. Борьба народов Советского Союза против фашистской 

Германии и современные фальсификаторы ее истории. Махачкала, 

2010. С. 27, 235. 
2 Тюленев В.И. Указ. соч. С. 186, 190. 
3 Кириленко Г. Указ. соч. С. 183. 
4 История Дагестана. Т. 2. М., 1968. С. 377. 
5 Тюленев В.И. Указ. соч. С. 214. 
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Дагестанцы с первых дней начала войны геройски за-

щищали Родину на различных фронтах. В составе гарнизона 

Брестской крепости, названного «бессмертным гарнизоном», 
были представители 30 народностей Советского Союза, кото-

рые до 20-х чисел июля 1941 г. оказывали стойкое сопротив-

ление беспрерывно атакующему крепость врагу1. 
Среди защитников крепости было немало дагестанцев. 

Только из одного Бабаюртовского района известны имена 22 

бойцов 84-го артиллерийского полка, героически обороняв-
ших крепость. Среди защитников были воины и из Хасавюр-

товского, Чародинского и других районов Дагестана, имена 

которых еще не известны2. Это был легендарный подвиг пред-
ставителей разных народов, любивших Родину и стойко сра-

жавшихся за неё. 
Героический подвиг совершил командир подводной 

лодки Северного флота Магомед Гаджиев. В конце 1941 г. он 

со своей командой провел небывалый в истории морских сра-
жений надводный бой с вражескими военными кораблями. 

Всплыв на поверхность, лодка атаковала 3 корабля противни-

ка, два из них пошли ко дну, третий оказался в фиордах. Ему 
из числа первых дагестанцев было присвоено звание Героя 

Советского Союза3. 

В Заполярье воевал молодой дагестанец А. Адавов из 
Каякентского района, о подвиге которого в газету «Дагестан-

ская правда» написал командир Н-ской части Н. Литвинчук. В 

заметке отмечалось: «В далеком Заполярье верный сын ку-
мыкского народа Али Адавов истребляет фашистов. Этим са-

мым он помогает своим братьям по борьбе и товарищам по 

оружию - русским, казахам, украинцам, татарам, белорусам и 
узбекам обескровить, а затем и разгромить фашистских гадов. 

Он в далеком Заполярье куёт победу для Юга»4. 
                                                
1 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. Словарь-

справочник. С. 62. 
2 Бабаев А.-М. Стойкость и мужество защитников Брестской крепости // 

Елдаш. 2009. 21 августа. С. 8. 
3 История Дагестана. Т. III. С. 366, 367. 
4 Османов А.И. Дагестан в XX веке: исторический опыт регионального 

развития. Кн. 2. Махачкала, 2007. С. 216. 
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В сложный и трудный для Северного Кавказа период, 

когда враг рвался к нефтяным промыслам Малгобека, Грозно-

го и Дагестана, командир полка истребительной авиации капи-
тан Валентин Эмиров со своим полком был направлен на за-

щиту родного неба. Выступая на антифашистском митинге 

молодежи Северного Кавказа, состоявшегося 26 августа 1942 
г. в Грозненском театре, он говорил: «... В суровый, грозный 

час собрались мы с вами. Фашисты рвутся к Кавказу. Отдадим 

ли мы цветущий край на поругание и разграбление? Пойдем 
ли в немецкую кабалу?» 

Сам же и отвечал на свой вопрос: «Нет! Никогда этого 

не будет!» 
В. Эмиров был убежден, что так и будет. В своем по-

следнем бою 10 сентября 1942 г. он доказал это. В небе на его 
самолет налетели 5 фашистских самолетов. Он успел в том 

бою сбить 2 фашистских самолета, но и его самолет был сбит1. 

О воздушном асе Герое Советского Союза В. Эмирове 
ещё тогда писала фронтовая газета. Он совершил более 200 

боевых вылетов, штурмовал вражеские колонны, аэродромы, 

проводил воздушные разведки, сбил в боях около десятка са-
молетов2. 

К выдающейся плеяде советских летчиков военных и 

послевоенных лет принадлежал Амет-Хан-Султан уроженец 
селения Цовкра. После окончания Качинской авиашколы вой-

ну он встретил под Кишиневом. Встретившись в небе с враже-

ским «Юнкерсом», он таранил его своим самолетом и сбил 
его. Но и его самолет был сбит, однако он сам остался живым. 

Уже в 1943 г. он был признанным летчиком. Газета «Правда» 

писала в номере за 31 августа 1943 г.: «Велик список героев 
воздушной битвы над Таганрогом. Трудно перечислить даже 

самых лучших. В боях за Таганрог Герой Советского Союза 

капитан Алелюхин сбил 12 немецких самолетов»3. Среди та-

                                                
1 Отважные сыны гор // Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. С. 112, 114-

115. 
2 Османов А.И. Указ. соч. С. 213. 
3 Отважные сыны гор ... С. 12-13, 18. 
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ких героев еще тогда был Амет-Хан Султан, который закончил 

войну дважды героем Советского Союза. 

Как считали тогда многие летчики, А-Х. Султан заслу-
живал присвоения ему и третьей золотой Звезды Героя. За го-

ды войны он провел 602 боевых вылета, лично сбил 30 само-

летов противника и 19 самолетов уничтожил в группе. Степан 
Берия писал: «И я, и мои товарищи считали, что он (Амет-Хан 

Султан - А.О.) должен стать трижды героем. К сожалению на 

это не пошли. Амет-Хан Султан, по национальности крымский 
татарин (его отец был лакцем - А.О.), был вычеркнут из спис-

ков». Так думал и сын Сталина Василий. После войны с 1947 

г. А-Х. Султан был летчиком-испытателем и погиб в 1971 г. 
при испытании нового самолета1. 

Беззаветную храбрость проявил парнишка из маленько-
го селения Хасавюртовского района Дагестана Ханпаша Нура-

дилов, добровольно ушедший на фронт, прибавив себе воз-

раст. В боях под Сталинградом из своего пулемета он уничто-
жил более 920 вражеских солдат, захватил 7 пулеметов. Ещё 

на фронте его назвали «бесстрашным горным орлом». Он по-

гиб и его имя высечено на Мамаевом Кургане среди имен Ге-
роев Советского Союза. Это же высокое звание было присвое-

но и молодому каспийчанину Александру Назарову, также 

ушедшему на фронт добровольно, прибавив себе год. В боях 
на реке Одер, выручая своих однополчан, с двумя противотан-

ковыми гранатами он бросился под немецкий танк. Как отме-

чалось в представлении к присвоению ему звания Героя Со-
ветского Союза, оборона наших солдат на этом рубеже «была 

удержана ценою смерти героя»2. 

Навечно в историю Великой Отечественной войны во-
шел уроженец селения Чагыр-отар Хасавюртовского района 

Абдулхаким Исакович Исмаилов. В 1939 г. он был призван в 

ряды Красной Армии и успел принять участие в войне с Фин-
ляндией. Затем с первых дней Великой Отечественной войны 

                                                
1 Бутаев Б. Ахмет-Хан Султан // М.: Патриот, 2005. С. 302-303; Смыс-

лов О.С. Василий Сталин. Заложник имени // М: Вече, 2003. С. 11: Бе-

рия С. Мой отец Лаврентий // М.: Современник, 1944. С. 430. 
2 Отважные сыны гор... С. 35, 426, 427. 
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воевал против фашистов на Украине, затем после ранения по-

пал в ленинградский госпиталь и после лечения воевал в со-

ставе частей Ленинградского фронта. Оттуда был направлен 
на Сталинградский фронт. Принимал участие в боях за осво-

бождение Северного Кавказа. Украины. Польши, наконец, 

Берлина. Везде он служил в разведывательных частях. Стар-
шина Абдулхаким Исмаилов вместе со своими друзьями сер-

жантом Алексеем Ковалевым из Киева и младшим сержантом 

Леонидом Горичевым из Минска водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом. Благодаря фотокорреспонденту Халдею момент 

водружения Знамени Победы был запечатлен на фотографии, 

что удалось подтвердить через 50 лет в 1996 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации Б.Ельцина. А.И. Исмаилову за 

героизм, проявленный им в Великой Отечественной войне 
против немецко-фашистских завоевателей, было присвоено 

Звание Героя России. Умер он 17 февраля 2010 г., на 93 году 

жизни1. 
Всего же 58 участников Великой Отечественной войны 

из Дагестана были удостоены звания Героев Советского Сою-

за и 1- Героя России2. 
К статусу Героя приравнивались и полные кавалеры ор-

денов «Славы». Из Дагестана за годы войны 7 человек стали 

полными кавалерами этого ордена3. Недавно в печати сообща-
лось, что был и восьмой участник войны, уроженец с. Утамыш 

Каякентского района К.К. Шихшабеков, награжденный тремя 

орденами «Славы»4. 
Такое большое количество дагестанских воинов, отме-

ченных высшими государственными наградами, свидетель-

ствуют о доблести и героизме, присущих дагестанцам, рвав-
шихся в смертельный бой с врагом. С первых дней войны мно-

гие дагестанцы шли на войну добровольно. В 1941-1942 гг. в 

действующую армию и военные школы было мобилизовано 

                                                
1 Елдаш. 2010. 19 февраля. 
2 Конакбиев Г. Абдулаким водрузивший знамя (на кум. языке) / Махач-

кала. 1998; С. 107-108. 
3 Солдаты Отечества. Т. II. Махачкала: Юпитер, 2006. С. 36. 
4 Дагестанская правда. 2010. 16 февраля. 
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3066 добровольцев, из них 2054 женщины. Всего же в армию в 

годы войны было призвано по разным данным 180 тыс. чело-

век. Из них по данным только на 1 августа 1944 г. в Красную 
Армию были мобилизованы 4857 человек как добровольцы в 

соответствии с их заявлениями в горрайвоенкоматы1. Из 

участников войны свыше 95 тыс. или более половины не вер-
нулись домой2. 

Большая работа была проведена по формированию в 

республике воинских частей и соединений. Здесь были сфор-
мированы 44-я и 58-я армии, в состав которых вошли и даге-

станцы, 91-я стрелковая дивизия, Махачкалинская стрелковая 

дивизия НКВД, 744-й зенитно-артиллерийский полк, состояв-
ший из 980 дагестанских девушек, отдельный Дагестанский 

кавалерийский полк, Кизлярский кавалерийский эскадрон, 
экипаж бронепоезда «Комсомолец Дагестана», построенного и 

оборудованного в Махачкалинском депо, Буйнакское пехотное 

училище. 
В боях с вражескими войсками особенно отличилась 

сформированная в Махачкале в конце декабря 1941 г. 91 

стрелковая дивизия. В период летнего наступления 1943 г. за 
освобождение Донбасса и Мелитополя вместе с другими воин-

скими частями 91-й дивизии приказом Верховного главноко-

мандующего было присвоено наименование «Мелитополь-
ской». Дивизия прошла славный боевой путь от Сталинграда, 

освобождала Донбасс, Мелитополь, Перекоп, Сиваш, Севасто-

поль, Латвию и Литву. Воины дивизии прошли боевой путь в 
7000 км, освободили 1130 населенных пунктов, в том числе 25 

городов, немало железнодорожных станций, они спасли из 

немецкого плена и угона в Германии многих советских людей. 
В декабре 1944 г. в торжественной обстановке, в при-

сутствии дагестанской делегации Мелитопольской дивизии 

                                                
1 Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941-1995 

гг. (док. и мат.) // Махачкала, 2005. С. 367.; Материалы Международной 

научной конференции, посвященной 60-летию Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 гг. Махачкала, 1995. С. 84. 
2 Солдаты Отечества. Т. II. Махачкала: Юпитер, 2006. С. 36. 
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был вручен и прикреплен к знамени орден Боевого Красного 

Знамени. 

Кроме этих военных формирований в Дагестане по при-
меру москвичей и ленинградцев с октября 1941 г. на добро-

вольных началах стали создаваться отряды народного ополче-

ния, в ряды которых вошли около 12 тыс. человек. Для борьбы 
с вражескими десантниками к концу 1941 г. в Дагестане были 

организованы 39 истребительных батальонов численностью 

более 2 тыс. человек1. 
Даже приведенные факты, которые можно было бы зна-

чительно дополнить, свидетельствуют о значительном вкладе 

Дагестана, как и других народов Советского Союза, в победу 
над фашистской Германией. Дружба и сплоченность народов 

Советского государства - одно из важнейших условий победы 
СССР над фашистской Германией, что невозможно ни отри-

цать, ни умалить. 

 
 

Ханбабаев К.М. 

канд. филос. наук 
 

Военачальник Якуб Кулиев  

 

Якуб Кулиевич Кулиев (1900-1942 гг.), видный совет-

ский кавалерийский военачальник, генерал-майор. 

Он родился 25 января 1900 года в городе Шуша бывшей 
Елисаветпольской губернии Закавказского края Российской 

Империи, а ныне Нагорно-Карабахской Республики Азербай-

джан. В шестимесячном возрасте Якуб был вывезен в Туркме-
нию, где и вырос. Лезгин по национальности, но в Туркмении 

необоснованно считается этническим туркменом, а в Азербай-

джане - этническим азербайджанцем по имени Кулиев Ягуб 
Аллахгулу оглу. Член ВКП(б) с 1919 года. 

                                                
1 Бабаев А-М.Б. Дагестанцы - участники партизанской борьбы и движе-

ния Сопротивления в 1941-1944 гг. Махачкала, 2002. С. 4; Дагестанская 

правда. 2007. 5 мая. 
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Родители: отец Аллахкули на момент рождения сына – 

крестьянин, а в 1914-1916 гг. – мелкий торговец, скончался к 

1923 году; мать – домохозяйка, в 1923 году повторно вышла 
замуж и выехала из Туркмении на Кавказ и дальнейшая судьба 

ее неизвестна.  

Якуб Кулиевич Кулиев в личном деле и других доку-
ментах неизменно подчеркивал, что он по национальности 

лезгин1. Его родители были выходцами из самого высокогор-

ного селения в Европе – Куруш Докузпаринского участка Са-
мурского округа Дагестанской области Российской империи.  

По неофициальным данным, семья родителей 

Я.К.Кулиева покинула Нагорный Карабах, спасаясь от очеред-
ного всплеска имевшей там место межнациональной розни 

между азербайджанцами и армянами, периодически перехо-
дившей в резню. 

Образование: в дореволюционный период - два класса 

русско-туземного училища в туркменском поселке (ныне – 
районный город) Иолотань и три класса Мервского реального 

училища; в 1929 г. (в городе Ленинграде) и 1932 г. (в городе 

Новочеркасске Ростовской области) – Курсы усовершенство-
вания командного состава кавалерии; в 1936 г. окончил с ди-

пломом 1-й степени Военную академию имени М.В. Фрунзе; в 

апреле 1939 г. – с оценкой «отлично» полугодичные Курсы 
усовершенствования высшего командного состава при Воен-

ной академии Генерального штаба Красной Армии. 

Детство и юность провел в Туркмении: сначала в городе 
Мерв Закаспийской области Туркестанского края Российской 

Империи (ныне это областной центр Республики Туркмени-

стан город Мары), а затем - в поселке Иолотань все той же За-
каспийской области (ныне – районный город Марыйской об-

ласти Республики Туркменистан). 

В «Автобиографии», составленной 14 апреля 1939 г. в г. 
Мары Туркменской ССР, Якуб Кулиев писал: «Самостоятель-

но начал жить я с 1914 г., т.е. когда семье стало трудно жить, я 

                                                
1 См.: Личное дело Якуба Кулиевича Кулиева // ЦАМО РФ. Индивиду-

альный №1779844. Л. 2. 
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ушел из дома на заработки. Работал поденно (поливал улицы, 

был чернорабочим и т.д.). В начале 1915 г. поступил чернора-

бочим на хлопкоочистительный завод в пос. Иолатань и в де-
кабре 1915 г. уволился и до марта 1916 г. работал на хлопко-

очистительном заводе в г. Мерв чернорабочим. После всего 

этого я решил поступить на военную службу и в декабре 1916 
г. поступил воспитанником в 30-ю пограничную бригаду. С 

началом февральской революции со старыми солдатами и я 

ушел из армии. До декабря 1917 г. был опять без работы. В де-
кабре 1917 г. поступил в социалистическую роту при Совдепе 

г. Мерв (Совет Рабоче-Крестьянских и кр-ских депутатов); а 

потом в отряд и в частях РКК по сей день»1.  
В 1916-1917 гг. – он на военной службе в Отдельном 

корпусе пограничной стражи Министерства финансов Россий-
ской Империи: вольноопределяющийся в рядах личного соста-

ва 30-й пограничной Закаспийской бригады. 

Якуб Кулиев с декабря 1917 года в рядах Красной Гвар-
дии: боец Социалистической бригады при Советском департа-

менте города Мерв (ныне – областной центр Республики 

Туркменистан город Мары). 
Якуб Кулиев в «Автобиографии» писал, что «во время 

взятия белыми г. Мерва был взят в плен будучи спящим после 

развед. службы. С 19.7.18 г. находился арестованным до 
22.7.18 г. (три дня), при выпуске под конвоем артиллеристов 

кр. армии вышел и я (их выпускали для сбора артиллерийских 

лошадей). После чего я убежал и скрылся в пос. Иолатань до 
16 авг. 1918 г., после этого через г. Мерв поступил в Красную 

Армию, т.е. всего скрывался от белых 25 дней (белые были на 

территории Мерва после моего побега с 23.7.1918 г.), мне был 
тогда 18 год. Преследованию подвергался, когда скрывался, 

был избит, когда попал в плен. Мать была выгнана из дома, 

лишилась права на получение продуктов и избита за то, что не 
выдала меня»2. 

                                                
1 Автобиография Якуба Кулиевича Кулиева // ЦАМО РФ. Личное дело 

Кулиева Якуба Кулиевича. Индивидуальный №1779844. Л. 9. 
2 Автобиография Якуба Кулиевича Кулиева // ЦАМО РФ. Личное дело 

Кулиева Якуба Кулиевича. Индивидуальный №1779844. Л. 9. 
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На военной службе в Красной Армии с весны 1918 года 

– в качестве добровольца. Активный участник Гражданской 

войны в Средней Азии и, в частности, в августе 1918-феврале 
1920 гг. – красноармеец в составе войск Закаспийского фрон-

та. Имел боевые ранения. 

В 1920 году Я.Кулиев был произведен в краскомы с 
назначением на должность командира взвода Отдельного ка-

валерийского дивизиона 1-й Туркестанской стрелковой диви-

зии. 
Якуб Кулиев писал в «Автобиографии»: «Участвовал во 

всех боях на Закаспийском фронте с 1918 г. по 1920 г.»1. 

В 1921-1924 гг. и 1929-1931 гг. он участвовал в борьбе с 
басмачеством и, в частности, в операции конца апреля-начала 

мая 1931 года по разгрому у каракумского колодца Кзыл-Каты 
банды Мурат-Али-хана.  

23 февраля 1923 года Якуб Кулиев награжден «Турке-

станским ЦИКом и РВС Т/ф2 за участие в борьбе за освобож-
дение трудящихся Востока от насилия и гнета хищников им-

периализма и в ознаменование 5-летия славных побед Красной 

армии ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ»3. 
13 апреля того же года он награжден «Турк ЦИК-ом за 

боевые отличия за ликвидацию бандитизма в Тенженском 

уезд. в 23 г. СЕРЕБРЯННЫМИ ЧАСАМИ №100331». 
В феврале 1927 г. ему «за энергичную работу над созда-

нием школы и укреплением ее боевой подготовки и мощи объ-

явлена благодарность». В феврале 1928 года Якуб Кулиев 
«ЦИК СССР награжден револьвером МАУЗЕР м/разм. 

№422538 за долголетнюю и деятельную службу в РККА – 

свидетельст. №497/39» 
18 февраля 1929 года Якуб Кулиев «ЦИК ТССР награж-

ден Орденом Трудового Красного Знамени ТССР №28 за осо-

бо полезную службу и участие в формировании Туркмен. нац. 

                                                
1 Там же.  
2 Т/ф – Туркестанского фронта – К.Х. 
3 Личное дело Кулиева Якуба Кулиевича // ЦАМО РФ. Индивидуаль-

ный №1779844. Л. 8. 
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частей РККА и энергичное участие в ликвидации басмачества 

в ТССР». 

С появлением ордена Трудового Красного Знамени Со-
юза ССР республиканские орденские знаки, выданные ранее, 

были заменены на общесоюзную трудовую награду. Однако 

многие награжденные, в том числе и Якуб Кулиев, решили со-
хранить национальную награду, подчеркивающую его подвиги 

именно на территории Туркмении, Средней Азии. 

В феврале 1930 года Я.Кулиеву «за хорошее состояние 
частей и энергичную работу по боевой подготовке РВС САВО 

объявил благодарность». В 1931 году «за отличное руковод-

ство действиями отряда по ликвидации шайки Ораз-Бала и об-
разцовую дисциплину в отрядах награжден 75 р.»1 командова-

нием войск САВО. 15 февраля 1931 года награжден «за бое-
подготовку полковой школы от командования бригады – се-

ребряной шашкой».  

За боевую доблесть, проявленную в ходе тех контртер-
рористических операций, был удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени Туркменской ССР (№28 от 18.11.1929 г.), 

медалью ХХ лет РККК (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 23.02.1938 г.) и Почетной грамоты ЦИК Туркменской 

ССР, а также ценных подарков от РВС СССР (награжден де-

нежной наградой Наркома обороны СССР от 23.02.1938 г.), 
Президиумом Верховного Совета Туркменской ССР награж-

ден фотоаппартом (февраль 1938 г.) и Военного Совета Сред-

неазиатского военного округа (САВО).  
Кроме того, трижды представлялся к награждению 

орденом боевого Красного Знамени2, но данные представле-

ния по каким-то причинам не получили реализации в выше-
стоящих штабах. 

Приблизительно со второй половины 1920-х и по 1933 

год Якуб Кулиев - военнослужащий 2-го Туркменского кава-
лерийского полка 4-й Туркменской отдельной кавалерийской 

бригады (с 27 сентября 1932 года - 4-я Туркменская горнока-

                                                
1 Личное дело Кулиева Якуба Кулиевича // ЦАМО РФ. Индивидуаль-

ный №1779844. Л. 7. 
2 Там же. Л. 7. 
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валерийская дивизия) Среднеазиатского военного округа. По 

состоянию на 1927 год он – командир 2-го сабельного эскад-

рона. 
В 1929-1932 гг. Якуб Кулиев – начальник полковой 

школы младшего начальствующего состава. В 1932-1933 гг. он 

назначен на должность начальника штаба полка. 
В 1933-1936 гг. – Якуб Кулиев стал слушателем очного 

отделения основного факультета Военной академии имени 

М.В.Фрунзе, которую закончил с дипломом 1-й степени. В 
этот же период в порядке переаттестации комначсостава на 

персональные воинские звания он произведен в капитаны. 

В 1936 - октябре 1938 гг. Я.К.Кулиев – на ответствен-
ных постах в штабе 18-й Туркменской горнокавалерийской 

дивизии Среднеазиатского военного округа (САВО). Служил в 
военном гарнизоне города Мары Туркменской ССР. Тогда он 

был произведен в майоры. 

В 1936 - декабре 1937 гг. Якуб Кулиев – начальник 1-го 
(оперативного) отделения штаба дивизии. Одновременно 

назначался временно исполняющим должность командира 25-

го горнокавалерийского полка. В декабре 1937 - октябре 1938 
гг. Якуб Кулиев назначен начальником штаба соединения. 

В октябре 1938 - апреле 1939 гг. он - слушатель Курсов 

усовершенствования высшего командного состава при Воен-
ной академии Генерального штаба Красной Армии, которые 

закончил с отличием. Тогда же получил воинское звание пол-

ковника. 
В мае 1940 - июне 1941 гг. Якуб Кулиев на ответствен-

ных постах в штабе САВО: начальник отдела боевой подго-

товки, а с октября 1940 года – помощник командующего вой-
сками округа по организационно-мобилизационным вопросам, 

заместитель начальника штаба Среднеазиатского военного 

округа (САВО). 
В это же период Якуб Кулиев избран депутатом Вер-

ховного Совета Узбекской ССР. 

В октябре 1940 года полковник Якуб Кулиев был 

назначен заместителем начальника штаба Среднеазиат-

ского военного округа по организационно-

мобилизационным вопросам.  
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22 июня 1941 года был назначен командиром 21-й 

горнокавалерийской дивизии 4-го кавалерийского корпуса 

САВО. Первый приказ, подписанный ими в качестве комдива-
21, - № 061 от 11 июля 1941 года «Об испытаниях началь-

ствующего состава дивизии». 

В должности командира 21-й дивизии состоял по 1 

января 1942 года. 

Впервые Якуб Кулиев в составе действующей армии – с 

22 июля 1941 года как командир 21-й горнокавалерийской ди-
визии. 

Боевое крещение принял 2 августа 1941 года у станции 

Понятовка Шумячского района Смоленской области. На тот 
момент 21-я горнокавалерийская дивизия де-юре входила в со-

став Оперативной группы войск 28-й армии (1-го формирова-
ния) Западного фронта, но с 4 августа 1941 года – 13-й армии 

последовательно Центрального (1-го формирования) и (с 16 

августа 1941 года) – Брянского (1-го формирования) фронтов. 
Якуб Кулиев умело руководил возглавляемым соедине-

нием в ходе боевых операций 13-й армии Центрального фрон-

та (1-го формирования) первой половины августа 1941 года, в 
том числе 10-12 августа 1941 года главные силы 21-й горнока-

валерийской дивизии под его руководством вели упорные бои 

на территории Климовичского района Могилевской области 
Белорусской ССР (ныне – Республика Беларусь), находясь в 

плотном кольце вражеского окружения. 

12-26 августа 1941 года Якуб Кулиев в составе группы в 
семь человек командиров и бойцов, включая начальника Осо-

бого отдела НКВД СССР 21-й горнокавалерийской дивизии 

старшего лейтенанта госбезопасности (но при знаках различия 
майор кавалерии) А.С.Кибальникова, пробирался по тылам 

врага к линии фронта. Еще в первые дни пути, остановившись 

на отдых в одной из деревень Климовичского района Моги-
левской области Белорусской ССР (ныне - Республика Бела-

русь), полковник Я.К.Кулиев и старший лейтенант госбез-

опасности А.С.Кибальников переоделись в штатское. 
Из окружения вышел в паре со старшим лейтенантом 

госбезопасности А.С.Кибальниковым в ночь с 25 на 26 августа 

1941 года на участке обороны 55-й кавалерийской дивизии (1-
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го формирования) Брянского фронта (1-го формирования). 

Факт выхода комдива-21 полковника Я.К.Кулиева из окруже-

ния был документально зафиксирован в Оперативной сводке 
штаба 13-й армии Брянского фронта (1-го формирования) № 

107 от 1 сентября 1941 года. 

20 сентября - 24 октября 1941 года Якуб Кулиев одно-
временно – командующий сводной кавалерийской группой 

в составе 21-й горнокавалерийской, 52-й и 55-й (1-го фор-

мирования) кавалерийских дивизий. Данное сводное объ-
единение вошло в историю Великой Отечественной войны как 

«Кавалерийская группа Брянского фронта (I формирова-

ния) под командованием полковника Я.К. Кулиева». 

3-6 декабря 1941 года одновременно он – командую-

щий, а затем в течение всей Елецкой наступательной опе-

рации правового крыла Юго-Западного фронта (1-го фор-

мирования) - заместитель командующего Северной опера-

тивной группой войск 13-й армии Юго-Западного фронта 

(1-го формирования), заместитель командира 13-й армии. 

1 января 1942 года он был освобожден от должности 

командира 21-й горнокавалерийской дивизии и отозван с 
фронта в Москву, что было вызвано просьбой руководства ЦК 

компартии Туркмении, которое хотело видеть своего земляка 

во главе одного из двух находившихся в стадии формирования 
туркменских национальных кавалерийских соединений. 

В Москве был удостоен ордена Красного Знамени. 

Одновременно получил предписание об убытии в город Мары 
Туркменской ССР на должность ново формируемой из корен-

ных жителей Туркмении 97-й отдельной кавалерийской диви-

зии САВО. 

Генеральского звания был удостоен Постановлением 

Совета Народных Комиссаров СССР от 11 февраля 1942 

года. В советский период считался первым по счету генералом 
среди этнических туркмен, азербайджанцы же считают его 

первым азербайджанским генералом.  

С 13 августа 1942 года на основании изданного в этот 
день приказа командующего войсками САВО Якуб Кулиев – 

заместитель командира 4-го кавалерийского корпуса по 

строевой части Среднеазиатского военного округа. 
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С 11 октября 1942 года он вновь на фронтах Великой 

Отечественной войны: в рядах однополчан по 4-му кавалерий-

скому корпусу, прибывшего из САВО в состав войск 51-й ар-
мии Сталинградского фронта. 

Около 10.00 ч. 19 декабря 1942 года в районе районного 

поселка Котельниково бывшей Сталинградской области (ныне 
– одноименный город в составе современной Волгоградской 

области), находясь в авангарде 61-й кавалерийской дивизии, 

был смертельно ранен в ходе вражеского авиаудара. После 
оказания первой неотложной медицинской помощи был неза-

медлительно отправлен в военный госпиталь, дислоцировав-

шейся в селе Абганерово Светлоярского района на тот момент 
бывшей Сталинградской, а ныне современной Волгоградской 

области, однако скончался еще по дороге. 
Похоронен на своей второй родине – в областном цен-

тре Туркмении городе Мары: могила расположена в централь-

ном городском парке. На могиле установлен бюст, запечат-
левший генерала Я.К.Кулиева в кавалерийских папахе и бурке. 

Посмертно на основании Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 22 февраля 1943 года удостоен ордена 

Ленина. Формулировка: «За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявленные при этом доблесть и муже-

ство». 

Государственные награды генерал-майора Я.К. Ку-

лиева: три ордена - Ленина (22 февраля 1943 года, по-

смертно), Красного Знамени (январь 1942 года) и Трудово-

го Красного Знамени Туркменской ССР (конец 1920-х гг.), 

- а также одна медаль - «ХХ лет РККА» (1938 год). 

Якуб Кулиев как командир, военачальник, полководец 

Великой Отечественной войны обладал сильной волей и ре-

шительностью, обладал богатой инициативой и умело приме-
нял ее на деле. Был дисциплинирован, требователен к своим 

подчиненным был настойчив. Военное дело любил и постоян-

но совершенствовался. Сослуживцы говорят о его спокойной, 
уверенной требовательности, отличном знании воинской 

службы, творческом отношении к решению задач боевой под-

готовки и поддержании боевой готовности воинских соедине-
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ний, о полной самоотдаче и самоотверженном отношении к 

выполнению своих командирских обязанностей. Я.К.Кулиева 

отличала строгая требовательность к себе и подчиненным. 
Полководческий талант Якуба Кулиевича Кулиева отве-

чал всем общеизвестным требования к военачальникам, его 

деятельность во время Гражданской войны по борьбе с басма-
чеством и, особенно в годы Великой Отечественной войны, 

показывает, как эти качества проявлялись на практике, при 

подготовке и ведении тех или иных боевых операций. Он 
огромное внимание уделял разведке, правильно оценивал об-

становку и принимал обоснованные решения, настойчиво про-

водил их в жизнь, проявляя необходимые организаторские и 
волевые качества. 

Боевое крещение Якуб Кулиев принял 2 августа 1941 
года у станции Понятовка Шумячского района Смоленской 

области. На тот момент 21-я горнокавалерийская дивизия под 

его командованием входила в состав Оперативной группы 
войск 28-й армии (1-го формирования) Западного фронта, но с 

4 августа 1941 года - 13-й армии последовательно Центрально-

го (1-го формирования) и (с 16 августа 1941 года) - Брянского 
(1-го формирования) фронтов.  

20 сентября - 24 октября 1941 года Якуб Кулиев одно-

временно – командующий сводной кавалерийской группой 

в составе 21-й горнокавалерийской, 52-й и 55-й (1-го фор-

мирования) кавалерийских дивизий «кавалерийская 

группа Брянского фронта (I формирования) под командо-

ванием полковника Я.К. Кулиева», 3-6 декабря 1941 года 

Я.К.Кулиев одновременно - командующий, а затем в тече-

ние всей Елецкой наступательной операции правового 

крыла Юго-Западного фронта (1-го формирования) - заме-

ститель командующего Северной оперативной группой 

войск 13-й армии Юго-Западного фронта (1-го формирова-

ния), заместитель командарма 13-й армии. В октябре - де-

кабре 1942 года Якуб Кулиев был заместителем командира 

4-го кавалерийского корпуса 51-й армии Сталинградского 

фронта. Я.К.Кулиев - единственный дагестанец, достиг-

ший таких высот в командовании воинскими соединения-

ми в годы Великой Отечественной войны. На всех этих 
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высших войсковых должностях Я.К.Кулиев проявил себя с са-

мой лучшей стороны, накопив большой практический опыт 

командования войсками.  
В его формировании как талантливого военачальника 

большое значение имело то обстоятельство, что Якубу Кулие-

вичу Кулиеву пришлось служить под руководством и вместе с 
такими выдающимися военачальниками, как маршалы Совет-

ского Союза С.К.Тимошенко, А.И.Еременко, К.С.Москаленко, 

С.С.Бирюзов, Р.Я.Малиновский, такими большими мастерами 
воинского обучения и воспитания как генералы армии 

С.П.Иванов, А.С.Жадов, генерал-полковники 

О.И.Городовиков и Н.И.Труфанов, генерал-лейтенанты 
Т.Т.Шапкин, Х.Л.Харазия, генерал-майоры Э.Я.Магон, 

А.М.Городнянский и др. 
Я.К.Кулиев всю свою жизнь и в мирное время, и на 

войне настойчиво и самоотверженно работал над самообразо-

ванием. Он много и пытливо читал, размышлял над прошлым 
опытом и анализировал операции первой мировой и граждан-

ской войны, много думал о перспективах развития военного 

искусства. Он получил систематическое военное образование.  
В своей полководческой деятельности Я.К.Кулиев при-

менял характер, формы и методы борьбы, тактику и стратегию 

в зависимости от задач, ставившихся перед ним советским во-
енным командованием. Обладая глубокими военными знания-

ми, он умело применял их соответственно условиям и склады-

вавшейся обстановке. 
Якуб Кулиев умело применял тактику и стратегию дей-

ствий своих воинских соединений в зависимости от ландшаф-

та местности – пустынь Средней Азии, болотистых мест Бело-
руссии, лесов, лесостепей и степей Украины и России. 

Вот что писал о Я.Кулиеве подполковник С.А. Кибаль-

ников: «Генералы X.Л.Хазария и А.П.Зотов, вспоминая о 

днях героической обороны восточного берега реки Свапы 

и обеспечения выхода из окружения войск левого крыла 

Брянского фронта, говорят, что душой этой важнейшей 

операции, которая была связана со спасением многих ты-

сяч солдатских судеб, умелым ее организатором являлся 

именно командир конной группы Якуб Кулиевич Кулиев. 
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Обладая глубокими военными знаниями, он умело приме-

нял их соответственно условиям и складывавшейся обста-

новке. Бесспорно, что он имел также определенную склон-

ность к политико-воспитательной работе, навыки в ее 

проведении, пылал страстью к воспитанию у воинов вы-

соких моральных качеств, боевого духа. Он всегда опирал-

ся на политорганы и партийно-комсомольские организа-

ции, очень ценил их работу. Он часто говорил бойцам и ко-

мандирам: «Сам погибай, но товарищей выручай!». Лично сам 
он всегда и во всем был блестящим примером для своих под-

чиненных. Убедительным доказательством этого является… 

факт спасения, генерала Бирюзова. 
Встретившись с Кулиевым на восточном берегу, Бирю-

зов сказал ему, что до конца своих дней не забудет братской 
руки Кулиева, которую он подал ему в минуту смертельной 

опасности...». 

О его полководческом даре свидетельствуют многие 
видные советские военачальники, множество военных эпизо-

дов. Так, например, Якуб Кулиев при планировании действий 

21-й горнокавалерийской дивизии на тульской земле рассчи-
тал, как более эффективно проводить ночные операции на 

шоссейных дорогах и большаках, забитых войсками против-

ника; как вести напряженные ночные операции; налеты на 
вражеские штабы, гарнизоны, на двигающиеся подразделения 

и части противника, чтобы своими активными действиями 

препятствовать продвижению их по большаку Чернь - Ефре-
мов и оттягивать на себя часть сил врага, двигавшегося на Ту-

лу по шоссе и железной дороге Орел - Тула на участке Чернь - 

Горбачево. Я.Кулиева беспокоило то, что конский состав ди-
визии был измотан в боях, ему предстояло пройти 300-

километровый марш. Комдив особо отметил необходимость 

сделать все возможное для скрытного сосредоточения на ме-
сте, строжайшего соблюдения маскировки при нападениях на 

противника и отходах, дальнейшем повышении бдительности, 

которая исключила бы проникновение вражеской агентуры в 
расположение дивизии. И все это комдив Якуб Кулиев бле-

стяще выполнил на практике. 
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Анализируя бои, проведенные его дивизией, Якуб Ку-

лиев приходит к выводу о том, что «сила наших кавалеристов 

сейчас в том, что они на ходу применяют приемы борьбы с 
противником - и в пешем, и в конном строю - в зависимости от 

обстоятельств, сила в том, что они могут выстоять перед 

стальным натиском врага, потом сесть на коней и пойти в ата-
ку. Нашим оружием и здесь будут: Винтовка! Автомат! Кли-

нок! Граната! Бутылка с горючей смесью! 

В сентябре и октябре все это заменяло нам артиллерию, 
танки и авиацию»1. 

А.С.Кибальников пишет: «Якуб Кулиевич осуществил 

здесь в полной мере свою мечту: на просторах Среднерусской 
равнины он в совершенстве использовал главные достоинства 

конницы - ее мобильность и способность к быстрому и неожи-
данному для врага маневру, особенно в условиях бездорожья и 

самой сложной обстановки»2. 

Вот как оценивал боевую выучку и смелость бойцов и 
командиров конников дивизии Якуба Кулиева начальник по-

литуправления Брянского фронта, дивизионный комиссар 

Афанасий Петрович Пигурнов: 
« - Трудно нам сейчас, - сказал он, - враг подошел к 

Москве, танки его прорвались к окраинам Тулы с юга, юго-

запада, он захватил Ефремов, настойчиво пытается овладеть 
Ельцом, медленно, но каждый день продвигается к Дону и в 

направлении Задонска и Липецка. …Социализм, советский 

государственный строй, наша идеология, наш советский чело-
век, воспитанный партией на коммунистических идеях, в пат-

риотическом духе, - непобедимы. Вот одно из таких соедине-

ний Красной Армии, которым командует товарищ Кулиев, сын 
Советского Туркменистана. Более ста дней и ночей его диви-

зия вела непрерывные, тяжелые и неравные бои с рвущимся 

вперед противником, не получая никакого пополнения. Она 
дралась в тылу врага, не один раз побывала в его окружении и 

каждый раз, разорвав кольцо, нанеся врагу потери, уходила и 

                                                
1 Цит. по: Кибальников А.С. Огненные рубежи. Ашхабад: Туркмени-

стан, 1979. С. 137. 
2 Там же. С. 141. 
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соединялась со своими войсками. В ряде боев она имела успех, 

выходила победителем, но неравные силы, особенно в танках 

и артиллерии, отсутствие противовоздушных средств, под-
держки с воздуха вынуждали дивизию к отступлению. 

Пройдя суровое боевое крещение на полях Смоленщи-

ны, воины дивизии познали врага, его тактику и с каждым но-
вым днем и боем били врага ловчее и вернее. С каждым днем 

они лучше видели свои боевые возможности. Чувствуя умелое 

руководство своего комдива, своих ближайших командиров, 
не теряли боевого духа и тогда, когда в их эскадронах осталась 

лишь половина личного состава, а в артиллерийских и мино-

метных батареях - только одно-два орудия или миномета. Но 
они по-прежнему дрались стойко, не падая духом, даже тогда, 

когда из всех частей остался только один сводный кавалерий-
ский полк. …Кулиевцы не падали духом и тогда, когда уже и 

сводный полк сильно поредел, когда в строю совсем мало 

осталось боевых коней, когда в полку не осталось ни одного 
орудия, ни одного миномета. 

И тогда, следуя примеру коммунистов и комсомольцев, 

каждый воин дрался и за себя, и за погибших, и за тех, кто по 
степени своего ранения не мог оставаться в строю. Борьбу с 

вражескими танками, вступая в героическое единоборство, ве-

ли связками гранат, бутылками с горючей смесью и надежным 
устройством противотанковых минно-взрывных заграждений. 

Сегодня мы с радостью встречаемся со славными вои-

нами дивизии Кулиева, которую Гудериан пытался уничто-
жить еще на смоленской земле. А она, выполнив поставленные 

задачи, на страх врагам, живет, оттачивает свои клинки, ис-

пользуя свой богатый боевой опыт, готовится к новым боям с 
теми, кто считает ее уничтоженной. Вдвойне приятной стано-

вится наша встреча, когда мы видим среди воинов сынов мно-

гих советских народов-братьев - русских, украинцев, белору-
сов, сынов советского Туркестана и Кавказа, которые под ко-

мандованием своего испытанного комдива Якуба Кулиева, как 

PC
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одна семья, с честью прошли через тяжелые испытания пер-

вых месяцев войны»1. 

В статье «Советская конница - гроза немецких захват-
чиков», опубликованной в 1942 году в сборнике «Советская 

кавалерия на фронтах Отечественной войны», генерал-

полковник О.И.Городовиков назвал операцию по окружению и 
разгрому вражеской группировки в районе Ельца блестящей. 

Он писал: «Блестяще провели операцию по окружению и 

разгрому вражеской группировки конногвардейцы под 

командованием тов. Крюченкина и сводный кавкорпус 

под командованием тов. Кулиева2 (подчеркнуто мною – 

К.Х.)». 

Герой Советского Союза, генерал армии Семен Пав-

лович Иванов, который воевал вместе с Якубом Кулиевичем 
Кулиевым под Москвой, пишет в книге «Штаб армейский, 

штаб фронтовой»3 о своем боевом товарище следующее: 

«Остановились все же на кандидатуре Я.К.Кулиева, 

фактически исполнявшего роль заместителя командарма, 

поскольку у него был опыт руководства подобным же вре-

менным объединением - сводной кавгруппой в составе 21, 

52 и 55-й кавдивизий. Якуб Кулиевич, ветеран 13-й армии, 

был очень колоритной фигурой. Смуглое лицо этого тем-

пераментного кавказца одушевляли живые и умные 

угольно-черные глаза. И вся его жизнь была, можно ска-

зать, темпераментной, боевой. Выходец из бедной кре-

стьянской семьи, он за свои сорок с небольшим лет многое 

повидал и испытал. С весны 1918 года Кулиев навсегда 

сроднился с Красной армией. Он отважно сражался на за-

каспийском фронте против белогвардейцев и английских 

интервентов, а потом участвовал в борьбе с басмачами в 

Каракумах. За доблесть и мужество был награжден орде-

ном. В предвоенные годы успешно окончил военную Ака-
                                                
1 Цит. по: Кибальников А.С. Огненные рубежи. Ашхабад: Туркмени-

стан, 1979. С. 148-149. 
2 Городовиков О.И. Советская конница - гроза немецких захватчиков // 

Советская кавалерия на фронтах Отечественной войны. Сб. ст. М.: Вое-

низдат, 1942. С. 26. 
3 Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. М.: Воениздат, 1990.  



 77 

демию имени М.В.Фрунзе и курсы усовершенствования 

высшего комсостава при военной Академии Генерального 

штаба.  

В начале Великой Отечественной войны он коман-

довал 21-й горнокавалерийской дивизией 13-й армии. Его 

конники наносили дерзкие и стремительные удары по вра-

гу. В честь геройски погибших воинов 21-й кавдивизии у 

станции Понятовка сооружен обелиск.  

Еще не раз отличался в боях Якуб Кулиев. В после-

дующем он был удостоен ордена Красного Знамени, звания 

генерал-майора и назначен заместителем командира 4-го 

кавалерийского корпуса. С дерзновенной храбростью дра-

лись с гитлеровцами воины его соединения, состоявшего в 

основном из посланцев среднеазиатских республик. В од-

ном из боев под Сталинградом, находясь в авангардном 

полку 61-й кавалерийской дивизии, генерал Я.К.Кулиев 

был смертельно ранен. Посмертно он награжден орденом 

Ленина (подчеркнуто мною – К.Х.).  

А тогда, в конце ноября 1941 года, Кулиев сразу же с 

присущим ему азартом принялся за сколачивание своей опера-
тивной группы».  

Мы все в неоплатном долгу перед памятью полко-

водца, выдающегося военачальника, героической лично-

сти, замечательного человека, интернационалиста, патри-

ота, генерал-майора Якуба Кулиевича Кулиева. 

Считаю, что надо назвать именем первого дагестан-

ского генерал-майора в годы Великой Отечественной вой-

ны Якуба Кулиевича Кулиева улицы и площади в городах 

и районах республики, воздвигнуть памятник в Махачка-

ле; создать стенды в музеях г. Махачкалы, с.Куруш До-

кузпаринского района, с. Ахты Ахтынского района, с. Ку-

руш Хасавюртовского района Дагестана; ИИАЭ ДНЦ РАН 

организовать и провести научную конференцию; провести 

поисковую работу в центральных архивах, собрать и из-

дать сборник документов и материалов; создать докумен-

тальные, художественные, скульптурные и музыкальные 

произведения о генерале Я.К.Кулиеве; написать кандидат-

ские и докторские диссертации, посвященные его жизни и 
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деятельности; внедрять в практику Дагестанского госу-

дарственного университета и Дагестанского государствен-

ного педагогического университета чтение специальных 

курсов на исторических факультетах и написание студен-

тами исторических факультетов данных вузов курсовых и 

дипломных работ, посвященных ратному подвигу генерал-

майора Я.К.Кулиева; электронным и печатным средствам 

массовой информации Республики Дагестан широко про-

пагандировать материалы о жизни и деятельности полко-

водца, генерал-майора Якуба Кулиевича Кулиева. 
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ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ 

 

Ратные и трудовые подвиги народов Дагестана  

в годы Великой Отечественной войны 
 
 

Юнаева В. Д. 

к.и.н. ИИАЭ  

 

Фронтовые молодежные бригады в годы  

Великой Отечественной войны 

 

Деятельность комсомольско-молодежных фронтовых 
бригад вошла волнующей страницей в героическую летопись 

Великой Отечественной войны. За всю историю новых форм 

организации труда, первооткрыватели не были так молоды, 
как в годы Великой Отечественной войны. Они были юны и 

взрослы одновременно. 

Новые задачи, вставшие перед страной, ее экономикой, 
рабочим классом, всеми трудящимися определили цели, 

направления и формы социалистического соревнования. Его 

главная цель состояла в том, чтобы мобилизовать усилия ра-
бочего класса, всех работников индустрии, транспорта, строи-

тельства, сельского хозяйства на максимальное использование 

возможностей и резервов социалистического производства для 
увеличения выпуска военной продукции. Проверенные жиз-

нью формы и методы соревнования наполнялись новым со-

держанием, приобретали более широких размах, зарождались 
его новые формы, отражающие состояние, уровень и характер 

развития социалистического производства в условиях войны. 

Неиссякаем был энтузиазм молодых людей, юношей и 
девушек. Их трудовой вклад в общий трудовой подвиг народа 

невозможно переоценить. 

Убедительным подтверждением тому являются комсо-
мольско-молодежные бригады, возникшие в сентябре 1941 г. 
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Место и роль комсомольско-молодежных бригад, как 

наиболее массовой и гибкой формы организации труда, осо-

бенно труда новых рабочих определили изменения, внесенные 
войной в экономику страны, в численность и, главное, в состав 

рабочего класса. К середине 1945 г в стране было 155 тыс. 

комсомольско-молодежных бригад, насчитывающих в своих 
рядах более 1 млн. молодых рабочих1.  

На количественный и качественный рост этого движе-

ния оказали огромное влияние уточнение форм и методов ор-
ганизации комсомольско-молодежных бригад, выработка ос-

новных положений и требований к этим бригадам, улучшение 

руководства патриотическим движением молодых производ-
ственников, организация социалистического соревнования. 

К концу 1941 г. определились характерные признаки 
фронтовых бригад, отличавшие их от обычных комсомольско-

молодежных коллективов. Постоянным девизом этих бригад 

стал лозунг «В труде, как в бою!». Звание «фронтовая» при-
сваивалось лучшим бригадам при выполнении плана не менее 

чем на 150 проц. В течение двух последних месяцев при высо-

ком качестве продукции, экономики материалов и электро-
энергии, образцовой организации рабочего места и трудовой 

дисциплины. Фронтовые бригады готовы были выполнять 

наиболее трудные и сложные задания фронта. 
Работать для фронта, для победы – главное стремление 

молодых рабочих в годы войны. 

Первые комсомольско-молодежные бригады в Даге-
стане появились в январе 1942 г. 

В короткий срок в промышленности, на транспорте, в 

колхозах и совхозах были созданы десятки фронтовых комсо-
мольско-молодежных бригад, объединявших сотни юношей и 

девушек. К концу февраля 1942 г. только на промышленных 

предприятиях республики работали 64 фронтовые бригады2. 
Как вспоминает зав. производством Буйнакского кожо-

бувного комбината Фирсов М.Д. «Самым высоким было тогда 

право именоваться фронтовой бригадой, это название особен-

                                                
1 В труде, как в бою. М., 1961. С. 51. 
2 ЦГА РД. Ф. 4-п. Оп. 31. Д. 5. Л. 2. 
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но подчеркивало связь фронта и тыла, называться фронтовой 

значило ковать победу в тылу, помогать фронту в борьбе с 

противником»1. 
Осенью 1943 г. в республике уже насчитывалось 200 

комсомольских молодежных фронтовых бригад. 

Славные девушки большого коллектива фабрики им. III 
Интернационала с первых же дней войны трудились за тех, кто 

ушел на фронт. Общей любовью и уважением пользовались 

Дуся Павленко и Паша Январева, которые стали во главе 
фронтовых комсомольско-молодежных бригад. Комсомоль-

ская организация фабрики, во главе которой все военные годы 

стояла Татьяна Будаева, была застрельщицей многих начина-
ний в городе. 

На фабрике им. Долорес Ибаррури (Махачкала) три де-
вушки – Шевченко, Щеголова, Фролова возглавляли комсо-

мольско-молодежные бригады выполнявшие производствен-

ные планы на 300 и более процентов. 
По 3-4 производственные нормы давали комсомольско-

молодежные бригады Ф. Эюбова с Двигательстроя, Гусейнова 

с Буйнакского кожобувного комбината, Мамедова, Волкова из 
Махачкалинского морского порта. В консервном цехе Махач-

калинского консервного завода работала фронтовая бригада К. 

Левченко, в укладочном отделении – бригады С. Хайрулиной 
и Табачникововй, в фабрикатном – Никитиной и Гаджиевой. 

Движение комсомольско-молодежных бригад, порож-

денное горячим патриотизмом советских юношей и девушек, 
служило отличной школой производственного обучения и по-

литического воспитания рабочей молодежи. 

Когда в 1943 г. стекольный завод «Дагогни» освоил 
технологию выпуска стекла с некоторыми заменителями сы-

рья, лучшая в цехе комсомольско-молодежная бригада Хаира 

Абасова первой взялась за новое дело и шесть месяцев удер-
живала переходящее Красное Знамя завода. 

Комсомольско-молодежными фронтовые бригады были 

в числе первых, поддерживающих ценные начинания новато-

                                                
1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания 

участников …Махачкала, 1962. С. 190. 
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ров производства. Широко применялся в их работе метод Ба-

рышниковой Е.Г., давать продукцию больше с меньшим чис-

лом рабочих. 
Фронтовые бригады создавались по участкам, цехам, 

сменам. За счет разукрепления существовавших бригад было 

высвобождено на промышленных предприятиях Махачкалы 
около 200 рабочих, которые вошли во вновь созданные бригады. 

Так, на мебельной фабрике в сборочном цехе фронтовая 

бригада состояла из 11 человек, после ее реорганизации по ме-
тоду Барышниковой в бригаде осталось 7 человек, при этом 

количество и качество выпускаемой продукции оставались на 

прежнем высоком уровне. 
Партийные, комсомольские, хозяйственные и профсо-

юзные организации уделяли большое внимание вовлечению 
рабочей молодежи в движение комсомольско-молодежных 

бригад, распространению уже накопленного этими бригадами 

передового опыта. 
Состояние и перспективы движения комсомольско-

молодежных бригад были предметом анализа на пленумах ко-

митетов областного, городских, районных партийных и ком-
сомольских организаций, совещаниях партийно-

хозяйственных активов, на слетах стахановцев, на страницах 

центральной и местной печати, в передачах по радио. 
В феврале 1943 года вопрос о работе комсомольских ор-

ганизаций обсуждался на пленуме Дагестанского обкома 

ВКП(б). Отметив и положительно оценив многие патриотиче-
ские и трудовые инициативы комсомольских организаций, 

успехи комсомольцев-передовиков производства и других 

сфер деятельности, пленум акцентировал внимание обкома 
ВЛКСМ, местных комсомольских организаций на имеющихся 

недостатках в деле организации комсомольско-молодежных 

бригад. 
В феврале 1944 г. состоялось, созванное Махачкалин-

ским горкомом ВЛКСМ, совещание участников комсомоль-

ско-молодежных бригад Махачкалинских предприятий. 
Участники совещания поделились своим опытом работы, при-

звали комсомольцев и молодежь города широко развернуть 

движение за создание фронтовых бригад. «Мы пересмотрели 
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расстановку своих людей на погрузочных операциях, говорил 

на совещании бригадир комсомольской бригады порта, Бек-

керман, - учли силу и навыки каждого грузчика. После этого с 
каждым днем стала повышаться производительность». 

Об опыте фронтовой бригады ремонтников Махачка-

линского вагонного депо рассказал Киреев. Ремонтники со-
кратили свою бригаду на 3 человека. Кроме того, выполняя по 

две нормы, бригада своими силами стала готовить детали, ко-

торые прежде делал заготовительный цех. 
Участники городского собрания обратились с письмом 

ко всей молодежи промышленных предприятий республики с 

призывом широко поддерживать почин массового создания 
фронтовых бригад. 

2 марта 1944 г. состоялось республиканское совещание 
бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад. 

Выступившие на совещании отметили огромную роль, 

которую играла в дни войны молодежь, пришедшая на произ-
водство. Учась на примерах самоотверженного труда старшего 

поколения, ветеранов производства, кадровых рабочих, моло-

дежь закалялась и мужала при выполнении ответственных за-
даний для фронта и народного хозяйства. 

Лучшей фронтовой комсомольско-молодежной бригаде 

Аношкиной с завода им. М. Гаджиева, было вручено перехо-
дящее Красное Знамя обкома ВЛКСМ. 

«Основы наших успехов, - говорила Аношкина А. – ра-

ционализация, выдумка и настойчивая работа над собой каж-
дого члена бригады, хорошая спайка и товарищеская помощь 

друг другу». 

Три комсомольско-молодежные фронтовые бригады ра-
ботали в 1944 г. на Буйнакском кожобувном комбинате. В них 

работали лучшие комсомольцы Файбишенко, Рамазанов, 

Блянк и другие. 
Фронтовые комсомольско-молодежные бригады держа-

ли постоянную связь со своими земляками-фронтовиками. В 

письмах на фронт комсомольцы обещали работать не покладая 
рук, выполнять производственные задания не менее чем на 

200%. Свои обязательства бригады с честью выполняли. 
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Воодушевленные победами Красной Армии, стремясь 
еще больше усилить помощь фронту, комсомольцы трудились 
по-стахановски. В 1944 г. 75,5% всех комсомольцев треста 
«Дагнефть» было охвачено социалистическим соревнованием, 
организовано 15 комсомольско-молодежных бригад, на Дер-
бентском консервном комбинате таких бригад было 121, на 
Махачкалинском рыбоконсервном заводе – 72. 

Патриотическое начало и высокие показатели в работе 
комсомольцев и молодежи промышленных предприятий рес-
публики были подхвачены сельской молодежью. 

В 1942 г. в колхозах Дагестана было организовано 450 
комсомольско-молодежных бригад и звеньев и 337 звеньев 
высокого уровня. 

Весной 1942 г. 35 комсомольско-молодежных бригад 
работали на полях Левашинского района, 14 – в Ахтынском 
районе. Лучшие комсомольцы сел. Джаба этого района Ма-
хмуд Зербалиев, Зухра Азизханова, Дурна Уруджева, Джалал 
Бейдуллаев, Беги Бабаева, Гусейн Мамедьяров, Эммина Али-
ханова, Гюльзаман Магарамова составляли костяк комсомоль-
ско-молодежных бригад. 

Во всех делах многогранной колхозной жизни сел. 
Моксоб Чародинского р-на участвовали комсомольцы. Звание 
лучшей бригады колхоза им. Ленина весь 1942 г. носила ком-
сомольско-молодежная бригада Омаровой Сунияв, состоящая 
из 20 человек. Это Магомедова, Халидов, Рамазанова и другие. 

В колхозе сел. Асаликент Касумкентского района луч-
шей считалась комсомольско-молодежная бригада, возглавля-
емая Шидибековой Кизил. Она зарекомендовала себя хоро-
шим организатором, ее бригада в трудовом соревновании все-
гда завоевывала первенство. Бригада, как правило, раньше 
других завершала полевые работы, хорошо готовилась ко всем 
сельскохозяйственным кампаниям, заботливо ухаживала за 
рабочим скотом. Лучшими в бригаде были Аминат Махмудо-
ва, Ашаханум Алиханова и другие. 

В колхозе «Красная звезда» сел. Ерси Табасаранского 
района четыре полеводческие бригады из шести возглавляли 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 260-п. Оп. 22. Д. 19. Л. 133. 
2 Дагестанская правда. 1944. 24 ноября. 
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молодые девушки: Дусти Амирханова, Арафе Рамазанова, 
Кевсер Джабраилова, Муслимат Ахмедова. Все бригады носи-
ли звание комсомольско-молодежных. 

Весной 1943 г. на колхозных полях трудилось свыше 50 
тыс. комсомольцев и молодежи, членов комсомольско-
молодежных бригад. 

В Карабудахкентском районе в колхозе им. Коминтерна 
с. Какашура комсомольско-молодежное звено возглавила Аб-
дусамадова. Ее звено собрало в 1943 г. 40 ц кукурузы с гекта-
ра, а звено комсомолки Даидбекововой - 50 ц кукурузы с каж-
дого из 20 закрепленных за ними гектаров. 

Успехи в сельскохозяйственном производстве в огром-
ной степени зависели и от работы машинно-транспортных 
станций. Уменьшение объема работы МТС в годы войны объ-
яснялось тем, что транспортный парк резко сократился, име-
ющиеся сельхозмашины были сильно изношены, как длитель-
ным использованием, так и возрастанием в условиях войны 
нагрузки, приходящейся на каждую машину. 

В этих условиях работникам МТС приходилось прояв-
лять творческую инициативу, изыскивать резервы, добиваясь 
повышения производительности труда. 

Рекордные показатели выработки давала комсомольско-
молодежная тракторная бригада Нарышкина из Ново-
Надеждинской МТС. На весенних сельхозработах 1943 г. за 10 
дней бригада вспахала 160 га и одновременно забороновала 
эту площадь, применяя агрегатный способ работы. 

Всей республике были известны имена бригадиров ком-
сомольско- молодежных тракторных бригад М. Кихаева и 
Алиева Х. (Манасская МТС), Багандовой М. (Буйнакская 
МТС), Османовой К. (Сергокалинская МТС). В 1945 г. в со-
ревновании за высокий урожай участвовали 164 комсомоль-
ско-молодежные бригады, в МТС работало 15 таких бригад. 

Созданные в республике тракторные бригады активно 
участвовали в 1943–44 гг. во Всесоюзном соревновании ком-
сомольско-молодежных тракторных бригад. 

В 1944 и 1945 годах за образцовые показатели в прове-
дении сельскохозяйственных работ 24 комсомольско-
молодежных звена высокого урожая и 2 комсомольско-
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молодежные бригады были награждены Почетными грамота-
ми ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР и ценными подарками1. 

Сотни комсомольцев, молодых рабочих колхозников, 
объединившись в комсомольско-молодежные бригады и зве-
нья, показывали не только образцы высокопроизводительного 
труда, но и пример добросовестного исполнения своего граж-
данского и патриотического долга. Члены комсомольско-
молодежных бригад являлись активными участниками всех 
проводимых в республике общественных акций. 

Свой вклад внесли они в фонд обороны, отдавая в него 
все средства, заработанные на комсомольско-молодежных 
воскресниках. С начала войны до мая 1942 г. в республике бы-
ло проведено три комсомольско-молодежных воскресника, в 
которых участвовало более 108115 человек, заработанные на 
них средства 384645 рублей и 42378 трудодней были отчисле-
ны в фонд обороны2. 

Еще в октябре 1941 г. по инициативе комсомольцев 
Буйнакского кожкомбината начался сбор средств на строи-
тельство бронепоезда «Комсомолец Дагестана». 

Активно участвовали члены комсомольско-молодежных 
бригад в сборе средств на его строительство. По просьбе Да-
гобкома ВЛКСМ в Госбанке республики был открыт специ-
альный текущий счет, на который в течение месяца (октябрь-
ноябрь 1941 г.) было перечислено более миллиона рублей3. 

По решению Махачкалинского комитета обороны от 31 
июля 1942 г. Бронепоезд «Комсомолец Дагестана» был пере-
дан Закавказскому фронту. 

66 лет прошло со дня исторической победы Советского 
Союза над германским фашизмом. Эта победа завоевывалась 
не только на полях сражений, но и в цехах заводов и фабрик, 
на колхозных и совхозных полях, она завоевывалась единым 
напряжением сил фронта и тыла. Это была подлинно народная 
Победа. 

 

 

                                                
1 Дагестанская правда. 1944. 13 июня; 1945. 15 ноября. 
2 ЦГА РД. Ф. 4-п. Оп. 31. Д. 37. Л. 8. 
3 Дагестанская правда. 1941. 7 декабря. 
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Ахмедов Э.С. 
с.н.с. ИИАЭ 

 
Промышленность Дагестана 

на завершающем этапе войны 
 

К концу 1943 г. завершился коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Решающие победы, одержан-
ные Советской Армией в 1944 г., сокрушительные наступа-
тельные операции 1945 г. стали возможным благодаря новым 
достижениям тружеников советского тыла, нарастающей все-
народной помощи фронту. 

Весомый вклад в усиление экономической и военной 
мощи страны, обеспечение армии всем необходимым на за-
ключительном этапе войны вносили и трудящиеся Дагестана. 
В промышленности особое внимание по-прежнему уделялось 
наращиванию объемов производства отраслей, выпускавших 
продукцию для фронта.. В частности, в 1944–1945 гг. был 
принят ряд мер по увеличению добычи нефти в республике. 27 
января 1944 г. Государственный Комитет Обороны принял по-
становление «О мероприятиях по развитию добычи нефти на 
месторождении Махачкала треста «Дагнефть», имевшее 
огромное значение для развития нефтяной промышленности в 
Дагестане. Махачкалинское нефтеносное месторождение было 
определено как высокодебитное и ему была оказана серьезная 
помощь. Приказом Наркома нефтяной промышленности от 12 
мая 1944 г. в Дагестан были переведены из Перми, Башкирии 
и Казахстана буровые и высокомонтажные бригады и квали-
фицированные рабочие, в полном составе прибыла в респуб-
лику контора турбинного бурения Молотовнефтекомбината. 
Из Грознефтекомбината был переведен нефтеперегонный за-
вод. В течение 1944 г. в трест «Дагнефть» было принято 1515 
человек, более 300 человек из них были высококвалифициро-
ванными специалистами. Почти сорок процентов всех принятых 
работников были направлены на Махачкалинский нефтепромы-
сел1. Трест «Дагнефть» получил новое оборудование и транс-

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 596-р. Оп. 9. Д. 8. Л. 122–124. 
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порт, тысячи метров бурильных труб и т.д. Были намечены кон-
кретные задачи для дальнейшего увеличения добычи нефти. 

В октябре 1944 г. ГКО принял постановление «О меро-
приятиях по увеличению добычи нефти в Дагестанской 
АССР», в котором намечался ряд новых мер по укреплению 
материально-технической базы и росту кадрового потенциала 
нефтяной промышленности республики. Трест «Дагнефть» 
был выведен из объединения Грознефть и подчинен непосред-
ственно Наркомату нефтяной промышленности. 

В конце 1944 г. с вводом в эксплуатацию новых сква-
жин суточная добыча нефти была увеличена по сравнению с 
довоенным временем почти в два раза. Абсолютный прирост 
добычи нефти по сравнению с 1943 г. составил 47,8%, а по га-
зу – 33%1. Нефтяники Дагестана стали внедрять в производ-
ство передовой опыт бакинцев – скоростное бурение, позво-
ляющее быстро вскрывать нефтеносные пласты, вводить в 
действие новые скважины и увеличивать добычу нефти. В 
1945 г. добыча нефти превысила объем 1944 г. почти в полтора 
раза (143%). В 1945 г. объем капиталовложений в нефтяную и 
газовую промышленность составил около 40 млн. рублей, 
причем более 30 млн. рублей из них было предусмотрено для 
введения в эксплуатацию новых сооружений2. 

За образцовое выполнение заданий правительства по 
добыче и переработке нефти и обеспечение нефтепродуктами 
Красной Армии и народного хозяйства 16 нефтяников были 
награждены орденами, 63 – медалями, 33 значком «Отличник 
социалистического соревнования нефтяной промышленно-
сти», 19 – Почетными грамотами. Широкой известностью 
пользовались в республике имена таких специалистов, как ма-
стера добычи нефти А. Гох, А. Али-Ада, бурильщики М. Ака-
ев и Г. Комаристый, операторы Б. Умаров и Н. Булгаков, ме-
ханик И. Обухов и др. 

Подлинный трудовой героизм проявили работники же-
лезнодорожного и морского транспорта Дагестана. Коллектив 

                                                
1 Дагестанская правда. 1945. 18 февраля. 
2 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.Г., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Махачкала, 

1963. С. 101. 
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с. Махачкала-сортировочная перевыполнил задание по средне-
суточному пробегу паровозов на 54,3 км, техническая ско-
рость повысилась на 7,8 км, за год было сэкономлено более 
500 тонн топлива. В соревновании за достойную встречу Дня 
железнодорожника транспортники добились еще более значи-
тельных успехов. Так, машинист-лунинец В.Сергеев система-
тически перевыполнял норму технической скорости добился 
роста скорости среднесуточного пробега состава на 15–20 км. 
Весь мелкий профилактический ремонт бригада В.Сергеева 
выполняла в пути. Только за три месяца ею было сэкономлено 
1810 рублей и 45 тонн топлива1. В ряды передовых вышли па-
ровозная бригада в составе В. Танюхина, М. Гагацева и С. Бо-
гословского, бригада ремонтников (мастер Н. Коломейцев) и 
др2. Хороших показателей в работе добились коллективы 
станций Манас (начальник И. Ковальчук), Изберг (начальник 
А. Афанасьев), коллектив 6-й дистанции сигнализации. Дис-
петчерский коллектив под руководством старшего диспетчера 
Н. Юрьевича успешно применял передовые методы организа-
ции движения поездов по графику и тем самым добивался зна-
чительного ускорения оборота вагонов и цистерн с горючим 
для нужд фронта и народного хозяйства. В свободное от де-
журства время диспетчера сопровождали поезда по линии, вы-
езжали на узловые линейные станции, помогали четко органи-
зовать маневровую работу3. 

В 1944–1945 гг. бюро обкома ВКП(б) и СНК ДАССР 
приняли целый ряд решений о работе транспорта. В частности, 
обсуждались вопросы выполнения технологического процесса 
обработки судов, вагонов, правильного формирования поез-
дов, ускорения погрузочно-разгрузочных работ и сокращения 
простоя вагонов, улучшения агитационно-массовой работы и 
культурно-бытового обслуживания работников транспорта и 
т.д. Эти и ряд других мер способствовали повышению произ-
водительности труда, росту показателей, укреплению произ-
водственной и трудовой дисциплины. 

                                                
1 Дагестанская правда. 1944. 15 июля. 
2 Там же. 
3 Там же. 4 октября. 

PC
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За первое полугодие 1945 г. коллектив Махачкалинско-
го отделения железной дороги общий план погрузки выполнил 
на 174,4%, в том числе план налива нефтепродуктов на 
203,5%, по выгрузке на 114,5%. Железнодорожники широко 
использовали передовые методы труда – скоростную обработ-
ку поездов, безотцепочную погрузку и выгрузку и т.д. За 7 ме-
сяцев 1945 г. скоростным методом было обработано 263 поез-
да, сэкономлено 11692 вагоно-часов1. 

Успешно справлялся с возрастающим объемом перево-
зок и коллектив Махачкалинского морского порта. В 1944 г. 
порт переработал на 86,8 тыс. тонн грузов больше, чем в 1943 
г. За первое полугодие валовая норма обработки судов была 
выполнена на 103,3%, из 160 судов прибывших в порт 59 были 
обработаны в срок, 98 – досрочно и с простоями только 3 суд-
на2. По итогам социалистического соревнования за первый 
квартал 1944 г. Махачкалинскому морскому порту было при-
суждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Нарком-
морфлота СССР3. Высоко и производительно трудились пор-
товики и во втором квартале. Так, валовая норма обработка 
судов за первые две недели апреля была выполнена на 114,5%, 
из 13 судов, прибывших в это время в порт, 12 были разгруже-
ны досрочно. Из месяца в месяц повышали производитель-
ность труда бригады грузчиков. Так, бригада М.Мехтиева в 
марте выполнила задание на 170,5%, в апреле – на 190%. 
Успешно работала бригада Ю. Юнусова, комсомольско-
молодежная бригада Б. Беккермана, Н. Гончарова и др4. Боль-
шая группа работников Махачкалинского порта за отличную 
работу в 1944 г. была награждена орденами и медалями. 

В 1945 г. порт переработал 359 тыс. тонн грузов, на 77,4 
тыс. тонн больше, чем в 1944 г., стоячное время судов под гру-
зовыми операциями было сокращено на 2,2% против плана5. 
За первое полугодие 1945 г. план обработки судов был выпол-

                                                
1 Дагестанская правда. 1945. 5 августа. 
2 ЦГА РД. Ф. 376-р Оп. 25. Д. 154. Л. 8. 
3 Дагестанская правда. 1944. 18 апреля. 
4 ЦГА РД. Ф. 376. Оп. 25. Д. 150. Л. 44. 
5 ЦГА РД. Ф. 376. Оп. 25. Д. 164. Л. 79. 
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нен на 112%. Всего за первое полугодие 1945 г. было обрабо-
тано 234 судна, из них 148 или 63,2% досрочно. 

Большое внимание уделялось дальнейшему улучшению 
организации труда, повышению дисциплины на производстве, 
изысканию внутренних резервов и росту производительности 
труда. Большое значение придавалось широкому распростра-
нению передовых форм организации труда. 

Коллективы промышленных предприятий боролись за 
перевод основных производств на поточный метод. Это давало 
возможность увеличить выпуск продукции без дополнитель-
ного парка оборудования, на тех же площадках, не привлекая 
большого числа рабочих, и обеспечивало рост производитель-
ности труда. 

Партийные и профсоюзные организации широко ис-
пользовали средства пропаганды и агитации для широкого 
распространения поточного метода в промышленном произ-
водстве. Так, на заводе им. М. Гаджиева была проведена пар-
тийно-производственная конференция, на которой обсужда-
лись вопросы увеличения выпуска продукции, внедрение про-
грессивных методов труда. Участники конференции говорили 
о неиспользованных резервах производства, росте производи-
тельности труда, мерах, которые следовало бы принять для 
улучшения работы. Принятые конференцией решения и реко-
мендации начали претворять в жизнь. В результате завод стал 
ежемесячно выполнять производственные задания. В 1944 г. 
завод им. М. Гаджиева стал выпускать 65 новых наименований 
продукции. В апреле 1944 г. на заводе, по примеру передовых 
предприятий страны, выпуск основной продукции был переве-
ден на поточный метод. Всего лишь за два месяца работы по 
новой системе завод стал намного перевыполнять план, на 
25% повысилась производительность труда, было высвобож-
дено 79 рабочих, 40 металлорежущих станков. Путь движения 
изделия сократился с 368 м до 128 м. Изменение технологиче-
ского процесса позволило снизить себестоимость продукции 
на 8,2%, сэкономить 45 тонн металла и 243 кг быстрореза1. 

Перевыполнив плановое задание 1944 г. завод в 1945 г. 
добился еще больших успехов. Только за четыре месяца 1945 

                                                
1 Дагестанская правда. 1944. 6 июня. 
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г. завод им. М. Гаджиева выполнил план по всей заданной но-
менклатуре изделий на 130,3%, выпустив сверхплановой про-
дукции на сумму 750 тыс. рублей1. 

В январе 1945 г. коллектив завода им. М. Гаджиева вы-
ступил инициатором социалистического соревнования в честь 
25-летия Дагестанской АССР. В феврале заводу было присуж-
дено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомморфлота 
СССР. В течение 1945 г. завод 9 раз выходил победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревновании и 9 месяцев 
удерживал переходящее Красное знамя Государственного Ко-
митета Обороны. 

Среди предприятий консервной промышленности хо-
роших производственных результатов добился на завершаю-
щем этапе войны коллектив Буйнакского консервного завода. 
В августе 1944 г. рабочие и служащие завода обратились с 
призывом ко всем работникам промышленности и транспорта 
республики включиться в предоктябрьское социалистическое 
соревнование. Коллектив завода, воодушевленный победами 
Красной Армии, полугодовую программу выполнил на 130%, 
десятимесячную на 128%. Сверх плана было выработано 1400 
тыс. условных банок консервов. Коллективу Буйнакского кон-
сервного завода трижды присуждалось переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР2. 

Больших успехов добился также коллектив Махачка-
линского рыбоконсервного завода, досрочно к 3 октября 1944 
г. выполнивший годовой план. Сверх плана было выработано 
1 млн. банок консервов. За достигнутые успехи в работе рыбо-
консервный завод не раз завоевывал переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР3. В целом предприятия 
консервной промышленности успешно закончили 1944 г. Зна-
чительно усилили работу ранее отстающие заводы Управления 
консервными заводами Нагорного Дагестана. 

Трудным был 1944 г. для рыбной промышленности Да-
гестана, в которой заметно снизились темпы производства и 
валовой выпуск продукции. Связано это было не только с объ-

                                                
1 Там же. 1945. 15 мая. 
2 Там же. 1944. 15 ноября. 
3 Дагестанская правда. 1944. 24 ноября. 
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ективными причинами – недостатком производственных мощ-
ностей и квалифицированной рабочей силой и др., но и тем, 
что работники отрасли плохо подготовились к весенней пу-
тине, не организовали своевременно экспедиции в наиболее 
насыщенные рыбой районы Каспия, не добились ритмичной 
работы рыболовного флота, слабо внедряли передовые и ак-
тивные методы лова. Партийные и советские органы респуб-
лики оказали Дагрыбтресту помощь в обеспечении предприя-
тий рабочей силой, в улучшении условий труда и быта рыба-
ков, в увеличении производственных мощностей добывающе-
го и приемного флота. В результате в 1945 г. было выловлено 
136 тыс. центнеров рыбы больше, чем в 1944 г. и выпол-
нен.план улова и обработки рыбы1. 

С напряжением сил трудились в 1944 г. коллективы 
промышленных предприятий г. Махачкалы. Так, в сравнении с 
первым полугодием 1943 г. промышленные предприятия горо-
да увеличили выпуск продукции на 683 тыс.рублей. План вто-
рого квартала 1944 г. был выполнен на 111,7%, рост продук-
ции по сравнению с первым кварталом составил 2206 тыс. 
рублей2. Значительно увеличили выпуск продукции бондар-
ный завод, мебельная фабрика, рыбоконсервный завод, артели 
им. Д. Ибаррури, «Красный восток» и др. 

Предприятия Дагмаслопромтреста уже к ноябрю 1944 г. 
выработали продукции сверх годового плана больше чем на 
900 тыс. рублей, а Махачкалинский мясокомбинат дал сверх-
плановую продукцию на 1400 тыс.рублей. Коллективу мясо-
комбината была присуждена 3-я Всесоюзная премия ВЦСПС и 
Наркоммясопрома СССР3. 

Однако были и предприятия, которые не выполняли 
установленных планов. Среди них такие крупные, как фабрика 
им. III Интернационала, химзавод им. Слепнева, пивзавод, 
шерстепрядильная фабрика «Дагюн»4. Это объяснялось тем, 
что эти предприятия с 1943 г. стали испытывать большие за-
труднения с рабочими кадрами, сырьем и материалами. Сказа-

                                                
1 Там же. 1946. 24 апреля. 
2 Там же. 1944. 21 июля. 
3 Дагестанская правда. 1944. 15 ноября. 
4 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 22. Д. 19. Л. 2. 
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лись и условия прифронтовой обстановки, в которой находи-
лась республика в 1942 г. В первые два года Великой Отече-
ственной войны промышленность работала в основном на сы-
рьевых запасах довоенных лет, а также за счет эвакуированно-
го материала. В 1943 г. в результате наступления Красной Ар-
мии и освобождения территорий бывших под немецкой окку-
пацией, сначала прекратилось поступление в республику эва-
конаселения и грузов, а затем началась реэвакуация из Даге-
стана оборудования и оставшихся неиспользованных материа-
лов. По мере освобождения оккупированной территории эва-
конаселение, за счет которой промышленность республики 
восполняла нехватку квалифицированных кадров (среди них 
были рабочие и мастера высокой квалификации из таких про-
мышленных центров страны, как Украина, Белоруссия, Дон-
басс, Ростов-на-Дону и др.) в основной своей массе, выезжали 
обратно к местам прежней своей работы и жительства. Это со-
кратило состав квалифицированных рабочих в народном хо-
зяйстве Дагестана. 

Затруднения с рабочими кадрами, сырьем и материа-
лом, перебои в снабжении топливом и электроэнергией вызва-
ли продолжительные простои предприятий и по некоторым из 
них простои, по этой причине, составляли за год 25–30% рабо-
чего времени. Так, например, фабрика «Дагюн» из-за отсут-
ствия топлива в 1944 г. имела целодневных простоев 85 рабо-
чих дней1. Кроме того из-за сработанности и износа кардолен-
ты, которая до войны завозилась из вне пределов республики, 
а наладить ее производство в республике не было возможно-
сти из-за отсутствия необходимого материала, фабрика сокра-
тила свое производство почти в три раза и производственную 
программу 1944 г. выполнила только на 62,7%2. Это в свою 
очередь вызвало простои в трикотажном и ковровом произ-
водствах, так как фабрика «Дагюн» снабжала их шерстяной и 
полушерстяной пряжей. 

Аналогичное положение сложилось и на Буйнакском 
кожобувном комбинате, который до войны получал подош-
венный товар также из вне пределов республики. В первые два 

                                                
1 Там же. 
2 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 22. Д. 19. Л. 2. 



 95 

года войны комбинат использовал для своего производства 
значительное количество кожтовара из эвакоматериалов. В 
1943 г. комбинат перешел в основном на выпуск обуви из ма-
териала собственного производства, но так как из-за недостат-
ка химикатов и дубителей кожевенное производство резко со-
кратилось, то и объем выпуска валовой продукции значитель-
но снизился по сравнению с предыдущими годами1. 

На фабрике им. III Интернационала из-за нехватки ра-
бочей силы, необеспеченности полуфабрикатами и вспомога-
тельными материалами, а также из-за перебоев в снабжении 
электроэнергией простои станков составили 27,8%. В ткацком 
цехе фабрики из 493 станков простаивало из-за отсутствия ра-
бочей силы более 100 станков2. 

Наряду с объективными причинами неудовлетвори-
тельной работы этих предприятий следует отметить также и 
недостатки, имевшие место в руководстве, как со стороны ад-
министрации этих предприятий, так и со стороны вышестоя-
щих организаций. Не практиковалось регулярное заслушива-
ние отчетов предприятий, не всем предприятиям устанавлива-
лись квартальные и месячные задания по труду, снижению се-
бестоимости и т.д. На самих предприятиях слабо была постав-
лена работа по использованию и изысканию местного сырья, 
организации технологического процесса, обучению рабочих 
кадров, повышению производительности труда и т.д. Недоста-
точное внимание уделялось улучшению материально-бытовых 
условий рабочих. 

Обком партии и СНК ДАССР неоднократно обсуждали 
работу этих предприятий. Был принят ряд мер по улучшению 
работы, обеспечению предприятий необходимыми материала-
ми, улучшению условий труда и быта рабочих.  

Благодаря принятым мерам на фабрике им. III Интерна-
ционала выработка одного станка за смену повысилась с 25 
метров до 36 метров. Было организовано производство дета-
лей и запасных частей к станкам. Среднегодовая выработка 
одного рабочего повысилась с 3380 руб. до 3960 руб3. Фабрика 

                                                
1 Там же. Оп. 23. Д. 41. Л. 11. 
2 Там же. Ф. 22-р. Оп. 18. Д. 412. Л. 53. 
3 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 22. Д. 2. Л. 32. 
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постепенно начала выходить из прорыва. За успешное выпол-
нение заданий по снабжению Красной Армии и выполнение 
спецзаданий в 1944 г. ткачиха фабрики А. Тарасова была 
награждена орденом «Знак Почета», медалью за «Трудовую 
доблесть» – главный механик фабрики Д. Курганский, а по-
мощник мастера М. Абдуразаков медалью «За трудовое отли-
чие»1. 

Рабочие Дагестана брали все новые обязательства перед 

фронтом, своевременно и качественно выполняли их, оказывая 

тем самым непосредственную помощь делу разгрома врага. С 
большим воодушевлением прошли на промышленных пред-

приятиях республики митинги, посвященные ХХVI годовщине 

Красной Армии. Выступая на митинге коллектива стеклозаво-
да «Дагогни» лучшая стахановка-резчица оконного стекла В. 

Шевченко говорила: «Великие победы, которые одерживает 

Красная Армия – это результат сплоченности советского 
народа, неразрывной связи фронта и тыла. Радостно знать, что 

в каждом победном салюте Москвы звучит похвала и нам, 
своим трудом помогающим Красной Армии громить врага. Я 

обычно выполняю задание на 180%, обязуюсь работать лучше, 

стать двухсотником»2. Такие же обязательства взяли на себя 
резчицы С. Щеглова, А. Шýленкова, У. Алиев и др. Выполняя 

свои обязательства, коллектив стеклозавода «Дагогни» за две 

месяца дал сверх плана более трех вагонов оконного стекла3. 
Досрочно к ХХVI годовщине Красной Армии выполнил 

план первого квартала Махачкалинский рыбоконсервный за-

вод. С большим трудовым подъемом работала бригада К. Лев-
ченко. На разделе рыбы рабочая бригада Г. Данилова обрабо-

тала 1700 кг при норме 759 кг, сама К. Левченко обработала 

1800 кг. На 220% выполнила дневное задание бригада И. Гу-
бернаторовой4. 

Широкая волна соревнования развернулась на всех 

промышленных предприятиях республики. Поддержав иници-
ативу коллектива Московского автозавода, рабочие и служа-
                                                
1 Дагестанская правда. 1944. 7 марта. 
2 Там же. 26 февраля. 
3 Дагестанская правда. 1944. 12 марта. 
4 Там же. 15 февраля. 
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щие Буйнакского консервного завода обратились с призывом 

ко всем работникам промышленности и транспорта республи-

ки включиться в предоктябрьское социалистическое соревно-
вание. Воодушевленные победами Красной Армии, стремясь 

еще больше усилить помощь фронту рабочие, служащие и 

ИТР консервного завода с честью выполнили взятые обяза-
тельства. По стахановски трудились комсомольско-

молодежная бригада Б. Гусейновой, бригада Л. Бублевой. По-

праву гордилась бригада лучшей стахановкой-комсомолкой М. 
Цыгановой, выполнявшей сменные задания на 260%. Фронто-

вая бригада И. Ковальчука ежедневно выполняла нормы на 

230%. Увеличились и ряды стахановцев. Если в июле завод 
насчитывал 259 стахановцев, то в августе уже 4281. Коллектив 

завода полугодовую программу выполнил на 130%, десятиме-
сячную на 128%. Сверх плана было выработано 1400 тыс. 

условных банок консервов. Коллективу Буйнакского консерв-

ного завода трижды присуждалось переходящее Красное зна-
мя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР2.  

Включившись в предоктябрьское социалистическое со-

ревнование досрочно закончили выполнение годовых планов 
по выпуску продукции Махачкалинский мясокомбинат, Хаса-

вюртовский хлопкоочистительный завод, завод «Дагогни», 

консервные заводы Нагорного Дагестана, Дагмаслопромтрест 
и др. Улучшили свою работу и обеспечили выполнение госу-

дарственных планов завод им. М. Гаджиева, Дербентский кон-

сервный комбинат, предприятия Дагвинпромтреста и Нарком-
пищепрома ДАССР, судомеханические мастерские Каспфлота, 

мебельная фабрика и многие другие предприятия3. 

На промышленных предприятиях Дагестана все более 
увеличивалось число участников соревнования, стахановцев, 

ударников и передовиков производства. На заводе им. М. Га-

джиева в 1944 г. рабочих, перевыполнявших норму, было в два 
раза больше, чем до войны. На Буйнакском кожобувном ком-

бинате передовики производства и ударники составляли 

                                                
1 Там же. 27 сентября. 
2 Там же. 15 ноября. 
3 Дагестанская правда. 1944. 15 ноября. 
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86,1%, на Госшвейфабрике № 1 – 87%1. На Махачкалинском 

рыбоконсервном заводе 80% рабочих соревновались между 

собой, 167 человек являлись стахановцами, 7 бригад получили 
звание фронтовых. Производительность труда повысилась на 

19%, себестоимость продукции была снижена на 4,5%. 20 пе-

редовиков производства за успешную работу в 1944 г. были 
награждены Почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета ДАССР2. На промышленных предприятиях Махачкалы 

91,1% всех рабочих были охвачены соревнованием, около 50% 
из них перевыполняли нормы. Больше стало пятисотников и 

тысячников. В 1944 г. число рабочих, выполнявших норму на 

500 и более процентов, увеличилось в республике вдвое по 
сравнению с 1942 г. 

В начале 1945 г. в республике развернулось соревнова-
ние за достойную встречу 25-летия Дагестанской АССР. Про-

мышленные предприятия изыскивали неиспользованные ре-

сурсы, выявляли возможности расширения производства, уве-
личения выпуска продукции. Увеличились и ряды соревную-

щихся. Из 1564 всех работающих на ст. Махачкала-

сортировочная соревнованием было охвачено 1405 чел., нор-
мы перевыполняли 681 чел. В Махачкалинском порту из 13 

бригад 12 систематически перевыполняли нормы. На Буйнак-

ском кожобувном комбинате в 1945 г. передовики производ-
ства и ударники составляли 92% к общему числу рабочих. Бо-

лее 1000 ударников насчитывалось в системе промысловой 

кооперации3. 
Коллективы многих промышленных предприятий, 

участвуя в соревновании за достойную встречу 25-летия 

ДАССР, добились значительных результатов. На заводе им. М. 
Гаджиева за первые четыре месяца 1945 г. план по всей задан-

ной номенклатуре изделий был выполнен на 130,3%, сверх-

плановой продукции было выпущено на сумму 760 тыс. руб-

                                                
1 Керимов И.К. Промышленность, транспорт и связь Дагестана в пери-

од Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Рук. фонд ИИЯЛ. Ф. 

3. Оп. 2. Л. 157. 
2 Дагестанская правда. 1944. 24 ноября. 
3 Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 126. 
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лей1. По сравнению с 1940 г. завод в четыре раза увеличил 

производство, выпускал до 70 новых наименований необходи-

мых для фронта изделий. В число передовых предприятий 
республики вошла фабрика им. III Интернационала, отставав-

шая в предыдущие годы. На фабрике повысилась трудовая 

дисциплина, поднялась выработка на один станок, повысилась 
производительность труда, улучшилось качество выпускаемой 

продукции, снизилась ее себестоимость. Более 40% рабочих 

являлись стахановцами и ударниками2. С большим энтузиаз-
мом трудился коллектив Буйнакского кожобувного комбината, 

которому в 1945 г. восемь раз вручалось переходящее Красное 

знамя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР, и была присуждена 3-я 
премия ВЦСПС и Наркомлегпрома СССР3. 

В легкой и текстильной промышленности республики в 
первой половине 1945 г. 67,8% всех рабочих значительно пе-

ревыполняли нормы. По многим важным показателям легкая и 

текстильная отрасли промышленности в 1945 г. заметно пре-
взошли уровень 1940 г. Полугодовой план 1945 г. был выпол-

нен на 103,6%, а годовой на 104,9%. Производительность тру-

да в легкой промышленности в 1945 г. составила по сравне-
нию с 1944 годом 115,7%, а по сравнению с 1940 годом 

122,3%, в текстильной промышленности соответственно – 

119,1% и 125,5%4. 
Больших успехов добились и предприятия пищевой 

промышленности республики. Работники рыбной промыш-

ленности, вступив в соревнование с рыбаками Азербайджана, 
план добычи рыбы в первом квартале 1945 г. выполнили на 

250%. За годы войны работники рыбной и консервной про-

мышленности дали стране 180 млн. банок рыбных и овощных 
консервов и 2 млн. 520 тыс. центнеров рыбы5. В 1944 г. рес-

публика давала 12% общесоюзного производства консервов, 

8% добычи рыбы и 8% производства стекла. 

                                                
1 Дагестанская правда. 1945. 15 мая. 
2 ЦГА РД. Ф. 159-р. Оп. 16. Д. 69. Л. 20. 
3 Там же. 
4 Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 119. 
5 Дагестанская правда. 1945. 17 ноября. 
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На завершающем этапе войны увеличили выпуск про-

дукции также коллективы стекольного завода, завода «Да-

гогни», Махачкалинского химического завода им. Слепнева, 
бондарного завода им. Ермошкина, Махачкалинской мебель-

ной фабрики и другие предприятия республики. 

Одной из острых проблем, стоявших перед промыш-
ленностью Дагестана в годы войны, было обеспечение населе-

ния товарами широкого потребления, ранее вырабатывавши-

мися крупной промышленностью или завозившимися в Даге-
стан из других областей страны. Если в первые годы войны 

местная и районная промышленность производила в основном 

различную продукцию для фронта, то с 1943 г., по мере осво-
бождения оккупированных врагом территорий, создавались 

более благоприятные условия, чтобы полнее удовлетворить 
запросы населения в товарах широкого потребления. 

К концу войны в районах республики функционировало 

24 промкомбината и 22 пищекомбината. Общее количество 
производств по линии промысловой кооперации в 1945 г. до-

стигло 265 единиц, а по линии кооперации инвалидов 1581. 

Местная и районная промышленность освоила более 50 видов 
новой продукции, ранее не вырабатывавшейся в республике. 

Было освоено производство каустической соды, мыла, хлопко-

вого масла, соли, хозяйственных товаров, безалкогольных 
напитков, школьных принадлежностей, сельскохозяйственно-

го инвентаря и др. Только в 1944 г. по линии местной и район-

ной промышленности было произведено товаров широкого 
потребления на сумму 5,5 млн. рублей2. 

К концу войны увеличилась и энерговооруженность 

промышленности. Энергетики Дагестана сумели значительно 
увеличить энергоснабжение городов и в первую очередь про-

мышленных предприятий. Так, например, в 1944 г. полезный 

отпуск электроэнергии по сравнению с 1940 г. увеличился на 
26%. Выработка энергии коммунальными электростанциями 

возросла за этот же период на 48,5%, а в 1945 г. более чем на 

                                                
1 ХХV лет Дагестанской АССР. Махачкала, 1945. С. 136. 
2 ЦГА РД. Ф. 26-р. Оп. 25. Л. 7. Л. 2. 

PC
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50%1. Созданный в 1944 г. Дагэнергокомбинат принял ряд мер 

по увеличению мощности существующих электростанций, 

расширению энергетической базы, рациональному распреде-
лению электроэнергии. На полную мощность заработала Ма-

хачкалинская электростанция, на Хасавюртовской электро-

станции был пущен двухсотсильный дизель, что дало возмож-
ность увеличить мощность станции в 2,5 раза. Был проведен 

капитальный ремонт многих узлов и агрегатов Гергебильской 

ГЭС. Если в 1940 г. вся вырабатываемая коммунальными 
электростанциями Дагестана энергия могла удовлетворять 

20% общей потребности в энергии, то в 1944 г. 25%, а в 1945 г. 

– 33%2. 
Таким образом, последние годы войны характерны для 

промышленности ДАССР и ее наиболее важных отраслей ро-
стом производственных показателей, увеличением выпуска 

продукции. Производительность труда в подведомственной 

промышленности республики в 1945 г. составила 154% по 
сравнению с довоенным временем. В 1944 г. промышленность 

(без районной) выпустила продукции на 23% больше, чем в 

1943 г., а в первом полугодии 1945 г. на 7 млн. рублей больше, 
чем в 1944 г3. Вместе с тем за военные годы произошло со-

кращение объема валовой продукции промышленности рес-

публики. Это было связано со значительными сдвигами в 
структуре промышленности, перераспределением материаль-

ных и трудовых ресурсов, с процессами свертывания про-

мышленного производства по некоторым отраслям, т.е. про-
цессами, характерными для военного хозяйства страны в це-

лом. Из-за огромного ущерба, причиненного войной хозяйству 

республики, объем производства в 1945 г. всей промышленно-
сти Дагестана составил примерно 70% уровня 1940 г4. 

 

 

                                                
1 Дагестанская правда. 1945. 27 июля. 
2 Там же. 
3 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 25. Д. 47. Л. 3. 
4 Там же 
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Искендеров Г.А. 

д.и.н., проф. ИИАЭ 

 

Мобилизация тружеников сельского хозяйства Дагестана 

на развитие аграрного производства в условиях войны 

 
Великая Отечественная война, навязанная советскому 

народу немецко-фашистскими захватчиками, потребовала мо-
билизации всех сил страны для отпора врагу, для создания 
слаженной военной экономики на основе коренной перестрой-
ки народного хозяйства. 

В сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, 
крупное общественное производство сформировалось лишь 
незадолго до Великой Отечественной войны. Но, несмотря на 
свою молодость, колхозно-совхозный строй обнаружил доста-
точную прочность, и колхозное крестьянство, аграрный отряд 
рабочего класса вместе со всем народом, оказались способны-
ми совершить в годы войны «подвиг, равного которому не 
знает история»1. 

Вместе со всем советским народом, настойчиво преодо-
левая трудности военного времени, самоотверженно труди-
лось колхозное крестьянство, рабочие совхозов и МТС, специ-
алисты сельского хозяйства Дагестана. Их вклад в дело побе-
ды над немецко-фашистскими захватчиками получил освеще-
ние в ряде статей и монографий2. Итоги разработки дагестан-
скими исследователями данной темы (народу с другими про-
блемами Великой Отечественной войны) отражены в обобща-
ющих трудах на истории Дагестана, истории экономики и 
культуры республики3. 

                                                
1 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1967. 

С. 22. 
2 См.: Искендеров Г.А. Сельское хозяйство Дагестана в годы Великой 

Отечественной войны (проблемы изучения). В кн. «Народы Кавказа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Махачкала, 2005. С. 

214–217. 
3 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 2. Махач-

кала, 2005; Искендеров Г.А. История совхозного строительства в Даге-

стане. 1920–1980 гг. М., 1982; История Советского крестьянства Даге-
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В связи с освещением вопроса развития аграрного про-
изводства в условиях войны прежде всего возникает вопрос 
как в условиях реорганизации всего уклада жизнедеятельности 
дагестанского народа на базе общественной собственности, 
социалистических производственных отношений и коллектив-
ного труда возможно было решение сложивших производ-
ственных задач при минимальных, до предела ограниченных 
материалах и людских ресурсах. К сельскому хозяйству это 
относится в наибольшей мере, так как, явившись источником 
людских и материальных резервов для других отраслей народ-
ного хозяйства, оно в годы войны пострадало особенно силь-
но. И дело не только в изучении механизма мобилизации 
средств для решения производственных задач, что само по се-
бе представляет большой интерес. В данном случае целесооб-
разно выяснение вопроса о принципиальной возможности ре-
шения социально-экономических проблем за счет организаци-
онно-хозяйственного напряжения, мобилизационных усилий, 
т.е. по существу о границах субъективного начала в аграрном 
производстве. 

В годы войны, когда экономические и технологические 
возможности были минимальны, роль субъективных моментов 
особенно возросла. 

Однако успехи аграрного производства органически за-
висят от таких вещей, как выполнение правил агротехники, 
соблюдение нормы высева, наличие машинно-тракторного 
парка, горючего и т.п. Организационные усилия в сельскохо-
зяйственном производстве достигают цели лишь тогда, когда 
они реально учитывают объективные возможности и исходят 
из них. 

К началу войны в республике насчитывалось 11 совхо-
зов, 1170 колхозов, в которых трудилось 313,5 тыс. трудоспо-
собных колхозников. За 1941 г. труженников колхозов респуб-
лики сократилось почти на 6 %, а число трудоспособных кол-
хозников – на 22 %1. 

                                                                                                                                            

стана. Т. 2. Махачкала, 1989; История многовековых взаимоотношений 

и единения народов Дагестана с Россией. Махачкала, 2009. 
1 История советского крестьянства Дагестана. Т. 2. Махачкала, 1989. С. 

16. 
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Армейским частям была передана значительная часть 
наиболее мощных тракторов и автомобилей. Приводимая ниже 
таблица характеризует состояние технической базы сельского 
хозяйства Дагестана в 1941–1945 гг.1 

 

 
на 1/1 

1941 

1/1 

1942 

1/1 

1943 

1/1 

1944 

1/1 

1945 

Всего  
тракторов физич. 686 637 899 672 652 

Из них колесных 480 495 807 582 549 

гусеничных 206 142 92 90 103 

комбайнов 231 229 232 228 240 

Всего автомобилей 61 38 30 33 29 

 
Из таблицы видно, что число гусеничных тракторов со-

кратилось вдвое, а автомобилей более чем наполовину 
(52,5%). Незначительно выросло число комбайнов, почти на 
4%. Это было связано с тем, что комбайны в военных действи-
ях не использовались. 

МТС испытывали серьезные трудности из-за недостатка 

горюче-смазочного материала, нехватки запасных частей, по-

ступление которых в первые годы войны совершенно прекра-
тилось. Преодолевать эти трудности приходилось, в основном 

опираясь на творческую инициативу работников совхозов, 

колхозных масс, их трудовой энтузиазм. В колхозах и совхо-
зах отыскивали старый инвентарь, давно списанный с баланса 

как изношенный, собирали старые детали, реставрировали и, 

таким образом, получали дополнительные орудия труда. Пол-
нее использовались возможности колхозных кузниц для вос-

становления и изготовления запасных частей и отдельных де-

талей. В колхозах Карабудахкентского района кузнецы Узи 
Алибеков и Гаджи Эльмирзаев с утра до вечера ремонтирова-

ли сельскохозяйственный инвентарь. Они в срок и доброкаче-

ственно отремонтировали 30 конных плугов, 15 борон, 2 кон-
ные сеялки, сенокосилки, 32 арбы и изготовили 10 новых apб2. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 14. Л. 15. 
2 Дагестанская правда. 1942. 11 января. 
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Молодежь организовала сбор инструментов и запасных 

частей. По 16 районам было собрано около 12 тыс. ценных де-

талей для тракторов, комбайнов и других сельхозмашин1. 
В 1942 г. правительство республики приняло решение 

об организации шефства предприятий промышленности и 

транспорта над МТС и совхозами республики. Была поддер-
жана и рекомендована к распространению инициатива нефтя-

ников Избербаша об оказании помощи МТС, совхозам в ре-

монте тракторов, уборочных машин и другого сельхозинвен-
таря. Шефство было организовано над овцесовхозом им. К. 

Маркса Бабаюртовского района и «Красный партизан» Дер-

бентского района и др.2 
Изготовление деталей для тракторов и сельхозмашин, 

производство сельскохозяйственного инвентаря было органи-
зовано на промышленных предприятиях республики в плано-

вом порядке. 

Так, в первом полугодии 1944 г. было произведено: на 
металлопромкомбинате простейших сельскохозяйственных 

машин (одноконный культиватор и борона «зиг-заг») – 150 шт. 

и сельскохозяйственного ручного инвентаря (мотыг, лопат, 
совков, граблей) – 21000 шт.; Дагразнопромсоюзе – 9200 шт. 

разнообразного сельхозинвентаря; заводе им. М. Гаджиева – 

опрыскивателей – 50 шт.3 Во втором полугодии 1944 г. про-
мышленные предприятия Дагестана изготовили детали для 

тракторов на заводе им М. Гаджиева – 1840, организовали об-

работку и изготовление запчастей для тракторов на заводе № 
182, заводе им. Гаджиева, металлопромкомбинате, в судоре-

монтных мастерских Махачкалинского порта, в вагонном депо 

ст. Махачкала 1 – всего в количестве 5615 шт. На фабрике III 
Интернационала отлили 6280 деталей для сельхозмашин4. 

Нехватка техники, механизмов, рабочих рук, чрезмерная 

нагрузка не могли не сказаться на качестве ухода за посевами. 
Значительная часть их погибла, заросла сорняком. В 1942 г. 

                                                
1 Там же. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 10. Л. 214. 
3 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 27. Л. 25. 
4 Там же. Л. 162. 



 106 

погибло 30,2 тыс. га посевов зерновых, 1943 г. – 13 тыс., 1944 

– 14,3 тыс. га.1 

Одновременно изыскивались резервы для увеличения 
площадей посевов в горных районах. Труженики сельхозарте-

ли им. Тельмана Рутульского района увеличили в 1942 г. по-

севной клин на 5 га., колхоза «Новый путь» – на 19 га.2 
В ряде хозяйств колхозники добивались сбора двух 

урожаев за счет внесения в почву органических удобрений. В 

Ботлихском районе, например, в 1942 г. на отдельных участ-
ках, благодаря раннему созреванию пшеницы, удалось полу-

чить второй урожай картофеля и кукурузы3. 

Условия военного времени не позволяли завезти в кол-
хозы достаточно минеральных удобрений. Поэтому землю 

удобряли навозом, золой. 
Основные тяготы при решении многих вопросов сель-

скохозяйственного производства легли на плечи женщин. Еже-

годно в колхозном производстве было занято примерно 140 
тыс. трудоспособных женщин-колхозниц. Их удельный вес в 

составе трудоспособных составлял в 1941 г. – 50,4 %, в 1942 г. 

– 68,5 %, в 1943 г. – 72,2 %, в 1944 г. – 68,6 %, а в 1945 г. – 61,2 
%. Таким образом, пик наивысшего трудоучастия женщин па-

дает на 1942–1943 гг. – самые тяжелые годы Отечественной 

войны. Сокращение численности женщин, принявших участие 
в сельскохозяйственных работах в 1945 г., объясняется воз-

росшим трудоучастием мужчин, вернувшихся с фронта и 

устойчивой тенденцией активного вовлечения подростков и 
нетрудоспособных. Например, подростки выработали в 1945 г. 

2643,7 тыс. трудодней, престарелые – 3359 тыс. Несмотря на 

сокращение численности женщин на 11 тыс., ими было выра-
ботано 15114,8 тыс. трудодней, что на 3 млн. больше, чем в 

1944 г.4 

                                                
1 Там же. Д. 28. Л. 88. 
2 История советского крестьянства Дагестана. Т. 2. Махачкала, 1989. С. 

45. 
3 Дагестанская правда. 1942. 1 марта. 
4 ЦГА РД. Ф. р-127. Оп. 88. Д. 1. 
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Негативное воздействие на обеспеченность сельскохо-
зяйственного производства трудовыми ресурсами к концу 
войны оказало неоправданное ни с политической, ни с нрав-
ственной стороны насильственное выселение с северных тер-
риторий Дагестана чеченцев-аккинцев. В конце февраля 1944 
г. был ликвидирован Ауховский район, населенный чеченца-
ми. В общей сложности из ликвидированного Ауховского, а 
также из Хасавюртовского и Казбековского районов респуб-
лики к началу весенних полевых работ было депортировано в 
Казахстан около 30 тыс. чеченцев-аккинцев. В районах, где 
ранее проживали чеченцы, были образованы Новолакский, 
Шурагатский, Ритлябский, Веденский и Андалалский районы, 
куда насильственно были переселены более 19 тыс. хозяйств 
дагестанцев. Причем они обязывались в оптимальные сроки 
начать и завершить весенние полевые работы, обустроиться и 
наладить колхозное производство1. 

В годы войны сократились и размеры колхозов. Если к 
концу 1940 г. в среднем по Дагестану на один колхоз прихо-
дилось 158,7 хозяйств, то на конец 1945 года всего 144,6 (Со-
кращение на 14,1 хозяйство в среднем на один колхоз). 

Некоторые изменения претерпела и сеть совхозов. К 11 
совхозам, имевшимся в республике в 1944 году, прибавилось 
еще семь, и их общее количество стало 18. Эти совхозы были 
образованы как за счет преобразования колхозов в совхозы, 
так и на базе отделений совхозов. Уже к концу войны их 
насчитывалось 44 и в них работали 3444 постоянных рабочих2. 

Многие горянки заменили на рабочих местах своих бра-
тьев, отцов, сыновей. Они пахали, сеяли, убирали урожай, вы-
полняли другие работы. В начале войны 350 женщин респуб-
лики прошли 3-х месячные курсы трактористок, механиков 
машинно-тракторных станций. Около 100 девушек обучались 
на курсах трактористок непосредственно при МТС3. 

В 1942 г. в совхозе «Красный партизан» Дербентского 
района было подготовлено 28 женщин подрезчиков, на курсах 

                                                
1 Там же. Д. 291. Л. 25. 
2 Искендеров Г.А. История совхозного строительства в Дагестане 1920–

1980 гг. М., 1982. С. 47, 60, 61. 
3 Дагестанская правда. 1942. 20 августа. 
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трактористок – 3 женщины, выдвинуто из числа постоянных 
рабочих совхозов 8 бригадиров женщин. Всего за годы войны 
из числа женщин было подготовлено 640 трактористок1. 

В условиях войны на трудовой фронт необходимо было 
мобилизовать максимальное число трудоспособных сил: и 
мужчин, и женщин, и подростков. Органы власти на местах 
приняли ряд мер по обеспечению сельского хозяйства рабочей 
силой. Характер этих мер – это вовлечение в общественное 
производство все имевшиеся в селе людские ресурсы, улуч-
шение организации труда, устранение непроизводительных 
потерь рабочего времени, повышение производительности 
труда. 

В апреле 1942 г. Совнарком ДАССР и бюро областного 
комитета партии приняли постановление о мобилизации тру-
дящихся из городов и сел на сельскохозяйственные работы. В 
течение этого года было мобилизовано 15,1 тыс. чел. значи-
тельно больше, чем в 1941 и последующие годы. Например, в 
1943 г. было мобилизовано 10428, а в 1944 г. – 2400 чел.2 Для 
сезонных и временных работ в совхозах широко привлекалось 
трудоспособное население как совхозных поселков, так и го-
родское население. Так, в совхозах Дербентского района тру-
дилось в периоды осенних и весенних работ городское населе-
ние, а в совхозе Аксай Хасавюртовского района – горожане 
Махачкалы и Хасавюрта3. 

Свой вклад в победу над врагом внесли тысячи преста-
релых и фактически нетрудоспособных колхозников, а также 
подростков. Ежегодно в сельхозработах принимали участие в 
среднем 35–40 тысяч подростков и 40 тыс. престарелых кол-
хозников и вырабатывали сотни тысяч трудодней. 

Большое значение приобретало повышение производи-
тельности труда трудоспособных колхозников, улучшение ор-
ганизации труда, устранение непроизводительных потерь ра-
бочего времени. 
                                                
1 Искендеров Г. А. Трудовой подвиг рабочих совхозов Дагестана в го-

ды, войны. В сб. Патриотический и трудовой подвиг трудящихся Даге-

стана в годы Великой Отечественной войны – (1941–1945 гг.). Махач-

кала, 1983. С. 92. 
2 ЦГА РД. Ф. р-127. Оп. 5. Д. 319. Л. 20-21. 
3 Искендеров Г.А. Указ. соч. С. 55. 
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Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР в фев-
рале 1942 г. обязательный минимум трудодней для колхозни-
ков и подростков был увеличен в два раза. Была повышена ад-
министративная ответственность, если трудоспособные кол-
хозники без уважительных причин не вырабатывали установ-
ленного минимума трудодней. 

О трудовой активности трудоспособных колхозников 
говорит и то, что количество выработанных трудодней со 120 
в 1940 г. увеличилось, соответственно, в 1942 г. до 148, 1943 г. 
– 161, 1944 г. – 163 и в 1945 г. до 1751. Например, в 1945 году 
каждый из трудоспособных колхозников 13 районов респуб-
лики выработал в среднем свыше 200 трудодней, 14 районов – 
свыше 150 и 12 районов свыше – 100 трудодней2. 

Повсеместно в колхозах и совхозах выросла выработка 
трудодней. Именно увеличение годовой выработки трудодней 
оставалось основой возмещения трудовых потерь. 

Таким образом, с первых дней войны на работу в колхо-
зы, совхозы и МТС вышли практически все сельские жители, 
вместе с ними самоотверженно трудились эвакуированные 
граждане и мобилизованные горожане. Однако полностью за-
менить выбывших трудоспособных граждан не удалось. Об-
щее количество трудодней, начисленных в колхозах в годы 
войны, уменьшилось с 42,8 млн. в 1940 г. до 33,1 млн. в 1944 г. 
И только в 1945 г. было выработано 36,6 млн. трудодней3. Не-
смотря на участие в сельхозработах практически всего сель-
ского населения, горожан, эвакуированных граждан, колхозы 
и совхозы Дагестана в годы войны испытывали нехватку рабо-
чей силы, особенно мужской. 

В совхозах всех отраслей обеспеченность рабочей силой 
в 1942 г. составляла около 27 %4. В результате снижался уро-
вень агротехники. Так, осенью 1941 г. и весной 1942 г. по сов-
хозам Дагвинпромтреста план агротехнических мероприятии 
был выполнен в среднем на 55–56 %5. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. р-127. Оп. 88. Д. 1. 
2 Там же. Оп. 21. Д. 291. 
3 Там же. Оп. 88. Д. 1. Л. 120. 
4 Там же. Ф. р.-22. Оп. 11. Д. 17. Л. 44. 
5 Там же. Ф. 490-р. Оп. 7. Д. 51. Л. 33. 
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В отчете хозяйств Наркомсовхозов республики за 1942 г. 
указывалось, что сев затянулся из-за отсутствия зяби, нехватки 
тягловой силы, перебоев в снабжении горючим. План вспашки 
зяби под урожай 1942 г. был выполнен всего на 20,6%1. Тем не 
менее, были хозяйства, которые в труднейших неблагоприят-
ных условиях соблюдали высокую агротехнику. Таким хозяй-
ством был признан совхоз «Маарлав» Буйнакского района, яв-
ляющийся в 1942 – 1944 гг. образцовым садовым и плодопи-
томническим хозяйством. В том же хозяйстве находился опор-
ный пункт Главконсервтреста РСФСР, разрабатывающий во-
просы внедрения передовой агротехники в колхозы2. 

С началом войны претерпела существенные изменения и 
структура посевных площадей совхозов всех систем. 

Посевная площадь совхозов республики по сравнению с 
1940 г. в 1945 г. сократилась на 4795 га. Сокращение посевных 
площадей произошло за счет уменьшения посевов кормовых 
культур и хлопчатника, главным образом в результате времен-
ной эвакуации совхоза «Аксай» и овцесовхоза № 1, располо-
женных в северных районах республики – Хасавюртовском и 
Бабаюртовском. С серьезными проблемами столкнулось сель-
ское хозяйство в связи с нехваткой семян, минеральных удоб-
рений и других материальных ресурсов. В 1942 – и 1943 гг. 
большинство колхозов и совхозов республики, как правило, 
ощущали острый недостаток семян зерновых культур. В Даге-
стане к весне 1943 г. было засыпано 49 % требуемого количе-
ства семян яровых. Не хватало семян картофеля, овощей и т. д. 

В годы войны почти полностью прекратилось снабже-
ние минеральными удобрениями и химикатами для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур. В 1942 г. совхо-
зы Дагвинпромтреста получили удобрений не более 5% дово-
енных поставок3. От нехватки минеральных удобрений стра-
дало производство зерновых и, особенно технических культур 
– хлопка, табака и винограда. 

Совхозы Дагестана в порядке обязательных поставок 
сдали государству: в 1942 г. – 735 тыс. пудов зерна, в 1943 – 

                                                
1 Там же. Ф. 1-р. Оп. 26. Д. 441. Л. 105. 
2 Там же. Ф. 168-р. Оп. 38. Д. 5. Л. 41. 
3 Там же. Ф. 480-р. Oп. 7. Д. 92. Л. 16. 
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728 тыс., в 1944 г. – 688 тыс., а в 1945 г.– 752 тыс.1 Сверх плана 
в 1944 г. было сдано 6 тыс. пудов хлеба, а в 1945 г. – 17,5 тыс. 
пудов2. Такого успеха они добились впервые за все годы вой-
ны. В 1941 г. в счет хлебосдачи совхозы сдали 52,5 % валового 
урожая, в 1944 г. – 59 %3. Следует отметить, что в годы войны 
хлебосдаточные планы для колхозов и совхозов были очень 
напряженными. Как и в довоенные годы, реализация основной 
сельскохозяйственной продукции производилась по ценам, не 
возмещавшим расходов хозяйств по ее производству. 

Намеченное постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 17 марта 1940 г. повышение закупочных цен в условиях 
войны не было полностью реализовано. Материальная заинте-
ресованность работников совхозов в рассматриваемые годы 
снижалась. Сложившаяся обстановка требовала от работников 
сельского хозяйства решения имеющимися производительны-
ми силами сложнейшей задачи – поддержания необходимого 
уровня производства сельскохозяйственных культур, обеспе-
чения резкого роста общего поголовья скота и основных про-
дуктов животноводства для полного удовлетворения потреб-
ностей фронта и тыла. 

В это тяжелое для хозяйств Дагестана время на них бы-
ло возложено, в частности, на совхозы республики, принятие 
скота из других областей и краев страны. 

Возможности совхозов Дагестана разместить прибыва-
ющий скот из оккупированных немцами районов страны были 
весьма ограниченными. 

Следует отметить, что основная часть эвакуированного 
скота была размещена в Ставропольском крае, Дагестанской 
АССР, Сталинградской и Северо-Казахстанской областях. Из 
28 областей и республик, где находился временно колхозно-
совхозный скот, на эти районы приходилось больше половины 
поголовья: 79,5 тыс. лошадей, 266,8 тыс. голов крупного рога-
того скота, 1040,2 тыс. овец и коз, всего 1387,2 тыс. голов. В 
общей сложности в хозяйствах тыловых районов было разме-

                                                
1 Там же. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 86. Л. 27. 
2 Там же. Оп. 27. Д. 384. Л. 116. Д. 20. Л. 248. 
3 Там же. Ф. 168-р. Оп. 29. Д. 53. Л. 67. 
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щено в течение 1941 г. 2393,3 тыс. голов скота1. Во второй по-
ловине 1941 г. за счет эвакуации скота с Северного Кавказа 
поголовье скота в большинстве совхозов республики значи-
тельно возросло. Так, в совхозах системы Наркомата СССР к 
октябрю 1941 г. поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось с 1794 голов до 2020, овец и коз – с 18725 до 26669; в 
совхозах Наркомпищепрома к этому же времени поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось с 223 до 274 голов; сви-
ней – с 314 до 654, овец и коз – с 2144 до 22532. Труженики 
совхозов использовали все имеющиеся резервы, чтобы при-
нять скотопоголовье и не допустить гибели скота. 

Так, винсовхоз «Красный партизан» Дербентского райо-
на принимал эвакуированный скот от хозяйства ИТКа НКВД г. 
Георгиевска и от колхоза «Большевик» Буденовского района 
Орджоникидзевского края несмотря на отсутствие для его со-
держания необходимого количества корма, помещений и паст-
бищ3. 

За годы войны хозяйствам Дагестана было передано 
92784 голов крупного рогатого скота, 27565 голов лошадей и 
388394 голов овец и коз»4. 

В основном эти были породные гурты красностепного, 
симментальского, калмыцкого скота и отары тонкорунных 
овец. 

В 1941 г. совхозами Дагестана было сдано государству: 
мяса – 228,8 тонн, молочной продукции 413,2 тонн, шерсти 
более 85 тонн5. 

В 1942 г. положение с животноводством ухудшилось, 
хотя партийные и советские органы мобилизовали все сред-
ства для борьбы с возникшими трудностями. Наблюдался 
большой отход взрослых животных и особенно молодняка из-
за плохого ветеринарного обслуживания, неправильного 
кормления, плохого ухода и содержания. 

                                                
1 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечествен-

ной воины. М., 1970. С. 52. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 647. Л. 1, 5. 
3 Там же. Оп. 23. Д. 470. Л. 101, 106. 
4 Там же. Оп. 22. Д. 647. Л. 4. 
5Там же. Оп. 23. Д. 4. Л. 55. 
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Уполномоченный Наркомата совхозов СССР в доклад-
ной записке от 8 сентября 1942 г. писал наркому П.П. Лобано-
ву: «Эвакуация совхозного стада Ростовской области и Ор-
джоникидзевского края в Дагестанскую АССР и Азербай-
джанскую ССР проходит в крайне тяжелых условиях, и эти 
условия много сложнее, и тяжелее, чем это было при эвакуа-
ции скота в прошлом году»...1 

Главный государственный ветеринарный инспектор С. 
Ковалев, докладывая о результатах обследования состояния 
скота на заседании СНК ДАССР в декабре 1942 г., говорил: «В 
создавшейся в совхозах обстановке целесообразна передача 
части эвакуированного поголовья подсобным хозяйствам про-
мышленных предприятий и колхозам, тем самым освободить 
виноградарческие и садоводческие хозяйства от связывающих 
им руки непомерных забот по уходу за скотом»2. Главная при-
чина тяжелого состояния животноводства – недостаточное 
кормление скота, которое усугубилось с начала 1943 г. В рес-
публике резко уменьшилось производство концентрированных 
кормов, удельный вес которых в рационе скота до войны до-
стигал 32 %. Расход концентрированных кормов даже для мо-
лочных коров был сведен практически на нет. Лучше было по-
ложение с содержанием овец и коз, которые менее нуждались 
в концентрированных кормах и довольствовались естествен-
ными выпасами и пастбищами. 

В целом по республике государственный план развития 
животноводства за 1943 г. был выполнен: по крупному рога-
тому скоту – на 90 %, в том числе по коровам – на 80 %, по во-
лам – на 78 %, по овцам и козам – на 93 %, по свиньям – на 98 
%, по лошадям – на 71 %, по ослам – на 91 %, по мулам – на 72 
%, по птице – 72 % и по пчелам – на 76 %3. 

В совхозах и колхозах производство животноводческой 
продукции с конца 1941 года также стало сокращаться, причем 
этот процесс во многих хозяйствах продолжался вплоть до 
конца войны. 

                                                
1 Арутюнян Ю.В. Указ. соч. С. 56. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 470. Л. 106. 
3 Там же. Л. 107. 
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Принятое 8 сентября 1943 г. Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по укреплению колхозов гор-
ных районов Дагестанской АССР» было направлено на улуч-
шение развития животноводства, а также улучшение матери-
ального положения колхозников горных районов Дагестана. В 
нем предусматривались меры по созданию крепкой собствен-
ной кормовой базы, удовлетворению своих нужд в хлебе и 
зернофураже за счет посевов в зерновых культур на плоско-
сти. Горным колхозам Дагестана было отведено до 15 тыс. 
гектаров пахотных и пахотоспособных земель на плоскости 
для посева продовольственных культур. 

В подъеме животноводства республики в последующие 
годы важную роль сыграли мероприятия по упорядочению 
землепользования. Из государственного фонда колхозам было 
выделено 6386 тыс. га под пастбища, 106 колхозов горных 
районов сроком на два года были освобождены от государ-
ственных поставок продуктов животноводства. 

В мае 1945 года «Дагестанская правда» опубликовала 
обращение комсомольцев и молодежи колхоза им. Дахадаева 
сел. Верхнее Казанище Буйнакского района ко всем комсо-
мольцам и молодежи Дагестана1. Они призвали улучшить 
уход, кормление и содержание молодняка, маточного поголо-
вья скота, наладить производственно-зоотехнический учет на 
фермах, индивидуальный учет надоев молока и т. д. Это начи-
нание, поддержанное областным комитетом партии, было 
подхвачено животноводами многих колхозов республики. 

Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
государственном плане развития животноводства в колхозах 
на 1945 год» и включившись во Всесоюзное социалистическое 
соревнование, колхозы Дагестана успешно справились с пла-
ном увеличения поголовья общественного скота и повышения 
его продуктивности. План по крупному рогатому скоту был 
выполнен на 100 %. Поголовье увеличилось на 19873 головы, 
или 5,5 %. По овцам и козам выполнение плана составило 110 
%, прирост – 333723 гол., или 20,8 %2. 

                                                
1 Дагестанская правда. 1945. 22 мая. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 27. Д. 392. Л. 76. 
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Кроме того, было сдано государству авансом, в счет вы-
полнения плана мясопоставок, 954 головы крупного рогатого 
скота и 26161 голова овец1. Увеличилось также поголовье ско-
та колхозников. На 1 января 1945 г. в пользовании колхозных 
дворов было: крупного рогатого скота 197356 голов, овец и 
коз 354288 голов, т. е. поголовье крупного рогатого скота уве-
личилось на 23573 головы, овец и коз – на 47858 голов2. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнова-
ния за подъем общественного животноводства в 1945 году 
СНК СССР дважды отмечал хорошую работу Дагестанской 
АССР, а Лакскому району дважды присуждал переходящее 
Красное знамя (по итогам за полугодие и 9 месяцев 1945 года). 
Переходящее Красное знамя Совета Министров СССР по ито-
гам 1945 года было присуждено Дагестанской АССР и Хун-
захскому району3. 

Большая заслуга в успешном выполнении колхозным 
крестьянством Дагестана государственных планов по подъему 
животноводства принадлежала передовикам социалистическо-
го соревнования. Более 400 передовых животноводов респуб-
лики были отмечены правительственными наградами, 150 ча-
банам присвоено почетное звание «Лучший чабан республи-
ки» и более 100 дояркам – «Лучшая доярка республики»4. 

Данные развития животноводства за 1941–1945 годы 
показывают, что труженики сельского хозяйства Дагестана 
справились с одной из основных задач, стоявших перед работ-
никами тыла, – увеличением продукции животноводства для 
обеспечения нужд армии, населения и промышленности. 

Всего за годы войны в счет государственных поставок 
от колхозов поступило 359905 ц мяса, 9514 4 ц масла, 33345,3 
ц шерсти, 1081634 шт. кожи и более 5 млн. яиц5. 

За годы войны колхозы и совхозы Дагестана в порядке 
выполнения государственных заготовок хлеба и в фонд Крас-
ной Армии сдали 129500 тонн хлеба и много другой растение-

                                                
1 Там же. Л. 78. 
2 Там же. Л. 91. 
3 Там же. Оп. 28. Д. 53. Л. 11. 
4 Там же. Ф. р-127. Оп. 14. Д. 307. Л. 223. 
5 Там же. Оп. 5. Д. 348. Л. 12. 
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водческой продукции1. Большое количество хлеба было про-
дано также по государственным закупочным ценам как колхо-
зами, так и колхозниками. 

В тяжелых условиях войны при значительном ослабле-
нии материальной базы сельского хозяйства колхозники, ра-
ботники совхозов и МТС в целом, бесперебойно снабжали ар-
мию и тыл продовольствием и сырьем и в этом смысле решили 
продовольственную проблему. 

 
Кадырова С.А. 

к.и.н. ДГПУ 

 

Женщины Дагестана на оборонительных работах периода  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 
Тема вклада женщин в Великую Победу, несмотря на 

свою актуальность, остается одной из малоизученных проблем 

отечественной историографии. Причем, научный и практиче-
ский интерес представляет вопрос участия женщин как всей 

страны, так и отдельных её регионов, при решении той или 

иной серьезной проблемы, связанной с выполнением задач до-
стижения победы над врагом. 

Одной из такого рода актуальных проблем региональ-

ной исторической науки является вопрос об участии женщин 
Дагестана в работах по сооружению оборонительных объектов 

периода Великой отечественной войны советского народа 

1941-1945 годов.  
Частично наша проблема затрагивалась в работах ис-

следователей, писавших об истории Дагестана периода Вели-

кой Отечественной войны2. Однако работы, специально по-

                                                
1 Там же. Ф. 1-п. Оп. 28. Д. 403. Л. 57. 
2 Трунов Д. Комсомол Дагестана в Отечественной войне. Махачкала, 

1943; Очерки истории Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1957. Т. 2; 

Гаджиева С. Ш., Мелешко А.Г. Женщины Советского Дагестана. Ма-

хачкала: Даг. кн. изд-во, 1960; Каймаразов Г.Ш., Керимов И. К., 

Койстинен Г.С. Мелешко А. Г. Дагестан в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. Махачкала: Даг. кн. кн. изд-во, 1963; Эльдаро-

ва Р.А. Славный путь борьбы и побед. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1965; 
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священной данной проблеме, даже в виде статьи, до сих пор не 

опубликовано. Между тем, за последние несколько десятиле-

тий изданы разного рода документальные материалы1, позво-
ляющие углубить наши познания в исследуемом вопросе.  

Немецко-фашистское командование развернуло летом 

1942 года крупное наступление на Кавказ с целью захвата его 
нефтяной промышленности, богатейших районов Дона, Куба-

ни и Нижней Волги. В директиве Гитлера от 23 июля 1942 го-

да подчеркивалась необходимость «объединить все имеющие-
ся силы для проведения главной операции на южном участке с 

целью уничтожить противника за Доном, затем захватить 

нефтяные районы в пределах Кавказа и переправу через Кав-
каз»2. 

О том, насколько остро стоял вопрос захвата кавказских 
месторождений нефти, свидетельствовало заявление Гитлера о 

том, что если он не получит «нефть Майкопа и Грозного», то 

он должен будет покончить с этой войной3.  
Используя свое численное превосходство в танках и 

авиации, противник прорвал оборону советских войск и, раз-

вивая наступление, вышел в Задонские и Сальские степи. Воз-
никла реальная угроза прорыва противника к нефтяным райо-

нам Кавказа и в Закавказье. 

В связи с создавшимся критическим положением на юге 
и возможностью прорыва противника в направлении Баку 

ГКО принял решение о мобилизации трудящихся на строи-

тельство на Северном Кавказе оборонительных сооружений 

                                                                                                                                            

Темирбекова М. Твои дочери, Дагестан. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 

1977; История Дагестана. В 4-х т. М.: Наука, 1969. Т. 4; История Даге-

стана. В 2-х т. Махачкала, 2005. Т.2 и др.  
1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны: Восп. участников со-

бытий / Под ред. Блюмфельд О., Кичева М., Мелешко А. Махачкала: 

ИИЯЛ ДФ АН СССР, 1962; Дагестан в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.): Док. и материалы. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1995; 

Верю в нашу победу: Сб. док. и матер. / Авт.-сост. Джамбулатова Р.И., 

Эмиров Д.С. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1986. 
2 Воробьев В. Д., Кравцов В. М. Великая Отечественная война Совет-

ского Союза. 1941-1945 гг. М., 1961. С. 143. 
3 Вильгельм Адам. Трудное решение. Берлин, 1965. С. 41. 
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большой протяженностью - от Каспийского моря вдоль право-

го берега реки Терек и до Минеральных вод. 

Перед трудящимися Дагестана встали большие и ответ-
ственные задачи. 24 октября 1941 года на совместном заседа-

нии бюро обкома ВКП (б) и Совнаркома Дагестана было при-

нято постановление о проведении оборонительных работ в 
пределах республики. Постановление обязывало немедленно 

приступить к проведению оборонительных работ на реке Те-

рек в границах, установленных для республики. 
Положение на Северном Кавказе изо дня в день стано-

вилось напряженнее. Враг, не считаясь с огромными потерями, 

рвался вглубь края, поэтому требовалось быстрейшее завер-
шение работ на оборонительных рубежах. В связи с этим, 21 

ноября 1941 года Совнарком ДАССР и Областной комитет 
партии рассмотрели вопрос о продолжительности рабочего 

дня на оборонных работах. Был установлен 10-часовой рабо-

чий день с обязательным проведением работ в любую погоду. 
Небывалый трудовой героизм проявили народы Даге-

стана в эти дни. В построении оборонительных сооружений 

принимало участие все взрослое население республики. На 
тысячекилометровом трудовом фронте день и ночь шла тяже-

лая, изнурительная работа во имя победы, с целью преградить 

путь врагу в родной Дагестан. 
Дагестанцами, при активном участии женщин, было по-

строено 8 оборонительных рубежей общей протяженностью 

700 км с множеством противотанковых рвов, дзотов, пулемет-
ных гнезд и 15 аэродромов1.  

В строительстве оборонительных сооружений участво-

вали тысячи женщин всех национальностей. Тут трудились 
колхозницы, работницы промышленных предприятий, домо-

хозяйки и представители интеллигенции. С киркой, лопатой 

или ломом осенью и зимой, в ветер и дождь, по колено в воде 
и в грязи долбили они мерзлую землю, «грызли» каменистый 

грунт. Многие из них были командирами отделений и взводов, 

политруками и т. д. Во время сильных морозов женщины со-

                                                
1 См.: Гаджиева С. Ш., Мелешко А. Г. Женщины Советского Дагестана. 

Махачкала, 1960. С. 99. 
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бирали хворост и по ночам разводили костры, оттаивая мерз-

лую землю. 

Зимой 1941-1942 годов, почти восемь месяцев прорабо-
тала на строительстве оборонительных сооружений политру-

ком роты Кистаман Гаджиева из сел. Нижний Дженгутай 

Буйнакского района. Оставив двух малолетних дочерей дома 
одних, она от зари до зари, самоотверженно, в любую погоду 

трудилась со своей бригадой на стройке. В ноябре 1941 года за 

активную работу на трудовом фронте Кистаман Гаджиева бы-
ла награждена Почетной грамотой Народного Комиссариата 

Обороны СССР1.  

На строительстве оборонительных сооружений еже-
дневно работало до 30 тысяч человек из сельских районов и 

около 15 тысяч человек из городов республики. Значительную 
часть из них составляли женщины. 

В связи с тем, что некоторые оборонительные работы 

остались незаконченными, правительство Дагестана 12 декаб-
ря 1941 года приняло постановление о дополнительном при-

влечении гражданского населения на оборонно-укрепительные 

работы2.  
Для завершения этих работ на Махачкалинском, Кум-

торкалинском и Дербентском участках решено было привлечь 

дополнительно в порядке трудовой повинности около трех ты-
сяч колхозников сроком на один месяц. 

Для создания обширной зоны затопления на территории 

Дагестана по реке Терек необходимо было построить оборон-
ный рубеж протяженностью около 200 километров. Сооруже-

ние оборонительного рубежа предусматривало строительство 

канала длиною 6 километров, шириной 50 м., глубиной до 3-4 
м., с общим объемом 500 тысяч кубометров земляных работ и 

противотанкового рва от сел. Азаматюрт и Акбулатюрт до 

Аграханского залива. 
Основная работа по осуществлению этих мероприятий 

началась 27 октября 1941 г. и закончилась 15 января 1942 г., 

                                                
1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны: Восп. участников со-

бытий. Махачкала, 1962. С. 366. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 17. Л. 312. 
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стало быть, она продолжалась 75 дней. И в течение этих дней 

трудовой эпопеи на Тереке дагестанцы, в основном женщины, 

успешно выполняли задание по созданию оборонительных ру-
бежей1.  

За выдающиеся успехи в выполнении оборонных работ 

Президиум верховного Совета ДАССР вручил колхозникам 
Кумторкалинского района переходящее Красное Знамя Вер-

ховного Совета ДАССР. 

В достижении этих успехов велика была роль женщин 
района, которые, взяв на себя повышенные обязательства, тру-

дились по 15 часов в сутки на трассах. 

Многие женщины выступали агитаторами и лекторами. 
Во время оборонительных работ лекциями было охвачено 

около 20 тысяч человек. Дагестанский национальный ан-
самбль, где в основном выступали женщины, давал концерты 

для поднятия духа строителей. Труженики некоторых районов 

приехали на оборонительные работы со своими оркестрами, 
которые выступали во время перерывов. 

Широкий размах получили оборонительные работы на 

подступах к городам Махачкала, Дербент и Хасавюрт. Строи-
тельство оборонительных сооружений на Махачкалинском 

участке велось на протяжении 21,5 км. Здесь самоотверженно 

трудились рабочие промышленных предприятий, мобилизо-
ванные колхозники из северных районов республики. 

Весной 1942 года строительство оборонительных рубе-

жей развернулось с новой силой. Лучше всех трудился жен-
ский взвод под руководством Ханум Магомедовой из с. Сер-

гокала, который строил противотанковые укрепления у сел. 

Капчугай, Мамаул, Чирюрт, Шамхал, в районе сел. Бурдеки и 
г. Буйнакск. Несколько раз этот взвод выходил победителем в 

трудовом соревновании. 

За участие в строительстве оборонительных укреплений 
более 100 женщин Дагестана в 1942 году получили правитель-

ственные награды, в том числе 8 горянок были удостоены ор-

денов Трудового Красного Знамени и Знак Почета2.  

                                                
1 Там же. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 
2 Там же. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 6. Л. 17. 
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Смертельная опасность, нависшая летом 1942 года над 

Кавказом, вызвала новую волну патриотизма женщин Даге-

стана. На митингах и собраниях трудящиеся республики кля-
лись не пропустить врага, обещали превратить каждую долину 

в кладбище для немецких фашистов, а каждое ущелье в моги-

лу для гитлеровских захватчиков. 
В сравнительно короткий срок территория республики 

покрылась сетью оборонительных укреплений и огневых то-

чек. 
В августе 1942 года Военный Совет Закавказского 

фронта принял постановление «О мероприятиях по сооруже-

нию Дербентского оборонительного рубежа»1. Учитывая стра-
тегическое значение г. Дербента и важность укрепления этого 

района, в сентябре 1942 года был создан самостоятельный 
Дербентский городской комитет обороны, который должен 

был организовать работы по строительству оборонительных 

сооружений. 
Трудящиеся женщины южных районов Дагестана при-

ступили к напряженной работе на Дербентском участке строи-

тельного рубежа. Активно трудились на этой стройке женщи-
ны из передового Докузпаринского района, которые разверну-

ли социалистическое соревнование под лозунгом «Ни одного 

работающего не выполняющего норму»2. Примеру женщин 
Докузпаринского района последовали горянки Хивского райо-

на, которые трудились с большим патриотизмом и за три с по-

ловиной дня вынули 3,5 тысяч кубометров земли3.  
Благодаря самоотверженному труду и героическим уси-

лиям дагестанцев и, в том числе женщин, в сравнительно ко-

роткий срок на территории Дагестана было построено 8 обо-
ронительных рубежей (Терский, Сулакский, Буйнакский, Кап-

чугайский, Шура-Озенский, Махачкалинский, Манасский, Ка-

якентский, Дербентский) и два внутригородских дзота сопро-

                                                
1 Там же. Д. 5241. Л. 137. 
2 Там же. Д. 5320. Л. 141. 
3 Там же. Д. 5242. Л. 606. 
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тивления1. Были созданы мощные заградительные сооружения 

по берегам рек Терек и Сулак, а также в районе Дербента и 

Махачкалы, явившиеся в последствии прочной основой для 
устойчивой обороны. 

В планах гитлеровского командования городу Махачка-

ле отводилось особое место. Он занимал важное стратегиче-
ское положение, являясь крупным портом на Каспийском мо-

ре. Значение города неизмеримо выросло летом и осенью 1941 

года, так как он являлся одним из основных оборонительных 
пунктов на подступах к Баку и базой снабжения Северокавказ-

ского и Закавказского фронтов. В связи с этим, особое внима-

ние было уделено укреплению обороны города Махачкалы. 
В виду надвигающейся угрозы в Махачкале усиленны-

ми темпами начали строить баррикады, огневые точки и т. д. 
Правительство республики разработало конкретные меры по 

приведению в порядок щелей и бомбоубежищ, по увеличению 

производства ручных гранат, зажигательных бутылок и взрыв-
чатых веществ. В ходе этих мероприятий большую работу 

проделали работницы бондарного завода и других предприя-

тий города. Они по своей инициативе удлинили рабочий день 
до 11 часов и трудились без выходных дней. В результате го-

род превратился в сильно укрепленную крепость, способную 

стать непреодолимой преградой на пути к Баку. 
За проявленный трудовой героизм многие женщины, 

работавшие на махачкалинском участке, были награждены 

правительственными наградами. 
Для укрепления обороны Махачкалы в районе сел. Тар-

ки также началось строительство оборонительных рубежей. 

Командиром взвода здесь была назначена Магомедова Умуган 
из Гунибского района. Работая по стахановски, она выполняла 

и перевыполняла нормы выработки и активно участвовала в 

общественной жизни. Ее взвод стал одним из передовых на 
строительстве стрелковых окопов.  

Таким образом, не смотря на все трудности, женщины 

Дагестана вместе со всеми трудящимися республики продела-

                                                
1 Аликберов 3. М., Керимов И. К. На фронте и в тылу. Махачкала, 1959. 

С. 38. 
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ли огромную работу по оборонному строительству. Одних 

земляных работ было выполнено в объеме свыше 10 миллио-

нов куб. метров. В целом на строительстве оборонительных 
сооружений работало более 7 тысяч женщин Дагестана1. За 

активное участие в оборонном строительстве более 2 тысяч из 

них были награждены Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ДАССР2.  

Оборонительные сооружения, возведенные трудящими-

ся Дагестана, имели огромное значение в борьбе с врагом, 
рвавшимся к Каспийскому побережью и в Закавказье. Самое 

активное и непосредственное участие в этом процессе, как по-

казано выше, приняли женщины Дагестана.  
 

 
Шах-Гусейнов М.Ш. 

Председ. республик.  

Комитета ветеранов  
войны и военной службы 

 

Источники и факторы Победы Советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Проходят годы, десятилетия, уходят из жизни свидетели 
тех событий, сменяются поколения, но народы нашей страны 

никогда не забудут полные трагизма и массового героизма го-

ды Великой Отечественной войны, начало которой оказалось 
трагическим для Советского народа и его Вооруженных Сил. 

В первые же часы войны было уничтожено 1200 боевых само-

летов, разрушены секретные авиационные предприятия и 
аэродромы. В результате этой акции советская авиация была 

надолго парализована. Всего за несколько недель боевых дей-
                                                
1 См.: Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. 

Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Махачка-

ла: Даг. кн. изд-во, 1963. С. 330. 
2 См.: Эльдарова Р.А-Б., Гасанова А.И. Раскрепощение горянки Даге-

стана - величайшее завоевание советской власти // Октябрьская рево-

люция и решение национального вопроса в Дагестане. Сб. статей. Ма-

хачкала, 1967. С. 151. 



 124 

ствий Красная армия потеряла более 100 полнокровных диви-

зий, укомплектованных согласно штатам военного времени, 

противником было захвачено более 20 тыс. орудий и миноме-
тов и самое трагическое – в немецкий плен попали более 3-х 

миллионов красноармейцев и офицеров Красной Армии. Через 

6 дней после нападения фашисты захватили столицу Белорус-
сии г. Минск, а через 2 месяца 24 дня – столицу Украины Ки-

ев. Враг лез вперед, рвался в глубь Советского Союза, захва-

тывал новые районы, опустошал и разорял наши города и села, 
насиловал, грабил и убивал советских людей. 

Над Родиной нависла серьезная опасность. Страна 

вступила в смертельную схватку со своим злейшим врагом. 
Война перевернула жизнь всего 194 миллионного населения 

нашего государства. Самые крепкие и молодые в первые же 
дни ушли на фронт. Только за первую военную неделю было 

призвано в Вооруженные Силы 5 миллионов 700 тысяч воен-

нообязанных, т.е. несколько больше того, сколько в армии и на 
флоте находилось к моменту нападения агрессора. 

В целях быстрой мобилизации сил народов СССР, для 

отпора врагу был принят ряд срочных и действенных мер, в 
частности, был создан Государственный Комитет Обороны, в 

руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в госу-

дарстве. 
Война заставила перестроить всю нашу работу на воен-

ный лад. Несмотря на героическое сопротивление Красной 

Армии, враг продолжал лезть вперед, не считаясь с большими 
для него потерями, бросая на фронт все новые силы. Мы поте-

ряли сразу несколько союзных республик – Украину, Белорус-

сию, Молдавию, прибалтийские республики, центральные 
районы, Донбасс, Северный Кавказ и т.д. 

Государству был нанесен огромный материальный, мо-

ральный и духовный ущерб. Война трагически отразилась на 
судьбе миллионов советских людей. Вот почему, несмотря на 

истекшие 66 лет, интерес к этому всемирно-историческому 

событию не ослабевает, не сужается круг волнующих людей 
вопросов о его природе, сути и значении. 

Вполне закономерны вопросы, возникающие у людей, 

особенно у молодого поколения, стремящихся лучше узнать 
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историю минувшей войны. В частности о том, почему Красная 

Армия с самого начала агрессии стала терпеть сокрушитель-

ные поражения и вынуждена была отступать с огромными по-
терями в живой силе и технике. Или о том, как после крупных 

катастроф лета 1942г., утраты огромной территории, миллио-

нов людей, находясь, казалось бы, на краю гибели, наша стра-
на и ее вооруженные силы не только остановили сильнейшую 

армию мира, но и заложили основу для ее полного разгрома. 

Сколько бы времени ни прошло после Великой Отече-
ственной войны Советского народа против фашистской Гер-

мании 1941-1945г.г., главными вопросами были и остаются: 

источники Великой победы, ее всемирно-историческое значе-
ние и уроки для настоящего и будущего поколений. 

Вопрос о том, почему Советские люди выдержали тя-
желейшие испытания в войне с фашистской Германией, пере-

ломили ход военных событий и одержали победу, является 

одним из главных в истории войны. Объективность ответа на 
него приобретает особое значение, ибо за 66 лет, что отделяет 

нас от 9 мая 1945г., высказывались и высказываются разные 

взгляды, и даже заведомо ложные.  
Дать верное, правдивое объяснение источников Вели-

кой Победы – значит не только объяснить прошлое, но и пока-

зать народам верный ориентир для решения сложных и труд-
ных задач общественного развития страны в настоящем и бу-

дущем. 

Нельзя забывать, что каждому поколению присуще свое 
восприятие Великой Отечественной войны причин, характера 

победы и ее источников. У переживших нашествие фашизма 

еще живы в памяти и радость победы, и горечь утрат. Для мо-
лодых Великой Отечественной войны – история, которую они 

воспринимают как что-то далекое, а порой и не совсем понят-

ное. 

Каковы же источники и факторы нашей победы? 

Важнейшим источником нашей победы стала социали-

стическая экономика страны. В СССР было создано слаженное 
военное хозяйство. Государственный Комитет Обороны, ис-

полнительные органы, трудовые коллективы, общественные 

организации всю свою деятельность подчинили интересам от-

PC
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пора врагу, а затем разгрома его. Предприятия оборонной 

промышленности способствовали обеспечению массового 

производства военной техники, боеприпасов. Победа в войне 
была одержана в основном отечественным оружием, разрабо-

танным советскими учеными и созданным на советских пред-

приятиях. Советский Союз к концу войны произвел оружия и 
боевой техники в два раза больше и лучшего качества, чем 

фашистская Германия, на которую работала экономика боль-

шинства стран Западной Европы. Фальсификаторы истории 
Второй мировой войны преувеличивают экономическую по-

мощь, оказанную Советскому Союзу США и Великобритани-

ей. Действительно, поставки Союзников оказали определен-
ную помощь СССР в войне. Однако они составляли лишь не-

большую часть общего объема военного производства СССР: 
по зенитной артиллерии, около 2%, по танкам – до 7%, по са-

молетам – до 13%. Несколько большее значение имеет лишь 

поставки автотранспорта. 
За годы войны Советский Союз получал по Ленд-лизу 

более 500 тыс. студебекеров. 

Победа Красной Армии на фронтах ВОВ была бы не-
возможна без поддержки народа, без самоотверженной работы 

Советских людей на фабриках, заводах, шахтах и рудниках, на 

транспорте и сельском хозяйстве. Советский народ в труд-
нейших условиях войны сумел обеспечить свою армию всем 

необходимым для ведения боевых действий. 

В ходе войны была решена одна из самых трудных и 
неотложных задач, возникших перед страной – перевод народ-

ного хозяйства на военные рельсы. Особое значение на первом 

этапе войны имело перебазирование на Восток производ-
ственных сил из районов, над которыми возникла угроза окку-

пации. В течение второго полугодия 1941г. было эвакуировано 

в тыл более 10 мил. человек, свыше 2500 предприятий, другие 
материальные и культурные ценности. По существу на Восток 

была перемещена целая индустриальная страна. К середине 

1942г. утраченные мощности удалось не только восстановить, 
но и превзойти. Для тружеников тыла законом жизни стал ло-

зунг «Все для фронта, все для Победы». 
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В годы Великой Отечественной войны важным потен-

циалом нашей Победы были: несокрушимая мощь Советских 

вооруженных сил, высокие моральные, боевые качества лич-
ного состава, превосходство советской военной науки и воен-

ного искусства. Ценой больших усилий наш народ и Воору-

женные силы остановили врага, сорвали планы «молниенос-
ной войны»! И даже нанесли фашистской Германии решаю-

щее поражение. Военная машина вермахта была разбита и пе-

рестала существовать. В довоенное время и ходе войны в Со-
ветском Союзе была воспитана и подготовлена плеяда высо-

кообразованных полководцев и военачальников, которые бле-

стяще осуществляли руководство операциями на суше, в воз-
духе и на море. Весомый вклад в разгром врага внесли выда-

ющиеся военачальники и полководцы Жуков Г.К., Василев-
ский А.М., Рокоссовский К.К., Конев И.С., Мерецков К.А., Ва-

тутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Малиновский Р.Я. и многие другие 

и безусловно Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. В 
годы войны сформировался многочисленный корпус талант-

ливых командующих объединениями, командиров соедине-

ний, частей и подразделений. 
Важными источниками нашей Победы были: морально-

политическое единство, высокий советский патриотизм, 

нерушимая дружба народов многонационального советского 
государства, справедливые и благородные цели войны, бес-

предельная любовь к социалистической родине и жгучая нена-

висть к злейшему врагу. Все это рождало в рядах Красной Ар-
мии и ВМФ и в тылу массовый героизм. Из этого источника 

Победы я бы особо выделил Советский патриотизм и дружбу 

народов нашего многонационального государства. Сила Со-
ветского патриотизма состояла в том, что он имел не расовое 

или националистические предрассудки, а глубокую предан-

ность и верность своей Советской Родине, братское содруже-
ство трудящихся всех наций нашей страны. Высокий совет-

ский патриотизм и дружба народов нашего многонациональ-

ного государства были одним из основных источников и фак-
торов нашей Победы. 

Важнейшим источником и фактором, конечно, была ру-

ководящая и направляющая роль Коммунистической партии. 



 128 

В самые тяжелые для нас годы основной стабилизирующей 

силой в стране была Коммунистическая партия. Именно ее по-

литическая, организаторская и идеологическая деятельность 
стали важными источниками и факторами нашей Победы. По-

жалуй, никогда в прошлом партия не выступала столь полно в 

этом качестве, как в период Великой Отечественной войны. 
Коммунисты всегда были в первых рядах борющихся. Они 

были стержнем мощи наших ВС. Это исторический факт, ко-

торый невозможно замолчать или исказить. К концу ВОВ в ВС 
находилось свыше 3325 тыс. коммунистов – 60% всех членов 

партии. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками по-

гибло более 3-х млн. коммунистов. 
Имели место и другие источники, и факторы Великой 

Победы. Как, например, идеологическая работа партии, кото-
рая сыграла огромную роль в мобилизации сил народа на 

борьбу с врагами. Особое внимание обращалось на высокую 

ответственность, сознательную дисциплину и организован-
ность, необходимость строго соблюдать законы военного вре-

мени. 

Далее, уверенность советских людей в правоте борьбы, 
которую они вели за честь, свободу и независимость своей Ро-

дины, вера в справедливость своего праведного дела, в Победу 

над фашизмом. Таковы в основном наиболее важны источники 
и факторы нашей Победы в Великой Отечественной войне. 

Советский Союз вышел из войны израненный, с боль-

шими человеческими жертвами и материальными потерями, 
но с огромным международным, морально-политическим ав-

торитетом. 

Победа нашего народа и его Вооруженных сил в Вели-
кой Отечественной войны всемирно-историческая и потому, 

что они не только отстояли честь, свободу и независимость 

Родины, но и освободили от фашизма народы многих стран 
Европы и Азии. 

Такова историческая правда, которую хотели бы замол-

чать некоторые круги в странах Восточной Европы, освобож-
денных Красной Армией от фашистского ига, а также отдель-

ные политические силы и современной России, не говоря уже 

в некоторых кругах западных стран. Но не только замолчать, а 
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фальсифицировать правду о войне. Масштаб и характер фаль-

сификации истории Великой Отечественной войны и всего со-

ветского прошлого нашего народа зашли слишком далеко. 
Правда, в мае 2009г. Медведев подписал Указ «О ко-

миссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб России». 
К великому сожалению, такие понятия как патриотизм, 

дружба народов, любовь к Отечеству, которые были важней-

шими источниками Победы в ВОВ, сегодня находятся в забве-
ний. Что касается руководящей и организаторской роли ком-

мунистической партии Советского Союза в годы ВОВ, то за-

быто и это. 
Вообще в странное время мы живем: нам постоянно и 

высокомерно говорят в Великой Победе, организуют в честь 
нее традиционные парады. Но при этом настойчиво унижают и 

обвиняют во всех грехах Верховного Главнокомандующего, 

который был главным организатором и вдохновителем этой 
Победы. 

В СМИ отмечаются подвиги, совершенные советскими 

воинами во имя Родины, и тут же выливают ушат грязи на все 
советское и социалистическое. Нам много говорят об отли-

чившихся в боях солдат, офицеров и генералов и в то же время 

разносят в пух и прах коммунистическую партию, в который 
они состояли. 

Несмотря ни на что и учитывая, что вопросы нрав-

ственного и патриотического воспитания подрастающего по-
коления в духе любви к Отечеству, родному краю, доведение 

до его сознания исторического величия дружбы народов в 

многонациональной республике, массового героизма в годы 
Великой Отечественной войны, являются приоритетными в 

работе ветеранов республики и их организаций. 

 
 

PC



 130 

Бабаев А-М.Б. 

проф. ДГУ 

 

Дагестанцы – участники обороны Брестской крепости 

 

История первых, самых трудных месяцев Великой Оте-
чественной войны полна бессмертных подвигов доблестных 

защитников Родины. В ее летописи особое место занимает по-

двиг защитников легендарной обороны Брестской крепости.  
Эта крепость оказалась на направлении главного удара 

сильнейшей группировки вермахта – группы армий «Центр». 

По планам генералов вермахта намечалось взять крепость с 
ходу, к двенадцати часам 22 июня 1941г. Не вышло. Более ме-

сяца не удавалось врагу сломить сопротивление защитников 
окруженного бастиона. Мужество и стойкость защитников 

вошли в легенду, стали нашей гордостью. Это был беспример-

ный подвиг сынов многонациональной страны, безгранично 
любящих свою Родину и отдавших за нее жизнь. Воины 38 

национальностей, входивших в состав 44-го стрелкового полка 

42-ой стрелковой дивизии 13-ой армии Западного фронта с 
изумительным героизмом отстаивали крепость, приковывая 

несколько гитлеровских воинских подразделений, демонстри-

руя боевое братство народов нашей многонациональной стра-
ны. Командиром полка был майор Петр Михайлович Гаври-

лов. Кстати, он в 1922 году учился в Махачкалинской по-

граншколе.  
В списке отважных воинов, прославивших своими по-

двигами отчизну, было около 30 дагестанцев: Даниял Абдул-

лаев – уроженец Чародинского района, Максуд – Герей Шиха-
лиев из Хасавюрта, Гасан Сальгериев из Бабаюрта, Аслан 

Сурхайханов из Лакского района, Рамазан Яхъяев, Алибек 

Джамалудинов из Буйнакского, Абдурахман Абдурахманов и 
другие. 

В книге «Великая Отечественная война Советского Со-

юза 1941-1945. Краткая история», выпущенной военным изда-
тельством г. Москвы в 1984 г., среди активных защитников 

Брестской крепости упомянуто имя нашего земляка старшего 

сержанта Данияла Абдуллаева уроженца Чародинского райо-
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на. К началу войны он окончил полковую школу и был коман-

диром отделения. В первый же день войны воинам его отделе-

ния пришлось принять участие в боях за Холмские ворота 
Брестской крепости. В рукопашной схватке бойцы заставили 

фашистов отступить к реке Буг. Позже, когда фашистам уда-

лось занять Белые ворота, Абдуллаев со своим другом Сосо 
Нуридджаняном и другими оставшимися в живых бойцами 

присоединились к защитникам центральных казарм крепости. 

Но ряды защитников крепости с каждым днем редели. Даниял 
понял, что оставаться в укрытии уже невозможно, и положив 

свою фуражку на груду кирпичей, ушел в нижние казармен-

ные подвалы. Спускаясь, он слышал, как немцы расстреливали 
его фуражку. А тем временем Абдуллаев пробрался к защит-

никам цитадели, обороной которой руководил комиссар полка 
Ефим Фомин. Здесь Даниял пробыл до 3 июля, т.е. до того, 

пока был тяжело ранен. 

На усталых, измотанных беспрерывными боями людей, 
двинулись немецкие танки, за ними автоматчики. Со связками 

гранат несколько бойцов, среди которых был и Даниял, подня-

лись на второй этаж и заняли здесь оборону. Танки врага все 
приближались. Но защитники крепости научились отбиваться 

от них. Они подпускали танки поближе, а затем забрасывали 

их гранатами. Так случилось и на этот раз. Но, уничтожив 
вражеский танк, Даниял почувствовал боль в левом предпле-

чье и тут же потерял сознание. 

Пришел он в себя 4 июля в фашистском плену. Но, по-
пав в плен, Д.Абдуллаев не прекратил борьбу против нена-

вистных фашистов. В лагере для военнопленных в Белой Под-

ляске, что в Польше, он вступил в члены подпольного комите-
та, организовал побег, который окончился неудачно. Однако 

это не обескуражило его. Все же он бежал из лагеря, уже бу-

дучи во Франции и активно участвовал в борьбе французских 
антифашистов.  

До 27 июля смело дрался с врагом Максуд-Герей Шиха-

лиев, пока не получил тяжелые ранения. Военная служба ком-
муниста Шихалиева началась в феврале 1940 г. в составе 84-го 

стрелкового полка 6-й дивизии Западного особого военного 

округа. Осенью 1940-го года он окончил полковую школу и 
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стал командиром отделения. М.Г.Шихалиев, вспоминая о пер-

вых днях войны, говорил: «На рассвете 22 июня нас разбудил 

страшный грохот. Сперва казалось, что это обычные полевые 
занятия, но вскоре увидели зловещую тень войны. На погра-

ничную крепость на Буге обрушился шквал огня фашистской 

артиллерии... бои продолжались без перерыва. На улицах 
немцы. На мостах через Муховец их орудия обстреливали 

наши казармы. Один из снарядов разорвался у окна, через ко-

торое мы вели огонь по фашистам. Несколько красноармейцев 
было убито, некоторых, в том числе и меня, ранило. Товарищи 

перевязали меня, отнесли в подвал, где находилось около 20 

раненых бойцов. Я помню, как две девушки - санитарки с по-
мощью легкораненых вырыли в подвале яму, собирали просо-

чившуюся подпочвенную воду и делили ее среди раненых по 
нескольку глотков. На улице группу истощенных и раненых 

бойцов окружили немецкие солдаты. Окружили, но не могли 

сказать, что победили горстку советских людей. Солдаты раз-
ных национальностей шли обнявшись с презрением смотрели 

в лица фашистов». Максуд – Герей Шихалиев в 1942 году 

сбежал из плена и до конца войны сражался против немецко-
фашистских захватчиков. В 1957 году он был награжден орде-

ном Отечественной войны I степени. 

Аслан Максудович Сурхайханов был призван на дей-
ствительную службу в ряды Красной Армии в сентябре 1939 

года и служил в Брестской крепости в составе 84-го стрелко-

вого полка писарем транспортной роты. Когда началась война. 
А. Сурхайханов вместе с другими оставшимися в живых бой-

цами транспортной роты по приказу комиссара Е.Фомина пе-

ребрался в помещение второй роты. «Нас было немного - око-
ло 150 бойцов и несколько командиров, - вспоминал 

А.Сурхайханов. - Комиссар собрал коммунистов и комсо-

мольцев, разработал с ними план обороны и каждому дал за-
дание. Мне было приказано следить за порядком в подвальном 

помещении каземата, где укрылись семьи наших командиров. 

На нашу долю выпали непередаваемые трудности и лишения. 
Несмотря на это, мы вооружались за счет врага, отвечали ог-

нем на все предложения о капитуляции... Нам нечем было 

подкрепить свои силы. У нас не было пищи, не было воды, хо-
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тя крепость окружали обводненные каналы. Враг не давал 

возможности подойти к воде...». В вылазках за водой участво-

вал несколько раз Аслан Сурхайханов. Однажды группа, в со-
ставе которой был и он, ночью отбила у фашистов офицер-

скую столовую, взяла в плен одного фашиста, забрала все 

оставшиеся в столовой продукты, в которых так нуждались 
раненые бойцы - защитники крепости. 

Но с каждым днем все меньше становилось наших бой-

цов. Через несколько дней трижды раненный А.Сурхайханов 
попал в плен. Но он бежал из лагеря военнопленных и недале-

ко от города Удино присоединился к партизанам Северной 

Италии. В составе интернациональной партизанской бригады 
имени Гарибальди он до конца войны боролся против фаши-

стов. 
В 1960 году во время раскопок в цитадели Брестской 

крепости были обнаружены останки шести ее защитников. По 

найденному личному медальону установлено имя одного из 
погибших воинов - Сальгериев Гасан, 1918 года рождения из 

сел. Туршунай Бабаюртовского района. Останки 

Г.Сальгериева и двух неизвестных бойцов были обнаружены 
возле Трехарочных ворот в инженерной казарме, где разме-

щался штаб обороны цитадели во главе с полковым комисса-

ром И.Н.Зубачевым. После многочисленных попыток захва-
тить инженерные казармы штурмом, гитлеровцы, неся огром-

ные потери, подвергли этот участок обороны 29-30 июня 1941 

г. варварской бомбардировке. По рассказам защитников 
Брестской крепости, во время этой бомбардировки погибло 

несколько советских воинов. По-видимому, среди них был и 

наш земляк Г.Сальгериев. 
Стало известно имя еще одного участника обороны 

Брестской крепости - Алиахмеда Абакарова из сел. Герменчик. 

Факт его участия в обороне крепости был установлен извест-
ным писателем С.Смирновым, обнаружившим часть ведомо-

сти по уплате партвзносов. Документ полностью не сохранил-

ся, часть его сгорела, но начало ведомости с фамилиями на 
букву «А» сохранилось». 

До призыва в ряды Красной Армии Алиахмед Абакаров 

работал секретарем Герменчикского сельского Совета депута-
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тов трудящихся Бабаюртовского района. Затем как способного 

организатора его выдвинули бригадиром полеводческой бри-

гады колхоза. В 1939 году был призван в ряды Красной Ар-
мии. Военную подготовку проходил в г. Орджоникидзе, а за-

тем в Брестской крепости. Здесь коммунист Абакаров окончил 

полковую школу и стал сержантом, командиром отделения. 
Как вспоминал бывший начальник полковой школы 84-го 

стрелкового полка, старший лейтенант, подполковник в от-

ставке Ширяев, «Абакаров Алиахмед был трудолюбивым, ста-
рательным, деловым, хорошо овладел боевой и политической 

подготовкой, был дисциплинированным, требовательным, 

пользовался авторитетом у всего личного состава школы, был 
образцовым командиром». А.Абакаров сражался непосред-

ственно под руководством комиссара Е.Фомина. Однажды 
Алиахмед получил боевое задание срочно идти с солдатами 

отделения к Холмским воротам для отражения атаки немцев 

со стороны Муховецкого моста. Неравный бой продолжался 
целые сутки. Несмотря на численное превосходство, фашисты 

вынуждены были отступить. 

Директор музея Брестской крепости Крупенников при-
слал письмо сыну Алиахмеда Абакарова - Алидину с фотогра-

фией отца. В письме отмечалось: «Алиахмед Абакаров – один 

из тех защитников Брестской крепости, которые геройски па-
ли, защищая свою Родину. Его фотография хранится в нашем 

музее. Мы посылаем вам одну из фотографий отца. Вы можете 

гордиться своим отцом. Хотели бы видеть вас в Бресте. При-
езжайте, ждем. С приветом. Крупенников». 

Алидин Абакаров, работающий шофером ПМК «Дзер-

жинское», несколько раз побывал в Брестской крепости, где 
встречался с легендарными защитниками, в том числе с одним 

из руководителей ее обороны Героем Советского Союза майо-

ром Петром Михайловичем Гавриловым. 
Как свидетельствовал бывший боец 84-го стрелкового 

полка Камалдин Бамматович Биймурзаев, проживавший в с. 

Бабаюрт, вместе с ним в этом полку к началу войны проходи-
ли военную службу более двадцати его земляков. Среди них 

были бабаюртовцы Бийсултан Абуталимов, Абдулах Абдулла-

ев, Зиявутдин Акмурзаев, Арсланхан Бийбулатов, Абдулвагид 
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Бекмурзаев, Абдулхаким Салаватов, Максуд-Герей Шихалиев, 

из селения Герменчик - Алиахмед Абакаров, Арслан-Герей 

Абуев, Ахмедрашид Батырханов, Хадислам Магомедов, 
Имаммурза Бийбулатов из селения Хамаматюрт; Шарабудин 

Акбиев из с. Качалай, Абдулмуталим Байтемиров и еще один 

его земляк по имени Курманай; Адил Гебеков из с. Ахай-отар, 
из селения Чаландар-Отар - Зайнутдин, Мустафа и Абуязид, 

фамилий которых он не помнит. Во время беседы с нами К.Б. 

Биймурзаев заявил, что в 24-м стрелковом полку служили еще 
два дагестанца из Татаюрта и Гемме-Тюбе, а также солдаты из 

Хасавюртовского района. Следует указать, что среди защит-

ников Брестской крепости были наши земляки и из других 
районов Дагестана, имена которых еще не установлены. 

Установлено, что в Брестской крепости насмерть стояли 
воины 38 национальностей, демонстрировавшие верность 

дружбе народов нашей многонациональной Родины. 

Бойцы и командиры Красной Армии, сыны народов 
многонациональной и многоконфессиональной страны, с пер-

вых дней войны до ее победоносного окончания проявили не-

виданную стойкость и мужество. Не случайно, что немецкий 
генерал-лейтенант К. Дитмар, участник боев на советско-

германском фронте, в том числе и под Москвой, писал: «Нель-

зя не отметить невероятную стойкость в обороне, бесстрашие, 
твердость и почти безграничную способность переносить 

трудности советских солдат» (см.: «Красная Армия. Сборник. 

Перевод с англ. Нью-Йорк. 1956. С. 86). 
Именно стойкость рождает победу. Брест – это символ 

войны и Победы. Да, стойкость горька, но плод ее сладок. 

1941 год – наша боль и гордость. Гордость за тех, кто не дрог-
нул в самые тяжелые времена. Ведь если бы не выстояли наши 

народы – не выстоял бы никто в мире. В драматических собы-

тиях 1941 года рождался радостный день Великой Победы – 9 
мая 1945 года. Защитники Брестской крепости своей стойко-

стью и доблестью заслужили вечную Славу, и мы восхищаем-

ся их мужеством и героизмом. 
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Султанбеков Р.М. 
к.и.н. ДГПУ 

 
Вклад населения Дахадаевского района в Победу  

в Великой Отечественной войне 
 
Главным и решающим событием второй мировой вой-

ны была Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии и ее союзников. 1418 дней и 
ночей продолжалась одна из самых кровопролитных войн за 
всю историю человечества. Около 27 миллионов своих доче-
рей и сыновей потерял Советский Союз в жесточайшей 
схватке с вероломным агрессором. Наша страна вынесла на 
себе основную тяжесть военных действий, а советские войска 
нанесли фашистским войскам решающие поражения. 

Историческая победа над фашистской Германией стала 
возможной благодаря усилиям, героизму всех народов нашей 
страны. Вместе с другими народами Советского Союза на 
защиту Отечества встали и дагестанцы. Они мужественно 
сражались на фронтах, самоотверженно трудились в тылу на 
протяжении всей войны во имя победы над врагом. 

Освещению истории Великой Отечественной войны, 
ратного и трудового вклада народов Дагестана в победу над 
фашистской Германией посвящен ряд монографических ис-
следований, сборников статей, биографических очерков о ге-
роях-воинах, тружениках тыла, множество журнальных и га-
зетных статей, воспоминаний участников. 

Однако еще немало тем, требующих специального ис-
следования по истории Великой Отечественной войны в рам-
ках отдельно взятого региона, в данном случае Дахадаевского 
района: это мобилизация сил и средств жителей района, их 
вклад в Фонд обороны страны, подвиги дахадаевцев на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

В первые же дни начала войны в райцентре, в сел. Ур-
карах, состоялся многолюдный митинг. Выступившие на нем 
активисты Хадижат Курбанова, Керим Шахбабаев, Захар Ма-
гомедов, Нухкади Мамедов, Вера Шуйтова и многие другие 
гневно осудили вероломное нападение фашистов на нашу Ро-
дину, выразили готовность добровольно отправиться на 
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фронт. Они писали: «Мы колхозники и колхозницы, рабочие и 
служащие, будем работать на своих участках с удвоенной, с 
утроенной энергией. Поднимем революционную бдитель-
ность, укрепим трудовую дисциплину»1.  

Подобные митинги прошли и во многих других насе-
ленных пунктах Дахадаевского района. Памятна речь горянки 
из с. Кища Ханум Гаджиевой, которая сказала: «Мой муж и 
все пятеро сыновей сейчас отправляются на фронт, а я буду 
бороться против врага в тылу, не жалея сил трудиться на кол-
хозных полях, выращивая хлеб для пропитания бойцов Крас-
ной Армии»2. Сорока двухлетний житель с. Дзилебки убеждал 
военного комиссара района Булгакова, что он 5 лет служил в 
армии пулеметчиком, чувствует себя нужным фронту и просил 
направить его в самую горячую точку.  

Комсомольская организация сел. Викри на второй день 
войны 23 июня 1941 г. вынесла решение: «Просим райвоенко-
мат послать нашу комсомольскую организацию в количестве 
19 человек добровольцами в действующую часть Красной Ар-
мии»3. Патриотический почин викринцев поддержали в пол-
ном составе выпускники Уркарахской средней школы4.  

В своем письме военному комиссару района Курбанова 
Патимат писала: «Мои два брата, Магомед и Шамхал Курба-
новы, находятся на фронте, моя сестра Капсар готовится на 
фронт. Я ничем не хуже. Мне 34 года, здоровье отменное. Я 
ненавижу фашистов, хочу бороться против них, у меня кипит 
кровь от ненависти к ним. Прошу отправить меня на фронт. 
Оружием владею, на лошади могу ездить не хуже любого 
мужчины, в крайнем случае, буду помогать раненным…»5. Та-
ких заявлений в эти дни поступало немало. 

                                                
1 Магомедов Р., Назаревич А. XXV лет Дагестанской АССР. Махачкала, 

1945. С. 130. 
2 Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). (До-

кументы и материалы). /Отв. ред. Г.Д. Даниялов. Махачкала, 1963. С. 

47.  
3 Дагестанская правда. 1944. 16 июля. 
4 Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). (До-

кументы и материалы). /Отв. ред.М.Д. Бутаев. Махачкала, 1995. С. 64. 
5 Хасбулатов Х.М. Уркарах: история, культура, традиции. Махачкала, 

2006. С. 209. 
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Женщины, старики, подростки, заменившие своих му-
жей, отцов братьев ушедших на фронт, самоотверженно тру-
дились на колхозных полях, приближая час победы. В своем 
письме-обращении с фронта к землякам красноармеец Ибра-
гим Ахмедханов писал: «Воины-дагестанцы храбро бьются с 
лютым врагом, уже немало фашистов нашли себе могилу на 
нашей земле. Но надо понимать, что каждый килограмм хлеба, 
выращенный вами – это большой вклад в нашу победу… При-
дет время, мы разгромим фашизм. Военные невзгоды останут-
ся позади»1. Появление этого письма в районной газете вызва-
ло большой подъем у тружеников Дахадаевского района. В го-
ды войны только один колхоз им. Сталина продал государству 
200 тонн мяса, 150 центнеров масла. В 1944 г. посевная пло-
щадь в районе увеличилась на 1656 га, поголовье крупного ро-
гатого скота - на 22,5%, мелкого рогатого скота - на 32,5%2. По 
итогам этого же года была отмечена хорошая работа по подъ-
ему общественного животноводства колхозов Дахадаевского и 
Хунзахского районов. В тяжелые дни 1942 г., когда немецко-
фашистские войска вплотную приблизились к Дагестану, ты-
сяча дахадаевцев приняли участие в строительстве оборони-
тельных рубежей. Многие из них были награждены орденами 
и медалями за самоотверженный труд3. 

Значительной была помощь района фронту деньгами, 
скотом, драгоценными металлами. Только в фонд обороны 
сдали более 15 млн. руб., 285 голов крупного рогатого скота. 
Комсомольцы района внесли для строительства танковой ко-
лонны им. Шамиля 220 тыс. руб., авиаэскадрильи им. Богаты-
рева – 470 тыс. руб., бронепоездов им. М. Гаджиева – 110 тыс. 
руб., «Юный пионер» и «Комсомолец Дагестана» - 440,7 тыс. 
руб. В колхозе им. XVI партсъезда в ответ на приветственное 
обращение тов. Сталина к трудящимся Дагестана прошел до-
полнительный сбор средств на боевую технику для Красной 
Армии. На самом митинге было собрано 56 300 руб4. 

                                                
1 Хасбулатов Х.М. Указ. соч. С. 210. 
2 Дагестанская правда. 1944. 8 июля. 
3 Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 1995. 

С. 215. 
4 Дагестанская правда. 1943. 20 января. 
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Своими сбережениями помогали фронту многие жители 
района. Гаджи Курбанов из сел. Уркарах из своих личных сбе-
режений внес в Фонд обороны страны 205 тыс. руб., за что 
Верховный главнокомандующий Сталин прислал ему прави-
тельственную телеграмму1. И таких патриотов в районе было 
немало. Только лишь за февраль месяц 1943 г. школьниками 
района на фронт было отправлено 185 посылок, в них находи-
лись платочки, рубашки, теплые носки, брюки и другие вещи. 
Девушки-горянки района собрали и сдали в Фонд обороны 
личные украшения из золота и серебра весом более 70 кг2. 

Подвиги многих выходцев района, оказавшихся на раз-
ных фронтах войны, были высоко оценены Советским прави-
тельством. Высокого звания Героя России был удостоен уро-
женец сел. Худуц, подполковник в отставке командир баталь-
она Магомед Усманович Гамзатов. О его подвиге при форси-
ровании реки Нарева на подступах к Варшаве в мае 1944 г. и 
взятии укрепленного плацдарма фашистов, что позволило 
начать наступательную операцию 65-й армии, написано сле-
дующее: «Нужно было переплыть глубокую и широкую реку 
Нарева. Фашисты всеми силами старались не допустить совет-
ских бойцов на тот берег. Завязался ожесточенный бой. В са-
мый ответственный момент комбат Гамзатов проявил муже-
ство, отвагу, силу воли и командирское умение. Благодаря его 
слаженным действиям солдаты батальона смогли форсировать 
реку и захватить очень важный плацдарм3. 

Образцами мужества и храбрости, примерами беззавет-
ного служения Родине для других советских солдат были мно-
гие дахадаевцы, сражавшиеся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Среди них командир роты десантников ст. 
лейтенант Ацци Абдуллаев, кавалеры орденов Славы двух 
степеней Магомед Атабеков, Джамав Раджабов из Уркараха, 
Али Сулейманов из Дибгаши; доблестный разведчик из Три-

                                                
1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 1995. 

С. 330. 
2 Там же. С. 334. 
3 Ильясов З.З. Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Ге-

рои социалистического труда. Махачкала, 2008. С. 21. 
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санчи Али Чурухов и здравствующий ныне меусишинец Габиб 
Магомедов, уничтоживший в боях около сотни «фрицев». 

Участник Сталинградской битвы артиллерист Шахбан 
Курбанов из сел. Кища подбил восемь вражеских танков, за 
что был награжден орденом Красного Знамени. Его односель-
чанин Гасбал Сулейманов заслужил за боевые подвиги ордена 
Отечественной войны второй степени и Красной Звезды. До 
Берлина пролегла фронтовая дорога односельчан-кункинцев 
Ахмеда Салихова и Курбанмагомеда Мусаева, награжденных 
орденами Красного Знаменами и многими медалями. В боях за 
взятие Варшавы и Берлина участвовал бускринец Гирай Кади-
ев награжденный за боевые заслуги орденами Отечественной 
войны второй степени и Красной Звезды1.  

В боях за Северный Кавказ в 1943 г. погиб летчик-
стрелок из сел. Сутбук Гаджимурад Гасайниев, награжденный 
орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу». От Северно-
го Кавказа до стен Берлина с боями прошел ст. сержант Ша-
рип Абдуллаев, награжденный орденами Славы третьей сте-
пени и Красной Звезды. В боях за освобождение Польши и 
взятие Берлина проявил свои лучшие боевые качества Аммай 
Ахмедов из сел. Бакни. Он был награжден орденами Красной 
Звезды и Славы третьей степени. Снайпер из сел. Ашты 
Мяммя Омаров только в феврале 1943 г. уничтожил 43 враже-
ских солдат и офицеров, за что был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды и медалями2. Таких примеров, говорящих 
о храбрости, мужестве и героизме дахадаевцев на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны можно привести еще немало.  

Из 3698 человек, призванных Дахадаевским райвоенко-
матом и ушедших добровольцами на фронт, 2670 человек 
сложили головы на полях сражений. Захоронения многих из 
них не были известны3. В послевоенные годы поисками их мо-
гил занимались красные следопыты школ района. Благодаря 
их труду удалось выявить места захоронений Абдуллы Яхьяе-
ва из сел. Бускри (г. Краснодар), капитана М.А. Шапиева из 

                                                
1 Дахадаевский район: история и современность. Махачкала, 2009. С. 
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2 Там же. 
3 Назовем поименно. Книга памяти. Т. 3. Махачкала, 1999. С. 212. 
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сел. Харбук (г. Взбачнева, Чехословакия), минометчика Ибра-
гима Ахмедханова из сел. Уркарах (г. Запорожье), политрука 
Магомеда Акаева (г. Малгобек, Северо-Осетинской республи-
ки), зубанчинцев Магомеда Шарипова (Украина), Халика Ага-
ева (Польша), Аци Магомедова (г. Ленинград), ст. лейтенанта 
Гажиева Гаджи из Сутбука (Польша)1. 

Таким образом, дахадаевцы также как и все остальные 
народы Дагестана проявили героизм и мужество в тылу и на 
фронтах Великой Отечественной войны, защищая свободу и 
независимость нашей многонациональной Советской Родины.  

 
 

Алиев Б.Г.  
д.и.н., проф. ИИАЭ 

 

Вклад женщин Дагестана в Победу  
в Великой Отечественной войне 

 
Отечественная война 1941–1945 гг. против фашистской 

Германии всколыхнула всех женщин страны. Сотни тысяч со-
ветских женщин нашли ту или иную форму проявления своего 
участия в Отечественной войне, оказания помощи фронту, 
Красной армии для разгрома коварного врага. Женщины 
нашей страны вступали в санитарных дружины, отряды меди-
цинских сестер, доноров, участвовали в противовоздушной 
обороне. Сотни тысяч, миллионы женщин пошли на производ-
ство, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. Колхозницы 
не отставали от городских работниц, заменяя мужчин в про-
фессиях, которые в мирное время считались мужскими. 

Женщины Дагестана также внесли свой весомый вклад 
в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Своими ге-
роическими подвигами на полях битв, своей самоотверженной 
работой в промышленности и сельской хозяйстве они заняли 
достойное место в рядах активных борцов за честь и свободу 
нашей Родины. 

В первые же дни войны десятки и сотни женщин Даге-
стана изъявили желание добровольно сражаться в рядах Крас-

                                                
1 Хасбулатов Х.М. Указ. соч. С. 210. 
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ной Армии. Около 2-х тысяч дагестанок добровольно ушли на 
фронт. В своих заявлениях в военкоматы они выражали нена-
висть к врагу и требовали зачислить их в действующую ар-
мию. Двадцатилетняя Жужу Исаева из сел. Обох Гунибского 
района писала в своем заявлении: «Прошу направить меня на 
фронт. До последней капли крови буду защищать свою Роди-
ну. Мой брат сражается с заклятым врагом. Я хочу последо-
вать его примеру … Я не могу быть в стороне от фронта, где 
идет ожесточенная борьба с бешенными собаками». Другая 
горянка А. Гусейнова писала в военкомат: «У матери моей пя-
теро детей. Я самая старшая. Обидно даже, что братья мои не 
могут быть полезны своей Родине сейчас, – они слишком мо-
лоды. Зато я хочу сражаться с врагами моей Родины за себя и 
за своих братьев». 

Участие на фронте наравне с мужчинами женщины счи-
тали своим священным правом, священным долгом. Секретарь 
Кумторкалинского райкома комсомола т. Мусаева в своем за-
явлении в Обком комсомола писала: «… Теперь, когда Роди-
на-мать находится в опасности, мое место должно быть на 
фронте. Я хочу наравне с мужчинами идти на фронт». 

На фронтах Отечественной войны сражались женщины 
всех народностей нашей республики. Аварка Патимат Микаи-
лова защищала Кавказ, татка Вера Ханукаева – Сталинград, 
Роза Пашаева участвовала в битвах за Севастополь, кумычка 
Ума Зайналбекова освобождала Донбасс. На различных фрон-
тах войны сражались лачка Омаргаджиева Умамат, даргинки 
Мусаева Ш. и Алхасова Г., лезгинки Мурсалова С., Азизова С. 
Гюльмагомедова А. и многие другие, которые отмечены бое-
выми орденами и медалями. Среди них была и юная ногайка, 
пионерка Мижева Крымхан. Она была в партизанском отряде 
на Клухорском перевале, командиром которого был ее отец, 
секретарь райкома Мижев Баубек. За проявленное мужество 
юная партизанка была награждена медалью «За отвагу». 

Многие горянки в годы войны стали медицинскими 
сестрами. Только за 1941–1943 гг. организации Красного кре-
ста подготовили 1969 сандружиниц и 824 медсестры. В октяб-
ре 1942 г. из числа девушек было подготовлено 140 бойцов-
стрелков, 268 девушек приобрели военные специальности: ра-
дисток, операторов, телефонисток, телеграфисток, морзисток. 
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Особенно ощутима была помощь женщин в разгроме 
врага в их героическом труде в тылу. С первых же дней войны, 
тысячи женщин Дагестана, встав на место мужей, братьев и 
сыновей, ушедших на фронт, быстро овладели сложными 
профессиями, освоили технику и своим самоотверженным 
трудом стали ковать победу над врагом. В годы войны многие 
женщины республики стали работать токарями, слесарями, 
фрезеровщицами, электросварщицами, им доверяли руковод-
ство бригадами и цехами. В первые же дни войны началась 
подготовка из числа женщин квалифицированных работников. 
Так, из 1787 квалифицированных работников, подготовленных 
только на промышленных предприятиях и транспорте Махач-
калы, 1226 были женщины. 

В годы войны женщины республики, желая помочь 
фронту непосредственным участием на производстве, требо-
вали переводить их с легких участков работы на более слож-
ные, тяжелые работы. Так, уборщица при управлении гаража-
ми консервных заводов Цургуева Бабадада заявила начальнику 
цеха: «Пора мне сменить веник на работу посерьезнее». Ей да-
ли другую работу – резать жесть. Вскоре она стала выполнять 
норму на 300-400 процентов в смену, а через некоторое время, 
изменив технику резания жести, она установила рекорд, вы-
полнив сменную норму на 700 процентов. Жена фронтовика 
Нанахова до войны также работала уборщицей. В дни войны 
она стала работать на заводе Двигательстрой токарем и еже-
дневно выполняла задание на 200-300 процентов. Была до 
войны уборщицей и стахановка Двигательстроя Ибрагимова. 
За годы войны она освоила специальность токаря и системати-
чески выполняла нормы на 200-300 процентов. 

До войны женщины-горянки не знали и даже боялись 
горных работ. В 1945 году в шахтах сел. Архит Хивского рай-
она 70 процентов рабочих были горянки. Жена фронтовика 
Алибекова Пезизада, соревнуясь со старым шахтером, рабо-
тающим на шахте 10 лет, вышла в соревновании на первое ме-
сто и ежедневно выполняла двойную норму. 

В 1944 г. в промышленности и транспорте Дагестана 
работало 18587 женщин, из которых 3500 были горянки. Из 
этого числа женщин 656 дагестанских девушек овладели про-
фессиями токарей, слесарей, помощников машинистов. 
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Особенно большую роль в годы войны сыграли женщи-
ны в колхозном производстве. В условиях войны роль женщин 
в сельском хозяйстве стала решающей. После ухода части ква-
лифицированных кадров сельского хозяйства в армию многие 
женщины стали во главе колхозов, совхозов, МТС, они руко-
водили животноводческими фермами, бригадами и звеньями, 
работали агрономами, управляли тракторами, комбайнами и 
автомашинами. За короткий период было выдвинуто на руко-
водящую работу более 935 колхозниц-горянок. В 1942 г. шко-
лы механизации и МТС подготовили 897 трактористов, брига-
диров тракторных бригад, комбайнеров и механизаторов, из 
которых 359 были женщины. Из 5330 бригадиров полеводче-
ских бригад, работников животноводства, председателей кол-
хозов, счетоводов, подготовленных райземотделами, 2388 бы-
ли женщины. 

В годы войны многие женщины стали заменять мужчин 
на таких работах, на каких до войны не работала ни одна даге-
станка. Так, до войны в республике не было ни одной женщи-
ны-чабана. Только в одном сел. Согратль Гунибского района в 
первой половине 1942 г. четвертую часть колхозных чабанов 
составляли женщины. В 1944 г. в Докузпаринском районе ча-
банами работали более 100 женщин. 

Судьба урожая в годы войны в огромной степени нахо-
дилась в руках женщин. Они выращивали и собирали урожай. 
Так, звено Какаевой Зубайдад колхоза им. Кирова Бабаюртов-
ского района в 1944 г. собрало с каждого гектара по 25,7 цент-
неров пшеницы при плане 18 центнеров. Звено Газиевой Адай 
колхоза им. Ленина Сергокалиснкого района получило озимо-
го ячменя 30,5 центнеров с гектара при плане 16 центнеров, 
звено Зайнулаевой получило по 37,7 центнеров кукурузы при 
плане 16 центнеров. 

О самоотверженности женщин, их героическом труде 
говорит то, что они не отказывались ни от какой работы, по-
рою обгоняя мужчин, казалось бы в непосильном для них тру-
де. Так, весной в колхозе им. Ленина Сергокалинского района 
нехватало тягла для обработки полей. Это грозило затяжкой 
сева. Тогда женщины решили вскопать поля лопатами. Они 
работали днем и ночью, в непогоду и в короткий срок перепа-
хали лопатами 200 гектаров. Почва была хорошо обработана и 
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колхоз собрал высокий урожай. В Кайтагском районе на стро-
ительстве в степи вместе с мужчинами работали и женщины. 
Коммунистка Урайнат Исаева дала слово выполнить 2 нормы. 
Никто не поверил ей, так как мужчины едва выполняли одну 
норму. Но она сдержала свое слово, выполнив за день не 2, а 3 
нормы. Ее назначили руководителем бригады. До этого брига-
да выполняла только 70 процентов нормы. Когда во главе бри-
гады стала тов. Исаева, члены бригады стали выполнять норму 
на 110–115 процентов. Силами женщин-горянок высокогорно-
го Рутульского района в 1945 г. было вывезено на поля 4000 
тонн навоза. Женщины сами пахали, сеяли, убирали урожай. В 
этом районе работали пахарями и сеяльщиками более 250 
женщин, звеньевыми и бригадирами 220 женщин. В Кулин-
ском районе более 450 женщин работали косарями и многие из 
них выполняли по 2-4 нормы. 

Горянки республики принимали активное участие в раз-
витии общественного животноводства. Особенно больших 
успехов в развитии общественного животноводства добились 
женщины Лакского, Кулинского, Хунзахского, Акушинского, 
Гунибского районов. Так, заведующая МТФ колхоза им. Куй-
бышева Лакского района, жена фронтовика Гусейнова Киста-
ман получила в 1944 г. в целом по ферме на одну фуражную 
корову 649 литров молока при плане 500 литров. От 49 коров 
было получено и сохранено 52 теленка. Доярки и скотницы 
колхоза им. Сталина Акушинского района от 140 коров, 
имевшихся в начале года, вырастила 139 телят. Доярка колхо-
за «Труженник» сел. Шовкра Лакского района Айшат Тумала-
ева от 12 закрепленных за ней коров сохранила 12 телят и 
надоила в среднем с каждой горской коровы 750 литров моло-
ка при плане 505 литров. 

Много женщин в годы войны работали на строительстве 
оборонительных сооружений. В грозные дни войны, когда 
враг в 1942 г., ворвавшись на Кавказ, угрожал Дагестану, ты-
сячи горянок вышли на строительство оборонительных рубе-
жей. Только из одного Кулинского района вышло на эти рабо-
ты 300 горянок. В тяжелых условиях непогоды и гористой 
местности, перенося огромные трудности и лишения, горянки 
укрепляли каждую тропинку и превратили подступы к Даге-

PC
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стану в непреступную крепость, о которую разбили себе голо-
вы немецкие фашисты. 

Помощь Красной Армии оказывалась не только напря-
женным трудом на заводах и фабриках, колхозах, совхозах и 
МТС. Народная помощь и забота выражались и в сборе теплых 
вещей и подарков для бойцов-фронтовиков, сборе средств и 
ценностей в Фонд обороны Родины. Женщины Дагестана при-
няли самое активное участие в этом патриотическом деле. Они 
не жалели ничего для укрепления Красной Армии. Мать вось-
мерых детей домохозяйка из аула Агвали Цумадинского райо-
на Айшат Умарова сдала для Красной армии 15 рублей золо-
том, 40 рублей серебром, молочную корову, облигации госу-
дарственных займов на 450 рублей, медный самовар, 3 медных 
горских кувшина, большой медный таз, 7 метров шевиота, 3 
шерстяных одеяла, 3 овчины. Отдавая эти вещи она сказала: 
«Мне много помогло наше советское государство. Советской 
власти я обязана всем. И сейчас я ничего не пожалею для сво-
ей Советской власти, для разгрома фашизма». В сентябре 1941 
г. в сел. Хуштада состоялся митинг, на котором обсуждалось 
обращение чохцев к трудящимся республики об оказании по-
мощи фронту. На митинге с взволнованной речью выступила 
мать четверых детей Айшат Омарова. «От всей души поддер-
живаю обращение трудящихся селения Чох, - сказала она. – 
Вношу в фонд обороны 110 г. золота, 75 рублей, цветных ме-
таллов – меди, бронзы, алюминия – 37 кг». 

По инициативе комсомолки Анай Рамазановой из высо-
когорного сел. Кутлаб Тляратинского района женщины рес-
публики организовали сбор национальных серебряных укра-
шений в фонд обороны страны. За месяц горянки Тляратин-
ского района собрали 110 кг серебра, Цумада сдала 60 кг сере-
бра, Чарода – 45 кг. Женщины сел. Муги Акушинского района 
в фонд обороны сдали около 1,2 тонны цветных металлов. Де-
вушки комсомолки из Хасавюрта Патимат Казиева и Зоя 
Угурханова в фонд обороны сдали все свои дорогие украше-
ния. 

Женщины республики внесли большие денежные сред-
ства на строительство боевой техники. Только колхозницы 
Лакского района на строительство танковой колонны внесли 
более 2 млн. рублей. Такую же сумму внесли колхозницы Ле-
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вашинского района. Десятки женщин Дагестана на вооруже-
ние Красной Армии внесли крупные суммы. Так, парторг Ме-
кегинского колхоза Левашинского района Богатырева Хамис 
внесла 50 тыс. рублей на строительство авиаэскадрильи имени 
брата Богатырева Алибека. Многодетная мать из этого же рай-
она Чамкурова внесла в фонд обороны 25 тыс. рублей. Герой 
Социалистического труда из Сергокала Ханум Магомедова 
подписалась на облигации государственного займа на 7 тыс. 
рублей и все облигации отдала в фонд обороны. 

Руками горянок было связано более миллиона пар нос-
ков и перчаток. В одном только Хивском районе горянки свя-
зали 25 тыс. пар носков и перчаток. Мать фронтовика Алиева 
Парихан связала 1200 пар носков и перчаток. Жена фронтови-
ка Аликберова Гюльзала связала 1700 пар, ученицы Кугской 
школы Ахмедова М. – 1300 пар. Женщины Ашага-Зихит Хи-
вского района только в 1942 г. сдали для бойцов Красной Ар-
мии 2600 пар носков и варежек. Женщины-горянки Ахтынско-
го района связали и отправили бойцам Красной Армии 118076 
пар теплых носков и рукавиц. Отличились работницы Ахтын-
ской ковровой артели Салимат Баширова, Баде Амирова, Га-
лимат Агаматова, Биче Калантарова. Работницы артели им. 8 
марта Ботлихского района отправили на фронт более 10 тыс. 
бурок отличного качества. Горянки Кулинского района только 
в 1943 г. передали в фонд обороны страны 6 тонн зерна, 1700 
кг картофеля и много других продуктов. 

Женщины Дагестана в годы войны оказывали огромную 
помощь детям фронтовиков. По инициативе девушек-горянок 
из Ахтынского района в Дагестане начался сбор средств в 
фонд помощи детям защитников Родины. За месяц открыли 
для детей военнослужащих 38 новых колхозных детских до-
мов, собрали 10 млн. рублей деньгами, сотни тонн зерна, кар-
тофеля, овощей, десятки тонн мяса и шерсти, свыше 3-х тысяч 
голов скота и много других вещей и продуктов для семей за-
щитников Родины. 

Женщины Дагестана участвовали в восстановлении раз-
рушенных сел и городов нашей Родины. В 1943 г. из Лева-
шинского района по собственному желанию решили поехать 
на восстановлении Сталинграда пятнадцатилетние девушки 
Патимат Мамаева и Рукият Омарова. 
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В годы войны женщины Дагестана активно участвовали 
в общественно-политической жизни республики. По решению 
ЦК ВКП(б) при райкомах партии Дагестана были введены 
должности женорганизаторов по работе среди горянок. Они 
сыграли большую роль в общественно-политической и хозяй-
ственной работе. В аулах появились женские активы и обще-
ственные организаторы, которые мобилизовали горянок на 
борьбу за выполнение хозяйственно-политических задач. 
Много женщин активно проводили агитационно-массовую ра-
боту среди населения. Только в 22 районах республики рабо-
тали агитаторами, читчицами, беседчицами 1800 активисток-
горянок, которые в течение года провели 4324 читок, бесед, 
докладов с охватом 106352 женщин. За этот период было про-
ведено 1530 женских собраний с охватом 86363 женщин. 

В годы войны женщины выдвигались на руководящую 
партийно-советскую работу. Только в одном Рутульском рай-
оне в 1944 г. на партийной работе было занято 35 женщин. В 
Кулинском районе на партийно-советскую и хозяйственную 
работу было выдвинуто 20 женщин. 

Лучшая часть женщин нашей республики принималась 
в ряды ВЛКСМ и партии. Из 9690 человек принятых в члены и 
кандидаты партии с 1940 по 1947 год 3133 были женщины. 

Трудовые подвиги патриоток республики в годы войны 
были высоко оценены партией и правительством. За период 
Отечественной войны было награждено орденами и медалями 
12852 женщины, Почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета ДАССР –1271 женщина. 

В годы Великой Отечественной войны женщины Даге-
стана, как и все женщины Советского союза, в тылу и на 
фронте самоотверженно выполняли свой долг, показывая все-
му миру на что способна советская женщина, пламенная пат-
риотка своей Отчизны. 

В период Великой Отечественной войны женщины Да-
гестана показали себя горячими патриотками, верными до-
черьми своей Родины. Своими героическими делами они при-
близили день нашей великой Победы, от которой нас отделя-
ют 66 лет. 
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Некоторые вопросы развития социальной инфраструкту-

ры Дагестана накануне Великой Отечественной войны 

 

В годы третьей пятилетки (1938–1942 гг.), учитывая 

надвигающуюся угрозу со стороны фашистской Германии, 
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли 

особое внимание на решение масштабных мер, направленных 

на обеспечение материально-технических, экономических и 
социальных условий устойчивого развития промышленности и 

сельского хозяйства. 
Несмотря на важность проблемы, история социальных 

преобразований в эти годы почти не раскрыта. Специальных 

публикаций по данной теме нет. Настоящая статья представляет 
собой попытку в какой-то мере восполнить собой пробел, суще-

ствующий в дагестанской историографии. 

Социальное развитие Дагестана в предвоенные годы ха-
рактеризуется дальнейшим ростом производительных сил, 

формированием промышленных предприятий и созданием 

колхозно-кооперативной системы. 
В свою очередь, все стороны социального развития города 

и села Дагестана, рост материального уровня и духовной куль-

туры, повышение социальной активности масс и совершенство-
вание демократии оказывало значительное воздействие на об-

щее развитие промышленности и сельского хозяйства. 

В экономике республики безраздельно господствующим 
стал социалистический уклад. К началу 1938 г. на долю обоб-

ществленного сектора приходилось вся валовая продукция 

промышленности, 94 % посевной площади и более 88 % пого-
ловья скота1. 

Разительные перемены произошли в социально-

классовой структуре дагестанского общества: в 1938 г.: рабо-

                                                
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 2. XX век. 

Махачкала, 2005. С. 212. 
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чие и служащие составляли 29 % его состава, колхозники, ко-

оперативные кустари и ремесленники – 64,7% и некоопера-

тивные кустари и ремесленники – 3,6 %. 
Иначе говоря, в начале 1938 г. более 96 % на – селения 

Дагестана были заняты в общественном секторе экономики1. 

XVIII съезд Коммунистической партии (март 1939 г.), 
рассмотревший и одобривший третий пятилетний план разви-

тия народного хозяйства СССР на 1938–1942 гг., выдвинул пе-

ред советским народа большие и сложные задачи, в том числе 
и в области развития социальной сферы. 

Состоявшийся 17–18 апреля 1939 г. пленум Дагестанско-

го обкома ВКП(б), одобрив решения XVIII партийного съезда, 
обратился к партийным, советским, хозяйственным, профсоюз-

ным и комсомольским организациям республики развернуть 
социалистическое соревнование имени третьей пятилетки, бо-

роться за укрепление трудовой дисциплины, широкое внедре-

ние стахановских методов работы, повышение производитель-
ности труда. Большое внимание в пятилетнем плане уделялось 

развитию транспорта, связи, дорожному строительству и ре-

монту мостов. Влияние транспорта на жизнь республики раз-
нообразно и многопланово. Транспорт способствует прогрес-

сивным географическим и структурным сдвигам в размещении 

производства и населения, росту производительности обще-
ственного труда, повышению уровня жизни народа. 

Обеспечивая международное разделение труда, массо-

вый туризм и культурный обмен, транспорт и дорожно-
строительные работы вызывают крупные изменения в эконо-

мике, культуре и межнациональных отношениях. С помощью 

транспорта углубляется специализация и расширяется коопе-
рирование промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства, укрепляется обороноспособность страны. 

В 1938 г. на дорожные работы в Дагестане было израс-
ходовано 7,3 млн. руб., в том числе за счет трудоучастия насе-

ления – 5,1 млн. рублей2. 

                                                
1 Там же. 
2 Азимов М.М., Вагабов М.М., Мирзабеков М.Я. Транспорт и связь Да-

гестана (20–80-е годы). Махачкала, 1992. С. 75. 
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Выполнение третьего пятилетнего плана было прервано 

вероломным нападением на нашу страну фашистской Герма-

нией. За 1938–1940 гг. в дорожное строительство было вложе-
но 18,5 млн. рублей. Проложено и реконструировано 608 км 

дорог, 2644 м мостов и труб1. Строительство мостов, шоссей-

ных дорог явилось фактором, способствовавшим втягиванию 
Дагестана в сферу народного хозяйства всей страны, а оно, в 

свою очередь, требовало развития транспортной инфраструк-

туры. 
К началу Великой Отечественной войны в Дагестане со-

хранил свое значение грузовой транспорт, особенно в перевоз-

ке грузов между сельскими населенными пунктами. Достаточ-
но напомнить что в начале 20-х годов общая протяженность 

дорог Дагестана насчитывала 10158 км., из которых 243 км. 
составляли шоссе стратегического характера и 586 км. грунто-

вых дорог, а остальные более 9000 км. было в основном вьюч-

ные тропы2.  
Указом Президиума Верховного Совета Дагестанской 

АССР от 17 сентября 1939 г. Дагестанское транспортное 

управление объединила «Югавтотранс» Наркомата автомо-
бильного транспорта РСФСР, было преобразовано в управле-

ние автомобильного транспорта при СНК ДАССР, которое в 

1940 г. располагало автопарком в 76 автомашин, из них Ма-
хачкалу обслуживало 29 автомобилей, а остальные города и 

селения, населенные пункты – 47 автомобилей, среди которых 

27 грузовых машин, приспособленных под перевозку пасса-
жиров3. Однако, эти автомашины не могли удовлетворить по-

требность населения в пассажирских перевозках. В рассматри-

ваемые предвоенные годы фактические не было регулярного 
автобусного сообщения с городами и сельскими населенными 

пунктами соседних с Дагестаном краев, областей и республик, 

что мешало укреплению тесных хозяйственных и социально-
культурных связей с ними. 

                                                
1 Там же. С. 76. 
2 10 лет автомашин ДАССР. Махачкала, 1931. С. 90. 
3 Алилов А.Н. Влияние автомобилизации на социально-экономическое 

развитие Дагестана (1901–1965 гг.). Махачкала, 2008. С. 57. 
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В 1946 г. автобусами общего использования в Дагестане 

было перевезено 2,6 млн. человек. В целом в предвоенный пе-

риод в республике было проложено начало организованному 
автобусному сообщению. Благодаря автомобильным пасса-

жирским перевозкам стали налаживаться культурные связи 

между городами и селами Дагестана.  
Многие сельские жители стали постепенно приобщаться 

к ценностям городской жизни, получили возможность посе-

тить театры, музеи, поправить здоровье в городских лечебных 
учреждениях и увидеть родственников. 

Следует отметить, что в 1938–1940 гг. шло отвлечение 

значительной части материальных средств и людских ресурсов 
на усиление оборонного потенциала СССР, некоторое сниже-

ние уровня административного и технического руководства и 
ряд других факторов сказались на общем замедлении темпов 

роста продукции народного хозяйства страны. 

Тем не менее, в Дагестане промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия (колхозы, совхозы, МТС) оснаща-

лись автомобилями. 

В 1940 г. в колхозах и совхозах работали более 550 гру-
зовых автомобилей. 

К началу Великой Отечественной войны завершилась 

прокладка дорог по всем районным центрам республики, ко-
торые таким образом оказались связанными со столицей Даге-

стана – Махачкалой. 

Их общая протяженность составила 7534 км., или 71 % 
общей сети дорог, в том числе с твердым покрытием – 944 км.1 

С развитием транспортной инфраструктуры увеличилась 

доставка товаров и грузов в сельские районы, шел процесс по-
вышения уровня материального благосостояния и социально-

культурных условий жизни населения Дагестана.  

Государство из года в год увеличивало финансирование 
социальной сферы. Значительное внимание уделялось пенси-

онному обеспечению ветеранов труда, революции и граждан-

ской войны, охране материнства и детства. 

                                                
1 ДАССР за 50 лет. Стат. сборник. Махачкала, 1967. С. 59. 
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Только за один 1939 г. расходы на социально-

культурные цели увеличились на 10,8 млн. рублей и достигли 

102,9 млн. рублей – 66,2 % к общему объему исполненного 
бюджета республики. Более 3350 многодетных матерей полу-

чили от государства пособия на сумму 35 млн. рублей1. 

К началу Великой Отечественной войны население Да-
гестана практически избавилось от широкого распространения 

эпидемий оспы, холеры, малярии, снизился уровень заболева-

емости и смертности. В республике повысилась рождаемость и 
естественный прирост населения. С 1926 г. по 1939 г. оно уве-

личилось с 744,1 тыс. до 1023,3 тыс. человек, или на 37,5 %2. 

К 1940 г. в Дагестане было построено 60 больниц, 115 
амбулаторно-поликлинических учреждений, более 200 фельд-

шерско-акушерских пунктов. 
В медицинских учреждениях трудились 592 врача, 1741 

человек среднего медицинского персонала3. 

За два предвоенных года фонд заработной платы рабо-
чих и служащих повысился на 42, а средняя заработная плата – 

на 25 %4. Увеличились доходы колхозников. В конце 30-х го-

дов многие колхозы равнинных и предгорных районов выда-
вали на трудодень 5-12 кг. зерна, а некоторые и больше. Высо-

кие доходы (8-12 тыс. рублей не считая продуктов по нату-

ральной оплате) получали семьи колхозников виноградарче-
ских хозяйств. 

Предвоенные годы характеризуются усилением роли 

общественных организаций в жизни трудовых коллективов 
совхозов. Основная часть работников совхозов объединялась 

профсоюзными организациями, которые функционировали во 

всех совхозах. Они участвовали в общественно-политической 
жизни коллективов, непосредственно руководили социалисти-

ческим соревнованием, проведением производственных сове-

                                                
1 История Дагестана. Т. 3. М., 1968. С. 327. 
2 Народное хозяйство ДАССР к 50-летию образования СССР. Махачка-

ла, 1977. С. 198. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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щаний, вели борьбу за улучшение условий труда и быта рабо-

чих и служащих совхозов. 

В 1937 г. в Дагестане насчитывалось 22 совхоза, в том 
числе 7 овцеводческих, 2 мясомолочных, 1 коневодческий, 1 

хлопководческий, 5 виноградарских, 6 плодопитомнических1. 

В совхозах насчитывалось 3,5 тыс. рабочих и служащих – бо-
лее чем по 300 чел. в среднем на одно хозяйство2. К этому 

времени в Дагестане функционировали 17 областных комите-

тов профессиональных союзов, объединяющих 33156 рабочих 
и служащих3. Кроме того, действовал ряд райместкомов при 

хозяйственных ведомствах, объединениях и организациях, не 

имевших своих областных центров. К ним относились желез-
нодорожники, водники, нефтяники, работники консервной 

промышленности, химической промышленности и совхозы. 
Райместкомы совхозов республики подчинялись ЦК отрасле-

вых профсоюзов, таким как ЦК профсоюза садвинсовхозов, 

овцеводческих совхозов, хлопкосовхозов и т. д. 
После того, как прошел XVIII съезд партии профсоюзы 

стали больше внимания уделять производственным совещани-

ям, вопросам заработной платы, охране труда. 
В совхозах в рассматриваемые годы совершенствова-

лись формы и методы оплаты труда работников хозяйств-

виноградарей, садоводов. Профсоюзные организации заботи-
лись об упорядочении системы заработной платы, при этом 

стремились к тому, чтобы в основу оплаты всех работников 

легла сдельно-премиальная система, стимулирующая борьбу 
за высокие количественные и качественные показатели произ-

водства. Во всех совхозах работали комиссии по заработной 

плате, на профсоюзных собраниях были избраны обществен-
ные инспектора по охране труда и соблюдению на производ-

стве техники безопасности. 

В 1937–1940 гг. в овцеводческих совхозах произошли 
существенные изменения и дополнения в системе оплаты тру-

                                                
1 Искендеров Г.А. История совхозного строительства в Дагестане 1920–

1980 гг. М., 1982. С. 35. 
2 Там же. С. 47. 
3 ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 3. Д. 70. Л. 31; Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 46. Л. 20. 
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да. На профсоюзных собраниях в совхозах этой отрасли до из-

менения форм оплаты неоднократно отмечалось, что чабаны 

за свой нелегкий труд получают более низкую оплату, чем по-
леводы, виноградари. После введения новой инструкции об 

оплате чабанов овцеводческих совхозов месячные оклады ча-

банов повысились с 170 руб. в 1937 г. до 220 руб. в 1940 г.1 
Заработная плата в овцеводческих совхозах к концу 30-х 

годов приблизилась к уровню оплаты рабочих зерновых, вино-

градарских совхозов. 
По требованию профессиональных комитетов совхозов 

с марта 1940 г. из директорского фонда, после успешного за-

вершения хозяйственного года, рабочие и служащие премиро-
вались 2-недельным окладом за лучшие производственные по-

казатели2. 
Большую роль в повышении политической активности 

работников совхозов сыграли избирательные кампании по вы-

борам в Верховные и местные Советы депутатов трудящихся 
(1937–1939 гг.), проведенные на основе новой Конституции 

СССР. Профсоюзные комитеты совместно с другими обще-

ственными организациями совхозов организовали сеть специ-
альных кружков по изучению избирательного закона Совет-

ского государства, положения о выборах, проводили лекции, 

доклады и беседы. 
Достаточно сказать, что во всех совхозах и даже в неко-

торых крупных отделениях и бригадах были созданы агиткол-

лективы. 
В организационной и агитационной работе, связанной с 

выборами в Верховный Совет СССР, в совхозах приняло уча-

стие 36 агитаторов, а во время выборов в Верховные Советы 
РСФСР, Дагестанской АССР и местные Советы более 45 аги-

таторов3. В агитационной работе активное участие принимали 

молодые работники совхозов. Выборы в местные Советы в 
1939 г. значительно улучшили качественный состав Советов, в 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 127-р. Оп. 2. Д. 91. Л. 12; Оп. 3. Д. 24. Л. 53. 
2 Свод законов СССР. № 1. М., 1940. С. 4. 
3 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 18. Д. 682. Л. 3. 
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них повысился удельный вес депутатов-колхозников, рабочих 

совхозов, интеллигенции. 

Политическая активность работников совхозов прояви-
лась и в их понимании необходимости укрепления обороны 

страны и овладения военными знаниями. Рабочие совхозов ак-

тивно поддерживали внешнеполитическую линию Советского 
государства. Об этом свидетельствовали отчисления рабочих 

совхозов в фонд помощи семьям испанских борцов-

республиканцев против фашизма, участие в государственном 
займе третьей пятилетки, направленном на укрепление эконо-

мической и оборонной мощи СССР. 

В 1939 г. было охвачено подпиской на займы третьей 
пятилетки около 67 % работников совхозов республики1. 

Разумеется, подписка на займы для многих семей сов-
хозных рабочих была связана с материальными трудностями, 

снижала объем их доходов. Но работники совхозов, как и все 

советские люди, сознательно шли на это во имя укрепления 
своего государства. 

26 июня 1940 г. в связи с ростом военной опасности 

Президиум Верховного Совета СССР, принял Указ о переходе 
на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неде-

лю и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений. 
В обращении ВЦСПС ко всем членам профсоюзов в свя-

зи с принятием этого Указа отмечалось, что «в условиях, когда 

возросла военная угроза для нашей страны, международная 
обстановка стала чревата неожиданностями, и в целях даль-

нейшего укрепления оборонной мощи своей Родины, рабочий 

класс СССР должен, пойти на необходимые жертвы»2. 
Во многих решениях профсоюзных комитетов, требо-

вавших повышения материальной заинтересованности рабо-

чих совхозов, одновременно указывалось на необходимость 
улучшения производственной дисциплины и тем самым 

укрепления обороноспособности нашей страны. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 38. Д. 4. Л. 19. 
2 Правда. 1940. 26 июня. 
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В предвоенные годы усилилась работа профсоюзных ор-

ганизаций в оборонно-массовой и физкультурной сферах, в со-

здании учебно-материальной базы для обучения тружеников 
совхозов в различных военно-патриотических кружках. 

В совхозах в 1938–1940 гг. основная часть молодежи со-

стояла в организации Осоавиахима. В совхозах Наркомпище-
прома свыше 150 молодых рабочих состояли членами Осо-

авиахима, 57 человек имели значок «Готов к ПВХО», 36 чело-

век стали ворошиловскими стрелками1. Профсоюзные органи-
зации совхозов активно участвовали в работе по подготовке 

работников к Всесоюзным и республиканским соревнованиям 

по оборонным специальностям – гранатометчиков, снайперов, 
бойцов-всадников, сандружиниц и по другим видам военной 

подготовки. 
Вероломное нападение фашистской Германии прервало 

мирное развитие нашей страны. Рабочие совхозов нашей рес-

публики гневно осудили разбойничье вторжение фашистских 
агрессоров в нашу страну. Выступления рабочих совхозов на 

митингах, в печати свидетельствовали об их готовности с 

оружием в руках защищать Родину, с удвоенной энергией тру-
диться в тылу. 

Так, шофер совхоза им. Герейханова Чапраков С. сказал: 

«Я шофер, я буду день и ночь, буду в 2 раза больше выполнять 
свой план, самоотверженно трудиться на своем посту и если 

надо будет я готов со своей машиной по первому зову нашей 

Великой партии большевиков и Советского правительства за-
щитить любимую нашу Родину»2. 

Третья пятилетка характеризовалась пропагандой через 

кино, радио, газет и журналов актуальных народнохозяйствен-
ных задач, вопросов внутренней и внешней политики партии и 

Советского правительства, самых различных сторон жизни и 

деятельности народа. 
Все шире входило в жизнь сельских жителей кино. К 

1941 г. в Дагестане было 110 киноустановок3. В селах Даге-

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 39. Д. 48. Л. 26. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 22. Д. 116. Л. 95. 
3 Советский Дагестан за 45 лет. С. сб. Махачкала, 1965. С. 107. 
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стана начали проводиться первые кинофестивали. В совхоз-

ных клубах были показаны фильмы «Чапаев», «Юность Мак-

сима», «Веселые ребята» и др. Конечно, потребности села в 
кино и радио не были полностью удовлетворены в предвоен-

ные годы. Не все клубы и даже районные Дома культуры име-

ли стационарные киноустановки. В этих случаях обслужива-
ние велось кинопередвижками. 

К концу 1940 г. в республике активно работала 51 ра-

диоустановка, из них 38 – в сельской местности1. 
Профсоюзные и партийные организации накопили бога-

тый опыт по использованию разнообразных форм и методов 

радиопередач. В Рутульском, Левашинском, Дербентском рай-
онах были созданы редакции радиовещания с целью широкого 

обмена опытом по изучению политграмоты, организовывалось 
коллективное радиослушание. Всего по республике насчиты-

валось 159 пунктов коллективного слушания2. 

Однако следует отметить, что в совхозах и в колхозах в 
рассматриваемые годы благоприятных условий для проведе-

ния политико-массовой и культурно-воспитательной работы 

не имелось. Имевшиеся клубы и красные уголки нередко ис-
пользовали для хозяйственных нужд. Беседы и лекции с насе-

лением проводились на полевых станах, в общежитиях и сто-

ловых.  
Несмотря на большие трудности, вставшие перед кол-

лективами колхозов и совхозов в предвоенные годы – это вре-

мя подъема общественно-политической и трудовой активно-
сти тружеников села, когда перед страной встала задача реше-

ния сложных задач третьей пятилетки, а напряженная между-

народная обстановка требовала значительного повышения ор-
ганизованности, творческой инициативы, социальной и трудо-

вой активности тружеников села. 

 
 

                                                
1 Азимов М.М. Радиофикация дагестанского села 1925–1940 гг. В кн. 

«Социально-культурное строительство в дагестанском селе». Махачка-

ла, 1989. С. 81. 
2 Дагестанская правда. 1940. 14 ноября. 
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Муцалханов М.С. 
к.и.н. ДГПУ 

 
Трудовой вклад учащихся и учителей общеобразо-

вательных школ Дагестана в Великую Победу 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала се-
рьезным испытанием для всех народов нашей страны. Она 
круто изменила ситуацию во всех сферах общественной жиз-
ни, в том числе в народном образовании, системе подготовки 
подрастающего поколения к труду и жизни.  

Историография проблемы, несмотря на её крайнюю ак-
туальность, на сегодняшний день в сколько-нибудь значитель-
ной степени не разработана1. Как можно убедиться из анализа 
приведенной ниже литературы, специально посвященных дан-
ной проблеме серьезных исследований нет, хотя на научно-
практических конференциях, посвященных Великой Отече-
ственной войне советского народа в 1941-1945 годах, эта тема 
поднималась. В виде исключения можно указать на неболь-
шую статью, помещенную на страницах сборника научных 
трудов преподавателей и сотрудников Дагестанского госпеду-
ниверситета «Актуальные проблемы истории Дагестана».  
                                                
1 Школьное образование в Дагестане / Под ред. Г.Ш.Каймаразова. Ма-

хачкала: Дагучпедгиз, 1968; Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культу-

ры народов Дагестана: От времени присоединения к России до наших 

дней / Отв. ред. А.А. Абилов. М.: Наука, 1971; Магидов Х.Г. Очерки 

краткой истории развития образования в Дагестане. Махачкала, 1998; 

Муцалханов М.С. Трудовое воспитание школьников Дагестана в усло-

виях войны // Великий подвиг народа: Тез докл. науч. конф., посв. 50-

летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (25 ап-

реля 1995 г.). Махачкала: ДНЦ РАН, 1995; Его же. Трудовое воспита-

ние школьников Дагестана в годы Великой отечественной войны 1941-

1945 годов // Проблемы совершенствования обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях Республики Дагестан: тез. докл.. юбил. 

науч.-практ. конф., посв. 50-летию Дагестан. НИИ педагогики им. А.А. 

Тахо-Годи. Махачкала, 1993. Ч. 3; Его же. Трудовой вклад школьников 

Дагестана в Великую Победу // Актуальные проблемы истории Даге-

стана: Сб. науч. статей. Махачкала, 2006; Кадырова С.А. Народное об-

разование Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2002 и т.д. 
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Поднималась наша проблема также в работах и иссле-
дованиях по истории Дагестана периода Великой Отечествен-
ной войны1. Но на фоне общей истории Дагестана тема вклада 
школьников Дагестана в Великую победу не получала доста-
точного освещения. Это же можно сказать в отношении фун-
даментальных трудов по истории Дагестана, издание которых 
началось со второй половины 50-х годов прошлого столетия2. 

В плане анализа документальной базы рассматриваемой 
проблемы отметим, что некоторая часть их увидела свет в 
сборниках, изданных в 80-х годах прошлого столетия3. Значи-
мым для нашей проблемы является сборник документов «Ве-
рю в нашу победу», увидевший свет в 1986 г.  

В сборнике «Верю в нашу Победу», в подготовке и из-
дании которого приняли участие работники Госархива Рес-
публики Дагестан (Р.И. Джамбулатова), можно найти архив-
ные документы как уже публиковавшиеся ранее, так и уви-
девшие свет впервые. 

Приступая непосредственно к анализу проблем нашей 
темы, отметим что, несмотря на трудности военного времени, 
правительство страны проявляло большую заботу о подраста-
ющем поколении. Одним из важных в этом направлении ша-
гов было принятие руководством страны мер по урегулирова-
нию проблем, связанных с привлечением школьной молодёжи 
к решению задач военного времени. Одним из таких мер было 
принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР «О ре-

                                                
1 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1963; Патриотический и трудовой подвиг трудящихся 

Дагестана в годы Великой Отечественной войны: Сб. Махачкала, 1983. 
2 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. В 2 т. Т. 2. 

История Дагестана в ХХ веке / Отв. ред. А.И. Османов. Махачкала: 

Юпитер, 2005; Османов А.И. Дагестан в ХХ веке: Исторический опыт 

регионального развития: В 2 кн. Кн. 2. Общественно-политическая 

жизнь и социо-культурное развитие народов Дагестана. Махачкала: 

ООО «ДИНЭМ», 2007 и др. 
3 Верю в нашу победу: Сборник / Авт.-сост. Джамбулатова Р.И., Эми-

ров Д.С. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1986; Культурное строительство в 

Дагестанской АССР. В 2 т. Т. 2. 1941-1977: Сб. документов. Махачкала: 

Даг. кн. изд-во, 1988. 

PC
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жиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 
от 26 июня 1941 года, в котором было отмечено, что «лица, не 
достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным 
сверхурочным работам продолжительностью не более двух 
часов в день»1. 

Одновременно руководство страны уделяло внимание 
усилению связи школы с производством, использованию 
школьников в общественно-полезном труде. Решением СНК и 
ВКП (б) от 17 ноября 1941 года с 10 декабря того же года вводи-
лось обучение учащихся старших классов и студентов сельско-
хозяйственным работам2. С целью выполнения данного решения 
в учебные планы У11-Х классов общеобразовательных школ и 
педагогических учебных заведений вводились 2 дополнитель-
ных часа в неделю, и устанавливалась непрерывная 2-недельная 
производственная практика в машинно-тракторных станциях 
(МТС), колхозах и совхозах, а для организации непосредственно 
процесса обучения учащихся к учебным заведениям прикрепля-
лись квалифицированные специалисты. 

В стране принимались также меры, направленные на 
побуждение патриотических чувств молодежи в ответ на забо-
ту государства о ней. «Родина отдавала и отдаёт вам всё луч-
шее, пришёл час, когда и вы должны её помочь, сослужить 
службу!», - писала газета «Правда» в марте 1942 г., обращаясь 
к подрастающему поколению страны3. 

В условиях войны главенствующее значение в деятель-
ности педагогических коллективов и школ Дагестана приобре-
ла оборонно-массовая работа. В стимулировании последней 
большое значение имело постановление ЦК ВЛКСМ от 23 
июня 1941 г. «О мероприятиях по военной работе в комсомо-
ле», обсуждение которого прошло в Дагобкоме и в первичных 
организациях комсомола республики4. 

Выполняя эти и последующие руководящие указания 

центральных и местных органов, школьная молодежь страны 

                                                
1 Правда. 1941. 27 июня. 
2 Там же. 18 ноября. 
3 Там же. 1942. 24 марта. 
4 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА 

РД). Ф. 4-п. Оп. 33. Д. 176. Л. 1. 
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участвовала в большом числе мероприятий военного значения, 

а отдельные школы Дагестана достигли значительных успехов 

в сочетании военно-патриотического и трудового воспитания 
молодёжи. Это имело место в средней школе №1 столицы Да-

гестана. За годы войны в этой школе было подготовлено 400 

значкистов ГТО и БГТО, 209 пулемётчиков, 170 автоматчиков, 
47 юных разведчиков, 182 инструктора рукопашного и штыко-

вого боя и свыше 400 значкистов «Ворошиловский стрелок»1.  

В школе проводились ночные походы и даже военно-
тактические игры «Рейд в тыл врага» с участием 500 человек. Из 

числа учащихся старших классов были созданы военизирован-

ные подразделения, несшие ночное дежурство в школе, а также 
патрулирование по городу. За образцовую постановку военного 

дела в школе командующий Закавказского военного округа объ-
явил благодарность директору школы С.М. Омарову. 

Когда в город стали прибывать эшелоны с ранеными, то 

для разгрузки поездов из числа учащихся этой и других школ 
Махачкалы были созданы бригады-десятки, которые помогали 

медработникам переносить раненых бойцов и командиров. 

Налажена была также организация шефства школьников над 
госпиталями.  

Сотни учащихся Дагестана плечом к плечу со старшими 

рыли окопы и блиндажи, сооружали оборонительные надолбы, 
«ежи» и т.д. Среди тех, кто в 1942 г. принимал активное уча-

стие в работах по сооружению укреплений и рытью окопов 

был 11-летний ученик 5 класса школы села Нижнее Казанище 
Буйнакского района Абдулварис Гаджиев, который, несмотря 

на перенесенные в годы войны трудности и лишения, дожил 

до 80-летнего возраста2. 
Наиболее трудолюбивые из них были отмечены награ-

дами Родины. Среди была ученица 6 класса Махачкалинской 

7-летней школы Н. Чужкова, которая за активное участие в 

                                                
1 Муцалханов М.С. Трудовой вклад школьников Дагестана в Ве-

ликую Победу // Актуальные проблемы истории Дагестана: Сб. 

науч. статей. Махачкала, 2006. С. 85. 
2 Ёлдаш. 2003. 22 августа. 
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сооружении оборонительных рубежей в 1942 г. была награж-

дена медалью «За трудовое отличие»1. 

В условиях войны основным содержанием при органи-
зации внешкольных и внеклассных мероприятий стало ис-

пользование свободного от учёбы времени для организации 

общественно-полезного труда, направленного на оказание по-
мощи фронту. С этой целью в школах создавались кружки по 

вязанию (перчатки, чулки, шарфы) и шитью (кисеты для таба-

ка, носовые платки) и т.д. Изготовленные членами кружков 
изделия отправлялись на фронт, передавались в госпитали для 

раненых бойцов.  

Активно помогали фронту участники художественной 
самодеятельности школьников. Они готовили и выступали пе-

ред коллективами со спектаклями и концертами, а вырученные 
деньги отдавали в фонд помощи фронту. Только в течение 

1942-1943 учебного года силами участников школьной худо-

жественной самодеятельности для населения и раненых бой-
цов в госпиталях Дагестана было дано 756 концертов. 

С приближением фронта к границам Дагестана в рес-

публику начали прибывать семьи фронтовиков и эвакуирован-
ные из регионов, временно оккупированных немцами. Актив-

ное участие в сборе средств для них приняли учащиеся обще-

образовательных школ республики. Показателен в этом плане 
следующий факт. К марту 1943 г. с помощью тимуровских ко-

манд школьниками Дагестана в фонд помощи семьям фронто-

виков было собрано 12 1060 рублей денег, 221,8 тонн зерна, 
13,3 тонны картофеля, 0,5 тонны сыра, 99 голов крупного ро-

гатого скота, 423 кг шерсти, 298 овчин, 28 кож, 350 штук раз-

личной одежды, 270 пар обуви и 133 метра мануфактуры2. 
Другим направлением деятельности школьников, свя-

занным с оказанием помощи фронту, стали дежурства в госпи-

талях, во время которых юные патриоты ухаживали за бойца-
ми, читали раненым газеты, помогали писать письма их род-

ным и близким и т.д. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 332. Л. 106. 
2 Д. 111. Л. 55. 
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Школьники становились также инициаторами различ-

ных начинаний. Январь 1943 года ознаменовался в жизни рес-

публики началом сбора школьниками Дагестана средств на 
постройку поезда-прачечной. К концу акции учащимися было 

собрано более 5 миллионов рублей.  

Большой вклад в Великую Победу внесли сельские 
школьники Дагестана. Они принимали активное участие в 

сельскохозяйственных работах. На полях республики летом 

1941 года трудились 10 тысяч школьников, 1943 году – 26 и в 
1944 году – более 32 тысяч школьников1. При этом они вы-

полняли большой объём общественно-полезной работы. Летом 

1943 года только школьники села Кумторкала на колхозных 
полях выработали 800 трудодней. 

В сентябре 1943 года учащиеся школ Дагестана провели 
месячник по сбору лекарственных растений и дикорастущих 

плодов. К концу месячника учащимися было собрано и сдано в 

приемные пункты около 50 тонн лекарственных трав и шипов-
ника. В 1944 году во время летних и осенних сборов школьни-

ки Дагестана собрали 633 тонны различных лекарственных 

трав, диких плодов и ягод. 
Во время ремонта сельхозинвентаря весной 1944 года 

пионеры и школьники Лакского района собрали для кузниц 

колхозов около 100 вёдер угля и множество мелких частей 
плугов. Ещё осенью они взяли шефство над скотом колхозов и 

семей военнослужащих – около 6 тысяч вместе с молодняком. 

До начала военно-полевых работ собрали и заготовили 240 
тонн навоза, 318 тонн золы, 4,5 тонн птичьего помёта. Во вре-

мя весеннего сева они ежедневно обеспечивали полевые станы 

и занятых на севе колхозников агитаторами, свежими газетами 
и журналами. Они помогали колхозам выпускать стенные га-

зеты, боевые листки, писать крупным шрифтом лозунги. 

Во время летних каникул 1944 года учителя и учащиеся 
школ Хивского района выработали 65 тысяч трудодней.  

В сельскохозяйственных работах 1944 г. приняли уча-

стие 1803 пионера и школьника Сергокалинского района. Осо-
бенно активными были учащиеся неполных средних школ 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 4-п. Оп. 33. Д. 179. Л. 12. 
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районного центра и села Аймаумахи, средней школы села 

Урахи и др. В районную аптеку школьники сдали 130 кг ши-

повника. 
Большое значение в деле более активного привлечения 

школьников к общественно-полезному труду, обучения их 

практическим трудовым навыкам и внедрения в практику 
школ работы по технике имел, проведенный в 1 полугодии 

1943-1944 учебного года, впервые в республике смотр техни-

ческого творчества юных пионеров. В смотре приняли участие 
школьники 7 районов республики и Махачкалы. Смотром бы-

ли охвачены члены 140 различных кружков и 9486 школьни-

ков. Участниками смотра было изготовлено 5608 изделий, в 
т.ч. 1125 штук военно-спортивного инвентаря, 1097 - мебели, 

683 – детских игрушек, 736 – рукоделий, 217 – сельхозинвен-
таря и 1240 штук гончарных изделий. 

Активное участие в смотре приняли учащиеся школ 

Кумторкалинского района. Отличились питомцы средней 
школы села Султанянгиюрт, неполных средних школ сёл Кап-

чугай и Ленинкент, начальной школы села Эки-булак и др. 

Силами школьников-участников смотра этого района было из-
готовлено 55 деревянных винтовок, 84 гранаты, 24 пехотные 

лопаты, 11 чучел и т.д. Похвалу заслужили учащиеся школы 

селения Капчугай, изготовившие каждый по одной лопатке и 
винтовке. Лучшими из лучших в этой школе оказались учащи-

еся М.-Амин Акмурзаев (впоследствии он стал одним из та-

лантливых и ведущих актёров Кумыкского музыкально-
драматического театра им. А.Салаватова, народным артистом 

Дагестана), Н. Мустафаев, Ю. Эльдаров и др.  

Значительные успехи в вовлечении учащихся общеоб-
разовательных школ Дагестана в трудовой ритм республики 

были достигнуты в 1944 году, когда началось изгнание немец-

ких оккупантов за пределы страны. 
Ещё в ходе подготовки к весеннему севу 1944 г., по 

данным 10 районов Дагестана, в различных работах принял 

участие 10691 школьник. Учащиеся вывозили на колхозные 
поля местные удобрения, очищали семена, ремонтировали 

сельскохозяйственный инвентарь, ухаживали за скотом и т.д. 

А во время летних работ они были заняты на прополке, уборке 
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урожая фруктовых, овощных и зерновых культур, перекопке 

приствольных кругов, рыхлении почвы вокруг деревьев, на 

сборе колосьев и т.п. 
В целях оказания помощи колхозам и совхозам респуб-

лики в успешном проведении сельскохозяйственных работ, 

бюро Дагобкома ВЛКСМ приняло 13 июня 1944 г. постанов-
ление «О работе комсомольских организаций в связи с выез-

дом учащихся на сельскохозяйственные работы в 1944 г.», ко-

торое обязало горрайисполкомы ВЛКСМ, первичные комсо-
мольские организации обеспечить активное участие пионеров 

и школьников в уборке урожая и других видах работ на селе. 

На 1 августа 1944 г. школьники Докузпаринского райо-
на выработали 38306 трудодней. Особенно отличились учащи-

еся школы села Мака, где 50 учащихся выработали 3220 тру-
додней. Пример героического труда показал учащийся школы 

этого села 14-летний Рагимов Н., выработавший 257 трудод-

ней. Один из юных тружеников – учащийся 2-го класса непол-
ной средней школы села Мискинджа Амрахов А. сумел выра-

ботать 140 трудодней. Учащийся 7-го класса этой школы Аба-

сов Р. успевал после окончания учебного дня работать в поле и 
перевыполнить дневную норму, работая наравне с колхозни-

ками с ранней весны на пахотных работах: при сеянии, уборке 

урожая, косьбе сена, выполняя норму сенокошения на 200-220 
процентов. 

Непосредственными организаторами работы школы и 

мероприятий патриотического направления с учащимися школ 
Дагестана, как, впрочем, и всей страны, в годы войны высту-

пали учителя и педагогические коллективы. На их плечи легли 

тяжелые задачи не только обучения и воспитания учащихся в 
суровых условиях военного времени, но и организация всей 

внеклассной и внешкольной работы, связанной с привлечени-

ем детей в разного рода мероприятия по оказанию помощи 
фронту. В плане оценки вклада отдельных школ и учителей 

важно учесть их количественные характеристики периода 

войны1. К началу Великой Отечественной войны в Дагестане 

                                                
1 Все приводимые далее сведения взяты из работы: Муцалханов М.С. 

Общеобразовательная школа и трудовая подготовка учащейся молоде-
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было 1 213 общеобразовательных школ с 168 515 учащимися и 

5614 учителями. Количество школ Дагестана за все годы вой-

ны стабильно уменьшалось, и к концу войны в республике 
остались 1 100 школ.  

Несколько иная ситуация сложилась в республике с 

контингентом учащихся школ. К началу Великой Отечествен-
ной войны в общеобразова-тельных школах Дагестана, как 

было указано выше, обучались 168515 детей, с началом войны 

произошло резкое снижение их количества до 159368 человек 
в первом военном учебном году и до 126 574 детей в 1942-

1943 учебном году. В последующие годы намечается посте-

пенное увеличение числа учащихся школ Дагестана: в 1943-
1944 учебном году их число составило 131 600 человек, в 

1944-1945 – 138 000 детей. Эти данные показывают, какие тя-
желые последствия имела война по части сохранения контин-

гента школьников Дагестана. Показательным в этом плане тот 

является факт, что довоенный уровень числа школьников Да-
гестана удалось достигнуть только в 1950-1951 учебном году, 

когда количество учащихся достигло цифры 168 800.  

В плане анализа изучаемой проблемы интерес пред-
ставляет ситуация с педагогическим кадрами школ Дагестана. 

В 1939-1940 учебном году был достигнут максимум числа 

учителей школ республики за всю историю развития светского 
образования Дагестана. В том учебном году с учащимися 

школ Дагестана вели учебный и воспитательный процесс 5830 

педагогов. Но примерно с осени 1939 г. в ряды Красной Армии 
начали призывать в массовом порядке учителей – готовых по-

литработников. И, возможно, в силу этой и других причин к 

началу войны в школах Дагестане остались уже 5614 педаго-
гов, т.е. число учителей сократилось на 216 человек. В первом 

военном учебном году, по сравнению с предыдущим учебным 

годом, число учителей в школах Дагестана сократилось еще на 
76 человек и составило 5 538 человек. В 1942-1943 учебном 

году, ставшем очень неблагоприятным для школ республики в 

связи тем, что в 1942 году Дагестан стал прифронтовой зоной, 

                                                                                                                                            

жи Дагестана в таблицах и цифрах (1813-2006 гг.) // Актуальные про-

блемы истории Дагестана: Сб. науч. статей. Махачкала, 2006. С. 53. 
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сокращение числа учителей достигло своего пика. К началу 

июня 1943 г. в школах Дагестана трудился 4781 учитель. Но в 

последующие два военных учебных года в Дагестане идет 
процесс резкого увеличения числа учителей за счёт пополне-

ния их рядов из различных источников – возвращения с фрон-

та учителей по ранению и другим причинам, привлечения к 
педагогической деятельности в школах республики части эва-

куированных в Дагестан учителей из оккупированных терри-

торий страны, подготовки педкадров в вузах и различных кур-
сах республики и т.д. В 1943-1944 учебном году в школах Да-

гестана трудились 5032, а в 1944-1945 – уже 5 887 учителей. 

Эти данные показывают, что в Дагестане еще в ходе войны 
удалось восстановить и превзойти число учителей пикового 

1939 года.  
И еще на один момент проблемы хотелось бы обратить 

внимание читателя. Основная тяжесть работы по организации 

участия школьников в трудовых свершениях страны тех гроз-
ных лет, легла на плечи женщин. У нас, к сожалению, нет точ-

ных данных о полом соотношении педагогических кадров Да-

гестана военной поры, но, тем не менее, некоторые факты го-
ворят в пользу высказанного нами мнения. По свидетельству 

будущего дипломата и разведчика А. Гаджиева, ставшего уче-

ником первого класса Хунзахской семилетней школы в 1944 
г., он попал в класс к учительнице с семилетним образовани-

ем, «поскольку мужчины-учителя школы ушли на фронт»1.  

Как уже было отмечено, организаторами и руководите-
лями мероприятий во вовлечению учащихся в патриотические 

начинания все годы войны выступали учителя школ Дагеста-

на. Они вместе с учащимися становились активными участни-
ками многих трудовых начинаний. Подводя итоги деятельно-

сти школы и учительства за первый месяц войны, после об-

суждения вопроса о работе оргбюро ДСО «Урожай» Президи-
ум Даг. Рескома профсоюза работников начальной и средней 

школы от 28 июля 1941 г. отметил, что «в дни Отечественной 

войны великого советского народа против фашистской Герма-

                                                
1 Гаджиев А. Честь имею! Записки дипломата и разведчика. Ч. 1. Ма-

хачкала: Юпитер, 2003. С. 15. 
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нии дагестанское учительство и все члены Союза РНСШ про-

водят большую работу: а) сбор колосьев; б) прополка яровых и 

огородных культур; в) сбор овощей и фруктов.  
На этой работе ежедневно трудились в Хасавюрте: учи-

телей по городу – 78 человек; учащихся – 194 человека; учите-

лей по району – 180 человек; учащихся по району – 3008 чело-
век»1. 

Приведенные примеры, а они далеко неполные, позво-

ляют утверждать, что учителя, учащиеся и педколлективы об-
щеобразовательных школ Дагестана внесли весомый вклад в 

Великую Победу советского народа в войне с фашистской 

Германией в 1941-1945 годах. 
 

 
 

 

 
 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 60. Оп. 10. Д. 42. Л. 20. 

PC
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Деятельность городских культурно-просветительных  

учреждений Дагестана в годы Великой  

Отечественной войны (1941-1945) 

 

Суровые испытания, выпавшие на долю народов стра-
ны, внесли свои коррективы в социально-культурную сферу, 

нарушили ритм его поступательного развития. В условиях мо-

билизации всех материальных и интеллектуальных сил обще-
ства на отпор зарвавшемуся агрессору было заметно сокраще-

но финансирование всех отраслей социально-культурной сфе-

ры, ухудшился его кадровый потенциал, срочно пришлось пе-
рестраивать деятельность учреждений культуры, искусства, 

народного образования, подчинить ее задаче мобилизации ду-

ховно-нравственного потенциала народа на отпор врагу и до-
стижения победы над гитлеровским фашизмом. 

Сокращение финансирования социально-культурной 

сферы, особенно в первый период войны, негативно отрази-
лось на материальной базе культурно-просветительных учре-

ждений республики, в том числе и городских, на снабжении их 

литературой и культинвентарем. В годы войны обострилась и 
проблема кадров. Многие работники культурно-

просветительных учреждений Дагестана встали в ряды защит-

ников Родины. Нехватка средств вынудила Наркомпрос рес-
публики временно прекратить подготовку кадров для культур-
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но-просветительских учреждений. В годы войны в Дагестан не 

направлялись культпросветработники и из центра. 

Несмотря на эти трудности, усилиями органов власти и 
Наркомпроса сеть клубных учреждений республики, в том 

числе в городах, в первый самый тяжелый период войны была 

полностью сохранена. Так, в конце 1941 г. в системе Нарком-
проса Дагестана насчитывалось 609 клубных учреждений про-

тив 605 в 1940 г1. 

Многие городские культурно-просветительные учре-
ждения республики сумели с первых же дней войны перестро-

ить свою работу в соответствии с потребностями военного 

времени. Их деятельность стала еще более целеустремленной 
и была нацелена на усиление общественно-политической и 

трудовой активности трудящихся. 
Дербентский городской дом культуры с первых же дней 

войны развернул военно-оборонную и политико-

разъяснительную работу среди жителей города. Агитаторы 
дома культуры, утвержденные горкомом партии, ежедневно 

проводили политинформации среди населения, регулярно вы-

пускалась стенная газета, организовано коллективное радио-
слушание «Последних известий». Совместно с райосовнахи-

мом была начата работа по военному обучению лиц призывно-

го возраста. Справочный стол, организованный при доме куль-
туры, отвечал на запросы граждан о событиях на фронтах 

Отечественной войны, нуждах и запросах семьей фронтови-

ков. Проводились концерты самодеятельных артистов для 
призывников и раненых бойцов в эвакогоспиталях. Для них же 

был организован сбор подарков2. 

Интересам фронта была подчинена вся работа клубов и 
красных уголков столицы республики так, в клубе рыбников с 

первых же дней войны появились фотовитрины, монтажи, раз-

облачающие фашизм, доска последних известий, работали 
стол справок, кружки военного дела, регулярно проводились 

беседы, лекции, коллективные радиослушания, выпускалось 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. р-34. Оп. 38. Д. 4. Л. 52, 212. 
2 Там же. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 553. Л. 129. 
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«Окно ТАСС». Аналогичная работа проводилась и другими 

клубами1. 

По неполным данным за первый год войны в клубных 
учреждениях республики было проведено 12744 бесед, лекций 

и докладов, 1462 спектаклей и вечеров. В культурно-

просветительных учреждениях работало 1141 различных 
кружков, с охватом 30346 человек2. 

Война внесла существенные коррективы в формы, ха-

рактер и содержание художественного творчества тружеников 
республики. В начальный самый трудный период войны дея-

тельность многих городских массовых самодеятельных кол-

лективов в виду острой нехватки средств и призывом в дей-
ствующую армию многих активистов самодеятельного твор-

чества была свернута. Взамен них при клубных учреждениях 
создавались концертно-эстрадные бригады, объединяющие 

различные виды искусства. В Махачкале было организовано 7 

таких бригад. Такие же бригады были созданы в гг. Буйнакск, 
Дербент, Хасавюрт и рабочем поселке Двигательстрой3. 

В концертных программах самодеятельных исполните-

лей, как и профессиональных артистов, акцент делался на ис-
полнение патриотических произведений. Самодеятельные 

коллективы выступали в трудовых коллективах, на призывных 

пунктах, в госпиталях перед бойцами, находившимися на из-
лечении, в воинских частях, дислоцированных на территории 

республики. В октябре 1941г. Хасавюртовский дом культуры 

провел платный концерт и на собранные более 1000 рублей 
купил и роздал подарки раненым бойцам4. Только за период с 

25 июня по 1 сентября художественными самодеятельными 

коллективами Махачкалы, Дербента, Хасавюрта и Двига-
тельстроя было дано в цехах, производственных участках 

промышленных предприятий, на призывных пунктах, частях 
                                                
1 Иванов И.И. Из опыта работы учреждений культуры и искусства Да-

гестана в годы Великой Отечественной войны.// Вопросы истории и эт-

нографии Дагестана. Сб. научн. сообщений. Махачкала, 1972. Вып. III. 

С. 159. 
2 ЦГА РД. Ф. р-34. Оп. 38. Д. 4. Л. 52, 53. 
3 Там же. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 335. Л. 110. 
4 Там же. Оп. 22. Д. 556. Л. 34. 
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Красной Армии, госпиталях 77 эстрадных концертов1. Всего 

же с начала войны до конца 1941г. силами художественной 

самодеятельности республики для частей Красной Армии, 
бойцов, находившихся на излечении в госпиталях было дано 

205 художественных постановок2. 

Постепенно усилиями культпросветработников возоб-
новлялась работа самодеятельных художественных коллекти-

вов, создавались новые группы и коллективы, расширялась их 

концертная деятельность. В августе 1943г. в республике уже 
функционировало около 300 самодеятельных творческих кол-

лективов, тогда как в начале года их было всего 1003. 

В 1943 г., впервые с начала войны, были проведены го-
родские, сельские и районные, а в ноябре республиканский 

смотр художественной самодеятельности. В смотре приняло 
участие 4 города и 19 районов4. 

По итогам смотра по городам победителями вышли са-

модеятельные коллективы Дербента (I место) и Махачкалы (II 
место). 60 участников смотра были награждены Почетными 

грамотами, денежными премиями и ценными подарками5. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной вой-
ны, достигнутый в 1943г., позволил государству, местным ор-

ганам власти усилить внимание социально-культурной сфере, 

в том числе и развитию культурно-просветительной работы. В 
числе других отраслей культуры с этого года было начато уве-

личение финансирования клубных учреждений и массовых 

библиотек республики. 
По решению бюро обкома ВКП(б) в конце 1944г. был 

проведен смотр работы культурно-просветительных учрежде-

ний республики. Смотр помог выявить положительный опыт 
работы клубов, домов культуры, изб-читален и других учре-

ждений культуры, создать лучшие условия для распростране-

ния этого опыта. Смотр в значительной мере способствовал 

                                                
1 Там же. Ф. р-716. Оп. 6. Д. 28. Л. 81. 
2 Там же. Ф. 1п. Оп. 22. Д. 556. Л. 24. 
3 Там же. Оп. 24. Д. 41. Л. 31; Д. 281. Л. 62. 
4 Там же. Ф. р-716. Оп. 8. Д. 5. Л. 236. 
5 Дагестанская правда. 1943. 24 ноября. 
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подготовке культурно-просветительных учреждений к работе 

в зимних условиях1. 

В этот период наблюдалось дальнейшее увеличение 
числа художественных коллективов, усиливалась их работа по 

удовлетворению художественно-эстетических запросов насе-

ления. В 1944г. в республике насчитывалось 817 кружков ху-
дожественной самодеятельности с охватом 13228 человек. Из 

общего числа самодеятельных художественных коллективов 

117 являлись драматическими, 294 – хоровыми, 294 – танце-
вальными, 48 – музыкальными. Кружки художественной са-

модеятельности за год организовали 1018 выступлений перед 

населением и бойцами Красной Армии. Силами кружков ху-
дожественной самодеятельности по неполным данным было 

собрано в фонд помощи семьям фронтовиков 23314 рублей и в 
фонд строительства авиоэскадрильи «Политпросветработник» 

- 45 тыс. рублей2. 

Война крайне неблагоприятно сказалась и на состоянии 
библиотечного обслуживания населения республики, в том 

числе и городского. В первые годы войны практически полно-

стью прекратилось комплектование книжного фонда массовых 
библиотек. К концу 1942г. в 79 массовых библиотеках 

Наркомпроса республики насчитывалось всего 210,3 тыс. экз. 

книг и журналов, на 39,1 тыс. экз. меньше чем в начале войны. 
За год число постоянных читателей с 36,4 тыс. уменьшилось 

до 27,9 тыс. человек3. 

Несмотря на возросшие трудности, в самый сложный 
начальный период войны сеть городских массовых библиотек 

республики была сохранена. В 1942 г. они были представлены 

одной республиканской, одной детской и семью массовыми 
библиотеками4. 

В библиотеках регулярно проводились громкие читки 
                                                
1 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Махачкала, 

1963. С. 417. 
2 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 27. Д. 7. Л. 182.  
3 Мирзабеков М.Я. Культура дагестанского села. XX век: история, про-

блемы. Махачкала, 1998. С. 151. 
4 ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 47.  
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художественной и общественно-политической литературы, 

литературно-художественные вечера, читательские конферен-

ции, тематические выставки, вывешивались газеты, оформля-
лись фотовитрины. 

Целеустремленно работала республиканская библиотека 

им. А.С. Пушкина. В первый год войны библиотеку посетило 
68666 человек и было обслужено 8343 постоянных читателей, 

которым выдано 130951 экз. книг, газет и журналов. За год 

библиотечными работниками на стационаре, в госпиталях бы-
ло организована 141 тематическая выставка литературы, про-

ведено 12 лекций и литературно-художественных вечеров, на 

которых присутствовало 1120 человек1. 
В 1944 г. в г. Махачкале функционировали 17 библио-

тек: республиканская библиотека им. А.С. Пушкина, город-
ская библиотека, детская библиотека, библиотеки вузов и тех-

никумов, профсоюзные и ведомственные библиотеки, с общим 

книжным фондом 247206 экз. 
В республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина, го-

родской и детской насчитывалось 6820 читателей, которым 

только за первое полугодие 1944 г. было выдано 107035 экз. 
книг2. В этом году республиканская библиотека, участвуя в 

социалистическом соревновании массовых библиотек Нарко-

проса РСФСР, заняла третье место и удостоилась почетной 
грамоты Наркомпроса РСФСР и ЦК Союза работников культ-

просветучреждений СССР. В 1945 г. книжный фонд библиоте-

ки возрос по сравнению с 1944 г. в три раза. Количество чита-
телей составило к концу этого года 19 тыс. человек. Им было 

выдано в течение года более 207 тыс. книг. 

Широкое распространение в годы войны получили биб-
лиотеки-передвижки. В 1944 г. к республике насчитывалось 

100 библиотек-передвижек. Они обслужили более 9 тыс. чита-

телей3. 
Вклад в патриотическое воспитание, удовлетворение 

                                                
1 Там же. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 335. Л. 207. 
2 Там же. Оп. 26. Д. 359. Л. 87. 
3 Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 

1971. С. 332. 
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духовных запросов населения республики, в том числе и го-

родского, вносило кино. 

В дни войны главным оружием советской кинематогра-
фии были яркие документальные киноленты, которые опера-

тивно и правдиво отражали героику и драматизм военного 

времени. Они регулярно демонстрировались во всех кинотеат-
рах, на предприятиях, воинских частях и аулах. Особенно 

большую силу эмоционального воздействия оказывали доку-

ментальные фильмы «Разгром немецких войск под Москвой», 
«День войны», «О разгроме немецко-фашистских войск под 

Сталинградом» и короткометражные фильмы, объединенные в 

«Боевые киносборники». 
В 1941 г. в Дагестане имелось 46 киноустановок, в том 

числе 4 городских кинотеатров1. В этом году в городах рес-
публики было дано 7068 киносеансов, которыми охвачено 

1897,8 тыс. зрителей2. 

Во второй год войны количество киноустановок в рес-
публике уменьшилось на 2 единицы. Однако городская сеть, 

несмотря на возросшие трудности в связи с приближением 

врага к границам Дагестана усилиями органов власти, была 
полностью сохранена и продолжала функционировать. 

Начиная с 1943 г., наметился рост числа киноустановок 

в республике, в том числе в городах. По данным на 1 января 
1946 г. в городах Дагестана имелось 8 киноустановок, в числе 

которых 5 постоянно действующих кинотеатров3. В этот пери-

од наблюдались заметные позитивные изменения и в кинооб-
служивании городского населения. В 1943 г. в городах рес-

публики было продемонстрировано 5133 киносеанса, на кото-

рых побывало 1610 тыс. зрителей. В 1945 г. количество кино-
сеансов и просмотревших их зрителей в городах соответствен-

но составило 5772 и 1366 тыс. зрителей4. 

Много внимания уделялось показу фильмов в госпита-
лях и воинских частях, расположенных на территории Даге-

                                                
1 ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 48. 
2 Там же. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 335. Л. 48. 
3 Там же. Оп. 27. Д. 332. Л. 114. 
4 Там же. Д. 331. Л. 115. 
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стана. Так, только с июня по октябрь 1941г. для раненных и 

больных бойцов было показано 94 разных фильмов. На осно-

вании постановления бюро Дакобкома партии от 22 ноября 
1941г. для обслуживания воинских частей закрепляется 5 ки-

нопередвижек. Это позволило значительно улучшить показ 

фильмов для воинов. Всего за второе полугодие 1941г. для них 
было дано сотни киносеансов1. 

Оперативно перестроили свою деятельность и активно 

включились в массово-разъяснительную работу по мобилиза-
ции духовно-нравственного потенциала народов Дагестана на 

отпор фашистским агрессорам и достижение скорейшей побе-

ды музеи республики. В Дагестанском краеведческом музее 
была создана специальная экспозиция, отражающая наиболее 

важные события войны, организованы витрины и стенды, рас-
сказывающие о зверствах фашистов на оккупированных тер-

риториях, о подвигах воинов-дагестанцев на фронтах Великой 

Отечественной войны. В экспозиционной деятельности музеев 
республики большое внимание уделялось показу героических 

страниц из истории страны и народов горного края. Республи-

канский краеведческий музей организовал передвижную вы-
ставку экспонатов о героических подвигах воинов на фронтах, 

с которым работники музея выезжали в трудовые коллективы, 

учебные заведения, воинские части и т.д. Параллельно с этим, 
работники Дагестанского краеведческого музея проводили ак-

тивную лекционно-пропагандистскую работу. Вне стен музея 

был установлен репродуктор, витрины с сообщениями Совин-
формбюро2. 

Только за один 1944г. в музеях республики побывали 

около 94 тыс. человек, из которых более 53 тыс. экскурсантов3. 
В новых экстремальных условиях усиливается роль периодиче-

ской печати и радио в патриотическом воспитании тружеников 

города и села. Перед ними стояла, огромной важности задача 
оперативного информирования населения о событиях на фрон-

тах Великой Отечественной войны, внутренней жизни страны и 

                                                
1 Иванов И.И. Указ. соч. С. 157. 
2 Там же. Оп. 22. Д. 551. Л. 127. 
3 Там же. Оп. 27. Д. 331. Л. 74. 
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международных событиях. Это потребовало организационной 

перестройки работы средств массовой информации. 24 июня 

1941 г. решением ЦК ВКП(6) и СНК СССР было создано Совет-
ское информационное бюро (Совинформбюро), на которое воз-

лагалось руководство печатью и радио1. 

Трудности, военного времени негативно отразились на 
материальной базе и условиях деятельности средств массовой 

информации Дагестана. Тираж республиканских газет «Даге-

станская правда», «Большевик гор», «Ленин елу» к началу 
1942. г. ввиду острой нехватки бумаги был сокращено на 15%, 

а районных газет на 20%2. Уменьшилась периодичность выхо-

да, сократились полосы газет. Многие квалифицированные 
журналисты перо сменили на винтовку и встали в ряды за-

щитников Родины. 
Несмотря на усилия органов власти республики, не вы-

полнялись планы подписки на периодические издания. Так, в 

1942 г. общий план подписки на республиканские газеты «Да-
гестанская правда», «Большевик гор» и «Ленин елу» был 

определен в 22440 экз., а выписано 18594 экз. или 82,8%3. 

Несмотря на сложность обстановки, республиканская 
периодическая печать быстро перестроила свою работу на во-

енный лад. Их деятельность была нацелена на мобилизацию 

усилий трудящихся по организации, укрепление веры горцев в 
неизбежность победы. 

В сентябре 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) и бюро об-

кома партии в Дагестане помимо «Дагестанской правды.» (на 
русском языке) начато издание двух новых республиканских 

газет - «Знамя социализма» (на лезгинском языке) и «Колхоз-

ное знамя» (на даргинском языке). Всего в 1944 г. в республи-
ке издавалось 38 газет, в том числе 5 республиканских (четыре 

- на языках народов Дагестана; 26 районных и фабрично-

заводских4. 

                                                
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. М., 1971. Т. 6. С. 14. 
2 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 320. Л. 256. 
3 Там же. Д. 333. Л. 28. 
4 Каймаразов Г.Ш. Указ. соч. С. 419. 
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В 1943 г. разовый тираж газет республики составил 

108,7 тыс., тогда как в 1941 г. 128,5 тыс. экз1. Однако постоян-

ная живая связь редакций газет с читателями не прерывалась 
ни на один день. Так, в 1943 г. по неполным данным только 

редакция «Дагестанской правды» получила от читателей 2666 

писем, из которых 936 опубликованы в газете2. В последний 
год войны в редакцию поступило от рабселькоров и партийно-

советского актива 3388 писем. За три года войны она получила 

от фронтовиков 5 тыс. писем, две тысячи из которых опубли-
ковано, более 1000 поручений и просьб фронтовиков направ-

лены для принятия мер в соответствующие инстанции3. 

Наиболее оперативным средством информирования 
населения о событиях на фронте и в тылу являлось радио. Оно 

же продолжало вести большую работу по удовлетворению ху-
дожественно-эстетических запросов трудящихся. 

Несмотря на суровое военное время, работа по радио-

фикации не прерывалась. По сравнению с 1940 г. количество 
радиоточек в Дагестане к 1945 г. увеличилось на 3,8 тыс. и до-

стигло 21,6 тыс., в том числе 15,8 тыс. в городах4. Общий объ-

ем суточного вещания в республике составлял 7 часов, в том 
числе 5 часов 30 минут местного5. Передачи велись на русском 

языке и 5 местных (аварском, даргинском, кумыкском, лезгин-

ском и лакском) языках. 
В годы войны изменилась структура политического ве-

щания радио. Из 4 часов общественно-политического вещания 

3 часа 25 минут отводилось «Последним известиям»6. Еже-
дневно осуществлялось 9 выпусков «Последних известий» на 

русском и дагестанских языках, в которых охватывался широ-

кий спектр вопросов: передавались сводки Совинформбюро, 
информация по стране и республике, пропагандировались до-

стижения передовиков промышленности и сельского хозяй-
                                                
1 ЦГА РД. Ф. р-260. Оп. 50. Д. 7. Л. 50. 
2 Там же. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 333. Л. 28. 
3 Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 305. 
4 Дагестан за 50 лет. Стат. сборник. Махачкала, 1967. С. 61.; Советский 

Дагестан за 40 лет. Стат. сборник. Махачкала, 1960. С. 94. 
5 ЦГА РД. Ф. 1п. Оп. 24. Д. 282. Л. 145. 
6 Там же. Ф. р-219. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
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ства, популяризовался героизм дагестанцев на фронте, участие 

тружеников в патриотических мероприятиях и кампаниях1. 

Несмотря на доминирование «Последних известий», 
общественно-политических передач в общем объеме радиове-

щания в республике в годы войны, важную роль в удовлетво-

рении культурных запросов населения, мобилизации его ду-
ховно-нравственного потенциала играли литературно-

художественные передачи и концертная деятельность. 

Только в первом полугодии 1944 г музыкальная редак-
ция республиканского радио дала 470 концертов, из которых 

более половины посвящены народной песне и музыке2. 

Свыше 70 тыс. писем на фронт и с фронта получило да-
гестанское радиовещание в годы Великой Отечественной вой-

ны. Из них многие были подписаны десятками людей, коллек-
тивами цехов, предприятий, колхозов и совхозов3. 

Война, явившись тяжелым испытанием для страны, 

негативно сказалась на социально-культурной инфраструктуре 
дагестанского города и на всех аспектах культуры горожан. 

Несмотря на возросшие трудности и негативные последствия 

суровых испытаний, городские учреждения культуры и интел-
лигенция с честью выдержали суровый экзамен и вносили ве-

сомый вклад в мобилизацию духовно-нравственного потенци-

ала и материальных ресурсов народов Дагестана на скорейший 
разгром врага. 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
1 Там же. Ф. 1п. Оп. 23. Д. 337. Л. 55. 
2 Там же. Оп. 26. Д. 370. Л. 44. 
3 Гамидов М. Без бумаги и расстояний. Махачкала, 1977. С. 46. 
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Лысенко Ю.М. 

к.и.н. ИИАЭ 

 

Научно-исследовательская и практическая деятельность 

преподавателей Дагестанского медицинского института  

в годы Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытани-

ем для народа нашей страны и обусловила изменение условий 
деятельности предприятий промышленности, колхозов и сов-

хозов, учебных и научных учреждений. Мирное течение жиз-

ни, научно-исследовательская работа институтов, педагогиче-
ская деятельность вузов и школ Дагестана были прерваны 

начавшейся войной. Годы Великой Отечественной войны яви-
лись наиболее сложным и напряженным периодом в деятель-

ности всех учреждений республики, особенно медицинских. 

Именно на плечи врачей легла ответственность за здоровье, а 
значит и за жизнь, женщин, детей, стариков, оставшихся в ты-

лу, и воинов, бесстрашно сражавшихся на фронте против фа-

шизма. 
С первых же дней войны помощь раненым воинам ста-

ли оказывать студенты мединститута, преподаватели, врачи, 

сотрудники клинических кафедр, мобилизованные в ряды 
Красной Армии или добровольно явившиеся на призывные 

пункты. Дагестанский медицинский институт, открытый в Да-

гестане в 1932 году, с началом войны перешел на сокращен-
ные сроки обучения и ускоренный выпуск специалистов, сту-

денты ВУЗа освобождались от сельхозработ, организовыва-

лось их обучение самостоятельному ведению противоэпиде-
мических работ1.  

Их основной задачей стало не только оказание меди-

цинской помощи мирному населению страны, но и обеспече-
ние боеспособности воинов Советской Армии, возвращение 

                                                
1 Каймаразова Л.Г. Наука и высшая школа Дагестана в годы Великой 

Отечественной войны // Народы Кавказа в Великой Отечественной 

войне. 1941–1945 гг. Материалы международной научной конферен-

ции. Махачкала, 2005. С. 265. 
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раненых бойцов в строй, усиление санитарно-профилак-

тической и санитарно-эпидемической работы. Военная обста-

новка потребовала от органов здравоохранения Дагестана пе-
рестройки всей работы в сторону усиления мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний и улучшению 

санитарного состояния республики. Война создавала ряд усло-
вий, которые могли способствовать ухудшению эпидемиче-

ской обстановки в виду угрозы загрязнения водоисточников, 

большого передвижения населения, как взрослого, так и дет-
ского, скопления населения на вокзалах, в портах, скученности 

людей в местах распределения эвакуированных. С первых же 

дней войны Дагестан стал центром крупных миграционных 
процессов, так как оказался прифронтовой полосой, ближним 

тылом Красной Армии, оборонявшей Кавказ и Бакинский 
нефтяной район. Поэтому интересы фронта требовали, чтобы 

главное внимание органов здравоохранения и ученых меди-

цинского института было сконцентрировано не только на 
гражданских лечебных учреждениях, но и на госпитальном 

деле.  

С конца июня 1941 г. в республику стали пребывать эва-
куированные госпитали. Первым (30 июля 1941 г.) развернул 

свою работу в г. Дербенте в здании педучилища госпиталь 

№1628, затем были открыты госпитали в г. Махачкале (здания 
школ №5, 7, 13, 14, медтехникума и гостиницы), в г. Буйнакске, 

в пос. Двигательстрой (ныне г. Каспийск). Всего к январю 1943 

г. на территории Дагестана действовало 14 госпиталей с 15 тыс. 
госпитальных коек, что в 5,5 раз превышало количество коек, 

имевшихся в ведении всей гражданской сети1. 

Руководство работой госпиталей было поручено нарко-
му здравоохранения ДАССР М.С. Яникиану. При наркомате 

был создан отдел эвакогоспиталей, начальником которого 

назначили доцента кафедры гигиены ДМИ О.В. Барояна, а за-
тем доцента С.Ю. Алибекова. Среди начальников госпиталей 

надо отметить врачей 2 ранга А.Ф. Серенко, П.Е. Кубышкина, 

                                                
1 ЦГА РД Ф. р-23. Оп. 36. Д. 16. Л. 15-17; Культурное строительство в 

ДАССР. Сборник документов в 2-х тт. Махачкала, 1988. Т. II. С. 330, 

336. 
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П.Е. Трофимова, И.А. Акаева, Д.Н. Розен, М.Ю. Нахибашева; 

консультантами в госпиталях работали профессора С.М. 

Некрасов, Х.О. Булач, М.С. Доброхотов, И.Н. Пикуль, А.В. 
Россов, В.Г. Будылин, В.А. Чудносоветов, доценты Г.В. Вау-

лин, П.Ф. Маклецов, Н.П. Водонос, специалистами-

ординаторами были ассистенты М.М. Максудов, З.А. Смирно-
ва, А.С. Зубова, Р.П. Аскерханов, С.С. Казарова и др1. 

26 февраля 1942 г. в соответствии с приказом НКЗ 

СССР № 77 от 27 января 1941 года при отделе госпиталей НКЗ 
СССР в целях повышения качества врачебной помощи в гос-

питалях республики был организован институт консультантов 

из числа наиболее квалифицированных специалистов. В его 
состав вошли профессора: В.Г. Божовский, А.И. Цанов, А.Г. 

Подварко, Н.Ф. Мордвинкин, И.Д. Мишенин, М.С. Доброхо-
тов. В.А. Глазов, В.А. Чудносветов, Х.О. Булач, А.В. Россов; 

доценты: С.Ю. Алибеков, Г.В. Ваулин; ассистенты: В.А. Лих-

тенштейн, Р.П. Богоявленская, А.В. Панченко, С.А. Досков, 
Ф.И. Рототалов. 

3 марта 1942 г. Наркомздравом РСФСР был издан при-

каз о привлечении научной медицинской общественности к 
обобщению опыта лечения раненных в госпиталях и разработ-

ке практических мероприятий по дальнейшей организации 

госпитального дела. В исполнении этого приказа при 
Наркомздраве ДАССР был создан госпитальный совет, из 20 

человек, куда вошли: Голубцов (зам. начальника отдела госпи-

талей) и начальники госпиталей: С.Ю. Алибеков, С.Д. Шварц, 
Д.А. Нападенский, П.Е. Кубышкин, профессора: СИ. Ризваш, 

СМ. Некрасов, В.Г. Будылин, И.И. Шаров, А.Г. Подварко, 

О.А. Байрашевский, С.Ю. Нахибашев, И.Н. Пикуль, Х.О. Бу-
лач, доценты: Г.В. Ваулин, Д.Г. Коваленко, Н.Т. Гительман, 

Е.М. Варшавский, Я. А. Аскеров, Н.А. Сергулин2. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1250. Оп. 19. Д. 4. Л. 32-33. 
2 Османова Ф.М., Бутаева Г.М. Вклад ученых Дагестанского медицин-

ского института в годы войны // Народы Кавказа в Великой Отече-

ственной войне. 1941–1945 гг. Материалы международной научной 

конференции. Махачкала, 2005. С. 209-210. 
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Помимо лечебной и консультативной работы, проводи-

мой всеми вышеперечисленными сотрудниками Дагестанского 

медицинского института, продолжала осуществляться и науч-
но-исследовательская деятельность. Свое отражение она полу-

чила в докладах и выступлениях на 8 республиканских сове-

щаниях медработников, 4 научно-оборонительных съездах 
врачей эвакогоспиталей Дагестана и ряда межгоспитальных 

научных конференций1. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в 
направленность научных исследований, проводимых учеными 

мединститута. Упор стал делаться, в основном, на изучение во-

енной травмы и патологии, усовершенствование методов лече-
ния раненых и больных. Открывая I съезд врачей эвакогоспита-

лей, врач 2-го ранга О.В. Бароян сказал: «Под непрекращаю-
щийся грохот зениток открылся наш первый научно-

оборонительный съезд… К границам Дагестана уже приближа-

ется враг, а в зале заседаний с полным спокойствием и уверен-
ностью в грядущей победе будут докладывать госпитальные 

врачи Дагестана о своих исследованиях и наблюдениях»2. Всего 

за годы войны на республиканских совещаниях и съездах было 
заслушано 238 научных докладов, на межгоспитальных конфе-

ренциях – 111 докладов и просмотрено 30 демонстраций3. 

Содержание большинства из них нашло свое отражение 
на страницах трех сборников научных трудов эвакогоспиталей. 

Название статей этих сборников говорит о том, что они были 

максимально приближены к потребностям военного времени и 
имели важное значение. Великая Отечественная война внесла 

свои коррективы в направленность научных исследований, про-

водимых учеными мединститута. Упор стал делаться, в основ-
ном, на изучение военной травмы и патологии, усовершенство-

вание методов лечения раненых и больных.  

Например, профессор В.Г. Будылин разработал тему 
«Лечение ран бактериофагом», профессор О.А. Байрашевский 

– «Питание раненых и хирургических больных», профессор 

                                                
1 Культурное строительство… Т. II. С. 336. 
2 ЦГА РД Ф. р.1250. Оп. 19. Д. 4. Л. 32. 
3 Культурное строительство … Т. II. С. 336. 
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Х.О. Булач – «Изменения глазного дна при травмах черепа», 

доцент М.Т. Нагорный – «Огнестрельные переломы бедра», 

профессор М.С. Доброхотов – «Комплексная терапия боевых 
травм» и так далее1. 

Плодотворный и самоотверженный труд врачей и дру-

гих работников эвакогоспиталей был залогом их успешной ра-
боты. Доказательством этому служат и цифры. За годы войны 

через госпитали Дагестана прошло свыше 150 тыс. раненых и 

больных воинов, из них более 70% было возвращено в строй2. 
Только за 1944 г. в ряды Красной Армии из дагестанских гос-

питалей вернулись 53,7% раненых и больных, было уволено в 

запас с сохранением трудоспособности 31,1%, инвалидность 
получили 14,3%, а умерло лишь 0,9%3.  

Эти цифры свидетельствуют об энтузиазме и творче-
ском подходе к своему делу всех коллективов медицинских 

работников эвакогоспиталей республики. В своей работе они 

всегда старались применять новейшие эффективные методы 
лечения, которые значительно ускоряли процесс выздоровле-

ния раненых бойцов.  

Например, врачом II ранга, начальником первого отде-
ления эвакогоспиталей в г. Дербенте, И.В. Пономаренко был 

изобретен и использован новый вид повязки: «фиксирующая 

гипсовая повязка при переломах плеча». Ее новизна заключа-
лась в том, что она была более удобна для раненого, тем са-

мым облегчая его состояние, и, кроме того, на 50% экономила 

дефицитные, в условиях военного времени, перевязочные ма-
териалы4. 

При участии того же И.В. Пономаренко и по инициати-

ве ведущего хирурга Сергея Ильича Владимирцева в вышена-
званном госпитале был создан госпитальный музей. В музее 

существовал специальный раздел – «Редкие операции», где 

хранились многочисленные описания методов операционной 
                                                
1 Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 

1971. С. 327. 
2 Дагестанская Государственная Медицинская Академия. 70 лет. Ма-

хачкала, 2002. С. 15. 
3 ЦГА РД Ф. р.1250. Оп. 19. Д. 4. Л. 33. 
4 Дагестанская правда. 1943. 21 февраля. № 48. 
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хирургии; был оформлен щит и альбом инородных тел, уда-

ленных оперативным путем1. Все материалы музея, обобща-

ющие и анализирующие опыт работы госпиталя, обладали 
большой ценностью и могли быть использованы в учебном 

процессе медицинских институтов. 

Солдаты, проходившие лечение в эвакогоспиталях Да-
гестана, всегда с благодарностью отзывались о работе врачей, 

выражая ее даже на страницах республиканской периодиче-

ской печати. Например, группа солдат и офицеров, восстано-
вившая свое здоровье в одном из эвакогоспиталей республики, 

писала в газету «Дагестанская правда»: «Наступило радостное 

время, когда мы выписываемся из госпиталя. Наши раны, при-
обретенные на поле битвы с проклятым врагом человечества, 

зажили. Нашим быстрым выздоровлением мы обязаны всему 
коллективу госпиталя… Здесь советские медицинские работ-

ники прекрасно сочетают лечение с материнской любовью и 

заботой о раненых. От всей души благодарим медицинских 
работников госпиталя, вернувших нам здоровье и энергию»2. 

Труд ученых по развитию медицинской науки и лечеб-

ной практики особенно в 1941 - 1945 гг. был высоко оценен 
государством. В 1944 г. 6 сотрудников института (Булач Х, 

Пикуль И., Подварко А., Бароян О., Алибеков С., Ризваш С.) 

были награждены орденом «Красная звезда»; профессор Бай-
рашевский О. – орденом «Знак почета»; доцент Нагорный М. – 

медалью «За боевые заслуги», а свыше 150 работников – ме-

далью за «Оборону Кавказа». Группе профессоров (Доброхо-
тов М., Божовский В., Россов М.И др.) к этому времени было 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

ДАССР», а ряду доцентов – «Заслуженный врач ДАССР». 15 
работников мединститута были награждены значком «Отлич-

ник здравоохранения»3. 

                                                
1 Там же. 
2 Каймаразов Г.Ш. Очерки советской культуры… С. 299-300. 
3 Каймаразов Г.Ш. Вклад дагестанской науки в защиту Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. // Вопросы новой и но-

вейшей истории Дагестана (Сборник статей). Махачкала, 1998. С. 106. 
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Оставшиеся в тылу студенты и преподаватели ДМИ 

оказывали профилактическую и практическую лечебную по-

мощь в эвакогоспиталях, воинских частях, среди эвакуирован-
ного населения. Помимо этого ни на день не прекращались за-

нятия в самом мединституте, хотя учебный процесс в силу из-

менившейся ситуации пришлось строить по иному, нежели в 
мирное время. В связи с сокращением курса обучения до 4-х 

лет вместо 5 в короткие сроки была проведена очень большая 

работа по комплектованию кафедр, устранению дублирования 
и сохранению часов без ущерба для содержания. В учебные 

программы по всем дисциплинам были введены изменения в 

соответствии с требованиями военного времени. Повышенное 
внимание было уделено вопросам преподавания военно-

полевой хирургии и терапии, военной гигиены, эпидемиоло-
гии и токсикологии. Сокращение курса обучения заставило 

строить изложение лекций с чисто практической направленно-

стью (диагностика, лечение, профилактика), не излагая вопро-
сов истории науки и ее развития. 

Занятия в институте проходили в тяжелейших условиях: 

в не отапливаемых помещениях, при большом недостатке 
учебного оборудования и хозяйственного инвентаря, учебни-

ков и другой научной литературы, без достаточного количе-

ства воды, продуктов питания, электроэнергии. Продукты пи-
тания были лимитированы и выдавались по карточкам. По 

особым талонам, распределяемым студенческим профкомом, 

продавались одежда, обувь, белье. 
Однако, несмотря на все эти трудности, созданные вой-

ной, не было срывов занятий, неоправданных пропусков лек-

ций и срывов дежурств в госпиталях и больницах со стороны 
студентов и преподавателей. Результатом такой слаженной ра-

боты коллектива института и сознательной ответственности 

студенчества явилось то, что за годы войны из стен мединсти-
тута было выпущено около 700 врачей1, так необходимых рес-

публике. Кроме того, уже в первые же дни войны – с сентября 

по ноябрь 1941 г. – для врачей города были организованы 3-х-

                                                
1 Дагестанская правда. 1946. 3 февраля. №25. 
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месячные курсы по военно-полевой хирургии, а для студенток 

младших курсов – 4-х-месячные курсы медсестер.  

Кроме помощи, оказываемой медицинскими работни-
ками в тылу, многие еще и сражались на полях битв, с оружи-

ем в руках защищая свои семьи, свое будущее. 

С июня 1941 г. на фронт стали уходить студенты и со-
трудники кафедр. Об их готовности до последней капли крови 

сражаться за свободу говорят слова «Обращения выпускни-

ков» 1941 г., принятые вместе с клятвой Гиппократа и ставшие 
второй священной клятвой выпускников: «Мы будем бороться 

за каждую человеческую жизнь на фронте и в тылу, весь свой 

опыт и знания отдадим делу спасения жизни раненых бойцов, 
делу скорейшего восстановления их здоровья и боеспособно-

сти. На передовой линии фронта и в тылу мы всей силой 
нашей гуманной науки, всем пламенем наших сердец будем 

отстаивать жизнь советских людей…»1. 

Ушли на фронт Т.Т. Блантер и Евдошенко с кафедры 
лорболезней, доцент Фаустов, ассистент Журавская, Правото-

ров – кафедра пропедевтики внутренних болезней, ассистент 

Мительман, ординатор Прохоров – кафедра госпитальной те-
рапии, ассистент Вехтер и Файнгольд – кафедра факультет-

ской терапии, ассистент Яковлев – кафедра общей хирургии.  

К сожалению, не всем врачам, ушедшим на фронт, суж-
дено было вернуться с победой домой. Около 30 сотрудников 

и выпускников ДМИ погибли на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Среди них: В.Д. Барский, Н.Я. Терехов, А.М. 
Солдатов, Г.Д. Баранов и др2.  

Большая работа в годы войны была проделана и со-

трудниками мастерской лаборатории, созданной при Даге-
станском Тропическом институте. В частности, они смогли 

удовлетворить потребности дагестанских госпиталей в шпри-

цах и иглах для них, раньше изготовлявшихся только в Ленин-
граде. В мастерской освоили изготовление игл из так называе-

мого «нейзильбера» (польское серебро). Иглы, сделанные из 

                                                
1 Тажудинова М. Такая нужная людям. // Женщина Дагестана. 1981. 

№1. С. 14. 
2 Дагестанская Государственная Медицинская Академия… С. 17. 
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этого металла, не ржавели и по качеству не уступали платино-

вым. Всего было изготовлено за годы войны 9 тыс. таких игл. 

Сотрудники лаборатории также наладили выпуск шприцов, 
шайб и болтов для костылей, сделав их более 12 тыс1. 

В годы войны мастерская обслуживала не только госпи-

тали, она освоила также производство ампул к минометам. 
Освоение и изготовление этих ампул дало возможность вос-

становить около 5 тыс. бездействовавших минометов, которые 

в срочном порядке были отправлены на фронт2. 
За свою плодотворную деятельность во время войны 

директор лаборатории Г.И. Бежуашвили был награжден меда-

лью «За оборону Кавказа», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ДАССР. 

Были удостоены высоких правительственных наград и 
многие другие работники здравоохранения республики. Зва-

ние Заслуженного врача РСФСР в 1945 г. получили: Г.В. Вау-

лин – начальник республиканской станции переливания крови, 
К.М. Зубович – хирург эвакогоспиталя г. Буйнакска, М.Т. 

Нагорный – ведущий хирург эвакогоспиталя г. Махачкалы, 

С.И. Ризваш – главный хирург отдела эвакогоспиталей, М.С. 
Яникиан – директор ДМИ3. 

В мединституте, несмотря на годы войны, не забывали 

отдавать должное заслуженным преподавателям. Так, Анато-
лий Викторович Россов, отдававший свои знания и энергию 

дагестанскому мединституту, заслужил тепло и уважение, с 

которым к нему относились его коллеги и студенчество. Они 
выразились в адресе, врученном ему в день своего 60-летнего 

юбилея и 35-летия научно-педагогической деятельности в 

июне 1944 г. В нем отмечалось: «В деле руководства кафедрой 
и клиникой вы выявили блестящие организаторские способно-

сти, образцово поставили как теоретическую, так и практиче-
                                                
1 Зданович М. 10-летие мастерской-лаборатории. // Дагестанская прав-

да. 1946. 16 октября. № 207. 
2 Там же. 
3 Культурное строительство в ДАССР… Т. II. С. 418-419; Каймаразов 

Г.Ш. Вклад дагестанской науки в защиту Родины в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941-1945 гг. // Вопросы новой и новейшей истории 

Дагестана (Сборник статей). Махачкала, 1998. С. 106. 
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скую часть преподавания. Ваше глубокое знание предмета, 

поддерживаемое на уровне современной науки, Ваш лектор-

ский талант увлекают студенчество, а Ваше в высшей степени 
добросовестное отношение к своим обязанностям, особая чет-

кость в учебном процессе, воспитывают у студенчества учеб-

ную дисциплину, уважение к науке, внимательное отношение 
к больному»1. За свою многолетнюю и безупречную работу 

профессор Россов был награжден значком «Отличника здра-

воохранения», медалями «За оборону Кавказа», За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Герма-

нией», почетным званием Заслуженного деятеля науки 

ДАССР2. 
Помимо подготовки медицинских кадров, сотрудника-

ми института проводилась большая работа по вопросам сани-
тарного просвещения и повышения санитарной культуры 

населения. 

Таким образом, лучшие представители интеллигенции в 
лице преподавателей ДМИ, ученых, высококвалифицирован-

ных врачей и других медицинских работников проявили му-

жество, самоотверженность и верность своему делу. Их само-
отверженный труд в годы войны позволил сотням тысяч вои-

нов вернуться на фронт и защищать с оружием в руках свою 

Родину, сохранить стабильную эпидемическую и санитарную 
обстановку в республике. Помимо этого преподаватели Даг-

мединститута вели плодотворную научно-исследовательскую 

работу, продолжали преподавать, оказывали консультативную 
высококвалифицированную помощь врачам практикам. 

Важность и значимость общественно и жизненно необ-

ходимой в годы войны, полезной, просветительской деятель-
ности преподавателей Дагестанского медицинского института 

в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить.  

 
 

                                                
1 ЦГА РД Ф. р1250. Оп. 19. Д. 3. Л. 78. 
2 Дибирова Н.Х. Роль русской интеллигенции в развитии образования и 

науки Дагестана в 1920–1940-е гг. Дисс… к.и.н. Махачкала, 2004. С. 

117. 
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Взаимоотношения власти и религии в Дагестане в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 
В 2011 г. исполняется 70 лет со дня начала Великой Оте-

чественной войны советского народа против фашистской 
агрессии на нашу страну, 66-я годовщина Победы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. существенно 
внесла свои коррективы во взаимоотношениях власти и рели-
гии, изменила свое отношение к верующим, возвратила им 
многие культовые сооружения. Власть отказалась от прежней 
жесткой политики притеснения религии в советском обществе, 
давления на их деятелей за религиозную деятельность. Развер-
нувшаяся антирелигиозная пропаганда в годы т.н. «антирели-
гиозной пятилетки» (1932–1937 гг.) практически была пре-
кращена. Власть не препятствовала совершению религиозных 
обрядов, открытию ранее закрытых культовых сооружений, 
молитвенных домов. Из тюрем и лагерей были выпущены из-
вестные религиозные деятели, репрессированные в 30-е годы. 
К началу войны практически прекратил свою деятельность 
«Союз воинствующих безбожников» и его региональные отде-
ления, а к 1947 г. их деятельность вовсе была ликвидирована. 

В связи с арестами и высылкой представителей религиоз-
ных организаций в северные и сибирские края, разрушения 
культовых зданий не исчезла потребность дагестанцев многих 
национальностей в религии. Несмотря на это в Дагестане, как и 
в целом по стране религиозность населения оставалась очень 
высокой. В сельской местности, хотя во многих селениях, де-
ревнях не осталось представителей духовенства (мулл, кадиев, 
священников) почти 70% населения верили еще в Аллаха, Бога. 
Проведенная Всесоюзная перепись населения в январе 1937 г. 
показала, что 60–70% опрошенных назвали себя верующими1. 

                                                
1 Алексеев В.А. «Штурм небес» продолжается. М., 1992. С. 231. 
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С самого начала Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза против Германии Русская православная церковь 

(РПЦ) заняла активную патриотическую позицию, предложив 
свою материальную помощь Советскому государству, Красной 

Армии. Священнослужители, верующие участвовали на фрон-

тах Отечественной войны, в партизанском движении, в подпо-
лье, в тылу. 

Что касается мусульманской религии, то с начала войны 

на всей территории СССР с мусульманским составом населе-
ния, официально были восстановлены основные религиозные 

обряды мусульман известные как пять столпов ислама: едино-

божие, пятикратная ежедневная молитва, сбор закята и его 
раздача бедной части населения, соблюдение поста в период 

месяца Рамазан и паломничество (хадж) к святым местам Сау-
довской Аравии. Были разрешены еженедельные коллектив-

ные пятничные молитвы в Джума-мечетях. Начиная с 1945 г. 

для лояльной части мусульманского духовенства к Советской 
власти было разрешено отправляться (совершать) хадж, что 

рассматривалось руководством страны как налаживание свя-

зей с государствами мусульманского Востока. 
Политика Советского государства в условиях победив-

шего социализма, принявшего «безбожную» пятилетку (1932–

1937 гг.), направленную на искоренение религиозного созна-
ния советских людей, в годы войны изменила тактику по от-

ношению к религии и духовенству. Такая перемена тактики у 

руководства страны была связана с тем, что война сплотила 
советские народы без различия национальности и вероиспове-

дания. Несмотря на допущенные репрессивные акты в отно-

шении представителей мусульманского духовенства и других 
конфессий в 30-е годы XX в., они не изменили свое позитив-

ное отношение к Советской власти в годы войны и несли все 

тяготы наравне со всеми советскими людьми и с теми, кто 
отошли от религиозных верований и стали атеистами. Все по-

пытки гитлеровского командования использовать религиозный 

фактор в своих узконационалистических и захватнических це-
лях на Северном Кавказе не имели успеха. 

На оккупационных территориях Северного Кавказа 

немецко-фашистские захватчики не получили должной под-
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держки со стороны мусульманского духовенства даже в тех 

регионах (Ингушетия, Карачай) на которые они рассчитывали. 

В тяжелейший период войны (1942–1943 гг.) большинство ре-
лигиозных организаций страны, служители культа заняли пат-

риотическую позицию, пожертвовав церковные ценности (зо-

лото, деньги) в помощь Красной Армии, участием священно-
служителей и представителей духовенства в действующих 

фронтах. 

С 15 по 17 мая 1942 г. в Уфе (Башкирия) состоялся съезд 
мусульманского духовенства страны, на котором было приня-

то обращение ко всем мусульманам Советского Союза с при-

зывом храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчика-
ми, самоотверженно трудиться в тылу, организовать сбор де-

нежных средств и теплых вещей в Фонд обороны страны. 
Обращение съезда зачитывалось во всех действующих 

мечетях, собраниях и сходах жителей населенных пунктов 

Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Закавказья с 
мусульманским составом населения. На сходах и митингах 

принимались резолюции, призывающие бойцов и командиров 

Красной Армии отстоять родную Отчизну, освободить окку-
пированные территории от фашистской нечисти. Это свиде-

тельствовало о том, что мусульманское духовенство страны 

проявило лояльное отношение к Советской власти. В свою 
очередь в годы войны сложилась такая обстановка, когда му-

сульмане, духовенство открыто могли обратиться к высшему 

руководству страны с просьбой учредить региональные муф-
тиаты, открыть молитвенные дома, разрешить паломничество 

к святым местам мусульман. 

В 1942 г. в разгар Сталинградской битвы вышла роскош-
но оформленная книга «Правда о религии в России» и ее пер-

вая глава называлась «О свободе религиозного исповедания в 

России». 
12 июля 1943 г. мусульманское духовенство Средней 

Азии и Казахстана обратилось к председателю Президиума 

Верховного Совета СССР М.И. Калинину с ходатайством об 
открытии единого центра (муфтиата, духовного управления) 

мусульман Средней Азии и Казахстана для оказания организо-

ванной помощи фронту и тылу страны. Идя навстречу прось-
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бам мусульман, руководство страны приняло решение об от-

крытии Духовного управления мусульман Средней Азии и Ка-

захстана (САДУМ). Учредительный съезд состоялся 26 авгу-
ста 1943 г. в г. Ташкенте. 

В феврале 1944 г. ЦК ВКП (б) издал документ-

распоряжение «О специальных мероприятиях по Духовному 
управлению мусульман Средней Азии и Казахстана»1. 

Согласно изданному документу было разрешено: 

1. Издание ежемесячного мусульманского религиозно-
го журнала объемом 2 п.л. тиражом в 5000 экз., из которых на 

узбекском языке 1500 экз., на казахском – 1400 экз. и на та-

джикском, туркменском и киргизском языках – по 700 экз. 
2. Выпуск на 1944 г. мусульманского календаря – 5000 

экз. на пяти указанных языках в п.1. 
3. Открытие духовных училищ (медресе) в г. Ташкенте 

на 60 человек и в г. Бухаре на 40 человек для подготовки кад-

ров мусульманского духовенства*. 
6 марта 1944 г. было принято постановление Политбюро 

ЦК ВКП (б), предусматривающее организацию: 

1. Духовного Управления мусульман Закавказья (объ-
единенного шиитского и суннитского толка) в г. Баку Азер-

байджанской АССР и  

2. Духовного Управления мусульман Северного Кав-
каза (суннитского толка) в г. Буйнакске Дагестанской АССР2. 

Организационное оформление Духовного Управления 

мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) произошло на учре-
дительном съезде духовенства Северного Кавказа 20 июня 

1944 г. От имени мусульманского духовенства Северного Кав-

каза съезд принял обращение на имя Верховного Главноко-
мандующего Советского Союза И.В. Сталина, где говорилось: 

«Мусульманское духовенство Северного Кавказа, как и 

остальных республик и областей Советского Союза, с первых 
                                                
1 Набиев Р.А. Ислам и государство. Казань, 2002. С. 100, 110, 111, 112. 

*Согласно документу в число 100 слушателей духовных училищ (мед-

ресе) должны были быть включены не менее 50% агентуры НКГБ в це-

лях последующего их использования в интересах советской республи-

ки. 
2 Там же. С. 112. 
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дней Отечественной войны разъяснило верующим мусульма-

нам, что защита Родины является их священным долгом… Мы 

призывали и призываем всех верующих мужчин и женщин, 
идущих в армию и работающих в тылу, сражаться с врагом, не 

щадя своего живота, до полного его истребления; работать в 

тылу, не жалея своих сил, для того, чтобы приумножить силу 
и мощь нашей армии и нашего Отечества»1. Под обращением 

подписались 15 членов президиума съезда, муфтии Духовных 

Управлений мусульман Северного Кавказа, включая и Цен-
тральное духовное управление Волжского бассейна (г. Уфа). 

От имени всех мусульман Северного Кавказа ДУМСК 

обещало «впредь еще усилить свои молитвы об ускорении ча-
са окончательного низвержения в прах гитлеровского пре-

ступного государства и его разбойничьего войска и о ниспо-
слании Победы нашему Советскому государству и его слав-

ным союзникам»2. 

Как было сказано выше организационное оформление 
ДУМСК получило на съезде 20 июня 1944 г. Постановление 

Президиума Верховного Совета ДАССР о создании ДУМСК 

было принято 16 мая 1944 г. Председателем организационной 
комиссии был назначен будущий председатель и первый муф-

тий ДУМСК Хизри Гебеков уроженец сел. Нижнее Казанище 

Буйнакского района, возглавлявший ДУМСК с 1944 по 1950 гг. 
23 июня 1944 г. на съезде духовенства Северного Кавка-

за, состоявшегося в г. Буйнакске Дагестанской АССР, был 

принят Устав ДУМСК. Согласно Уставу на ДУМСК возлага-
лись следующие обязанности: выдача удостоверений долж-

ностным лицам (кадиям и муэдзинам), подтверждающие их 

пригодность для занятия определенной должности; смещение 
официальных представителей духовенства с постов, наруша-

ющих законы Советского государства; учет святых мест 

(зияратов) на территории республики и контроль за посещени-

                                                
1 Правда. 1944. 23 июня. 
2 Сулаев И.Х. Государство и мусульманское духовенство в Дагестане: 

история взаимоотношений (1917–1991 гг.). Махачкала, 2009. С. 211, 

212, 214. 
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ем их верующими; оказание помощи государству в духовно-

нравственном воспитании советских мусульман. 

Представители высшего мусульманского духовенства 
страны (шейхи, муфтии, преподаватели духовных учебных за-

ведений и др.) Советским государством привлекались к актив-

ной антифашистской агитации через средства массовой ин-
формации (газеты, журналы, радио). Для подготовки материа-

лов антифашистской агитации государство привлекало и свет-

ских ученых. Ими готовились статьи для духовенства, которые 
от их имени публиковались в прессе, передавались по радио, 

зачитывались в духовных учреждениях (в мечетях, медресе, 

годеканах среди стариков). 
Органы власти в республиках Советского Востока поло-

жительно оценили создание Духовных управлений Средней 
Азии и Казахстана, Закавказья и Северного Кавказа. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что народный комиссар госбез-

опасности Дагестанской АССР М. Калининский в специаль-
ной записке секретарю обкома ВКП(б) Азизу Алиеву от 9 ян-

варя 1945 г. сообщал, что «после создания ДУМСК в религи-

озной и общественной жизни мусульманского духовенства Да-
гестана произошли значительные положительные измене-

ния»1. Они выражались в активной поддержке верующими по-

литики Советского государства, в призывах к верующим, к 
честному и добросовестному труду на благо Родины, вознесе-

нии молитв в мечетях и молитвенных домах за победу Крас-

ной Армии, в сборе средств в Фонд Победы, в оказании помо-
щи семьям бойцов и командиров Красной Армии, сражавших-

ся на фронтах Отечественной войны. 

В истории известны многочисленные примеры патриоти-
ческих выступлений представителей мусульманского духовен-

ства Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. в мечетях республики. 
27 июля 1944 г. в селении Нижнее Казанище Буйнакского 

района была открыта ранее закрытая мечеть. По данному по-

воду перед собравшимися мусульманами выступил муфтий 

                                                
1 Сулейманов С.И. Из истории чекистских органов Дагестана: докумен-

тальные очерки истории. 1920–1945 гг. Махачкала, 2000. С. 201. 
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ДУМСК Хизри-Кади Гебеков. Он сказал следующее: «Дорогие 

мои односельчане и правоверные братья! В ответ на заботу и 

внимание нашего правительства нуждам ислама мы должны 
усилить помощь Красной Армии, чтобы ускорить столь ра-

достный для всего человечества час Победы над врагом, еще 

лучше и организованней работать на колхозных полях, повы-
сить производительность труда и дать продуктов сельского хо-

зяйства Красной Армии и стране»1. 

28 августа 1944 г. в клубе сел. Акуша Акушинского рай-
она состоялся митинг, посвященный итогам сбора средств в 

Фонд восстановления города Севастополя. Выступивший на 

митинге муэдзин мечети Омаров Магомед поблагодарил Со-
ветское правительство и лично И.В. Сталина за открытие ме-

чети, ранее закрытой. Омаров лично внес три тысячи рублей в 
фонд восстановления города. 

4 сентября 1944 г. была открыта Ботлихская мечеть также 

ранее закрытая. При открытии мечети с патриотической речью 
выступил член Президиума ДУМСК муфтий Курбанов Маго-

мед. В своей речи призвал всех мусульман еще лучше рабо-

тать в колхозе, беречь колхозное имущество, оказывать всяче-
скую помощь Красной Армии. 

Патриотически настроенные представители мусульман-

ского духовенства отдавали свои сбережения в Фонд помощи 
Красной Армии, на восстановление разрушенных в годы вой-

ны городов и промышленных предприятий. Духовенство и ве-

рующие республики оказывали помощь семьям воинов. 
На совещании Духовного управления мусульман Север-

ного Кавказа от 9–10 ноября 1944 г. было принято решение 

перечислить в Фонд Красной Армии не менее 50 тыс. руб. Ка-
дий Ботлихской мечети Мирзаев Сахратулла осенью 1944 г. 

мобилизовал всех жителей аула, учащихся школ на уборку 

колхозного урожая, население аула, бережно относилось к со-
бранному урожаю, практически не было случая хищения кол-

хозной собственности. 

В канун шиитского праздника «Шахсей-Вахсей» в декаб-
ре 1944 г. была открытая Дербентская Джума-мечеть, закрытая 

                                                
1 Там же. С. 212. 
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в 30-е годы. С 1938 по 1944 гг. мечеть находилась в ведении 

НКВД ДАССР, где была размещена городская тюрьма. В 

начале 1943 г. в разгар Великой Отечественной войны поста-
новлением СНК СССР Джума-мечеть была передана духовен-

ству, верующим для использования по назначению. В течение 

года здание очищалось от тюремной скверни, перестроены 
помещения. Мечеть полностью была восстановлена за счет 

пожертвований верующих, выработан Устав и избрано прав-

ление из 20 человек. 
Первым председателем правления Джума-мечети был из-

бран Мешеди-Али-Хусейн, а имамами Абдул-Гани-Эфенди 

(суннитская община) и Малла-Али Мирахмед Сеидов (шиит-
ская община). 

17 декабря 1944 г. в мечети был проведен шиитский 
праздник «Шахсей-Вахсей», а 21 декабря Мирахмед Сеидов во 

время богослужения и проповеди молился Аллаху о даровании 

долгих лет жизни Верховному Главнокомандующему Марша-
лу И.В. Сталину и окончательной Победы Красной Армии над 

врагом1. 

Нападение немецко-фашистских захватчиков на нашу 
страну беззаговорочно осудила и Русская православная цер-

ковь (РПЦ). Местоблюститель патриаршего престола митро-

полит Сергий (Страгородский) с первого дня нападения на Со-
ветский Союз призвал верующих к активной борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков. Им было обнародовано 23 

послания патриотического содержания. Русское православное 
духовенство не только молилось о даровании Победы, но и 

оказывало практическую помощь фронту, организовав сбор 

денег и прочих ценностей на нужды фронта, теплых вещей для 
воинов. На собранные в храмах средства была сооружена тан-

ковая колонна им. Дмитрия Донского и эскадрилья боевых са-

молетов им. Александра Невского. Священнослужители, ока-
завшихся на временно оккупированной врагом территориях, 

вели пропаганду патриотизма среди населения и необходимо-

сти борьбы с захватчиками до победного конца. 

                                                
1 Там же. С. 214. 
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14 сентября 1943 г. был учрежден Совет по делам РПЦ во 

главе с кадровым чекистом Г. Карповым, а в 1944 г. – Совет по 

делам религиозных культов при СМ СССР. Совет ведал дела-
ми всех конфессий, в том числе и исламской. В республиках, 

краях и областях были образованы аппараты уполномоченных 

Совета. Они регулировали отношения между органами госу-
дарственной власти и религиозными организациями. На них 

было возложено открытие храмов и молитвенных домов. Од-

нако заявки на их открытие удовлетворялись менее четверти 
(25%) ходатайств. Несмотря на то, что Совет считался само-

стоятельным органом, однако на проведение любых религиоз-

ных мероприятий (церковная служба, проведение соборов, 
съездов, шествий, религиозных праздников) требовалось осо-

бое разрешение Советского правительства (Совета Министров 
СССР). В стране еще действовало постановление ВЦИК и 

СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединени-

ях», согласно которому «религиозное общество и группа ве-
рующих могли преступить к своей деятельности лишь после 

регистрации общества или группы верующих в Совете Мини-

стров автономной республики, исполнительном комитете кра-
евого, областного, городского (городов Москвы и Ленинграда) 

Совета депутатов трудящихся1. 

Совет по делам религиозных культов при Совете Мини-
стров союзных и автономных республик, краев, областей имел 

своего уполномоченного, который ведал всеми конфессиями 

на данной территории. Уполномоченным Совета по Дагестан-
ской АССР 7 декабря 1944 г. был утвержден Исамудин Зака-

рьяев. 

По неполным данным на конец 1945 г. Советом по делам 
религиозных культов при СНК СССР была разрешена дея-

тельность свыше 5 тыс. религиозных обществ, в том числе: 

римско-католических – 1704, мусульманских – 500, евангели-

                                                
1 Законодательство о религиозных культах. (Сборник документов и ма-

териалов). Изд. 2-е., доп. М., 1971. С. 84. 
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ческо-лютеранских – 433, старообрядческих-415, иудейских – 

1051. 

Как указывалось выше, в годы войны в регионах СССР с 
мусульманским составом населения были учреждены муфтиа-

ты – Духовные управления мусульман. 

Учреждение Духовных управлений мусульман Советско-
го Союза явилось важным шагом Советского правительства по 

мобилизации верующих мусульман на поддержку власти, 

укрепления патриотических чувств граждан страны, призна-
ния религии как важнейшего атрибута государства. 

Созданные в разгар войны все четыре Духовные управ-

ления находились под пристальным вниманием органов Со-
ветской власти на местах. Ежегодно они отчитывались перед 

Центральным органом – Советом по делам религиозных куль-
тов. Характерно то, что свою деятельность все четыре управ-

ления осуществляли на разных языках (САДУМ – на араб-

ском, ДУМЕС – татарском, ДУМСК – русском и ДУМЗ – 
азербайджанском языках). 

К сожалению, Духовные управления мусульман после 

войны, и сейчас, остаются разобщенными, нет единого Центра 
управления и согласованности действий. 

Пользуясь представленными некоторыми льготами Ду-

ховного управления страны, в частности Духовное управление 
мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) самовольно стало от-

крывать закрытые в 30-е годы мечети, проводить массовые 

процессы богослужения на открытых площадях населенных 
пунктов, открыто обучать детей Корану в частных домовладе-

ниях и т.д. В адрес Совета по делам религиозных культов 

СССР за II, III, IV кварталы 1946 г. с ходатайством об откры-
тии молитвенных зданий от мусульман страны поступило 292 

ходатайств, из них было рассмотрено 157 (53,8%) и отклонено 

78 (49,7%). Из рассмотренных ходатайств было удовлетворено 
79 (50,3%)2. 

                                                
1 Одинцов М.М. Государственно-церковное отношение накануне и в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1995. С. 34. 
2 Набиев Р.А. Указ. соч. С. 100. 

PC
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4 августа 1944 г. председатель Духовного управления му-

сульман Северного Кавказа муфтий Хизри-Кади Гебеков об-

ратился к председателю Президиума Верховного Совета Даге-
станской АССР А. Тахтарову с просьбой об открытии пяти 

Джума-мечетей в республике: в районных центрах (Акуша, 

Ботлих, Кахиб и Чарада), а также в г. Махачкале1. В докумен-
тах того периода об открытии или об отказе открытия этих ме-

четей сведения не обнаружены. 

В октябре 1946 г. группа верующих мусульман селения 
Дагбаш Андалалского района Дагестанской АССР (бывш. Но-

жайюртовский район ЧИАССР – находился в составе ДАССР 

с 1944 по 1957 гг.) в количестве 22 человек (селение имело 300 
дворов) обратилась с письмом в Совет по делам религиозных 

культов при СМ СССР с просьбой об открытии Джума-мечети 
в селении. Совет Министров ДАССР и Духовное управление 

мусульман Северного Кавказа поддержали ходатайство веру-

ющих2. Однако мечеть так и не была открыта, закрытой еще в 
начале 30-х годов. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков в 
1941–1945 гг. был возрожден процесс возрождения религиоз-

ных объединений, в том числе и мусульман. Он стал весьма 

заметным фактором общественной жизни республики в годы 
войны и в послевоенный период. В дни религиозных праздни-

ков в церкви, мечети, синагоги республики собиралось значи-

тельное количество верующих, росли их доходы и количество 
прихожан. Однако, несмотря на внешнее благополучие, поло-

жение дел религиозных объединений с точки зрения закона 

ничего не изменилось. Правовые отношения между государ-
ством и религиозными объединениями все еще регулирова-

лись известным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 

апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», действовавшее 
вплоть до начала 90-х годов XX в. 

 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. р. -352. Оп. 9. Д. 1. Л. 21. 
2 Власть и мусульманская религия в Дагестане. (ноябрь 1917 – декабрь 

1991 гг.) Документы и материалы. Материалы. Махачкала, 2007. С. 160. 
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Сулейманов С.И. 
д.и.н. ИИАЭ 

 
О вкладе органов госбезопасности в Победу  

в Великой Отечественной войне 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась се-
рьезным испытанием для всего советского народа, его воору-
женных сил и органов безопасности. 

Фашистская Германия еще до вероломного нападения 
на Советский Союз привела в действие свой разведывательно-
подрывной аппарат. В 1941 году заброска агентуры в тыл 
Красной Армии возросла против 1939 года в 14 раз, а к концу 
года составляла свыше 5 тысяч человек1. 

В этих условиях важнейшая задача органов госбезопас-
ности заключалась в том, чтобы внимательно следить за раз-
витием военно-политической обстановки в мире. 

Еще в 1940 и начале 1941 года в западных районах 
страны было выявлено 66 фашистских резидентов, обезвреже-
но 1300 их агентов, добыта и более 17 раз2 доложена высшему 
руководству страны весьма важная информация о военно-
политических планах империалистических держав, точные 
сведения о подготовке фашисткой Германии к войне против 
СССР. 

22 июня 1941 года фашистская Германия совершила чу-
довищный акт вероломства и внезапно напала на Советский 
Союз. 

Первыми вступили в бой советские пограничники. На 
уничтожение пограничных комендатур фашисты отводили 
всего полчаса, однако, пограничники сорвали эти планы. 

В течении месяца вел неравную борьбу с гитлеровцами 
немногочисленный гарнизон Брестской крепости, среди кото-
рых были представители более 30 национальностей, в том 
числе и дагестанцы. 

                                                
1 Сулейманов С.И. Верный страж государственный безопасности От-

чизны. Махачкала, 2006. С. 194. 
2 Посчитано автором по сб. док. «Органы государственной безопасно-

сти СССР в Великой Отечественной войне». Т. II. Кн. 1, 2. М., 2000. 
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После нападения фашисткой Германии советским госу-
дарственно-политическим руководством и военным командова-
нием были осуществлены чрезвычайные меры по обеспечению 
мобилизации всех ресурсов страны для отражения агрессии. 

В принятых документах были четко определены и ос-
новные задачи органов государственной безопасности 

В июне 1941 года постановлением СНК СССР был со-
здан штаб НКВД СССР по борьбе с немецкими парашютными 
десантами, имевший в составе отборное подразделение де-
сантников, эскадрилью транспортных самолетов и бомбарди-
ровщиков дальнего действия.  

На 14 день войны 5 июля 1941 года в органах госбез-
опасности было сформировано специальное подразделение, на 
которую возлагалась вся разведывательно-диверсионная рабо-
та в ближних и дальних тылах германской армии. 

При особой группе сразу же было создано войсковое 
соединение – отдельная мотострелковая бригада особого 
назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. В ее составе было более 
двадцати пяти тысяч солдат и командиров, из них две тысячи 
иностранных политических эмигрантов: немцев, австрийцев, 
испанцев, американцев, китайцев, вьетнамцев, поляков, чехов, 
болгар, румын. В распоряжении батальона находились лучшие 
советские спортсмены, чемпионы по боксу, легкой атлетике, 
ставшие основой диверсионных формирований, посылавшихся 
на фронт и забрасывавшихся в тыл врага. 

За годы Великой Отечественной войны отряды и группы 
ОМСБОНа истребили более 157 тысяч фашистских солдат, 
офицеров и 87 немецких высокопоставленных чиновников, пу-
стили под откос 1415 воинских эшелона, 5 бронепоездов, подо-
рвали 148 километров рельсов, 335 железнодорожных и шос-
сейных мостов, подбили 145 танков и бронемашин и т.д., разоб-
лачили и уничтожили 2045 агентурных групп противника. 

В рядах ОМСБОНа были и дагестанцы. Среди них дар-
гинец Али Халдаевич Исаев. Его «личный вклад в копилку бо-
евых действий бригады – это подбитый танк, 2 взорванных ав-
тотранспорта с фашистами, 6 немецких эшелонов, пущенных 
под откос, десятки захваченных в плен противников». 

Командир воинского подразделения лакец из села Ла-
хир Лакского района Акаев Сунгур. Его соединение соверши-
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ло 150 диверсионных операций, пустило под откос сотни же-
лезнодорожных эшелонов, подорвало 11 автомобильных и 6 
железнодорожных мостов, уничтожило легковую автомашину 
вместе с немецким генералом и двумя полковниками…» 

Немало героических подвигов совершила разведыва-
тельно-диверсионная группа «Казбек», которую возглавлял 
чекист - из села Кадар Хияс Гасанов. 

Созданная военной разведкой и органами госбезопасно-
сти страны подпольная агентурная сеть – «Красная капелла» 
действовала на протяжении почти всей Второй мировой войны. 

Особая группа 4 управления НКВД и ее соединения вы-
полняли ответственные задания Ставки Верховного Главно-
командования (1941-1945 гг.): Например, - Штабы Обороны 
Москвы (октябрь-декабрь 1941 года), командующих Западным 
(1941-1943 гг.), Северо-Кавказским (1942-1943 гг.), Централь-
ным (1943 г.) и 1-м Белорусским (1943-1944 гг.) фронтами. 

В тыл врага было направлено более двух тысяч опера-
тивных групп, общей численностью пятнадцать тысяч чело-
век. Более восьми тысяч из них были награждены орденами и 
медалями, а 23 офицерами присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Добытая чекистом Н.И. Кузнецовым информация по-
могла в 1943 году предотвратить террористические акции фа-
шисткой разведки в Тегеране против «Большой Тройки» и раз-
гадать замысел врага накануне Курской битвы. 

Н.И. Кузнецов успешно выполнил целый ряд и других 
заданий. 

В сентябре 1944 года органами государственной без-
опасности СССР была провалена готовившаяся в течение двух 
лет операция по совершению террористического акта над со-
ветскими руководителями в Москве во время торжественного 
заседания в Большом театре, посвященного 27-й годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. Терро-
рист П.И. Таврин, снабженный немецкой разведкой орденом 
Ленина и медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза, 
вырезками из разных газет с сообщениями о присвоении ему 
звания героя и целым рядом других орденов и медалей СССР, 
всевозможными документами и деньгами около 500 тысяч 
рублей, был разоблачен чекистами. 
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Как одну из эффективных форм борьбы с подрывной 
деятельностью немецко-фашистской разведки советские орга-
ны госбезопасности применяли радиоигры. 

С конца 1941 года вплоть до 9 мая 1945 года продолжа-
лась, например, проводившаяся центральным аппаратом орга-
нов госбезопасности СССР трехэтапная оперативная игра 
«Монастырь» - «Курьеры» - «Березино». 

Только в результате первого, а затем и заключительного 
этапов радиоигры было арестовано около 75 агентов и их по-
собников, получено в посылках и изъято более 2-х миллионов 
рублей, 13 радиостанций, различные документы, много ору-
жия и боеприпасов. 

Помимо названных во время войны велось около вось-
мидесяти и других радиоигр дезинформационного характера с 
абвером и гестапо. Надежные агенты были введены в целый 
ряд абверовских школ диверсантов-разведчиков. 

Когда же боевые действия развернулись непосредствен-
но в районе Северного Кавказа, фашистские разведорганы 
усилили заброску агентуры на территории северокавказских 
республик, областей и краев, в том числе и Дагестана. 

В связи с этим Государственным Комитетом Обороны 
20 мая 1942 года было принято специальное постановление № 
1792сс «Об усилении борьбы с парашютным десантом про-
тивника на Кавказе». Была увеличена численность истреби-
тельных батальонов в республиках северокавказского региона 
и Закавказья до 9700 человек, в том числе для Дагестанской 
АССР – на 250 человек. В 5-ти дневный срок они были уком-
плектованы из числа местного партийно-советского актива и 
обеспечены всем необходимым (оружием, продовольствием)1. 

Во второй половине августа 1942 года немецко-
фашистские войска начали активные наступательные дей-
ствия, стремясь любой ценой преодолеть Главный Кавказский 
хребет, овладеть нефтеносными районами Грозного и Баку, а 
затем выйти к Черному морю, имея целью побудить Турцию 
объявить войну Советскому Союзу (замысел врага был изло-

                                                
1 Сулейманов С.И. Верный страж государственный безопасности От-

чизны. Махачкала, 2006. С. 199. 
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жен в директиве немецкого командования под кодовым назва-
нием «Эдельвейс»). 

Созданные специально для пресечения этих попыток 24 
оперативно-чекистские группы общей численностью 464 че-
ловека вели разведывательную и контрразведывательную ра-
боту на основных перевалах Главного Кавказского хребта и 
поимку вражеской агентуры. Тем самым успешно была вы-
полнена задача по обеспечению скрытности сосредоточения 
сил и боевой техники советских войск, готовящихся к опера-
ции по окружению 6-й германской армии и других войск про-
тивника1. 

С приближением линии фронта на некоторых участках 
Кавказа участились случаи выброски немецкой разведкой па-
рашютистов. 

В Дагестане было установлено тщательное круглосу-
точное наблюдение за воздухом, мобилизовав для этого бой-
цов истребительных батальонов и советско-партийный актив; 
усилена охрана всех предприятий военной промышленности и 
транспорта, железнодорожных мостов, тоннелей и путей, важ-
нейших заводов, фабрик, электростанций, нефтепромыслов. 

Благодаря отлаженной системе накопления и быстрой 
реализации информации значительная часть заброшенных 
шпионов и диверсантов вылавливалась вскоре же после их за-
броски. Так, всего с начала войны по август 1942 года органа-
ми НКВД СССР было арестовано 11765 агентов противника. 

Только в августе-октябре 1942 года было задержано 169 
вражеских агентов, заброшенных в Грузию, Азербайджан, Да-
гестан и Чечню. 

Созданный в 1941 году в Берлине под эгидой министер-
ства оккупированных территорий так называемый «Северо-
Кавказский национальный комитет» оказывал всемерное со-
действие в подрывной деятельности фашисткой Германии. 
Председателем комитета являлся А. Магомаев, уроженец Бот-
лихского района ДАССР. В руководстве комитета и его струк-
турных подразделений состояли более 15-ти человек дагестан-
цев и выходцев из других национальных республик Северного 
Кавказа. «Комитет» издавал антисоветский журнал «Северный 

                                                
1 Там же. С. 206. 
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Кавказ», газету «Газават» с броским эпиграфом: «Аллах над 
нами, Гитлер с нами», выпускал всевозможные листовки, бук-
леты и т.д1. 

По заданию германских разведывательных органов 
представители «Комитета» и пропагандисты вербовали из 
числа белоэмигрантских, националистических элементов и со-
ветских военнопленных агентуру, которая затем забрасыва-
лась на Северный Кавказ. 

Органы германской разведки при подборе агентуры, 
предназначенной для заброски в северокавказский регион и в 
частности Дагестан, главное внимание уделяли их возрасту, 
национальной принадлежности, а также женщинам красивой 
внешности. В целом за период Великой Отечественной войны 
в Дагестане было обезврежено 159 агентов иностранных раз-
ведорганов, из них немцев – 152, в том числе 28 парашюти-
стов, румын – 3, иранцев – 2, итальянцев – 1 и турков – 1. Со-
рваны их попытки взорвать единственную тогда в Дагестане 
Гергебельскую ГЭС, разрушить железную дорогу, поджечь 
Махачкалинскую нефтебазу, создать в республике организо-
ванное враждебное подполье2. 

Наряду с массовой засылкой специально подготовлен-
ных агентов, диверсантов и шпионов в арсенале средств, ис-
пользуемых вермахтом и разведорганами фашисткой Герма-
нии, немаловажное место отводилось организации из числа 
бывших военнослужащих Красной Армии так называемых во-
сточных легионов в качестве ядра армий будущих «независи-
мых» закавказских и северокавказских государств, а также 
других подразделений специального назначения. 

В целях идеологического воздействия на легионеров 
фашисты всячески культивировали и такие методы как, при-
своение различным группам имен исторических личностей 
(царицы Тамары, Шамиля)3. 

Широкое использование восточных легионов в боевых 
действиях против Красной Армии на Кавказе и под Сталин-

                                                
1 Там же. С. 204. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 6237. Л. 80-82. 
3 Сулейманов С.И. Верный страж государственный безопасности От-

чизны. Махачкала, 2006. С. 210. 
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градом относится к осени 1942 года. К этому времени 800, 801 
и 802-й северокавказские батальоны были отправлены на 
фронт и принимали непосредственное участие в боях в районе 
Нальчика, Моздока и на туапсинском направлении их числен-
ность колебалась от 200-300 тысяч до 1,5 млн. человек, в том 
числе северокавказцев до 30 тысяч человек1. 

Органами НКГБ Дагестана проводилась огромная и 
кропотливая работа по розыску и привлечению к законной от-
ветственности участников перечисленных выше северокавказ-
ских национальных формирований германской армии и других 
военных преступников. Всего было разыскано и привлечено к 
суду более 1000 таких лиц. Розыскная работа продолжалась и 
в послевоенные годы. Например, более 30-ти лет вели чекисты 
Дагестана поиск участников специального отряда, участво-
вавшего 5 и 6 февраля 1943 года в массовом расстреле совет-
ских патриотов узников Ростовской тюрьмы. Преступники 
С.Дулаев, М.Алиев, А.Керимов, М.Татаров, Г.Авакян, 
Х.Ильясов, А.Магомедов и К.Гаджиев предстали перед судом 
лишь в 1977 году. 

Война продемонстрировала перед всем миром величие 
духа советского народа, массовый героизм и мужество наших 
воинов на фронте, трудовой подвиг тружеников тыла. 

Упрощать, однако, не следует. Не все выдержали испы-
тания на прочность патриотических чувств к Великой Родине. 

В то время, когда даже больные, притворяясь здоровы-
ми, рвались добровольцами на фронт, другие, вполне здоро-
вые, притворялись больными, третьи по своей трусости укло-
нялись от выполнения гражданского долга, хуже того, шли в 
горы, овраги и леса, вливались в различные бандитские груп-
пы и становились на путь грабежей и организованной воору-
женной борьбы против своего народа и Отечества. 

Перестройка и функционирование тыла страны, нала-
живание четкой его работы невозможно было не только без 
надежной его охраны от подрывной деятельности вражеской 
агентуры, но и иных дезорганизаторов – дезертиров и банди-
тов, которые своими действиями наносили огромный мораль-
но-политический и экономический ущерб стране. 

                                                
1 Там же. С. 211, 212. 
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Организации борьбы с бандитизмом в тыловых районах 
страны был посвящен специальный приказ НКВД СССР № 
001427 от 2 октября 1941 года. Кроме того, НКГБ-НКВД 
СССР до конца 1941 года разработали и разослали на места 
более десяти директив и указаний об организации борьбы с 
дезертирством, распространителями провокационных слухов1. 

НКГБ-НКВД республики принимали решительные ме-
ры для пресечения паникерства, фактов проявления трусости, 
уклонения от мобилизации в Красную Армию, дезертирства из 
ее рядов, измены Родине, а также бандитских проявлений. 

В июне-августе 1941 года было зафиксировано уже 13 
действующих банд группировок, в которых участвовало 125 
человек. К ноябрю 1941 года количество уклонившихся от мо-
билизации в Красную Армию в республике доходило до 3-х 
тысяч человек. 

Обстановка в республике усугублялась тем, что все эти 
категории людей, переходя на нелегальное положение, либо 
вливались в уже действующие банды, либо создавали новые 
самостоятельные бандитские группировки, контролировали 
уже определенные территории и часто меняли участки. 

В 16-ти районах республики из числа уклонившихся от 
мобилизации в армию и дезертиров из ее рядов уже сформи-
ровались и активно действовали вооруженные банды. 

Бандиты терроризировали и грабили население, колхо-
зы, громили учреждения, блокировали отдельные села и рай-
центры, срезали провода на линиях связи, устраивали бук-
вально охоту на уполномоченных районных организаций в се-
лах, ставили своей целью физическое уничтожение руководя-
щих лиц. Только за три месяца (май-июнь 1942 г.) в Кайтаг-
ском районе, например, бандиты убили 7 человек: начальника 
РО НКВД, райуполноминзага, управляющего «Заготскот», 
председателя сельсовета, двух секретарей парторганизации и 
бухгалтера райпо. 

В процессе проводившихся органами НКВД ДАССР в 
ряде районов с 15 июня по 20 августа 1942 года оперативно-
чекистских мероприятий было арестовано 700 человек. В их 

                                                
1 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечествен-

ной войне. Сб. док. Т. II. Кн. 2. М., 2000. С. 85-86. 
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числе: активных повстанцев – 103, бандитов и их пособников 
– 180, дезертиров – 270, убит в перестрелках – 61 бандит. 

Обстановка в Цумадинском, Цунтинском, а также Бот-
лихском и других смежных районах чрезвычайно усложнялась 
событиями, происходящими в соседней Чечено-Ингушской 
республике. 

Заброшенные фашисткой разведкой в конце августа 
1942 года в приграничные с Дагестаном районы Чечено-
Ингушской республики агентурные группы, установили связь 
с действовавшими в горной Чечне бандитскими формировани-
ями и сумели организовать массовые противостояния местно-
го населения Советской власти. Общее руководство восстани-
ем осуществляла группа немецких парашютистов во главе с 
Реккертом, Четвергас, Ланге и др. 

В связи с такой обстановкой в период обороны и битвы 
за Кавказ советскому командованию приходилось привлекать 
для борьбы с бандитизмом в северокавказском регионе значи-
тельное количество войсковых формирований, снятых с фрон-
та, в их числе части четвертого полка войск по охране тыла се-
верной группы войск Закавказского фронта, 28-я запасная 
стрелковая бригада, 242-я горно-стрелковая, 317 и 347 стрел-
ковые дивизии Закавказского фронта, 308 полк НКВД, Ор-
джоникидзевская дивизия НКВД, все военные училища, рас-
положенные на территории Закавказского фронта. Принятыми 
в соответствии с разработанным НКВД СССР планом мерами, 
банд-группы удалось ликвидировать. 

Тем временем в целях предотвращения перехода по-
встанцев с территории Чечни, а также для борьбы с бандами, 
действовавшими на территории Гумбетовского, Ботлихского, 
Цумадинского и других районов ДАССР были организованы 
оперативные заслоны из числа мобилизованных через СНК 
ДАССР и обком ВКП(б) 400 человек бывших красных парти-
зан и партийно-советского актива республики. 

В результате принятых мер за три месяца (сентябрь-
ноябрь) 1942 года было ликвидировано и арестовано 1488, ле-
гализовано 2482 дезертиров и политбандитов, их пособников и 
участников повстанческих групп. У них было отбито 1221 
единица оружия, а также 2852 головы скота, угнанных ими 
при ограблениях колхозов. 

PC
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После ноября 1942 года в Дагестане наблюдался неко-
торый спад активности бандитских группировок. Сказались, 
прежде всего, успехи советских войск на фронтах, важную 
роль сыграло и решение Государственного Комитета Обороны 
об огромной материальной помощи и льготах для Дагестана, а 
также и то, что призыв дагестанцев в Красную Армию был 
временно приостановлен. Впоследствии была объявлена мо-
билизация добровольцев. 

К весне 1943 года обстановка в республике, особенно в 
ряде южных районов, по бандитизму вновь резко обострилась. 

По неполным данным итоги этой работы на 1 сентября 
1944 года характеризуют следующие цифры: 

- всего выявлено уклоняющихся, дезертиров и бандитов 
– 7689 человек; 

- из них: арестовано – 791 человек, убито при пере-
стрелках с опергруппами – 270 человек. 

В Дагестане борьба против дезертирства и бандитизма 
проводилась оперативными группами из числа наличного со-
става работников НКВД-НКГБ, милиции, бойцов истреби-
тельных батальонов и партийно-советских активистов без от-
влечения для этого войсковых сил от фронта. 

В этой связи уместно отметить, что абсолютно лишена 
оснований, появившаяся в последнее время версия о предпо-
лагавшейся будто бы в 1944 году депортации дагестанцев из-
за бандитизма в республике. 

Вопрос так не стоял и не мог стоять, так как масштабы 
этих явлений и сил, применявшихся против них, были совер-
шенно разные. Имеется целый ряд обстоятельств и доказа-
тельств, начисто отвергающих эту выдуманную версию.  

К концу сентября 1944 года, благодаря принятым ме-
рам, бандитизм в Дагестане пошел на спад. Однако в ряде рай-
онов, главным образом включенных в состав ДАССР из быв-
шего ЧИАССР, продолжали все еще оперировать остатки бан-
дитских группировок и одиночек, борьба против них еще про-
должалась вплоть до сентября 70-х годов. 

В единоборстве с бандитскими элементами в эти годы 
пали смертью храбрых более 150 работников партийно-
советского, комсомольского аппарата и активистов, в том чис-
ле 47 чекистов Дагестана: среди последних Ф.Алиев, 
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М.Багомедов, В.Я.Климовский, Б.Магомедов, Ш.Магомедов, 
А.Меньшиков, А.Сулейманов, М.П.Кучин, Х.Чумчалов, 
М.Г.Шангереев и другие. 

Никогда не померкнет слава павших в схватках с банди-
тами. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах наше-
го народа. 

Подлинное мужество, несгибаемую волю и храбрость в 
борьбе с вражеской агентурой, изменниками Родине, банди-
тизмом и разного рода преступными элементами в годы Вели-
кой Отечественной войны и первые послевоенные годы про-
явили: Абакаров А.И., Абакаров Г.А., Абакаров Т.Т., Абдулла-
ев Н.А., Абдуллаев М.А., Агалавов К.А., Агаширинов С.А., 
Адуков М.С., Азиев Д.С., Ахаев А.К., Ахмедов Г.А., Багоме-
дов А.М., Батырханов С.М., Башаров Г.Я., Бежанов Н.Н., Ве-
личко Н.И., Гаджиев Н., Гасанов А.Г., Дадаев Д.Д., Дагиров 
Н.С., Джафаров И., Дорошков В.С., Забитов М.Р., Исрапов 
Х.Х., Карибов Ш.И., Казиев Э.К., Куландин А.В., Кауров Г.Д., 
Курбанов К.М., Махмудов А., Меджидов М.М., Мейланов 
М.С., Мугутдинов М.М., Найманов А.М., Орлов А., Насрулаев 
Н.И., Османов М-Н.Ш., Саидов М.Р., Сурхаев Д.Х., Сфиев 
С.Ю., Русаков Г.Г., Тверитинов С.С., Хаметов Т.Х., Улуханов 
А.А., Юсов К.И., Яралиев М., Яхъяев К.А. и другие. 

Немало активных участников боевых фронтовых опера-
ций, вернувшихся в Дагестан после ранений, контузий и дру-
гих причин, вылечившись, продолжали борьбу, и после войны 
на незримом фронте. Среди них: Абидуллаев А., Абакаров 
А.А., Азнауров М-Р.А., Аслуев О.И., Гаджимуслимов Г., Дев-
ришибеков С.А., Зайдиев З.З., Кудаев Т.М., Лихачев М.Д., 
Мудунов Г.И., Муртузалиев М.З., Нурбагандов А.М., Чупанов 
М.А. и другие. 

Накануне и в годы войны органами НКВД-НКГБ наряду 
с основной деятельностью проводилась огромная информаци-
онно-профилактическая работа, которая содействовала поли-
тическому, государственному и военному руководству следить 
за развитием военно-политической обстановки в мире и укре-
пить обороноспособность страны при ее подготовке к отраже-
нию агрессии, а после ее начала превратить страну в единый 
боевой лагерь, мобилизовать все ресурсы, сплотить и поднять 
наш многонациональный народ на защиту Родины, добиться 
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решительного перелома в ходе войны и ускорить победу над 
опасным и коварным врагом. Свою лепту в это внесли и че-
кистские органы Дагестана. В годы войны в Дагестанский об-
ком партии было представлено более 650 информационных 
материалов, отражавших тревожное состояние в различных 
отраслях народно-хозяйственного комплекса и ведомствах. 

Зарубежные недоброжелатели и отдельные современ-
ные псевдодемократы прилагают немало усилий для фальси-
фикации опыта и уроков прошлого нашей страны, умаления 
решающего вклада Советской Армии и Флота в разгром гер-
манского фашизма и японского милитаризма в Великой Оте-
чественной войне, клевещут на деятельность органов госбез-
опасности. 

К великому сожалению, с распадом Советского Союза 
глубокой эрозии подверглись традиционные ценности духовной 
жизни нашего общества, отечественной истории и культуры. 

Общество столкнулось с открытым шельмованием са-
мой идеи защиты Отечества, огульным охаиванием ее носите-
лей, унижением чести и достоинства подлинных героев Роди-
ны. Слова «патриотизм» и «интернационализм» для некоторой 
части населения стали чуть ли не ругательными.  

Как «завещал» еще в 1945 году наш враг номер один 
А.Даллес, Россия действительно пожинает плоды «хаоса и 
неразберихи». 

Долг чести истинных патриотов Отчизны остановить 
процесс эскалации разложения нашего общества, отечествен-
ной науки и культуры. 

В силу изменившегося после развала СССР геополити-
ческого положения, в Дагестане в тугой узел сплелись интере-
сы более чем 20 стран Азии и Америки, которые в политиче-
ских маневрах активно используют свои специальные службы, 
прежде всего это относится к США. 

Не случайно Запад всячески поощряет и поддерживает 
проникновение массовой духовной культуры мусульманских и 
других стран в Россию. В Дагестан ежегодно приезжает, и 
оседают значительное число таких лиц из Египта, Ирана, Иор-
дании, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Сомали, Су-
дана, Турции и других стран. 
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Только за последние 5 лет в Дагестане привлечено к 
уголовной ответственности более 40 иностранцев-эмиссаров 
зарубежных исламских организаций различных стран мусуль-
манского мира. 

Исторические уроки, опыт летней войны 1999 года в 
Дагестане и продолжающийся террор напоминают о необхо-
димости настойчиво воспитывать у населения, особенно у 
подрастающего поколения высокую политическую бдитель-
ность, активную жизненную позицию в духе дружбы и един-
ства с великой Россией на вечные времена. 

 

 

Алиев А.-Б.М. 
Председатель республиканского  

совета ветеранов 

 

Организация мемориальной работы по увековечиванию 

памяти погибших воинов на фронтах Великой Отече-

ственной войны и боевых операциях 

 
Свое выступление на эту весьма значимую для всех те-

му хотел бы начать со слов народного поэта Расула Гамзатова 
« … Чтоб ты, живущий, не забыл ни их имен, ни их святых 
могил…». 

Вопросы организации мемориальной работы являются 
одним из приоритетных направлений органов власти, обще-
ственных объединений и молодежных организаций. Указом 
Президента РД от 6 мая 2006 г. утверждена республиканская 
комиссия для предварительного рассмотрения материалов 
увековечивания памяти дагестанцев, погибших при защите 
Отечества и выполнении интернационального долга.  

С защитой Отечества связаны наиболее яркие и судьбо-
носные события в богатейшей истории нашей страны. Прошло 
66 лет после исторической Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Война суровым испытани-
ем прошла через каждый дом, каждую семью. Более 80 тыс. 
наших отцов, дедов, прадедов защищая Родину, сложили го-
ловы на полях сражений. 
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В мирное время немало сотрудников правоохранитель-
ных органов героически погибло на боевом посту, выполнив 
свой служебный и гражданский долг. Дать дань уважения па-
мяти погибших наш долг и долг будущих поколений. 

Стихотворение народного поэта Дагестана Расула Гам-
затова «Журавли» стало песней, облетевшей всю планету, оно 
стало гимном павших и не вернувшихся с полей сражений 
солдат. Юлиус Фучик – герой чешского народа, писатель ан-
тифашист писал: «Об одном прошу тех, кто переживает это 
время: не забудьте!... терпеливо собирайте свидетельства о 
тех, кто пал и за себя и за вас…. Пусть же эти люди будут все-
гда близки Вам, как друзья, как родные, как вы сами!» 

Бессмертные слова «Никто не забыт, ничто не забыто» в 
Дагестане приобрели особый смысл и значимость. В респуб-
лике проводится большая работа по увековечиванию памяти 
отважных сыновей и дочерей, погибших в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн, в борьбе с международным 
терроризмом и религиозным экстремизмом. 

Среди этих мероприятий достойное место занимает 
Книга Памяти. 

Благодаря усилиям республиканских и местных органов 
власти, организаций и учреждений, авторского коллектива со-
здан уникальный печатный памятник тем, кто жизнью своей 
отстоял свободу и независимость Отечества. 

Книга Памяти – каждый ее том и каждая страница – это 
глубокий земной поклон тем, кто ушел на войну и не вернулся 
домой. 

Книга дышит гневом и любовью, героикой и трагизмом. 
Книга – это возвращение нашего долга воинам, чьи жизни 
оборвала Великая Отечественная война. 

В изданных 11 томах Книги Памяти увековечены имена 
сынов и дочерей Дагестана, погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны. Издается Книга «Сол-
даты Отечества» (вышел одиннадцатый том), чтобы докумен-
тально сохранить в памяти подвиг вернувшихся с фронта и да-
гестанцев, погибших при выполнении воинского долга в бое-
вых операциях. При подготовке и издании книг большой вклад 
внесла редакционная коллегия, руководимая Омаром Мурта-
залиевичем Муртазалиевым. 
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Именами погибших названы улицы, школы, предприя-
тия, организации. 

К примеру, в Кайтагском районе названы улицы в па-
мять погибших на фронте 3-х братьев Абдурахмановых, 3-х 
братьев Меджидовых, 3-х братьев Гасанбековых. 

В Гергебильском районе первенец Гидроэнергетики Да-
гестана Гергебильская ГЭС названа именем Героя Советского 
Союза легендарного подводника Магомеда Гаджиева. 

По ходатайству руководства Республики его именем 
назван один из городов Мурманской области, где служил и по-
гиб Герой (город «Гаджиево»). 

Имя Героя Советского Союза Юсупа Акаева дано одно-
му из судов Каспийской флотилии. 

В память о погибших защитниках Отечества изданы 
книги, рассказы, очерки. 

В последние годы вышли в печати: 
– «Огненные дороги» о фронтовиках дахадаевцах; 
– «Огнинцы в 1941-1945гг.» (г. Даг. Огни); 
– «учитель на фронте и в тылу» (Казбековский район); 
– «Кизлярцы – участники Великой Отечественной 

войны»; 
– «Фронтовая доблесть Кизлярцев»; 
– «Поклонимся обелискам» (М. Миттаров); 
– «Кара Караев» (М. Вагабов); 
– «Война глазами очевидцев» (Авторский коллектив); 
– «Исполненный долг» (Хизроева); 
– «Боевая слава Избербашцев»; 
– «Защитили честь Дагестана» (Муратханов); 
– «Память о них вечна» (Алиев); 
– «По долгу и совести» (Вагабов и Керимов); 
– «Знай и помни правду» (Бударев). 
Боевой путь Героев – защитников Отечества докумен-

тально освещен в выпущенных в последние годы кинолентах и 
телерадиорепортажах. 

В столице Республики, в городах и районах ежегодно 
проводится акция «Вахта Памяти» с участием руководителей 
республики, глав муниципальных образований, ветеранских 
организаций, молодежных объединений, учащихся высших, 
средних, специальных учебных заведений и школ. 



 217 

Трудно назвать населенный пункт республики, где бы 
не был воздвигнут памятник или обелиск фронтовикам, не 
вернувшимся с полей сражений. 

Средства на эти цели изыскиваются из местных бюдже-
тов, личных средств спонсоров – односельчан. 

Махачкалинцы гордятся монументальным памятником 
«Воину освободителю», установленным в парке Ленинского 
Комсомола. Символизирует мужество дагестанского народа 
всадник, восседающий на коне. Это творение искусства созда-
но скульптором Шарифом Шахмардановым, художником Зай-
дханом Муртаевым Памятник установлен в городе Махачкале. 
Собирательный образ воина - Героя может служить примером 
подражания для подрастающего поколения, особенно для при-
зывной молодежи. 

Этой же цели служит мемориальный комплекс «даге-
станцы-участники боевых действий в Афганистане», где еже-
годно встречаются участники этих событий и чтят память по-
гибших. В Ботлихском районе на главной площади райцентра 
воздвигнут обелиск в честь 122 погибших военнослужащих, 
работников милиции и ополченцев при освобождении терри-
тории района от международных террористов в 1999 г. В Киз-
ляре открыт мемориал «Память», посвященный павшим за-
щитникам Отечества от Басаевских злодеев. 

Неизгладимое впечатление оставило у каждого, кто 
принимал участие на мероприятиях в Новочиркеевской сред-
ней школе №2 на открытии мемориальной доски в память о 
погибших от рук террористов 3-х односельчан выпускников 
этой школы. 

В Карабудахкентском районе открыт памятник – обе-
лиск воинам- дагестанцам в честь 20-летия вывода Советских 
войск из Афганистана. 

Можно назвать десятки, сотни памятников, обелисков 
воздвигнутых в городах и районах, которые имеют не только 
историческую ценность, но героико-патриотическое значение. 

Среди них мемориал «Белые журавли» в Гунибе, где на 
республиканском уровне ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные памяти не вернувшихся с полей сражений вои-
нов. По информации ООО «Дагестанская мемориальная ком-
пания» только за последний год им заключено договоров на 
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установку 174 памятника погибшим (умершим) участникам 
Великой Отечественной войны. 

Ежегодно в Республике отмечается День Защитника 
Отечества. В этот день главы муниципальных образований 
проводят встречи с участниками войны и вдовами погибших 
воинов с оказанием им материальной помощи. В гимназии № 
35 (пос. Ленинкент) на встречу с учащимися ежегодно нака-
нуне праздника приглашаются фронтовики. Для них в актовом 
зале накрываются праздничные столы, и силами учащихся да-
ется концерт. 

Ежегодно в преддверие Дней воинской Славы силами 
молодежных организаций, ветеранского актива и учащихся 
школ проводится работа по приведению в порядок обелисков 
и захоронений защитников Отечества. 

23 апреля этого года в Махачкале прошла акция по при-
ведению в порядок памятников и захоронений воинов Великой 
Отечественной войны под названием: «Я помню! Я горжусь»! 
Прошла она на территории воинского кладбища. В ней приня-
ли участие студенты вузов республики.  

Заслуживает одобрения опыт г. Кизляра. Постановлени-
ем администрации города за каждым памятником закреплены 
коллективы предприятий и организаций, они, а также школь-
ники и студенты учебных заведений осуществляют уход, про-
водят регулярную уборку прилегающей территории, высажи-
вают цветы. 

Непосредственно в дни праздников в парках, на площа-
дях проводятся разнообразные мероприятия с возложением 
цветов к памятникам, обелискам павших воинов, военнослу-
жащих и работников правоохранительных органов. 

Волнующим событием в жизни республики стали еже-
годные слеты ТОКСа (телевизионных отрядов краеведов-
следопытов). К их проведению проводится тщательная подго-
товка с рассмотрением вопросов на заседании Республикан-
ского штаба. 

В республике уже действует 90 токсовеких отрядов. 
Следопыты занимаются установлением мест гибели и могил 
своих земляков-фронтовиков. Командиры отрядов письменно 
или устно на слете докладывают о проведенной работе по по-
исковой работе. 
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ТОКС – реальная патриотическая сила, на счету кото-
рой не мало славных дел, прежде всего сотни памятников и 
обелисков, обретших конкретные имена. 

К примеру, следопытам Дахадаевского района удалось 
установить места гибели А. Ясеева (под Краснодаром), М. 
Шапиева (в Чехословакии), М. Акаева (под г. Малгобеком). 

Одной из форм увековечивания памяти погибших явля-
ется музейная работа. В музеях в наглядной форме на стендах, 
экспонатах показывается боевой путь павших защитников 
Отечества. 

Проведенный в 2009 г. конкурс музеев общеобразова-
тельных учреждений показал, какую огромную патриотиче-
скую работу ведут эти учреждения. В них собранны по крупи-
цам архивные документы, фотографии, личные вещи погиб-
ших воинов. Показательны в этом отношении музеи боевой 
славы в г. Махачкале и в г. Буйнакске, музей им. Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана в г. Каспийске, музей исто-
рии «Мой Дагестан» в Кизилюрте, историко-этнографический 
музей при гимназии № 35 (пос. Ленинкент), музей МВД, крае-
ведческий музей им. П.И. Багратиона в Кизляре. В последнем 
имеется специальный зал Памяти погибших воинов. По ини-
циативе работников этого музея и ветеранов собрана картоте-
ка на более десяти тысяч погибших и пропавших без вести 
кизлярцев – участников Великой Отечественной войны. 

Большую работу по сохранению памяти погибших вои-
нов-дагестанцев проводит Дагестанский республиканский кра-
еведческий музей им. А. Тахо-Годи, где функционируют 
наглядные экспозиции, посвященные данной тематике. 

Ежегодно, в музеи, в преддверии праздника Победы, 
проводятся встречи ветеранов-фронтовиков с молодежью рес-
публики. На этих встречах отдается дань уважения дагестан-
цам, не вернувшихся с полей сражений. 

В работе по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи достойное место должна занять сегодняшняя конфе-
ренция. Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, 
дед внуку, одно поколение другому – это память о былом, об 
опыте прошлого, о людях, чьи дела и творения умножали Сла-
ву Отечества и возвышали свой народ. 
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Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский 
писал, вспоминая войну и говоря о долге живущих: «Нельзя 
научиться любить живых, если не умеешь хранить память 
мертвых». 

Считаю необходимым подчеркнуть еще раз, что прово-
димая в республике мемориальная работа имеет непреходя-
щую ценность и большое воспитательное значение. 

 
 

Эмирова М.Н.  
к.и.н. ДГПУ 

 
История Великой Отечественной войны как фактор пат-

риотического воспитания молодежи 
 
Во многих вузовских учебниках истории есть парагра-

фы, называющиеся почти одинаково - «Итоги и уроки Великой 
Отечественной (или Второй мировой) войны». 60-летие окон-
чания этих двух самых кровопролитных военных кампаний в 
истории нашей страны и в истории всего человечества тоже 
стало своеобразным уроком для политиков, журналистов, учё-
ных-историков, всех честных граждан планеты. Но, к сожале-
нию, в российском обществе и на Западе уроки вынесены да-
леко не однозначные. 

Бывшие наши союзники по Второй мировой войне - 
британцы - ненавязчиво советуют устами Алекса Рашмера: 
«На фоне кризиса, связанного с поиском самоопределения, ко-
торый в настоящий момент охватил всю страну, Россия долж-
на глубоко осознать своё мрачное прошлое и испытать по от-
ношению к нему чувство сожаления, а не ностальгии». 

Изучении истории Великой Отечественной войны и 
вклада в победу над фашизмом советского народа, в том числе 
и дагестанского, имеет особо важное значение, т.к. каждый 
эпизод войны, битвы на поле боя, работа тыла являются сви-
детельством героизма и мужества российского народа. Именно 
народа. Ведь вторая мировая война стала для него тяжелей-
шим испытанием. Потери, которые понесла наша страна, не 
имеют аналогов в мировой истории. В этой войне двух идео-
логий пропагандистская машина германского фашизма была 
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целиком поставлена на рельсы оправдания самой разбойничь-
ей и кровопролитной в истории человечества войны. 

Советский Союз не только вышел победителем в этой 
войне, уничтожив противника, но и укрепил свою безопас-
ность и создал в Восточной Европе санитарный кордон против 
нового «натиска на восток». 

Задача преподавателя истории заключается в том, чтобы 
донести до студентов эту главную идейную составляющую ис-
тории войны. Советские народы не только выстояли под мощ-
ным ударом гитлеровской коалиции, но и нанесли ответный 
удар такой мощи, что рухнул не только третий рейх, рухнула 
вскоре колониальная система, выстроенная западными держа-
вами в течение столетий. Десятки стран после войны обрели 
независимость, что является прямым следствием нашей Побе-
ды. 

Между тем, некоторые историки и политики, особенно 
радикально правой ориентации, как, например, Юрий Афана-
сьев или В. Суворов, ставят вопрос о формировании в России 
единой правдивой истории. Сам Ю. Афанасьев предлагает но-
вую концепцию истории Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 
в которой вступление СССР в войну произошло не 22 июня 
1941 г., а 17 сентября 1939 г. Кроме того, в мае 1945 года мы, 
оказывается, победили Германию, но не нацизм. Освободив 
Европу, мы принесли в ее страны не свободу, а сталинизм. И 
наконец, во Второй мировой войне, якобы, столкнулись два 
тоталитарных режима – гитлеровский и сталинский. Историки, 
подобные Ю. Афанасьеву, настаивают на аналогии фашизма и 
сталинизма. В 1990 году А.Солженицын опубликовал работу 
«Как нам обустроить Россию», в которой, в частности, писал, 
что войну мы не выиграли, а скорее проиграли, и что для 
нашей страны это была позорная победа, которой нельзя гор-
диться. Как говорится, комментарии здесь излишни. 

По меньшей мере, нелепо и неправильно проводить по-
добные аналогии. Почему тогда не начинать изучение Второй 
мировой войны с Мюнхенского соглашения 1938 г., развязав-
шему Гитлеру руки в его агрессивных планах на восток и по-
лучившему «карт-бланш» от западных держав – Великобрита-
нии и Франции?  
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Слабоизученным вопросом, часто используемым «анти-
советскими» историками, является также советско-финская 
война 1939-1940 гг. Эта война не имела прямого отношения к 
агрессивной политике Германии в центре Европы. Советско-
финский военный конфликт был спровоцирован необходимо-
стью отодвинуть от Ленинграда границу. В остальном Совет-
ский Союз следовал курсу мирной политики. Заключенный с 
Германией пакт о ненападении 23 августа 1939 г. – это вовсе 
не участие в войне на стороне Гитлера против Польши, Ав-
стрии, Чехии, Франции и Англии. Нельзя смещать акценты из-
за коньюктурных соображений. 

В истории Второй мировой войны еще много спорных 
вопросов – о виновности Сталина в неудачах начала войны и 
причинах слабой подготовленности к ней, о репрессиях против 
целых народов в годы войны, об участии дагестанцев в битвах 
на фронтах и участи самого Дагестана в планах сталинского 
командования и т.д. Предстоит долгая кропотливая работа по 
созданию объективной отечественной истории и истории Да-
гестана. И все эти моменты следует не обходить молчанием 
или окрашивать в черные тона, а постараться показать (в том 
числе и на всех этих примерах) всю сложность и трагизм по-
ложения советского народа в годы войны. 

Одним из актуальных вопросов истории войны является 
вопрос о репрессиях против кавказских народов. Известно, что 
уже 30 июня 1941 г. вышел указ, запрещающий призыв в ар-
мию представителей горских, в том числе и дагестанских, 
национальностей. 24 августа был издан указ командующего 
Закавказским фронтом о запрете призыва в армию военнообя-
занных из числа представителей всех народностей Дагестана. 
В то же время в германских войсках служили десятки тысяч из 
числа предателей и пленных. 

Не нужно бояться сказать правду: да, были и перебеж-
чики, был бандитизм, особенно в период битвы за Кавказ. Ле-
том 1942 г., в разгар операции «Эдельвейс», усилилась заброс-
ка агентов-диверсантов, завербованных гитлеровской развед-
кой из числа дагестанцев. Это был очень сложный период 
войны. Для осуществления плана Кавказа Гитлер бросил две 
танковые армии и часть четвертого воздушного флота. В июле 
1942 года, одновременно с началом Сталинградской битвы, 
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вся эта армада обрушилась на Южный фронт советских войск, 
прорвала его и начала стремительное наступление на Кавказ.  

Еще раньше, до начала наступления, гитлеровцы подго-
товили специально для овладения и охраны нефтяных объек-
тов эсесовские и казачьи полки. Шеф Абвера адмирал Канарис 
разработал операцию «Шамиль», в ходе которой планирова-
лась высадка десанта в районы Грозного, Майкопа, Малгобека 
(весь десант был вскоре уничтожен), использование местных 
противников советской власти. Для диверсий и обработки 
населения Кавказа и саботажа была создана организация «Та-
мара». В общем, вермахт очень тщательно готовил эту опера-
цию. 

С другой стороны, тем большую значимость обретает по-
беда в этой кровавой схватке за Кавказ. Взятие немцами районов 
Майкопа и Малгобека и даже водружение ими фашистских зна-
мен на вершинах Эльбруса не помогло им в осуществлении опе-
рации. В ходе наступательных боев советских войск, начавших-
ся 1 января 1943 года, немцы были отброшены от Грозного и 
начали стремительное отступление с Кавказа. 

Как известно, в разгар битвы за Кавказ Сталин разре-
шил набирать добровольцев из числа местных народностей. И 
это самая патриотичная составляющая истории войны – уже в 
начале сентября 1942 года на фронт отправились около 5 ты-
сяч добровольцев из Дагестана. В сентябре 1942 года в Махач-
кале был организован кавалерийский эскадрон под командо-
ванием героя гражданской войны Кара Караева, который с бо-
ями прошел до Берлина (еще один патриотический вектор – 
связь событий гражданской и Отечественной войны). Все да-
гестанцы, призванные в армию или добровольцы, дрались на 
фронтах честно и самоотверженно, тому есть масса примеров. 
Дагестану есть чем гордиться – за годы войны больше 25 ты-
сяч наших земляков были награждены боевыми орденами, а 49 
из них получили звание Героя Советского Союза. Легендар-
ный летчик Амет-Хан Султан был удостоен этого звания два-
жды. 

В настоящее время в России усилились поиски нацио-
нальной идеи, и начался процесс консолидации нации, восста-
новления национальной идентичности. И в этом большую 
роль призваны сыграть гуманитарии и обществоведы. В пери-
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одической печати появилось сообщение о том, что в России в 
ближайшее время может появиться закон об уголовной ответ-
ственности за отрицание победы СССР в войне. С таким пред-
ложением выступил глава МЧС С.Шойгу, объясняя его необ-
ходимость участившимися в последнее время попытками сно-
сить памятники советским воинам, появлению работ отече-
ственных и зарубежных авторов, искажающих отечественную 
историю. 

Кампаний по пересмотру роли СССР во Второй миро-
вой войне было много и, видимо, будет и дальше не меньше. 
Западные историки и публицисты обычно упрекают Совет-
ский Союз в том, что, уничтожив в Европе фашизм, он насаж-
дал там коммунистический режим. Но если считать это окку-
пацией, то тогда надо оккупацией считать и присутствие ар-
мий США на территории современной Европы. Кроме того, 
после окончания Второй мировой войны в 1945 году Европа 
была поделена между державами – победительницами, и во-
сточная Европа оказалась в сфере политического влияния 
СССР, так же, как западная – США. 

Изучение отечественной истории ХХ века должно ве-
стись целенаправленно в патриотическом русле, заставляя 
студентов задуматься о том, почему история развивалась в 
данном направлении, и задача преподавателя отечественной 
истории заключается не в том, чтобы определять количество 
добра и зла каждого правителя, а в том, чтобы определить 
масштаб его личности, насколько его деяния способствовали 
величию России. 

Да, нам действительно надо осознать своё прошлое, но 
отнюдь не мрачное, и по-новому взглянуть на историю как 
Первой мировой, Гражданской войны, так и Второй мировой и 
Великой Отечественной войн. Только тогда мы сможем дать 
достойный отпор фальсификаторам истории, старательно пы-
тающимся если не зачеркнуть вовсе, то свести на нет истори-
ческие заслуги нашей страны. 
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Каймаразова Л.Г., 
к.и.н. ИИАЭ  

 

Документы Центрального государственного архива РД  
о деятельности Института истории, языка и литературы  

в годы Великой Отечественной войны  
 

В фондах ЦГА РД сохранилось огромное количество 
документов, относящихся к периоду Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945 гг.). Они в частности отражают изменения 
в характере и содержании работы научно-исследовательских 
учреждений республики в военных условиях. Особое внима-
ние исследователей в этой связи привлекают документы пар-
тийной организации республики, законодательные акты и по-
становления правительства ДАССР, документы массовых об-
щественных организаций, отложившиеся в фондах 1-п (Даге-
станский обком КПСС), 168-р (Совет Министров ДАССР), 
352-р (Верховный Совет ДАССР), 22-р (Комитет Правитель-
ства РД по статистике), 34-р (Министерство образования РД), 
59-р (Дагестанский совет профессиональных союзов) и т.д., а 
так же материалы периодической печати. 

В рассматриваемый период крупнейшим научно-
исследовательским учреждением республики оставался Даге-
станский научно-исследовательский Институт истории, языка 
и литературы, и документы об организации работы этого 
учреждения в первую очередь оказываются в поле зрения ис-
следователей. 

Постановление бюро обкома ВКП(б) и Совета Народ-
ных Комиссаров ДАССР от 21 августа 1941 г. содержало ин-
формацию о временной приостановке деятельности института 
с 25 августа 1941 г., передаче научной библиотеки и рукопис-
ного фонда института под ответственность одного библиоте-
каря и под наблюдение за сохранностью рукописного фонда и 
имущества института отделу пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б). Специалистов института было решено использовать в 
редакциях газет, Даггизе, Радиокомитете и Наркомпросе1. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 352-р. Оп. 9. Д. 29. Л. 95; Ф. 168-р. Оп. 34. Д. 59. Л. 174; 

Ф. 1-п. Оп. 7. Д. 289. Л. 450. 
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Распоряжением СНК ДАССР от 1 июля 1941 г. в связи с ухо-
дом директора института Р.М. Магомедова на фронт руково-
дителем института был назначен А.Ф. Назаревич1. 

Как освещает этот вопрос историческая литература, а 
также как свидетельствуют документы, Институт истории, 
языка и литературы возобновил свою деятельность в 1943 г. 
Об этом, в частности, можно судить и по документу, относя-
щемуся к апрелю 1943 г. Речь идет о постановлении бюро об-
кома ВКП(б) «О подготовке историко-патриотической литера-
туры Научно-исследовательским институтом истории, языка и 
литературы при СНК ДАССР» (29 апреля 1943 г.). В пользу 
того, что Институт возобновил свою научную деятельность, 
свидетельствует утверждение на бюро обкома представленно-
го тематического плана подготовки и издания литературы в 
1943 г. Директору Института А. Назаревичу предлагалось ши-
роко привлечь к подготовке работ, в частности сборника о да-
гестанцах – героях Великой Отечественной войны, сборника о 
патриотах тыла, писателей и научных работников Дагестана, а 
так же писателей-фронтовиков. В постановлении рассматри-
вался вопрос об утверждении подготовленных к печати руко-
писей и ассигновании необходимых средств для подготовки и 
издания историко-патриотической литературы2. 

О том, как шла работа в Институте после возобновления 
его деятельности, каков был круг научных интересов его со-
трудников можно судить по содержанию текста приказа ди-
ректора Института истории, языка и литературы А. Назареви-
ча от 15 июня 1943 г. Он хранится в Рукописном фонде Ин-
ститута языка, литературы и искусств ДНЦ РАН и вошел во 
второй том сборника документов «Наука и высшая школа в 
Дагестане». В приказе говорилось о созданных в соответствии 
с директивами ЦК ВКП(б) и обкома ВКП(б) комиссиях по ис-
тории Великой Отечественной войны. Такая комиссия была 
создана и при Дагестанском обкоме ВКП(б). На работу комис-
сии, согласно приказу, был переключен сектор истории науч-
но-исследовательского Института истории, языка и литерату-
ры. В комиссию, согласно документу, были включены Н.П. 

                                                
1 Там же. Ф. 168-р. Оп. 21. Д. 435. 
2 Там же. Ф. 1-п. Оп. 1 Д. 5616. Л. 155–156. 
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Эмиров и А.И. Тамай. Заведующий сектором Института Н.П. 
Эмиров должен был заняться сбором материалов о героях-
дагестанцах, организацией архива по истории Великой Отече-
ственной войны, связями с фронтовиками, подготовкой сбор-
ников. Прочие текущие плановые вопросы возлагались на 
старшего научного сотрудника сектора истории А.И. Тамай. В 
приказе приводился перечень вопросов, отнесенных к компе-
тенции ответственного секретаря комиссии. Перечень состоял 
из 10 пунктов, благодаря которым исследователь имеет воз-
можность определить основные направления деятельности 
комиссии1. 

В фондах госархива республики сохранились докладные 
записки руководства Института в Дагестанский обком ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров ДАССР. Среди них – записка 
директора Института А. Назаревича от 29 сентября 1944 г., в 
которой говорилось о размещении Института и его библиоте-
ки после восстановления их функций. В первой части доку-
мента речь шла о судьбе библиотеки и имущества Института, 
о том, где и в каких условиях они хранились, пока Институт не 
функционировал. Из этого документа мы узнаем, что еще в 
1943 г., после частичного восстановления деятельности Ин-
ститута, вопрос с помещениями так и не был разрешен, знако-
мимся с подробным описанием «плачевного» состояния биб-
лиотечного фонда Института2. 

В докладе директора Института А. Назаревича о состо-
янии научно-исследовательской работы в Институте в 1944 г. 
в обком ВКП(б) от 20 декабря 1944 г. содержатся подробные 
сведения о коллективе Института: национальном составе 
научных работников, составе по специальностям, численности 
кандидатов наук, издательской деятельности Института с ука-
занием названий работ, вышедших до войны. 

В этом же документе говорится о прошедшей в 1944 г. 
научной сессии с участием академика И.И. Мещанинова3. До-
кументальные источники довольно обстоятельно сообщают о 

                                                
1 Рукописный фонд Института языка, литературы и искусств ДНЦ РАН. 

Ф. 3. Оп. 7. Д. 73. Л. 2, 2 об. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1 Д. 6061. Л. 9. 
3 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1 Д. 6061. Л. 12–14. 
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проведенной Институтом истории, языка и литературы в 1944 
г. совместно с Педагогическим институтом первой научной 
сессии, на которой было обсуждено 8 докладов по истории и 
языкам Дагестана. Информацию об этом мы можем почерп-
нуть из постановления бюро Дагобкома ВКП(б) «Об итогах 
1943/44 учебного года и о ходе подготовки к новому 1944/45 
учебному году в вузах республики» от 29 августа 1944 г. Ис-
следователь узнает, что сессия «Современное состояние изу-
чения истории Дагестана и его языков и дальнейшие перспек-
тивы работы в этом направлении» прошла с участием акаде-
мика И.И. Мещанинова и профессора Н.Ф. Яковлева1. 

К вышеназванному докладу А. Назаревича прилагалась 
подробная справка о состоянии работы Дагестанского научно-
исследовательского Института истории, языка и литературы 
при Наркомпросе Дагестанской АССР (она также датирована 
20 декабря 1944 г.). В справке содержится характеристика 
структуры Института, указаны количество и названия секто-
ров, отмечено, что Институт располагает лучшей на Северном 
Кавказе научной библиотекой, большим рукописным фондом. 
В документе подробно анализируется научная работа по каж-
дому из направлений (дагестанским языкам, дагестанской ли-
тературе, истории Дагестана). Отдельный раздел справки по-
священ упомянутой выше научной сессии в Дагестане (июль 
1944 г.). В связи с этим названы темы и авторы докладов, про-
звучавших на сессии, а самой сессии дана высокая оценка. В 
дополнении к вопросам, получившим освещение в проанали-
зированных документах, более конкретно говорится о задачах 
и нуждах Института2. 

С достаточным основанием можно полагать, что эти до-
кументы, а также постановление СНК ДАССР от 3 октября 
1944 г. «О плане научно-исследовательских работ на 1944 – 
1945 гг. по ДАССР» легли в основу принятого 26 декабря 1944 
г. постановления бюро обкома ВКП(б) о работе Института ис-
тории, языка и литературы при Наркомпросе ДАССР. Упомя-
нутое постановление Совнаркома ДАССР содержит сведения 
об утвержденном плане, финансировании расходов на научно-

                                                
1 Там же. Д. 5883. Л. 369–373. 
2 Там же. Д. 6060. Л. 18–25. 
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исследовательские работы, о тематике работ, представленных 
в Совет по изучению производительных сил Дагестанской 
АССР. Наш интерес привлек п. 5 постановления, в котором 
признавалось необходимым, чтобы председатель вышеназван-
ного Совета заключил договоры с филиалами и Институтами 
АН СССР и другими научно-исследовательскими учреждени-
ями на выполнение утвержденных работ1. 

Как свидетельствуют документы того времени, в 1944 г. 
в Институте работало 3 сектора: истории, дагестанских лите-
ратур и дагестанских языков. О том, как работал сектор исто-
рии, мы уже получили некоторое представление. О работе 
двух остальных секторов тоже можно найти свидетельства в 
документах госархива. В фонде 1-п мы нашли упоминания о 
выполнении научных исследований «Очерки лакской научной 
грамматики» и «Аффиксация и словообразование в аварском 
языке». В этом же фонде есть информация о проведении в 
1944 г. Институтом истории, языка и литературы совместно с 
Институтом этнографии АН СССР этнографической экспеди-
ции, которая посетила ряд районов горного Дагестана и собра-
ла исключительно ценные материалы по истории средневеко-
вой Аварии2. 

Дополнительные сведения о работе экспедиции иссле-
дователь может получить из постановления СНК ДАССР и 
бюро обкома ВКП(б) от 24 июля 1945 г. «Об организации ра-
боты историко-этнографической экспедиции АН СССР в рес-
публике». Из постановления мы узнаем, что руководителем 
экспедиции был Е.М. Шиллинг. В документе называются рай-
оны, в которых проходили экспедиционные работы (Кахиб-
ский, Ботлихский, Ахвахский, Тляратинский, Цумадинский). 
Постановление содержало данные об оснащенности экспеди-
ции, регламентировало организацию обсуждения результатов 
ее работы3. 

Принятие постановления бюро Дагобкома ВКП(б) «О 
состоянии научно-исследовательской работы Института исто-
рии, языка и литературы при Наркомпросе ДАССР» от 26 де-

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 29. Д. 37. Л. 202–202 об. 
2 Там же. Ф. 1-п. Оп. 26. Д. 380. Л. 22. 
3 ЦГА РД. Ф. 168-р. Оп. 30. Д. 40. Л. 264. 
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кабря 1944 г. было продиктовано необходимостью скорейшего 
восстановления научно-исследовательского Института, реше-
ния больших и ответственных задач разработки важнейших 
проблем истории, языков и литератур народов Дагестана. В 
констатирующей части документа, наряду с положительными 
результатами, довольно развернуто, освещены недостатки в 
работе Института. Причем отмечено, что в основном они ка-
саются исследования проблем истории Дагестана. Очерчены 
проблемы, которые не получили должного освещения в рабо-
тах исследователей (история совместной борьбы народов Да-
гестана, Кавказа и России против иноземных завоевателей, ис-
тория Гражданской войны, большевистских организаций, со-
циалистического строительства), подвергнута критике поста-
новка работы по сбору и разработке материалов по истории 
Великой Отечественной войны. В постановлении сделана по-
пытка не только проанализировать имеющиеся недостатки, но 
и выявить причины их возникновения. В числе последних 
названы «отсутствие продуманного плана мероприятий в деле 
исследования и разработки истории», неукомплектованность 
кадрами, использование не по специальности научных работ-
ников, ранее работавших в Институте, отсутствие связи с 
научно-исследовательскими учреждениями, специалистами 
Москвы и республик Кавказа, практики проведения совеща-
ний с обсуждением проблем из области истории, языка и лите-
ратуры и т.д. Постановляющая часть документа состояла из 10 
подробных пунктов, выполнение которых должно было устра-
нить имеющиеся недостатки. Наше внимание привлек пункт, в 
котором говорилось об улучшении материально-бытовых 
условий научных работников1. 

Важнейшим событием в культурной жизни республики 
первых послевоенных лет стало открытие в Дагестане научно-
исследовательской базы Академии наук СССР. И хотя реше-
ние об этом было принято после окончания войны и приуро-
чено к 25-летию автономии Дагестана, вопрос о необходимо-
сти создания в Дагестане научно-исследовательской базы АН 
СССР поднимался еще в ходе войны. 

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 5884. Л. 573–576. 
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Так, в фонде 1-п ЦГА РД хранится письмо Президента 
АН СССР В.Л. Комарова Председателю Совнаркома ДАССР 
А.Д. Даниялову (3 марта 1944 г.). В нем речь шла о формах 
связи Азербайджанского филиала АН СССР с научными 
учреждениями Дагестана, о необходимости наметить конкрет-
ную тематику работ Азербайджанского ФАН по изучению 
природных богатств Дагестанской АССР в условиях реализа-
ции тематического плана. В документе также содержалась 
просьба к СНК ДАССР сообщить Совету филиалов и баз Ака-
демии наук подробные сведения о научно-исследовательских 
учреждениях Дагестана и о научных кадрах, работающих в 
них. В заключительной части документа говорилось о воз-
можности постановки вопроса о создании в Дагестанской 
АССР постоянной базы АН СССР1. 

В продолжение этой темы можно рассматривать до-
кладную записку завотделом школ Дагестанского обкома ВКП 
(б) Х. Фаталиева и наркома просвещения ДАССР Р. Магоме-
дова секретарю Дагобкома А. Алиеву и Председателю СНК 
ДАССР А. Даниялову об итогах поездки в Азербайджанскую 
ССР в научных целях от 16 мая 1944 г. В преамбуле документа 
говорилось, что Дагестан значительно отстает от соседней 
республики в части, касающейся деятельности научных учре-
ждений, системы выращивания и выдвижения научных кадров 
из коренных народностей. В документе были сформулированы 
рекомендации по перестройке работы научных и педагогиче-
ских учреждений, говорилось о необходимости создания в Да-
гестане органа, который мог бы объединить все научно-
исследовательские силы республики. Таким органом и должна 
была стать база АН СССР на территории Дагестана2. 

После организации в Дагестане научно-исследователь-
ской базы АН СССР, республика получала комплексный ака-
демический центр, призванный проводить исследования во 
многих важных областях науки и оказывать непосредственное 
влияние на развитие народного хозяйства и культуры. 

Таким образом, изучая рассмотренные выше докумен-
ты, исследователь может получить достаточно полное пред-

                                                
1 Там же. Д. 6062. Л. 39. 
2 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 5884. Л. 48–48 об. 
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ставление о работе Института истории, языка и литературы в 
годы войны, о периоде формирования и становления дагестан-
ского академического научного комплекса. Привлеченные до-
кументальные материалы насыщены интереснейшей инфор-
мацией. 

 

 

Оразаев Г.М.-Р. 
с.н.с. ИИАЭ  

 

Никто не забыт...? Судьба одного героя войны 

 

Удивительно многосложна история последней мировой 

войны. Но это бы еще ничего, как бы сложна она ни была, ес-
ли бы в ней разобрались до конца сами историки. Однако её 

более усложняют и запутывают не столько историографы, ра-

ботающие с документальными источниками, или краеведы, 
использующие подчас слухи и предания, сколько политики от 

истории, непрошеные идеологи, грубо вмешивающиеся в ис-

торическую науку и не гнушающиеся искажений и перетасов-
ки фактов в ней. 

Наглядным и характерным примером подобного отно-

шения к фактам со стороны земных «творцов» истории про-
служил известный случай, произошедший с дагестанцем Ис-

маиловым Абдулхакимом Исхаковичом. Лишь через полсто-

летия с лишним оказалось возможным признать тот факт, что 
он был одним из трех смелых воинов-героев, которые первы-

ми водрузили Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. И 

справедливость была восстановлена благодаря убедительным 
и справедливым настояниям достойных уважения людей – 

Ш.Магидова, Б.Бексултанова и других, приложивших к этому 

много усилий, и золотая Звезда Героя наконец-то воссияла на 
богатырской груди Абдулхакима Исмаилова. Да сопутствует 

вечная слава Герою-Воину! И огромная благодарность тем 

людям, которые приложили воистину огромные усилия для 
того, чтобы восстановить правду и добились-таки справедли-

вости, пробив толстые стены чиновничьего бюрократизма. И 
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спасибо им говорят, не только я, но и все их земляки, даге-

станцы, кавказцы, все россияне. 

А чем же оказался мил советским бюрократам того вре-
мени грузин (Кантария), который впоследствии также водру-

жал победное знамя, врученное ему для этой цели, то тут все 

ясно, почему: дабы угодить всесильному другому грузину – 
Иосифу Джугашвили. Славу первого героя должен был заи-

меть по замыслу творцов искусственной истории, только 

представитель одного из великих народов СССР, но не пред-
ставитель другого – относительно малочисленного народа. 

Тому есть достаточно примеров, одним из которых яв-

ляется простой башкирский парень из села, что близ Уфы, ря-
довой солдат по имени Шакирьян Мухамедъянов, который по-

гиб 27 февраля 1942 года, закрыв своим телом в бою за дерев-
ню Чернушки Псковской области вражескую амбразуру гит-

леровского пулеметного дзота, препятствовавшего продвиже-

нию красноармейского подразделения. Тем самым он стал од-
ним из главных символов героизма советских солдат и образ-

цом для подражания многим другим бойцам во время войны. 

Но объявили-то его на всю страну, как и следовало бы по 
правде, не башкиром, а объявили «простым русским парнем» 

по имени Александр Матросов, присвоив ему заслуженное 

звание Героя Советского Союза. Сказать тут: «Война есть 
война, что только не происходит на войне», и валить на это 

банальное обстоятельство, вряд ли следует. Ведь чиновники, 

которые занимались поступавшей документацией и изучали 
всю подноготную о каждом из представленных на высокое 

звание людей, находились отнюдь не на действующем фронте, 

и могли бы оформить свои официальные указы грамотно, а 
главное, правильно. Вот тогда бы не возникал недоуменный 

вопрос, который возникает у многих людей: «Разве герой-

башкир или же представитель любой иной национальности не 
достоин подражания или быть образцом для других воинов?!» 

Может, да ещё как может! Но вмешиваются и мешают опять-

таки политики и чинуши-льстецы. 
Немало сил в восстановлении правды о войне прилага-

ют Советы и Общества ветеранов войны разных республик, 

краев и областей, а также некоторые активные участники дви-
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жения краеведов-следопытов, как, например Б.Халилулаев из 

Хасавюрта и другие. Много работала в этом направлении в 

Дагестане ныне покойная А.Т.Путерброт (доброй ей памяти!) 
Но в настоящей публикации хотелось бы обратить вни-

мание читателей, всей общественности на одну из вопиющих 

несправедливостей, которая поныне остается перед нашим и 
последующими поколениями со времен Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. 

Речь идет о лицах, которые в литературных, публици-
стических, справочных изданиях упоминаются со следующей 

ремаркой: «он был представлен к высокому званию Героя Со-

ветского Союза, но не присвоено», или ещё хлестче: «ему бы-
ло присвоено звание героя, но не получил», которая приводит 

порою к замешательству и недоумению, или человека охваты-
вают двоякие чувства и вызывают, само собой, определенные 

вопросы типа «почему? за что? не странно ли это?»  

Иногда мы находим такие ответы, как например: «Во 
время боев потерялись (сгорели) документы о представлении к 

высокому воинскому званию», «Случился конфликт с выше-

стоящим офицером (командиром), который отозвал представ-
ленные ранее документы обратно», «Обнаружилось, что семья 

воина является из числа неблагонадежных по отношению к 

социалистической стране, то есть из кулаков или репрессиро-
ванных политических деятелей», «Оказалось, что родители 

(или даже одна из них – мать) относятся к той национально-

сти, которые были подвергнуты насильственному выселению 
из места своего жительства или даже из своей исторической 

родины (скажем, поволжские и северокавказские немцы, че-

ченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары)».  
Ну, так что же? Если, скажем, мать бесстрашного воина 

Великой Отечественной войны является чеченкой, он не мо-

жет быть настоящим героем? Фактически – может, а по поли-
тическим и идеологическим же соображениям – нет! Это нон-

сенс. По мне, нельзя так разбрасываться своими героями, ис-

ходя из временных идеологических соображений, сиюминут-
ных интересов. Ибо всякая, любая идеология существует на 

любой территории не вечно, временно, она меняется обяза-

тельно с течением какого-либо времени. А герой же остается 
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Героем, так как он совершил определенный подвиг. Высоко 

оцененный его современниками, хотя формально оказался ли-

шенным заслуженных регалий.  
Не сомневаюсь, таких людей было по-нескольку из чис-

ла представителей разных национальностей и Северного Кав-

каза – чеченцев, ингушей, калмыков, карачаево-балкарцев, 
лакцев, даргинцев, аварцев, ногайцев и других. Были такие и 

среди кумыков. Перечислю их в качестве примера. Насколько 

мне известно, на звание Героя в годы Великой Отечественной 
войны были представлены, кроме тех, которые перечислены в 

официальном справочнике «Герои Советского Союза», следу-

ющие лица (первые из ниже перечисленных десяти человек, 8 
упоминаются в статьях, а также в книжке известного дагестан-

ского краеведа И.Аджиева «Знаменитые кумыки», вышедшей 
в свет в 1997 году в городе Буйнакске): это Исаев Нажмутдин 

Агаевич и Мусаев Далгат из села Ботаюрт Хасавюртовского 

района Дагестана, Моллаев Ахмед-Рашид из села Чонтаул то-
го же района, Лукожев Керим из кумыкского селения Кизляр 

Моздокского района Северной Осетии, Залибеков Абакар и 

Исаев Абусаит Валиевич из села Дургели Карабудахкентского 
района, Гусейнов Ахмар из кумыкского села Брагуны в Чечне, 

Ибрагимов Шамсутдин Хамаевич и Гаджиев Сапиюлла Ками-

лович из Нижнего Казанища Буйнакского района, Гаджимура-
дов (Аджимурадов) Мамат Тавмурзаевич из Аджи-

Мажагатюрта. (По мнению И.Аджиева, таковых из числа ку-

мыков насчитывается не менее 15-ти героев).  
Ну так, как же нам следует оценивать их поистине геро-

ические поступки, которые были достойно оценены в свое 

время их непосредственными боевыми командирами? Не зате-
рялись ли где-то в недрах военных архивов материалы, свя-

занные с присвоением им высокого звания Героя? Очевидно, 

надо найти или хотя бы постараться найти таковые докумен-
ты, дабы не оставался пустым звуком тот известный патриоти-

ческий и вполне справедливый по своей сути лозунг: «Ничто 

не забыто, никто не забыт». Ведь существуют не только архи-
вы, можно найти и другие, независимые друг от друга свиде-

тельства, конкретные зацепки, ориентиры, записи очевидцев, 

воспоминания сослуживцев и боевых товарищей, хотя, надо 
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признаться, самым главным документам при этом может слу-

жить только официальный указ о присвоении почетного – ге-

ройского – звания. 
Всё же, на примере последнего из вышеперечисленных 

лиц – М.Т.Гаджимурадова – хочу привести некоторые косвен-

ные, но вполне достоверные факты. Начну с того, что его фа-
милия может отложиться в архивных делах как Хаджи-

Мурадов, и как Аджи-Муратов или просто Мурадов, а имя – 

как Мамат, Мамед, и как Магомет, отчество как Товмурзович 
и т.д., название его родного села – как Аджимажагатюрт, в 

слитном написании и в разделенном виде – как Аджиюрт и 

как Маджагат-Юрт, и даже как Хасавюрт (по названию рай-
центра), и ещё как угодно; например, по названию колхоза 

«Кагановича», членом которого состоял будущий герой. Его 
национальность могли указать в документах как дагестанец, 

кумык, и как калмык. Ведь для представителей иных нацио-

нальностей созвучные этнонимы кумык и калмык мало чем 
отличаются. Таких случаев путаницы во время войны действи-

тельно было немало. Например, несколько лет назад калмык-

ские товарищи передали дагестанским следопытам целый спи-
сок лиц, в документах которых они записаны как «калмыки», а 

в действительности же оказались кумыками. Не исключено, 

что в графе «национальность» Гаджимурадов обозначен в до-
кументах как чеченец. Дело в том, что он является сыном ку-

мыка и чеченки. В таком же или подобном состоянии могут 

оказаться документы, касающиеся и других воинов, награды 
которых не дошли до них самих и служить одной из причин 

появления подобного казуса. Отмечу, что в сохранившемся его 

фронтовом личном письме, написанном им на русском языке, 
он указал свои имя и фамилию именно как «Аджимуратов 

Мамат Т.» 

В этом письме, адресованном официальным лицам в 
Дагестан, он пишет: «К Вам обращаюсь я, фронтовик, сын Да-

гестана Аджимуратов Мамат. Прошу... ответить на мое пись-

мо, неожиданное для Вас. Я, с начала Отечественной войны, 
нахожусь на фронте. По национальности кумык. Не имею ни-

каких возможностей читать о новостях своей родины и нацио-

нальную литературу. По силе возможности, прошу, вышлите 
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мне хоть по одному листу про жизнь Дагестана, газету или ли-

тературные книги...» Он готов любую цену оплатить через по-

чту за высланный ему материал. 
Сохранился весьма любопытный старый плакат, разме-

ром 87х64 сантиметров, который озаглавлен так: «Славные 

сыны Дагестана – Герои Советского Союза», выпущенный Да-
гестанским отделением Общества по распространению поли-

тических и научных знаний, тиражом 4 тысячи экземпляров, 

без указания года издания, в типолитографии имени 
С.М.Кирова в городе Махачкале. Редактор – Путерброт. 

Наверху в середине помещен большой портрет генералисси-

муса И.В.Сталина, а рядом с ним – одинакового (но меньшего) 
размера портреты всего 25-ти героев-дагестанцев. По всей ве-

роятности, тот плакат был выпущен в свет в первые послево-
енные годы, когда ещё не все герои-дагестанцы стали извест-

ны. (Ныне их насчитывают около шестидесяти, точнее – 58). А 

имена ещё 14-ти воинов упоминаются в отдельной рамочке, 
которая имеется на том же плакате, с указанием: «Звание Ге-

роя Советского Союза за проявленную храбрость и умение 

присвоены также…» Среди перечисленных в рамочке людей 
назван и «Гаджимурадов Мамат – из Хасавюртовского рай-

она». Я думаю, что писать в то время рядом с портретом все-

сильного И.В.Сталина могли только правду, неточность – ис-
ключалась. А причина того, что упомянутые в той рамочке 

имена даются без их портретов, кроется, очевидно, в том, что 

не все портреты героев ещё стали в то время (к моменту вы-
пуска плаката) известны. На самом плакате год издания не 

указан. Но исходя из того факта, что Аметхан Султан указан 

как дважды Герой Советского Союза и что он вторую Звезду 
Героя получил в июле 1945 года, то можно только констатиро-

вать о появлении плаката после этой даты. 

Некоторый материал отложился также в нашем респуб-
ликанском архиве. Так, в архивном деле, хранящемся под 

названием «Список дагестанцев – Героев Советского Союза», 

составленном 6 января 1947 года, перечислены фамилии 35-ти 
известных к тому времени людей, которым официально при-

своено геройское звание. Среди них назван № 23: «Гаджи-

Мурадов Мамат, кумык из Хасавюртовского района» (ГУ 
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ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Ед.хр. 7147. Л. 2. а на Л. 8 – «№ 24. 

Мурадов Мамат»). 

А в деле, озаглавленной «Переписка отдела пропаганды 
Дагобкома ВКП(б) с горрайкомами ВКП(б), Наркоматами и 

респ. организациями об оказании помощи участникам Отече-

ственной войны и их семьям...», датированном 1945 годом, со-
хранились весьма любопытные документы, касающиеся наше-

го героя: 

«Хасавюрт. Райкомпарт Султанахмедову. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР вашим 

землякам Мурадову, Абдуллаеву присвоено звание Героя Со-

ветского Союза тчк Проведите в районе митинги зпт беседы 
колхозниками широко популяризируйте боевые подвиги геро-

ев тчк Окажите семьям героев необходимую помощь. 
Секретарь Обкомпарта Алиев 

Гор. Махачкала, Обком партии, 26/IV - 1945 года. 

 
* * * 

Хасавюрт колхоз Кагановича1 

Семье Героя Советского Союза Мурадова  
Обкомпарт Совнарком ДАССР поздравляет вас присво-

ением вашему сыну Мурадову Мамату высокого звания Героя 

Советского Союза тчк Благодарны за воспитание сына Героя 
тчк Желаем доброго здоровья успеха в труде во имя победы 

Секретарь Обкомпарта Алиев 

Председатель Совнаркома Даниялов 
Гор. Махачкала, Обком партии 26/IV – 1945 года 

(ГУ ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 6352. Л. 45). 

 
* * * 

В том же архивном деле (Л. 131) сохранился документ 

от 17 июля 1945 г., в котором секретарь Обкома ВКП(б) по 
пропаганде Г.Аликберов предлагает директору местного ра-

диовещания Хасавюрта тов. Шеметову к 25-летию ДАССР 

                                                
1 Колхоз «Каганович» находился с 06.10.1930 по 1949 г. в родном селе 

нашего героя Аджимажагатюрте. 



 239 

подготовить материал о Героях Советского Союза Бейбулато-

ве или о Гаджимурадове для издания брошюр о них. 

Красноармеец топографист М.Т. Гаджимурадов, 1922 
года рождения, был призван в июне 1941 года Хасавюртов-

ским РВК и до мая 1945 года служил в действующей армии. В 

годы войны был принят членом Компартии. Награжден 13 ор-
денами и медалями, в том числе орденом Отечественной вой-

ны 1-й и 2-й степеней. Место боевой службы: 7-й отдельный 

Гвардейский разведывательный артиллерийской дивизион, 
входивший в состав 320-го Краснознаменного артполка 69-й 

армии 3-го Белорусского фронта, в котором командующим 

был генерал армии И.Д.Черняховский. 
К высокому званию Героя его представил ещё в 1942 

году командир 320-го артполка – Кузнецов. 
Об отважном разведчике-топографисте нередко писали 

в фронтовых, а также дагестанских газетах военного времени. 

Боевые товарищи отмечали его невероятную смелость, гово-
рили, что Мамат «не ведает, что такое страх». Один из них – 

пулемётчик Иван Фатьянов ещё в 1945 году отправил сообще-

ние из Полевой почты 66571 «Б» на родину героя в Дагестан, 
где описал его героический поступок, совершенный им впер-

вые же дни войны, в районе Тирасполя, под Ржевом, а затем – 

под Берлином. «За 40 минут боя он подбил два танка и уни-
чтожил 18 автоматчиков»,– пишет он, описывая один из боев, 

произошедших с участием автоматчика-разведчика. (Это 

письмо опубликовано в «Даг. правде» от 3 апреля того года и в 
книжке «Фронтовые треугольники», составленной 

М.Д.Бутаевым и изданной в 1987 г. в Махачкале).  

А фронтовой товарищ А.И. Бравилов из Горького напи-
сал и посвятил ему свое стихотворение, которое назвал: «Дру-

гу Аджимуратову Мамату».  

Известны и другие его фронтовые друзья – Бутырский, 
И.Фатьянов, М.Е.Дувидзон из Молдавии, И.Юрченко из До-

нецка, Е.Д.Панковский из г. Пушкино Московской области. 

Последний написал книгу своих воспоминаний о войне, в ней 
немало строк посвящено бесстрашному разведчику из Даге-

стана – Мамату. В 1956 году Е.Д.Панковский приезжал в Да-

гестан, чтобы навестить своего однополчанина. Кстати, тогда 
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друзья отмечали присвоение звания Героя, ведь текст указа об 

этом, несомненно, был в свое время напечатан в тогдашних га-

зетах. Необходимо вести работу по отысканию подлинного 
текста и даты правительственного указа. По всей вероятности, 

звание ему было присвоено в апреле-месяце 1945 года.  

Герой на войне, разведчик-непоседа, сеявший страх на 
врага, весьма скромно проживал в годы послевоенного мирно-

го времени, трудился в селе. Он ушел из жизни в 1997 году, 

так и не увидев на своей груди Золотую Звезду героя, заслу-
женную на войне. Похоронен скромный наш земляк в своем 

родном селе Аджимажагатюрт. 

Нельзя сказать, что о Мамате ничего не писали. Ну, 
скажем, упоминали иногда. (См. республиканскую кумыкскую 

газету «Ёлдаш» от 9 мая 1997 г., с. 8). Наиболее интересными 
за последние годы можно считать две публикации: в Хасавюр-

товской газете («Дружба», от 23 апреля 2004 г.); в «Дагестан-

ской правде» за 8 мая 2003 г.; опубликована о нем статья его 
фронтового сослуживца Е.Панковского из Москвы: «Он был 

героем», вместе с фотографией М.Аджимуратова, где он снят 

на фоне боевого знамени гвардейского дивизиона, в котором 
он служил в годы Великой Отечественной войны. Накануне 

очередного Дня Победы в республиканской газете «Дагестан-

ская правда» (от 7 мая 2008 г.) вышла статья о нем, принадле-
жащая перу автора этих строк. 

Тем временем, Звезда Героя так и не нашла своего хозя-

ина. 
Но мы не вправе забывать имена воинов, которые не 

щадя сил боролись против захватчиков, за торжество мирной 

жизни. Одним из них был наш славный земляк Мамат Тавмур-
заевич Аджимуратов (Гаджимурадов). Его боевой товарищ Ев-

гений Панковский свидетельствовал: «Он был героем». 

Хочется добавить к его словам и следующее: «Герой – 
он остается героем навсегда». Потомки героических участни-

ков той великой войны должны не просто говорить дифирам-

бы в их честь, а с уверенностью и с чистой душой претворять в 
жизнь известный лозунг послевоенного времени – «Никто не 

забыт...!» (с восклицательным знаком в конце непременно). 

 

PC

PC
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Исаев А.А. 

с.н.с. ИИАЭ 

 

Отважный участник трех войн и активный созидатель 

 

Многовековая история Дагестана овеяна славными име-
нами простых и замечательных тружеников созидательного 

труда, которые в трудные для любимой Родины годы муже-

ственно сражались с иноземными захватчиками, жертвуя сво-
ей жизнью. К большому сожалению, многие из тех, отдавших 

за Отчизну свою жизнь, до сих пор числятся без вести про-

павшими, и остаются неизвестными ни время их гибели, ни 
место их захоронения. А ведь жизнь каждого из них – яркий 

пример мужественного и беззаветного служения Родине и 
народу. К числу без вести пропавших относится замечатель-

ный организатор созидательного труда и отважный воин трех 

войн ЧАМСУЛВАРА АЛИЕВ. 
Чамсулвара родился в 1892 г. в селении Ванаши-махи 

Даргинского округа (ныне Сергокалинский район) в семье 

крестьянина-бедняка Мусаева Али Раджабовича. Когда маль-
чику исполнилось семь лет, его, как и других детей горцев, от-

дали учиться в мусульманскую школу (мектеб) и вскоре он 

научился читать, писать, постепенно овладел арабоязычной 
грамотой. 

Чамсулвара рос любознательным, шустрым и смелым 

по характеру, привлекательным и атлетическим по телосложе-
нию мальчиком. 

Чамсулвара в 1914 году вступил в Дагестанский конный 

полк. В том же году началась Первая мировая война и многие 
молодые горцы Дагестана, в том числе Хабибуллак и Идрис 

Дациевы, Гиджиадаев Муса, Алжев Чамсулвара из Ванаши-

махи, Хизриев Чупан из Ая-махи, Магомедов Гаджибек и Аб-
дулкадир из Мюрего, Гаджиев Халимбек и Магомедов Иса из 

Махарги и др. добровольно ушли на фронт. Вместе с предста-

вителями других народов Российской империи они муже-
ственно сражались на фронтах войны, и многие воины-

дагестанцы были награждены орденами и медалями царского 
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правительства, а некоторые из них были произведены в чин 

прапорщика. 

Как указано в справке Центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС от 12 февраля 

1937 года (ныне РГАСИИ) на запрос Алиевой Аминат Чам-

сулвараевны, Алиев Чамсулвара в 1914-1917 годах сражался 
на австрийском фронте рядовым солдатом в составе 2-го Даге-

станского конного полка (его называли и Дикой дивизией). 

Находясь вдали от Родины и родственников, Чамсулва-
ра на аджамском (арабографическом) письме присылал крат-

кие весточки о себе, а иногда письма писал стихами собствен-

ного сочинения. О том, как сражался Чамсулвара и другие во-
ины некоторое представление дает нам следующий построч-

ный перевод с даргинского на русский язык письма в стихах 
Алиева Чамсулвары с Австрийского фронта: 

 

Кругом бушует смертный бой, 

В центре его нахожусь я, 

Хотя разрубят меня шашками,  

Не попрошу милости от них. 

 

Кругом полыхает пламя огня, 

В центре его нахожусь я, 

Хотя заживо сожгут меня, 

Не покорюсь врагам я. 

 

Эх, Карпатская гора, 

Чтоб рассыпалась ты как песок, 

Сколько же отважных храбрецов 

Подвергла ты беде и горю. 

 

Пенглинский большой лес, 

Чтоб ты высох на корню, 

У скольких отважных храбрецов 

Ты поломал шейные позвонки, 

Сколько же молодых женщин 

Вынудил ты лить кровавые слезы. 
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Чамсулвара служил полковым разведчиком и, не думая 

о завтрашнем дне, не раз добывал вражеского «языка» и дру-

гие важные сведения. За проявленное мужество и отвагу Чам-
сулвара был награжден медалью «За храбрость», «Георгиев-

ским крестом» и ценными подарками. 

В феврале 1917 года в России произошла буржуазно-
демократическая революция. К этому времени Дагестанский 

конный полк вместе с другими войсками царского правитель-

ства были отозваны в Петербург и в апреле 1917 года Чамсул-
вара принял участие на митинге у Финляндского вокзала, где 

В.И.Ленин выступал после эмиграции со своими апрельскими 

тезисами. 
В конце 1917 года Чамсулвара и другие всадники Даге-

станского конного полка вернулись домой, но насладиться 
долгожданной мирной и созидательной жизнью им не при-

шлось. В Дагестане, как и во всей России, началась продолжи-

тельная и изнурительная гражданская война. Закаленные в 
огне Первой мировой войны почти все воины-дагестанцы, в 

том числе и Алиев Чамсулвара, показывая образцы мужества и 

отваги самоотверженно сражались в первых рядах революци-
онных сил трудового народа против постоянно сменяющихся 

английских и турецких интервентов, бичераховских и дени-

кинских белоказацких полчищ и дагестанских разношерстных 
контрреволюционеров. 

Наиболее активное участие Чамсулвара принял в Аяка-

кинском, Манасском и Дербентском сражениях партизанского 
отряда Гамида Далгат с деникинскими и бичераховскими пол-

чищами.  

В 1922 году завершилась гражданская война и трудящи-
еся Дагестана, как и всей страны, приступили к созиданию но-

вой жизни. Но не для всех эти годы оказались мирными. Дело 

в том, что в 1922-1925 годах в лесах Дагестана прятались не-
сколько отрядов бандитов. Они грабили мирных жителей, со-

вершали грабительские нападения на рыбные промыслы, же-

лезнодорожные станции, убивали работников органов внут-
ренних дел и т.д. Правительство Дагестана принимало разные 

меры по ликвидации бандитских групп. Из Москвы приехал 

легендарный герой гражданской войны Гамид Меджидович 
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Далгат, и без всякого оружия пошел в лес, где собралась груп-

па бандитов, уговаривал их сдаться и обещал им сохранить 

жизнь. Но бандиты не поверили ему и продолжали свою дея-
тельность. Тогда были созданы специальные отряды органов 

внутренних дел по борьбе с бандитизмом. Один из этих отря-

дов возглавлял Умар Алиев из Урахи. В этот отряд входил и 
Чамсулвара Алиев. Бандиты преследовали семью Чамсулвары, 

они, стреляя из винтовки, убили его четырех быков…. Борьба 

с бандитизмом продолжалась около трех лет и в 1925 году бы-
ли ликвидированы скрывающиеся в лесах их главари. За это 

Умара Алиева Даг. ЦИК наградил орденом Красного знамени, 

Алиева Чамсулвары и других членов отряда – похвальными 
грамотами и ценными подарками. 

В 1925-1928 годах Чамсулвара работал стрелком желез-
ной дороги в городе Дербенте, помощником заведующего 

рыбным промыслом, секретарем Левашинского районного 

кресткома и т.д. 
В 1929-1941 годах Чамсулвара работал счетоводом, 

председателем колхоза им. Э.Тельмана, заведующим фермой. 

Несколько раз избирался и председателем сельского совета се-
ления Ванаши-махи. На каком бы посту ни работал, он рабо-

тал самозабвенно и самоотверженно и на практике показал се-

бя умелым организатором и руководителем созидательной де-
ятельности своих односельчан. 

Мирная, созидательная жизнь ванашимахинцев, как и 

всего населения СССР, была нарушена и прервана нападением 
на нашу страну гитлеровских полчищ. На долю народов нашей 

страны выпали беспримерные испытания. В те годы писатель 

А.Н.Толстой справедливо писал: «Кажется, простой человек, а 
придет суровая беда, в большом или малом, и поднимется в 

нем великая сила – человеческая красота». 

В годы смертельной опасности, нависшей над нашей 
многонациональной страной, все ее народы превратились в 

гранитный монолит, и все, кто мог взять ружье, как один вста-

ли грудью, защищая свою свободу и независимость. Только из 
одного Сергокалинского района на фронтах Великой Отече-

ственной войны героически сражались 2033 человека, многие 

из которых добровольно ушли на фронт. Почти половина из 
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этих участников отдали свою жизнь за Родину и навсегда сло-

жили свои головы. Эта трагическая участь не миновала и Али-

ева Чамсулвару. 
Когда над любимой Родиной нависла смертельная опас-

ность, ослабленный тремя серьезными операциями 50-летний 

Алиев Чамсулвара 10-го августа 1942 года добровольно ушел 
на фронт. Как отмечено в написанном 3 декабря 1942 года к 

своей жене Алиевой Умажат – письме, Чамсулвару проверила 

гарнизонная медицинская комиссия и установила его негод-
ность к строевой службе. Даже хотели демобилизовать, но 

направили его мастером железной дороги.  

Следует сказать, что в незабываемые дни обороны Кав-
каза в связи с резким увеличением потока эвакуированного 

населения, перевозок остро необходимого для фронта горюче-
го, боеприпасов и других военных грузов на долю железнодо-

рожных войск выпала очень трудная и ответственная задача: 

организация бесперебойного движения поездов и защита их от 
систематических налетов и бомбардировок фашистских стер-

вятников. Алиев Чамсулвара и его боевые друзья на себе ис-

пытали все эти трудности и опасности. 
Зная самозабвенность и отвагу своего мужа, Умажат 

просила у него быть внимательным и беречь себя. В своем от-

ветном письме, которое проникнуто житейской мудростью, 
силой морального духа, высокими чувствами патриотизма и 

ответственности коммунистов перед Родиной и уверенностью 

в победе над фашизмом в письме от 3 декабря 1942 года Чам-
сулвара писал: «Умажат, сегодня, когда фашисты хотят пора-

ботить наш народ, наше государство нуждается в помощи и 

поддержке коммунистов. В такой обстановке, если я и другие 
коммунисты не будет в первых рядах защитников Родины, то 

на какой день мы нужны ей? Мы всегда жили бедно и привык-

ли ко всем трудностям. Но трудности не вечны. Вскоре кон-
чится война, вернемся домой: держитесь, потерпите еще не-

много. Победа будет за нами, гитлеризм будет разбит. Если 

суждено умереть и дома умрем, ни один день лишний не про-
живем. А если час смерти (ажал) не настал, и в жарких схват-

ках с врагом ни на один день раньше не умрем. Теперь нам 

надо со всей силой ударить по головам гитлеровских собак». 
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Далее коммунист Чамсулвара писал: «Умажат, если сын Ибра-

гим получит повестку (ему тогда исполнилось 17 лет), подго-

товь его и отправь на фронт. Если же возникнет необходи-
мость в привлечении женщин к защите Родины, ты тоже при-

готовься принять активное участие в нужном месте». 

О развернувшейся зимой 1942 года схватке защитников 
Кавказа с фашистскими захватчиками Чамсулвара сказал в 

своей замечательной песне, написанной в конце того же пись-

ма. Вот построчный перевод этой песни на русский язык: 

 

В горах Кавказа 

Разгорелась жаркая битва, 

Как молния в темную ночь 

Горы сверкаются 

От огня пушек. 

 

Не обращая внимание 

Ни на ночь и на день, 

Ни на стужу и жару 

Красные бойцы-удальцы 

Бьют единодушно 

Захватчиков Гитлера, 

На каждом шагу по одному 

Лежат мертвые трупы 

Фашистких захватчиков. 

Пусть обрушится божья жара 

На голову Гитлера, 

Не сбыться его мечте 

Пока есть на свете 

Советские бойцы. 

 

Дай бог здоровье 

Любимому отцу Сталину, 

Приложил он много усилий 

Чтоб трудовой народ 

Не оказался под пятой 

У фашистских захватчиков. 
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В годы Великой Отечественной войны между фронтом 

и тылом сложилось монолитное единство и взаимоподдержка, 

что, в конечном счете, привело к разгрому фашистских пол-
чищ. Наряду с бесперебойным обеспечением защитников Ро-

дины всеми необходимыми боеприпасами, военной техникой, 

одеждой, продовольствием и т.д. труженики тыла оказывали 
им большую и очень полезную моральную и духовную под-

держку, воодушевляющие их на ратные подвиги. 

В разгар жестокой схватки советских войск с немецки-
ми захватчиками на Кавказе 15-летняя дочь Чамсулвары – 

Алиева Марьям 10 ноября 1942 года написала и отправила к 

своему отцу письмо в стихах. В этой великолепной песне есть 
такие полные патриотическими чувствами и воодушевляющие 

своего отца еще сильнее бить рвущихся в Дагестан фашист-
ских захватчиков стихотворные строки. Их смысловой под-

строчный перевод с даргинского на русский звучит примерно 

так: 

«Если даже вместо травы 

Разрастаются шашками поля 

И направятся против тебя, 

Спину не показывай врагу. 

 

Если даже вместо дождя  

Ливень пуль польется с неба, 

Как делал ты в первой мировой, 

Глаза не опускай 

Перед захватчиками Гитлера. 

 

Николаевским четырехконечником 

Недаром же ты был награжден, 

А теперь постарайся, родной папа, 

Заслужить советский пятиконечник. 

 

О любимый мой папа, 

Возвращайся поскорей 

Радостным и здоровым, 

Как день ждет восхода Солнца 

С надеждой я жду тебя». 
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Когда над Родиной нависла смертельная опасность 
только из одного маленького селения Ванаши-махи на фронт 
ушли 120 молодых и пожилых мужчин, из них 64 отдали свою 
дорогую жизнь на алтарь отечества. 

Внук Алиева Чамсулвары Рашидов Осман-Нури имена 
всех их аккуратно написал и обессмертил на гранитной плите 
памятника, возведенного их благодарными односельчанами в 
центре селения Ванаши-махи. 

Вот такой удивительной судьбы человек в октябре 1943 
года пропал без вести. Обеспокоенная такой печальной судь-
бой и желая узнать место гибели и захоронения своего отца, 
Алиева Аминат Чамсулвараевна многократно обращалась в 
Центральный архив Министерства обороны СССР (г. По-
дольск), в Главное политуправление Советской армии и воен-
но-морского флота (г. Москва), в Главное управление кадров 
Министерства обороны СССР (г. Москва), в Архив военно-
медицинских документов (г. Ленинград), в Центральный пар-
тархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (г. 
Москва) и т.д. Но, к большому сожалению, ее настойчивые 
поиски сведений о гибели и месте захоронения своего отца до 
сих пор не дали никаких результатов. 

 
 

Магомедов М.Р. 
Начальник отделения по работе  

с гражданами комиссариата РД, 
подполковник запаса 

 
Историческое значение Победы Советского Союза  

в Великой Отечественной войне 
 

В мае 1945 года Советские Вооруженные Силы оконча-
тельно сокрушили германский фашизм. Достигнутая победа 
над фашизмом – это результат единства народов Советского 
Союза, окрепшего перед лицом огромной опасности для наше-
го Отечества. Страна с первых дней войны превратилась в 
единый военный лагерь. Этому способствовал высокий мо-
рально-психологический настрой граждан многонационально-
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го государства, жизненным девизом которых стали слова: 
«Все для фронта, все для победы!». 

Претворение этого лозунга в жизнь состояло в том, что 
Красная Армия, преодолев трагические неудачи начального 
периода войны, постепенно приобрела качества передовой во-
енной силы. На советско-германском фронте был развеян миф 
о непобедимости вермахта, опровергнуты расчеты вождей 
нацистской Германии на завоевание мирового господства. 
Стратеги третьего рейха не предполагали, что им придется от-
бросить пресловутую доктрину блицкрига и перейти к невы-
годной для них затяжной войне. Провал планов «молниенос-
ной войны» против СССР оказал огромное влияние на собы-
тия, происходившие на всех театрах действий Второй мировой 
войны, способствовал подъему освободительной борьбы в 
странах, оккупированных захватчиками. Советско-германский 
фронт главным стал прежде всего потому, что именно здесь 
развернулись решающие события – Московская, Сталинград-
ская, Курская битвы, приведшие к перелому не только в ходе 
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. 
Это способствовало окончательному повороту направления 
боевых действий с востока на запад, привело в конечном итоге 
к военной и политической победе антигитлеровской коалиции 
над нацистской Германией. 

Виновником Второй мировой войны являлся третий 
рейх. Именно его военно-политическое руководство во главе с 
А. Гитлером развязало войну, ставя перед собой далеко иду-
щие грабительские цели в отношении, как западных стран, так 
и Советского Союза. План «Барбаросса» - это отнюдь не реак-
ция гитлеровской верхушки нацистской Германии на развер-
тывание Советских Вооруженных Сил, как утверждали идео-
логи третьего рейха. Восточный поход вермахта вовсе не но-
сил характера превентивных действий, а представлял собой 
идеологически мотивированную и заранее спланированную 
истребительную войну против СССР. 

В условиях кровопролитной войны, постоянной опасно-
сти для жизни советские люди выстояли и победили. Огром-
ной движущей силой для них являлись такие качества, как 
патриотизм, национальная гордость за свою страну и готов-
ность отдать все силы, даже саму жизнь для отражения агрес-
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сии. Народы СССР, защищая Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, продемонстрировали такую физическую и 
духовную стойкость, какой еще не знала история. Даже в са-
мые драматические моменты ожесточенной борьбы с врагом 
советские люди не теряли веры в победу и стремились делать 
все, что было в их силах, для ее приближения. У воинов Крас-
ной Армии это выражалось в высокой боевой активности, 
наступательном порыве, готовности к самопожертвованию в 
бою с врагом. У тружеников тыла – в самоотверженной работе 
на заводах и фабриках, на колхозных фермах и полях, на всех 
видах транспорта. 

Война, длившаяся 1418 дней и ночей, унесла жизни 
около 27 миллионов советских людей, что составляет более 
половины всех погибших во Второй мировой войне. 

Представление о цене победы не будет полным, если не 
иметь в виду, что Советские Союз не только принял на себя 
главный удар нацисткой Германии и ее союзников, но и в те-
чении длительного времени нес основную тяжесть борьбы с 
ними. Советскому народу дорого обошлась затяжка западны-
ми державами с открытием второго фронта на европейском 
театре военных действий. Признавая существенный вклад 
членов антигитлеровской коалиции в общую победу, следует 
сказать, что задержка открытия второго фронта была вызвана, 
прежде всего, политическими расчетами союзников СССР и 
их стремлением к «экономии своих сил». Что касается народов 
Советского Союза, то они сознательно шли на великие жертвы 
– ведь решался вопрос о жизни и смерти их отечества. 

Великая Отечественная война продемонстрировала все-
му миру торжество гуманизма над злом, превосходство совет-
ского военного искусства над военным искусством нацистской 
Германии и ее союзников. Она показала огромный потенциал 
советской экономики, военной науки, полководческий талант 
многих военачальников – Г.К. Жукова, А.М. Василевского, 
К.К. Рокоссовского и других. Несмотря на различное отноше-
ние в наше время к личности И.В. Сталина, следует однознач-
но отметить его выдающуюся роль в разгроме агрессоров, в 
мобилизацию всех сил и ресурсов страны на достижение по-
беды над врагом. 

PC
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Боевой опыт, накопленный Красной Армией на фронтах 

Великой Отечественной войны, является замечательной шко-

лой военного искусства. Об этом чрезвычайно важно помнить 
особенно сегодня, когда Российская Федерация находится на 

очень трудном этапе своего развития, в том числе укрепления 

обороноспособности государства, поиска путей эффективного 
решения задач военного строительства, повышения боевой 

мощи Вооруженных Сил, способных надежно защитить нашу 

страну от любой агрессии. 
Путь к победе Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне был исключительно трудным и кровопролит-

ным. Наиболее сложным был ее первый период, когда враг за-
хватил стратегическую инициативу и сумел прорваться далеко 

вглубь нашей страны. На оккупированной им территории ока-
зались важнейшие в военно-экономическом отношении райо-

ны промышленности и сельского хозяйства. 

Нашей экономике был причинен колоссальный ущерб. 
Фашисты превратили в руины 1710 городов и поселков, более 

70 тысяч сел и деревень, разрушили десятки тысяч километров 

железных дорог. Наши жертвы были не напрасными. Дорогой 
ценой мы отстояли наше Отечество, принесли освобождение 

странам Европы и Азии, добились всемирно-исторической по-

беды над агрессорами. Каковы же источники нашей победы? 
1. Одними из важнейших являются мощная экономиче-

ская база государства, ее способность производить самую раз-

нообразную военную технику, удовлетворить потребности 
действующей армии. 

Гитлеровские стратеги рассчитывали, что после первых 

же ударов экономика Советского союза развалится, и ему не 
удастся создать крепкое военное хозяйство. Но они просчита-

лись. Советская система хозяйства, ее мобильность и живу-

честь, титанические усилия народа позволили в короткий срок 
наладить военное производство в таких масштабах, что оно 

превзошло по многим показателям производство стран фа-

шистского блока. 
При значительно меньших общих экономических воз-

можностях СССР превзошел Германию в производстве воору-

жения. Советская промышленность с 1 июля 1941 года по 1 
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сентября 1945 года выпустила 134,1 тысячи самолетов, 102,8 

тысячи танков и САУ, 825,2 тысячи орудий и минометов, мил-

лионы винтовок, много другой военной техники. Это почти в 
два раза больше, чем в Германии. По качеству советское ору-

жие превосходило лучшие образцы военной техники Германии. 

2. Огромное значение для достижения победы имело 
морально-политическое и духовное единство советского об-

щества. Нападая на Советский Союз, фашистская Германия 

делала также ставку и на то, что советское многонациональное 
государство не выдержит суровых военных испытаний, в 

стране активизируется антисоветские, националистические 

силы, появится «пятая колонна». Однако этого не произошло. 
Лишь очень незначительная часть населения на оккупирован-

ной врагом территории в силу различных обстоятельств в той 
или иной степени сотрудничала с гитлеровцами. Народ в сво-

ем подавляющем большинстве поддерживал политику совет-

ского государства. 
3. Огромную роль в достижении победы сыграла сла-

женная организаторская работа политического и военного ру-

ководства страны. Благодаря целенаправленной и хорошо ско-
ординированной работе в центре и на местах страна в корот-

кие сроки была превращена в единый военный лагерь. 

4. Важнейшим источником нашей победы в Великой 
Отечественной войне явился мощный потенциал Советских 

Вооруженных Сил. Победа показала превосходство Советской 

военной науки и военного искусства, высокий уровень страте-
гического руководства и боевого мастерства наших военных 

кадров, военной организации в целом. Вооруженные Силы 

СССР в ходе боевых действий сорвали гитлеровский план так 
называемой молниеносной войны, а затем перехватили иници-

ативу, добились коренного перелома в войне и завершили раз-

гром врага. 
5. Победа в войне была достигнута также благодаря вы-

сокому патриотизму советских воинов, их любви к своему 

Отечеству, верности конституционному долгу.  
6. Достижению победы над врагом способствовала 

внешняя политика Советского государства. Основные задачи 

этой политики в период Великой Отечественной войны состо-
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яли в том, чтобы создать благоприятные условия для ее побе-

доносного исхода, сорвать расчет гитлеровцев на междуна-

родную изоляцию СССР, обеспечить создание мощной анти-
фашисткой коалиции. 

В тяжелые годы войны советская внешняя политика от-

личалась большой прозорливостью, умением вести дела с ди-
пломатиями западных стран, твердостью, сочетаемой с гибко-

стью в отстаивании коренных интересов Советского государ-

ства и его друзей, и тем самым внесла достойный вклад в до-
стижение победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

Победа над фашизмом – событие всемирно-
исторического значения. Каковы же важнейшие итоги войны? 

1. Главный итог победоносного завершения Великой 
Отечественной войны заключается в том, что в тяжелейших 

испытаниях советский народ сокрушил фашизм – самое мрач-

ное порождение эпохи, отстоял свободу и независимость свое-
го государства. Вместе с армиями других государств антигит-

леровской коалиции Советский Союз спас человечество от 

угрозы порабощения. 
Всемирно-историческая победа советского народа над 

германским фашизмом оказала огромное воздействие на весь 

дальнейший ход мировой истории, на решение коренных со-
циальных проблем современности. 

2. В результате разгрома германского фашизма и япон-

ского милитаризма были упрочены государственные границы 
СССР. На северо-западе нашей страны Советскому Союзу бы-

ла возвращена территория Карельского перешейка. На запад-

ной и дальневосточной границах по договору с Польшей от 16 
августа 1945 года граница между нашими государствами стала 

проходить в основном по так называемой линии Керзона, по 

рубежу рек Одер и Нейсе. Народы Западной и Закарпатской 
Украины, а также Западной Белоруссии воссоединились со 

своей Родиной. 

После разгрома милитаристской Японии Советскому 
Союзу были возвращены южная часть Сахалина с прилегаю-

щими островами, а также Курильские острова. 
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3. Победа Советского Союза в Великой Отечественной 

войне способствовала росту его международного авторитета и 

влияния на мировой арене. К его голосу прислушивались пра-
вительства и народы, без его участия, по существу, не реша-

лась ни одна важная проблема, затрагивающая коренные инте-

ресы мира. Это нашло выражение, в частности, в установле-
нии и восстановлении дипломатических отношений со многи-

ми государствами. Так, если в 1945 году дипломатические от-

ношения с Советским Союзом поддерживали 26 стран, то в 
1945 году уже 52 государства. 

4. Важным итогом разгрома фашистской Германии и ее 

союзников стало крушение колониальной системы. Уже в ходе 
войны многие слои населения колониальных и зависимых стран 

оказались вовлеченными в вооруженную борьбу против агрес-
соров, в основном против Италии в Африке и против Японии в 

Азии. Начался необратимый процесс крушения колониальной 

зависимости многих стран Азии, Африки и Америки.  
5. К значительным итогам войны следует отнести также 

существенные изменения в расстановке сил среди ведущих за-

падных стран. Германия, Япония и Италия временно выпали из 
числа ведущих держав. Великобритания и Франция были значи-

тельно ослаблены в экономическом и политическом отношении. 

Только Соединенные Штаты Америки еще больше разбогатели 
на войне, заняли доминирующее положение в капиталистиче-

ском мире, стали главным оплотом «холодной войны». 

Таким образом, победоносное завершение Второй ми-
ровой войны открыло новую страницу в истории ХХ века. 

Кардинально менялась обстановка на мировой арене. Стреми-

тельно развивавшиеся события привели к преобразованиям в 
системе международных отношений. После поражения Герма-

нии и ее союзников появились новые центры влияния, мир 

становился все более биполярным. В расстановке сил Запад-
Восток главная роль принадлежала теперь Советскому Союзу 

и Соединенным Штатам Америки. СССР не только вышел из 

международной изоляции, но и приобрел статус ведущей ми-
ровой державы. 
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Муслимова Н.Т. 

к.и.н. ИИАЭ 

 

Чрезвычайные органы власти Дагестана в годы  

Великой Отечественной войны 

 
Великая Отечественная война потребовала мобилизации 

всех материальных и духовных сил общества для отпора фа-

шистским агрессорам. Властным структурам страны и респуб-
лики пришлось срочно перестраивать работу отраслей эконо-

мики и культуры, и одновременно свою работу в соответствии 

с требованиями военного времени. 
Программным документом мобилизации людских и ма-

териальных сил на разгром врага стала директива Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских агрессоров, принятая 29 июня 1941 г. 
В целях мобилизации материальных ресурсов, духовно-

нравственного потенциала была усилена централизация 

управления страной, созданы чрезвычайные органы управле-
ния. 30 июня 1941 г. был образован Государственный комитет 

Обороны (ГКО), в котором сосредотачивалась вся полнота 

власти в государстве. Аналогичные чрезвычайные органы 
управления были созданы в республиках, краях, областях. 

В октябре 1941 г. был создан Махачкалинский комитет 

обороны под председательством первого секретаря обкома 
партии И.И. Линкуна. Заместителем председателя комитета 

обороны был назначен председатель СНК ДАССР А.Д. Дания-

лов, в состав комитета обороны входили нарком внутренних 
дел ДАССР и комендант Махачкалы. Секретарем Комитета 

обороны был утвержден заведующий особым сектором обкома 

ВКП(б)1.  
Сфера действий Махачкалинского комитета обороны 

распространялась на города Хасавюрт, Буйнакск, Дербент, 

Казбековский, Бабаюртовский, Кумторкалинский, Карабудах-

                                                
1 ЦГА РД. Ф. 1040-п. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
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кентский, Сергокалинский, Каякентский, Касумкентский рай-

оны и поселок Двигательстрой1.  

Махачкалинский комитет обороны, сосредоточив в сво-
их руках всю полноту власти, возглавил перестройку народно-

го хозяйства в соответствии с требованиями военного време-

ни. Особое внимание уделялось работе транспорта и связи. По 
территории республики проходили железнодорожные и шос-

сейный магистрали, связывающие Бакинский нефтяной район 

с Центром, Махачкалинский морской порт являлся крупней-
шей перевалочной базой всевозможных грузов, идущих из 

Средней Азии, через порт проходили грузопотоки на Баку, 

Астрахань, другие города.  
В октябре 1941 года постановлением Махачкалинского 

комитета обороны было создано специальное подразделение 
для быстрейшего продвижения эвакогрузов в составе секрета-

ря Махачкалинского горкома партии, заместителя председате-

ля СНК ДАССР и заведующего транспортным отделом обкома 
ВКП(б). Решение задач стоящих перед Махачкалинским го-

родским комитетом обороны требовало строжайшей исполни-

тельской дисциплины.  
27 ноября 1941 года в Махачкалинском порту при вы-

грузке эвакозерна, идущего из прифронтовой зоны при плане 

60 вагонов было выгружено 7. Махачкалинским комитетом 
обороны такая работа ответственных лиц, при выполнение 

государственного задания расценивалась как саботаж. Было 

принято решение управляющего Дагконторой «Заготзерно» 
З.А. Меджидова исключить из рядов ВКП(б) и снять с работы. 

Прокурору ДАССР было поручено немедленно заключить 

Меджидова под стражу и передать суду Ревтрибунала. 
Начальнику порта М. Фомину объявлен выговор с предупре-

ждением и занесением в учетную карточку2. 

В республику из прифронтовой полосы эвакуировалось 
много крупного рогатого скота, овец и коз. По плану размеще-

ния звакуированного из прифронтовой полосы скота по совхо-

зам и подсобным хозяйствам Дагестана, утвержденному Ма-

                                                
1 Там же. 
2 ЦГА РД Ф. 1040-п. Оп. 1. Д. 1. Л. 60. 
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хачкалинским комитетом обороны, количество крупного рога-

того скота превышало 28 с половиной тысяч голов, овец и коз 

110 тысяч, лошадей – 63501. 
В августе 1942 г., когда Дагестан оказался прифронто-

вым районом, Махачкалинский комитет обороны разработал 

подробный план эвакуации промышленных предприятий рес-
публики, а также план эвакуации скота и материальных цен-

ностей колхозов, совхозов, предприятий, расположенных на 

территории прифронтовых Хасавюртовского и Бабаюртовско-
го районов. Поголовье скота из этих районов было намечено 

перегнать в Каякентский, Дербентский, Кайтагский, Карабу-

дахкентский и Сергокалинский районы2. 
Большое место в работе Махачкалинского комитета 

обороны, СНК ДАССР, партийной организации республики 
занимал вопрос о строительстве оборонительных рубежей. В 

строительстве оборонительных сооружений принимало уча-

стие огромное количество взрослого населения: рабочих, слу-
жащих, колхозников; все районы Дагестана. 

24 октября 1941 года бюро обкома партии и СНК 

ДАССР приняли постановление «О проведении оборонитель-
ных работ в районах ДАССР». Согласно этому постановлению 

оборонительный рубеж в пределах Дагестана должен был про-

ходить в районе Терека (Хасавюртовский и Бабаюртовский 
районы). На строительство предполагалось мобилизовать 45 

тысяч человек и 5940 подвод сроком на сорок дней. Мобили-

зационное население формировалось во взводы, роты и бата-
льоны. Командирами батальонов назначались секретари рай-

комов партии или председатели райисполкомов. Продолжи-

тельность рабочего дня устанавливалась в 10 часов, работы 
должны были проводиться в любую погоду3. 

Работы по строительству оборонительных рубежей про-

водились в исключительно сложных условиях. Крайне небла-

                                                
1 Там же. С. 275. 
2 Там же. 
3 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г. Даге-

стан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Махачкала, 

1963. С. 276. 
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гоприятными были климатические условия. Положение усу-

гублялось недостатками в организации работы. 

На каждом заседании Махачкалинского комитета оборо-
ны обсуждались вопросы о состоянии работ и принимались 

оперативные решения по усилению темпов строительства. Был 

создан институт участковых политических комиссаров на каж-
дом из 6 участков – Махачкалинском, Кумторкалинском, Каз-

бековском, Дербентском, Ботлихском. Большую роль в успеш-

ном выполнении работ сыграло постановление бюро обкома 
партии «Об агитационно-массовой и воспитательной работе 

среди колхозников на строительстве по реке Терек». Постанов-

ление предлагало штабу строительства широко развернуть аги-
тационно-массовую и политико-воспитательную работу, орга-

низовать многотиражную газету «Боевой листок», витрины с 
плакатами «Окна ТАСС». Особое внимание обращалось на раз-

вертывание социалистического соревнования, для чего преду-

сматривалось внедрить систему материального и морального 
поощрения (организация Доски почета, учреждение переходя-

щего Красного Знамени: «Передовому строительному участ-

ку!», установление грамоты Верховного Совета ДАССР: «За 
самоотверженную работу на строительстве» и др.)1.  

Махачкалинский комитет обороны, уделяя большое 

внимание агитационно-массовой и воспитательной работе, 
проводил также большую организаторскую работу. В частно-

сти, он принял постановление о дополнительной оплате труда 

колхозников в размере одного трудодня за выполнение двух 
или более норм на строительстве оборонительных рубежей. 

Маломощным колхозам, командировавшим колхозников на 

спецработы в ноябре 1941 года, были выделены 37 тыс. руб-
лей. Эти средства должны были пойти на организацию пита-

ния колхозников2. Комитет обороны обязал наркомторг орга-

низовать на махачкалинском участке работ торговлю хлебом, 
завозя туда ежедневно 1–1,5 тонны хлеба, сверх отпущенного 

по норме3. 

                                                
1 Там же. С. 277. 
2 ЦГА РД. Ф. 1040-п. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
3 Там же. Л. 241. 
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По решению Махачкалинского комитета обороны из 

фонда трудучастия были выделены 10 тысяч рублей на пита-

ние колхозников Кумторкалинского района1. 15 ноября 1941 
года колхозники Кумторкалинского района за отличную орга-

низацию работы и выдающиеся успехи в выполнении полевых 

работ на полевом строительстве Народного комиссариата обо-
роны СССР были награждены переходящим Красным знаме-

нем Верховного Совета ДАССР2. 

Большая работа была проделана по строительству огне-
вых точек. Здесь особенно отличились трудящиеся Буйнакско-

го, Гумбетовскаого, Ахтынского, Кулинского, Докузпаринско-

го, Лакского, Хасавюртовского и Дербентского районов. Кол-
хозники Тляратинского района по уровню производительно-

сти труда, организованности и дисциплине заняли первое ме-
сто, средняя дневная выработка одного колхозника составляла 

4,5 кубометра3. 

Еще больший размах строительство оборонительных 
сооружений приняло в 1942 году в связи с угрожающим поло-

жением, создавшимся на Кавказе летом и осенью 1942 года. В 

августе 1942 года противник овладел Майкопом, Краснода-
ром, вышел в район Моздока, Прохладной. Дагестан оказался 

ближайшей к фронту тыловым районом.  

22 июля 1942 г. СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) 
приняли постановление «О мероприятиях по проведению обо-

ронительного строительства на территории ДАССР». Согласно 

этому постановлению к концу июля мобилизовывалось насе-
ление трех городов и четырнадцати районов Дагестана. Всего 

в первые дни должно было выйти на строительство около 10 

тысяч человек4. Работы начались 27 июля и не прекращались 
до конца 1942 года. К строительству оборонительных соору-

жений помимо местного населения, было привлечено и эваку-

ированное население5. 
                                                
1 Там же. Л. 242. 
2 Там же. Л. 376. 
3 Дагестан в годы Великой Отечественной войны… С. 279. 
4 Там же. С. 280. 
5 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 2. Махач-

кала: Юпитер, 2005. С. 254. 
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В связи с приближением фронта Махачкалинский коми-

тет обороны и бюро обкома партии приняли решение об эва-

куации ряда учреждений и промышленных предприятий из 
Махачкалы. 

23 августа 1942 года СНК ДАССР и бюро обкома пар-

тии по предложению командования Закавказским фронтом 
принимают постановление «О мероприятиях по сооружению 

Дербентского оборонительного рубежа». В двухнедельный 

срок по г. Дербенту и южным районам Дагестана должно было 
быть мобилизовано 10400 человек и 660 подвод1. 

Приближение линии фронта, необходимость эвакуации 

людей, предприятий, скота в более отдаленные от линии 
фронта места, обширное строительство оборонительных ру-

бежей потребовало повышения оперативности, четкости в 
проведении военно-мобилизационной работы. 15 сентября 

1942 года в Дербенте был создан самостоятельный городской 

комитет обороны. Дербентский городской комитет сосредото-
чил в своих руках всю полноту гражданской и военной власти. 

Одной из основных задач вновь созданного комитета 

было усиление работы по строительству оборонительных со-
оружений2. Всего на строительство оборонительных рубежей 

было привлечено около 150 тысяч человек. В 1942 году объем 

работ по строительству оборонительных сооружений превы-
сил в 5 раз аналогичные показатели 1941 г.3 

Дербентский городской комитет обороны направлял и 

координировал работу исполкомов и городских партийный 
комитетов по налаживанию работы эвакуированных предпри-

ятий и учебных заведений, организации народного ополчения, 

борьбе с эпидемиями, строительству дезкамер, обеспечению 
топливом госпиталей, семей военнослужащих и детских учре-

ждений4.  
                                                
1 Там же. С. 281. 
2 Дагестан в годы Великой Отечественной войны… С. 281. 
3 Бабаев А. «Борьба партийной организации Дагестана за оказание по-

мощи фронту в годы Великой Отечественной войны». Труды Институ-

та истории партии при Дагобкоме КПСС», Т. 1. Махачкала, 1957. С. 

212. 
4 ЦГА РД. Ф. 1698-п. Оп. 1. Д. 11. 
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Летом 1942 года Махачкалинский городской комитет 

разработал и утвердил «Мероприятия по подготовке обороны 

городов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента». Были утверждены 
мероприятия по организации связи, по приведению в порядок 

бомбоубежищ. Городской комитет обороны поставил задачу 

максимально увеличить производство ручных гранат, зажига-
тельных бутылок, взрывчатых веществ1. 

27 августа 1942 года по инициативе Председателя СНК 

ДАССР Даниялова А.Д. было созвано заседание комитета 
обороны, на котором был разработан план эвакуации про-

мышленных предприятий, различных ценностей из Махачкалы 

и прибрежной части республики в горные и предгорные райо-
ны2. 

В связи с дальнейшим приближением фронта и усиле-
нием опасности к началу 1942 года был разработан детальный 

план мероприятий на случай непосредственной угрозе Махач-

кале. Намечалась последовательность и конкретные сроки эва-
куации всех предприятий и ценного оборудования3. Экспона-

ты Дагестанского музея, часть книжного фонда республикан-

ской библиотеки им. Пушкина, библиотек медицинского и пе-
дагогических институтов были перевезены в Дербент.  

С первых же дней войны органы власти Дагестана раз-

вернули работу по перестройке на военный лад отраслей 
народного хозяйства республики. В соответствии с требовани-

ями фронта изменялся ассортимент продукции, вырабатывае-

мой промышленностью Дагестана. 
Большую работу органы власти провели по размеще-

нию и налаживанию работы эвакуированных предприятий. В 

республику были эвакуированы с Украины и Ростовской обла-
сти заводы «Красный молот» и «Красный металлист», чугуно-

литейный и арматурный завод «Красное знамя». На этих пред-

приятиях в короткий срок было налажено производство бое-
припасов и другой необходимой фронту продукции. 

                                                
1 Дагестан в годы Великой Отечественной войны… С. 284. 
2 Там же. 
3 ЦГА РД. Ф. 1040-п. Оп. 1. Д. 9. Л. 44. 
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Уже к осени первого года войны промышленность Да-

гестана в основном успешно решила задачу перестройки своей 

деятельности и налаживания производства вооружения, бое-
припасов и другой необходимой фронту продукции.  

В целом предприятиями Дагестана производилось более 

200 наименований продукции, идущей на удовлетворение 
нужд фронта. 

Деятельность Махачкалинского и Дербентского коми-

тетов обороны, которая способствовала повышению уровня 
государственного руководства, усилению централизации, про-

ведению строжайшей исполнительской дисциплины и самоот-

верженность дагестанцев не позволила гитлеровским захват-
чикам овладеть важным стратегическим рубежом, затормозила 

продвижение противника, а затем позволила перейти в реши-
тельное контрнаступление для полного и окончательного раз-

грома врага.  
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158,105,156,107 
154,109,152,111 
150,113,148,115 
146,117,144,119 
142,121,140,123 
138,125,136,127 
134,129,132,131 
 
130,133,132,131 
126,137,128,135 
122,141,124,139 
118,145,120,143 
114,149,116,147 
110,153,112,151 
106,157,108,155 
102,161,104,159 
98,165,100,163 
94,169,96,167 
90,173,92,171 
86,177,88,175 
82,181,84,179 
78,185,80,183 
74,189,76,187 
70,193,72,191 
66,197,68,195 
62,201,64,199 
58,205,60,203 
54,209,56,207 
50,213,52,211 

 


