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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В сборник вошли материалы Всероссийской научной конференции 

«Народы Северного Кавказа в событиях Великой Отечественной войны: 

новые документы и материалы», посвященной 70-й годовщине Победы 

СССР в Великой Отечественной войне». Конференция была проведена 

Министерством по национальной политике Республики Дагестан, Инсти-

тутом истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН и историческим фа-

культетом Даггосуниверситета. 

70 лет прошло со дня Великой Победы над фашизмом. Осталось со-

всем мало участников великих битв, когда силам добра ценой неимовер-

ных усилий удалось одолеть силы зла. И главный вклад в Победу внесли 

народы Советского Союза, в том числе народы Северного Кавказа. Про-

шло много лет после Великой Отечественной войны и казалось, что собы-

тия тех лет стали историей, потеряли свою актуальность, но активизация 

националистических, профашистских сил, фальсификация итогов Великой 

Отечественной войны и роли Советского Союза в Победе, показывают, что 

эти события сохраняют актуальность. По истории Великой Отечественной 

войны издано много книг. Казалось бы получили освещение все события 

войны – ратные подвиги, самоотверженный труд советских людей в тылу. 

Но, как оказалось, далеко не все страницы Великой Отечественной войны 

изучены, в её истории остается ещё много белых пятен. Так, в 2015 г. к 70-

летию Победы, сотрудниками Института истории, археологии и этногра-

фии издана книга «Детство опаленное войной» воспоминания тех, кто в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были детьми. Это вой-

на, показанная глазами детей, является бесценным свидетельством о суро-

вых и тяжелых событиях военной поры. Мы имеем новый источник, новый 

взгляд на войну – детский взгляд. 

Целью Всероссийской конференции, посвященной 70-летию Побе-

ды, было привлечь новые документы и материалы по Великой Отече-

ственной войне, показать вклад народов Северного Кавказа в Победу. 

Сборник открывают статьи о роли СССР в разгроме фашисткой Гер-

мании и её союзников, о вымыслах и фальсификации в оценке роли СССР 

в Великой Отечественной войне, о дагестанцах – Героях Советского Союза 

и их роли в воспитании патриотизма дагестанских народов.  

В сборник помещены статьи, в которых освещается ратный подвиг 

горцев Северного Кавказа, а также героический труд в тылу. В специаль-

ном разделе помещены статьи историков о переоценке ценностей в мему-

арной литературе о войне, социологов о Великой Отечественной войне в 

общественной сознании дагестанцев и т.д. 

Таким образом, в сборник вошли статьи, освещающие разные аспек-

ты участия народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, в 

научный оборот вводятся новые материалы и документы. 
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Сборник статей может быть полезен для научных работников, пре-

подавателей вузов, государственных служащих, широкого круга читате-

лей, интересующихся историей Дагестана. 

 

 

Зав. отделом новой и новейшей истории  

Дагестана ИИАЭ ДНЦ РАН,  

д.и.н., проф. Э.М. Далгат 
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РОЛЬ СССР В РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ  

И ЕЕ СОЮЗНИКОВ 

 

Бабаев А-М.Б., Гусенханов М.Р. (г. Махачкала) 

 

Во всемирной истории есть события, память о которых не подвластна 

времени. Одним из крупнейших событий всемирной истории явилась Вто-

рая мировая война, в ходе которой сложилась антигитлеровская коалиция, 

одержавшая великую Победу над Германией и ее союзниками. Главным 

героем этой войны, творцом великой Победы стал Советский Союз, внес-

ший решающий вклад в разгром фашизма. 

Однако, в последние десятилетия не только в зарубежной историо-

графии, но и в некоторых средствах массовой информации нашей страны в 

угоду антироссийским силам, продолжается сознательное принижение ро-

ли Советского Союза в достижении Победы всемирно-исторического зна-

чения. 

В нашей историографии никогда не подвергалось сомнению, что по-

беду во Второй мировой войне одержала антигитлеровская коалиция. Ра-

зумеется, что каждое государство, входившее в эту коалицию, вправе счи-

тать себя одним из победителей. Не излишне отметить, что к апрелю 1945 

года в состоянии войны со странами фашистско-милитаристского блока 

находилось 50 союзных государств. Кроме того, к концу войны в Европе 

вели борьбу против фашистской Германии ее бывшие союзники – Болга-

рия, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. Эти страны не были приня-

ты в состав антигитлеровской коалиции, но за каждой из них союзные гос-

ударства признали статус «совместно воюющие страны». Некоторые де-

кларативно объявляли войну Германии и Японии, но фактически не раз-

вернули военные действия.  

4 февраля 2015 года президент РФ В.В. Путин в послании к участни-

кам научной конференции «Ялта - 1945» в Крыму, призвал твердо проти-

востоять любым попыткам фальсификации исторических фактов, защи-

щать правду о Второй мировой войне. В приветственном слове президента 

РФ говорилось: «На наших глазах разворачивается компания по пересмот-

ру итогов Второй мировой войны. Уменьшается вклад Красной Армии в 

Великую Победу. Эти обстоятельства не могут оставить нас равнодушны-

ми и безучастными. Мы должны твердо противостоять любым попыткам 

фальсификации исторических фактов, защищать правду о минувшей 

войне». 

Проблема вклада того или иного участника антигитлеровской коали-

ции в достижение победы во Второй мировой войне оказался самым идео-

логизированным в послевоенной историографии. В зарубежной историо-

графии, в частности Соединенных Штатов, необоснованно утверждается, 

что основной вклад в разгром фашистско-милитаристского блока внесли 

США и Великобритания. О вкладе же Советского Союза, его Вооружен-
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ных Сил в достижении победы в войне в них либо ничего не говорится, 

либо упоминается о двух-трех имевших там место битвах, таких как Ста-

линградская и Курская.  

В 2009 году западные страны: США и Англия и другие торжественно 

отметили 65-летие открытия второго фронта. 6 июня 1944 года состоялась 

долгожданная высадка англо-американских войск во Франции, запоздалое 

открытие второго фронта в Европе. Как известно, к этому времени Совет-

ские Вооруженные Силы разгромили гитлеровские армады, освободили 

советскую территорию, перешли государственную границу Румынии по 

реке Прут, вышли на границу с Чехословакией. Ныне этот десант в Нор-

мандии не только западные историки, но и политические деятели, квали-

фицируют как переломный в ходе всей Второй мировой войны. Президент 

США Б. Обама открытие второго фронта охарактеризовал как самый важ-

ный этап победы над фашистской Германией.  

Прав великий русский поэт А.С. Пушкин в своих рассуждениях о не-

благодарности Запада, спасенного русской кровью и необозримыми рав-

нинами России, поглощающими орды врагов: «России определено было 

высокое предназначение… Образующееся просвещение было спасено рас-

терзанной и издыхающей Россией…». Ныне «просвещенные» ОБСЕ раз-

ражается резолюцией «Воссоединения разделенной Европы», где написа-

но, что победа СССР была страшной трагедией для европейских народов и 

что в пору учреждать общеевропейский день памяти «жертв сталинизма и 

нацизма». Европейские парламентарии настойчиво предлагают Российской 

Федерации отказаться от прославления советского прошлого – например, 

от парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Ныне, руково-

дители некоторых стран Запада отказываются принять участие в праздно-

вании юбилея Великой Победы в Москве. Запад давно хотел зачеркнуть и 

перечеркнуть этот Великий День Победы, выхолостить его значение. 

Вспомните, как с подачи Запада при Ельцине появлялись «выдающиеся» 

идеи объявить его «днем скорби», «днем памяти» и т.д., потому что этот 

советско-российский День Победы – источник вдохновения, гордости и 

патриотизма российского общества. А для Запада это было поражение от 

страны, которую они не признавали много лет.  

Российская Федерация по достоинству оценивает вклад в победу, ко-

торый внесли народы и вооруженные силы США, Великобритании, Фран-

ции, Китая и других стран антигитлеровской коалиции. Выступая 9 мая 

2005 года на Красной площади в Москве во время военного парада в честь 

60-летия Победы в Великой Отечественной войне, тогдашний Президент 

России В.В. Путин отметил, что «мы никогда не делили Победу на свою и 

чужую. И всегда будем помнить помощь союзников: Соединенных Штатов 

Америки, Великобритании, Франции, других государств антигитлеровской 

коалиции, немецких и итальянских антифашистов. Уроки минувшей войны 

предупреждают, - продолжал В.В. Путин, - что пособничество насилию, 

безучастность и выжидание неизбежно ведут к страшным трагедиям миро-
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вого масштаба. И потому перед лицом реально существующих сегодня 

угроз терроризма мы должны оставаться верными памяти наших отцов, 

обязаны отстоять миропорядок, основанный на безопасности и справедли-

вости, на новой культуре взаимоотношений, не допускающей повторения 

ни «холодных» ни «горячих» войн». 

Чтобы правильно установить роль того или иного участника в войне, 

необходимо определить критерии, которыми измеряется эта роль. Извест-

но, что в военную коалицию могут входить страны, существенно отлича-

ющиеся друг от друга по своему социально-экономическому и политиче-

скому строю, географическому положению, по размеру территории и чис-

ленности населения, экономическому потенциалу, количеству и качеству 

вооруженных сил и т.д. При этом любое государство в рамках общей коа-

лиционной политики и стратегии преследует свои собственные интересы и 

цели. Это обстоятельство приобретает особую значимость в коалиции, со-

стоящей из государств с различным общественно-политическим строем, 

как это имело место в антигитлеровской коалиции во Второй мировой 

войне. 

В любой войне политические цели определяют как ее характер, так и 

задачи военной стратегии. Во Второй мировой войне, развязанной Герма-

нией, руководство нашей страны прекрасно знало природу союза США и 

Англии с СССР в борьбе против гитлеровского фашизма, знало, что воен-

ные союзники будут считаться с нами до тех пор пока, на нашей стороне 

сила. Однажды (было это в 1944 году) в беседе с военачальниками Сталин 

сказал: «Вы думаете, союзники не раздавят нас, если увидят возможность 

нас раздавить?»
1
 Для СССР «пирровой победы» не произошло. Победы 

удалось достигнуть, хотя и ценой больших потерь, но все же в масштабах, 

не истощивших сил государства, не подорвавших его экономическую, по-

литическую и военную мощь. Этот неоспоримый факт оказал поистине 

судьбоносное влияние на исход завершающего этапа Второй мировой вой-

ны. 

Уже тогда стало известно, что спустя три месяца после Берлинской 

конференции, определившей курс на мирное послевоенное устройство, в 

Вашингтоне был разработан план, по которому США, поддержанные Ан-

глией, должны были нанести массированный атомный бомбовый удар по 

двадцати городам СССР: Москве, Ленинграду, Горькому, Куйбышеву, 

Свердловску, Новосибирску, Омску, Саратову, Казани, Баку, Ташкенту, 

Челябинску, Нижнему Тагилу, Магнитогорску, Перми, Тбилиси, Новокуз-

нецку, Грозному, Иркутску и Ярославлю. При этом варварские замыслы 

прикрывались громкими словами – «во имя бесстрашного провозглашения 

принципов свободы и прав человека на территории СССР и стран Восточ-

ной Европы». 

                                                           
1
 См. Суходеев Б., Соловьев В. Полководец Сталин. М., 2003. С. 241. 
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К тому же правящие круги Англии и США всерьез рассматривали 

возможность начать, привлекая силы немецкого вермахта, сухопутную 

войну против СССР. План экстренной операции «Unthinkabie» («Немыс-

лимое») разрабатывался по указанию Черчилля в обстановке величайшей 

секретности высшим органом военного руководства вооруженных сил Ве-

ликобритании – Комитетом начальников штабов. Цель операции заключа-

лась в том, чтобы принудить Россию подчиниться воле США и Британской 

империи. Начать войну намечалось 1 июля 1945 года. Рассекреченные до-

кументы личного досье премьер-министра Великобритании в октябре 1998 

года были опубликованы в английской и мировой печати
2
. 

Анализируя состояние военно-экономического потенциала СССР, 

разработчики плана войны вынуждены были признать следующее. «В об-

ласти экономики Россия обеспечивает широкий спектр материальных по-

требностей для сухопутных войск и авиации. Военный потенциал России 

значительно возрос в первой половине 1945 года. Не возникает для нее се-

рьезных проблем и с продовольственным снабжением. Вооружение рус-

ской армии совершенствовалось на протяжении всей войны и находится на 

хорошем уровне, не уступает другим великим державам. Известны случаи, 

когда немцы заимствовали некоторые виды вооружения. Из соотношения 

сухопутных сил сторон ясно, что мы не располагаем возможностями 

наступления с целью достижения быстрого успеха. Мы считаем, что, если 

начнется война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне 

наших возможностей, и мы окажемся втянутыми в длительную войну про-

тив превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может неимо-

верно возрасти, если возрастут усталость и безразличие американцев и их 

оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане. В этой обстанов-

ке русские будут располагать силами для наступления к Северному морю и 

Атлантике». Документ подписал начальник Имперского генштаба фельд-

маршал А. Брук и начальники штабов ВМС и ВВС. Их анализ был под-

твержден в сентябре 1945 года на совещании генерала Д. Эйзенхауэра – в 

то время главнокомандующего союзными силами в Европе – и британско-

го фельдмаршала Б. Монтгомери. 

В условиях такого соотношения сил Черчилль не смог осуществить 

свой план развязывания третьей мировой войны. К тому же советское ру-

ководство, зная из разведданных о британских планах, приняло соответ-

ствующие меры противодействия – перегруппировало силы Красной Ар-

мии, укрепило оборону, детально изучило дислокацию войск западных 

союзников. Это подействовало отрезвляюще. Эти «зловещие» планы «вы-

нашивались» тогда, когда главы правительств великих держав на Потсдам-

                                                           
2
 Краткий комментарий этих документов дал О.А. Ржешевский в газете «Красная звез-

да» 27.2.1999 года, полностью план операции и сопутствующие материалы опублико-

ваны в журнале «Новая и новейшая история» № 3 за 1999 год. 
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ской конференции (17.7 – 2.8.1945) решали вопросы послевоенного миро-

вого устройства. 

У. Черчилль никак не хотел смириться с победой СССР над фашист-

ской Германией. Ведь еще в день нападения Германии на СССР он гово-

рил: «Никто за последние 25 лет не был более ярым противником комму-

низма, чем я. Я не беру обратно ни одного слова, которые я когда-либо 

сказал о нем. Но сегодня это уже не играет никакой роли… Мы имеем 

только одну цель, от которой никогда не отступим, мы ни при каких об-

стоятельствах не будем вести переговоров с Гитлером и его отродьем… 

Если Гитлер считает, что нападение на Советскую Россию может вызвать 

хотя бы малейшее изменение больших целей и уменьшение усилий, кото-

рые мы прилагали, чтобы его уничтожить, то он глубоко заблуждается»
3
. 

Таков Черчилль.  

В декабре 1941 года и в октябре 1942 года У. Черчилль сформулиро-

вал две секретные установки. В первой безоговорочно утверждалось, что 

Великобритания и США «не должны принимать никакого участия» в 

войне России и Германии (за исключением обещанных поставок); во вто-

рой – что именно Россия, а не Германия является истинным врагом Евро-

пы. 

Этот секретный «меморандум» был составлен У. Черчиллем как раз 

тогда, когда было остановлено германское наступление под Сталинградом. 

Именно в этот момент, во время Сталинградской битвы, он писал: «Все 

мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе… произошла бы страш-

ная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и неза-

висимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об 

этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать 

единым фронтом, как единое целое… Я обращаю свои взоры к созданию 

объединенной Европы». 

Объединенной – без России и против России. И под эгидой не Герма-

нии, а Великобритании и США. Но направленной-то против того же само-

го «русского варварства», с которым и Гитлер воевал. Эта геополитическая 

постановка вопроса Черчиллем целиком и полностью соответствовала гит-

леровской: европейские государства и нации – единая «семья», противо-

стоящая «варварской» России. Только лидеры для этой «семьи» предлага-

лись другие, что и осуществлялось после войны
4
. 

И вторжение англо-американских войск 6 июня 1944 года во Фран-

цию, а также возобновление остановленного восемью месяцами ранее 

наступление в Италии представляли акцию, имевшую цель не допустить, 

чтобы в ходе разгрома германской армии СССР вошел в Европу. Ведь за 

десять недель до начала вступления американо-английских войск в войну, 

26 марта 1944 года, наши войска вышли на южном участке фронта к госу-

                                                           
3
 Цит. по кн.: Типпельских К. История Второй мировой войны. М., 1956. С. 175. 

4
 Кожиков В. Великая война России. М., 2005. С. 236-237. 
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дарственной границе, и было ясно, что они вот-вот начнут победный поход 

по Европе. Вот ведь почему союзники вдруг заторопились. 

В общем-то это известно… мы обратили внимание на один из мотивов 

того, почему все-таки тайные переговоры Аллена Даллеса с представите-

лями спецслужб Германии на переломном этапе войны – о возможном со-

юзе против СССР – остались безрезультатными, то есть почему США и 

Англия, в конце концов, отказались от такого союза. Поражает, и одновре-

менно восхищает, к какому выводу они пришли: «В случае вооруженного 

конфликта с русскими победа маловероятна, даже если использовать на 

своей стороне германские силы». Таково свидетельство виднейшего и 

очень хорошо осведомленного английского историка Алана Тейлора
5
. Ста-

лин никогда не забывал о антисоветизме и антикоммунизме У. Черчилля. 

Он говорил, что Черчилль всегда был антисоветчиком номер один. Он им 

и остался.  

Между прочим, не простой фигурой был и президент США Ф. Ру-

звельт. В беседе с сыном Элиотом в августе 1941 года он откровенничал: 

«Китайцы убивают японцев, а русские убивают немцев. Мы должны помо-

гать им продолжать свое дело до тех пор, пока наши собственные армии и 

флоты не будут готовы выступить на помощь. Поэтому мы должны начать 

посылать им в сто раз, в тысячу раз больше материалов, чем они получают 

от нас теперь. Ты представь себе, что это футбольный матч. А мы, скажем, 

резервные игроки, сидящие на скамейке. В данный момент основные игро-

ки это русские, китайцы и, в меньшей степени, англичане. Нам предназна-

чена роль игроков, которые вступят в игру в решающий момент. Еще до 

того, как наши форварды выдохнутся, мы вступим в игру, чтобы забить 

решающий гол. Мы придем со свежими силами. Если мы правильно выбе-

рем момент, наши форварды еще не слишком устанут»
6
.  

Вскоре после нападения Германии на СССР американский Совет по 

внешним сношениям, который уже в те годы был подлинной кухней аме-

риканской стратегии, 22.8.1941 года сформулировал для Государственного 

департамента цель, приблизиться к достижению, которой удалось только в 

конце ХХ века: «Военный результат этой войны может обусловить огром-

ный процесс перегруппировки сил от Богемии до Гималаев и Персидского 

залива… Ключ к этому лежит в реорганизации Восточной Европы, в со-

здании буферной зоны между тевтонами и славянами. В интересах Амери-

ки направить свои усилия на конструктивное решение этой проблемы»
7
. 

Что уже говорить о пришедшем на смену Рузвельту Трумэне. США 

всегда вынашивали гегемонистские замыслы. Но были вынуждены всерьез 

считаться с Советским Союзом при решении важнейших вопросов после-

                                                           
5
 Кожиков В. Великая война России. М., 2005. С. 237-238. 

6
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7
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в., по-видимому, добытый специальными ведомствами. 
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военного устройства мира. Наша страна имела миллионы новых сторонни-

ков. 

С развалом СССР сложилось монопольное господство США в совре-

менном мире. Они откровенно и нагло добиваются уничтожения России, 

ее расчленении на множество мелких суверенных государственных обра-

зований. На закрытом совещании Объединенного комитета начальников 

штабов 25 октября 1995 года президент США Б. Клинтон заявил: «Послед-

ние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно 

доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из силь-

нейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя 

промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбаче-

ва и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамерикан-

скую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент 

Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с од-

ним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не раз-

рушенное атомное государство, которое было бы нелегко создавать». Та-

ковы образчики американского геополитического цинизма
8
.       

Самые серьезные тогдашние опасения со стороны СССР были, что 

стало ясно позднее, вполне обоснованными. Так, в 1970-х годах была рас-

секречена, например, осуществленная еще 3 ноября 1945 года Объединен-

ным разведывательным управлением при Объединенном комитете началь-

ников штабов США «разработка». Согласно ей, атомное нападение сразу 

на 20 городов СССР планировалось «не только в случае предстоящего со-

ветского нападения, но и тогда, когда уровень промышленного и научного 

развития страна противника даст возможность напасть на США,  либо за-

щищаться от нашего нападения». 

Нельзя забывать, что до августа 1949 года только США имели ядерное 

оружие, - притом качество изготовленных бомб непрерывно и скачкооб-

разно росло. Вот точные цифры: 1946-й – 9 бомб, 1948-й – 56, 1950-й – 

298, 1952-й – 832
9
. Далее Кожиков пишет, что «размышляя о послевоенном 

противостоянии Запада и СССР, необходимо учитывать одно чрезвычайно 

существенное изменение всей мировой ситуации в сравнении с довоенным 

периодом. Мало кто задумывается сейчас над тем, что в 1920-1930-х годах 

СССР не воспринимался как страна, представляющая реальную угрозу су-

ществованию Запада, - несмотря на несущиеся из Москвы проклятия капи-

тализму и призывы к его свержению. Британский историк Алан Тейлор 

вполне обоснованно писал позднее: «Советская Россия… устремленная к 

мировой революции, казалось, так или иначе угрожала миру капитализ-

ма… в 20-е годы многие, особенно коммунисты, ожидали, что… капитали-

стические государства набросятся «на государства рабочих»… Но эти 
                                                           
8
 Суходеев В., Соловьев Б. Полководец Сталин. М., 2003. С. 245-248. 

9
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вания. М., 2002. С. 171; Холловот Дэвид. Сталин и бомба. Новосибирск, 1997. С. 302, 
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ожидания не сбылись. Россия, в прошлом, великая держава, европейская и 

азиатская одновременно, перестала теперь ею быть и в дипломатических 

расчетах всерьез не принималась» 

В связи с этим вспомним еще раз о заведомо несостоятельной «кон-

цепции» (ее преподносили в последнее время многие авторы), согласно ко-

торой Гитлер-де опасался нападения на Третий рейх (т.е. в сущности  под-

разумевалось, почти на всю Европу) и поэтому напал сам… На деле и Гит-

лер, и все правители Запада, в общем, считали СССР «колоссом на глиня-

ных ногах» и в 1941 году были убеждены в неизбежном и быстром его по-

ражении. Так, 22 июня военный министр США Стимсон «после совещания 

с командованием вооруженных сил докладывал президенту: «Для нанесе-

ния поражения Советскому Союзу немцы будут основательно заняты ми-

нимум один, а максимум, возможно, более месяца». Большая часть прави-

тельства и высшего командования полагала, что СССР потерпит пораже-

ние через месяц. Рузвельт продлил этот срок до 1 октября 1941 года»
10

. К 

концу войны всеобщее представление об СССР было уже совершенно 

иным. У. Черчилль 5 марта 1946 года в своей, ставшей знаменитой, речи, 

произнесенной в присутствии президента Трумэна в американском городе 

Фултон, недвусмысленно сказал о нашей стране как о реальнейшей и ро-

ковой угрозе самому существованию Запада, для спасения от которой 

необходима всемерная мобилизация его сил. Утверждая, что Россия «хо-

чет… безграничного распространения своей мощи и доктрин», Черчилль 

заявил: «По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь непри-

годна. Мы не можем позволить себе… действовать с позиций малого пере-

веса» и т.д.
11

 

Военный потенциал США и Англии в 1942 году был таков, что при 

соответствующей его мобилизации, распределении и использовании мож-

но было осуществить быстрое пополнение сил на британских островах и 

провести высадку их в Северной Франции. В сухопутных войсках и авиа-

ции США в ноябре 1942 году имелось 4932 тыс. человек, из них 3955 тыс. 

находилось на территории США и 977 тыс. человек на заокеанских теат-

рах. В 1942 году в США было произведено 47,9 тыс. самолетов. 

В передаче «Постскриптум» Алексея Пушкова, Валентин Фалин пре-

дал гласности, что США и Англия собрались уже первого июля 1945 года 

начать против СССР войну – третью мировую. (Не посмели – слишком си-

лен был сталинский Советский Союз. А как хотелось…). Сообщил Фалин 

и то, что 10-12 млн. человек у нас погибло на войне только из-за оттяжки 

США и Англией с открытием второго фронта на два года
12

.  

«О важной роли союзников в борьбе с нацизмом говорил в беседе с 

журналистами Владимир Путин. В то же время он категорически не согла-
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сился с оценкой некоторых псевдоисториков, принижающих значение 

вклада СССР в общую победу, который в действительности был решаю-

щим. И это, кстати, в свое время признавали лидеры держав-

победительниц. В частности, президент США Джордж Буш, сказавший в 

беседе с Владимиром Путиным, что «если бы не Россия, ничего этого не 

было бы». Такую оценку российский лидер назвал «самой откровенной и 

честной»
13

. 

 

 

ВЫМЫСЛЫ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ОЦЕНКАХ РОЛИ СССР  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Османов А.И., Далгат Э.М., Лысенко Ю.М. (г. Махачкала) 

 

Вторая мировая война принесла народам Европы и остального мира 

неизмеримые страдания и бедствия. Чтобы как-то представить себе их 

масштабы и последствия, достаточно назвать хотя бы несколько общих 

цифр. В неё было вовлечено 72 государства, она обрекла на гибель 55 мил-

лионов человек, из которых 27 миллионов были советскими гражданами. В 

Советском союзе было разрушено или сожжено 1710 городов, более 700 

тысяч сел и деревень, 6 млн. зданий. Около 25 млн. человек лишились кро-

ва.  

Народы Советского Союза на себе испытали всю тяжесть войны, она 

коснулась каждой семьи и каждого человека, она в памяти каждого из нас. 

Поэтому мы кровно заинтересованы в правдивом и объективном отобра-

жении величия победы советского народа в борьбе против нацистской 

Германии. Для решения этой задачи учеными проведена определенная ра-

бота, изданы такие крупные труды, как 6-томная «История Великой Отече-

ственной войны Советского Союза. 1941–1945», 12-томная «История 

СССР с древнейших времен до наших дней», десятый том которой посвя-

щен истории Великой Отечественной войны, 8-томная «Советская военная 

энциклопедия», 12-томная «История второй мировой войны. 1939–1945», 

«Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941–1945» и т.д. 

В них, и в том числе исследованиях по Дагестану и другим регионам, до-

статочно объективно рассматриваются различные проблемы борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками, освещается вклад народов и регио-

нов Советского Союза, России в победу над врагом. Однако под предлогом 

переосмысления истории советского общества, создания трудов, соответ-

ствующих современным достижениям исторической науки, освещения её 

белых пятен у нас в стране и за рубежом появляются сочинения, фальси-
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фицирующие историю советского прошлого наших народов, особенно пе-

риода Великой Отечественной войны. 

Так историки формируют социальную память своих народов. В не-

давно изданной обширной «Патриотической истории Соединенных Шта-

тов» в главе под названием «Прекраснейший час демократии: 1941–45» 

американские историки Л. Швейкарт и М. Аллен приводят такой перечень 

важнейших событий Второй мировой войны:  

- сентябрь, 1939 г.: Гитлер захватывает Польшу и в Европе начинает-

ся Вторая мировая война. 

- 1940 г.: Германия разгромила французские и английские вооружен-

ные силы во Франции. Франция капитулирует и оккупируется. 

- 7 декабря 1941 г.: Япония нападает на Перл-Харбор. 

- 1942 г.: США и Британия высаживаются в Северной Африке; битвы 

в Коралловом море. 

- 1943 г.: союзники начинают бомбардировки в Европе, наносят по-

ражение Африканскому корпусу, оккупируют Сицилию, Италию. 

- 1944 г.: вторжение во Францию, освобождение Парижа, высадка на 

Филиппинах. 

- 1945 г.: Германия капитулирует, высадка на Окинаве, Хиросима, 

Нагасаки. Япония капитулирует. 

- 1946 г.: речь Черчилля, начало «холодной войны». 

1947 г.: план Маршала, создание Северо-Атлантического пакта 

(НАТО). 

И ни слова не сказано о Сталинградской битве, о Курской дуге и т.д. 

Обсуждение же итогов Второй мировой войны и вопросы чествова-

ния 70-летия её окончания в последний год звучат наиболее остро в свете 

украинского кризиса, стремления Запада к изоляции России и попыток ря-

да европейских лидеров пересмотреть результаты войны и их значение. 

Естественно, что внимание к этому вопросу тем более усиливается, чем 

ближе праздник. Если 70-летие высадки союзных войск в Нормандии объ-

единило мировых лидеров и даже положило начало новому формату меж-

дународного политического взаимодействия, «нормандской четвёрке», то в 

этом году, к сожалению, можно говорить лишь о дезинтеграции стран – 

бывших участниц общей войны. 

Разногласия и споры о праздновании Дня Победы сегодня сконцен-

трированы вокруг России. Одни из лидеров зарубежных стран отказались 

приезжать в Москву 9 мая, другие предложили выбрать для торжествен-

ных мероприятий другое место, а некоторые хотят вообще пересмотреть 

итоги и минимизировать роль нашей страны в освобождении Европы. 

Особое место в дискуссии об итогах Второй мировой войны и празднова-

нии Дня Победы в последнее время занимает Польша. В большинстве слу-

чаев поводом для скандалов становились зачастую необдуманные выска-

зывания министра иностранных дел этой страны Гжегожа Схетыны. Заяв-

ления польского министра об освобождении концлагеря Освенцим и недо-
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умение относительно того, «почему это вдруг День Победы отмечается в 

Москве, а не в Лондоне или Берлине», уступают разве что выпадам укра-

инского премьера Арсения Яценюка, считающего, что это СССР напал на 

Германию. «Попытки Российской Федерации переписать историю, прива-

тизировать победу во Второй мировой войне и присвоить эту священную и 

историческую борьбу над нацизмом должны быть пресечены», – заявил он 

на заседании оргкомитета по подготовке празднования 70-летия победы во 

Второй мировой войне…Как будто Россия принижает роль Украины в По-

беде над общим врагом. Польскому министру представляется логичным 

День Победы отмечать в столице Германии. Действительно, парад союз-

ных войск СССР, США, Великобритании и Франции уже проходил в Бер-

лине. Это было 7 сентября 1945 г. Как и июньский парад в Москве, парад у 

Бранденбургских ворот принимал маршал Советского Союза Георгий Кон-

стантинович Жуков. 

Президент Польши Б. Коморовский, в свою очередь, предлагал дру-

гой вариант чествования памяти погибших – мыс Вестерплатт недалеко от 

Гданьска, где 1 сентября 1939 г. германский броненосец обстрелял поль-

ский пограничный гарнизон, что и считается точкой отсчёта Второй миро-

вой войны. Эту инициативу подхватили многие европейские политики и 

журналисты, обрадовавшись идее празднования Дня Победы отдельно от 

России. И это лишь малая толика предложений и идей, направленных в ко-

нечном итоге на пересмотр итогов Второй мировой войны и нивелирова-

нии вклада в Победу над германским фашизмом народов СССР. 

Пока Европа спорит, кому и куда ехать или не ехать, где правильнее 

будет провести основные торжества, Украина принимает пакет законопро-

ектов, нацеленных на «декоммунизацию» страны, приравняв фашизм и 

коммунизм, также полностью исключает из оборота словосочетание «По-

беда в Великой Отечественной войне». Если к следующей юбилейной дате 

будут приняты формулировки вроде «победы Украины в германо-

фашистско-украинской войне», даже не придётся удивляться. Прискорбно, 

что спустя 70 лет, когда ещё живы ветераны той войны, некоторые поли-

тики позволяют себе спекуляции на этой теме, переименовывая, перефра-

зируя, изменяя и извращая смысл этого главного для многих миллионов 

людей праздника. 

Искажение истории – основная тема в современной информационной 

войне. Накануне празднования Победы СССР в Великой Отечественной 

войне вновь набирает обороты оголтелая ложь, цель которой свести на нет 

беспримерный подвиг наших воинов. Попытки пересмотра итогов Второй 

мировой войны проводятся на самом высоком уровне. 3 июля 2009 г. Ев-

ропарламент принял резолюцию «О воссоединении разделенной Европы», 

по которой 23 августа, день подписания договора о ненападении между 

СССР и Германией (пакта Молотова-Риббентропа), предлагается считать 

днём памяти «жертв нацизма и сталинизма». Будто и не было попыток 

СССР вступить в союз с Великобританией и Францией, от которого те от-
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казались, подталкивая Гитлера к агрессии на Восток. Притом, если запад-

ные «историки» пытаются только разделить ответственность за развязыва-

ние Второй мировой войны между Германией и СССР, то наши ангажиро-

ванные «специалисты» идут ещё дальше, обвиняя в начале войны исклю-

чительно СССР. О «так называемой великой отечественной войне» много 

пишет В. Резун, бывший чекист-перебежчик, присвоивший себе фамилию 

«Суворов». Вторят ему другие псевдострадатели исторической истины – Г. 

Попов, К. Александров, Б. Соколов, И. Чубайс, Д. Винтер и пр. Ссылаясь 

на «ряд учёных», а по сути, вторя «гению» фашистской пропаганды Геб-

бельсу, обвиняют СССР в подготовке нападения на Германию, пытаются 

умалить значение советско-германского фронта в разгроме фашизма и 

освобождении Европы от гитлеровского ига. 

Постоянно муссируется мысль об идентичности советского обще-

ственного строя и нацистской идеологии, коммунизма и фашизма, а также 

мысль о том, что два диктатора, два тоталитарных режима боролись за ми-

ровое господство, а то, что мировое господство было нужно только Гитле-

ру, то, что советская сторона честно соблюдала условия мирного договора 

с Германией, просто умалчивается. 

Трактовка исторических событий всегда зависит от точки зрения. 

Жонглировать фактами и цифрами можно долго. Когда иссякает поток 

фактов, несложно сослаться на «закрытые архивы». Подтасовывая факты в 

своих интересах, фальсификаторы истории Великой Отечественной войны 

пишут о том, что цена победы СССР была столь велика, что эту победу 

впору считать «пирровой», т.е. поражением. Действительно, начальный 

период войны оказался тяжелым для нашего народа и государства. Всего 

за несколько недель боев Красная Армия потеряла более 100 дивизий. Бы-

ли уничтожены или захвачены противником более 20 тыс. орудий и мино-

метов, 3,5 тыс. самолетов (из них 1200 были уничтожены прямо на аэро-

дромах в первый же день войны), 6000 танков. Основные силы войск За-

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

солдат и офицеров Красной Армии. Все это породило и рождает разные 

оценки и точки зрения на предвоенное положение страны, начало войны, 

состояние наших Вооруженных сил, причин больших потерь, понесенных 

Красной Армией. 

Часто можно услышать миф о не подписании И.В. Сталиным Гааг-

ской конвенции и Женевского «Соглашения об обращении с военноплен-

ными», что повлекло за собой большие потери в плену. По статистике, из 

советского плена не вернулись на родину только 13% немцев, в фашист-

ских застенках погибли 58% пленных. Гаагскую конвенцию о законах су-

хопутной войны Россия, как и Германия, подписали ещё в 1907 г. Декре-

том СНК от 4 июня 1918 г. было объявлено, что «международные конвен-

ции и соглашения, касающиеся Красного креста, признанные Россией до 

октября 1915 г., признаются и будут соблюдаемы Российским Советским 

правительством, которое сохраняет все права и прерогативы, основанные 

PC

PC
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на этих конвенциях и соглашениях». И хотя в 1929 г. СССР не присоеди-

нился к Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», уже в 

1931 г. НКИД СССР объявил о присоединении СССР к конвенции 1929 г., 

о чём германское правительство на момент начала войны не могло не 

знать. Миф о том, что СССР был вне правил, предусмотренных Женевской 

конвенцией, а значит, с советскими военнопленными можно было делать 

всё, что угодно, не более чем «утка» фашистской пропаганды, поддержи-

ваемая фальсификаторами. 

Более того, все страны, подписавшие Женевскую конвенцию, и Гер-

мания в том числе, принимали на себя обязанность гуманного обращения с 

пленными, независимо от того, подписали их страны конвенцию или нет. 

Однако германский фашизм поставил себе целью полное уничтожение и 

порабощение «расово неполноценных» народов. Гитлер не собирался со-

блюдать ни Женевскую, ни какую другую международную конвенцию. 

Советские военнопленные не были для фашистов людьми и подлежали то-

тальному уничтожению с предварительным использованием на благо рей-

ха. С самого начала войны немцы бомбили санитарные поезда, расстрели-

вали раненых, врачей и санитаров. А в СССР уже 13 августа 1941 г. была 

составлена «Инструкция о порядке содержания военнопленных в лагерях 

НКВД», которая чётко регламентировала условия содержания военно-

пленных в соответствии с нормами международного права, которые СССР, 

в отличие от Германии, соблюдал.  

Отталкиваясь от этой человеконенавистнической концепции гитле-

ровского фашизма, современные фальсификаторы истории Великой Оте-

чественной войны часто рисуют советского солдата пушечным мясом. Ис-

ходя из этой «логики», самые значительные победы должны были бы со-

путствовать Красной Армии в самом начале войны, когда наши потери 

были наибольшими. Победить в высокотехнологичной войне только чис-

лом невозможно. Много фальсификаций и домыслов в публицистике ка-

саются проблемы людских потерь Советского Союза в годы Великой Оте-

чественной войны.  

Сомневаются многие и в патриотизме наших бойцов. Однако, подви-

ги первых дней войны наглядно иллюстрируют полный провал попыток 

отнести геройство советского народа на счёт пропаганды и принуждения. 

Патриотизм советских людей, массовый героизм, проявленный ими в годы 

войны остается объектом различных домыслов и политических спекуля-

ций. Даже в серьезных изданиях меры, принимавшиеся руководством 

страны для укрепления так необходимой в военных условиях воинской 

дисциплины, повышения морального духа войск, стали объектом критики. 

В частности речь идет о приказе № 227 от 28 июля 1942 г., подписанного 

Наркомом Обороны СССР И.В. Сталиным и вошедшего в историю как 

приказ «Ни шагу назад!».  

Существующая разноголосица, часто далека от объективных оценок 

и не подтверждает ту решающую роль, которую сыграл Советский Союз в 
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достижении победы над фашистской Германией и милитаристской Япони-

ей. Дегероизация советских воинов сопровождается восхвалением преда-

телей родины, попытками пересмотреть решения Нюрнбергского процес-

са. Цель фальсификации истории России — в желании разобщить наш 

народ по надуманному национальному и/или религиозному признакам. 

Враги нашей страны хотели бы видеть нас кающимися в несуществующих 

грехах, ведь под это дело так легко предъявлять вполне конкретные терри-

ториальные и материальные претензии. Каждая фальсификация истории 

Великой Отечественной войны легко опровергается фактами, но попадая в 

учебники и в СМИ, она способна нанести непоправимый вред подрастаю-

щему поколению, и в этом её главная опасность для будущего страны.  

Вполне обоснованы слова главы МИД РФ С.В. Лаврова, который 

призывает не переписывать историю Второй мировой войны и не забывать 

ее уроков: «… торжества по случаю победы во Второй мировой войне… 

должны служить памяти тех героев, которые отдали свои жизни за свободу 

и независимость; они не будут направлены против кого-либо и тем более 

против каких-либо народов и призваны подчеркнуть необходимость извле-

кать уроки из той войны, не забывать этих уроков и не допускать перепи-

сывания ее истории». 

Масштабы и характер фальсификации истории Великой Отечествен-

ной войны и всего советского прошлого наших народов зашли так далеко и 

стали ныне столь распространенными, что их не чураются использовать и 

политические деятели ряда стран для постановки, обоснования и решения 

своих далеко идущих политических целей и задач. «Черный» пиар приоб-

ретает все более широкий размах, под их влиянием принимаются решения, 

вызывающие негативный международный резонанс. Наша задача, задача 

профессиональных историков – противостоять клевете и измышлениям. 

Нужно помнить, что главным героем Второй Мировой войны, творцом ве-

ликой победы стал Советский Союз и советский народ. Наш народ, воспи-

танный в духе преданности Родине, не склонил свою голову перед фа-

шистскими полчищами и ценой огромных потерь победил в жесточайшей 

схватке с германским вермахтом. Для народа многонациональной России, 

как это было и для народа Советского Союза, история Великой Отече-

ственной войны является источником силы и уверенности в будущем. День 

Великой Победы был и остается незабываемым и святым праздником для 

нас всех. 
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ДАГЕСТАНЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ИХ РОЛЬ  

В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМАНАРОДОВ 

 

Ильясов З.З. (г. Махачкала) 

 

Вся наша страна, все прогрессивное мировое сообщество готовятся 

отметить особые даты в истории человечества – 70-летие Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне и 70-летие со дня окончания 

Второй мировой войны. Народы бывшего СССР никогда не забудут мил-

лионов нацеленных на победу сыновей и дочерей, отдавших свою жизнь в 

борьбе за свободу и независимость нашего Отечества, ради счастья и мира 

на Земле. На фронтах Великой Отечественной войны вместе с другими 

братскими народами Советского Союза участвовало свыше 180 тыс. даге-

станцев, бессмертны их подвиги на фронтах войны. Более 90 тыс. наших 

земляков не вернулись с полей битв. Десятки тысяч сыновей всех народно-

стей республики награждены орденами и медалями, 75 дагестанца удосто-

ены высокого звания Героя Советского Союза, 8 человек стали кавалерами 

ордена Славы всех трех степеней. Таким образом, мы можем сказать, что 

83 дагестанца имеют это высокое звание. 

В рамках реализации целевой программы «Развитие национальных 

отношений в Республике Дагестан» Министерства по национальной поли-

тике РД в 2011 году вышла моя книга «И жизнь, и смерть во имя Отече-

ства» о славных сыновьях Дагестана, которые стали Героями Советского 

Союза, Героями Социалистического труда и Героями России. Оказалось, 

что дагестанское общество очень нуждается в информации о представите-

лях тех поколений, которые защитили страну и мир от фашизма и макси-

мально чутко и за короткий период восстановили разрушенную дотла эко-

номику великой державы. История государства российского показывает, 

что она не давала долгой мирной передышки для развития страны, обще-

ства. Она соткана из революций, войн, экономических и политических по-

трясений. История Дагестана, как составная часть великой державы также 

не была легкой. И сегодня наша историческая память жива в личностях, 

которые не щадя себя, выполняли боевые задачи, совершали героические 

трудовые подвиги. Они – гордость России, опора Дагестана. Мы в вечном 

долгу перед ними и не следует этого забывать. 

Однако в нашем обществе нет единства мнений по количеству даге-

станцев – Героев Советского Союза и даже Героев России. В разных вы-

ступлениях звучат разные цифры от 56 до 70. В то время, когда отдельные 

субъекты, многие народы обогащают свою историю новыми именами до-

стойных представителей, мифологизируют ее, дополняя недостающие де-

тали, развивают дальше, в нашей республике, к сожалению, не обращают 

должного внимания этой проблеме.  

На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын уро-

женца селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан. За годы вой-
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ны он совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях, 

сбил лично 30 и в групповых сражениях 19 самолетов противника, совер-

шил таран.  

Вся страна, весь Дагестан гордится и аварцем из аула Мегеб Гуниб-

ского района Магомедом Имадутдиновичем Гаджиевым, который коман-

довал дивизионом подводных лодок в Баренцевом море. Встретив враже-

ский транспорт, подводная лодка под командованием Магомеда Гаджиева 

вступила в бой. Всплыв на поверхность, лодка атаковала три корабля про-

тивника, из которых два пошли ко дну, а третий поспешно скрылся. Это 

был первый случай в истории морского боя, когда подводная лодка уни-

чтожила не только вражеские корабли, но и сопровождавший их конвой. 

На боевом счету Героя Советского Союза летчика морской авиации 

кумыка Юсупа Акаева из г. Буйнакска свыше 70 уничтоженных и выве-

денных из строя плавучих единиц. 

Первыми дагестанцами, удостоенными звания Героя Советского 

Союза, стали: в ноябре 1939 года – Жердев Николай Прокопьевич, в авгу-

сте 1941 года – Кузнецов Дмитрий Игнатьевич – в июне 1942 года – Галь-

ченко Леонид Акимович. 

Дагестанцу лётчику-космонавту Манарову Мусе Хирамановичу зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золо-

тая Звезда" (№ 11591) за успешное осуществление полёта и проявленные 

при этом мужество и героизм было присвоено 21 декабря 1988 года.  

Мы гордимся восемью кавалерами всех трёх степеней Ордена 

Боевой Славы, которые по статусу приравниваются к Героям Советского 

Союза. Это Асанов Алимхан Боранбиевич (1921–1974), Датуев Абдуразак 

Алибекович (1921–1979), Королев Василий Яковлевич (1902–1979), Маго-

медов Хизри Магомедович (1919–1994), Шакунов Михаил Ильич (1913–

1998), Ширавов Абдурахман Асланбекович (1920–1997), Хоролец Яков 

Игнатьевич (1923–2007), а также Апальков Михаил Петрович (1925–2013), 

который последним из полных кавалеров Ордена Славы ушел из жизни. 

Наши земляки достойно показывали себя и при освобождении от 

немцев территорий других стран. Дагестанец Гасан Камаловиз с. Читур 

Лакского района 26 апреля 1945 года проявил мужество и героизм в боях 

при освобождении Италии от фашистских захватчиков. Он стал нацио-

нальным героем Италии, удостоен самой высшей награды этой страны – 

Золотой медали Героя. Награжденному этой медалью солдату генерал обя-

зан первым отдавать честь. 

Гусейн Имранович Кущаев из с. Хулисма стал национальным 

Героем Франции. В ноябре 1943 года группа партизан под руководством 

дагестанца Исы Магомедова (а после его ранения в боестолкновении под 

командованием Г. Кущаева) в 3 км. от г. Кастр захватила в плен штаб гит-

леровской войсковой части вместе с немецким генералом и ценными до-

кументами. За проявленный героизм Гусейн награжден высшими награда-
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ми Франции – крестами «Знак Героя» и «За добросовестную военную 

службу», а также медалью «Честь и Отечество». 

Главным фактором Великой Победы стали единство и беспримерная 

дружба народов страны, их боевое содружество. И почти в каждом даге-

станском доме со стен на нас смотрят печальные глаза наших братьев, от-

цов, дедов, оставшихся на полях сражений. Каждый народ бережно хранит 

память о них и окружает вниманием ныне живущих участников и Героев 

той страшной войны.  

 

Нацио- 

нальность 

Всего 

героев: 

в том числе: 

России Советского Со-

юза 

Социалистиче-

ского труда 

Аварцы 39 17 6 16 

Даргинцы 25 4 3+ 1 кав. 16+ 1 кав. 

Кумыки 19 5 4+ 1 кав. 9 

Лезгины 15 2 6 7 

Лакцы 13 3 7 3 

Ногайцы 9  1+1 кав. 6+ 1 кав. 

Чеченцы 3 1 2  

Русские 67 2 38+ 3 кав. 24 

Таты 10  2 8 

Цахуры 1   1 

Азербайджанцы 1  1  

Армяне 7   7 

Другие 11  7+2 кав. 4 

Итого: 219 34 74+ 8= 82 

(с кавалерами 

Ордена Славы  

3х степеней) 

101 + 2 =103 

(с кавалерами 

Ордена Славы  

3х степеней) 

 

Во время боевых действий на территории Афганистана Героями 

Советского Союза стали 66 воинов-интернационалистов, 23 из них это-

го это звание было присвоено посмертно. Среди них и дагестанец Исрафи-

лов Абас Исламович из пос. Белиджи Дербентского района. 

Говоря об активном участии дагестанцев в Великой Отечественной 

войне, следует отметить, что список Героев Советского Союза, уроженцев 

Дагестана может пополниться еще 24 фамилиями. Об этом позволяют го-

ворить изыскания, которые провел калмыцкий журналист-исследователь 

Андрей Цобдаев. В этот список входят уроженцы Дагестанской АССР, 

бойцы и офицеры Красной Армии, представленные в годы Великой Отече-

ственной войны к высокому званию Героя Советского Союза непосред-

ственно их командирами, утвержденные командирами полков, дивизий, 

корпусов, командующими армиями, но по какой-то причине их подвиги 
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были принижены в штабах фронта и награждены менее значимыми награ-

дами, вплоть до медали «За отвагу». Будем надеяться, что справедливость 

восторжествует. 

За последние годы в нашей стране проделана большая работа по вос-

становлению исторической справедливости и награждению орденами и 

медалями тысяч бывших военнослужащих, отличившихся в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, подвиг которых в силу различных 

причин в те годы оказался не отмеченным. Отдельным бойцам и команди-

рам за их выдающиеся подвиги, совершенные в годы Великой Отечествен-

ной войны, присвоено высокое звание Героя Российской Федерации, что 

является не только признанием их заслуг перед Отечеством, но и свиде-

тельством того, что Родина знает и помнит своих Героев, которые, не щадя 

жизни своей, сделали все возможное, чтобы приблизить час Победы. В их 

числе были и дагестанцы Исмаилов Абдулхаким Исакович из г. Хасавюрта 

и Гамзатов Магомед Усманович из с. Худуц Дахадаевского района, кото-

рые, соответственно, в 1996 и 1997 годах были удостоены высокого звания 

Героя России. 

Звание Героя России было учреждено Законом РФ от20 марта 1992 

года и присваивается Президентом Российской Федерации одиножды. 

Существенную часть Героев России составляют участники ВОВ, по 

тем или иным причинам не получившие аналогичное звание ранее. Среди 

них и дагестанец Магомед Гамзатов. Сегодня 34 дагестанца имеют высо-

кое звание Героя России. Семеро из них этого звания были удостоены за 

проявленные мужество и героизм в ходе событий в Дагестане в августе – 

сентябре 1999 года.  

Первыми высокое звание Героя России получили наши земляки Тол-

боев Магомед Омарович (за мужество и героизм, проявленные при испы-

таниях авиационной техники), Гамзатов Магомед Усманович (за мужество 

и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками) и 

Гаджиев Нухидин Омарович (за мужество и героизм, проявленные при ис-

полнении воинского долга). Отдельные дагестанцы стали кавалерами Зо-

лотой звезды за беспримерные подвиги при выполнении особых заданий, 

связанных с обеспечением национальной безопасности и территориальной 

целостности Российской Федерации.  

Сегодня в дагестанском обществе развернута активная работа против 

терроризма и экстремизма. В этой работе мы не в полной мере используем 

мощный потенциал благодарной памяти наших Героев, их любви к Родине, 

готовность к самопожертвованию во имя защиты интересов Отечества, по 

воспитанию чувства неприятия этой вредоносной идеологии, исключению 

ее из нашей жизни. Выразители этой чуждой нам идеологии, экстремисты, 

террористы – это антигерои, люди, которые бесперспективно навязывают 

нам свой образ жизни, путь к мракобесию. Эти возможности, я думаю, 

могли бы шире использованы, прежде всего в системе образования, на 

уровне муниципалитетов. Реальная жизнь со всей очевидностью показыва-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2592%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%259e%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b9%25d0%25bd%25d0%25b0
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ет, что в современных условиях чрезвычайно важно активизировать ресурс 

патриотизма, который способен инициировать, формировать конструктив-

ные инициативы на местах, а не бессмысленные протестные настроения у 

людей. Более того, именно патриотизм является безальтернативным 

стимулом борьбы нашего общества с этнополитическим экстремиз-

мом, терроризмом, преступностью и коррупцией. Без национальной 

солидарности и патриотического воспитания успехов не добивалось ни 

одно государство. Ярким примером в этом отношении является победа 

народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Когда читаешь биографии Героев, видишь еще один интересный 

факт: из 75 Героев Героя Советского Союза около половины принимали 

участие в боях за освобождение Донбасса, Керчи, Севастополя, Крымского 

полуострова в составе разных армий и фронтов, за что и присвоили им 

звание Героя. Это еще раз говорит о том, что возвращенная домой, в Рос-

сию земля Крыма пролита кровью наших храбрецов, и не зря по итогам 

всенародного референдума 18 марта прошлого года Россия и Крым подпи-

сали договор о принятии республики в состав РФ.  

Исходя из богатой героической истории, хотел бы еще раз возвра-

титься к идее создания республиканской Аллеи Героев и установить в Рес-

публике Дагестан День Героев Отечества. У нас их на сегодня 220. Па-

мять об ушедших от нас Героях и уважении к подвигам ныне здравствую-

щих с нами достойных сыновьях России нуждаются в постоянном внима-

нии с нашей стороны. Реализация данной идеи стала бы мощным потенци-

алом не только в духовном и патриотическом воспитании населения. Ду-

маю, большие средства для этого не нужны, можно объявить данный объ-

ект народной стройкой. Это было бы эффективным вкладом в человека – 

будущего россиянина и окупился бы сторицей.  

Имена и подвиги Героев войны и труда, всех дагестанцев, участво-

вавших в войне и восстановлении разрушенного народного хозяйства, 

борьбе против терроризма и экстремизма во имя мирного созидания и 

обеспечения достойной жизни, навсегда останутся в благодарной памяти 

народов России. 

  

PC
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ГЕРОИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ. ДАГЕСТАНЦЫ 

 НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Османов А.И.(г. Махачкала) 

 

В 2015 г. отмечается 70-летие Победы, завоеванной советским наро-

дом в небывалой в истории по своим масштабам и ожесточенности битве 

против гитлеровского фашизма. Великая Отечественная война явилась 

важнейшей и решающей частью Второй мировой войны, в которой реша-

лась судьба не только Советского Союза, но и всей Европы и всего мира. 

Народы Советского Союза на себе испытали всю тяжесть войны, 

коснувшейся каждой семьи и каждого человека, она осталась в памяти 

каждого из них. В правдивом и объективном отображении величия победы 

советского народа в борьбе против нацистской Германии необходимо под-

черкнуть и единение советского народа, показать роль и значение участни-

ков всех национальностей нашей страны. Приведем строки из воспомина-

ний лейтенанта И.Я. Пасько, который гуляя с однополчанами по весеннему 

Берлину в мае 1945 г., весело читал надписи оставленные нашими солда-

тами на Рейхстаге. Одна из надписей его очень заинтересовала: «Мы рус-

ски пришол от Сталинград до Берлин. Хусаимов, Ниязов, Ломиташвили, 

Петренко». Ему подумалось: «Дорогие наши соотечественники, мы скре-

пили единство всех наших народов и, говоря о славных подвигах, мы гор-

димся и помним, что рядом с Петровым были Петренко, Ниязов и дру-

гие»
14

. 

Так, дагестанцы с первых дней начала войны геройски защищали 

Родину на различных фронтах. В составе гарнизона Брестской крепости, 

названного «бессмертным гарнизоном», были представители 30 народно-

стей Советского Союза, которые до 20-х чисел июля 1941 г. оказывали 

стойкое сопротивление беспрерывно атакующему крепость врагу. Среди 

защитников крепости было немало дагестанцев. Только из одного Бабаюр-

товского района известны имена 22 бойцов 84-го артиллерийского полка, 

героически оборонявших крепость. Среди защитников были воины и из 

Хасавюртовского, Чародинского и других районов Дагестана, имена кото-

рых еще не известны
15

. Это был легендарный подвиг представителей раз-

ных народов, любивших Родину и стойко сражавшихся за неё. 

В самый тяжелый период обороны Москвы среди её защитников 

находился танкист-дагестанец А. Мардахаев В одном из боев своим тан-

ком он подавил две противотанковые пушки, уничтожил 4 фашистских 

танка и несколько десятков немецких солдат. Когда немцы подожгли его 

танк, он направил свою пылающую машину на вражеский штаб и погиб 
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 Самый памятный день войны. Письма-исповеди. М.: Вече, 2010. С. 572. 
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 Бабаев А.-М. Стойкость и мужество защитников Брестской крепости // Елдаш. 2009. 

21 августа. С. 8. 
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смертью героя. Посмертно А. Мардахаев был награжден орденом Лени-

на
16

. 

Героический подвиг совершил командир подводной лодки Северно-

го флота Магомед Гаджиев, покрывшей себя неувядаемой славой. В конце 

1941 г. он со своей командой провел небывалый в истории морских сраже-

ний надводный бой с вражескими военными кораблями. Всплыв на по-

верхность, лодка атаковала 3 корабля противника, два из них пошли ко 

дну, третий оказался в фиордах. 1-й дивизион бригады подводных лодок 

Северного флота под командованием капитана 2-го ранга М.И. Гаджиева 

осуществил 12 смелых и сложных операций. На личном боевом счету Га-

джиева М.И. к июню 1942 г. было 10 потопленных транспортов и кораблей 

врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. 

за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками, капитану 2-го ранга Гаджиеву Магомету Имадутдиновичу 

присвоено звание Героя Советского Союза
17

. 

В тех же краях, в Заполярье воевал молодой дагестанец А. Адавов из 

Каякентского района, о подвиге которого в газету «Дагестанская правда» 

написал командир Н-ской части Н. Литвинчук. В заметке отмечалось: «В 

далеком Заполярье верный сын кумыкского народа Али Адавов истребляет 

фашистов. Этим самым 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 Запо-

лярье куёт победу для Юга»
18

. 

Другой парень из Дагестана, Магомед Абдулманапов погиб при 

освобождении Крыма. Гвардейское отделение в составе Н. Поддубного, М-

З. Абдулманапова, Г. Захарченко, М. Задорожного, А. Симоненко, И. Ти-

мошенко, П. Волгина, П. Иванова на танке были посланы в глубокую раз-

ведку к Симферополю. В неравном бою их танк был подбит и их взяли в 

плен, но на допросах не один из них не ответил на вопросы фашистов. А 

когда М. Абдулманапова спросили: «Ну, они-то русские, а ты кто?», он 

гордо ответил: «Мы все дети одной матери – Родины». 

Все они были расстреляны, а тела их были брошены в глубокий ров 

за крымским селом. Но Родина не забыла их, всем им были присвоены зва-

ния Героев Советского Союза. Их имена высечены на памятнике, установ-

ленном в центре Симферополя с именами Героев Советского Союза, по-

гибших смертью храбрых
19

. 

В сложный и трудный для Северного Кавказа период, когда враг 

рвался к нефтяным промыслам Малгобека, Грозного и Дагестана, коман-

дир полка истребительной авиации капитан Валентин Эмиров со своим 
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полком был направлен на защиту родного неба. Выступая на антифашист-

ском митинге молодежи Северного Кавказа, состоявшегося 26 августа 

1942 г. в Грозненском театре, он говорил: «... В суровый, грозный час со-

брались "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 последнем 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 

сбит. О воздушном асе, Герое Советского Союза В. Эмирове в годы войны 

писали фронтовые газеты: он совершил более 200 боевых вылетов, штур-

мовал вражеские колонны, аэродромы, проводил воздушные разведки, 

сбил в боях около десятка самолетов
20

. 

К выдающейся плеяде советских летчиков военных и послевоенных 

лет принадлежал Амет-Хан Султан. После окончания Качинской авиашко-

лы, войну он встретил под Кишиневом. Встретившись в небе с вражеским 

«Юнкерсом», он таранил его своим самолетом и сбил его. Но и его самолет 

был сбит, однако он сам остался живым. В 1943 г. он уже был признанным 

летчиком-ассом. Гвардии капитан Амет-Хан Султан закончил войну два-

жды героем Советского Союза. За годы войны он провел 602 боевых выле-

та, лично сбил 30 самолетов противника и 19 самолетов уничтожил в груп-

пе
21

. 

Борьбу с фашистскими захватчиками за освобождение своей много-

национальной Родины каждый советский гражданин рассматривал как вы-

полнение своего патриотического долга. Ратные подвиги бойцов на фронте 

широко пропагандируемые через средства массовой информации и в уст-

ной форме политработниками, вдохновляли и многих других бойцов Крас-

ной Армии. В газетной заметке, опубликованной в газете «Дагестанская 

правда» 29 февраля 1943 г. сообщалось: «25 августа 1943 г. горстка храб-

рецов во главе со своим командиром кумыком Баймурзаевым вступила в 

неравный бой с крупным отрядом немецкой мотопехоты. Красные воины 

погибли, но не пропустили врага, стремившегося к Сталинграду». За этот 

подвиг Баймурзаев посмертно был награжден орденом Ленина, а бойцы 

его отряда – орденами боевого Красного Знамени. 

Беззаветную храбрость проявил парнишка из Хасавюртовского рай-

она Ханпаша Нурадилов, добровольно ушедший на фронт, прибавив себе 

возраст. В боях под Сталинградом из своего пулемета он уничтожил более 

920 вражеских солдат, захватил 7 пулеметов. Ещё на фронте его назвали 

«бесстрашным горным орлом». Он погиб и его имя высечено на Мамаевом 

Кургане среди имен Героев Советского Союза. Это же высокое звание бы-
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ло присвоено и молодому каспийчанину Александру Назарову, также 

ушедшему на фронт добровольно, прибавив себе год. В боях на реке Одер, 

выручая своих однополчан, с двумя противотанковыми гранатами он бро-

сился под немецкий танк. Как отмечалось в представлении к присвоению 

ему звания Героя Советского Союза, оборона наших солдат на этом рубе-

же «была удержана ценою смерти героя»
22

. 

Навечно в историю Великой Отечественной войны вошел уроженец 

селения Чагыр-отар Хасавюртовского района Абдулхаким Исакович Ис-

маилов. В 1939 г. он был призван в ряды Красной Армии и успел принять 

участие в войне с Финляндией. Затем с первых дней Великой Отечествен-

ной войны воевал против фашистов на Украине, затем после ранения по-

пал в ленинградский госпиталь и после лечения воевал в составе частей 

Ленинградского фронта. Оттуда был направлен на Сталинградский фронт. 

Принимал участие в боях за освобождение Северного Кавказа, Украины. 

Польши, наконец, Берлина. Везде он служил в разведывательных частях. 

Старшина Абдулаким Исмаилов первым вместе со своими друзьями сер-

жантом Алексеем Ковалевым из Киева и младшим сержантом Леонидом 

Горичевым из Минска водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Благода-

ря фотокорреспонденту Е.А. Халдею момент водружения Знамени Победы 

был запечатлен на фотографии, что удалось подтвердить через 50 лет, и 

в1996 г. указом Президента Российской Федерации Б.Ельцина. А.И. Исма-

илову за героизм, проявленный им в Великой Отечественной войне против 

немецко-фашистских завоевателей, было присвоено Звание Героя Рос-

сии
23

. 

С первых дней войны многие дагестанцы шли на войну добровольно. 

В 1941–1942 гг. в действующую армию и военные школы были мобилизо-

ваны 3066 добровольцев, из них 2054 женщины. Всего же в армию в годы 

войны были призваны по разным данным 180 тыс. человек. Из них по дан-

ным только на 1 августа 1944 г. 4857 человек в Красную Армию были мо-

билизованы как добровольцы в соответствии с их заявлениями в горрайво-

енкоматы
24

. Из участников войны свыше 95 тыс. или более половины не 

вернулись домой
25

. 

Большая работа была проведена по формированию в республике во-

инских частей и соединений. Здесь были сформированы 44-я и 58-я армии, 

в состав которых вошли и дагестанцы. 91-я стрелковая дивизия. Махачка-

линская стрелковая дивизия НКВД, 744-й зенитно-артиллерийский полк, 

состоявший из 980 дагестанских девушек, отдельный Дагестанский кава-

лерийский полк, Кизлярский кавалерийский эскадрон. Экипаж бронепоез-
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да «Комсомолец Дагестана», построенного и оборудованного в Махачка-

линском депо, Буйнакское пехотное училище. 

В боях с вражескими войсками особенно отличилась сформирован-

ная в Махачкале в конце декабря 1941 г. 91 стрелковая дивизия. В период 

летнего наступления 1943 г. за освобождение Донбасса и Мелитополя вме-

сте с другими военными частями приказом Верховного главнокомандую-

щего было присвоено наименование «Мелитопольской». Дивизия прошла 

славный боевой путь от Сталинграда, освобождала Донбасс, Мелитополь, 

Перекоп, Сиваш, Севастополь, Латвию и Литву. Воины дивизии прошли 

боевой путь в 7000 км, освобождали 1130 населенных пунктов, в том числе 

25 городов, немало железнодорожных станций, освободили из немецкого 

плена и угона советских людей. В декабре 1944 г. в торжественной обста-

новке, в присутствии дагестанской делегации Мелитопольской дивизии 

был вручен и прикреплен к знамени орден Боевого Красного Знамени. 

Кроме этих военных формирований в Дагестане по примеру москви-

чей и ленинградцев с октября 1941 г. на добровольных началах стали со-

здаваться отряды народного ополчения, в ряды которых вошли около 12 

тыс. человек. Для борьбы с вражескими десантниками к концу 1941 г. в 

Дагестане были организованы 39 истребительных батальонов численно-

стью более 2 тыс. человек.  

Против фашистов дагестанцы воевали не только в нашей стране, но 

и за рубежом. Во многих оккупированных фашистами странах Европы 

развернулось народно-освободительное движение, вошедшее в историю 

Второй мировой войны как движение Сопротивления. Наряду с представи-

телями народов европейских стран, где разворачивалось движение Сопро-

тивления, туда присоединились и те советские военнослужащие, которые 

оказались в плену и сбежав из концентрационных лагерей, присоедини-

лись к движению. Среди них было и немало дагестанцев. Некоторые из 

них возглавляли партизанские отряды, отряды Сопротивления и станови-

лись национальными героями, какими стали Г-Г.М Камалов, Ш. Меджидов 

в Италии, Г. Кушаев во Франции, М. Батыров – в горах Греции и Югосла-

вии. 

Активный участник героической обороны крепости Брест Г.Г. Кама-

лов, был тяжело ранен и пленен, оказался в Демблинском лагере, откуда 

был переведен в лагерь на севере Италии. Отсюда он был освобожден юго-

славскими партизанами в составе бригады имени Гарибальди, участвовал 

во многих боевых операциях партизан. Во Франции в рядах движения Со-

противления сражались Ш. Алаватов из Хасавюртовского, Б. Хизриев – из 

Дербентского, М. Гасанбеков, С.Г. Аджиев, Эльдаров из Курахского райо-

нов, Г. Саидов из Унчукатля, Г.Г. Бакунов из Шовкра, Х. Насруллаев из 

Дербента, А. Изитдинов из Карабудахкента и другие. 

В рядах французского Сопротивления прославился Г.И. Кушаев. во-

евавший против немцев в составе отряда «Черная гора», в рядах которого 

были французы, испанцы, негры, русские, евреи и дагестанцы. В соседстве 
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с их отрядом действовал отряд «Сталинградские партизаны», где было 

много русских, дагестанцев, осетин, грузин, армян. Участник движения 

Сопротивления, уроженец селения Курах М.М. Гасанбеков был в составе 

различных отрядах, в конце войны присоединился к Первому Советскому 

партизанскому полку и вместе с полком прошел по Елисейским полям, ко-

гда Париж встречал своих освободителей. Он был награжден французским 

орденом «За боевые заслуги» и медалью «За освобождение Франции». Ма-

гомед Батыров из Хунзаха был начальником штаба «Русского батальона», 

действовавшего в районе города Скопле Югославии и после войны он был 

награжден золотым орденом и дипломом «Героя Югославии»
26

. 

Дагестанцы, как и многие граждане нашей страны, попав в фашист-

ский плен и вырвавшись из него с большим трудом, в чужой, незнакомой 

среде продолжали борьбу против фашистов. Они продолжали воевать с 

фашистами, отстаивали свободу своей Родины и европейских народов, 

оказавшихся под немецкой оккупацией. 

Великая Отечественная война воспринималась и воспринимается как 

самая трагическая, самая кровопролитная из всех войн. Многонациональ-

ный советский народ встал на защиту Родины, он не дрогнул, не согнулся 

ни под ударами первых неудач и поражений, ни под тяжестью огромных 

людских потерь, мук и страданий. Приведенные факты свидетельствуют о 

значительном вкладе Дагестана, как и других народов Советского Союза, в 

победу над фашистской Германией. Дружба и сплоченность народов Со-

ветского государства были одним из важнейших условий победы СССР 

над фашистской Германией. 

 

 

ДАГЕСТАНЦЫ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Каймаразов Г.Ш. (г. Махачкала) 

 

В дни, когда наша страна торжественно отмечает 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, у каждого из нас еще более усиливается 

гордость за ее отважных отечественных современников, естественное же-

лание как можно больше знать об их чрезвычайно трудном, но героиче-

ском, немеркнущем ратном пути, увенчавшемся разгромом вероломного 

агрессора – нацистско-фашистской Германии. 

Свершения народов Советского Союза в Великой Отечественной 

войне – это одна из самых ярких и впечатляющих страниц не только отече-

ственной, но и всемирной истории. Историческая победа над фашисткой 

Германией стала возможной благодаря объединенным усилиям, героизму 

всех народов нашей великой страны. В годы войны особенно ярко прояви-
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лись общность их целей и интересов, значение братского единства в усло-

виях, когда нужно было выстоять, выдержать суровые испытания и побе-

дить. 

Общеизвестно, что основную тяжесть борьбы в вооруженном столк-

новении государств несут люди, непосредственно участвующие в военных 

действиях, вооруженные силы этих государств. Так было и в жестокой, 

кровопролитной войне, навязанной Советскому Союзу главарями фашист-

ской Германии. Для нашей страны, ее многонационального народа она 

стала поистине священной, освободительной, справедливой. В этой войне 

советский народ отстаивал свою свободу и независимость, целостность 

Отчизны от наиболее коварного врага, претендовавшего на мировое гос-

подство – фашистской Германии. 

Освободительный, справедливый характер Отечественной войны 

явился одним из важнейших факторов проявления сыновьями и дочерями 

Советского Союза массового героизма на фронте, самоотверженности в 

труде в тылу. 

Свой небольшой, ограниченный регламентом доклад, я решил посвя-

тить памяти дагестанцев, совершивших выдающиеся подвиги в боях с фа-

шистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, краткому рас-

сказу о тех героях, кому это высокое звание было официально присвоено, 

и о тех воинах, кому это звание хотя и не присваивалось, но которые были 

удостоены высоких государственных наград. 

Воины-дагестанцы с самого начала войны мужественно сражались 

на всех фронтах, во всех родах войск, на всем протяжении войны. В соста-

ве регулярных войск Красной Армии они стойко защищали пограничные 

районы, наносили фашистским захватчикам большой урон. Навсегда во-

шел в память нашего народа легендарный подвиг защитников Брестской 

крепости, которые одними из первых вступили в бой с гитлеровскими вой-

сками. До последнего патрона отбивался от наседавших фашистов коман-

дир отделения дагестанец Максуд-Герей Шихалиев. Мужественно защи-

щая крепость, ходил в атаку против врага другой дагестанец – Аслан 

Сурхайханов
27

. В лесах Карелии геройски дрался с фашистами Х. Гамидов, 

удостоенный за воинский подвиг ордена Красного Знамени
28

. О героиче-

ском подвиге, совершенном в первые месяцы войны дагестанцем Саид-

Агой Ибрагимовым, защищавшем Украину, писал в «Дагестанской прав-

де» фронтовой журналист, выдающийся советский поэт А. Твардовский. 

С.-А. Ибрагимов прорвался с автоматом к группе немцев во вражеский тыл 

и один, ошеломив фашистов, обезоружил и привел в штаб своей части 22 

пленных
29

. 
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В битве за защиту столицы нашей Родины – Москвы – героический 

подвиг капитана Н. Гастелло повторил дагестанец-танкист Алик Мардаха-

ев. Своим танком он смял две противотанковые пушки, уничтожил четыре 

фашистских танка, несколько десятков вражеских солдат. Когда фашисты 

подожгли его танк, Мардахаев направил свою пылающую машину на вра-

жеских штаб и погиб смертью Героя, уничтожив еще одну группу гитле-

ровцев. Мардахаев был посмертно награжден орденом Ленина
30

. 

Поражение под Москвой развеяло миф о непобедимости гитлеров-

ской армии. Был нанесен серьезный удар, повлиявший на моральный дух 

немецко-фашистских войск. В то же время победа под Москвой воодуше-

вила воинов Красной Армии, укрепила в них, как и во всех советских лю-

дях, уверенность в торжестве их правого дела, в конечной победе над фа-

шистским агрессором. 

Советские воины, вдохновленные примером исторической победы 

под Москвой, учились бить фашистов. В рядах Красной Армии вместе с 

представителями других братских народов мужественно сражались даге-

станцы. 

«Неслыханный в истории артиллерийский бой подводной лодки. 

Наши подводники вышли победителями». Так писала газета «Красная 

звезда» 12 июня 1942 г. Это был рассказ о подводной лодке, которой ко-

мандовал капитан 2-го ранга Магомед Гаджиев. «После потопления враже-

ского транспорта подводная лодка, преследуемая тремя фашистскими ко-

раблями охранения, вынуждена была погрузиться и сесть на грунт. Однако 

была демаскирована и подверглась ожесточенной атаке глубинными бом-

бами. Тогда Гаджиев принял дерзкое решение – прорваться в открытое мо-

ре в надводном положении. Всплыв на поверхность, лодка атаковала три 

корабля противника, два пошли ко дну, третий скрылся за извилинами 

фьорда». Много славных боевых дел совершили подводники под командо-

ванием капитана Гаджиева. С одного из боевых заданий Гаджиев не вер-

нулся. Он погиб 12 мая 1942 г. Капитану 2-го ранга Магомеду Гаджиеву 

было присвоено звание Героя Советского Союза
31

. 

В 1942 г. газеты распространили весть о героических подвигах лет-

чиков Валентина Эмирова и Леонида Гальченко. Не один фашистский са-

молет был сбит в том году отважным асом Валентином Эмировым. Когда в 

неравном бою с фашистскими самолетами отважный летчик погиб смер-

тью храбрых, друзья писали его родным: «Ваш Валентин был бесстраш-

ным героем, человеком, в ком билось большое и благородное сердце. Эми-

ров совершил подвиги, обессмертившие его»
32

. В. Эмирову было присвое-

но звание Героя Советского Союза. 
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Герой Советского Союза Леонид Гальченко в первый год войны ко-

мандовал эскадрилью, во второй – полком. А с весны 1943 г. до конца вой-

ны он – заместитель командира дивизии. За время войны он совершил 410 

боевых вылетов, участвовал в 90 воздушных боях. На его счету 24 лично 

сбитых самолета врага и 12 в группе с товарищами. Л. Гальченко – участ-

ник Парада Победы
33

. 

Много дагестанцев участвовало в знаменитой Сталинградской битве, 

в оборонительных боях на Кавказе, в изгнании фашистских захватчиков из 

Северного Кавказа. Широко известны имена Героя Советского Союза Хан-

паши Нурадилова и Магомед-Загира Баймурзаева, награжденного по-

смертно орденом Ленина – этих отважных воинов, погибших при защите 

Сталинграда. 

В боях за Кавказ отличились мужественные воины-дагестанцы Кади 

Абакаров и Шамсула Алиев. Они были впоследствии удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

На Северном Кавказе, на Тереке приняли боевое крещение кавалери-

сты Дагестанского добровольческого эскадрона под командованием Кара 

Караева. Эскадрон завершил свой ратный путь в Берлине. 

В жестокой кровопролитной войне с фашистскими захватчиками ге-

роические подвиги совершали, выполняя свой долг, и люди такой гуман-

ной профессии, как врач. Так, пожертвовал собой, спасая жизнь товари-

щей, замечательный врач и отважный воин А. Исаев. Во время штурма 

вражеского укрепленного пункта Исаев был ранен. Несмотря на усталость, 

раны, он продолжал делать операции, отказывался от отдыха. Когда в мед-

пункт привезли его тяжело раненного лучшего друга Петрова, врач, про-

оперировав товарища, спас ему жизнь. Однако, нечеловеческое напряже-

ние в конце концов сломило самого Исаева. Мужественный дагестанец по-

гиб на боевом посту, но спас в тот день жизнь семи советских солдат
34

. 

Достойно выполнил свой долг, защищая Ленинград, выпускник Да-

гестанского медицинского института хирург Мачилаев. Многим раненным 

воинам спас жизнь молодой хирург, помог поправить здоровье, возвра-

титься в строй. Самоотверженный труд доктора Мачилаева в один из са-

мых ответственных моментов обороны Ленинграда был отмечен орденом 

Красной звезды
35

. 

Тысячи дагестанцев участвовали в крупнейшем сражении в районе 

Курска, Орла и Белгорода, завершившем перелом в ходе Отечественной 

войны, находились в рядах наступающих соединений Красной Армии при 

форсировании Днепра, Днестра, Десны и других крупных рек, Керченского 

пролива. При форсировании Днепра отличились Герои Советского Союза 

Гасрет Алиев и Ризван Сулейманов. Мужество и отвагу проявил Абдурах-
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ман Абдуллаев. В бою за освобождение Крыма погиб мужественный даге-

станец Магомед-Загир Абдулманапов. В апреле 1944 г. вместе с семью 

другими десантниками он вступил в бой с большим отрядом фашистов. 

Тяжело раненные десантники были взяты в плен. Гитлеровцы долго терза-

ли русских бойцов и, ничего не добившись, в ярости набросились на даге-

станца. «Ну, они-то русские, – кричали они, – а ты иноземец! Чужой для 

них. У тебя нет родины, что же ты молчишь!?» Дагестанец гордо ответил: 

«Я тоже русский, мы все – дети одной матери – Родины». М.-З. Абдулма-

напову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)
36

. 

На Ленинградском фронте, в Карелии, сражались командир батальо-

на Эсед Салихов и отважный снайпер Саид Алиев, которые тоже стали Ге-

роями Советского Союза. 

В боях за освобождение Белоруссии и Западной Украины отличился 

танкист Эльмурза Джамагулов. На Сандамирском направлении сражался 

бывший дербентский железнодорожник, офицер-артиллерист Михаил 

Сурмач. Джамагулову и Сурмачу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Не один воздушный подвиг совершил в сражениях в Крыму и на 

Балтике летчик морской авиации, Герой Советского Союза Юсуп Акаев. В 

1944 г. это высокое звание было присвоено 14 дагестанцам. 

После освобождения советской территории от оккупантов наши вой-

ска, выполняя свой интернациональный долг, пришли на помощь Румы-

нии, Болгарии, Польше, Венгрии, Югославии, Чехословакии, еще томив-

шимся под гнетом фашизма. Так, в освобождении Польши, в боях на Оде-

ре, а затем в штурме Берлина участвовал батальон, которым командовал 

Герой Советского Союза Шатиель Абрамов, в Восточной Пруссии муже-

ственно сражался Яков Сулейманов, также ставший Героем Советского 

Союза. Смелость и отвагу проявил при форсировании Одера командир ба-

тареи тяжелых минометов Герой Советского Союза Султан Алисултанов. 

Славный ратный путь прошел отважный ас, дважды Герой Советско-

го Союза Амет-Хан Султан, совершивший в годы войны 603 боевых выле-

та. Он провел 135 воздушных боев, лично сбил 30 самолетов противника и 

в групповых боях 19
37

. 

Военной дорогой до Берлина прошел командир эскадрильи Герой 

Советского Союза Александр Ситковский, вместе со своим батальоном 

штурмовал Кенигсберг ставший Героем Советского Союза Александр 

Рыбников. А. Рыбников был участником Парада Победы на Красной пло-

щади в Москве. 

Героические подвиги в борьбе с фашистскими захватчиками совер-

шили Герои Советского Союза каспийчанин Александр Назаров, юный 

махачкалинец Николай Подорожный, Петр Крутов, Николай Земцов. В бо-

ях с коварным агрессором отличились девушки-дагестанки Зоя Пресняко-
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ва, Елена Осадчая, Евгения Куценко, Мария Картазарова. Наградами Ро-

дины отмечен ратный путь горянок Сони Мурсаловой, Патимат Микаило-

вой, Умжанат Омаргаджиевой, Ани Мирзабековой, Розы Пашаевой, Саки-

нат Азизовой, Маржанат Османовой, Патимат Ибашевой и многих других. 

Спустя полвека после Победы родина достойно оценила подвиг вои-

нов-дагестанцев Абдул-Хакима Исмаилова, одним из первых водрузивше-

го Красное Знамя над Рейхстагом, и командира батальона Магомеда Гам-

затова. Мужественным дагестанцам присвоено звание Героя России. 

И сколько было в той жестокой, кровопролитной войне с веролом-

ным фашистским агрессором безымянных героев, о ратных подвигах кото-

рых мы пока ничего или мало что знаем, перед памятью которых живые и 

историческая наука в неоплатном долгу. 

Среди героев Великой Отечественной войны есть представители 

всех народов многонационального Дагестана. Более 100 тысяч дагестанцев 

награждены боевыми орденами и медалями за самоотверженный труд в 

тылу. Медалями «За освобождение Кавказа» было награждено более 27 

тысяч человек. По окончании войны около 142 тысячам дагестанцев была 

вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.»
38

. 

Государственное и партийное руководство страны высоко оценило 

вклад народов Дагестана в Победу над фашистской Германией. В своем 

приветствии в связи с 25-летием советской автономии Дагестана СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) писали: «В годы Великой Отечественной войны наро-

ды Дагестана показали свою преданность Советской Родине. Тысячи даге-

станцев за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом Отчизны, 

награждены орденами и медалями Советского Союза. Самоотверженный 

труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана способствовали за-

воеванию Победы советского народа над врагом»
39

. 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ 

 

Егорова В.П.(г. Махачкала) 

 

Сталинградская битва – крупнейшее военное сражение мировой ис-

тории. В нем хронологически выделяют 2 этапа. 17 июля – 19 ноября 1942 

г. – это нескончаемые оборонительные бои на дальних и ближних подсту-

пах к Сталинграду и в самом городе. Представление о том, в каких услови-

ях в июле – августе 1942 г. оказались защитники Сталинграда, говорят 

следующие факты. С 22-го июля город подвергался массированным бом-

бардировкам вражеской авиации. Средствами ПВО Сталинградского райо-

на ежесуточно было зафиксировано 24 июля 1942 г. 208 самолетов против-

ника, бомбивших город, 25 июля – 343, 26 июля – 312, 27 июля – 332, 28 

июля – 337
40

. Город превратился в развалины. Подобная ситуация сложи-

лась и в августе.  

С 23-го по 29-е августа налеты вражеской авиации совершались 

непрерывно
41

. 23 августа почти вся авиация 4-го воздушного флота немцев 

нанесла по городу массированный бомбовый удар. «Запылали, образуя 

один огромный костер, склады горючего, промкомбинатов, многочислен-

ные деревянные постройки». Была разрушена вся система городского 

обеспечения: транспорт, водопровод, подача электроэнергии, телефонная 

связь. 25 августа была поднята вся авиация 8-й советской воздушной ар-

мии. Воздушное сражение поддерживали более 500 стволов зенитной ар-

тиллерии. В итоге город был превращен в груду развалин, битого кирпича 

и камня, покореженных металлических каркасов. В этом аду погибли ты-

сячи людей – мирных жителей и военных
42

. Два месяца продолжались 

ожесточенные бои в центре города, в заводских поселках, в районах трак-

торного завода, заводов «Баррикады» и «Красный октябрь» и др. В течение 

67 суток Сталинград был в пламени ожесточенного и кровопролитного 

сражения
43

. 

Этой героической странице нашей истории посвящено множество 

произведений художественной литературы (прозы и поэзии), полотен 

изобразительного искусства разнообразных жанров, памятников скульпту-

ры, в которых в художественных формах отражен героический подвиг со-

ветских людей, участвовавших в этом сражении века. Мы выбрали малую 

толику из них, которые, как нам кажется, сейчас особенно актуальны. Это 

не просто литературные произведения, это исторические источники, па-
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мятники прошлого, созданные современниками – свидетелями тех событий 

– трагических и героических. 

Украинский поэт, общественный деятель, академик АН Украинской 

ССР Микола Бажан (Николай Платонович) в 1943 г. написал стихотворе-

ние «Прорыв», в котором достоверно описал отдельные моменты битвы и 

состояние защитников Сталинграда, создав образ настоящего воина-героя. 

В нем мы читаем:  

«В круженье искр, во вспышках батарей, 

В стальных раскатах и ударах боя 

Они лежали много долгих дней, 

Пути назад отрезав за собою»
44

. 

В этих лаконичных строчках поэт показал, как защитники Сталин-

града выполняли подписанный Сталиным 28 июля 1942 г. приказ НКО № 

27 «Назад ни шагу», в каких условиях он реализовывался. Они прекрасно 

понимали слова приказа о том, что «отступать дальше – значит загубить 

себя и загубить вместе с тем нашу Родину», что «надо упорно, до послед-

ней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской тер-

ритории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать до по-

следней возможности»
45

. 

«Вползли в подвалы, врылись в слякоть нор,  

Вжились в пробитые свинцом квартиры, 

И голубые падали мундиры  

Под их смертельный автоматный хор». 

М. Бажан рассказал, как целенаправленно действовали советские во-

ины, не думая о собственной жизни и благополучии.  

«Они все знали, жизнь и смерть измеря, 

И к новому тянулись бытию. 

И раненый хрипел: «Умру? Не верю! 

Я выживу. Я выстою. Убью!» 

Последний хлеб. Клочок последний мяса.  

Приползши на командный пункт в ночи,  

Допытывались: «Есть боеприпасы?» 

И ни один не молвил: «Есть харчи?» 

Так ночи шли, и дни текли за днями, 

И крыс фашистских серые стада 

Стальными истреблялись западнями 

Народа, побеждавшего всегда»
46

. 
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19 ноября в 7 час.30 мин. залпом сотен реактивных установок – «ка-

тюш» началась артиллерийская подготовка Сталинградской стратегиче-

ской наступательной операции. 3500 орудий и минометов в течение часа 

вели огонь на разрушение и 20 мин. – на подавление врага. В 8 час. 50 мин. 

стрелковые дивизии 5-й танковой и 21-й армий с танками и пехотой пере-

шли в атаку
47

. Говоря о начале «перелома» М. Бажан пропел настоящий 

гимн тем защитникам Города-Героя, кто участвовал в этой операции.  

«Он встал над смертью, воин Сталинграда, 

Поднявшись из развалин и щелей, 

Из хаоса, из сумрака и смрада, 

Из-за откосов, рытвин, штабелей. 

Из чердаков, наполнившихся дымом. 

Из-за балконов, лестниц и колонн 

Встал яростным и непреоборимым,  

Как битвы дух, худой и черный он 

… 

Он вышел в степь и взвился на бугры 

Единым махом, как взметенный сполох. 

Шли с севера порядки наших рот 

Он кинулся навстречу им… 

И вот они сошлись, 

Дивизии от севера и юга, – 

Ряды суровых, утомленных лиц, 

Приветствуя величие друг друга. 

Кричали все… 

И стало вдруг так тихо до отказа 

И сам полковник выступил вперед 

… И выпрямились перед ним они, 

Как непреоборимая преграда, 

Как огненные стены Сталинграда – 

Несломленные витязи войны!»
48

 

Через год (в 1943 г.) 19 ноября был объявлен всенародным праздни-

ком – Днем артиллерии «в ознаменование выдающихся заслуг этого рода 

войск в Великой Отечественной войне и учитывая выполняемые ими особо 

важные задачи»
49

. С этим днем ассоциируется гимн артиллеристов, начи-

навшийся словами: 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ, 

Артиллеристы, зовет Отчизна нас. 

Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, 

За нашу Родину – Огонь, огонь!» 
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23 ноября танковые и механизированные корпуса Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов соединились в районе Калача и Советского, от-

резав пути отхода на запад сталинградской группировке войск противника. 

В конце ноября – начале декабря в окружении оказались 22 немецких ди-

визий и более 160 отдельных частей, общая численность которых состав-

ляла свыше 300 тыс. человек
50

. Попытки советского командования в ко-

роткое время ликвидировать находившегося в котле противника не дала 

результатов. Поэтому оно стало планомерно реализовывать операцию 

«Кольцо». 8 января 1943 г. фельдмаршалу Паулюсу был предъявлен уль-

тиматум о капитуляции, который он не принял. 10 января армии Донского 

фронта перешли в наступление, 26 января в районе Мамаева кургана со-

единились 21-я и 62-я армии, расчленив окруженные вражеские группи-

ровки на две части – южную и северную. 31 января южная группировка во 

главе с командующим 6-й армией Паулюсом капитулировала, 2 февраля та 

же участь постигла и северную
51

.  

В ходе ликвидации окруженной группировки (с 10 января по 

2февраля 1943 г.) войска Донского фронта под командованием генерала 

К.К. Рокоссовского разгромили 22 дивизии противника, а также свыше 160 

различных частей усиления 6-й немецкой армии и частей обслуживания. В 

этих боях противник потерял около 140 тыс. солдат и офицеров, было взя-

то в плен 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. 2 фев-

раля 1943 г. военные действия в Сталинграде прекратились
52

. 

Среди произведений изобразительного искусства, посвященных этим 

событиям, а их было создано множество, мы выделили плакат-карикатуру 

на Гитлера «Потеряла я колечко… (а в колечке 22 дивизии)», который в 

годы войны пользовался особой популярностью. Его по «горячим следам» 

в 1943 г. выполнили художники Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Кры-

лов, Н.А. Соколов), которые на ядовито-желтом фоне географической кар-

ты междуречья Волги и Дона изобразили Гитлера в бабьем платке, приго-

рюнившимся и по-бабьи скулящим: «Потеряла я колечко»
53

. «Главная пла-

кальщица Третьего рейха» рыдала об очерченном на карте свастиками 

«потерянном колечке», в котором оказались остатки частей «победонос-

ной» 6-й армии Паулюса
54

. В этой карикатуре, как и во многих других, ху-

дожники символически обобщенно в реалистической форме отразили 

сущность одного из важнейших событий Сталинградской битвы. 

Еще до начала названной операции советское командование, желая 

избежать напрасного кровопролития, 8 января предложило войскам Пау-
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люса ультиматум о капитуляции, который официально был отклонен
55

. К 

концу описанной операции судьба войск Паулюса и его собственная была 

решена. В ночь с 30-го на 31-е января в Сталинграде было блокировано 

здание универмага, в одной из комнат подвала которого находился Паулюс 

со своим командным составом. Утром они сообщили о готовности вести 

переговоры с советским командованием, делегация которого предъявила 

немцам ультиматум о немедленном прекращении сопротивления и о пол-

ной капитуляции южной группы войск, условия которого были приняты
56

. 

Эти реальные события легли в основу сюжетного повествования 

стихотворения «В подвале универмага» волгоградского поэта Федора Су-

хова. В нем он образно в подробностях описал фельдмаршала Ф. Паулюса 

и момент его пленения. Он так изобразил того «кто шпагу держал – ударом 

на восток»: 

«Катился от излучин Дона, 

Рвался сюда, на Сталинград, 

С железным скрежетом и станом  

Зловещий, непроглядный мрак. 

А вслед ему из той станицы, 

Где дом последний догорал, 

Легко скользил на «опель-блице» 

Слегка сутулый генерал»
57

. 

Планы и мечты фельдмаршала: 

«Склонился генерал-полковник 

Над картой с черною стрелой. 

Стрела нацелена на город, 

Что встал на волжском берегу. 

Себя он видит в Сталинграде 

На радость всей своей родне, 

И уж, конечно, на параде 

На белом скачущем коне»
58

. 

Однако реальность оказалась не столь радужна, о чем и рассказал 

поэт: 

«На силу-сила. Не смолкая, 

И день, и ночь грохочет бой. 

Весь мир, в волненьи задыхаясь, 

Следит за битвой мировой». 

После того, как «сжался» «железный ободок кольца», «катюши» 

бросили «огненные пальцы» в «снеговую муть», а врагу стало «ни охнуть, 
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ни вздохнуть», он так охарактеризовал положение фельдмаршала в подва-

лах универмага: 

«Седеющий, слегка сутулый, 

С усталостью припухших век 

Привстал с клеенчатого стула 

Давно не спавший человек. 

Он наконец-то в Сталинграде,  

Себя он видит, как во сне. 

Но только нет, не на параде, 

И не на скачущем коне. 

Подвал. Крысиный писк. Мышиный  

Дурацкий запах от стены. 

Так вот что значит быть машиной,  

Быть верноподданным войны» 

И последние минуты: 

«Его выводит из подвала 

Боец в ушанке со звездой, 

Пускай немножечко усталый, 

Но бесконечно молодой, 

Перед которым на колени 

Упала смерть сама. Сдалась…»
59

 

Под Сталинградом, как предполагал начальник штаба оперативного 

руководства вермахта генерал Йодль, должна была решиться и судьба 

Кавказа. Так и случилось. Получив весьма поучительный урок у стен Ста-

линграда, немцы с 1 января 1943 г. вынуждены были отойти из района 

Моздок-Нальчик-Прохладный, так и не осуществив свои планы захвата 

Дагестана и Азербайджана. 

Героизм советских людей – участников Сталинградской битвы уве-

ковечен в мемориальном комплексе «Мамаев Курган». Именно эта герои-

ческая высота с середины сентября 1942 г. до конца января 1943 г. неодно-

кратно переходила из рук в руки, за нее героически сражались тысячи со-

ветских воинов. Среди них были дагестанцы Ахметхан Султан (капитан, 

командир 9-го гвардейского авиаполка) и Нурадилов Ханпаша (сержант, 

командир пулеметного взвода 5-й гвардейской кавдивизии), удостоившие-

ся за боевые подвиги в битве под Сталинградом звания Героя Советского 

Союза, и многие другие.  

Ханпаша Нурадилов похоронен на Мамаевом кургане. Его памяти 

посвящено одно из стихотворений поэта А. Максаева, который писал: 

«Когда в заречье каждый склон 

Огнем простреливался плотным, 

Был переправлен через Дон 
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И он со взводом пулеметным… 

Черноволосый парень гор, 

Завидной внешности и роста… 

Я удивляюсь до сих пор 

Его железному упорству. 

С какой нещадностью крутой 

Он, принимающий атаки, 

Косил врагов, как травостой, 

Валил их сотнями в овраги! 

Быть может, эта высота, 

Чья выступает из тумана, 

Ему напомнила тогда 

Родные горы Дагестана. 

И удаль южная бойца 

Заговорила с дерзкой силой, 

Пока в разливе чабреца 

Его свинцом не подкосило. 

Но и на тихом берегу, 

И недвижимо распростертый, 

Еще казался он врагу 

Жестоким, грозным даже мертвый»
60

. 

Прекрасные стихи посвящены прекрасному Человеку, прожившему 

всего 22 года и отдавшему жизнь за всех нас, ныне живущих. Светлая па-

мять всем павшим в боях за Родину. 

Чтобы эта память не померкла, надо, чтобы нынешнее молодое по-

коление знало тех, кому мы обязаны жизнью. Историю Великой Отече-

ственной войны надо преподавать в школе так, чтобы она трогала детские 

сердца, надо у школьников создавать зрительные образы героев войны, ис-

пользуя художественную литературу и изобразительное искусство, кото-

рые в современных учебниках по истории так и не нашли места. В лучшем 

случае в них дается перечень имен людей, участвовавших в том или ином 

сражении. 

В Махачкале и в других городах Дагестана улицы, носящие имена 

дагестанцев – Героев Советского Союза, должны быть самыми лучшими – 

чистыми, ухоженными, красивыми. Администрациям городов следует на 

них установить мемориальные доски с соответствующей информацией, 

чтобы горожане знали, чтили и помнили Героев. 
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СОЛДАТЫ – ГОРЦЫ НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Махмудова К.З. (г. Грозный) 

 

В преддверии 70-летия Победы Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне тема подвига многонационального советского народа за-

служено стала животрепещущей. В многомиллионной армии победителей 

были тысячи и тысячи наших соотечественников, беззаветно служивших и 

отдавших свою жизнь за Родину. 

Сухая статистика цифр, которая была впервые была озвучена секре-

тарем Чечено-ингушского обкома ВКП(б)в 1966 году свидетельствовала: 

«По неполным данным в годы войны (не считая призванных до начала 

войны) было призвано и мобилизовано в действующую армию более 

18 500 лучших сынов чечено-ингушского народа. Две трети из них состоя-

ли из добровольцев. В кадровых частях к началу войны было не менее 9 

тыс. человек, что составляло от всего чечено-ингушского населения два 

процента»
61

.  

И только неустанные исследования чеченского писателя Халида 

Дудаевича Ошаева приблизили нас к исторической правде. В книге-

реквиеме «Слово о полке Чечено-Ингушском» им отмечалось: «…в пред-

военные два года и в ходе Великой Отечественной войны чечено-

ингушский народ выставил на защиту Отчизны 27 500 человек, что состав-

ляло шесть процентов от всего населения…»
62

. Издатели книги внесли по-

яснение: «Согласно последним данным исследователей (в частности рабо-

тавших над созданием «Книги памяти»), число чеченских и ингушских 

красноармейцев, сражавшихся против гитлеровцев на фронтах Великой 

Отечественной войны, составляло более 40 тысяч»
63

. 

Путь к правде был долгим. Открытием завесы забвения о подвиге 

защитников Брестской крепости – наших земляков стала книга Халида 

Ошаева «Брест-орешек огненный»
64

, в которой впервые на основе архив-

ных документов освещался подвиг двухсот сорока чеченцев, ингушей, и 

других представителей из Чечено-Ингушетии. Вторая книга Х.Д. Ошаева
65

 

вышла в 2004 году под эгидой Архивного управления Правительства Че-

ченской республики. Выявленные архивные документы свидетельствовали 

о подвигах 275 воинов (том числе 255 чеченцев, 9 ингушей, 9 русских, 1 
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балкарца и 1 кумыка) из Чечено-Ингушской республики. Символично, что 

«открытие» подвига защитников Брестской крепости подвигла и других 

ученых обратиться к теме участия наших земляков в Великой Отечествен-

ной войне. Правдивое и научно выверенное освещение этой темы получи-

ло в трудах М.М. Ибрагимова и И.З. Хатуева
66

. Эти работы стали логиче-

ским продолжением монографии М.А. Абазатова «Чечено-Ингушская 

АССР в Великой Отечественной войне Советского Союза» вышедшей в 

1973 году
67

. Данью памяти защитникам Отечества стало издание респуб-

ликанской «Книги памяти»
68

, в которой собраны персональные данные о 

25 тысячах бойцах, в том числе 12 тысячах чеченцев и ингушей. Во второй 

«Книге Памяти» заняли достойное место 9 тысяч новых имен солдат Вели-

кой Отечественной войны из нашей республики (семь тысяч из них чечен-

цы). Имена сорока четырех Героев Советского Союза открывают этот ле-

гендарный перечень. В годы Великой Отечественной войны к высшей 

награде «Золотой звезде Героя Советского Союза» было представлено 50 

чеченцев
69

, геройски проявивших себя на фронтах войны, но они не дошли 

до своих адресатов, что является исторической несправедливостью. 

Ярко свидетельствуют о времени судьбы рядовых солдат из Чечено-

Ингушетии. Расскажем о некоторых из них. 

Темиралиев Камил Нажаевич родился в 1924 году. Желая служить 

в армии, прибавил себе возраст и с 1940 года служил в Прибалтике. Войну 

встретил, собираясь в отпуск, в поезде. С поезда отпускников сняли и 

срочно отправили в часть. Под массированным авиа-бомбардировками и 

артобстрелом части морским транспортом передислоцировали. От столь 

мощных взрывов транспорт, на котором переправлялось подразделение 

Камила потопили. Раненый в руку, он сумел продержаться в воде несколь-

ко часов и судьба уготовила ему долгие тяжелые годы войны в пехоте. В 

составе 358 стрелкового полка их пехотный батальон защищал Ленинград. 

При взятии Кенигсберга он получил тяжелое ранение, лишился левого гла-

за. Грудь рядового пехотинца украшали достойные солдатские награды 

«За оборону Ленинграда», две медали «За отвагу», «За взятие Кенигсбер-

га», «Орден Отечественной войны».  

Демобилизовался летом 1945 года в связи с тяжелым ранением. Ря-

довой Темиралиев Камил принимал активное участие в трудовых буднях 

колхоза, был неутомимым тружеником и достойным сельчанином. Поль-
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зовался заслуженным авторитетом за безупречный труд на благо своего 

горного колхоза им.С.М. Кирова. Был много раз премирован и отмечен по-

четными грамотами и награжден медалью «За трудовую доблесть».  

Назаев Шайхи Дускаевич 1920 года рождения был призван в ар-

мию 24 апреля 1941 году. Военную службу начал на западной границе в 

Витебской области в г. Ашнен Белорусской ССР в составе 10-го стрелко-

вого полка. Вместе с односельчанином Алиспаевым Сайд-Палахом участ-

вовал в тяжелых боях первых дней войны. У реки Березина Сайд-Палах 

пал смертью храбрых. В этом страшном бою погибло много солдат. По 

усеянному трупами полю маршем шли гитлеровцы и добивали раненных. 

Очнувшись от беспамятства, встав из под трупа своего товарища, рядовой 

Назаев решил погибнуть стоя. Схватка была стремительной, ранив и обез-

оружив семь фашистов, Шайхи связав их ремнями, взял в плен и двое су-

ток лесом догонял отступающую часть. Командир не поверил своим гла-

зам и сказал: «Рядовой Назаев, если бы ты не привел пленных, тебя рас-

стреляли за дезертира. Из этого боя никто не мог выйти живым, ты вос-

кресший из мертвых!». На что Шайхи, смеясь, ответил: «Товарищ коман-

дир, я и есть такой, я из рода «белгатой», что и значит «воскресшие из 

мертвых». «Что ж рядовой, ты достоин своих предков. И в полку, который 

отправляется на защиту Москвы такие солдаты нужны». После этого рядо-

вой Назаев Шайхи в составе 10-го стрелкового полка защищал столицу Ро-

дины – Москву. У полка был свой лозунг; «Защитить Москву как свою 

жизнь и отдать все силы для защиты Москвы!». Только смерть могла их 

вывести из строя, и они выстояли.  

После тяжелого ранения в рукопашном (шли в штыковую) бою в 

1943 г. Шайхи с другими ранеными увезли в Полтавскую область в Чугу-

евский район в Артемовский госпиталь. Залечив боевые раны, рядовой 

Назаев пополнил ряды2-го Украинского фронта. 117-ийбатальон возглав-

лял командир А. Овчиников и старший сержант Б.Васюнин из Семипала-

тинска. Он имел легендарную славу интернационального подразделения. 

Близкими боевыми друзьями Шайхи стали украинец Щаглов, белорусы 

Рычик, Барзаница, Халимон, пулеметчик украинец И. Мармута. Они вме-

сте прошли боевой путь с Украины до реки Эльбы. В Бреславе их 117-й 

батальон был переброшен на Дальний Восток, получив приказ: «Разгро-

мить японский империализм». И здесь их батальон покрыл себя славой, 

воюя в городах Хань-Чунь, Сей-Син, Кой-Кин. За проявленный героизм 

батальону вручили боевое Красное знамя полка. 

7 июня 1946 года рядовой Назаев Шайхи демобилизовался, но дорога 

в родное село Дарго был долгой (еще 12 лет). Солдат поехал в Алма-Ату 

Казахской ССР, где теперь жили его родные вместе с его многострадаль-

ным народом в результате сталинской депортации. Солдатские медали «За 

отвагу», медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» бы-

ли его славными трофеями. Все остальные награды остались в наградных 
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представлениях командира, где графа национальность подчеркивалась 

красным карандашом, как кровавый путь солдата Великой войны. 

Ибрагимов Селим Ибрагимович 1923 года рождения по призыву 5 

мая 1941 года прибыл на службу, в Иваново-Франковскую область Укра-

инской ССР на границу с Чехославакией. Боевое крещение получил в пер-

вые дни и часы войны– в 1941 году 22 июня в 4 часа утра на линии первого 

фронта. После мучительного отступления его 771-й отдельный стрелковый 

батальон участвовал в великих битвах наступления советской армии. 

Солдаты 771-й отдельного стрелкового батальона от начала до по-

бедного конца героически сражались в Сталинградской битве. 

Неимоверно тяжелым было форсирование Днепра, начавшееся 25 

сентября 1943 года. Шесть раз батальон прорывался к переправе. Не хва-

тало транспортной техники, и солдаты под нещадным артобстрелом пыта-

лись проплыть хоть какие – то метры, где их подбирали паромы, лодки или 

баржи. Потери были настолько велики, что когда погибших солдат погру-

жали в американские «студебекеры», ступни их ног были погружены в 

кровь погибших бойцов. Страшны были ни бои и даже ни смерть, но это 

состояние ужаса и без человечности войны запечатлелось в сердце навсе-

гда. Несмотря на тяжелые потери, батальон выстоял и после пополнения 

участвовал в сражениях за освобождение Киева. 

Солдат Ибрагимов Селим, родился под счастливой звездой – 9 мая 

1945 года встретил в Кракове в Польше. Демобилизовался 10 октября 1945 

года и теперь путь его лежал в Северный Казахстан в г. Чемкент. Но ра-

дость встречи с родными была омрачена трагедией. Приехав, он попал на 

похороны любимой младшей сестры, а он так мечтал увидеть юную де-

вушку, которая гордилась бы глядя на его боевые награды.  

Привычные к тяжелому труду солдатские руки нашли применение в 

мирном труде. На стройках и колхозных полях солдат Ибрагимов Селим, 

был одним из лучших. И только в праздник Победы он одевал свою сол-

датскую гимнастерку с медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

Орден Отечественной войны II степени. 

Много лет ушло стремительно, как бурлящие горные реки. Жестокая 

война унесла больше ста жизней горцев – солдат из горного чеченского се-

ления Дарго. Но их жертва была не напрасной. С доблестью и отвагой они 

отстояли независимость своей страны, не посрамили чести своих славных 

предков – горцев Кавказа. 

 

 

  

PC
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ТРАГИЧЕСКАЯСУДЬБА 64-ГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 

 

Киреев Ф.С. (г. Владикавказ) 

 

Многие интересующиеся историей Северного Кавказа знают, что до 

революции во Владикавказе квартировал 81-й пехотный Апшеронский 

полк, здесь же был штаб 21-й пехотной дивизии, находилось управление 3-

го Кавказского армейского корпуса. В 1914 году все эти части ушли на 

фронты Первой мировой войны и с честью воевали, покрыв себя неувяда-

ющей славой. Тем временем владикавказцы с тревогой и надеждой ждали 

известий с фронта, ведь в городе остались семьи многих офицеров и рядо-

вых славного 3-го Кавказского корпуса. 

Прошли годы и во Владикавказе (теперь уже Орджоникидзе), про-

должая военные традиции, вновь разместилось управление корпуса с под-

чиненными частями. На этот раз это был 64-й стрелковый корпус. Увы, 

судьба этого корпуса, в отличие от предшественника, была недолгой и ме-

нее счастливой. 

Корпус был образован весной 1941 года. В его состав вошли 165-я 

стрелковая дивизия, находившаяся в Осетии, и 175-я, располагавшаяся в 

Кабардино-Балкарии, а также части корпусного подчинения – 394-й и 596-

й корпусные артиллерийские полки, 162-й отдельный саперный батальон и 

42-й отдельный батальон связи
70

. 

В марте 1941 года командиром корпуса был назначен генерал-майор 

Александр Демьянович Кулешов. Это был весьма опытный командир. Он 

участвовал в Первой мировой войне, с декабря 1918 года служил в Крас-

ной Армии. Гражданскую войну окончил военкомом дивизии, участвовал в 

боях с басмачами. Затем, продолжая военную службу, командовал полком, 

дивизией. В 1938 году был арестован, но в следующем году освобожден, 

после чего работал преподавателем Военной академии им. Фрунзе. В 1940 

году ему был присвоено звание генерал-майора
71

. 

165-я и 175-я стрелковые дивизии были сформированы согласно 

приказу Народного Комиссариата обороны СССР от 8 июля 1940 года. 

175-я дивизия формировалась в Прохладном и Моздоке. С 23 июля 

1940 года ею командовал полковник Семен Михайлович Гловацкий. 

165-я дивизия была сформирована в Грозном и Владикавказе. 17 

июля ее командиром был назначен полковник Иван Васильевич Захаревич. 

С 1929 по 1936 год он командовал 29-м Сталинградско-Камышинским ка-

валерийским полком, затем служил помощником командира 3-й кавале-

рийской дивизии. С января 1938 года до своего назначения командиром 

165-й стрелковой дивизии Захаревич служил помощником командира 12-й 
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Кубанской казачьей дивизии. Стрелковыми полками в дивизии командова-

ли: 562-м – майор Татарчук, 641-м полковник Зюванов, 751-м подполков-

ник Сахарко. 

Сразу же после начала войны дивизии 64-го корпуса пополнили до 

штатного расписания. Каждая дивизия стала насчитывать около 14 тыс. 

человек. В 165-ю дивизию было зачислено около 5 тыс. призывников, в 

основном уроженцев Осетии
72

. 

В последних числах июня 64-й корпус по железной дороге отбыл на 

фронт, и к концу первой недели июля части корпуса начали выгружаться 

под Киевом. Почему-то было решено не использовать корпус как единое 

формирование. 165-я дивизия, формально оставаясь в составе своего кор-

пуса, вошла в состав 26-й армии и была направлена южнее Киева в район 

г. Белая Церковь
73

. 

Одним из первых сражений 165-й стрелковой дивизии с гитлеровца-

ми был бой у г. Фастов 20 июля 1941 года. 562-й стрелковый полк дивизии 

находился в походной колонне, когда он из засады был внезапно атакован 

немецкими частями, которые наступали на Киев. Неожиданность нападе-

ния внесла некоторое замешательство. Но вскоре пехота залегла, артилле-

ристы развернули пушки и открыли огонь по фашистским танкам. Не-

сколько вражеских машин было подбито. Шесть часов длился бой. Полк 

вынудил противника отойти, но и его потери были немалыми. 

К 25 июля 165-й дивизия держала оборону вдоль дороги Белая Цер-

ковь – Киев. На рассвете следующего дня противник обрушил удар артил-

лерии и авиации по дивизии, затем атаковал ее передний край крупными 

силами танков и пехоты. Атака противника с трудом была отбита, но диви-

зия понесла большие потери. В непрерывных боях она стала медленно от-

ходить в сторону Киева, при этом 562-й полк майора Ивана Татарчука по-

пал в окружение
74

. 

165-й дивизия была выведена из 26-й армии и в течение месяца 

находилась в подчинении штаба Юго-Западного фронта, обороняясь на за-

падном берегу Днепра на фронте Триполье-Ржищево (южнее Киева). Затем 

она вошла в состав 37-й армии, которой командовал в будущем печально-

известный генерал А. Власов. 

В ночь на 7 августа немцы начали штурм Киева. 165-я дивизия до 16 

августа успешно отражала все атаки и даже, когда остальные части 64-го 

стрелкового корпуса были вынуждены уйти на восточный берег Днепра, 

еще трое суток сражалась одна на западном берегу
75

. 

На этом рубеже дивизия успешно защищала Киев до сентября, когда 

случилась катастрофа, и войска Юго-Западного фронта были окружены. 

Вместе с 37-й армией 165-я дивизия начала 17 сентября отступление от 
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Киева на восток, стремясь вырваться из кольца. Войска двигались в общем 

направлении на Яготин и Пирятин. Части армии перемешались. Одна 

группа войск 37-й армии погибла в окружении к 21 сентября в 15-20 км се-

вернее Киева, другая, большая часть, отошла в район Борисполя-

Переяславля, здесь она продержалась до 23 сентября. Но основная масса 

войск погибла в районе города Яготин к 24 сентября. Войска сражались 

мужественно и отчаянно, но прорваться к своим удалось немногим. 165-я 

стрелковая дивизия погибла в окружении полностью, было утрачено зна-

мя, штабные документы. В плен попал командир дивизии полковник Заха-

ревич и сотни рядовых и командиров. 

Судьба полковника Захаревича до конца еще не выяснена. Пройдя 

несколько лагерей, по некоторым данным он погиб в лагере Шлезбург в 

конце 1944 года. Среди военнослужащих 165-й дивизии, которых освобо-

дили в мае 1945 года, были: майор Филипп Стеблевец, капитан Николай 

Ануфриев, старшина Эльмурза Доев, рядовой Сергей Малиев и др. 

Пропали без вести дивизионные начальники – начальник химической 

службы майор Леонид Преториус, начальник штаба артиллерии майор 

Сергей Баранов, политрук Алексей Архипенко, батальонный комиссар 

Ефим Лифшиц, батальонный комиссар Николай Недоговоров… Были уби-

ты начальник связи подполковник Овченков, лейтенант Михаил Рыбас, 

младший лейтенант Иван Нагорный
76

. 

Перечислять погибших можно долго. Среди них были уроженцы 

Осетии: политрук Сламбек Бердиев, замполитрука Андрей Боков, рядовые 

Давид Фридман, Василий Бец, Магомет Кулиев, Александр Скиба, Михаил 

Чернуцкий, Григорий Бенеян… 

Но были и те, кому удалось вырваться из окружения или бежать из 

фашистского плена. Командиром батальона Киевского партизанского со-

единения стал бывший политрук Шмел Мукагов
77

, штаб Тернопольского 

партизанского соединения возглавил бывший командир стрелкового бата-

льона 165-й стрелковой дивизии капитан Д. Цахилов. В партизанском от-

ряде «Победители» сражались бывшие воины дивизии X. Хабалонов, X. X. 

Бутаев, на Украине и в Польше партизанской ротой командовал бывший 

комендант штаба 165-й стрелковой дивизии П. Ботоев, в движении Сопро-

тивления в Греции участвовал бывший командир артиллерийского дивизи-

она дивизии А.X. Карсанов, в Чехословакии – рядовой Д.А. Албегов
78

. 

Не менее трагична была судьба и другой дивизии 64-го корпуса – 

175-й. К августу 1941 года дивизия в составе своего корпуса с боями отхо-

дила к позициям Киевского укрепрайона. 

К 3 августа противник всеми силами достиг переднего края основной 

обороны в южном секторе Киевского укрепленного района. Не сбылись 
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надежды гитлеровцев на плечах наших отходящих частей с ходу ворваться 

в укрепрайон. 

175-я дивизия заняла оборону юго-восточнее Белогородки. Командо-

вание фронта передало ее в состав укрепрайона, а корпусные части и 165-

ю стрелковую дивизию переправило на восточный берег Днепра
79

. 

Комендант укрепрайона приказал немедленно выбить прорвавшиеся 

части противника. Командиры 147-й и 175-й дивизий С.К. Потехин и С.М. 

Гловацкий под огнем вражеской артиллерии объезжали полки, создавая 

ударные группы для контратаки. Почти все политработники находились на 

переднем крае. Начальник политотдела 175-й дивизии батальонный комис-

сар Кирилл Штанев в сопровождении молодого комиссара 632-го полка 

Георгия Пираторова обходил батальоны, разъясняя стрелкам, артиллери-

стам, саперам, как важно быстрее прийти на помощь окруженным в дотах 

боевым товарищам. 

Вечером 632-й стрелковый полк дивизии Гловацкого, 600-й и 640-й 

стрелковые полки дивизии Потехина поднялись в решающую контратаку. 

Когда под ураганным огнем противника движение замедлилось, вперед 

бросились командиры и комиссары полков, увлекая за собой подчиненных. 

Вслед за пехотинцами вручную катили свои орудия артиллеристы. Они 

били прямой наводкой по вражеским огневым точкам
80

. 

Командир 630-го артиллерийского полка майор Иван Булейко дви-

гался со своими связистами в первой линии контратакующих, на ходу 

управляя действиями артиллеристов. Вместе с ним был военком штаба ди-

визии Анатолий Третьяков. Они так увлеклись, что не заметили, как ото-

рвались от своих частей и только чудом вышли из окружения. 

Войска 37-й армии не только отбили наступление на Киев, но сами 

нанесли контрудар и почти полностью восстановили положение по перед-

нему краю укрепленного района, и боевые действия приняли позиционный 

характер. 

Тем временем на других участках фронта немцы продвигались впе-

ред, окружая весь Юго-Западный фронт, в результате 15 сентября 1941 го-

да гигантское кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й советских армий за-

мкнулось. Вечером 17 сентября, буквально за несколько минут до оконча-

тельной потери связи со штабами армий, командующий фронтом генерал 

Кирпонос успел передать приказ окруженным армиям идти на прорыв в 

восточном направлении. Однако выйти из окружения мало кто смог. 

175-я дивизия почти полностью погибла под Борщаговкой (сейчас 

это уже Киев) в двадцатых числах сентября 1941 года. Пропали без вести 

командир дивизии полковник Гловацкий, подполковник Владимир Эрд-

ман, начальник политотдела комиссар Кирилл Штанев, комиссар Тимофей 

Данченко, начальник связи подполковник Федор Федоренко, майор Саму-
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ил Гельфгат (командир 560-го стрелкового полка), майор Павел Шульга 

(начштаба артиллерии дивизии), майор Степан Трухний, майор Рубен Ава-

кинян, капитан Дмитрий Борисенко, капитан Александр Гайдуков, лейте-

нанты Павел Калиниченко, Мухит Бароев, Максим Кульняшенко… 

В боях погибли капитан Павел Трофимов, майор Георгий Вернов, 

майор Киприан Попов, майор Николай Красовский, комиссар Виктор 

Шенгай и многие другие командиры и рядовые. Были взяты в плен началь-

ник артиллерии дивизии полковник Борис Валуйский, майор Николай 

Ульянов… 

Вместе со своими дивизиями погибло и все управление 64-го стрел-

кового корпуса. Пропали без вести начальник штаба корпуса полковник 

Иван Ивин, начальник связи подполковник Валериан Игнатьев, корпусной 

инженер майор Илья Ткачев, начальник снабжения автотранспортного 

имущества майор Василий Некрасов, помощник начальник оперативного 

отдела штаба корпуса майор Алексей Лютиков, полковые комиссары Вик-

тор Померанцев и Сергей Морфунин, воентехник 2-го ранга Сергей При-

ходченко, младший воентехник Борис Куликов, старший политрук Влади-

мир Жуковец…
81

 

Из всего командного состава 64-го корпуса из окружения вышел 

лишь его командир генерал-майор Кулешов, но и он не избежал печальной 

участи своих подчиненных. В сентябре 1941 года генерал Кулешов был 

назначен начальником тыла 38-й армии, затем его послали на Урал на 

должность члена Военного Совета Уральского военного округа. Здесь ему 

поручили сформировать новую 175-ю дивизию, которую он возглавил в 

январе 1942 года. С мая того же года он был на Юго-Западном фронте где 

участвовал в Харьковском сражении и попал в плен в 13 июня. Пройдя не-

сколько лагерей, генерал Александр Кулешов скончался в июле 1944 года 

во Флоссенбургском лагере
82

. 

Прошли годы, а люди до сих пор пытаются узнать судьбу своих род-

ных – рядовых и командиров 64-го корпуса. Их родственники не получили 

даже печального извещения: «Пал смертью храбрых…». Увы, судьба 64-го 

корпуса, по-прежнему является белым пятном в истории Северного Кавка-

за. Большая часть личного состава корпуса – в числе пропавших без вести. 

Они в полной мере познали и горечь отступлений, и плен, и концлагеря, и 

ранения. Мало кому из них удалось изведать радость победы. Многие по-

гибли, не получив ни одной награды. Скупо их давали в сорок первом. Но 

это именно они, солдаты 1941 года, закрыли своей грудью Родину в самое 

тяжелое время. Не зря сказано: «Без солдат 1941 года не было бы штурма 

Берлина в 1945 году». 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Джабаева Т.Ч. (г. Махачкала) 

 

В год 70-летнего юбилея Великой Отечественной войны мы с осо-

бым чувством благодарности осознаем и понимаем великую Победу, до-

бытую в кровавых сражениях.  

События, происходившие на полях битв, вершились людьми вне за-

висимости от социального статуса – это и рабочие, и крестьяне, и предста-

вители интеллигенции и др. За каждым участником Великой Отечествен-

ной войны стоит своя история жизни, протекавшая в мирное время.  

Отдавая должное вкладу всего советского народа в целом в общее 

дело Победы, мы помним и о вкладе каждого. Одним из участников Вели-

кой Отечественной войны является человек, воплотивший в себе черты 

патриота своей великой страны и своей малой родины – Дагестана не 

только участием в военных действиях, но и мирным трудом учителя. 

Даудов Гамзат Насруллаевич (1922–1999 гг.) является ярким пред-

ставителем интеллигенции Дагестана советского периода. Он родился в 

сел. Гапшима Акушинского района Дагестанской АССР 11 ноября 1922 г. 

в семье служащего. В возрасте 8 лет поступил учиться в школу им. Уриц-

кого г. Буйнакск, где проучился до 1936 г. С 1936 по июль 1939 гг. учился 

во II Буйнакском педучилище. После его окончания, работал учителем в 

Акушинском районе. В 1939–1940 учебном году работал завучем и учите-

лем русского языка в Уллучаринской средней школе, в 1940–1941 учебном 

году в Шуктынской средней школе учителем физики и математики.  

Дальнейшая его деятельность в качестве учителя была прервана из-

за начавшейся войны. В августе 1941 г. он был призван в ряды РККА и от-

правлен на учебу в Махачкалинское военно-пехотное училище, которое 

окончил в марте 1942 г. с присвоением военного звания – лейтенант. 

С марта 1942 г. он был направлен на Западный фронт, в 6 армию (26 

кавалерийская дивизия, 43 отдельный конно-артиллерийский дивизион) в 

качестве командира минометного взвода. Однако 19 мая 1942 г. армия, в 

которой находился Даудов Г. Н., в боях на Харьковском направлении по-

пала в окружение. В сражение за прорыв вражеского кольца 27 мая 1942 г. 

он был тяжело ранен и в бессознательном положении попал в плен, в кото-

ром находился до 2 сентября 1944 г.  

Даудов Г.Н. дважды предпринимал попытку бежать из лагеря воен-

нопленных, но был пойман и жестоко избит до полусмерти. После осво-

бождения из лагеря служил в рядах Советской армии, прошел специаль-

ную проверку по первой категории и был восстановлен в офицерском зва-

нии. Являлся командиром взвода в составе оккупационных войск в Во-

сточной Германии до 25 декабря 1945 г. 

PC
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После демобилизации Даудов Г.Н. не изменил своему призванию и 

продолжил педагогическую деятельность. С января 1946 г. по июль 1947 г. 

являлся директором Чкаловской средней школы Шурагатского района 

ДАССР.  

В 1950 г. заочно окончил учительский институт, в 1954 г. историче-

ский факультет пединститута им. Сулеймана Стальского. С июля 1947 г. 

по 1956 г., работал завучем и учителем в школе родного сел. Гапшима, по-

сле чего в 1956 г. стал ее директором вплоть до 1985 г. 

Даудов Г.Н. являлся достойным сыном своего отца Даудова Насрул-

лы который, несмотря на многочисленные препятствия со стороны религи-

озных представителей и самого Али-Гаджи Акушинского, в свое время яв-

лялся инициатором открытия светской школы в сел. Гапшима
83

. 

За время плодотворной работы в качестве директора школы было 

построено (1970 г.) новое типовое двухэтажное здание школы на 320 уче-

нических мест с двумя спортзалами и актовым залом. 

В марте 1958 г. Даудов Г.Н.был принят в ряды КПСС. Награжден 

одним орденом «Знак почета» и пятью медалями. С 1957 г. избирался де-

путатом Гапшиминского сельского совета. В 1972 г. ему было присвоено 

звание «Заслуженного учителя» ДАССР.  

Жизненный путь учителя простой сельской школы – это краткая ис-

тория нашей страны, которая прошла путь от всеобщей трагедии до мир-

ной жизни, прошла через ужасы войны с надеждой на мирную спокойную 

жизнь. 

Говоря об участниках-победителях Великой Отечественной войны, 

хочется отметить, что те события в истории нашей страны, нашли отраже-

ние в жизни каждого человека, в жизни всего поколения победителей. 

Литература 
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ПАРТИЗАН-ПОДРЫВНИК ТЕРНОПОЛЬСКОГО ОТРЯДА 

ИМ. Н. ХРУЩЕВА, ЛАКЕЦ СУНГУР АКАЕВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЦГАОО УКРАИНЫ) 

 

Дзагалов А.С. (г. Киев) 

 

В Центральном государственном архиве общественных объединений 

Украины в Киеве хранится множество документов, посвященных боевой 

деятельности Тернопольского партизанского отряда им. Н.С. Хрущева. Он 

был создан 3 сентября 1941 г., группой советских патриотов из 27 человек, 

перебравшихся через линию фронта из Харькова в тыл немцев. Через два 
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года в отряде насчитывалось 850 человек. До сентября 1943 г., бойцы про-

вели 262 боевые диверсионные операции, истребили более 10000 солдат и 

офицеров противника, уничтожили 78 эшелонов с боевой техникой и 1 

бронепоезд. В бою добыто 267 винтовок, 18 пулеметов, создана своя ар-

тиллерия
84

.  

Изучая обнаруженные документы, открыл для себя любопытный 

факт. Выяснилось, что в составе этого соединения, в Украине воевало не-

мало уроженцев Северного Кавказа: дагестанцев, адыгейцев, кабардинцев, 

осетин, русских, украинцев. Среди них, лакец, выходец из с. Лахир, Лак-

ского района Дагестана Сунгур Али-Ходжаевич Акаев, известнейший ди-

версант-подрывник, «Бог рельсовой войны» как справедливо написал о 

нем А.Забелин в заметке, вышедшей в 1983 г. в газете «Орловская прав-

да»
85

. Архивные документы свидетельствуют, что Акаев, был награжден 

орденами Ленина (представлен20 ноября 1943 г.), Красной звезды (19 ян-

варя 1944 г.), медалью «Партизан Отечественной войны 1-й степени, и 

представлен в мае 1943 г. к званию Героя Советского союза
86

. 

Журнал учета боевых операций за ноябрь 1942 г. – март 1944 г. со-

держит множество информации о проделанной партизанами диверсионной 

работе. Так, 18 декабря 1942 г. бойцы Чеботарев, Зубков, автоматчик Ака-

ев, Кривенко, Романовский, Белоусов, Заболотный и другие под командо-

ванием Саутина пустили под откос вражеский эшелон. В результате опе-

рации, было убито и ранено 750 немцев.  

26 декабря, отряд разгромил охрану стеклозавода в с. Броники, за-

хватил в плен 13 полицаев и трофеи: 17 русских винтовок и один пулемет. 

В ходе боя отличились автоматчики Белоусов, Чеботарев, Сунгур Акаев и 

группа спецвзвода.  

31 декабря партизаны под командованием Шитова разгромили фа-

шистский центр в п. Людвиполь (Ровенская область). Убито четверо 

немцев и один полицай, ранен гебитскомиссар, пленено десять полицей-

ских.  

В ходе рейдов 1–10 января и26–30 января 1943г. в Людвипольском и 

Городницком районах, партизаны расстреляли 23 врагов народа и измен-

ников Родины, двух немецких офицеров, а также пособников оккупантов 

обер-лесничего и его жену.  

На линии Коваль-Ровно, между железнодорожными станциями Кле-

ван-Оржев 9 марта 1943 г., за час до полуночи, группа подрывников под 

руководством Чеботарева пустила под откос вражеский эшелон – паровоз 
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и 18 вагонов. При этом, по пути следования, партизаны разоружили трех 

полицейских, уничтожили одного украинского националиста, разгромили 

фольварки раздали населению 15 лошадей из усадебного хозяйства. В этих 

операциях отличились Акаев, Курочкин, Чеботарев, Белоусов, Лебин, Ро-

мановский, Чугай, Науменко, Кириенко и другие
87

.  

В опубликованном в октябре 1943 г. в партизанской газете «За Роди-

ну» стихотворении, прославленный командир соединения Иван Шитов 

упоминал и Акаева: 

Как герои Сычев и Акаев Сунгур 

Для того, чтобы сделать крушенье,  

Темной ночью, и днем пробирались к пути  

Гавриченко и Плющ и другие… 

 

Злую месть затаив, мы идем на врага 

Места нет немчуре в Украине, 

Ждет их смерть на посту, ждет их смерть и в лесу 

За разбой, грабежи и насилие. 

 

За свободу и честь и за Родину-мать  

Отдадим если нужно и жизнь. 

Как отдали ее боевые друзья  

Якушенко, Керефов Мурат
88

. 

На этой же странице, Шитов опубликовал заметку «Боевые подарки 

Родине»: «Группа известного диверсанта Сунгура Акаева 22 октября [1943 

г.] пустила под откос два вражеских эшелона. Разбито три паровоза, и мно-

го вагонов. В тот же день они подорвали вспомогательный поезд с подъ-

емным краном, разбиты паровоз и две платформы с имуществом»
89

.  

13 марта 1944 г. уже сам Акаев писал в партизанской газете: «Отряд 

им. Хрущева, располагавшийся на песчаных сопках собирался в поход на 

запад. Я подошел к командиру соединения, поблагодарил его за то, что он 

перевел меня из стрелков в диверсанты и заверил его, что оправдаю звание 

партизана, диверсанта с честью. Это было год назад. Тогда я был простой 

боец, партизан. Меня знали как смелого Сунгура. Но мне этого было мало. 

Я хотел, чтобы обо мне знала вся Москва, вся страна, далекая родина – Да-

гестан. За это время я пустил под откос 21 воинских эшелона, с живой си-

лой и техникой противника. Кроме этого, при засадах на шоссейных доро-

гах мною взорвано пять автомашин, 1 танк и уничтожено более 150 
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немцев. В нашем отряде таких немало. Десятки «Сунгуров», «Беловых», 

«Сычевых», «Чеботаревых», «Гавриченков» – были грозой для немцев. 

Нашу работу оценило командование. Я награжден медалью «Партизан 

Отечественной войны» и представлен к званию Героя Советского союза. 

Командование выдвинуло меня, рядового бойца – на должность командира 

диверсионной роты. Бойцы моей роты готовы выполнить любую задачу, 

которую поставит перед нами командование»
90

.  

3 августа 1943 г. Акаева вторично представили к званию Героя Со-

ветского союза. К поданному ранее материалу, командир отряда Котляров 

и комиссар Шангин прислали в штаб партизанского соединения Каменец-

Подольской области, дополнительные сведения о героической деятельно-

сти диверсанта Сунгура Акаева. В частности, они сообщали о том, что под 

руководством Акаева, 13 августа 1943 г. в полночь на железнодорожной 

линии Шепетовка-Бердичев, между станциями Хролино-Полонное, был 

пущен под откос эшелон с ранеными немцами, едущими на запад. Были 

разбиты паровоз и 12 классных вагонов, убито и ранено более 300 немец-

ких солдат и офицеров. 15 июля 1943 г. в 24.00 группа Акаева, на той же 

линии Шепетовка-Бердичев, подорвала эшелон с военной техникой, еду-

щий в сторону фронта. Разбиты: паровоз, 23 вагона и убито 23 охранников 

груза. Через два дня, в час ночи, диверсанты вместе с Акаевым взорвали 

эшелон с продовольствием. Разбиты: паровоз и 15 вагонов. Убито 12 

немецких солдат. Движение поездов на магистрали было прервано на 12 

часов. Однако, он так и не получил заслуженную награду. В документе от-

мечено, что на его имя в отряд пришел орден Боевого Красного знамени, 

но был возвращен обратно. В архивных фондах удалось найти несколько 

его рапортов. Рапорт Акаева о работе, проделанной его диверсионной 

группой из 22 человек: «15 апреля 1944 г. в 11 часов на ЖД линии Рава-

Русская (Украина) – Ярослав (Польша), возле с. Суховаля миной нажимно-

го действия /тол 6 кг, пущен под откос вражеский эшелон, шедший в сто-

рону фронта с военной техникой. Уничтожены: 1 паровоз, 4 вагона, убито 

и ранено 10 человек, разрушено железнодорожного полотна 30 метров. 

Движение поездов задержано на 30 часов. В селах Теремки, Павловка, Ко-

ропы, Мишапинцы группа была обстреляна украинскими националистами. 

В результате боя в Мишапинцах сожжен дом, а националисты бежали. В 

селах националистов Гайовка, Коропы, Кривопалки, уничтожено 7 теле-

фонных аппаратов и 200 метров линии связи»
91

. 

Из рапорта Акаева командиру соединения им. Хрущева Борису Шан-

гину, от 7 июня 1944 г.: «Настоящим доношу, что группой диверсантов в 

составе Сунгура Акаева, Афанасия Гавриченко, Ивана Бажары, Федора 

Лебина (еще фамилии девяти бойцов) 2 июня 1944 г. в 10.00 на шоссейной 
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дороге Плазув-Нароль, миной взорвана грузовая автомашина, которая 

уничтожена вместе с живой силой противника в 7 человек. 3 июня в 12.00 

по шоссейной дороге Белжец-Нароль той же группой, миной взорвана лег-

ковая автомашина и убито 5 жандармов»
92

.  

Группа Акаева занималась и разведывательной деятельностью. Со-

гласно его донесению, в районе м. Нароль, Белжец, Томашув наблюдалось 

движение автомашин в сторону фронта (20 машин); 12 мая 1944 г. в м. 

Нароль прибыло 60 вражеских кавалеристов; из Рава-Русской немцы про-

водили эвакуацию мирного населения на запад; 9 мая украинские нацио-

налисты сожгли села – Рудки и Бруско
93

.  

Судя по его рапортам, Сунгур Акаев – принципиальный, прямой и 

честный человек, который не покрывает недостатки бойцов своей группы, 

борется с ними и пытается их искоренить. 10 июня 1944 г. он пишет на имя 

Шангина: «Несмотря на неоднократные предупреждения с вашей стороны, 

товарищ Калиниченко продолжает пить водку и плохо обращаться с мест-

ным населением. Также этим делом занимается товарищ Кириенко. Он 

оскорбляет командира взвода Дюбина, называя его казаком, полицаем. Не-

сколько раз, они были предупреждены мной, но ничего не помогает. Про-

шу принять меры к этим бойцам»
94

. 

Акаев пишет не только рапорты о нерадивых подчиненных. Он пуб-

ликует в отрядном «Боевом листке» за 7 ноября 1943 г. критическую за-

метку о партизанах, уличенных в неисполнении приказов, пьянстве и даже 

трусости: «Несмотря на то, что наша диверсионная рота имеет неплохие 

боевые, выковала молодых советских диверсантов-подрывников, все же 

есть некоторые недостатки. У нас не исчерпались пререкания с команди-

рами. Товарищ Кириенко не худшего десятка, он боеспособный товарищ, 

имеет немалое количество пущенных под откос вражеских эшелонов, но 

что касается дисциплины, пошел вниз. У него поведение домашнее, не та-

кое, какое должно быть у красного партизана. Не отстают от него Дударь и 

Гнатюк. Взять теперь Романовского, Закревского, Лебедя. Этим партиза-

нам, старым диверсантам совсем не к лицу напившись пьяными, устраи-

вать скандалы и драки среди своих товарищей. В нашем отряде есть эле-

менты, которые имеют такие болезни, как трусость и паникерство. Яркий 

пример Власик, который при минировании железнодорожного полотна не 

выполнил задачу из-за трусости. Товарищи, надо опомниться, изменить 

свой характер, ибо это вредит всему отряду»
95

. 

Из аттестационного листа на присвоение очередного воинского зва-

ния: «Акаев Сунгур Али-ходжаевич 1917 г.р., командир роты диверсантов, 
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кандидат в члены ВКП(б), военного образования нет, в Действующей Ар-

мии с 22 июня 1941 г., ранен в местечке Березное. За время пребывания в 

отряде имени Хрущева с 18 января 1943 г. исполняя должность командира 

отделения, является смелым боевым и дисциплинированным бойцом и ко-

мандиром, за что был назначен командиром взвода диверсионной роты. 

Неоднократно участвовал в боевых операциях: местечко Ракитное, Город-

ница, Березное, Радзиловичи. Имеет на счету 21 пущенных под откос вра-

жеских эшелонов, пять взорванных автомашин, 1 танк, два железнодорож-

ных и шоссейных мостов и один завод в с. Броника»
96

. 

18 февраля 1969 г. в Киеве состоялась встреча бывших партизан со-

единения имени Хрущева. Тогда же было решено отметить годовщину 

рождения отряда, на месте его создания – селе Червонная Воля на Жито-

мирщине. Перед сельсоветом не хватало места для прибывших на встречу 

гостей. Люди заполнили улицы, ведущие к площади. Председатель сельсо-

вета Назаренко объявил решение об установлении мемориальной доски на 

здании сельсовета в честь партизан отряда Шитова. Бывшие подрывники 

Николай Иванчук и Сунгур Акаев
97

 сняли покрывало с прикрепленной к 

стене доски и замерли в почетном карауле, вместе с пионерами, отдающи-

ми салют... 

В 1985 г. в Киеве вышло повествование в документах и воспомина-

ниях партизан отряда имени Хрущева – «О чем шелестят дубравы», подго-

товленное бывшим комиссаром соединения Иваном Гитуляром
98

. Здесь 

помещены и материалы о Сунгуре Акаеве, в том числе его партизанская 

фотография, где он изображен вместе с тремя членами диверсионной 

группы.  

В том же году, в ознаменование 40-летия Победы, Сунгура Акаева 

наградили орденом Отечественной войны II-й степени. В принципе, это 

все что мне о нем известно. Не хочу скрывать. Знакомясь с документами в 

киевских фондах о ратных делах Акаева, я гордился им, радовался за кав-

казца, который в годы смертельной опасности для страны, сумел проявить 

лучшие качества своего народа, оставить заметный след в истории парти-

занского движения в Украине, выжить в это страшное время, и вернуться 

домой с победой. 
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ОТ БАБАЮРТА ДО БЕРЛИНА 

(К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИЦАХ) 
 

Иноземцева Е.И. (г. Махачкала) 

 

В нашей стране нет, пожалуй, ни одной семьи, ни одного дома, в ко-

тором война не оставила бы памятный, зачастую печальный след. И чем 

дальше события этого жестокого периода истории нашей страны отстоят 

от наших дней, тем дороже и весомее для нас эти воспоминания. 

Семья Иноземцева Ивана Павловича перед войной обосновалась в 

русском хуторке Аркагескент Мужукайского с/совета Бабаюртовского р-

на. Теперь на месте этого хутора сел. Новая Цумада и кутан Цумадинского 

р-на. Из семьи Иноземцевых на фронт были мобилизованы трое мужчин – 

Иван Павлович, его младший брат Семен и их отец – Иноземцев Павел 

Иванович – участник еще Первой мировой войны. Иван Бабаюртовским 

РВКоматом был отправлен в г. Буйнакск, где обучался шоферскому делу. 

А далее – трудные фронтовые дороги и ежедневный изнурительный труд 

солдата – шофера за баранкой на «путях-дорожках фронтовых». Дороги 

эти вели через Ростов, который несколько раз переходил из рук в руки 

противников, через Брест, Львов, Кенигсберг в логово Гитлера – Берлин. 

Красноармейцу-шоферу, который собственноручно не участвовал в 

боях, т.е. не видел врага через прицел винтовки, не просто было отличить-

ся, быть героем, получать звания. Иван Павлович Иноземцев был скром-

ным тружеником фронта. А позже был строг и скуп на фронтовые воспо-

минания. И, тем не менее, оставшиеся после него документы и отрывочные 

воспоминания его жены донесли до нас некоторые значимые моменты из 

его фронтовой жизни. Это – награждение медалями: 1 мая 1944 г. «За обо-

рону Кавказа»; 10 апреля 1945 г. «За взятие Кенигсберга», 27 апреля 1945 

г. «За боевые заслуги», 2 мая 1945 г. «За взятие Берлина», орденом «Оте-

чественной войны II степени» отец был награжден уже в марте 1985 г. 

В его красноармейской книжке зафиксированы и выписки из указов 

тов. Сталина об объявлении благодарностей: за освобождение г. Бреста 

28.07.45 г.; за участие в ликвидации немецкой группировки войск в Кениг-

сберге 29.03.45 г. № 317; за взятие Берлина 02.05.45 г. № 359; за ликвида-

цию немецкой группировки войск в Берлине № 357. 

Фронтовые дороги отшлифовали искусство водителя, за что квали-

фикационной комиссией Госавтоинспекции по Львовской области ему был 

дан статус шофера 3 класса и наградный знак «Отличный шофер». Опыт и 

мастерство механика пригодились отцу в послевоенной мирной жизни: до 

последних дней его авторитет большого мастера был востребован многими 

начинающими водителями-профессионалами Бабаюртовского р-на. 

Иноземцев Семен Павлович пропал без вести в 1942 г. Известно, что 

в те годы означало это клеймо. Послевоенному поколению Иноземцевых 

никогда ничего о нем не рассказывали. Но однажды, когда из жизни уже 
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ушли его родители, мой отец и даже два их младших брата, из Бабаюртов-

ской районной администрации пришла бумага о реабилитации Семена 

Павловича, который умер от ран 1 февраля 1944 г. и похоронен в деревне 

Волошино Невельского района Псковской области. Было ему тогда лишь 

22 года. 

Иван Павлович под Ростовом, который в жестоких боях был дважды 

оккупирован фашистами, в станице Софьяново повстречал молодую де-

вушку Марию. Познакомившись, он стал писать ей с фронта письма, демо-

билизовавшись, женился на ней и привез ее в Дагестан. 

Семья Марии на алтарь победы в свою очередь отдала двух сыновей, 

двое других вернулись победителями. Младшей из детей – Марии дове-

лось испытать все тяжести фашистской оккупации: холод и голод жизни в 

наскоро сооруженной землянке, куда они с матерью и детьми старшей 

сестры были выдворены из занятого фашистами родного дома, непосиль-

ный труд среди других молоденьких девочек и мальчишек под плетьми 

полицаев на восстановлении железной дороги между Ростовом и Таганро-

гом. Мария чудом спаслась в оккупации 1942 г. от угона в Германию. Ее, 

уже взятую на учет полицаями, измазав сажей и обрядив в тряпье, наказав 

обходить стороной проезжие дороги, отправили пешком с младшим бра-

том на хутор к родственникам. 

В годы войны, после освобождения Ростова от фашистов, Мария 

вместе с другими девушками была мобилизована на восстановление же-

лезной дороги. Затем, окончив в Армавире железнодорожное училище, ра-

ботала дефектоскопистом в дистанционной службе путей, т.е. наблюдала и 

отвечала за сохранность железнодорожных путей на вверенном ей участке 

до замужества в 1946 г. За свою трудовую деятельность, как труженица 

тыла, имела знак «Фронтовик Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.», награждена медалью «За оборону Кавказа», медалью Жукова, меда-

лью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 

Семья Ивана и Марии Иноземцевых, обосновавшись в Бабаюрте, 

воспитала сына и двух дочерей. Новые поколения Иноземцевых, так же 

как их отец и дед, пользуются заслуженным уважением сельчан. 

Сегодня, в стремительно меняющемся мире, в обществе где еще вче-

ра казалось бы незыблемые великие ценности утрачиваются, становятся 

для некоторых наших современников никчемными, так важно не утратить 

драгоценную связующую нить поколений, которая, как показывают собы-

тия сегодняшнего дня, находится под угрозой беспамятства и невежества. 

Поэтому как нельзя актуально и востребовано сегодня обращение обще-

ственности самых разных уровней к тем далеким и таким знаковым не 

только для нашей страны событиям Великой Отечественной. Поэтому счи-

таю своим долгом выразить благодарность организаторам этой конферен-

ции, вернувшим нас в те суровые годы войны. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ  

БАТАЛЬОНОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
 

Зангиев Х.В. (г. Владикавказ) 

 

История Великой Отечественной войны отражена в многочисленных 

работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Историо-

графия ежегодно пополняется новыми исследованиями, раскрывающими 

малоизученные аспекты проблемы, идет переоценка существующих точек 

зрения
99

. До сих пор проблемы взаимодействия фронта и тыла являются 

объектом пристального внимания исследователей. Среди вопросов регио-

нальной историографии не изучены роль и деятельность добровольческих 

военизированных формирований, в том числе истребительных батальонов, 

которые не только обеспечивали безопасность тыла, но и принимали уча-

стие в столкновениях с регулярными частями противника.  

Известно, что противник использовал не только военную мощь для 

достижения своих целей, но и другие средства для дезорганизации тыла, 

расшатывания обстановки в прифронтовых районах, деструктивной под-

рывной деятельности. Только накануне войны заброска немецких шпионов 

возросла в 14 раз
100

. Кроме агентурных групп в тылу действовали также 

одиночные агенты, проникавшие в глубокий тыл под видом беженцев, от-

ставших от частей военных. В период военных действий на Северном Кав-

казе в тыл Красной Армии забрасывались диверсионно-разведывательные 

группы, подготовленные из личного состава соединения «Бранденбург-

800»
101

. 

Учитывая всю пагубность деятельности вражеских шпионов на тер-

ритории СССР, в НКВД СССР был создан оперативный штаб истреби-

тельных батальонов. Создание и регулирование деятельности этих объеди-

нений являлось заботой и Орджоникидзевского (Владикавказского) коми-

тета обороны: «Немедленно организовать истребительные батальоны по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника при всех 

районных управлениях НКВД, укомплектовав их из числа проверенных 

коммунистов, комсомольцев и совслужащих, способных владеть оружи-

ем»
102

.  
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На формируемые батальоны возлагались разнообразные задачи, 

начиная от охраны тыла Красной Армии, ликвидация парашютно-

десантных отрядов, заканчивая вопросами эвакуации и помощи органам 

милиции в выявлении паникеров, дезертиров. Батальоны комплектовались 

добровольцами из числа проверенных граждан, списки личного состава 

составлялись в партийных и комсомольских организациях, а тщательную 

проверку проводили органы НКВД. Командный состав истребительного 

батальона от рядового бойца до командира взвода утверждался на бюро 

райкома, горкома партии. Штаб истребительных батальонов в республике 

возглавляли сотрудники УНКВД СОАССР Мамиев и Дауев. Руководство 

истребительными батальонами в районах возлагалось на руководителей 

местных НКВД
103

. Личный состав формировался из начальника батальона, 

помощника по политической части, адъютанта, начальника связи и врача. 

В июле 1941 г. было создано 15 истребительных батальонов общей чис-

ленностью 2650 человек: три батальона (по 200 человек) – в г. Орджони-

кидзе, по батальону (по 80-100 человек) в сельских районах республики. 

Истребительные батальоны различались по численности, которая зависела 

от места дислокации батальона. 

По своей структуре истребительные батальоны строились по армей-

скому порядку: каждый полк состоял из трех батальонов, а также подраз-

делений боевого и тылового обеспечения. В каждом батальоне было по две 

роты из двух взводов. В основном истребительные батальоны формирова-

лись по районному принципу, то есть на один район – один истребитель-

ный батальон, но также батальоны формировались и по производственно-

му признаку – предприятиях, в институтах и т.д. Социальный состав бой-

цов был разнообразен: рабочие, служащие, студенты, работники НКВД и 

милиции. Не менее разнился и возрастной состав: от 16 до 25 лет – 166 че-

ловек; от 25 до 40 лет – 243, от 40 и старше – 187.  

Вначале истребительные батальоны создавались из бойцов, прохо-

дивших службу без отрыва от производства, однако с приближением 

фронта к Северной Осетии в августе 1942 г. возникла потребность в пере-

воде личного состава на казарменное положение. Каждый батальон имел 

достаточное количество вооружения. Так, один из городских батальонов 

на 200 бойцов имел 179 отечественных винтовок 7.62 мм, винтовки систе-

мы «Маузер», 2 становых пулемета, 37 револьверов системы «Наган», руч-

ные гранаты РГД-33. Позже бойцы получили свыше 2000 винтовок фирмы 

«Ли-Энфильд» (Англия) и «Арисака» (Япония), ручные пулеметы системы 

СВ (Чехословакия). Оружием и боеприпасами истребительные батальоны 

обеспечивались со складов Управления НКВД СОАССР и 9-й Армии.  

Все бойцы в течение 3 месяцев проходили ускоренную подготовку 

по основам военного дела, разведки и ликвидации шпионов. В конце 1941 

г. вместе с курсантами училища НКВД были проведены две тактические 
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операции, которые показали высокий уровень подготовки бойцов. Военная 

подготовка личного состава батальонов проводилась централизованно по 

утвержденным программам и составляла не менее 100 часов, включала 

приемы борьбы с парашютным десантом, осуществление облав, засад, 

кроме того, каждый боец должен был пройти курс политической грамоты. 

Бойцы истребительных батальонов не освобождались от основной работы 

и занимались после трудового дня три раза в неделю. За период существо-

вания истребительных батальонов обучение прошли около 6 тыс. человек.  

Так как бойцы истребительных батальонов должны были сочетать 

основную работу с военной службой, им выплачивалась зарплата, которую 

они получали в мирное время. Бойцы истребительных батальонов, которые 

были переведены на казарменное положение, обеспечивались денежным и 

материальным снабжением из фондов НКВД как: мобилизованные в Крас-

ную Армию лица по тем же нормам, что и сотрудники милиции
104

. Также 

на них распространялось действие постановления СНК СССР от 16 июня 

1940 г. «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего 

начальствующего состава и их семей»
105

. Для укрепления правового стату-

са бойцов с января 1942 г. для участников истребительных соединений бы-

ли введены воинские книжки, где указывались фамилия, имя, отчество, 

место жительства, родственники, место работы и занимаемая должность. 

По мере продвижения противника на Северный Кавказ перед истре-

бительными батальонами встали новые задачи. Батальоны были переведе-

ны на казарменное положение с августа 1942 г., т.к. необходимо было под-

держивать в тылу правопорядок, усилить борьбу со шпионажем.  

В отчете начальника штаба за июнь 1942 г. были приведены формы 

использования, например, Садонского истребительного батальона: «Об-

следование и прочесывание отдельных районов местности, закрытие особо 

важных и пораженных направлений, охрана складов особого назначения, 

конвоирование задержанных дезертиров и другого неблагонадежного эле-

мента, служба постов заграждения, наблюдение за воздухом, патрульная 

служба в городах и внутренняя служба»
106

. 

В качестве наиболее характерного примера оперативно-служебного 

использования истребительных батальонов приведем следующие факты. 

Личный состав истребительных батальонов Северной Осетии принимал 

активное участие в военных операциях. Так, во время осады г. Орджони-

кидзе сводный городской батальон в течение шести дней оборонял окрест-

ности; в период битвы за город часть батальона несла службу по охране 

стратегически важных объектов.  
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Деятельность истребительных батальонов в битве за Орджоникидзе 

складывалась по-разному: одни отряды принимали активное участие в 

оборонительных боях, проявив себя с лучшей стороны; другие влились в 

партизанские отряды в тылу противника; третьи были заняты на охране 

важных объектов и помогали милиции в выявлении дезертиров и мароде-

ров. Так, только в начале 1942 г. в результате проведенных операций было 

задержано 8 парашютистов, 34 шпиона, свыше 200 бандитов, около 2000 

тыс. дезертиров из Красной Армии, 1500 тыс. укрывавшихся от трудовых 

мобилизаций. Вот несколько фактов результативной работы истребитель-

ных батальонов республики. В октябре 1942 г. Ардонским истребительным 

отрядом была ликвидирована банда Калашника в составе 8 человек. Все 

они – дезертиры, с оружием в руках скрывавшиеся в лесах. Другая банда в 

окрестностях с. Дур-Дур была выявлена и обезврежена также бойцами ис-

требительного батальона
107

.  

После освобождения территорий, оккупированных противником, в 

деятельности истребительных батальонов начался очередной этап, связан-

ный с новыми задачами, определенными в директиве Наркомата внутрен-

них дел СССР: «В очищаемых от захватчиков районах восстанавливать ис-

требительные батальоны. Помимо ранее поставленных задач, истребитель-

ные батальоны должны участвовать в организации охраны и поддержания 

революционного порядка в населенных пунктах, а также оказывать по-

мощь РО НКВД в очистке районов от антисоветского элемента»
108

. Особо 

угрожающая ситуация с вражескими десантами сохранялась на территории 

Северного Кавказа: авиация противника осуществляла не только бомбовые 

удары по населенным пунктам, но забрасывала небольшие диверсионные 

группы в тыл Красной Армии. С целью противодействия подрывной дея-

тельности врага вся территория Северо-Кавказского военного округа была 

поделена на зоны ПВДО, Северная Осетия составила пятую зону. В бое-

вую готовность были приведены милиция, НКВД, истребительные баталь-

оны, народное ополчение.  

После освобождения территории Северной Осетии от врага было 

вновь создано 11 истребительных батальонов общей численностью 1105 

человек, в том числе 723 женщины. Нередко истребительные батальоны 

вместе с милицией обеспечивали порядок в республике. В 1943 г. истреби-

тельные батальоны СОАССР участвовали в 120 оперативных операциях по 

обнаружению криминальных и вражеских банд, дезертиров с трудового 

фронта, из Красной Армии, было организовано и проведено 48 облав в го-

родских и населенных пунктах республики. В результате мероприятий взя-

то в плен 3 вражеских летчика; задержано 8 человек с подозрительными 

документами; 2 шпиона-сигнальщика самолетов противника; уничтожено 
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30 вражеских разведчиков
109

, задержаны 3 разведчика противника, 26 де-

зертиров из Красной Армии, 29 дезертиров трудового фронта, 383 наруши-

теля режима военного времени, 328 лиц без документов, уничтожено свы-

ше 2 тыс. немецких листовок. 

Таким образом, истребительные батальоны – это тыловые соедине-

ния, на которые возлагались задачи по борьбе с вражеской шпионской се-

тью, диверсантами, криминальным элементом и дезертирами. 

Истребительные батальоны были такими добровольными объедине-

ниями, которые в условиях войны выполняли не только боевые задачи, но 

и осуществляли охрану тыла, поддержание законности и правопорядка на 

территории Северной Осетии в период Великой Отечественной войны.  

 

 

СТАРОСТЬ, УВЕНЧАННАЯ ГЕРОЙСКОЙ ЗВЕЗДОЙ 
 

Курбанов М.-З.Ю. (г. Махачкала) 

 

В истории человечества и отдельных личностей есть очень много 

различных событий, которые навечно остаются в памяти людей и оказы-

вают огромное влияние на развитие судеб целых стран и народов. Таким 

историческим событием, где участником и защитником был весь совет-

ский народ, стала Великая Отечественная война1941–1945 годов, на полях 

сражений которой своими подвигами прославились наши солдаты, офице-

ры, военачальники. После ее окончания прошло 70 лет, и много новых 

знаменательных событий случилось в мире. Но в их ряду нет такого, кото-

рое затмило бы славу и историческое значение этой войны и ее участни-

ков. 

Война в нашей стране коснулась каждого. В их числе славный горец 

из с. Худуц Дахадаевского района Гамзатов Магомед Усманович. Его имя 

стоит в одном ряду с именами выдающихся воинов и мужественных бор-

цов за победу, известных дагестанских политиков, педагогов, прославлен-

ных горцев, имена которых вписаны золотыми буквами в историю Вели-

кой Отечественной войны, историю Республики Дагестан.  

Родился Гамзатов Магомед Усманович 18 ноября 1918 г. в с. Худуц 

Дахадаевского района. Его рано постигла горькая участь сироты: не ис-

полнилось и года, когда умерла мать. Окончив четыре класса в родном се-

ле, Магомед работал рядовым колхозником, затем нефтяником на нефте-

промыслах Саруханы в г. Баку. Там, в Баку, тогда много было даргинцев, 

вспоминает Магомед, – вечерами многие из них учились в пунктах ликбе-

зов. Я тогда, хотя и мал был, почти год проучившись в пункте ликбеза, 

учил грамоте земляков. В 1938 г. ушел в Красную Армию, чтобы выпол-

нить свой долг перед Родиной. За короткое время в армии он стал отлич-
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ником боевой и политической подготовки, одним из лучших спортсменов 

части. Окончив полковую школу, старший сержант Магомед У.Г. стал по-

мощником командира взвода. Еще до начала войны он показал свою отва-

гу, когда в рядах Красной Армии принимал участие в освобождении За-

падной Украины, Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, участвовал 

в восстановлении Советской власти в Прибалтике. Ему оставалось служить 

чуть меньше месяца, когда гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на нашу страну. Здесь проявляется его настоящий горский харак-

тер: смелость, выносливость, бесстрашие. Каких только встреч, случаев не 

бывало на фронтовых дорогах! Ему не раз приходилось смотреть в лицо 

смерти и стараться выжить. Магомед говорил: «Война стала главной вехой 

в моей биографии. Когда я думаю о своей юности, то, прежде всего, вспо-

минаю о солдатском братстве – оно давало нам силы, помогало выжить, 

братство оказалось ключом к победе, оно дарило жизнь солдатам. Так слу-

чилось и со мной. Вначале 1945 года бойцы второго Белорусского фронта 

с целью захвата Гданьска повернули на северо-восток. Немцы превратили 

этот город в неприступный бастион. Когда дошли до окраины города части 

нашей дивизии, то вступили в бой, который длился 13 дней и ночей. Толь-

ко за один день, 24 марта, бойцы моего батальона взяли в плен60 фаши-

стов и убили 50, 26 марта этот же батальон вступил в местечко Эммаус, 

близ Гданьска. Это был военный городок немцев со множеством складских 

помещений и многоэтажных казарм. Под прицельным огнем врага мой ба-

тальон захватил многоэтажный дом. В этой ожесточённой битве за Эммаус 

было убито множество вражеских солдат. Но было немало убитых и ране-

ных и с нашей стороны. Тогда был тяжело ранен и я. Потеряв сознание, я 

даже не почувствовал ранение, пока через какое-то время меня не нашли 

санитары. 

Я не один год знал Магомеда Усмановича, живя в соседнем селе и 

встречаясь с ним на Радопском бульваре в городе Махачкала. Личные впе-

чатления обогатились рассказами его и аксакалов с. Худуц о том, с каким 

упорством и настойчивостью, он преодолевал неимоверные трудности. В 

детстве Магомед любил карабкаться вверх по крутой каменистой тропе, 

идущий с окраины родного села на высокую гору Вархаце. Добраться до ее 

вершины было заманчивой мечтой и горделивой радостью, если удавалось 

одолеть дорогу. Вся дальнейшая его жизнь стала как бы продолжением 

начатого с детства восхождения на вершину. Ему приятно было вспоми-

нать нелегкие ступени своего восхождения. Магомед Усманович дал мне 

справку, написанную давнишним его другом, заслуженным работником 

культуры Дагестана и России Исой Айгубовым, выходцем из с. Муги 

Акушинского района. Вот содержание этой справки: 

«354-я стрелковая дивизия, где Магомед Усманович Гамзатов был 

комбатом 1203 стрелкового полка, проводила военные действия близ Вар-

шавы. Нужно было переплыть глубокую и широкую реку Нарев. Фашисты 

всеми силами старались не допустить советских бойцов на тот берег. Завя-
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залась ожесточённая битва. В самый ответственный момент командир ба-

тальона Гамзатов проявил мужество, отвагу, силу воли и командирское 

умение. Благодаря его слаженным, четким инструкциям и приказам солда-

ты батальона смогли переплыть реку и взять очень важный плацдарм… 

Это победа, одержанная батальоном Гамзатова, была началом наступа-

тельной операции 65-й Армии, которую фашистское командование окре-

стило как «окружение Красной Армии, направленное в сердце Германии». 

Этот плацдарм был важным стратегическим объектом и находится под 

пристальным вниманием Ставки Верховного Главнокомандования и мар-

шала Г.К. Жукова и К.К.Рокоссовского. За эту операцию троих бойцов 

1203 стрелкового полка представили к званию Героя Советского Союза. 

Но, как ни странно, среди этих имен не оказалось имя самого главного че-

ловека в этой операции, благодаря которому и стал возможным захват 

плацдарма, – имя комбата Гамзатова Магомеда. 

В газете «Дагестанская правда» от 29 ноября 1972 года помещена 

статья «Где ты, командир?». Его автор – житель Баку полковник в отставке 

Азиз Камлев пишет: «Я был парторгом орденов Кутозова и Красного Зна-

мени 1203-го стрелкового полка. В этом полку служил комбатом отважный 

дагестанец Гамзатов (забыл его имя и отчество). Про его храбрость ходили 

слухи не только по нашему полку, но и в целой дивизии. Где сейчас наш 

неустрашимый командир, хотелось бы знать…» 

После демобилизации из армии в 1947 г., Гамзатов Магомед заочно 

окончил Сергокалинское педучилище и работал учителем, а затем в пар-

тийных и советских органах. В последние годы до ухода на пенсию в 1985 

г. работал старшим инспектором Совета Министров ДАССР по переселе-

нию. Двадцать лет он возглавлял Махачкалинский Совет инвалидов войны. 

Много сил он приложил для того, чтобы улучшить бытовые и материаль-

ные условия участников войны. Благодаря его стараниям были открыты в 

Махачкале магазины и госпиталь для инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. Он отличается большим организаторскими способ-

ностями, чувством ответственности за порученное дело. Подполковник в 

отставке Магомед Гамзатов за ратные и трудовые подвиги награжден вы-

сокими наградами Родины – орденами Ленина, Красного Знамени и мно-

жеством медалей. 

Как только я узнал, что Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 1997 г. за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг., Гамзатову М.У. присвоено звание Героя Российской Федерации, нашел 

его, чтобы поздравить с высоким званием. 

- Пусть земля будет пухом моему другу-журналисту Исе Айгубову, – 

сказал Магомед Усманович, – благодаря его стараниям я ношу сегодня это 

звание. Из-за меня этот человек трижды побывал в Москве, собирал в ар-

хивах материалы о продвижении нашего полка, батальона, о моем участии 

в них. Все материалы и справки он отправлял в различные инстанции. Как 
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бы обрадовался сегодня наш товарищ Иса Айгубов, если бы узнал что Ма-

гомеду Усмановичу Гамзатову, за которого он так переживал и о подвигах 

которого он писал, присвоено звание Героя России. 

О Магомеде Гамзатове можно рассказывать много и долго: и то, что 

он истинный горец, и то, что он высокопрофессиональный организатор, но 

лучше всего о нем говорят военные подвиги, весь его послужной список, 

его дела, многочисленные государственные награды, а также бывшие уче-

ники, которые работают в самых различных отраслях производства и в 

структурах госучреждений. 

 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ УМАХАНОВА  

МАГОМЕД-САЛАМА ИЛЬЯСОВИЧА 

 

Мансурова А.Г. (г. Махачкала) 

 

Магомед-Салам Ильясович Умаханов родился 6 июня 1918 г. в селе 

Цудахар Даргинского округа. В 1930 г. после окончания общеобразова-

тельной Цудахарской средней школы как один из способнейших учеников 

был направлен в Леваши для продолжения учебы в школе крестьянской 

молодежи. 

В 1937 году после окончания Дагестанского рыбопромышленного 

техникума работал заведующим отделом, затем исполнял обязанности сек-

ретаря Махачкалинского ГК ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом 

Дагобкома ВЛКСМ. 

В 1938 г. Умаханов М.-С.И. был призван на службу в ряды Красной 

Армии. По окончании школы стрелков-бомбардиров при воинском соеди-

нении 6181 Белорусского военного округа был назначен политруком роты 

связи авиабазы № 140. 

Шли годы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная вой-

на. 

В годы Великой Отечественной войны храбро сражался против фа-

шистских захватчиков. Принимал самое активное участие в освобождении 

Белоруссии, Прибалтики, Польши. 

В июле 1941 г. Умаханов М.-С.И. в качестве заместителя командира 

роты по политчасти 198 батальона аэродромного обслуживания принимал 

активное участие в боевых операциях против немецко-фашистских войск 

на Центральном фронте. В состав этого же батальона участвовал в боевых 

операциях на Брянском фронте. 

В период службы во 2-м Прибалтийском фронте за успешное выпол-

нение боевого задания командования, мужество и героизм, проявленные в 

боях, Умаханов М.-С.И. был награжден орденом Красной Звезды и орде-

ном Отечественной войны II степени. 
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В ходе упорных боев на реке Одер войска 1-го Белорусского фронта 

ликвидировали укрепления на правом берегу реки, расширили свои 

плацдармы за Одером и тем самым создали более благоприятные условия 

для выхода на рубеж реки Нейсе и наступления на берлинском направле-

нии. За отлично выполненное задание командования, Умаханов М.-С.И. 

был награжден медалью Польского правительства «За Одер, Нейсе и Бал-

тику». 

С марта 1945 г. до окончания Великой Отечественной войны Маго-

мед-Салам Ильясович Умаханов являлся парторгом 525 –го стрелкового 

полка, 171-ой стрелковой дивизии Белорусского фронта. Человеком чести 

и отваги, парторгом не по должности, а по призванию, по зову души был 

на фронте М.-С.И. Умаханов. 

Одно из первых знамен Победы, вооруженных над поверженным 

Берлином, было установлено группой разведчиков во главе с парторгом 

полка М.-С.И. Умахановым. 

Военный журналист М. Гурьев писал: «Красное знамя 525-го полка 

во главе с парторгом капитаном М.-С.И. Умахановым водрузили 22 апреля 

1945 г. в день 75-летия со дня рождения В.И. Ленина, над пригородом Бер-

лина – Панковым». 

Из рук в руки переходила листовка: «Товарищи! До атаки осталось 

20 минут. Мы идем первыми. Вы за нами, поддерживайте нас. И фашисты 

не устоят. Будьте готовы» – и подписи парторга и комсорга стрелковой ро-

ты. Парторг и рот, батальонов, полков первыми поднимались в атаку, во-

одушевляя своим примером на подвиг. 

М.-С.И. Умаханов был сильным и бесстрашным, свято верил в прав-

ду дела, в величии той миссии, которую он был призван выполнять на 

фронте. 

Хроника тех событий была опубликована в статье «Легендарная ди-

визия» в газете «Горняцкая правда». Это был не простой красный флаг, а 

знамя, которое было вручено Военным Советом третьей ударной армии 

для водружения над Берлином. 

Оценивая подвиги М.-С.И. Умаханова в период боев за Берлин, ге-

нерал-лейтенант К. Телегин писал: «525-й стрелковый полк 171-ой диви-

зии ворвался в город Панков, но на пути – средневековый замок, превра-

щенный в сильный опорный пункт. Возглавив группу разведчиков и взяв 

знамя, врученное Военным Советом армии, парторг полка М.-С.И. Умаха-

нов идет в первых рядах, штурмующих замок. Боевое знамя в его руках, 

боевой призыв, личный пример – все это вдохновляет бойцов. С разведчи-

ками Булатовым, Поповым, Мининым Умаханов одним из первых врыва-

ется в здание. Таков был М.-С.И. Умаханов на всем большом боевом пути 

полка». 

Боевые подвиги Умаханова Магомед-Салам Ильясович в период 

подготовки и штурма Берлина были высоко оценены Командованием Со-

ветской Армии и советским государством. В марте 1945 г. за взятие гер-
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манского города Баль он был награжден орденом Отечественной войны 1 

степени. Одно из первых знамен Победы, вооруженных над поверженным 

Берлином, было установлено группой разведчиков во главе с парторгом 

полка М.-С.И. Умахановым. В мае 1945 г. за мужество, проявленное в боях 

за взятие Берлина, М.-С.И. Умаханов был награжден орденом Боевого 

Красного Знамени, а за участие в боях и взятие здания Рейхстага ему была 

объявлена благодарность Командующего войсками 1-го Белорусского 

фронта Маршала Советского союза Г. Жукова. 

Магомед-Салам Ильясович Умаханов был награжден четырьмя ор-

денами Ленина, орденом Октябрьской революции, Боевого Красного Зна-

мени, орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, 

медалями «За Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». 

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко в 

своем приветствии в связи с 30-й годовщиной Победы писал М.-С.И. Ума-

ханову: «В годы суровых военных испытаний Вы находились в рядах ак-

тивных защитников Родины. Ваши заслуги в Великой Отечественной 

войне будут вечно в памяти нашего народа». 

Однополчане характеризовали М.-С.И. Умаханова как храброго, му-

жественного, честного, принципиального человека, горячо любившего 

свою Родину. Они не забывали своего боевого друга. Ежегодно в огромном 

количестве Магомед-Салам Ильясович Умаханов получал от них письма, 

открытки, телеграммы. Как дорогие реликвии хранятся в семейном архиве 

фотографии боевых друзей. 

В средней школе № 8 им. М.-С.И. Умаханова создан музей, в кото-

ром богатый материал о жизненном пути М.-С.И. Умаханова. Благодаря 

неустанным поискам учителей и ребят музей постоянно пополняется но-

выми материалами, сведениями, экспонатами. 

И в мирное время он не знал покоя. М.-С.И. Умаханов с ноября 1967 

по 24 мая 1982 г. был первым секретарем Дагестанского обкома КПСС. За 

эти годы республика сделала крупный шаг в экономическом и культурном 

развитии. 

Магомед-Салам Ильясович Умаханов – эпохальная личность, вели-

чина, руководитель, незапятнанный непростительными ошибками. Его 

жизнь – это жизнь созидателя, творца, беспредельно любившего свою Ро-

дину и свой народ. Он был воином, созидателем, мудрым наставником, че-

ловеком огромной и чистой души. 

Образ М.-С.И. Умаханова будет вечно жить в благодарной памяти 

многих поколений дагестанцев. 

 

 

  

PC
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ХАРБУКЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ И В ТЫЛУ 

 

Юсупов Х.А. (г. Махачкала) 

 

Среди тех, кто проходил действительную военную службу в рядах 

Красной Армии в 1941 году, были десятки харбукцев. Они, в составе по-

граничников, первыми приняли на себя удар врага. В первые дни войны, 

при объявлении всеобщей мобилизации, «харбукцы, как и все горцы Даге-

стана, проводили на защиту Отечества 80 своих сыновей»
110

. 

За годы войны на разных фронтах сражалось более 200 харбукцев. 

Из них остались на поле брани – 23, пропали без вести – 100, вернулись 

домой и умерли в разные годы – 78 участника войны. 

Прошло семьдесят лет с тех пор, как закончилась самая кровопро-

литная война в истории человечества, но до сих пор неизвестна судьба 

миллионов его участников. Это видно и на примере одного аула: до сих 

пор неизвестно, где погибли и где похоронены около ста харбукцев. У нас 

имеются точные сведения о захоронении лишь 23 харбукцев
111

. 

Из 78 участников, вернувшихся с фронта, уже в первые десять лет 

после окончания войны, около трети скончались от ран, полученных на 

полях сражений. Так, к 40-летию Победы в живых оставались 24 участника 

войны, к 50-летию – 12, к 60-летию – 6, к 70-летию – никого. Последний 

участник войны Идрисов Хажа (1916 г.р.), который проходил службу в со-

ставе 38 стрелковой бригады, 41 отдельного стрелкового батальона умер в 

2014 году. 

Десятки харбукцев отличились на полях сражений.  

Ибрагимов Магомедрасул (1910–1990) – кавалер двух орденов Славы 

– прошёл боевой путь от г. Кашира до Эльбы. Ибрагимов был командиром 

взвода разведчиков, и он отличился при взятии одного немецкого штаба, за 

что был награждён орденом Славы ΙΙΙ степени.  

Во время Орловско-Курской битвы в июле 1943 года отважный раз-

ведчик вместе с двумя боевыми товарищами уничтожил 85 немецких сол-

дат и офицеров, привёл в штаб полка 12 пленных. За этот боевой подвиг 

был награждён орденом Отечественной войны ΙΙ степени. В битве за г. 

Житомир Ибрагимов был награждён орденом Красной Звезды. В одном из 

сражений, раненный Ибрагимов, спас боевое знамя полка и уничтожил 23 

фашиста, за что удостоился ордена Славы ΙΙ степени. Боевой путь завер-

шил в г. Дрездене. Кроме орденов был награждён 4 боевыми медалями. 

Похоронен в с. Харбук. 

                                                           
110
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 Юсупов Х.А., Муталимов М.А. Харбукцы: история и культура. Махачкала: АОЗТ 
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Шаиев Магомедали (1917–12.12.1944) – лётчик-штурмовик был ра-

нен и лечился в Дербентском госпитале. После выздоровления в составе 35 

стрелкового полка снова вернулся на фронт. Капитан Шаиев 19. 02. 1944 г. 

был награждён орденом Красной Звезды. 12 декабря командир роты Шаи-

ев, увлекая бойцов за собой в атаку, погиб в бою. Похоронен в г. Збегнев 

(Чехословакия). 

Согласно словам старожилов с. Харбук, капитан Шаиев посмертно 

был представлен к званию Героя Советского Союза и, якобы, был прислан 

запрос с требованием характеристики на родителей.  

Магомедов Гаджимурад (1918–1985) – был призван на службу в 

1939 году. Ранен под Смоленском. После выздоровления сражался в рядах 

защитников Москвы. Снова был тяжело ранен в голову. Через два месяца 

он участвовал в освобождении Киева. 22 апреля 1945 года Магомедов в со-

ставе 871 стрелкового полка участвовал в освобождении г. Моравска-

Острава. В разгар боя погибли два наших пулемётчика. И тогда на их ме-

сто встал Магомедов, поочерёдно стреляя из обоих пулемётов. За муже-

ство и находчивость проявленные в этом бою был награждён орденом 

Славы ΙΙΙ степени. Демобилизовался в марте 1946 года. Похоронен в с. 

Харбук. 

Курбанов (Каду) Ибрагим (1910–1989) – в 1941 году был призван 

Ставропольским ГВК. Прошёл всю войну от начала до конца. Во время 

краткосрочного отпуска узнал о гибели двух сыновей во время немецкой 

бомбёжки Ставрополя. Курбанов мстил фашистам и за сыновей. Награж-

дён 6 орденами и медалями, в т.ч. Орденом Славы ΙΙΙ степени, орденом 

Красной звезды. Похоронен в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставро-

польского края. 

Кадимагомедов (Канни) Гаджи (1922–1993) – был призван на служ-

бу в 1939 году. Прошёл всю войну и демобилизовался в конце 1945 года. 

Награждён многочисленными боевыми орденами и медалями, в т.ч. орде-

ном Славы ΙΙΙ степени, орденом Отечественной войны ΙΙ степени. Похоро-

нен в г. Киев.  

Газимагомедов Гамзат (1920–1999) – сражался под Москвой. Участ-

вовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Во-

сточной Пруссии. 5 мая 1945 года был ранен в плечо. Награждён орденом 

Отечественной войны Ι степени, медалями «За оборону Москвы», «За бое-

вые заслуги». Похоронен в с. Харбук. 

Исаев Хизри (1904–1996) – был призван в 1942 году. Встретил Побе-

ду в Берлине. Был награждён орденом Отечественной войны ΙΙ степени и 

медалью «За отвагу». Похоронен в с. Харбук. 

Боевые награды имели Магомедов Абдулкагир, Ахмедов Магомед, 

Гасанов Магомедгаджи, Джамбулатов Курбан, Будунов Гайдар, Джамбу-
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латов Раджаб, Шахбанов Есупан, Джамбулатов Кадигаджи, Гасанов Ра-

джаб и др.
112

 

В тяжёлые годы войны всё взрослое население Харбука работало на 

строительстве оборонительных сооружений. Отряд из 67 харбукцев (руко-

водитель Муртазалиев Зайпулла) три месяца работал в районе с. Альбури-

кент. Второй отряд из 33 человек (руководитель Гасанов Магомедгаджи) 

работал на сооружении Бабаюртовского оборонительного рубежа. Третий 

отряд из 90 человек работал на Бабаюртовско-Чирюртовском рубеже. Чет-

вёртый отряд (руководитель председатель сельского Совета Абдусаламов 

Абдулмажид) сооружал оборонительные рубежи на Тереке. 

Таким образом, 216 харбукцев, в т.ч. 50 женщин, приняли активное 

участие в сооружении оборонительных рубежей в самые тяжёлые годы 

войны. За трудовой героизм многие из них были награждены медалями «За 

оборону Кавказа», более 20 человек получили медали «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941–45гг.»
113

 

Война стала суровым испытанием для сельчан. Харбукцы, как и жи-

тели других сёл, в годы Великой Отечественной войны жили в невыноси-

мых условиях. Вся мужская работа легла на плечи женщин, стариков и де-

тей. В то же время усилилось бремя разных налогов, страховых взносов и 

государственных военных займов. Кроме того, сельчане были обложены 

обязательными госпоставками сельхозпродуктов. Несмотря на такое поло-

жение, «жители с. Харбук приобрели облигации госзайма на сумму более 

485 тысяч рублей. Комсомольцы села собрали на строительство бронепо-

езда «Комсомолец Дагестана» 6 тысяч рублей»
114

.  

Скудные резервы продуктов быстро иссякли, и начался голод. Ино-

гда, по рассказам старожилов, даже умерших от голода некому было хоро-

нить – не оставалось физических сил. По неполным данным, всего за годы 

войны от голода умерло более 200 человек
115

.  

Таким образом, в судьбе одного отдельно взятого населённого пунк-

та и его жителей отразилась судьба всей страны – нашей Отчизны, которая 

ценою неимоверных усилий и огромных жертв отстояла свою независи-

мость и спасла весь мир от коричневой чумы. 
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ИСТОРИЯ СУДЬБЫ МОЕГО ДЯДИ 

ГАМИДА ЭЛЬДАРОВА (1914–1941 ГГ.) В ФОТОГРАФИЯХ 

 

Эльдаров Э.М. (г. Махачкала) 

 

В связи 70-летием Великой победы СССР над фашистской Германи-

ей хочу рассказать о своем родном дяде, хунзахце Гамиде Магомедханови-

че Эльдарове (1914–1941), который погиб в самом начале войны, 25 сен-

тября 1941 г. в звании майора медицинской службы и, я уверен, что если 

бы выжил в этой самой кровавой бойне ХХ века, то, наверняка, прославил 

Дагестан своими ратными подвигами и достижениями. Братская могила с 

его захоронением находится в двух часах езды на машине от Петрозавод-

ска, в очень живописном месте – поселке Спасская Губа Кондопожского 

района Карелии (фото 1 и 2).  

Родился Гамид в с. Хунзах в 1914 г. В год рождения Гамида его отца 

– Магомедхана Эльдарова (1882–1928) – призвали на военную службу в 

кавалерийский полк той самой императорской дивизии, которую именова-

ли Дикой. Кстати, и отец Магомедхана, Эльдар (дед Гамида), в свое время 

отличился двумя боевыми наградами в составе Дикой дивизии на закавказ-

ских фронтах Русско-Турецкой войны. В период Первой мировой войны 

Магомедхан был награжден медалью и георгиевским крестом. Тогда же 

его увлекли революционные идеи, и Октябрьскую революцию 1917 г. он 

встретил в бушующем Петрограде. Затем была Гражданская война в Даге-

стане, в конце которой Магомедхан Эльдаров за проявленный героизм и 

как талантливый военачальник был награжден орденом Боевого Красного 

знамени. По окончании боевых действий в Горном Дагестане он был из-

бран руководителем Аварского округа, и в этой должности проработал с 

1920 по 1928 г. После смерти Магомедхана Эльдарова Аварский округ был 

поделен на несколько административных районов. 

Первый фотоснимок Гамида Эльдарова, который имеется в архиве 

автора этих строк, датирован 1928 г. – годом смерти отца Гамида (фото 3). 

На снимке 14-летний Гамид стоит посредине в папахе за спиной своего дя-

ди Магомеда Эльдарова – младшего брата Магомедхана. Крайний слева от 

Гамида – его старший брат Гаджияв (1912–1941), а перед ним сидит рядом 

с Магомедом самый старший из братьев – Загид (1907–1982).  

На снимке (фото 3) самый крайний по правую сторону от Гамида – 

Яраги (1916–1941) – один из сыновей Магомеда Эльдарова. Яраги был 

призван на срочную службу в Советскую Армию в мае 1941 г. за месяц до 

начала ВОВ. Из его последнего письма домой следует, что их, новобран-

цев, разместили в военно-палаточном лагере неподалеку от Одессы. Затем, 

уже после начала войны, в Буйнакск к его родителям пришло известие о 

том, что рядовой Яраги Магомедович Эльдаров числится "без вести про-

павшим". До сих пор никто из родственников не знает, где могила Яраги. 

Но это уже другая история. 
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Перед самым началом Великой отечественной войны Гамид Эльда-

ров окончил Военно-медицинскую академию Красной Армии им. С.М. 

Кирова в г. Ленинграде и был направлен на службу в Карелию в 71-ю 

стрелковую дивизию Карельского фронта начальником лаборатории 69 

медико-санитарного батальона в поселке Габсельга Медвежьегорского 

района. В сентябре 1941 г. носил звание военного врача 3 ранга (соответ-

ствует общевойсковому званию капитана). В одной из войсковых посмерт-

ных записей Гамид Эльдаров числится в звании майора. 

По рассказам очевидцев тех событий, он погиб 25 сентября 1941 г. от 

пуль финских диверсантов, открывшим из леса огонь по машине с крас-

ным крестом, в которой Гамид проезжал в районе с. Спасская Губа. Все, 

кто был в машине, погибли. Машина двигалась из Гапсельги в сторону Ле-

нинградского фронта для эвакуации раненых защитников этого города. 

Она проезжала вдоль старой границы Финляндии, на которую к тому вре-

мени вышли войска финской Юго-Восточной армии. 71-стрелковая диви-

зия Карельского фронта в тот период (август–сентябрь 1941 г.) несла 

большие потери в ожесточенных боях с финнами, стремившимися при 

поддержке гитлеровской Германии восстановить свои прежние границы. 

 

1-я и 2-я фотографии (2007 г.). Сделаны в конце июня 2007 г. вну-

чатой племянницей Гамида Маритой 

Муртазаевой, ныне живущей в 

Санкт-Петербурге и специально 

съездившей на могилу брата своего 

дедушки Гаджиява Эльдарова (1912–

1942). На братской могиле живые 

цветы, она ухожена (дань памяти о 

начале Великой Отечественной вой-

ны)…  

 
 

3-я фотография (1928 г.) Гамиду 14 лет. Он со своими братьями За-

гидом и Гаджиявом (справа от него), дядей Магомедом (сидит перед ним с 

супругой) и двоюродными братьями Нажмудином (1910–1943) и Яраги 

(1916–1941). На фото рядом с Гамидом стоят две дочери Магомеда – Мар-

жанат (справа) и Хадижат (слева от него). Старшие из моих родственников 
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рассказывают, что хотя те и не были близняшками, но любили ходить в 

одинаковом наряде даже будучи взрослыми. 

 

 
 

4-я фотография (1930 г.). 16-летний Гамид (стоит справа) со своими 

друзьями и родственниками (г. Буйнакск).  
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5-я фотография (1931 г.). Гамид (стоит второй слева) с сокурсниками по 

рабфаку в г. Буйнакске. 

 
 

6-я фотография (1932 г.). Гамид с двоюродным братом и близким 

другом Имаху Атаевым в Москве, где в это время находился выпускник 

Академии Генштаба ВС СССР дядя Имахи, первый дагестанский генерал 

Муслим Атаев, а также заканчивал учебу в Государственном институте 

сельскохозяйственной мелиорации (ГИСХМ) старший брат Гамида Загид 

Эльдаров (1907–1982). 
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7-я фотография (1932 г.). Загид Эльдаров (второй справа во втором 

ряду) в группе выпускников Государственного института сельскохозяй-

ственной мелиорации (Москва). С 1934 по 1937 г. работал в Наркомземе 

ДАССР, был его председателем. В 1937 попал под "каток" политических 

репрессий, необоснованно обвинен "врагом народа" и отправлен в концла-

геря КАРЛАГа, в 1953 г. реабилитирован. В тот же 1953 г. было восста-

новлено утраченное доброе имя также отца Гамида – Магомедхана Эльда-

рова (1882–1928), брата – Гаджиява (1912–1941) и дяди (по матери) – уби-

того в застенках дагестанского НКВД генерала-майора Муслима Атаева 

(1891–1939). 

 
 

8-я фотография (1937 г.). Гамид среди выпускников Медицинского 

института г. Ростова-на-Дону (в первом ряду крайний справа). 
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9-я фотография (1939 г.). Гамиду 25 лет, 

он студент Военно-медицинской академии Крас-

ной Армии им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. 

Фото, предположительно, сделано в с. Хунзах. 

Однако, по всей видимости, не в родном доме, 

который к этому времени был конфискован в 

связи с объявлением его отца Магомедхана Эль-

дарова – героя Гражданской войны, кавалера ор-

дена "Боевого Красного Знамени", руководителя 

Хунзахского округа – "врагом народа". 

Известный дагестанский историк-краевед 

Алибек Казанбиев рассказывает, что в с. Хунзах 

начали играть в во-

лейбол благодаря 

Гамиду Эльдарову, который впервые привез 

сетку для этой игры из Ленинграда как раз в 

тот самый 1939 г. В студенческие годы Гамид 

серьезно увлекся волейболом и считал своим 

долгом способствовать распространению этого 

прекрасного вида спорта в горах Дагестане. 
 

10-я фотография (1940 г.). 

Гражданская жена Гамида Тамара – ра-

ботница медсанбата, где он служил. Она была 

осетинкой, и у них с Гамидом не было детей. 

После войны Тамара поселилась в Киеве, переписывалась с сестрами и пле-

мянницами Гамида. Один раз приезжала в Махачкалу навестить их.  
 

11-я фотография (1940 г.). Гамид с сокурсниками по Военно-

медицинской академии Красной Армии им. С.М. Кирова (г. Ленинград). 
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12-я фотография (2014 г.). Список офицеров 71-стрелковой дивизии 

Карельского фронта, погибших в сентябре 1941 г. В ней отмечена дата его 

гибели – 23 сентября 1941 г. 

 
13-я фотография (2014 г.). Дивизионный (с более точными сведени-

ями) список погибших в августе–сентябре 1941 г. Получена в 2014 г. от 

председателя РОО "Союз поисковых отрядов Карелии" Александра Осие-

ва. Это официальная посмертная справка с уточненными датой (25 сентяб-

ря 1945 г.) и воинской врачебной должностью (начальник лаборатории 69 

медико-санитарного батальона 7-й армии 71 стрелковой дивизии) на мо-

мент гибели Гамида. 

 
 

Из четырех сыновей героя Первой мировой и Гражданской войн Ма-

гомедхана Эльдарова выжило только двое – самый старший Загид и самый 

младший Магомед. Первый после 17 лет сталинских лагерей вернулся на 
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родину, поселился в Махачкале и прожил до 1982 г. Второй – известный 

дагестанский географ-краевед Магомед Магомедханович Эльдаров (1921–

1992) – отец автора этой статьи. 

14-я фотография (1982 г.). Загид и Магомед Эльдаровы на могиле 

своего отца Магомедхана на кладбище в с. Хунзах в день 100-летия со дня 

его рождения. 

 
 

Вот и все мои сведения о дяде Гамиде Магомедхановиче Эльдарове, 

которые были собраны мной и обобщены в 2014 г. – в год 100-летия со дня 

его рождения.  

 

 

 

КАБАРДИНЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Халидова О.Б. (г. Махачкала) 

 

После окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет. 

Война легла тяжелым испытанием на плечи советских людей, которые 

проявили стойкость и великое мужество, как на фронтах, так и в тылу. По-

двиги защитников Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Киева, Одес-

сы, Сталинграда, Новороссийска, Керчи навсегда увековечены в истории 

нашей Родины. Гордость за народы Северного Кавказа, внесших огромный 

вклад в общее дело Победы и отстоявших свои интересы в период битвы за 

Кавказ,растет в наших сердцах. 

С началом Великой Отечественной войны немецкое командование 

рассматривало Кавказ как особый участок в своих захватнических планах. 

В начале августа 1942 г. командование германской армии обратилось с 
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воззванием к жителям Кавказа, в котором сообщало о близком освобожде-

нии ее народов, а также об отмене колхозной системы и власти коммуни-

стической партии
116

. Планируя подвергнуть Кавказ расчленению на 

«окружные управления», главную ставку фашисты делали на разжигание 

национальных конфликтов между народами поликультурного региона. 

Огромный ущерб был нанесен Кабарино-Балкарской АССР, нахо-

дившейся в немецкой оккупации. 

Летом 1942 г. фашистские войска прорвались вглубь Северного Кав-

каза. Почти полностью были оккупированы Ростовская область, большая 

часть Краснодарского и Ставропольского краев. 10 августа враг захватил 

Пятигорск и вышел к границам Кабардино-Балкарской АССР. На прорыв 

оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили 

две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных 

и других специализированных частей. 

Однако, отстоять Нальчик не удалось. Трое суток, 26–28 октября, 

продолжались ожесточенные бои. 70 вражеских бомбардировщиков обру-

шили на город смертоносный груз, фашисты бросили в бой до 270 танков, 

несколько тысяч солдат. После тяжелых боев 28 октября 1942 г. части 

Красной Армии вынуждены были оставить Нальчик
117

. 

Были захвачены Зольский, Кубинский, Нагорный, Прималкинский, 

часть Баксанского и Прохладненского районов республики, находившиеся 

в оккупации с августа – октября 1942 года по январь 1943 года
118

. 

В первые дни оккупации фашисты развернули на территории рес-

публики пропагандистскую деятельность. В ноябре 1942 г. в кабардинских 

и балкарских селениях, а также и в самом Нальчике появилось «Воззвание 

к мусульманским народам» за подписью кади Кабардино-Балкарии, в ко-

тором он призывал «…вознести молитвы к всемогущему Аллаху за полное 

очищение вселенной от нечисти безбожия и безверия, за окончательный 

разгром большевизма, за нашего фюрера Адольфа Гитлера»
119

. В декабре 

1942 г. по указанию немецкого командования и по инициативе местных 

властей и мусульманского духовенства в Нальчике был проведен религи-

озный праздник «Курбан-Байрам», посвященный «освобождению Кабар-

дино-Балкарии от большевизма»
120

.  
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Немецкие захватчики, ликвидировав колхозы и совхозы, всю землю 

и богатство объявили собственностью фашистской Германии. 6 декабря 

1942 г. немецкое командование провело так называемую земельную ре-

форму, в рамках которой восстанавливалось землевладение помещиков и 

князей, возрождалась помещичья буржуазная собственность. 

С первых дней оккупации на территории Кабардино-Балкарии нача-

лись грабежи и жесточайшие репрессии. Созданное по инициативе окку-

пантов так называемое национальное правительство – «Правительство Ка-

бардино-Балкарии», состоявшее из предателей и по сути, являвшееся ма-

рионеточным органом, помогавшим немцам истреблять советских людей. 

С исключительной жестокостью фашисты истребляли людей. Противотан-

ковые рвы на подступах к Нальчику и Прохладному были заполнены тру-

пами кабардинцев, балкарцев, русских, евреев и др. Среди них было много 

женщин, стариков и детей. Особенно свирепствовали в Кабардино-

Балкарии каратели из горнострелкового батальона «Бергманн» («Горец»). 

Оккупанты расстреливали местных жителей целыми семьями, подвергали 

варварским издевательствам советских военнопленных. В лагере на терри-

тории Прималкинского мелькомбината на площади в 0,8 гектара, содержа-

лись в тяжелейших условиях 10 тыс. военнопленных. Из них были умерщ-

влены 1976 человек. Всего за период оккупации Кабардино-Балкарии фа-

шисты замучили 4241 человека, в том числе 2188 человек гражданского 

населения и 2053 военнопленных. Тысячи граждан были ими искалечены и 

стали инвалидами, тысячи были угнаны на работу в Германию, многие из 

них погибли там
121

. 

Но даже в тех страшных условиях оккупации, народы Кабардино-

Балкарии продолжали бороться за победу, используя все возможные сред-

ства. Широко развернулось партизанское движение, нанесшее внушитель-

ный урон фашистам и уничтожившее более 700 гитлеровцев
122

. 

За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 53 

партизана Кабардино-Балкарии были награждены орденами и медалями, а 

87 человек получили медали «Партизану Отечественной войны» I и II сте-

пени. 

11 января 1943 года КБ АССР была освобождена от фашистской ок-

купации. 

В годы Великой Отечественной войны кабардинцы мужественно 

сражались в рядах Советской армии. И Родина по заслугам оценила прояв-

ленное ими мужество и отвагу. Тысячи воинов получили ордена и медали 

СССР, 7 кабардинцев удостоились званий Героев Советского союза
123

. 
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В БЕЛОРУССКОМ НАПРАВЛЕНИИ… 
 

Халидова О.Б. (г. Махачкала) 
 
2015 год ознаменовался в российской истории празднованием 70-

летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне нашего народа 
над фашистской Германией. Наша страна до сих пор помнит и чтит память 
героев, чьи головы были положены на алтарь Великой Победы. В пред-
ставленной статье я хочу рассказать о моем дедушке, Зуеве Сергее Яко-
влевиче – участнике тех кровавых событий. 

Он был родом из маленькой деревушки Изотовка Смоленской обла-
сти, состоящей из двух десятка домов. Из истории мы знаем, что, на 
начальном этапе Великой Отечественной войны именно через «смоленские 
ворота» к Москве рвалась крупнейшая армейская группировка германской 
армии – группа армий «Центр». Уже через 2,5 недели после начала войны 
развернулось Смоленское сражение, продолжавшееся 2 месяца – с 10 июля 
по 10 сентября 1941 года. Именно здесь Красная Армия заставила гитле-
ровцев остановиться и окопаться

124
. 

Когда в июле 1941 г. немцы взяли Смоленск, стало очевидным, что 
немцы вскоре появятся и в их деревне. И это произошло. В то августовское 
утро сначала прошли танки с черными крестами на бортах. За ними в ма-
шинах в зеленых мундирах – пехота. В Изотовке остановилось несколько 
машин – немцы рассыпались по деревне в поисках лучших домов. Забара-
банили и в дверь Зуевых. 

Пришлось перебраться в землянку, что была вырыта в поле. Фаши-
сты разрешили взять с собой только мешки с картошкой. Вся живность 
осталась во дворе и сарае. Вот так и жили они впятером (у дедушки был 
брат с сестрой) в землянке, до тех пор, пока их не освободили осенью 1943 
г.  

Не прошло и месяца, как моему деду, которому исполнилось 18 лет, 
пришла повестка из военкомата. Прощание было трогательным. Все будто 
предчувствовали, что он вернется через много лет. 

Их привезли в Брянск. Он был разрушен почти как Смоленск. Де-
душка попал в учебный отряд. Занятия велись ускоренными методами. 
Ведь пошел 1944 год, и перед советскими войсками открылась возмож-
ность, освободив Белоруссию, развернуть наступление в сторону Польши 
и Чехословакии. 

Сергей Зуев стал стрелком пехотного полка. Из карабина он стрелял 
отлично, и командир роты пожелал ему бить по фашистам также. Что было 
им и сделано. 

Их часть должна была участвовать в освобождении Бобруйска, узло-
вого центра Белоруссии. А пока рота, в которой находился мой дед, распо-
ложилась в небольшом селе. Как же были рады сельчане своим освободи-
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телям. Их обнимали, целовали, старались получше накормить, хотя сами 
жили впроголодь. И вот так везде в многострадальной Белоруссии, которая 
первая приняла на себя удар немцев. 

На Бобруйском направлении оборонялось 10 пехотных дивизий 
немцев. Они сумели заблаговременно создать прочную, глубоко эшелони-
рованную оборону. Начались упорные бои. Достаточно сказать, что в пер-
вый день наши войска сумели овладеть лишь двумя траншеями противни-
ка. 

И все же 29 июня 1944 г. Бобруйск освободили. В результате этого 
были созданы условия наступления 3-го Белорусского фронта, куда был 
зачислен рядовым мой дедушка, Сергей Яковлевич. Наступать было труд-
но. Кругом болота и леса. И чем ближе Минск, тем сильнее сопротивля-
лись немцы. 

Замысел нашего командования заключался в том, чтобы стремитель-
ными ударами левого крыла 3-го Белорусского фронта и частями 1-го Бе-
лорусского фронта во взаимодействии с другими подразделениями завер-
шить окружение немецкой группировкии овладеть Минском. 

В эти напряженные дни и проявил себя как автоматчик мой дед. Он 
был впереди наступавших. Войска их фронта вышли к реке Березина, фор-
сировали ее в нескольких местах и стремительно стали продвигаться к 
Минску. 3 июля гвардейский танковый корпус 3-го Белорусского фронта, в 
котором воевал он, ворвался в многострадальный город. В памяти дедушки 
уже имелись разрушенные войной города. Но Минск, ему казалось, по-
страдал больше. 

Минск… Город-герой. Столица Белоруссии. Он был взят гитлеров-
цами 28 июня 1941 года. За время оккупации фашисты уничтожили более 
10 тыс. промышленных предприятий, практически все электростанции, 
разграбили 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 МТС, вывезли в Германию 
90% станочного и технологического оборудования, 18,4 тыс. автомашин, 
более 9 тыс. тракторов, 1,1 тыс. комбайнов, 2,8 млн. голов крупного рога-
того скота, высекли 104 тыс. га леса, 33 тыс. га садов

125
. За 1941–1944 годы 

оккупанты уничтожили в Беларуси свыше 500 крупных памятников куль-
турного и научного характера. Ими было разрушено 5300 клубов и крас-
ных уголков, более 200 библиотек, 26 музеев. Ущерб, причиненный за-
хватчиками учреждениям сферы искусства, исчислялся в 163,4 млн. рублей 
в ценах того времени. Оккупанты полностью уничтожили в Беларуси 6177 
школ, повредили 2648, уничтожили в школах республики 20-миллионный 
книжный фонд, разорили свыше 2600 детских заведений

126
. 

Немцы уничтожили в городе и прилегающих районах 400 тысяч че-
ловек. Но минчане начали активную борьбу с захватчиками. Было создано 
100 подпольных групп, 20 партизанских отрядов, в которых числилось 20 
тысяч человек. Подпольщики осуществили в Минске 1500 диверсий. К 
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моменту освобождения города в нем оставалось 45–50 тысяч человек. И 
можно представить, как они встречали тех, кто их освободил. 

Да и в период освобождения, уличные бои еще продолжались. Де-
душка частенько любил рассказывать об этом эпизоде, так как в одной из 
таких схваток он был ранен осколком в лицо. Потом в медсанбате он 
узнал, что награжден «Орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни». В последующем был награжден медалью «За победу над фашистами 
Германии. 1941–1945 гг.». 

В свой 109-й гвардейский полк он уже не вернется. В Польше станет 
командиром самоходной артиллерийской установки 92 танкового отряда. 
Но их САУ по настоящему развернуться не успеет. К тому времени война 
закончилась. 

В послевоенное время более пяти лет дедушка, будучи старшиной 
строительной роты, участвовал в восстановлении городов, первым из ко-
торых был Минск. В 50-х гг. был направлен в Дагестан, где работал в рай-
оне станции Тарки. В последующем до выхода на пенсию работал на заво-
де «Дагдизель». За свой добросовестный труд тоже неоднократно пред-
ставлялся к наградам. 

Дедушки уже нет в живых, но его история как участника той крова-
вой войны живет в наших сердцах. Его награды и медали бережно хранят-
ся в нашей семье. 

 
 

ВСЕГДА МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН 
 

Магомедова У.М. (Левашинский район) 
 

Сегодня, пока есть возможность воссоздать «живую историю» вой-
ны, я решила воспользоваться этим и рассказать о нашем единственном 
оставшемся в живых ветеране – Хасараеве Магомеде.  

 

Да, действительно, сколько бы 
ему ни было лет, он для нас, 
односельчан и школьников, 
всегда молодой ветеран. Он 
один из самых почитаемых и 
востребованных людей в селе. 
В любое время он готов помочь 
сельчанам, которые часто об-
ращаются к нему за советом. 
Все праздники, религиозные 
или светские, не проходят в се-
ле без его участия. Даже ходит 
поговорка: «Если Хасараев Ма-
гомед провел первую борозду, 
то урожай будет богатый». И 
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другие его действия приносят удачу окружающим. Для нас, учащихся, жи-
вой рассказ ветерана открыл историю, совсем не похожую на ту, которую 
мы знали раньше. Из его рассказа мы поняли, что каждый солдат решал 
исход войны. Мы в школе часто организуем встречи с Хасараевым Маго-
медом, приглашаем на мероприятия, с его участием проводим «Уроки му-
жества». Каждый год, к 9 мая администрацией района, Советом ветеранов, 
отделом социального обеспечения проводятся торжественные мероприя-
тия с приглашением ветеранов (а их осталось так мало).  

Иногда представители этих организаций приезжают в село, и мы 
вместе со школьниками и работниками администрации села идем к ветера-
ну домой – поздравить с Днем Победы. Мы также изучили его биографию, 
фронтовую жизнь, написали работу о судьбе его семьи, которая является 
ярким отражением истории нашей страны. 

Хасараев Магомед Маго-
маевич родился в 1921 году в се-
лении Чоглы Темир-Хан-
Шуринского округа. Еще в ран-
нем детстве ему пришлось рабо-
тать, потеряв родных: мать и от-
ца. Обучался в сельской школе, 
где получил 4-х летнее образова-
ние, дальше учиться не смог из-
за тяжелых условий жизни.  

Фронтовая жизнь началась 
в 1941 году. Хасараев Магомед и 
его одноклассники (всего 9 чело-
век) вместе, в один день, были 
призваны Левашинским район-
ным военкоматом и отправлены 

на учебу в город Сочи Краснодарского края. Учились они в полковой шко-
ле на танкистов. Когда окончили учебу, их распределили на разные участ-
ки фронта. «Меня, и еще двоих ребят из нашего села оставили в Сочи. Хо-
тя в 15 км. от города шла война, нас не отправляли,… мы таскали противо-
танковые оружия весом 21 кг. и 20 патронов по 400 гр. Мне так хотелось 
быть на местах сражений, и попросил меня отправить туда. А отправили 
меня на переобучение на связиста в город Кутаиси. Закончив учебу за 2 
месяца отправили в Харьков, где развернулись самые ожесточенные бои. В 
мае 1942 года определили на 3 Украинский фронт, в полк связи». «Посто-
янно мы должны были иметь с собой кабель, телефон, пояс, когти, чтобы 
наладить связь, которая часто обрывалась. Иногда это оборудование нам 
привозили на машинах, а иногда носили мы сами. Обязательно с собой мы 
должны были иметь ружье и патроны. 

Во время бомбежки часто срывались провода на столбах, нужно бы-
ло быстро подниматься на столб и соединить их. А столбы на железнодо-
рожных путях бывали такие высокие. На ноги одевали когти, с выступом 
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как клык слона, но меньше размером. И были они такие слабые, что при 
малейшем движении был риск соскользнуть и упасть с опоры». Друг и со-
служивец Магомеда, из селения Аймаки рассказывал, что: «Магомед так 
бесстрашно вел себя в любых ситуациях, очень шустро поднимался на 
столб, а мы стояли внизу, слышали, как свистят пули, видели, как летали 
они в разные стороны, то наверх, то в бок, но не в Магомеда. Думали, вот-
вот он полетит вниз со столба. Чудо спасало его». А еще, думаю, его обе-
регал Всевышний. Даже в эти критические дни, когда каждый из нас нахо-
дился между жизнью и смертью, Магомед находил силы и время для по-
клонения Аллаху. Совершал намазы, читал молитвы. «По земле ходить 
было тоже опасно, потому что поля были заминированы. Когда мы, солда-
ты шли втроем, сказал Магомед, оба друга, которые были рядом, напоро-
лись на мины и взорвались, а я остался жив». Война, действительно, яви-
лась для многих суровым испытанием. Смерть была постоянно рядом, а к 
ней невозможно было привыкнуть. А еще тяжелее было привыкнуть к то-
му, что выжившие солдаты не всегда психологически выдерживали, и слу-
чалось, что в тяжелые и опасные минуты переходили на сторону врага. «Я 
был свидетелем того, как в городе Харькове горели склады зерна. Их по-
дожгли немцы, когда уходили, чтобы не досталось нашим людям, которые 
и без того голодали и умирали.  

Принял участие в боях за освобождение Крыма. Город Краснодар 
немцы бомбили целый день. Тяжело было видеть, как немцы сожгли фер-
му, сарай со скотом. Очень запоминающими остались события на Курской 
дуге, и особенно – форсирование Днепра. Несколько раз нам приходилось 
форсировать Днепр на плотах, изготовленных из бревен и досок. Плоты 
перетягивали с одного берега на другой веревками. Постоянно горели 
прожектора, чтобы осветить дорогу. Очень много было убитых: и наших, и 
немцев. Жуткая была картина: на поверхности воды плоты навалены тру-
пами, а солдатам приходилось проходить даже по телам погибших.  

После форсирования Днепра нас осталось 13 человек, и все были пред-
ставлены к высокой награде – Герой Советского Союза», – рассказал Маго-
мед. В том же году Хасараев Магомед был принят в ряды КПСС. Присвое-
нию звания Герой Советского Союза ему помешало кулацкое происхожде-
ние. В характеристике, выданной сельским советом, было указано, что он яв-
ляется наследником кулаков. Поэтому он не получил такой награды. Участ-
вовал в освобождении братских республик. Самое запоминающееся: он 6 ме-
сяцев воевал вместе с армией Болгарии. На границе Болгарии было такое 
сражение, что не было видно неба. Участвовал в освобождении Югославии, 
Венгрии, Румынии, во взятии Берлина и штурме Рейхстага. Когда закончи-
лась война, ему было предложено остаться служить сверхсрочно в армии 
Болгарии, но он предпочел вернуться на родину. 

Сержант Хасараев Магомед воевал на 3-м Украинском фронте, 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За отва-
гу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Будапешта» и «За взятие 
Берлина». 

PC
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УЧАСТИЕ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ В СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ковалевская Е.А. (г. Салехард) 
 
Большой вклад в Победу над фашистской Германией внесли казаки, 

в том числе и терские, проживавшие в Кизлярском округе. В годы войны, 
учитывая боевой опыт и дух казачества, из казаков стали формировать от-
дельные воинские подразделения, в первую очередь кавалерийские. В ав-
густе 1941 г. генерал-майор Л. М. Доватор возглавил отдельную кавале-
рийскую группу Западного фронта в составе 50-й и 53-й кавалерийских 
дивизий, которые были укомплектованы кубанскими, терскими и донски-
ми казаками.  

А в первые же часы Великой Отечественной войны, в страшном Бе-
лостокском сражении, встали насмерть 94-й Белоглинский, 152-й Ростов-
ский, 48-й Белореченский казачьи полки. На начальном этапе войны кава-
лерийским соединениям пришлось особенно трудно. Для спасения поло-
жения на участки прорывов очень часто направлялась конница.  

В июле в район Ярцево с Северного Кавказа были переброшены 50-я 
и 53-я кавалерийские дивизии, составившие 3-й кавалерийский корпус 
Льва Михайловича Доватора. 3 тыс. конников совершили дерзкий рейд за 
линию фронта, за 10 дней прошли 300 км, громили тылы 9-й германской 
армии. В ходе преследования врага корпус Доватора был направлен под 
Звенигород, прошел рейдом по тылам фашистов, но в бою у д. Палашкино 
Л.М. Доватор, возглавив атаку, погиб. Посмертно ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В Красной Армии количество кавалерийских корпусов (в основном 
казачьих) в 1942 г. было доведено до 17

127
. Но, конечно, казаки воевали не 

только в казачьих соединениях, они служили в пехоте, в артиллерии, тан-
ковых войсках, авиации. 

В январе 1942 г. в Кизляр прибыл представитель корпуса Л.М. Дова-
тора подполковник Иванов. Из подготовленных взводов была сформиро-
вана новая казачья сотня. Конников экипировали по нормам военного вре-
мени. 120 бурок привез из Махачкалы председатель колхоза, участник 
обороны Кизляра Николай Карпович Маменко. Полушубки и валенки бы-
ли изготовлены в мастерских промартелей. 

Взводы кавалеристов по 28–32 человека формировались и для 4-го 
Кубанского и 5-го Донского Кавказского кавалерийских корпусов. Форми-
рование, помимо Кизляра, шло в станицах Александра Невского, Алексан-
дрийской, сел. Малая Арешевка. Организацией и подготовкой конников 
руководил заведующий военным отделом райкома ВКП (б) Вартан Каба-
лалиев. Такие же сотни были созданы из казаков станиц Наурской, Черв-
ленной, Сунженской, гг. Ипатова, Ставрополя. 
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В кизлярской сотне воевали Закадин, Гриднев, Егоров, Иващенко, 
Алисов, Мельников, Соколов, Я. Хатмянский, П. Беликин, М. Камнева и 
многие другие казаки

128
. Не обошлось и без девушек, это – Люда Радова, 

бесстрашная разведчица, несколько раз отмеченная боевыми наградами, 
награжденная двумя медалями «За отвагу

129
. Уже через несколько дней по-

сле отправки на фронт терские казаки вступили в жестокий бой в районе 
станции Петушки под Москвой. Вскоре полк был переведен в Ново-
Петровский район.  

В конце сентября 1942 г. командование Закавказского фронта сосре-
доточило на левом берегу Терека, в районе станицы Шелковской, 4-й гвар-
дейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. 2 октября его дивизии 
начали марш-маневр с целью выйти на открытый фланг немецкой танко-
вой армии. В начале октября 1942 г. полки 9-й гвардейской казачьей кава-
лерийской дивизии овладели опорным пунктом врага в районе с. Терекли-
Мектеб. Действуя в исключительно тяжелых условиях полупустыни, диви-
зии корпуса 15 октября 1942 г. освободили от немецко-фашистских за-
хватчиков с. Урожайное и подошли к сс. Владимировка, Ачикулак, Каясу-
ла. 

Фашистское командование вынуждено было принимать срочные ме-
ры по обеспечению левого фланга танковой армии. Оно бросило в бой 
против казачьей конницы свой резерв – корпус «Ф», имевший около 250 
орудий и минометов, более 100 танков. На рубеже: Левокумское, Ачику-
лак, Каясула развернулись напряженные и ожесточенные бои наших кава-
лерийских частей с моторизованными немецкими войсками.  

В этих боях гвардейцы показали исключительную стойкость и отва-
гу. Стоит отметить, что только в бою 25 октября 1942 г. в районе населен-
ного пункта Новкус-Артезиан полк 10-й гвардейской кавалерийской диви-
зии, которым командовал майор Кораблин, разгромил немецкий моторизо-
ванный батальон. Враг оставил на поле боя девять сожженных танков, 
тринадцать бронеавтомобилей и более пятисот убитых солдат и офицеров. 

Марш по степи и удар по флангу немецкой танковой армии – поис-
тине героический подвиг казаков-гвардейцев. Они прошли в условиях 
осенней стужи и бездорожья, по безводной степи не одну сотню километ-
ров, разгромили части прикрытия и отдельные гарнизоны в населенны 
пунктах

130
. 
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В начале декабря 1942 г. 5-й Донской казачий корпус действовал на 
границе Ставрополья и Калмыкии. Приказом командования 5-му казачье-
му корпусу предписывалось во взаимодействии с другими соединениями 
фронта, в том числе и с частями 110-й отдельной Калмыцкой кавдивизии, 
нанести поражение немцам, сковать их силы в районе Моздока и не допу-
стить переброски резервов с Кавказского направления под Сталинград. 

Три дня казаки с боями продвигались по безлюдной степи, обходя 
опорные пункты противника, нанося ему удары с флангов и тыла и уни-
чтожая вражеские гарнизоны. 1 декабря части корпуса вышли на рубеж 
хутора Татарский – поселки Ага-Батыр, Дыдымкин, Митрофаново. Этот 
рубеж был сильно укреплен немцами: огненными точками, траншеями в 
полный рост, минными полями и хорошо организованной системой огня. 

2 декабря 11-я казачья дивизия овладела хутором Татарский и с трех 
сторон атаковала поселок Ага-Батыр. 12-я казачья дивизия выбила немец-
кие войска из хутора Дыдымкин и захватила Ага-Батыр. Немцы отступили 
к поселку Ачикулак и попали под удар 110-й отдельной калмыцкой кавди-
визии, которая прикрывала открытый фланг казачьего корпуса. В это вре-
мя 63-я кавалерийская дивизия выбила немцев из села Митрофаново. Так 
была разгромлена крупная группировка противника. Противник понес 
большие потери. Казаки захватили склады продовольствия, вооружения и 
боеприпасов. 

Участвуя в боях, Донской и Кубанский казачьи корпуса с 3 января по 
15 марта 1943 г. прошли в сложнейших метеоусловиях более тысячи кило-
метров по Ногайской, Прикаспийской, Сальской и Калмыцкой степям, по 
землям Ставрополья и Дона

131
. Превратившись в первую в Красной Армии 

конно-механизированную военную группу и усиленную танковой группой, 
они совершили стремительные действия, перерезав пути отступления 
немцев, окружая и уничтожая их части, отвлекая на себя значительные си-
лы противника. 

Кизлярцы-казаки в годы войны вели переписку с земляками. В пись-
мах с фронта старший лейтенант Кабалалиев, сержант Закадин, рядовые 
Егоров, Иващенко, Гриднев писали: «…Мы не посрамим в предстоящих 
боях честь родного города и района. То знамя, которое вы вручили нам, мы 
пронесли через огонь многих битв и не упустим его в решающих схватках 
с врагом…»

132
. 

В ноябре 1944 г. «Кизлярская правда» писала: «Вчера вечером в го-
родском драмтеатре состоялась встреча представителя 16-го гвардейского 
кавалерийского Кранознаменного и ордена Александра Невского полка, 
одного из храбрейших командиров, гвардии старшего лейтенанта тов. Ка-
балалиева с трудящимися города Кизляра… славный путь прошел эскад-
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рон кизлярцев, которым он командует… эскадрон в числе первых подраз-
делений вступил в предместья Варшавы…»

133
. Кабалалиев был дважды ра-

нен и награжден восемью боевыми наградами.  
Кизлярская же казачья сотня дошла до Берлина, став важным бое-

вым звеном Красной Армии. Казаки с честью выполнили свой воинский 
долг, мужественно сражаясь на различных фронтах Великой Отечествен-
ной войны. И наш долг помнить о подвигах предков, сложивших свои го-
ловы ради мира на земле. 

 

 
НИ ШАГУ НАЗАД! 

 
Кривоносова С. (г. Махачкала) 

 
«Крымская операция была чрезвычайно тяжелой и жестокой, а 1942 

год был самым катастрофическим и для наших войск, и для немецких. Бои 
шли на полуострове за Керчь, Севастополь, Симферополь и крымские города 
поменьше», – так писал в своих воспоминаниях о войне активный участник 
боев за Керчь Газимагомед Алиев, уроженец села Унцукуль. 

 
К началу войны он, умудренный жизненным опытом в свои тридцать 

с небольшим лет, был зачислен студентом Московского финансового ин-
ститута. И хотя Газимагомед к этому времени твердо стоял на ногах, имея 
диплом Буйнакского кооперативного техникума, работал бухгалтером-
ревизором, был уважаемым человеком, но решил стать студентом пре-
стижного вуза. Трудолюбие, стремление к совершенствованию – это у него 
от отца, хорошо известного в Аварском округе мастера, продолжателя ди-
настии волшебников унцукульской насечки, ученого-арабиста Магомедали 
Гаджи-Магомед-Гаджиява, дважды совершившего хадж в Мекку. Сколько 
сил, терпения, скрупулезности надо было проявлять годами, вырабатывая 
качества тонкого мастера, сколько трудолюбия, чтобы Магомедали завое-
вал уважение людей всего округа. Эти качества передались на генетиче-
ском уровне и сыну Газимагомеду. 

Случилось так, что в 10 лет, после смерти отца и дяди, Газимагомед 
остался единственным «мужчиной» в семье. По обычаям гор, неважно, 
сколько тебе лет, пусть даже 10, заботиться о семье предстояло именно 
ему. Ответственность за своих родных десятилетнего мальчонку делает 
мужчиной. Так к 18 годам его уже признавали продолжателем династии 
мастеров унцукульской насечки. 

Ответственность за семью привела его в Кисловодск, где в 1926 году 
открыли филиал Унцукульской художественной артели. Частая сменяе-
мость курортников, приезжавших со всей страны, сулила гарантированный 
сбыт изделий унцукульских мастеров с редкой технологией изготовления. 
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И вот закончен техникум, стабильная работа, впереди учеба в инсти-
туте, но война спутала все планы. 

…Руководителя Кисловодского филиала Унцукульской артели про-
мысловой кооперации Газимагомеда Алиева срочно вызвали в Унцукуль-
ский райком КПСС и назначили командиром резерва по боевой подготовке 
молодежи. Он получил бронь военкомата и учил будущих солдат военному 
делу. 

Враг ожесточенно наступал, занимая города и села страны. Газима-
гомед ушел добровольцем на фронт. Грамотного по тем временам даге-
станца направили на курсы младших лейтенантов пограничных войск. По 
окончании курсов Г. Алиева назначили заместителем командира роты по 
политической части. Сформированный 26-й пограничный полк отправили 
на защиту Керчи на Крымском полуострове. 

«Наш полк, другие пограничные полки и заградительные войска, ко-
торые подчинялись Верховному Главнокомандующему тов. И. Сталину, на 
Крымском фронте действовали по приказу «Только вперед! Ни шагу 
назад!». Мы имели право любого, вплоть до генерала, при отступлении 
остановить, снять погоны и с оружием в руках отправить в бой.  

В городе Керчи мы приняли первое боевое крещение. Командующий 
фронтом генерал-лейтенант Д. Козлов телеграфировал И. Сталину, что от-
лично воевали пограничники 95-го, 26-го полков и 276-го полка НКВД. 

Бои шли с большим ожесточением. Мы несколько раз приостанавли-
вали продвижение врага. После гибели его командира командование ротой 
пришлось взять на себя. 

Гитлеровцы понимали стратегическое значение Крыма. Это крат-
чайший путь из захваченной фашистами Украины на Кавказ. В Севастопо-
ле была главная база Черноморского флота. Крым – превосходный 
плацдарм для базирования авиации. Здесь решалась судьба Кавказа, Рос-
сии. Фашисты дважды захватывали Керчь, и дважды в упорных боях наши 
войска освобождали город от оккупантов. Воины Советской Армии отвое-
вали Керчь огромным мужеством, героизмом, к сожалению, с большими 
потерями наших ребят. Силы были неравны. Каждый дом был превращен в 
крепость. Мы оборонялись и переходили в контратаки. Были и рукопаш-
ные бои. Немецкая авиация, не считая артиллерию, танки, ежедневно на 
наши позиции бросала тысячи бомб. 

По военным сводкам, в тот день, когда я был тяжело ранен, погиб-
ших и раненых было более 100 тысяч. 

Через 24 дня с поля боя меня подобрали и в госпитале ампутировали 
ногу. В госпитальной палате со мной лежал уже без ноги известный ку-
мыкский писатель Алимпаша Салаватов. Похоронен он в братской могиле 
в Керчи». 

Это выдержки из воспоминаний отважного защитника Крыма, даге-
станца Газимагомеда Алиева, писавшего свой рассказ о самой жестокой 
войне ХХ столетия своим детям, их детям, детям всех поколений, чтобы 
они помнили и почитали подвиги советских солдат, освобождавших Крым, 
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Советскую страну от фашизма, принесшего столько горя многим народам 
Европы. 

Газимагомед Алиев, вернувшись с войны в родной Дагестан, остался 
верен традициям своих предков – мастеров унцукульской насечки, воспи-
тал и обучил этому благородному делу пятерых сыновей. Они стали при-
знанными мастерами и прошли все этапы производства замечательных ху-
дожественных изделий насечки от надомничества до мастерских и фабри-
ки. Каждому отец подарил необходимый в работе набор инструментов, ко-
торый они используют по сей день, создавая роскошные изделия, удивляя 
своим искусством мир. 

Старший сын Магомедали – заслуженный деятель прикладного ис-
кусства, член Союза художников СССР, лауреат Республиканской премии 
имени Г. Цадасы, кандидат искусствоведения. Другой сын Гамзат – народ-
ный художник Российской Федерации, кандидат философских наук, 
награжденный орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Маго-
мед не имеет высоких званий по искусству, хотя и владеет мастерством 
насечки, но по примеру отца находится на переднем крае защиты мирной 
жизни соотечественников – он полковник полиции, замминистра внутрен-
них дел РД, кавалер нескольких боевых наград. Зайирбег – заслуженный 
деятель искусств РД, кавалер ордена Мужества (посмертно), майор поли-
ции. Ахмед – директор Унцукульской школы им. Зайирбега Алиева. Не 
менее достойны и две дочери Газимагомеда Алиева – Айшат, заслуженный 
работник культуры РД, и Патимат – учительница. 

Сам же солдат России Газимагомед Алиев за боевые заслуги во вре-
мя Великой Отечественной войны награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, медалью 
«За отвагу». В мирной жизни он обучил 
древнему искусству создавать деревянные 
изделия с художественной орнаментальной 
насечкой металлом не только своих детей, 
но и других сельчан, ставших ведущими 
мастерами, чей труд отмечен званиями, 
орденами, престижными премиями.  

Газимагомед Алиев работал до по-
следнего дня жизни, умер, будучи в коман-
дировке в свои 72 года. 

Интересны параллели – внук его, 
названный в честь деда Газимагомедом, 
окончил финансовый колледж, учится в 
финансовом университете при Правитель-
стве РФ – правоприемнике Московского 
финансового института, стал лауреатом 
всероссийского конкурса «Молодые даро-

вания», продолжая традиции рода мастеров унцукульской насечки по де-
реву. 
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ЗАБЫТЫХ ГЕРОЕВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. БОЕВОЙ ПУТЬ  

РАБАДАНОВА МАГОМЕДА ЗАГУМОВИЧА ИЗ С. ХУРБИ 
 

Рабаданова А.У. (г. Махачкала) 
 
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное малодушие. (А.С. Пушкин) 
 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны более 180 тыс. даге-
станцев ушли на фронт. Больше половины из них не вернулись в родной 
Дагестан. Служили дагестанцы и в авиации, и в пехоте, и в артиллерии. 
Многие из них служили гораздо дольше, чем шла война. Среди них был и 
простой парень Рабаданов Магомед. Родился он 8 апреля 1920 г. горном 
селении Наци (Хурби) Акушинского района ДАССР в семье колхозника. 
Он был единственным сыном в семье Загумова Рабадана и Аширбековой 
Хамис, с детства мальчик стремился к учебе. Окончив 7 классов школы в 
1938г. в районном центре Акушинского района сел. Акуша, в этом же году 
поступает в Сергокалинское педагогическое училище им. Муссы Карабу-
дагова. Его он окончил в 1940 г. и почти сразу – 20 июня 1940г. был при-
зван в ряды вооруженных сил и зачислен в 208 отделение Зенитного Ар-
тиллерийского дивизиона, в котором служил по август 1942 г.  

Спустя год после призыва в армию, началась Великая Отечественная 
война. И Рабаданов Магомед с честью прошел фронтовыми дорогами от её 
начала до конца. С августа 1942 по март 1943г. служил в 303 армейском 
Зенитном - артиллерийском полку, причем командиром пулеметного рас-
чета. С марта 1943г. по май 1946 г. был зачислен в 1033 отдельный зенит-
но-артиллерийский дивизион, являлся командиром отделения тяги.  

В годы Великой Отечественной войны Магомед выполнял различ-
ные минно-подрывные и другие (более 30) операции. Его ратные подвиги 
были отмечены многочисленными наградами и благодарностями. Он был 
награжден пятью медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Будапешта», «За оборону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией».  

За проявленное мужество, отвагу, героизм, самоотверженность и вы-
сокую активность в годы войны младший сержант Рабаданов Магомед За-
гумович Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года 
был награжден медалью «За взятие Будапешта». От имени президиума 
Верховного Совета СССР медаль была вручена 4 марта 1946 года коман-
диром 206 Стрелковой дивизии генерал-майором Власенко. [Удостовере-
ние за участие в героическом штурме и взятии Будапешта А № 186 951].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945года Ма-
гомед Зугумович был награжден медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг».  

Младшему сержанту Рабаданову Магомеду объявил благодарность 
сам Верховный Главнокомандующий, маршал Советского союза И.В. Ста-
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лин со следующей формулировкой: «…за разгром гитлеровской армии на 
подступах к Сталинграду от 25 января 1943года. 

– за овладение городом Будапешт от 13 февраля 1945 года». [Грамо-
та с подзаголовком «За нашу Советскую Родину» хранится в семейном ар-
хиве].  

С честью прошел фронтовыми дорогами молодой даргинец, был ра-
нен, но воевал до последнего дня войны. Да и вернулся к мирной жизни он 
не сразу. Несмотря на то, что война закончилась, после победы военная 
служба для Рабаданова не закончилась. Он продолжил служить до 1946 г. 
Демобилизован Рабаданов М.З. был только 4 мая 1946 г. 

В этом же году начал свою трудовую деятельность в разных органи-
зациях района. Ряд лет он работал директором Тузламахинской средней 
школы Акушинского района. Неустанно и честно работал Рабаданов М.З. 
на благо народного образования. Он приложил немало усилий для разви-
тия школы и воспитания подрастающего поколения.  

Работал Магомед финансовым агентом в Акушинском районе, затем 
первым секретарем партийной организации в Сургинском участке, а также 
участковым инспектором милиции в Сургинском участке Акушинского 
района ДАССР. 

В первые послевоенные годы из города Можайска Московской обла-
сти, из штаба 303-го Армейского противовоздушного полка фронтовик не-
однократно получал письма, с просьбой выслать фотографию, награды и 
другие данные на Рабаданова М.З. со словами «Ищем героя войны», воз-
можно его хотели представить к награде, ведь у города шли жесточайшие 
бои. Ныне город Можайск носит звание «Город воинской славы» (2012). 
Со слов Рабаданова М.З. многие награды и документы на войне им были 
утеряны, а также наличие пятерых малолетних детей и не очень хорошее 
финансовое положение, не позволили ему восстановить все документы и 
отправить их в Можайск. К сожалению, мы много еще не знаем о герой-
ском прошлом Рабаданова М.З. Ведь он ушел из жизни очень рано, сказа-
лись фронтовые ранения. Скончался он скоропостижно в возрасте 43 лет, 
11 декабря 1963 г. Он умер в расцвете сил и о его боевом пути напоминают 
нам только его награды, которые свидетельствуют о его безупречном слу-
жении Родине. Не должно быть забытых героев, каждый фронтовик заслу-
живает внимания и памяти потомков. 

У Магомеда Загумовича осталась большая семья, шестеро детей: од-
на дочь Хамис и пятеро сыновей, Умалат, Хабиб, Мямя, Магомед, 
Меджид. Самый младший сын родился на седьмой день после его смерти. 
У него ныне 14 внуков, 20 правнуков. Старший сын пошел по стопам отца, 
в настоящее время работает завучем Тузламахинской средней общеобразо-
вательной школы. Остальные дети работают в различных организациях.  

Война для семьи Рабаданова Магомеда Загумовича, осталось в про-
шлом, как и для многих дагестанских семей. Но память о великой Победе 
жива до сих пор. Семья Магомеда чтит и помнит память о своем отце и де-
де, также как и о других героях этой страшной войны. Каждое 9 мая они 
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вспоминают героизм и мужество их отца и деда. Его патриотизм, героиче-
ское служение Родине служит примером для подрастающих внуков и пра-
внуков. 

 
 

Фото 1. Рабаданов М.З. 

(20 марта 1920 г. – 11 декабря 1963 г.). 
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ТРУДОВОЙ ВКЛАД ДАГЕСТАНЦЕВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ТРЕСТА 

ДАГНЕФТЬ И СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА  

"ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ") 

 

Гусейнов М.Ш. (г. Махачкала) 

 

Близится славная дата в жизни нашей страны – 70-я годовщина По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. И сколько бы ни 

прошло лет, люди снова и снова будут возвращаться памятью к этой Побе-

де, которая ознаменовала собою торжество жизни над смертью, разума над 

безумием, гуманности над варварством! 

О минувшей войне сейчас говорят по-разному: скорбно или торже-

ственно, с любопытством школьника и с бесстрастием ученого, попытками 

ревизии фактов и хода войны. Дагестан в те годы был тыловым регионом. 

Здесь не было боев и сражений. Но была битва за хлеб, нефть и боеприпа-

сы. Место мужчин у станков и в поле заняли дети, женщины, подростки. 

Главным делом стал тяжелый 12 – 14-ти часовой труд. Иногда рабочим 

приходилось ночевать в цеху, не уходя домой. Жили впроголодь, забыв о 

себе. 

22 июня 1941 г. в Дагестане, повсюду состоялись военные митинги 

жителей республики. 3 июля 1941 г. в ответ на выступление по радио 

Председателя ГКО СССР И.В. Сталина на стекольном заводе состоялся 

большой митинг, на котором выступили многие рабочие и служащие заво-

да. В принятой на митинге резолюции записано «Работая у своих станков 

мы будем считать себя бойцами трудового фронта и работать так, как бьют 

фашистов наши доблестные воины Красной Армии, Военно-морского фло-

та и славной Авиации»
134

. 

Коллектив завода «Дагестанские Огни» приложил огромные усилия 

для налаживания выпуска военной продукции. В дни войны он сократил 

производство оконного стекла, начал производить зажигательные бутылки, 

походные фляги, ампулы, банки для хранения консервированной крови
135

. 

Немаловажное военно-народно-хозяйственное значение имело уве-

личение выпуска силикат-глыбы, идущей на нужды нефтяной и строитель-

ной промышленности. В 1941 г., по сравнению с предыдущим 1940 г., 

производство силикат-глыбы увеличилось более чем в 5 раз и составило 

1593 т.
136

 

Большую творческую инициативу проявили инженерно-технические 

работники и рабочие стеклозавода в размещении эвакуированного из Ро-

стова-на-Дону чугунно-литейного завода «Красное знамя» на своей терри-
                                                           
134

 Дагестанская правда. 1941. 4 июля. 
135

 Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Костинец Г.С., Мелешко А.Г. Дагестан в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. Махачкала, 1963. С. 68. 
136

 История Дагестана. Т.3. М., 1968. С. 353. 
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тории и оказали помощь в подборе квалифицированных рабочих, в том 

числе слесарей, токарей, электромонтеров для эвакуированного предприя-

тия
137

. Уже в ноябре 1942 г. план выпуска по одному из видов продукции 

был выполнен на 180 %, а по второму – на 117 %, по третьему – на 100 

%
138

. 

В суровые дни 1942 г., когда развернулась гигантская битва за Кав-

каз, по решению Военного совета Закавказского фронта стекольный завод 

был переключен на производство новых видов оборонной продукции, про-

тивотанковых ежей, железобетонных деталей, для оборонительных объек-

тов – ДОТов, ДЗОТов и пулеметных гнезд. С этой целью на заводе был ор-

ганизован новый цех. Одновременно с этим завод продолжал выпускать 

ранее освоенную оборонную продукцию. Всего в 1942 г. заводом было из-

готовлено 1033, 6 тыс. штук специзделий
139

. 

Наряду с оборонной продукцией завод в 1942 г. выработал 1158 тыс. 

кв. м оконного стекла, 39 кв. м фотостекла, 519 тыс. бутылок, 436 тыс. 

ламп, 273 тыс. шт. консервной тары, 398 тыс. прочих хозяйственных изде-

лий и т.д.
140

 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и освобож-

дение Северного Кавказа от оккупантов потребовало от стекловаров уси-

лить темпы выпуска оконного стекла и других изделий необходимых для 

восстановления жилых домов, предприятий и других хозяйственных по-

мещений. На историческую победу советских войск под Сталинградом ра-

бочие и ИТР стеклозавода 13 февраля 1943 г. ответили принятием на себя 

обязательства – дать героическому Сталинграду необходимое количество 

стекла – 100 тыс. м
2
, выработав его сверхплана в самые сжатые сроки. Это 

обязательство коллектив завода выполнил с честью. К концу 1942 г. он дал 

сверх плана 100 тыс. м
2
 стекла для восстановления разрушенного Сталин-

града
141

. 

22 октября 1943 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял 

постановление № 4392 об увеличении выпуска оконного стекла, в котором 

стеклозаводу «Дагестанские Огни» отводилось большое место
142

. В поста-

новлении были намечены меры по оказанию стеклозаводу неотложной по-

мощи. 

В связи с этим СНК и Дагобком ВКП(б) 27 ноября 1943 г. приняли 

специальное постановление «О разработке плана организационно-

                                                           
137

 Там же. 
138

 Гусейнов М.Ш., Бабаев А.-М.Б., Гусейнова С.К. «Дагестанские Огни» – первый ме-

ханизированный стекольный завод России. Махачкала, 2007. С. 86–87. 
139

 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп. 22. Д. 35. Л. 58. 
140

 Булатов Б.Б., Гусейнов М.Ш. История города Дагестанские Огни. Махачкала, 2013. 

С. 100. 
141

 ЦГА РД. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 32. Л. 3; История и культура страны-победительницы: к 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Самара, 2010. С. 222. 
142

 ЦГА РД. Ф. 260-р. Оп.22. Д. 25. Л. 47. 



104 

технических мероприятий по использованию всей мощности завода «Да-

гогни» для выпуска оконного стекла»
143

. 

В этом постановлении было рекомендовано укомплектовать суще-

ствующую при заводе школу ФЗО с контингентов 120 чел. по районам 

республики снова мобилизовать 350 человек для работы на заводе; дирек-

тору завода предоставлялось право представить в Наркомат Обороны 

СССР список специалистов, ранее работавших на заводе для отзыва их из 

рядов Красной Армии и т.д.
144

 В соответствии с решением ГКО СССР от 1 

января 1944 г. за № 4866 об увеличении выработки оконного стекла Сов-

нарком ДАССР 31 января 1944 г. принял еще одно постановление «Об 

увеличении выработки оконного стекла в 1944 г.», в котором был установ-

лен стеклозаводу план на 1944 г. в 1200 тыс. м
2
 оконного стекла. За ян-

варь–февраль 1944 г. завод дал сверх плана 3, 5 вагона оконного стекла
145

. 

За I квартал 1944 г. план по выпуску стекла был выполнен на 119 %
146

. Бы-

ло выпущено 385 тыс. м
2
 оконного стекла против 150 тыс. за это же время 

1943 г., т.е. более чем в 2,5 раза
147

. В 1944 г., по сравнению с предыдущим 

годом было выработано продукции на 710 тыс. руб. больше и валовая про-

дукция завода составила 3 660 тыс. руб.
148

 

Воодушевленные победами Красной Армии, рабочие стеклозавода 

«Дагестанские Огни» как и весь советский народ с большим подъемом 

трудились в завершающий год Великой Отечественной войны. 

Большой вклад в Победу советского народа в Великой Отечествен-

ной войне внесли и нефтяники Дагестана. В 1941 г. трест «Дагнефть» до-

бился больших успехов. За 9 месяцев 1941 г. контора бурения треста про-

бурила 37 707 м, сдала в эксплуатацию 20 скважин на нефть и 3 скважины 

на газ. Расходы на эти цели достигли 10 526 тыс. руб. На 1 октября 1941 г. 

скважины, сданных в эксплуатацию имели среднесуточный дебит 103, 4 т 

нефти в сутки или по 5 175 т на скважину. 

За указанный период избербашский промысел добыл нефти 90 363 т. 

(96,5% плана) и 3 244 т газа (95,6 % плана). Месторождение Ачи-Су добы-

ло 23 478 т нефти (99,1 %) и 1 512 т газа (85,5 % плана)
149

. 

К концу 1941 г. показатели «Дагнефти» были еще более значитель-

ными. План добычи нефти и газа был выполнен на 101, 8 %, а общая эко-

номия денежных средств составила 1 327 тыс. руб. За хорошую работу 

Нарком нефтяной промышленности СССР наградил знаком «Отличник 

соцсоревнования» 15 сотрудников Дагнефти, в т.ч. А.В. Соколова, А.Б., 
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Сафронова, А.К. Мазепу, А.М. Кочубея, И.Н. Панина, Н.Б. Валову, Н.Б. 

Баскакова, И. Омарова и др. К премиям было представлено 38 человек
150

. 

24 марта 1943 г. СНК ДАССР и бюро обкома ВКП(б) приняли поста-

новление «О мероприятиях по увеличению добычи нефти и газа на про-

мыслах треста «Дагнефть». С целью резкого поднятия добычи нефти с 

учетом требований военной обстановки и потребностей народного хозяй-

ства республики управляющему треста «Дагнефть» Балиеву было предло-

жено ввести в эксплуатацию с марта по май 1943 г. скважины, ранее не 

введенные в эксплуатацию; тресту довести к 1 апреля 1943 г. добычу 

нефти до 250 т., а к 1 мая – до 310 т., в течение III – IV кварталов 1943 г. 

произвести капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи 

от завода № 182 (г. Каспийск) до Избербаша
151

. 

Выполняя решения руководства республики, коллектив треста вы-

полнил годовой план добычи нефти и газа на полтора месяца раньше сро-

ка. Себестоимость тонны нефти была снижена на 3 %. В 1944 г. по сравне-

нию с 1943 г., абсолютный прирост добычи составил – по нефти – 47,8 %, 

по газу – 33 %
152

. 

В махачкалинском нефтеносном районе в июле 1942 г. скважина № 7 

при испытании этого пласта дала фонтан нефти с начальным дебитом 145 

т, 70 т. нефти в сутки. Нефтеносность пласта «В» подтвердила и скважина 

№ 13, которая 25 октября 1943 г. с глубины 1460 м дала фонтан чистой 

нефти с суточным дебитом 1500 т. А в следующем месяце 1943 г. она уже 

дала 218 т. нефти в сутки. Нефть содержала до 50 % светлых продуктов. 

Предполагаемый запас нефти пласта «В» определялся в 4 млн. т
153

. 

В конце 1943 г. нефтяные месторождения треста «Грознефть» были 

захвачены немецкими войсками. В связи с этим дальнейшее нахождение 

треста «Дагнефть» в системе Грознефтекомбината дагестанское руковод-

ство посчитало нецелесообразным и предложило его подчинить непосред-

ственно Наркомнефти СССР. После передачи «Дагнефти» Наркомнефти 

СССР республика добилась больших успехов в добыче нефти и оказала 

большую помощь фронту. 

В 1944 г. трестом «Дагнефть» было добыто 176 416 тыс. т., а в 1945 

г. 272 865 тыс. т. нефти. За 11 месяцев 1945 г. на промысле Махачкала бы-

ло пробурено 9 эксплуатационных скважин и 3 скважины разведаны. Из 

них в эксплуатации находились 4 скважины, а 6 готовили к работе, в буре-

нии находились 12 скважин
154

. 
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В целом, по тресту в 1945 г. добыча нефти превысила объем 1940 г. 

более чем в 2 раза и объем 1944 г. – в 1,5 раза. В нефтяной промышленно-

сти появились такие крупные специалисты, как мастера добычи А. Гох и 

Али-Ада, операторы Б. Омаров и Н. Булгаков, механик И. Обухов и др.
155

 

За самоотверженный труд во имя Победы сотни рабочих и служащих 

стеклозавода «Дагогни» и треста Дагнефть были награждены орденами и 

медалями. Патриотические дела тружеников тыла оказывали громадное 

влияние на фронтовиков, воодушевляли их на боевые подвиги. 

 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЧЕНЦЕВ В ТЫЛУ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Абдулвахабова Б.Б.-А. (г. Грозный) 

 

Изучение повседневной жизни народов в экстремальных условиях 

военного времени в результате общественно-политических перемен в 

стране, переосмысления теорий социального развития и идеологических 

приоритетов, происходящих в общественном сознании начиная с 90-х гг. 

ХХ века, стало одной из наиболее активно изучаемых проблем в совре-

менной российской историографии
156

.  

В настоящее время все более усиливается интерес к истории повсе-

дневности чеченского народа. В связис рассекречиванием новых архивных 

материалов времен Великой Отечественной войны, появилась возмож-

ность анализа и исследования повседневной жизни, быта военного време-

ни, ее влияния на повседневность разных слоев чеченского общества. 

Актуальность истории повседневности чеченцев в годы Великой 

Отечественной войны еще более возрастает, после подписания Указа Пре-

зидентом РФ В.В. Путиным, о присвоении столице Чеченской Республики 

городу Грозный звания «Город воинской славы», за мужество, стойкость и 

массовый трудовой героизм, проявленный в годы Великой Отечественной 

народами Чечни в тылу и на фронте.  

Война в корне изменила повседневную жизнь чеченского народа, как 

и всего населения бывшего Советского Союза. «Война против немецко-

фашистских агрессоров явилась суровым испытанием физических, мо-

ральных, духовных сил и монолитности дружбы и братства всего многона-

ционального населения страны»
157

.  
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Начало военных действий стало началом нового образа повседнев-

ности чеченцев. И городские, и сельские жители, практически все трудо-

способное население ЧИАССР, поставленное в положение мобилизован-

ных, работало на нужды фронта.  

Город Грозный накануне Великой Отечественной войны – динамич-

но развивающийся, модернизирующийся город
158

. Он стал экономическим 

и хозяйственным центром не только Чечни, но и всего юга России. В 

структуре города были представлены кроме русских, чеченцев и ингушей, 

представители многочисленных этнических групп: армяне, грузины, евреи, 

азербайджанцы, греки, аварцы, лакцы и т.д., которые также работали на 

нужды тыла и фронта. Повседневная жизнь горожан с первых дней войны 

была подчинена условиям военного времени, все было сконцентрирована 

на то, чтобы в кратчайшие сроки перестроить народное хозяйство на воен-

ный лад, отстоять город Грозный и республику от фашистско-немецких 

захватчиков. Экстремальной ситуации военного времени было подчинено 

все: условия проживания людей, система питания, труд, материально-

бытовое положение, т.е. вся сфера горожан и сельчан. Трудности, связан-

ные с началом военных действий, мобилизации трудоспособного населе-

ния на фронт, отрицательно сказались на условиях жизни и быта жителей 

Чечни. Уровень жизни населения резко падал. Возросла инфляция, вырос-

ли цены на продукты первой необходимости. Наблюдались проблемы с 

обеспечением жилья, продуктами питания и промышленными товарами, в 

распределении которых были введены специальные нормы. «Хлеб и дру-

гие необходимые продукты выдавались исключительно по карточкам. Как 

сейчас помню расклад выдаваемых продуктов: рабочим выдавали по 800 

граммов хлеба, служащим – 600, а детям и домохозяйкам – 400 граммов. 

Все стоило очень дорого. Когда становилось совсем невмоготу от голода, 

мама иногда посылала меня купить мамалыгу. Ее продавали в тарелочках 

возле старой бани. Ее вкус до сих пор напоминает мне детство. В городе 

было очень страшно. Нас заставляли заклеивать бумагой окна и с наступ-

лением сумерек выключать свет. Ни один день, также как и ночь, не про-

ходили спокойно. Часто звучала воздушная тревога, и мы с мамой и бра-

том бегали в бомбоубежище. Жили мы прямо напротив церкви. Это был 

центр города. Наверное, поэтому в нашем районе чаще всего падали бом-

бы. Никто не знал, доживем ли мы до утра. Дышать было нечем, потому 

что было много пожаров, горела нефть. За черным дымом не было видно 

солнца» – так вспоминает военное детство одна из бывших жительниц го-

рода Грозного
159

. 

Многие горянки, традиционно занятые хлопотами по домашнему хо-

зяйству, вынуждены были исполнять несвойственные им в довоенной жиз-
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ни роли и функции, составляя основу новой рабочей силы. В газете «Мо-

лодежная смена» журналистка Т. Чагаева приводит воспоминания Нуры 

Цутиевой, жительницы селения Старые Атаги: «Это было страшное время. 

Огромное число односельчан отправились в Грозный на рытье загради-

тельных сооружений и окопов. Мы видели огромное число немецких са-

молетов, которые часто появлялись над городом и бомбили его. Все небо 

заволокло черным дымом. Нам казалось, что наши родные уже никогда не 

вернутся домой: в таком аду никто не мог выжить. Люди стояли и плака-

ли»
160

.  

В годы войны заработная плата не имела для людей особого значе-

ния, потому что полки магазинов были пустыми, деньги обесценились. В 

этих трудных жизненных условиях, для большинства грозненцев спасени-

ем были карточки и талоны на питание. Хлеб выдавали с утра в магазинах 

и специальных пунктах города. Очередь за хлебом часто занимали с ночи, 

записывая химическим карандашом на руке номер очереди. Хлеб был ржа-

ной (буханка хлеба на черном рынке стоила 50 рублей), комбинированный, 

а также с добавлением кукурузы и других злаковых культур.  

Для того чтобы хоть как-то выжить одного хлеба было недостаточно 

и люди выживали за счет домашнего хозяйства. В селах и станицах и в 

частном секторе горожан у каждого дома был приусадебный участок. 

Многие на приусадебных участках сажали разные овощи: картофель, капу-

сту, томаты, огурцы, редис, укроп и т.д.  

По возможности весной собирали различные растения. Весной соби-

рали черемшу (дикий чеснок или медвежий лук), крапиву. Летом, так же, 

многие заготавливали впрок ягоды. Чай заменяли смородиной, малиной, 

тыквой, шиповником, а затем высушенной в печи морковью. Почти в каж-

дом доме был квас – хлебный или свекольный. Осенью многие засаливали 

и квасили много капусты. Сельских жителей, да и некоторых горожан вы-

ручало частное подворье, где содержались коровы, овцы, козы. Православ-

ные жители Чечни держали свиней.  

Не менее важным делом для жителей Чечни была заготовка дров. 

Угля хватало не на всех. Часто, чтобы сберечь тепло, люди закрывали на 

ночь дымоходы, что не могло не привести к трагическим случаям отравле-

ния угарным газом. 

Практически в каждом русском доме был «красный» или «святой» 

угол с иконами. Рождество и Пасху отмечали во многих русских семьях, 

но старались не афишировать. 

Наряду с религиозными праздниками, отмечали и светские, так 

называемые идеологические праздники: 1 мая, годовщину Октябрьской 

революции и др. Во время войны, особенно в городе Грозный не замирала 

и общественная жизнь. В местных газетах всегда печатали объявление о 

культурных мероприятиях в городе. В годы войны функционировали ки-
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носеть, в частности кинотеатр им. Челюскинцев, музей, республиканская 

библиотека и т.д. 

Бывший заведующий отделом литературы и искусства редакции га-

зеты «Грозненский рабочий» М. Грин вспоминает как в суровое время, ко-

гда на подступах к Грозному разгорелись бои, там был создан театр народ-

ной героики и политической сатиры
161

. 

Но, в связи с военным временем и сокращением бюджетных ассиг-

нований многие учреждения культурной сферы прекратили свою деятель-

ность и были распущены: Государственный театр юного зрителя, Государ-

ственный театр кукол, Чечено-Ингушский ансамбль песни и пляски, Ан-

самбль ашугов, дом народного творчества, изостудия, Госфилармония, 

Музей изобразительного искусства, Музыкальная школа и музыкальное 

училище, Художественная мастерская.  

Чечено-Ингушский театр перестроился на военный лад, был переве-

ден на казарменное положение. Из творческого коллектива было организо-

вано три бригады по художественному обслуживанию войсковых частей и 

госпиталей. Театр давал концерты в госпиталях, находящихся в Серновод-

ске, Чишках, Назрани и других местах, а также осуществлял постановки 

пьес.  

Артисты прикреплялись индивидуально к госпиталям и обслуживали 

художественным чтением раненных бойцов и командиров. В составе бри-

гад были ведущие артисты театра, филармонии, государственного ансам-

бля песни и танца, такие мастера сцены, как М. Эсамбаев, А. Хамидов, Я. 

Зубайраев, Т. Алиев, А. Исаева, А. Садыков и другие
162

. И в культурной 

сфере самоотверженно трудились женщины. Все тяготы повседневной 

жизни военного времени ложились на их плечи.  

Ежедневный труд женщин в экстремальных условиях войны, вся их 

повседневность представляется как бытовой героизм. Они самоотвержен-

но, героически трудились, в износившейся одежде и обуви, на оборони-

тельных сооружениях, на подступах к Грозному, заменили мужчин в цехах 

завода «Красный молот», нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

предприятиях. Авторы книги «Подвиг во имя Родины» ярко показали по-

двиг чеченских женщин в годы Великой Отечественной войны: «Чечен-

ские женщины помогали материально воинам, находившимся на передо-

вой. Они отправляли бойцам теплые вещи: валенки, перчатки, носки, кото-

рые они сами же и вязали; полушубки, свитера, шапки. Сборный пункт та-

кой одежды был организован при железнодорожной станции города Гроз-

ный. Из многих аулов, других мест республики женщины свозили безвоз-

мездно шерсть и передавали ее домохозяйкам Грозного, которые не покла-

дая рук, днем и ночью вязали варежки и перчатки для фронта. Сельские 

жительницы вечерами, в свободное время от тяжелых работ время, тоже 
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вязали теплые вещи, которые отсылали на фронт»
163

. Повседневная жизнь 

и быт горожан и сельских жителей свидетельствует о социальном едине-

нии города и сел и станиц республики. Массовый патриотизм российского 

народа повседневно беззаветно проявлялся «в его самых массовых про-

винциальных носителях»
164

.  

Великая Отечественная война – страшное испытание для всех наро-

дов огромной страны, негативно сказалась на повседневной жизни горо-

жан и сельского населения республики. Несмотря на неимоверно возрос-

шие трудности и негативные последствия суровых испытаний жители 

Чечни выстояли, внесли свой значительный вклад в мобилизацию духов-

но-нравственного потенциала и материальных ресурсов, внесли свой до-

стойный вклад в Победу Великой Отечественной войне, 70-летие которой 

отмечается всеми народами России в этом году. 

 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

 

Ибрагимов И.Г. (г. Махачкала) 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

вторглась в пределы нашей Родины. Великая Отечественная война явилась 

величайшим бедствием и суровым испытанием для нашего государства. За 

короткий срок была проделана огромная работа по перестройке всего 

народного хозяйства на военный лад.  

Неоценимый вклад в дело победы над врагом внесли женщины Даге-

стана. В суровые военные годы на предприятиях нашей республики нача-

лось массовое освоение женщинами мужских профессий, токаря, слесаря, 

машиниста, т.е. женщины Дагестана выполняли сложную работу по вы-

пуску оружия, боеприпасов, окопных печек, саперных лопат и другой важ-

ной для фронта продукции.  

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в своем докладе о 27 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции указывал: 

«Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских 

женщин и нашей славной молодежи, вынесших на своих плечах основную 

тяжесть труда на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Во имя чести 

и независимости Родины советские женщины, юноши и девушки проявля-

ют доблесть и геройство на фронтах труда. Они оказались достойными 

своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину»
165

. 
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В 1942 году 24 женщины возглавили колхозы в различных районах 

Дагестана. Они проявили незаурядные организаторские способности, уме-

ние воодушевить людей на тяжелый, зачастую, непосильный труд. 

Тысячи женщин работали на расчистке и проведении новых ороси-

тельных каналов, выполняя по две и даже по три нормы в день. Самоот-

верженным трудом женщин Ахтынского, Касумкентского, Рутульского, 

Курахского и Докузпаринского районов в 1941 году был введен в эксплуа-

тацию Ахты-Какинский канал, оросивший большие земельные площади 

колхозов этих районов
166

. 

В июле 1942 года фашисты приступили к осуществлению плана за-

воевания Кавказа. По решению Центрального комитета партии и Государ-

ственного Комитета Обороны уже в октябре 1941 года в республике нача-

лось строительство оборонительных укреплений. Трудящимися Дагестана 

было построено 8 оборонительных рубежей общей протяженностью в 700 

км. с множеством противотанковых рвов, дзотов, пулеметных гнезд, по-

строено 15 аэродромов
167

. 

Более двух тысяч женщин за участие в строительстве оборонитель-

ных укреплений были награждены Почетными грамотами и более 100-

орденами и медалями СССР
168

. 

Женщины Дагестана оказывали активную помощь в сборе денежных 

средств для фронта. В августе 1941 года женщины промысловой артели 

им. 8 марта в г. Хасавюрте, внесли в фонд обороны, причитавшийся им за-

работок за полмесяца, а в резолюции митинга записали: «Пусть на наши 

деньги промышленность изготовит снаряды для фронта»
169

. 

На передовую линию фронта привозили посылки из тыла. В них 

бойцы находили вышитые женскими руками платки и кисеты, связанные 

ими шерстяные носки или варежки, сдобные вкусные печенья и булочки, 

испеченные по-домашнему, папиросы и письма. 

В 1945 года женщины Дагестана изготовили для фронта миллион пар 

носков и перчаток, вносили свои трудовые сбережения на строительство 

бронепоездов, танковых колонн, эскадрилий самолетов, создавали фонды 

обороны, фонды победы. 

Для создания танковой колонны «Шамиль» женщины Лакского рай-

она внесли 1 800 тыс. рублей, а Кулинского около 800 тыс. рублей. На эс-

кадрилью самолетов имени героя гражданской войны Алибека Багатырова 

женщины Левашинского района внесли 200 тыс. рублей, в том числе сест-

ра героя, Хамис Багатырова, внесла 50 тыс. рублей, Чамкурова – 25 тыс. 

рублей. Партийная организация колхоза, возглавляемого Хамис Багатыро-

вой, была инициатором постройки этой эскадрильи, члены артели внесли 

на ее строительство более полумиллиона рублей. Все женщины колхоза, 
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даже многодетные матери, жены фронтовиков вносили на строительство 

танков и самолетов не менее тысячи рублей каждая. Многие, не имея 

наличных денег, продавали свои ковры, домашний скот
170

. 

На строительство танков жительница селения Кошкент Хивского 

района Сакинат Салимханова и председатель колхоза «Правда» Касум-

кентского района Зарбаф Джафарова внесли по 30 тыс. рублей каждая, же-

на фронтовика Агаризаева из колхоза «Красная Звезда» Ахтынского райо-

на – 20 тыс. рублей, колхозница колхоза им. Сталина Каякентского района 

Пахай Хасаева – 15 тыс. рублей
171

. 

Женщины Буйнакского, Каякентского, Хасавюртовского и других 

районов приняли активное участие в сборе средств на эскадрилью самоле-

тов имени Уллубия Буйнакского, а также танков и другого вооружения. 

Секретарь партийной организации колхоза им. Чапаева Кистаман Гаджи-

мова внесла 20 тыс. рублей, Даганат Джамаева – 10 тыс. рублей
172

. 

Девушки отдаленного горного аула Кутлаб Тляратинского района 

собрались, чтобы обсудить, чем они могут помочь Советской Армии. Ком-

сомолка Айни Рамазанова сказала: «Я знаю, чем мы можем помочь Ро-

дине. Серебром», – и начала срывать висевшие на ней серебряные украше-

ния – монеты с платья и чохто. За нею поднялись Патимат Зурхарнаева, а 

потом и остальные. В этот день кутлабские девушки сдали 10 килограммов 

серебра. Сбор серебра начался и в других аулах. В ауле Хадиял девушки 

сдали 13 килограммов, в Камилюхе – 19, в Гереле – 21, а по всему Тляра-

тинскому району было собрано 110 килограммов ценного металла
173

. 

В августе 1943 года девушки Гунибского района обратились ко всем 

девушкам республики с призывом собирать цветной металл для нужд обо-

ронной промышленности
174

.  

Большую работу проводили женщины по созданию фондов оказания 

помощи детям-сиротам, семьям погибших воинов, семьям фронтовиков и 

инвалидам Отечественной войны. Жители Ахвахского района внесли в 

фонд помощи им 3 тонны зерна и 250 килограммов картофеля из своих за-

пасов, колхозница Гюльханум Мирзабекова из колхоза им. Сталина Ка-

якентского района внесла 300 килограммов зерна. Две тысячи рублей 

внесла на восстановление Севастополя жена фронтовика из колхоза им. 

Карла Маркса Лакского района Патимат Магомедова, а женщины Хунзах-

ского района – 55 680 рублей; в восстановлении Сталинграда девушки-

горянки Дагестана принимали участие личным трудом
175

. 
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Женщины-врачи, педагоги, научные работники, работники искус-

ства, детских учреждений, служащие внесли свой достойный вклад в дело 

победы над врагом. 

Огромная работа была проведена работниками здравоохранения по 

санитарному просвещению населения, ликвидации и предупреждению 

эпидемических заболеваний. В годы войны более 100 женщин – медицин-

ских работников – были награждены Почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета ДАССР. 

В период Великой Отечественной войны в республике работало 14 

госпиталей, десятки тысяч раненых прошли через них. Руками женщин 

было изготовлено и собрано все, что было необходимо для оборудования 

госпиталей. Велика заслуга наших женщин-учительниц в благородном и 

трудном деле воспитания детей. Многим пришлось нести двойную нагруз-

ку, так как мужчины-учителя в большинстве своем были призваны в ар-

мию
176

. 

Они сыграли большую роль в подъеме общего культурного уровня 

женского населения Дагестана, всемерно содействовали дальнейшему 

приобщению женщины к науке и культуре. Они брали шефство над госпи-

талями, воинскими частями, выступали с концертами пред бойцами и офи-

церами в госпиталях, в частях действующей армии, на промышленных 

предприятиях, ив колхозах, на строительстве оборонительных рубежей. 

Таким образом, женщины Дагестана в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. проявили свою беззаветную любовь к Родине, сме-

лость и массовый патриотизм, не жалея своих сил во имя свободы и неза-

висимости Родины. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ 

РАЙОНОВ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ 

 

Батыров А.Е. (г. Владикавказ) 

 

История Великой Отечественной войны изучена достаточно полно и 

подробно. Однако в связи с изменившимися методологическими подхода-

ми многие вопросы нуждаются в более обстоятельном анализе.  

Внезапность фашистской агрессии, громадные размеры развернув-

шегося театра военных действий, массированные удары с воздуха, артил-

лерийские обстрелы, превращение многих городов и сел в арену ожесто-

ченных сражений – все это создало исключительные сложности во время 

эвакуации, потребовав от советских людей огромного физического и мо-

рального напряжения. Работу по эвакуации возглавили ЦК ВКП (б), Госу-

дарственный Комитет Обороны, созданный 30 июня 1941 г., и СНК СССР. 
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Эвакуация потребовала создания и специальных органов – Совета по эва-

куации (24 июня 1941 г.), который руководствовался постановлениями ЦК 

ВКП (б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размещения 

людских контингентов и ценного имущества» и 5 июля 1941 г. «О порядке 

эвакуации населения в военное время».  

Эвакуация населения была проведена в два этапа с 1941 по 1943 гг. 

При эвакуации из прифронтовых районов и размещении предприятий в 

тылу преимущество отдавалось заводам, выпускавшим военную продук-

цию, а также предприятиям металлургической и химической промышлен-

ности. Было решено перебазировать промышленные предприятия и часть 

населения западных районов в глубокий тыл – на Северный Кавказ, в За-

падную Сибирь.  

Эвакуация шла с большими трудностями, партийные органы должны 

были строго контролировать продвижение эшелонов с рабочими, служа-

щими, оборудованием. В каждом случае следовало проверять состояние 

каждого находящегося на станции эшелона с эвакуированным населением 

в смысле обеспечения питания, санитарного обслуживания и оказания ме-

дицинской помощи.  

По данным Центрального справочного бюро, действовавшего при 

Совете по эвакуации, предварительным результатам переписи эваконасе-

ления и другим источникам, из угрожаемой зоны удалось переместить в 

тыловые районы различными видами транспорта примерно 17 млн. чело-

век. 

Одним из надежных прибежищ до лета 1942 г. стала Северная Осе-

тия, партийно-хозяйственные органы которой провели предварительную 

работу по созданию мест размещения эвакуированных, быстрейшему раз-

ворачиванию предприятий, работавших на нужды фронта. В постановле-

нии Северо-Осетинского обкома ВКП (б) от 20 ноября 1941 г. давались 

четкие разъяснения местным партийным организациям о мероприятиях по 

размещению и трудоустройству прибывающего из западных и централь-

ных областей населения. Для выполнения возложенных на республику за-

дач по расквартированию эвакуированного населения было создано 

Управление по эвакуации по Северо-Осетинской АССР, руководителем 

которого назначен Драгоченко И.П., заместителем Абаев И.П.
177

 

В августе 1941 г. в республику прибыло 1128 человек, распределен-

ных позже по районам. Только в октябре 1941 г. в СОАССР прибыло свы-

ше 7 тыс. человек, а в ноябре того же года железнодорожные станции 

Беслан и Алагир приняли свыше 200 вагонов с 9100 беженцами из Славян-

ска, Ясиноватой, Ворошиловграда, Кагановича, Ростова, Ейска. Вторая 

волна эвакуированных – 10998 человек – осела в г. Орджоникидзе, попол-

нив ряды промышленных рабочих
178

. Стремительное наступление против-
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ника вызвала усиление эвакуации населения из центральных районов стра-

ны. По данным местного статуправления на территории СОАССР к 1 мая 

1942 г. было размещено около 27 тыс. эвакуированных из разных частей 

СССР, среди них: 4 тыс. человек – из Ростовской области, 832 – граждан 

Белорусской ССР, 8413 – Украинской ССР, 1138 – Молдавской ССР, 1479 

– Крымской АССР
179

. Только из Днепропетровской, Запорожской, Киев-

ской, Донецкой областей Украинской ССР на территории Северной Осе-

тии было размещено около 6 тыс. граждан, в том числе работники не-

скольких промышленных предприятий
180

. При определении конкретного 

региона размещения того или иного объекта Советом по эвакуации учиты-

вался ряд необходимых компонентов: наличие и близость предполагаемой 

сырьевой базы, однотипных или смежных производств, присутствие по-

тенциальной рабочей силы, свободных помещений. 

Среди эвакуированных были люди разных национальностей, поли-

тических взглядов и вероисповедания. Так, в Северную Осетию было от-

правлено около 150 испанских политэмигранов, 200 польских беженцев, 

но все же основная масса переселенцев – это граждане СССР. Эвакуирова-

лись целыми предприятиями. Так, 175 сотрудников Северо-Донецкой же-

лезной дороги были размещены в г. Орджоникидзе, ВРЗ им. Кагановича из 

Донбасса – 954 человека, завод «Укрцинк» – 130 человек
181

. Наряду с ра-

бочими в Северную Осетию эвакуированы научные сотрудники Донецкого 

индустриального института им. Н.С. Хрущева. О масштабе эвакуационных 

работ свидетельствует тот факт, что для перебазирования завода 

«Укрцинк» потребовалось около 300 вагонов. Демонтаж и отправка на 

Кавказ оборудования не прекращались даже под огнем неприятеля.  

Хорошо организованный план приема и размещения прибывающего 

оборудования дал возможность в короткие сроки запустить производство 

необходимых для фронта боеприпасов.  

В местах прибытия эвакуированного населения под жилье использо-

вались помещения клубов, театров, школ, общежитий. Были приняты бес-

прецедентные меры по уплотнению и самоуплотнению местного населе-

ния, что привело к сокращению жилой площади до 2 кв.м. Конечно, все 

это создавало большие неудобства как для местных жителей, так и для 

прибывших, но все понимали необходимость этих мер. С целью улучше-

ния и упорядочения снабжения рабочих крупных предприятий в феврале 

1942 г. были организованы отделы рабочего снабжения (орсы). Они полу-

чали по государственным планам снабжения продовольственные товары и 

централизованно направляли их на конкретные предприятия. Также круп-

ные эвакуированные предприятия прикреплялись к сельскохозяйственным 
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районам республики, к конкретным колхозам с целью децентрализованных 

заготовок овощей и мяса.  

Недостатки в работе отделов по материально-бытовому устройству 

эваконаселения на новых местах проживания во многом носили объектив-

ный характер. В связи с новой волной эвакуации летом 1942 г., Отделы по 

хозустройству были вынуждены уделять главное внимание приёму эваку-

ированных. Вот как выглядело распределение рабочего времени работни-

ков Отдела по хозустройству СНК РСФСР в 1942 г.: по вопросам эвакуа-

ции и обслуживания эвакуированных в пути следования – 58,7% от всех. 

Жители республики проявили заботу и внимание к эвакуированным с 

предприятиями рабочим и служащим, особенно к женщинам, старикам и 

детям. Алагирский район принял 1500 беженцев, Ардонский – 1100, г. Ор-

джоникидзе – 11000
182

. Местные жители принимали эвакуированных по-

братски, как своих родных и близких, делились с ними одеждой, продо-

вольствием, всем, чем могли. На 1 июня 1942 г. Северная Осетия приняла, 

обеспечила продуктами, жильем и работой свыше 20 тыс. человек. Эваку-

ированное с запада (свыше 12 тыс. человек) население влилось в трудовые 

коллективы колхозов районов СОАССР и самоотверженно трудилось на 

благо победы над фашистской Германией.  

Еще одной серьезной проблемой военного времени была детская 

беспризорность. Чтобы спасти генофонд страны, в тыл наряду с предприя-

тиями и организациями были эвакуированы миллионы детей, подростков. 

В ходе кровопролитных боевых действий Красная Армия несла огромные 

потери. Многие семьи лишились своих отцов, что приводило к безнадзор-

ности. Перемещение больших людских потоков, сопряженное с бомбеж-

ками составов, в которых находились беженцы и эвакуированные из за-

падных и центральных областей страны вызывали суматоху, во время ко-

торой многие дети отставали от эшелонов, утрачивая тем самым связь с 

родителями. Пополняли ряды беспризорников воспитанники детских до-

мов и интернатов, а также те, кто дезертировал с заводов, из школ ФЗО, 

ремесленных училищ. Было установлено, что дети убегали, в основном, из-

за острой нехватки питания, одежды, тяжелой моральной обстановки в 

детских домах, из-за плохого подбора кадров и отсутствия воспитательной 

работы. В годы войны резко ухудшилось материальное положение населе-

ния. В связи с этим возросло число потенциально возможных беспризор-

ных, каковыми являлись дети из плохо обеспеченных семей, учащиеся, по-

кинувшие школу по разным причинам. Абсолютное же большинство бес-

призорных и безнадзорных составляли дети, эвакуированные из прифрон-

товых областей. С начала войны до мая 1943 г. связь с родителями потеря-

ли около 190 тыс. детей и подростков. Предоставленные самим себе под-

ростки становились на путь беспризорности и преступности. 
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Определенное влияние на рост беспризорности оказывали и субъек-

тивные факторы: стремление участвовать в боях с фашистскими захватчи-

ками, самостоятельный розыск родных и связанные с этим побеги из дет-

ских учреждений. Детские дома были переполнены. Борьба с беспризорно-

стью требовала мер в государственном масштабе. Государство предпри-

нимало беспрецедентные меры по их спасению: направляло из опасных 

районов в более благополучные, организовывало для них новые детские 

дома, брало под свою защиту, чтобы уберечь подростков от криминализа-

ции и физической смерти. В мае 1943 г. СНК СОАССР принял постанов-

ление «Об устройстве детей-сирот погибших родителей на фронтах Отече-

ственной войны».  

В соответствии с Постановлением СНК СОАССР «Об устройстве де-

тей оставшихся без родителей» устанавливалось, что все выявленные без-

надзорные дети по республике размещались в детские приемники-

распределители. Среди эвакуированных были дети из Ростовской области, 

Подмосковья, Ленинградской области, Украинской ССР (прежде всего, из 

Донецкой и Днепропетровской областей). На месте они получали обувь, 

белье, верхнюю одежду и по 500 рублей единовременной материальной 

помощи. Сохранились имена некоторых из эвакуированных воспитанников 

детских домов Северной Осетии: Кошевой Владимир (1931 г.) из Крым-

ской АССР, Трахимов Павел (1935 г.) – из Киева, Свиницкая Полина (1936 

г.) – из Житомирской области, Белинский Эдик (1932 г.) – из Винницкой 

области, Фишер Яков (1929 г.) – из Львовской области; список тех, кто по-

лучил кров, пищу и заботу в Осетии, можно продолжать.  

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление 

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож-

денных от немецкой оккупации», в котором большое внимание было уде-

лено проблеме беспризорных и безнадзорных детей. Были определены ме-

ры, которые способствовали изъятию беспризорных детей с улицы. Преж-

де всего, речь шла о создании сети суворовских училищ «для устройства, 

обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отече-

ственной войны, а также детей советских и партийных работников, рабо-

чих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов…». В этом же 

постановлении речь шла о специальных детских домах и ремесленных 

училищах: «Возложить на НКВД СССР повседневный контроль за ходом 

организации специальных детских домов и за их работой… Обязать пер-

вых секретарей обкомов ВКП (б) и председателей облисполкомов изыскать 

и выделить необходимые помещения для специальных детских домов… 

Обеспечить целевым назначением первоочередное бесперебойное снабже-

ние детей специальных детских домов продуктами питания…». Таким об-

разом, несмотря на тяжелую военную обстановку в стране, большую заня-

тость другими важнейшими государственными делами, советское прави-

тельство не только пыталось усовершенствовать законодательную базу, 

осуществляло жесткий контроль за исполнением постановлений, но и ока-



118 

зывало реальную помощь детям, оказавшимся в силу обстоятельств без 

попечения родителей. 

Что же помогало эвакуированным гражданам преодолеть невзгоды? 

На наш взгляд, положительную роль сыграли следующие факторы: во-

первых, война была общим горем, необходимость спасения Отечества объ-

единяла людей. Во-вторых, особенностью менталитета россиян всегда бы-

ли общинность и коллективизм, а в годы советской власти они культиви-

ровались на уровне официальной идеологии. «Чувство локтя» помогало 

людям преодолевать невзгоды. 

 

 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ДАГЕСТАНЦЕВ В ПЕРИОД  

БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 

 

Алиева Б.А. (г. Махачкала) 

 

Перестройка промышленности и транспорта на военный лад. Вой-

на выдвинула перед советской экономикой чрезвычайно сложные и ответ-

ственные задачи, вызвала необходимость перевода ее в кратчайшие сроки 

на военные рельсы. Перестройку приходилось осуществлять в условиях 

значительного сокращения численности квалифицированных рабочих кад-

ров и специалистов, в то же время как потребность в них еще более воз-

росла.  

Дагестанский обком ВКП(б) и правительство республики разработа-

ли конкретные мероприятия по подготовке и повышению квалификации 

рабочих, кадров. В постановлении бюро обкома ВКП(б)«О состоянии тех-

нической учебы и создании резерва квалифицированных кадров на про-

мышленных предприятиях и на транспорте», особое внимание обращалось 

в частности на организацию обучения рабочих непосредственно на пред-

приятиях и привлечению к этому делу наиболее квалифицированных кад-

ров
183

. 

Так, на фабрике им. III-го Интернационала и Ремонтно-

механическом заводе все работники, ушедшие в Красную Армию, были 

заменены. Прежде всего на производство пришли домохозяйки, раннее ра-

ботавшие на фабрике
184

. За короткий срок сотни женщин, юношей и деву-

шек овладели специальностями машинистов, токарей, слесарей, освоили и 

столярное дело. 

Благодаря большой организаторской и массово-политической работе 

партийных организаций, трудовой активности инженерно-технических 

кадров, рабочих промышленность Дагестана быстро переключилась на 
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выполнение военных заказов, меняла ассортимент выпускаемой продук-

ции. Было сокращено производство некоторых видов мирной продукции, 

освоен выпуск изделий военного назначения. Металлообрабатывающая 

промышленность начала изготовлять боеприпасы. В частности, на Каспий-

ском заводе производились 85-мм зенитные гранаты, 82-мм чугунные ми-

ны, литые корпуса 50-мм чугунных мин
185

. На Махачкалинском ремонтно-

механическом заводе (ныне завод им. М. Гаджиева) было освоено произ-

водство 45-мм осколочно-фугасных снарядов, 50-мм чугунных мин. Завод 

«Красное знамя» стал выпускать детали для ручных гранат РТД-33, стаби-

лизаторы 50-мм чугунных мин. Ручные гранаты РТД изготовлялись на за-

воде «Красный металлист», ящики для снарядов и 50-мм мин на Махачка-

линской мебельной фабрике
186

, бутылки для горючей смеси, походные 

фляги, ампулы, банки для хранения консервированной крови на стеколь-

ном заводе «Дагестанские огни»
187

. Коллектив завода № 182(директор тов. 

Алферов и парторг тов. Гендин) наряду с выполнением основной про-

граммы, по своей инициативе приступил к изготовлению крайне необхо-

димых для фронта 50 м\м минометов, запустил их в серийное производ-

ство и в течение ноября и декабря дает армии 3000 шт. 50 м\м миноме-

тов
188

.  

Легкая и пищевая отрасли промышленности также стали выпускать в 

значительном количестве продукцию, необходимую для Красной Армии: 

чехлы для минометов, кавалерийские седла, сумки для саперных инстру-

ментов, мясные и овощные консервы и др.
189

 

Ответственная задача была возложена на предприятия областной 

промышленности и артели промысловой и инвалидной кооперации, кото-

рые выполняли целый ряд специальных заказов по снаряжению фронта, 

госпиталей и предприятий, вырабатывающих боеприпасы.  

Подведомственная промышленность изготавливала: армейское бе-

лье, гимнастерки, ватные брюки, фуфайки, носки, меховые жилеты, тело-

грейки, полушубки, шапки-ушанки и др.
190

 

Пищевые предприятия, наряду с выполнением программы, с первых 

дней войны получили спецзадания по выработке дополнительных видов 

продуктов для нужд армии. Эти предприятия освоили и изготовляли: рыб-

ные сухари, рыбную муку, сушенную и копченую рыбу, хлебные сухари и 

др. И снабжали армию своей продукцией.  
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Дагконсервтрест приспособил программу к потребностям снабжения 

армии, прекратил выработку соков, компотов и др. и увеличил выпуск 

тоннажной продукции (соление, квашение, повидло, томат и др.)
191

.  

Исключительно важной проблемой, вставшей перед промышленно-

стью в условиях перевода экономики на военные рельсы, являлось обеспе-

чение ее отраслей необходимым сырьем и оборудованием. Упор делался 

на изыскание и использование местных источников. Так, боеприпасы и 

снаряжение для Красной Армии изготовлялись в основном из сырья, 

имевшегося в Дагестане, широко применялись всевозможные заменители. 

В частности, для производства 50 – миллиметровых минометов использо-

вались двухдюймовые трубы, а 82 – миллиметровых минометов – четы-

рехдюймовые бурильные трубы. Были разработаны технологии использо-

вания при изготовлении продукции военного назначения различных заме-

нителей, что позволяло экономить такие остродефицитные металлы, как 

медь, свинец, олово, латунь, цинк и др.
192

 

На всех предприятиях вводился строгий режим экономии сырья, ма-

териалов, топлива, электроэнергии, бережного отношения к инструментам, 

стимулировалась модернизация оборудования. 

Многие предприятия города Махачкалы выполнили полугодовые 

планы досрочно, к числу таких относятся: химзавод выполнивший полуго-

довой план на 125,2%, мебельная фабрика – на 142,2%, хлебокомбинат – 

на 110,4%, артель «Красный Октябрь» – на 143,9% и др.
193

 

Многие рабочие не только перевыполняли свои производственные 

программы, но, работая сверхурочно, стали давать по 300–400%сменного 

задания. Передовой рабочий Каспийского завода Н. Озолин трудящийся 

над изготовлением важного агрегата и выполнявший при этом на 300% 

сменной нормы, заявил: «Наши братья, дети, не считаясь со временем, 

бьют врага. Я прошу администрацию цеха разрешить мне ежедневно без 

оплаты, дополнительно работать по 2 часа для дела победы»
194

. 

Примеру стахановца последовали тысячи рабочих. Слесарь М. Ма-

нуилов, фрезеровщик А. Баков, токари А. Шаповалов и С. Магомедов, 

медники М. Ибрагимов и М. Курбанов и многие другие, работая 2–3 часа 

сверхурочно, стали давать по 300–400% сменной нормы. 30 июля 1941 г. 

«Дагестанская правда» опубликовала письмо укладочницы Махачкалин-

ского консервного завода Н. Щербининой под заголовком «Буду выпол-

нять три нормы». Передовая работница укладывала к этому времени до 

2000 банок консервов за смену при норме 700 и брала обязательство, по-

высив производительность труда, укладывать до 3000 банок в день. «Вре-
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мя сейчас военное, и мы консервщики, должны выпускать больше продук-

ции для Родины», – писала стахановка
195

.  

Пищевая промышленность также успешно справилась с планом 1941 

г. Среди ее тружеников зародилась патриотическая инициатива – бороться 

за почетное звание коллективов ударного труда. Это звание завоевали мно-

гие цеха, участки Махачкалинского рыбоконсервного завода и Дербент-

ского консервного комбината, досрочно выполнивших годовые производ-

ственные программы. Передовые предприятия дали к концу года на мил-

лионы рублей сверхплановых накоплений. В целом предприятия отрасли 

выполнили план 1941 г. на 108%
196

.  

В связи с переключением основных предприятий союзного, федера-

тивного и областного подчинения на выпуск военной продукции, на об-

служивание нужд фронта, изменением сложившихся в мирное время кана-

лов товарообмена, резко возросло значение местной и районной промыш-

ленности. Они призваны были вносить возрастающий вклад в удовлетво-

рение потребностей населения в товарах первой необходимости. В 1941 г. 

количество предприятий в системе местной промышленности возросло до 

22 против 16 в 1940 г., а число производств увеличилось более чем вдвое 

(40 и 20). В 1941–1942 гг. в сельских районах ДАССР было организовано 

19 районокомбинатов, 12 райпищекомбинатов, которые в короткий срок 

освоили выпуск из местного сырья около 60 видов изделий товаров шир-

потреба – мыло, спички, зубной порошок, зубные щетки, гребни, сода, пи-

щевая соль и др. Выросли новые отрасли промышленности по переработке 

кожи, шерсти. В районах были возрождены и созданы такие производства, 

как деревообрабатывающее (Ботлих, Гуниб), кирпично-черепичное 

(Буйнакск, Каякент, Касумкент, Санчи), обозо-строительное (Леваши, Ку-

мух), пищевое (Буйнакск) и др. 
197

 

Изменения произошли в работе транспорта. Так, в конце 1941 г. объ-

ем железнодорожных перевозок почти удвоился по сравнению с довоен-

ным временем. Важнейшее значение приобретало поддержание железно-

дорожных линий в образцовом состоянии, повышение технической скоро-

сти и среднесуточного пробега подвижных составов, увеличение пропуск-

ной способности станций и транспортных организаций. 

Махачкала – крупный железнодорожный узел, соединяющий Бакин-

ский нефтяной район с индустриальными центрами страны, с морским 

портом, обеспечивающим перевозку всевозможных грузов во многие рай-

оны страны, превратилась с началом войны в один из важнейших маги-

стральных пунктов непосредственной связи тыла с фронтом. В Махачка-

линское отделение Орджоникидзевской железной дороги входили отделе-

ние движения и паровозное отделение с паровозным и вагонным депо 
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(Махачкалинским и Дербентским), 6-я дистанция связи и сигнализации, 8-

я и 9-я дистанции пути. Отделение включало более 20 железнодорожных 

станций, среди которых было несколько крупных: Махачкала II, Махачка-

ла I, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск, Белиджи. 

К началу войны на Махачкалинском отделении железной дороги ра-

ботало 6767 человек, из них 2087 женщин
198

. Хотя сохранению стабильно-

сти контингента, подготовке новых кадров для работы на железной дороге 

уделялось постоянное внимание, численность работающих сократилась. 

Значительно возросло число железнодорожников-женщин (более чем на 

36% за первые годы войны)
199

. 

Как и на других железных дорогах страны, в Махачкалинском отде-

лении были созданы военизированные транспортные колонны им. Госу-

дарственного Комитета Обороны. К началу 1942 г. работали три колонны 

им. ГКО, в которые вошли лучшие машинисты отделений Н. Богдан, М. 

Беляев, П. Бойко, К. Шило, В. Еремеев, и др. Возглавляли колонны коман-

диры и политруки. Техническая скорость паровозов, вошедших в состав 

колонн, повысилась с 33,8 до 38,7 км в час, среднесуточный пробег – с 243 

до 249,1км
200

. 

Намного возросло значение Махачкалинского порта как важного 

транспортного узла. Решением Дагестанского обкома ВКП(б) и СНК 

ДАССР в порядке мобилизации сюда было направлено на работу более 500 

человек. Все они быстро освоили новые профессии и заменили работни-

ков, ушедших на фронт. Порт расширяли, была проведена механизация 

трудоемких процессов, связанных с разгрузкой муки, соли, зерна и др. гру-

зов. Принимали меры к увеличению емкостей для нефти, усилению подъ-

емных средств и замене отдельных гидротехнических механизмов. Почти в 

2 раза были расширены амбары для одновременной приемки зерна, по-

строены складские помещения, щели, траншеи, изготовлены ленточные 

транспортеры. Порт был укреплен системой морских препятствий, при-

званных не пропустить врага в обход. Усилилась охрана порта, подъезд-

ных путей, телефонной и телеграфной сети. В 1941 г. грузооборот Махач-

калинского порта резко поднялся, а пассажирские перевозки (в основном 

за счет эвакуированного населения) возросли в 4 раза
201

. 

Резко возросли нагрузки на автомобильный и гужевой транспорт. 

Уже в первые месяцы войны автомобильный парк республики значительно 

сократился. Лучшая часть машин была передана для использования непо-

средственно на фронте или переключена на выполнение работ, связанных 

с военными нуждами в тылу. С июля 1941 г. по 1 января 1942 г. парк авто-

машин сократился почти на треть, в том числе грузовых на 377 единиц. 

Еще на 236 машин этой категории (на 26,5%) сократился автопарк к маю 
                                                           
198

 Там же. С. 33. 
199

 Там же. 
200

 История Дагестана. Т. 3. М., 1968. С. 357. 
201

 История Дагестана. Т. 3. М., 1968. С. 357. 



123 

1942 г. Часть наличного автопарка простаивала из-за отсутствия запчастей, 

горючего, шоферов, механиков, ремонтных рабочих
202

. 

Итак, в первый год войны труженики промышленности и транспор-

та, преодолевая трудности, испытывая нехватку в сырье и материалах, в 

условиях сокращения централизованных поставок и численности работа-

ющих в основном завершили перестройку отраслей на военный лад. Про-

мышленность Дагестана стала выпускать различные виды вооружения и 

боеприпасов, медикаментов, продовольствия и снаряжения для Красной 

Армии, разнообразную новую продукцию для мирного населения. В соот-

ветствии с потребностями военного времени была перестроена работа 

транспорта. Повысились ее ритмичность и производительность, резко уве-

личился грузооборот железнодорожного транспорта, значительные изме-

нения произошли в работе, возросли перевозки гужевого транспорта. 

Изменения в сельскохозяйственном производстве. Труженики села 

перед лицом смертельной опасности, нависшей над Родиной, с сознанием 

своего патриотического долга преодолевали трудности, самоотверженно 

боролись за увеличение производства хлеба, животноводческой продук-

ции, сырья, оказывали огромную помощь фронту, Красной Армии. 

В первый год войны колхозы и совхозы ДАССР провели уборку 

урожая, затем осенний и весенний сев организованнее и быстрее, чем 

предыдущие. Во время уборки урожая 1941 г. в хозяйствах работа не пре-

кращалась круглые сутки. Борьба за хлеб стала обычным и массовым яв-

лением
203

. 

Труженики сельского хозяйства республики, поддержав призыв кол-

хозников им. Ленина и им. 8 Марта Кумторкалинского района, широко 

развернули социалистическое соревнование за увеличение производства 

зерна, животноводческой продукции, фруктов, овощей. Десятки тысяч 

колхозников активно включались в борьбу за увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции. Громадную, неоценимую роль играли 

женщины, подростки. Женщины пошли на курсы трактористов, комбайне-

ров, овладевали другими профессиями. Более 2/3всех рабочих рук в сель-

ском хозяйстве составляли женщины
204

. Уже в 1941 г. в колхозах труди-

лись и подростки, и тысячи пенсионеров, вернувшихся на производство. 

Труженикам села оказывали помощь рабочие промышленных предприя-

тий, интеллигенция, студенты вузов и средних специальных учебных заве-

дений. 

В первый год войны колхозы и совхозы Дагестана собрали хороший 

урожай зерновых и в сжатые сроки убрали его. На 1.08. 1941 г. в республи-

ке было убрано колосовых культур на 45223 га больше и сдано хлеба госу-

дарству в 3 раза больше, чем на ту же дату 1940 г. Полеводческие бригады 
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колхозов «Комсомолец» Кумторкалинского района (бригадир Г. Герейха-

нов) и им. Кирова Сергокалинского района (бригадир М. Гамидов) закон-

чили уборку урожая на всей закрепленной за ними площади за 8 дней…
205

 

Многие колхозы Буйнакского, Кумторкалинского, Сергокалинского, 

Хасавюртовского и некоторых других районов собрали по 18 – 20 ц хлеба 

с га. Звено К. Мамагаджиева из колхоза им. Кирова Буйнакского района 

получило по 22,3 ц зерна с га. Колхозы республики в срок рассчитались с 

государством, сдали сверх плана тысячи пудов хлеба
206

. 

С напряжением сил трудились животноводы. В 1941 г. поголовье 

овец и коз увеличилось в республике на 18,4% коров17,6% и свиней на 

39%. Государству было сдано шерсти на 20% и кожи на 14% больше, чем в 

1940 г.
207

 

Передовые животноводы добивались высоких показателей в работе. 

Так, доярка колхоза им. Тельмана Акушинского района У. Магомедова по-

лучила и сохранила от 15 коров 15 телят, а доярка П. Гамзатова из Колхоза 

«Красное Знамя» Лакского района – 12 телят от 12 коров. 1110 голов мо-

лодняка от 1051 овцематки сохранил старший чабан А. Мавлиев из колхо-

за им. Сталина Хунзахского района
208

. 

Война разбудила творческую инициативу, усилила трудовую актив-

ность работников МТС. Инженеры и механизаторы МТС изыскивали пути 

высокопроизводительного использования техники, машинного парка, эко-

номии горючего и других материалов. Много делалось по рациональному 

использованию и бережному хранению сельскохозяйственной техники, 

эвакуированной из временно оккупированных фашистскими захватчиками 

районов. 

Даже в трудных условиях начала войны трудящиеся республики 

продолжали работы по расширению оросительных систем. В июле 1941 г. 

был сдан в эксплуатацию Ахтынский магистральный канал длиной в 25 км, 

обводнивший сотни га плодородных земель в Южном Дагестане. Канал 

явился большим подспорьем в увеличении производства зерновых, плодов, 

овощей, а также кормов для скота. Однако, в последующем из-за отсут-

ствия техники, ухода наиболее дееспособной части населения на фронт, на 

строительство оборонительных сооружений и использования на других 

важнейших для фронта работах расширять и реконструировать ороситель-

ные системы не представлялось возможным, а начатые проекты пришлось 

приостановить. Кроме того, в северных районах Дагестана ирригационная 

система пострадала в ходе строительства оборонительных сооружений и 

из-за сильных паводков весной 1942 г.
209
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Намеченное на 1941 г. плановое задание по посадке садов и вино-

градников выполнить не удалось, а 1942 г. эта работа практически сверну-

лась. Не хватало рабочих рук. На значительной площади молодые посадки 

из-за плохого ухода погибли. Не соблюдалась агротехника проведения ра-

бот в садах и виноградниках. Все это привело к снижению урожайности 

садовых культур и винограда, падению валовых сборов ценной сельскохо-

зяйственной продукции. Хотя в 1941 г. валовой сбор винограда в респуб-

лике значительно превысил уровень 1940 г., сдано его было предприятием 

винодельческой промышленности соответственно на 2668 т больше, в по-

следующем урожайность и валовой сбор этой культуры резко снизились. В 

1942 была сдано всего 2310 т винограда, на 1319 т. меньше, чем в 1940
210

. 

Сильно упала урожайность садов колхозов и совхозов. В 1942 г. урожай 

плодов в колхозах составил лишь 20% валового урожая 1939 г. незначи-

тельно отличалась картина и в овощеводстве
211

. 

По неполным данным, к 25 августа в отделения Государственного 

банка, в сберегательные кассы и заготовительные пункты поступили от 

трудящихся Дагестана для зачисления в Фонд обороны около 200 тыс. руб. 

наличными деньгами, на 2.901.755 руб. облигаций госзаймов, около 400 

центнеров мяса, около 500 кг масла, свыше 1000 центнеров металлов, зо-

лота, серебра и т.д. 
212

 

Дагестан внес свой достойный вклад в дело разгрома фашистской 

Германии, как на полях сражений, так и достойным трудом в тылу. Трудо-

вой подвиг советского народа сыграл решающее значение в победе в Ве-

ликой Отечественной войне. Самоотверженный труд, самопожертвование 

советского народа обеспечили продвижение страны по пути созидания, к 

лучшей жизни. Народы Дагестана в суровые годы убедительно продемон-

стрировали верность историческому выбору своих предков на веки веков 

быть в составе великой России. 

Трудовой подвиг народов Дагестана в Великой Отечественной 

войне, как и других народов нашей многонациональной и многоконфесси-

ональной страны, навсегда останется в народной памяти. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА  

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ  

ТОВАРАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Эфендиева Д.А. (г. Махачкала) 

 

Семьдесят лет Победы Советского народа над фашистской Германи-

ей и её сателлитами в годы Великой Отечественной войны – это событие 

огромного исторического значения. Победа была завоёвана советским 

народом не только ценой пролитой крови, но и благодаря большому 

напряжению сил тружеников сёл и городов страны, их упорному труду по 

созданию крепкого тыла в условиях военного времени. Определённый 

вклад в обеспечение страны боеприпасами и продовольствием внесли и 

трудящиеся Дагестана. Немаловажное значение в достижении победы над 

фашистской Германией имели введённая в стране, в том числе и в Даге-

стане, система нормированного снабжения населения продовольственны-

ми и промышленными товарами, работа по изысканию децентрализован-

ных источников обеспечения жителей городов и сёл продуктами питания и 

товарами первой необходимости в суровые военные годы.  

Карточная система была сначала введена в Москве, Ленинграде и их 

пригородах постановлением СНК СССР от 18 июля 1941 г.
213

 Постановле-

нием СНК ДАССР и бюро Дагестанского обкома ВКП (б) от 22 августа 

1941 года карточная система распространилась и на города Дагестана
214

. 

Вопросы снабжения населения продовольственными и промышлен-

ными товарами и организации карточной системы являлись приоритетны-

ми и поэтому стояли в центре внимания руководства республики. Об этом 

свидетельствует ряд документов. Например, в постановлении СНК ДАССР 

от 15 сентября 1941 г. «О состоянии торговли хлебом, сахаром и кондитер-

скими изделиями по карточкам»
215

 анализировались грубые нарушения ру-

ководителей учреждений и предприятий при выдаче карточек рабочим и 

служащим в городах. Как следствие этих нарушений возникала перенасы-

щенность хлеба, сахара и кондитерских изделий в одних населенных пунк-

тах и отсутствие этих же товаров в других. Составлялись комиссии по об-

следованию состояния снабжения населения городов и поселков Дагеста-

на, которые разрабатывали меры по ликвидации неудовлетворительного 

обеспечения хлебом. Эти меры включали в себя пуск в эксплуатацию ряда 

хлебопекарен, установление часов продажи хлеба и другие мероприятия. 

Они были призваны наладить снабжение населения Дагестана, в первую 

очередь городского, основными продуктами питания с целью стабилиза-

ции продовольственного положения в республике. 
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Основным принципом нормирования являлось распределение пред-

метов потребления по количеству и качеству труда, что позволяло давать 

населению твердую гарантию получения определённого минимума това-

ров. В Дагестане практика дифференцированного снабжения была введена 

с принятием постановления СНК ДАССР «О порядке снабжения продо-

вольственными и промышленными товарами рабочих промышленных 

предприятий» от 30 октября 1942 г.
216

 На основании данного постановле-

ния директорам промышленных предприятий предоставлялось право 

назначения для рабочих, выполняющих и перевыполняющих норму выра-

ботки, определённых льгот по карточкам промышленных товаров, а также 

некоторых продовольственных (за исключением хлеба). Также им предо-

ставлялось дополнительное горячее питание, дополнительный отпуск 

сверх установленных норм по продовольственным карточкам картофеля, 

овощей, яиц, молочных и других продуктов; первоочередность в снабже-

нии товарами широкого потребления. Таким образом, данный принцип 

распределения товаров служил стимулирующим фактором.  

Принцип дифференцированного распределения товаров нашёл своё 

воплощение и в установлении дополнительных видов снабжения и питания 

сверх карточек, которыми пользовались рабочие вредных и горячих цехов, 

молодые рабочие, научные работники, писатели и деятели искусства, 

больные люди, беременные женщины. Видами дополнительного снабже-

ния были второе горячее питание, специальное. Помимо больных, на осо-

бом снабжении находились и инвалиды Великой Отечественной войны, 

семьи героев Советского Союза. Среди категорий населения, нуждающих-

ся в дифференцированном снабжении, особое место занимали дети как 

подрастающее поколение, как будущее каждого народа. В детских садах и 

яслях круглосуточного содержания детей кормили по карточкам, сдавае-

мым родителями. В школах хлеб, хлебобулочные изделия, сахар и конди-

терские изделия отпускались без карточек в пределах средней нормы – на 

одного школьника в объёме 50 г хлеба и 10 г сахара
217

. Народным комис-

сариатом торговли ДАССР специально определялись нормы снабжения 

продуктами питания детей Дома ребёнка до одного года и прочих, а также 

нормы снабжения продуктами питания молочных кухонь на одного ребен-

ка в день
218

. К концу войны численность пользовавшихся различными ви-

дами дополнительного питания возросла в десять раз по сравнению с 1942 

г.
219

 

Определённые особенности имело снабжение населения страны хле-

бом, так как этим продуктом обеспечивались все без исключения города и 

рабочие посёлки, тогда как на мясо, рыбу, крупу и макаронные изделия 
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карточная система была распространена не во всех городах. Кроме того, 

норма на хлеб была не месячной, а дневной, и она не урезывалась, а хлеб 

не должен был заменяться другими продуктами. В Дагестане на снабжении 

пайковым хлебом в городах состояли работающие, иждивенцы, дети, ко-

личество которых составляло в 1942 г. – 2661641 чел., в 1943 г. – 2066503 

чел., в 1944 г. – 1945338 чел., в 1945 г. – 1949628 чел. (подсчитано нами – 

Д.Э.)
220

.  

Лица, проживающие в сельской местности, которые обеспечивались 

продовольственными ресурсами от собственных хозяйств, подлежали пе-

реводу на уменьшенную норму снабжения хлебом (рабочие и служащие), 

либо снятию со снабжения хлебом (члены семьи). С января по ноябрь 1943 

г. на 8947 человек был снижен контингент на получение государственного 

хлеба
221

. Снабжению же нормированным хлебом на селе подлежали такие 

категории трудящихся, как сельская интеллигенция, рабочие и служащие 

предприятий, советских органов, командно-начальствующего состава 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и наркомата внутренних дел, 

инвалиды и пенсионеры, не являющиеся членами колхозов и не имеющие 

приусадебных участков, иждивенцы рабочих и служащих
222

. Они получали 

хлеб и муку по спискам, утвержденным исполкомом районного Совета де-

путатов трудящихся. Выдача муки взамен печеного хлеба производилась 

из расчёта 750 г муки вместо 1 кг хлеба
223

. В тех селениях, которые были 

отдалены от районных центров, разрешалось отпускать муку на месяц
224

. 

Не оставались без внимания труднодоступные и отдалённые районы. 

Для снабжения чабанов в Дагестане открывались продовольственные мага-

зины, специальные ларьки в Чирюрте, Махачкале, Каякенте, Дербенте, Бе-

лиджах, Хасавюрте, Бабаюртовском районе. Постановлением СНК ДАССР 

и бюро обкома ВКП (б) от 6 декабря 1942 г. «О снабжении чабанов горных 

районов, находящихся на кутанах, в зимний период 1942 – 1943 гг.» уста-

навливалась норма выдачи на одного чабана муки и зерна – 16 кг в ме-

сяц
225

. В целях обеспечения населения высокогорных районов и работни-

ков северных рыбных заводов хлебными продуктами и товарами повсе-

дневного спроса на осеннее – зимний период 1944 – 1945 гг. Дагестанский 

потребительский союз и Дагестанский рыболовный потребительский союз 

отправили туда 1256 т муки и 113 т крупы (согласно постановлению СНК 

ДАССР от 18 июля 1944 г. « О досрочном завозе муки, крупы и товаров 

широкого потребления…»)
226

. 
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В связи с введением в стране нормированного снабжения продоволь-

ствием большое значение в условиях военной экономики приобретало об-

щественное питание. Оно являлось для многих рабочих и служащих ос-

новной формой питания. В Дагестане сеть общественного питания насчи-

тывала 203 предприятия
227

. Преобладающим типом предприятия обще-

ственного питания и нормированного снабжения в годы войны была сто-

ловая. В Дагестане в 1944 г. насчитывалось 179 столовых
228

. Лучшими из 

них являлись столовые Кумухского, Унцукульского, Акушинского район-

ных потребительских обществ
229

. В Махачкале наибольшей популярно-

стью пользовались столовые рыбоконсервного и бондарного заводов, где 

заведующими работали соответственно Волкова и Бриль, и где посетители 

отмечали большой выбор блюд, невысокие цены, большой запас продук-

тов
230

. 

Нормировано снабжалось население и непродовольственными това-

рами, на которые карточки были введены во всех городах и рабочих по-

селках к середине 1942 г. В Дагестане карточки на промышленные товары 

в городах, рабочих поселках и в сельской местности вводились приказом 

наркомата торговли ДАССР от 10 апреля 1942 г.
231

 В отличие от порядка 

снабжения, установленного на продукты питания, обеспечение непродо-

вольственными товарами не гарантировалось выдачей карточек на строго 

фиксированное количество тех или иных товаров. Сравнивая соотношение 

промышленных и продовольственных товаров в объёме товарооборота Да-

гестана за период войны, можно отметить преобладание продовольствен-

ных. 

В период войны в Дагестане товары реализовывались не только по 

карточкам, но и по талонам. Фактически талонная система на продажу 

продовольственных и промышленных товаров в Дагестане была введена с 

1 апреля 1943 г. и то не во всех районах. К районам, где не была введена 

талонная система, относились Бабаюртовский, Сергокалинский, Цунтин-

ский, Цумадинский, в которых по отдельным селам продажа товаров про-

ходила по спискам
232

.  

Таким образом, введенная в условиях войны, карточная система 

снабжения населения продовольственными и промышленными товарами 

имела целью упорядочение торговли первой необходимости в городе и на 

селе, наиболее полный охват всех категорий трудящихся, предупреждение 

полного голода. На это были направлены усилия правительства Дагестана, 

областной партийной организации, наркомата торговли республики, Даге-

станского потребительского союза. 
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НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 

Мирзабеков М.Я.(г. Махачкала) 

 

Грозная опасность, нависшая над страной, потребовала перестройки 

деятельности отраслей народного хозяйства и перевода их в скорейшие 

сроки на военные рельсы, подчинения хозяйственной деятельности одной 

цели – всемерному удовлетворению запросов и потребностей фронта для 

отражения фашистской агрессии. 

В целях мобилизации материальных ресурсов, духовно-

нравственного потенциала советских людей для борьбы с фашистским 

агрессором была усилена централизация управления страной, созданы но-

вые чрезвычайные органы управления. 30 июня 1941 г. был образован Гос-

ударственный Комитет Обороны (ГКО), у которого сосредотачивалась вся 

полнота власти в государстве. Аналогичные чрезвычайные органы управ-

ления создавались и в республиках, краях, областях. 

В октябре 1941 г. был создан Махачкалинский комитет обороны под 

председательством первого секретаря обкома партии И.И. Линкуна (с осе-

ни 1942 г. А.М. Алиева). Заместителем председателя комитета обороны 

был назначен председатель СНК ДАССР А.Д. Даниялов
233

.  

В республике, как и в стране в целом, была развернута целенаправ-

ленная работа по перестройке деятельности отраслей народного хозяйства. 

23–24 ноября 1941 г. Х пленум Дагестанского обкома партии рассмотрел 

практические задачи партийной организации республики в новых чрезвы-

чайных условиях. В решении пленума подчеркивалось: «Для производства 

средств вооружения и боеприпасов должны быть использованы все пред-

приятия республики. Ни одного предприятия, ни одной мастерской, не вы-

рабатывающей вооружение и необходимой фронту продукции»
234

. 

С началом войны неизмеримо возросла роль и значение нефтяной 

промышленности. Страна, фронт во всевозрастающих объемах нуждались 

в горючем. С учетом этого, центральные и республиканские органы власти 

уделяли серьезное внимание расширению производственной базы и увели-

чению добычи нефти в Дагестане. 

Нефтяная промышленность как отрасль индустрии в республике воз-

никла в годы довоенных пятилеток. До 1937 г. нефтедобыча в Дагестане 

осуществлялась Грознефтекомбинатом. Решением СНК СССР от 25 авгу-

ста 1937 г. был образован трест «Дагнефть» с непосредственным подчине-

нием Главнефти
235

. 
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Основными районами нефтедобычи в республике являлись Избер-

баш, Ачи-Су и Каякент. В 1938 г. трестом «Дагнефть» было добыто 185,3 

тыс. тонн нефти и газа, пробурено 313 тыс. погонных метров скважины, 

завершено бурение 19 скважин
236

. 

В трудном положении в первые военные месяцы оказался Бакинский 

район – один из основных поставщиков нефти. Из-за невозможности выво-

зить готовую продукцию Черноморским флотом на Бакинских нефтепро-

мыслах образовались значительные запасы не вывезенных нефтепродуктов 

и не переработанной сырой нефти, в которых так нуждались фронт и тыл 

(соответственно – 1268 тыс. тонн и 790 тыс. тонн – в конце октября и 1613 

тыс. тонн и 573 тыс. тонн – в конце ноября 1941 г.). 

Не вывезенная продукция заполнила почти все местные емкости, в 

связи с чем ГКО был вынужден принять решение о временном сокращении 

с ноября для Баку среднесуточной добычи нефти
237

. 

В этих условиях огромное стратегическое значение имело увеличе-

ние добычи нефти в других районах нефтедобычи – Чечено-Ингушетии, 

Дагестане и др. 

В первый год войны трест «Дагнефть» значительно увеличил добычу 

нефти и газа. За 9 месяцев 1941 г. Избербашский промысел добыл 90363 

тонны нефти и 3244 тонны газа, Ачи-Су – 23478 тонн нефти и 1512 тонн 

газа
238

. Годовой план добычи нефти и газа трест «Дагнефть» выполнил на 

101,8%. За хорошие производственные показатели нарком нефтяной про-

мышленности СССР наградил значком «Отличник социалистического со-

ревнования» 15 работников «Дагнефти»: А.В. Соколова, А.Б. Сафонова, 

А.К. Мазепу, А.М. Кочубея, И.Н. Панина, Н.Б. Баскакова и др.
239

 

В 1942 г. в связи с приближением фронта к границам Дагестана си-

туация в экономике республики, в том числе нефтяной промышленности 

резко ухудшилось. Добыча нефти по сравнению с 1941 г. сократилась в 2 

раза
240

. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, достигну-

тый в 1943 г., совпал с благоприятными изменениями в развитии нефтяной 

промышленности Дагестана. В этом году в Махачкале скважина, пробу-

ренная в виноградниках, недалеко от фабрики III Интернационала, «вы-
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стрелила» мощным фонтаном нефти. По этому случаю в Дагестан приле-

тел нарком нефтяной промышленности страны Седин
241

. 

В трест «Дагнефть» приехало на работу около 400 человек из других 

регионов страны и 240 рабочих было набрано в Дагестане. Число рабочих 

нефтяной промышленности Дагестана увеличилось почти в 2 раза. Нефтя-

ники выполнили план добычи нефти и газа в 1943 г. на полтора месяца 

раньше срока, на 3% была снижена себестоимость тонны нефти
242

. 

Большое внимание состоянию дел в нефтяной промышленности уде-

лил ХХII пленум Дагестанского обкома партии, состоявшийся 26–27 ок-

тября 1944 г. В постановлении пленум потребовал от управляющего тре-

стом «Дагнефть» Мадера, руководителей хозяйственных и партийных ор-

ганизаций треста «принять решительные меры к улучшению организации 

производства, ликвидации аварийности в работе и укреплению трудовой 

дисциплины. И тем самым обеспечить выполнение постановления ГКО от 

1 октября 1944 г. по вводу в эксплуатацию новых скважин и увеличению 

добычи нефти»
243

. 

В связи с острой нехваткой квалифицированных специалистов по 

бурению и добыче нефти в республике, а также учитывая большой объем 

работ на 1944 г. в отрасли, обком партии обратился в Азнефтекомбинат с 

просьбой командировать в Дагестан нефтяников-дагестанцев, работающих 

в Азербайджане. Эта просьба была удовлетворена и в республику прибыли 

два мастера по добыче и бурению – К. Совзыханов и А. Гасанов
244

. 

Нефтяники Дагестана стали все активнее внедрять в производство 

высокопроизводительный метод бакинцев – скоростное бурение, позволя-

ющее быстро вскрывать нефтеносные пласты, вводить в действие новые 

скважины и увеличивать добычу нефти
245

. 

В 1944 г. махачкалинское месторождение нефти было определено 

как высокодебитное. Приказом наркома нефтяной промышленности от 12 

мая 1944 г. в Дагестан были переведены из Перми, Башкирии и Казахстана 

буровые и вышкомонтажные бригады и квалифицированные рабочие. Из 

Краснокамска в Махачкалу прибыла в полном составе одна из передовых 

контор турбинного бурения. Трест «Дагнефть» получил новое оборудова-

ние и транспорт, тысячи метров бурильных труб и т. д. Решением СНК 

                                                           
241

 Шамхалов Ш. Дагестан: моя любовь и судьба. Махачкала, 1995. С. 15–16. 
242

 История Дагестана в 4-х Т. М., 1968. Т. 3. С. 382. 
243

 Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане (1942–1948). Официальные 

документы, доклады, речи, переписка и воспоминания (составители: Какагасанов Г.И., 

Бутаев М.Д., Джамбулатова Р.И.). Махачкала, 1997. С. 106.  
244

 Роль России в экономическом и культурном развитии Дагестана (1921–1990 гг.). До-

кументы и материалы. (составители: Какагасанов Г.И., Нагиева М.К., Чекулаев Н.Д.). 

Махачкала, 2011. С. 122. 
245

 Дагестанская правда. 1944. 2 декабря. 



133 

ДАССР и обкома партии в 3-м квартале 1944г. в нефтяную промышлен-

ность было мобилизовано 800 человек из числа местного населения
246

. 

Число работников в системе нефтяной промышленности в 1945 г. 

увеличилось по сравнению с 1944 г. почти на 600 человек. В 1944 г. в 

нефтяной промышленности республики участвовало в социалистическом 

соревновании 585 человек. В 1945 г. число соревнующихся дошло до 2152 

человек. Число передовиков производства и ударников соответственно 

увеличилось с 417 до 751 человек. 

Передовики-нефтяники мастер добычи Гох А., мастер добычи Али-

Ада А., оператор Умаров Б., оператор Булгаков Н., механик Обухов И. и 

др. показывали образцы самоотверженного труда, внедряли в производ-

ство передовые прогрессивные методы работы. На укрупненном нефте-

промысле Избербаш число ударников в 1945 г. увеличилось по сравнению 

с 1944 г. почти в два раза. Выработка одного рабочего составила 115,7%. 

Промысел досрочно к 25 ноября 1945 г. выполнил годовой план добычи 

нефти. В 1945 г. добыча нефти на промысле по сравнению с 1944 г. воз-

росла на 242%. В производство была внедрена конструкция – т.н. «пере-

движной роторный агрегат» – для разбуривания цемента при работах по 

капитальному ремонту сважин, наклонному бурению и т.д.
247

 

Трест «Дагнефть» в 1945 г. увеличил добычу нефти по сравнению с 

1944 г. на 43%, а с 1940 г. более чем в 2 раза
248

. За десятилетие (1936–1946 

гг.) в нефтяную промышленность Дагестана было вложено более 150 млн. 

рублей, пробурено 275 тыс. метров и добыто более 1,6 млн. тонн нефти и 

газа
249

. 

Производственные успехи нефтяников Дагестана за последние два с 

половиной года войны были высоко оценены. В январе 1944 г. Государ-

ственный Комитет Обороны принял постановление о развитии Махачка-

линского месторождения нефти
250

. 

В тяжелые годы войны силами геологов были разведаны новые бога-

тые месторождения газа в районе Хошмензиль и Дузлак, построены газо-

проводы от промыслов к рабочему поселку Дагестанские Огни и городу 

Дербент, а также внутригородские магистральные газопроводы с ответвле-

ниями к предприятиям и учреждениям. 
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В 1944–1945 гг. в Дагестане продолжались работы по газификации 

городов и промышленных предприятий. За эти годы было пробурено 10 

скважин, из которых добыто 7 млн. метров газа
251

. 

Таким образом, несмотря на серьезные трудности, особенно на 

начальном этапе, нефтяники Дагестана в годы войны продолжали наращи-

вать объемы добычи нефти и газа, внесли весомый вклад в разгром фа-

шистской Германии и достижение Победы. 

 

 

ВКЛАД РАБОЧИХ ДАГЕСТАНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Ахмедов Э.С. (г. Махачкала) 

 

С первых же дней Великой Отечественной войны в коллективах 

промышленных предприятий и транспорта Дагестана под лозунгом «Все 

для фронта, все для победы!» развернулась напряженная работа. Уже на 

второй день после начала войны коллектив судоремонтного завода Кас-

пфлота обязался, помимо положенных 480 минут в сутки, работать ещё 

240 минут, не получая сверхурочных, выполнять производительный план 

не менее, чем на 200%
252

. В эти суровые дни рабочие Дагестана, как и весь 

советский народ, самоотверженно трудились в тылу, сутками не уходя до-

мой во время выполнения производственного задания. Токарь одного из 

заводов республики Н. Комнатный, получив срочное задание, в течение 30 

часов беспрерывного труда выполнил работу, на которую по нормам нуж-

но было затратить 120 часов. Более суток не выходя выполняли задания 

разметчик Б. Кузнецов, рабочий В. Александров и др. Образцы самоотвер-

женной работы показывали стахановцы А. Волковицкий, Ф. Эюбов, А. 

Кузнецов, М. Сахнов и др.
253

 Результаты самоотверженного труда сказыва-

лись незамедлительно. Так, коллектив Хасавюртовского овоще-томатного 

завода выполнил месячный план за неделю. Ежедневно суточный график 

выполнялся более чем на 200%
254

. Предприятия Дагконсервтреста в корот-

кий срок освоили новую продукцию, мясные и мясорастительные консер-

вы
255

. 

Мощным стимулом в борьбе за повышение производительности тру-

да, выполнение и перевыполнение производственных заданий явилось раз-

вернувшееся по инициативе молодых рабочих Горьковского и Уральского 

машиностроительных заводов движение двухсотников. Оно возникло под 

лозунгом: «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на 
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фронт!». Это начинание подхватили и рабочие промышленных предприя-

тий Дагестана. Только на предприятиях Махачкалы к сентябрю 1941 г. до 

100 рабочих выполняли по две нормы в день, на Буйнакском фруктово-

консервном заводе к концу 1941 г. более 40 чел. являлись двухсотника-

ми
256

. Массовое движение двухсотников, трехсотников переросло в движе-

ние тысячников. Инициатором выступил фрезеровщик одного из заводов 

Нижнего Тагила Д. Босый, выполнивший 12 февраля 1942 г. сменное зада-

ние на 1480%. Однако следует сказать, что в Дагестане первые тысячники 

появились уже в 1941 г. Так, токарь Каспийского завода Ф. Эюбов, изме-

нив технологический процесс, в августе 1941 г. выполнил сменное задание 

на 1075%
257

. Почин Ф. Эюбова поддержали слесари – братья Яковенко. 

Применив новый способ обработки деталей, они стали выполнять сменное 

задание на 1400%. Выполняя важный заказ фронтатокарь С. Магомедов 

сутками не выходил из цеха, ежедневно выполняя по 15 норм
258

. Бригадир 

слесарей Каспийского завода И. Иванько внес рационализаторское пред-

ложение, позволившее ему за 4 часа 40 мин. выполнить 14-дневную норму 

– 1393%. Совершенствуя дальше технологический процесс, он увеличил 

норму выработки до 2200%
259

. 

Широкое распространение на промышленных предприятиях респуб-

лики получило движение многостаночников и совместителей профессий. 

Так например, на Каспийском заводе рабочие И. Снитко, С. Пацель, И. 

Гордеев стали выполнять работу заточников и шлифовальщиков, М. Шам-

халов и А. Плахов строгальщиков и долбежников. Молодые рабочие М. 

Гаджиев, А. Асланбеков и Э. Самедов освоили обработку ряда деталей на 

фрезерных станках, изготовлявшихся ранее на токарных. На участке ма-

стера А. Мамрина треть рабочих перешла на обслуживание 2–3 станков
260

. 

Инициаторами перехода на многостаночное обслуживание на фабрике им. 

III Интернационала явились ткачихи З. Нурбагандова, награжденная впо-

следствии за отличный труд орденом Знак Почета, С. Зубова, А. Алиева, О. 

Аршинова и др. Уже к 5 июля 207 ткачих перешло на многостаночное об-

служивание
261

. Это помогло возместить недостаток квалифицированных 

рабочих, преодолеть такое серьезное затруднение, как нехватка кадров. 

Откликнувшись на боевой лозунг «Все для фронта, все для победы!», 

нефтяники Дагестана пересмотрели свои планы и возможности, наметили 

конкретные мероприятия, осуществление которых давало стране больше 
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нефти и газа. Применяя передовые методы труда, экономию времени, 

нефтяники добились максимального использования бурового оборудова-

ния. Так, бригада мастера Д. Костюкова на промысле Избербаш пробурила 

скважину глубиной более полутора километров за 45 дней, перекрыв нор-

му почти в два раза. До двух заданий давали смены бурильщиков С. Чебо-

тарева и А. Турмачева. За первые три дня работы на новой буровой брига-

да мастера И.Салихова пробурила 533 м. С новой силой разгорелось со-

ревнование между бригадами промысловиков, возглавляемых мастерами 

А. Гох и Н. Байрамовым. Эти бригады быстро осваивали новые скважины, 

боролись за повышение добычи нефти из старых скважин
262

. 

С честью выполняли свой долг перед Родиной работники железно-

дорожного и морского транспорта Дагестана. С первых же дней войны они 

стали перевозить огромное количество грузов, эвакуируемое оборудование 

и сырье, необходимое для промышленности, разнообразные грузы для 

сельского хозяйства. 

Железнодорожники совместно с коллективом нефтебазы обеспечи-

вали всё возраставшие перевозки горючего для фронта и нужд народного 

хозяйства. Высокие темпы работы на нефтебазе показывала бригада слив-

щиков А. Сараева, диспечера С. Кожухов, И. Дружинин, Н. Черва, Д. Ха-

щин, выполнявшие задания на 140%
263

. Коллектив паровозного депо уве-

личил среднесуточный пробег паровоза при норме 244 км до 252 км, тех-

ническая скорость при норме 24,4 км, в час достигла 35,8 км. С апреля по 

декабрь 1941 г. железнодорожники Махачкалы сэкономили 1100 т. горю-

чего
264

. 

Самоотверженно трудился коллектив Дербентского вагонного депо. 

Если до войны в депо производится в среднем ремонт 15 вагонов, то с 

началом войны это количество увеличилось до 100 вагонов в месяц. 

Осмотрщики вагонов Д. Нечепуренко, А. Лыга, Е. Мандыркин и В. Глухов 

обрабатывали составы на 20–30 мин. раньше положенного срока. Бригады 

В. Маслова и Г. Морозова из паровозного депо раньше срока выпускали из 

ремонта паровозы, при этом гарантировался безремонтный пробег парово-

за на 20 тыс. км. Машинисты Г. Гордиенко, Я. Медведев, В. Ларкин, уве-

личив скорость пробега, водили поезда с 30-минутным и часовым наго-

ном
265

.  

Не отставали от железнодорожников и рабочие Махачкалинского 

морского порта. Благодаря самоотверженному труду количество обраба-

тываемых судов возросло, сократилось время стоянки судов под грузовы-

ми операциями. Бригады грузчиков превысили норму выработки в 1941 г. 

на48,4%. Передовые бригады Т. Мехтиева, И. Джабраилова, Г. Мозолев-
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ского за смену вырабатывали до двух и более норм. Суда грузоподъемно-

стью 2000–2200 тонн грузились за 17–18 часов при норме 40–42 часа. 

Ещё большая нагрузка легла на транспорт, особенно железнодорож-

ный, в период обороны Кавказа. Увеличение потока эвакуированного 

населения, перевозок оборудования предприятий и других грузов требова-

ли от дагестанских железнодорожников исключительного напряжения в 

работе. Железнодорожники Дагестана вели борьбу за четкое отправление 

поездов по заданному плану, добивались ускоренного продвижения соста-

вов с воинскими грузами. Значительное внимание было уделено повыше-

нию погрузки и выгрузки. Хороших результатов в работе добились паро-

возное депо Махачкала-сортировочная и Дербента. Прекрасные образцы 

работы показывали машинисты Махачкалинского паровозного депо П. 

Богдан, Н. Васильев, С. Каргин, А. Ивашин, Б. Коталун, Х. Гаврилюк, сни-

зившие простои паровозов на промывке на 4 часа и сэкономившие за один 

месяц 4654 кг топлива. Машинисты Дербентского паровозного депо З. Гу-

сейнов и К. Метельников довели техническую скорость при задании 38,2 

км до 44,7 км, среднесуточный пробег паровоза при норме 300,2 км соста-

вил 387 км, содержали паровозы в отличном состоянии. На промывке па-

ровозов было сэкономлено 2663 руб.
266

 Паровозные бригады широко при-

меняли в своей работе лунинские методы, ремонтировали паровозы сила-

ми и средствами самих паровозных бригад, ускоряли оборот подвижного 

состава, боролись за скоростное продвижение тяжеловесных поездов, за 

более длительные сроки службы технических средств. В трудных условиях 

военного времени прекрасные образцы работы показывали машинисты-

лунинцы Дербентского депо М. Шаповалови Н. Новицкий, которые по не-

сколько суток, без отдыха, без смены водили тяжеловесные составы. Чет-

веро суток подряд работал машинист В. Беляев, награжденный орденом 

Трудового Красного Знамени
267

. 

Коллектив Махачкалинского отделения Орджоникидзевской желез-

ной дороги добился в 1942 г. высоких показателей в работе. Все 100% по-

ездов отправлялись точно по графику, участковая скорость поездов была 

увеличена на 4 км, план оборота вагонов был выполнен на 110%, прибыв-

шие поезда обрабатывались скоростными методами, не допускался про-

стой вагонов и цистерн. Свидетельством больших успехов, одержанных 

дагестанскими железнодорожниками, являлось присуждение по итогам ра-

боты за декабрь 1942 г. ВЦСПС и Наркоматом путей сообщения Махачка-

линскому отделению первого места. Отделению было вручено переходя-

щее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Это была круп-

ная победа, одержанная дагестанскими железнодорожниками в трудные 

дни Отечественной войны. За образцовое выполнение заданий правитель-
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ства и военного командования двадцать передовых железнодорожников 

Махачкалинского отделения были награждены орденами и медалями
268

. 

Напряженно работал и коллектив Махачкалинского морского порта, 

который стал крупной перевалочной базой. В 1942 г. было обработано 386 

судов, в т.ч. 218 судов с войсками и вооружением, на 178 судов больше 

чем в 1941 г.
269

 Бригады грузчиков и механизаторов показывали высокие 

образцы самоотверженной работы. Особенно отличился 1-й производ-

ственный участок (начальник Т. Беккер), который не только ликвидировал 

простои, но и обеспечивал досрочную обработку судов. Среди бригад 

грузчиков отличилась бригада М. Мехтиева. В число передовых вышли 

женские бригады грузчиков М. Пришутовой, К. Погожевой, Л. Хлютской, 

А. Пустоваловой и мужская бригада Г. Мозолевского
270

. 

По инициативе Дербентского консервного комбината им. М. Горько-

го в республике началось движение за создание особого фонда победы. 

Только за 4 месяца 1943 г. дербентские консервщики внесли в особый 

фонд победы 1,9 млн. банок консервов, получили 3 млн. рублей накопле-

ний вместо 1,6 млн. запланированных. На комбинате все цеха, участки и 

бригады брали на себя повышение обязательства, было заключено 660 ин-

дивидуальных договоров. Соревнующиеся выполняли нормы выработки 

на150–200 и более процентов. Бригады М. Сиволаповой, А. Герасименко 

за смену вырабатывали по две–три нормы
271

. По итогам Всесоюзного со-

циалистического соревнования Дербентский консервный комбинат им. 

Горького занял первое место в стране и завоевал переходящее Красное 

Знамя ВЦСПС и Наркомпищепрома СССР. 

Больших успехов в 1943 г. добился Махачкалинский рыбоконсерв-

ный завод Дагрыбтреста. По итогам первого квартала, а затем и первого 

полугодия заводу было присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и 

Наркомрыбпрома и первая всесоюзная премия. Только за первое полуго-

дие 1943 г. коллектив завода внес в особый фонд победы 915 тыс. услов-

ных банок консервов и 213 ц кулинарных изделий. Годовую программу за-

вод выполнил к 5 декабрю 1943 г. За счет снижения себестоимости и по-

вышения качества продукции завод дал стране 2 млн. 600 тыс. рублей 

накоплений. Производительность труда повысилась на 10%
272

. Соревнова-

ние за получение сверхплановой продукции охватило все консервные за-

воды Дагестана. 

Хорошо подготовились к путине 1943 г. рыбаки Дагестана. Важным 

стимулом в развитии рыбной промышленности Дагестана в годы войны 

явилось трудовое соревнование дагестанских рыбаков с рыбаками Азер-

байджана, начатое в 1942 г. В результате развернувшегося соревнования в 

                                                           
268

 Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 88. 
269

 ЦГА РД. Ф.367-р. Оп. 25. Д. 133. Л.56. 
270

 Там же. Ф. 168-р. Оп. 27. Д. 57. Л. 82. 
271

 Дагестанская правда. 16 июня 1943 г. 
272

 Каймаразов Г.Ш. и др. Указ. соч. С. 114. 



139 

число передовых вышли рыбзаводы «Красный партизан», выступивший 

инициатором круглогодичного лова, «Главный Лопатин», «Красный Нога-

ец», рыбзаводы Учинской группы
273

. Образцы самоотверженной работы 

показывали ловецкие бригады Д. Курбатова и Л. Писарева рыбзавода 

Главный Сулак, которые к 1 мая 1943 г. выполнили по 10 годовых норм. В 

результате самоотверженной и упорной борьбы за выполнение взятых на 

себя повышенных обязательств рыбаки Дагестана план добычи рыбы вы-

полнили досрочно и к 5 мая 1943 г. стране была дана тысяча центнеров 

рыбы сверх плана
274

. 

Высоких показателей добились предприятия легкой промышленно-

сти Дагестана. Инициатором многих патриотических начинаний являлся 

коллектив Буйнакского кожобувного комбината, которому неоднократно 

присуждалось переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР. 

Несмотря на перебои в получении бязи и нехватки рабочей силы успешно 

выполнила годовой план Махачкалинская госшвейфабрика. Средний про-

цент выполнения выработки на фабрике составил 109%. Из 232 рабочих 

фабрики 142 или 65,9% являлись стахановцами и ударниками. 118 чел. вы-

полняли нормы на 100–150%, 27 – от 150 до 200% и 8 чел. 200% и выше
275

. 

За выполнение и перевыполнение планов с высокими производственными 

показателями и за образцовое выполнение заданий правительства в январе 

1944 г. группа работников легкой промышленности была награждена ор-

денами и медалями. Орденом «Знак Почета» была награждена швея-

мотористка Махачкалинской госшвейной фабрики З. Бабатова, медалью 

«За трудовое отличие» начальник цеха той же фабрики Н.Алтухова, меда-

лью «За трудовою доблесть» мастер цеха кожевено-обувного комбината 

им. С.М. Кирова Х. Муслимов и обувщица того же комбината Р. Гаджие-

ва
276

.  

Много новаторов и передовиков производства было на заводе им. М. 

Гаджиева. Среди них особенно отличился фрезеровщик В. Устименко. 

Усовершенствовав свой фрезерный станок он за 8 час. обработал 500 дета-

лей, в то время как раньше 6 чел. за сутки обрабатывали 300 деталей. Это 

высвободило 6 чел. и 2-х электромонтеров. В начале войны В.Устименко 

обслуживал 2 фрезерных станка, затем перешел на обслуживание 4 стан-

ков, а в 1943 г. стал работать на 6 станках и выполнял за смену до 28 норм. 

С большей силой развернулось социалистического соревнование на 

транспорте. За 1943 г. по Махачкалинскому отделению дороги было обра-

ботано скоростным методом 25978 вагонов и сэкономлено 1490 вагоно-

часов. Сверх плана было отправлено 900 наливных составов
277

. Коллектив 

паровозного депо ст. Махачкала в 1943 г. добился увеличения технической 
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скорости на 5,6 км больше, чем предусматривалось нормами, было сэко-

номлено 100 тыс. кг горючего, а на ремонте паровозов около 500 тыс. руб-

лей. Больших успехов добился коллектив ст. Махачкала-сортировочная. В 

третьем квартале 1943 г. план налива был выполнен на 385,9% план по-

грузки на 104,3%. По итогам работы за 1943 г. коллектив станции завоевал 

переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата путей сообщения
278

. 

Хороших результатов добился и коллектив Махачкалинского мор-

ского порта. Выполняя взятые обязательства в 1943 г. портовики 34% при-

бывших судов в порт разгрузили в срок, 64,4% – досрочно, было сэконом-

лено 1689судо-часов, благодаря чему суда дополнительно сделали 8 рейсов 

и перевезли около 7 тыс. тонн грузов сверх плана
279

. 

Образцы самоотверженного труда показывали в годы войны комсо-

мольцы и молодежь республики. В начале 1942 г. комсомольцы республи-

ки по примеру комсомольцев центральных областей страны начали фор-

мирование комсомольско-молодежных фронтовых бригад, ставших эффек-

тивной формой организации труда и воспитания молодых рабочих кадров. 

Первая комсомольско-молодежная фронтовая бригада в Дагестане была 

создана в январе 1942 г., возглавил бригаду С. Вовк
280

. Движение по созда-

нию комсомольских фронтовых бригад охватило широкие слои рабочей 

молодежи. Достаточно указать, что в 1942 г. на предприятиях республики 

насчитывалось уже свыше 300 фронтовых бригад. Более 4000 комсомоль-

цев и молодежи республики стали двухсотниками и шестисотниками
281

.  
Воодушевленные победами Красной Армии, стремясь еще больше 

усилить помощь фронту рабочие, служащие и ИТР Буйнакского консерв-
ного завода с честью выполняли взятые обязательства. По стахановски 
трудились комсомольско-молодежная бригада О. Гусейнова, бригада Н. 
Буйновой. По праву гордилась бригада лучшей стахановкой-комсомолкой 
В. Циганковой, выполнявшей сменные задания на 260%. Фронтовая брига-
да грузчиков Н. Ковальчука ежедневно выполняла нормы на 230%. Увели-
чивались ряды стахановцев. Если в июле завод насчитывал 259 стаханов-
цев, то в августе уже 428

282
. Коллектив завода полугодовую программу 

выполнил на 130%, десятимесячную на 128%. Сверх плана было вырабо-
тано 1400 тыс. условных банок консервов. Коллективу Буйнакского кон-
сервного завода трижды присуждалось переходящее Красное знамя обкома 
ВКП(б) и СНК ДАССР

283
. Больших успехов добился также коллектив Ма-
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хачкалинского рыбоконсервного завода, досрочно к 3 октября 1944 г., вы-
полнивший годовой план. Сверх плана было выработано 1 млн. банок кон-
сервов. За достигнутые успехи в работе рыбоконсервный завод завоевал 
переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и СНК ДАССР

284
. 

Досрочно закончили выполнение годовых планов по выпуску про-
дукции Махачкалинский рыбоконсервный завод, мясокомбинат, Хасавюр-
товский хлопкоочистительный завод, «Дагогни», консервные заводы 
Нагорного Дагестана, Дагмаслопромтрест и др. Улучшили свою работу и 
обеспечили выполнение государственного плана завод им. М. Гаджиева, 
Дербентский консервный комбинат, предприятия Дагвинпромтреста и 
Наркомптицепрома ДАССР, судомеханические мастерские Каспфлота, ме-
бельная фабрика и многие другие предприятия

285
. 

Значительно увеличилось число ударников и передовиков производ-
ства. На заводе им. М. Гаджиева в 1944 г. рабочих, перевыполнявших нор-
му было в два раза больше, чем до войны. На Буйнакском кожобувном 
комбинате 86% рабочих составляли передовики производства и ударники, 
а на Госшвейфабрике № 1 число передовиков составляло 87%

286
. На Ма-

хачкалинском рыбоконсервном заводе 80% рабочих соревновались между 
собой, 167 чел. явились стахановцами, 7 бригад получили звание фронто-
вых. Производительность труда повысилась на 19%, а себестоимость про-
дукции была снижена на 4,5%. 20 передовиков производства за успешную 
работу в 1944 г. были награждены Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ДАССР. На промышленных предприятиях Махачкалы 
91,1% всех рабочих были охвачены соревнованием, около 50% из них пе-
ревыполняли нормы

287
. 

Дальнейшее распространение получило движение пятисотников и 
тысячников. В 1944 г. число рабочих, выполнявших норму на 500 и боле 
процентов увеличилось в республике вдвое по сравнению с 1942 г. В итоге 
в 1944 г. промышленность республики (без районной промышленности) 
выпустила продукции на 23% больше, чем в 1943 г.

288
 

В начале 1945 г. в республике развернулось соревнование за достой-
ную встречу 25-летия Дагестанской АССР. 

Коллективы многих промышленных предприятий, участвуя в сорев-
новании за достойную встречу 25-летия ДАССР добились значительных 
результатов. Только за четыре месяца 1945 г. план по всей заданной но-
менклатуре изделий на заводе им. М. Гаджиева был выполнен на 130%, 
сверхплановой продукции было выпущено на сумму 760 тыс. рублей

289
. По 

сравнению с 1940 г. завод в 4 раза увеличил производство, выпускал до 70 
новыхнаименований необходимых для фронта изделий. Завод им. М. Га-
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джиева 9 раз выходил победителем во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании и семь месяцев держал у себя переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обороны. В число передовых предприятий 
республики вошла фабрика им. III Интернационала, отстававшая в преды-
дущие годы. На фабрике повысилась трудовая дисциплина, поднялась вы-
работка на один станок, повысилась производительность труда, улучши-
лось качество выпускаемой продукции, снизилась её себестоимость. Более 
40% рабочих являлись стахановцами и ударниками

290
. С большим энтузи-

азмом трудился коллектив Буйнакского кожобувного комбината, которому 
в 1945 г. восемь раз вручалось переходящее Красное Знамя Обкома 
ВКП(б) и СНК ДАССР и 3-я премия ВЦСПС и Наркомлегпрома СССР

291
. 

В легкой и текстильной промышленности республики в первой по-
ловине 1945 г. более 67% рабочих значительно перевыполняли нормы. 
Успешно работали коллективы стекольного завода «Дагогни», Махачка-
линского химического завода им. Слепнева, бондарного завода им. Ер-
мошкина, Махачкалинской мебельной фабрики и др. 

Больших успехов в заключительный период войны добились нефтя-
ники Дагестана. В конце 1944 г. с вводом с эксплуатацию новых скважин 
суточная добыча нефти была увеличена по сравнению с довоенным време-
нем почти в два раза

292
. Нефтяники Дагестана стали применять скоростное 

бурение, позволяющее быстро вскрывать добычу нефти. В 1944 г. 75,5% 
всех рабочих треста «Дагнефть» было охвачено соревнованием

293
. 

Подлинный патриотизм в своей сложной и трудной работе проявили 
работники железнодорожного и морского транспорта Дагестана. Коллек-
тив ст. Махачкала-сортировочная перевыполнил задание по среднесуточ-
ному пробегу паровозов на 54,3 км, техническая скорость повысилась на 
7,8 км, было сэкономлено боле 500 тонн топлива. Систематически перевы-
полнял норму технической скорости на 4 км, среднесуточный пробег на 
15–20 км машинист-лунинец П.Сергеев. Весь мелкий профилактический 
ремонт бригада П. Сергеева выполняла в пути. Только за три месяца ею 
было сэкономлено 1810 рублей и 45 тонн топлива

294
. В ряды передовых 

вышли паровозная бригада в составе А. Тенюхина, М. Гагацева и В. Бого-
словского, бригада ремонтников Н. Коломейцева и др.

295
 Диспетчерский 

коллектив под руководством старшего диспетчера П. Юрьевича успешно 
применял передовые методы организации движения поездов по графику и 
тем самым добивался значительного ускорения оборота вагонов и цистерн 
с горючим для нужд фронта и народного хозяйства. В свободное от дежур-
ства время диспетчеры сопровождали поезда по линии, выезжали на узло-
вые линейные станции, помогали четко организовывать маневровую рабо-
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ту
296

. Железнодорожники широко использовали передовые методы труда – 
скоростную обработку поездов, безотцепочную погрузку и т.д. За 7 меся-
цев 1945 г. скоростным методом было обработано 263 поезда, сэкономлено 
11692 вагоно-часов

297
. 

Успешно справлялся с возраставшим объемом перевозок и коллек-
тив Махачкалинского морского порта. Портовики брали на себя повышен-
ные обязательства. Из месяца в месяц повышали производительность тру-
да бригады грузчиков. Так, бригада М. Мехтиева в марте выполнила зада-
ние на 170,5%, а в апреле – на190%. Успешно работала бригада 
Ю.Юнусова, комсомольско-молодежные бригады Э. Беккермана, С. Гон-
чарова и др.

298
 Большая группа работников Махачкалинского порта за от-

личную работу была награждена орденами и медалями. По итогам социа-
листического соревнования за первый квартал 1945 г. Махачкалинскому 
морскому порту было присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и 
Наркомморфлота СССР

299
. 

Война потребовала от советских людей огромного напряжения, мо-
билизации всех сил, большой организованности, идейной сплоченности и 
железной дисциплины, готовности пойти на любые жертвы во имя дости-
жения победы над врагом. Трудясь под лозунгом «Все для фронта, все для 
победы!» на фабриках и заводах, на транспорте рабочие Дагестана активно 
участвовали в борьбе за окончательную победу над врагом. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙГ. ОРДЖОНИКИДЗЕ (ВЛАДИКАВКАЗА) 

 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Хаблиева Л.Ч. (г. Владикавказ) 
 

Для оказания квалифицированной и специализированной медицин-
ской помощи раненым и больным, прибывающим с фронта, в годы Вели-
кой Отечественной войны в тылу создаются эвакогоспитали. Эвакуацион-
ные госпитали – это особый вид военных госпиталей, организуемых в 
условиях крупномасштабных войн в тылу. В отличие от фронтовых, эвако-
госпитали создавались и в процессе работы управлялись как военными, так 
и местными гражданскими властями. Но эвакогоспитали – это и социаль-
ные учреждения. Государство встраивало их в систему государственных и 
общественных связей в соответствии со своими мобилизационными и 
идеологическими приоритетами. В эти лечебные учреждения обращалось 
за первоочередной медицинской помощью и гражданское население: рабо-
чие крупных промышленных предприятий, женщины, дети, инвалиды вой-
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ны и труда, эвакуированное население. Эвакогоспитали занимались также 
сортировкой раненых и больных воинов и их эвакуацией по назначению.  

Во время Великой Отечественной войны г. Орджоникидзе был круп-
ной госпитальной базой. Об организации работы эвакогоспиталей в Север-
ной Осетии говорится в Постановлении СНК СОАССР от 13 октября 1941 
г.: «1. Утвердить республиканский комитет помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии; 2. Возложить на 
комитет помощи: а) организацию широкой общественной помощи органам 
здравоохранения в деле обслуживания больных и раненых бойцов и ко-
мандиров; б) организовать шефство предприятий, учреждений над госпи-
талями; в) оказание помощи органам здравоохранения в приеме на вокзале 
прибывающих в госпитали больных и раненых»

300
. Создается отдел по ор-

ганизации работы с эвакуированными в республику. Начальником отдела 
была назначена В. В. Епхиева. 

Госпитали первой очереди, созданные в октябре 1941 г., – это два 
госпиталя – Народного комиссариата здравоохранения № 1620 (общехи-
рургический, начальник госпиталя А.А. Езеев, рассчитан на 500 коек) и № 
1621 (рассчитан на 100 коек инфекционных и 200 общехирургических, 
начальник госпиталя В.В. Миронович)

301
. Госпитальная база формирова-

лась за счет увеличения количества коек действующих госпиталей, а также 
за счет вновь формируемых и передислоцированных госпиталей

302
. Для 

этих госпиталей, создаваемых согласно с мобилизационным планом, го-
родской и районные комитеты партии совместно с советами народных де-
путатов выделяли лучшие здания, которые соответствовали необходимым 
требованиям. Госпитали размещались в многоэтажных зданиях с водопро-
водом, электричеством, канализацией, паровым отоплением

303
, им отводи-

лись помещения школ, училищ, домов культуры. За годы войны на терри-
тории Северной Осетии было размещено 25 госпиталей, временно пребы-
вало 26 госпиталей и эвакоприемников

304
. Через эти госпитали прошло 

свыше 60 тыс. раненых и больных. Но в результате бомбежек города в 
1942 г., например, здание госпиталя № 1620 было разрушено, и пришлось 
госпиталь передислоцировать. К началу 1942 г. в распоряжении 
Наркомздрава СОАССР находилось 13 госпиталей со штатной численно-
стью коек 6700, не считая госпиталя ВЦСПС № 4129 на 150 коек, распо-
ложившегося в Доме отдыха ЦК Союза полиметаллической промышленно-
сти, и 2 госпиталя НКО: № 376 (гарнизонный) на 300 коек и № 377 – на 500 
коек, выполнявших функции сортировочного госпиталя

305
. 
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Многие госпитали прибывали из западных районов страны, подверга-
ясь страшным испытаниям в пути. Сохранились воспоминания медсестры 
М.С. Лесиной, которая служила в госпитале № 4129: «Конечным пунктом 
назначения оказался город Орджоникидзе, столица Северной Осетии. Здесь 
госпиталь занял несколько зданий и стал принимать раненых и больных. 
Известно, что обстановка на Северном Кавказе продолжала ухудшаться и в 
октябре 1942 года резко обострилась. Противник подошел к окраинам горо-
да, и линия обороны наших войск была рядом, многие раненые и больные, 
минуя полковые медицинские пункты и медсанбаты, поступали прямо к 
нам, зачастую без первичной их обработки, поэтому наша работа осложни-
лась, но что было делать? Так приходилось работать не только нам»

306
. 

В ноябре 1942 г. в связи с создавшейся тревожной обстановкой на 
подступах к г. Орджоникидзе прошла массовая эвакуация предприятий. 
Эвакогоспитали были направлены в Шушу (Нагорно-Карабахская область), 
а затем в Баку, где работали около 8 месяцев. После возвращения в г. Ор-
джоникидзе госпиталь № 1620 расположился в зданиях Горно-
металлургического техникума и средней школы № 30, госпиталь № 1621 – в 
здании средней школы № 21. Став учреждениями глубокого тыла, они при-
нимали раненых, нуждавшихся в длительном лечении: при штате 1000 че-
ловек госпиталь № 1620 принимал 7000 пациентов. Операции шли непре-
рывным потоком. Сроки поступления раненых в госпитали г. Орджоникид-
зе колебались от 40 до 90 дней с момента ранения. Имели место отдельные 
случаи прибытия раненых после 6–8-месячного лечения на предыдущих 
этапах. В результате профессионального лечения сроки пребывания в гос-
питале № 1620 были более короткими, нежели в других госпиталях. За вре-
мя с апреля по июль 1943 г. излечено 1319 человек, возвращено в часть 339, 
эвакуировано далее в тыл – 960, умерло – 8

307
. 

Особое место в лечении ранбольных занимала организация перелива-
ния крови. К началу войны 90% врачей города освоили этот метод. Только 
за 1942 г. в госпиталях Северной Осетии сделали 3828 переливаний крови. 
На опорных пунктах переливания крови г. Орджоникидзе в военные годы 
работало до 400 доноров

308
. 

По мере отступления линии фронта на запад функционирование мно-
гих госпиталей стало ненужным, и в 1944 г. госпиталь № 1621 из эвакогос-
питаля превратился в гарнизонный, а 9 августа 1945 г. госпиталь № 1620 
был расформирован. Но так как многие фронтовики стали инвалидами 
(только по городу их число равнялось 323, по республике – 759, примерно 
35% их нуждалось в госпитальном лечении), в 1946 г. на его базе был со-
здан госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны на 200 коек

309
. 
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Высоким уровнем постановки лечебной работы эвакогоспитали Ор-
джоникидзе были обязаны ряду причин: во-первых, сравнительно неболь-
шому количеству размещенных здесь эвакогоспиталей, их компактности 
размещения (подавляющее большинство размещалось в г. Орджоникидзе), 
более спокойным изменениям их численности, что способствовало успеш-
ной и быстрой их специализации. А главное – большому количеству высо-
коквалифицированных специалистов в области, что было обусловлено 
наличием Северо-Осетинского медицинского института, большого числа 
клинических больниц в городе, которые служили фундаментом для развер-
тывания широкой консультативной работы. 

Обеспечение госпиталей продовольствием, топливом и вообще всем 
необходимым имуществом происходило из нескольких источников. Одним 
из них был Северо-Осетинский республиканский отдел здравоохранения, 
который выделял из своих резервов фонды для снабжения эвакогоспиталей. 
Другим источником стали органы местного самоуправления и партийные 
комитеты, которые перераспределяли ресурсы на местах в пользу эвакуиро-
ванных лазаретов. Так, в период битвы за Северную Осетию остро встал во-
прос о недостатках в работе полевых госпиталей № 11 и 2323: госпитали 
ощущали острую нехватку в медикаментах, перевязочных материалах, в 
обменном фонде обмундирования, постельных принадлежностей. 

Орджоникидзевский (Владикавказский) комитет обороны постановил: 
выделить соответствующий фонд обменного обмундирования, увеличить 
комплект постельного белья, отпустить в пределах установленных норм 
НКО основные продукты питания (жиры, масло, сахар, табачные изде-
лия)

310
. 

С началом Великой Отечественной войны общественные организации 

г. Орджоникидзе развернули всестороннюю помощь раненым красноармей-

цам, включавшую оборудование и материальное обеспечение госпиталей; 

партийно-политическую работу в них; 3) культурно-воспитательные меро-

приятия среди раненых воинов
311

. Для координации общественного движе-

ния на местах создали областные, городские комитеты помощи раненым. 

Каждый госпиталь курировали 2–3 предприятия-шефа. В Северной 

Осетии над госпиталями шефствовало более 30 предприятий, 15 из них – в 

г. Орджоникидзе. Над госпиталями взяли шефство также 19 колхозов и сов-

хозов региона. За годы войны только колхозники передали раненым 248 ки-

лограммов сливочного масла, 1229 килограммов мяса, 5110 яиц, 580 кур, 

150 килограммов сала, 76 тонн овощей, 15 тонн хлеба и муки. 

Итак, в г. Орджоникидзе (Владикавказ) в военные годы сложилась 

госпитальная база из 14 госпиталей. Ее динамика постоянно менялась в за-

висимости от ситуации на фронте. Формирование госпиталей проходило в 

два этапа. Эвакогоспитали создавались на базе учебных заведений и учре-

ждений гражданского здравоохранения. Трудности в материальном осна-
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щении и кадровом обеспечении госпиталей возникли с первых дней войны. 

Партийные, советские, общественные организации и органы здравоохране-

ния делали все возможное для улучшения бытового обслуживания больных, 

развернули подготовку медперсонала. Целенаправленный характер носила 

шефская помощь раненым и больным воинам. 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ В ДАГЕСТАНЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Эмирханов И.А. (г. Махачкала) 

 

В последние годы в отечественной исторической науке проявляется 

тенденция усиления внимания к изучению проблем, связанных с повседнев-

ной жизнью людей в разное время. На наш взгляд, исследование качества и 

уровня жизни населения, организации его быта и досуга представляет исто-

рикам вероятность беспристрастно реконструировать явления прошлого, 

отображать исторические процессы во всем их разнообразии. Большой ин-

терес представляет изучение вопросов повседневности в кризисные момен-

ты развития общества, на которые в советской историографии обращалось 

меньше всего внимания. В этом отношении тема Великой Отечественной 

войны всегда выгодно отличалась, хотя в то же время не была свободна от 

различных мифов и идеологических штампов.  

В годы Великой Отечественной войны для партийно-государственных 

органов СССР одной из ключевых стала проблема организации продоволь-

ственного обеспечения мирного населения страны. В целях ее эффективно-

го разрешения советскому государству пришлось пойти на перестройку 

всей системы снабжения и к новым формам торговли. В результате в стране 

усилился процесс централизации хозяйственного и партийного руководства, 

что привело к жесткому контролю над планами реализации продуктов пи-

тания, определения контингентов снабжаемого населения, а также распре-

деления продовольственных фондов. Для решения продовольственной про-

блемы советское правительство вынуждено было пойти на централизован-

ное государственное снабжение, посредством реализации продуктов через 

закрытую и свободную торговую сеть.  

Основными принципами, на которых основывалось централизованное 

снабжения населения, были: а) экономия продовольственных ресурсов; б) 

максимальное вовлечение всех категорий населения в поле зрения торгую-

щих организаций; в) дифференцированное снабжение; г) поиск дополни-

тельных ресурсов; д) сохранение твердых цен в государственной розничной 

торговле. Стоит указать, что нормы снабжения продуктами питания зависе-

ли как от характера выполняемой работы, так и специализации, возраста и 

т.д. По нормам снабжения все жители городов и рабочих поселков делились 

на четыре группы: а) рабочие и приравненные к ним лица (инженерно-
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технический персонал промышленных предприятий, работники связи и 

транспорта, науки, искусства, медицины, доноры, учителя); б) служащие; в) 

иждивенцы; г) дети до 12 лет
312

.  

Необходимо отметить, что дифференциация продовольственного 

снабжения происходила по социально-производственному характеру. Так, 

преимущественным правом пользовались работники промышленных пред-

приятий оборонного значения, которые относились к первой категории 

снабжения. Ко второй категории относились рабочие и инженерно-

технический персонал остальных промышленных предприятий, транспорта 

и связи. Норма хлеба варьировала в пределах 400 до 800 грамм, причем 

дифференцированному снабжению подлежали и другие продукты, выделя-

емые населению (сахар, кондитерские изделия, крупы и др.)
313

. Кроме того, 

вводились дополнительные нормы для передовиков производства, руково-

дящих работников, рабочих, занятых на тяжелых и вредных работах, а так-

же некоторых других категорий населения. Так, повышенные продоволь-

ственные пайки и дополнительное питание получали дети в возрасте до 12 

лет, беременные женщины и кормящие матери. 

Следует подчеркнуть, что продовольственными карточками снабжа-

лись только жители городов и посёлков городского типа, а сельское населе-

ние на государственное снабжение не принималось. В сельской местности 

централизованные продовольственные фонды в ограниченных размерах вы-

делялись только для местной интеллигенции (учителей, медицинских ра-

ботников, агрономов, зоотехников и др.), а также инвалидам Отечественной 

войны и эвакуированным гражданам
314

. А колхозники вынуждены были са-

мостоятельно находить источники питания, в основном полагаясь на тру-

додни и собственное домашнее хозяйство. В Дагестане нормированная си-

стема на основные продукты питания начала функционировать с начала 

сентября 1941 г.
315

 Вначале она была введена в Махачкале, а затем посте-

пенно распространилась и на другие города и рабочие поселки республики. 

Карточная система позволила обеспечить бесперебойное снабжение населе-

ния продовольствием и, в то же время, направить сэкономленные ресурсы 

на нужды воюющей армии. 

Большое значение в решении продовольственной проблемы в Даге-

стане имело развитие сферы общественного питания, с помощью которого 

республиканские власти снабжали едой социально незащищенные слои 

населения (детей, инвалидов, стариков, больных, эвакуированных), для ко-
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торых организовывались специальные и диетические столовые, им в 

имевшихся предприятиях общепита выделялись отдельные залы. К тому 

же, в условиях дефицита времени на приготовление домашней еды, свя-

занного с увеличением продолжительности рабочего дня, привлечения на 

работы в заводах и фабриках женщин, до этого в силу исторических тра-

диций региона, занимавшихся исключительно домашним хозяйством, сто-

ловые и буфеты позволяли более рационально использовать продукты, по-

лагающиеся по карточкам. Однако справедливости ради стоит отметить, 

что ассортимент, предлагаемый столовыми и буфетами из-за перебоев в 

снабжении, не отличался разнообразием, в нем сократилось количество 

мясных, рыбных и молочных блюд. 

В этих условиях для обогащения рациона общепита актуальным ста-

новилось развитие подсобных хозяйств при заводах и фабриках и учре-

ждениях. В апреле 1942 г. советское правительство приняло постановле-

ние, предусматривавшее выделение пустующих государственных земель 

предприятиям и организациям для развития сельскохозяйственных баз и 

огородов
316

. Часть урожая, получаемого в подсобных хозяйствах, реализо-

вывалась через сеть столовых, буфетов и продмагов при предприятиях. За 

период с 1942 по 1943 гг. руководство ДАССР приняло ряд постановлений, 

расширявших и укреплявших подсобные хозяйства при промышленных и 

торгующих предприятиях, для развития которых республиканскими вла-

стями заводам и фабрикам выделялись кредиты и оборудование. Причем 

для стимулирования труда руководство промышленных предприятий име-

ло право использовать продукцию подсобных хозяйств в качестве допол-

нительного питания для рабочих, перевыполнявших свой план. 

Еще одним источником для дополнительного снабжения продоволь-

ствием служила продукция, получаемая от коллективного и индивидуаль-

ного огородничества. Для решения продовольственной проблемы государ-

ство в годы войны не препятствовало расширению личных подсобных хо-

зяйств. Особенно активно процесс расширения личных хозяйств усилился 

с апреля 1942 г., после принятия постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

«О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и 

служащих», что привело к увеличению количества горожан, желающих за-

ниматься огородничеством. Только в Дагестане к 1944 г. примерно 25 ты-

сяч жителей городов занимались ведением личного огородного хозяй-

ства
317

. Для стимулирования этого процесса государство выделяло под 

огороды рабочих и служащих земли из свободных фондов вблизи городов 

и рабочих поселков
318

. Причем при получении земельных участков пре-
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имущественным правом обладали семьи военнослужащих и инвалидов 

Отечественной войны, а также передовики производства, которым выделя-

лись лучшие наделы вблизи от места их жительства, а также семена вне 

очереди. 

Таким образом, партийно-государственные органы ДАССР в годы 

Великой Отечественной войны проделали значительную работу по реше-

нию продовольственного вопроса и обеспечению основными продуктами 

питания жителей республики. Сокращение продовольственных фондов по-

требовало изменения принципов распределения продуктов питания в сто-

рону централизации и введения нормированного снабжения населения на 

основе карточной системы, что позволило поддерживать на необходимом 

минимальном уровне физические силы людей. В связи с дальнейшим 

обострением продовольственной проблемы в стране выход из создавшего-

ся положения государством был найден в развитии дополнительных ис-

точников снабжения населения в виде подсобных хозяйств и коллективных 

огородов предприятий и индивидуальных хозяйств колхозников, рабочих и 

служащих. Вопросы развития индивидуального и коллективного огород-

ничества, повышения его эффективности занимали важное место в дея-

тельности советских и партийных органов республики, которые сыграли 

главную роль в решении продовольственной проблемы и организации 

снабжения жителей и эвакуированного населения ДАССР продуктами пи-

тания в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ МАХАЧКАЛЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Кадиева П.Ш. (г. Каспийск) 

 

Великая Отечественная война Советского Союза с фашистской Гер-

манией стала испытанием надежности также железнодорожного транспор-

та страны. В новых условиях пришлось работать и железнодорожникам 

Дагестана. 

Перестройка всего народного хозяйства в корне изменила работу 

транспорта. Перемещение производительных сил, эвакуация транспорта и 

различных грузов, необходимость установлениясвязей с новыми промыш-

ленными районами и наконец, прямые нужды фронта – все это требовало 

от транспорта, особенно железнодорожного, увеличение грузооборота, 

пропускной способности станций и перегонов, улучшение подъездных пу-

тей промышленных предприятий. На Махачкалинском отделении Орджо-

никидзевской железной дороги работало в этот период до семи тысяч че-
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ловек
319

. Махачкала превратилась в важнейший пункт, через который шло 

непосредственное сообщение тыла с фронтом. Здесь велась большая поли-

тическая и воспитательная работа. Большое значение для улучшения дис-

циплины имели мероприятия по военному обучению железнодорожников. 

Были созданы подразделения, назначены командиры, политработники. 

Особая забота проявилась о подготовке квалифицированных кадров. Толь-

ко за четыре месяца с июня по октябрь 1941 года было подготовлено более 

четырехсот работников разных специальностей. Если на первое октября 

1941 года удельный вес стахановцев и ударников среди железнодорожни-

ков Махачкалинского отделения Орджоникидзевской железной дороги со-

ставил 52,4%, то на первое июня 1942 года – 57,8%. Однако при подсчете 

данных о количестве стахановцев и ударников надо иметь ввиду, и то об-

стоятельство, что до принятия 10 мая 1942 года постановления Государ-

ственного Комитета Обороны «О прекращении мобилизации в РРКА ра-

ботников железнодорожного транспорта» значительное количество желез-

нодорожников было призвано на военную службу. На первое октября 1943 

года более 58% работавщих железнодорожников составляли стахановцы и 

ударники
320

.  

Уже в первые месяцы войны заметно возросла трудовая активность 

железнодорожников, которые с честью выполняли свой патриотический 

долг перед родиной по своевременной перевозке военных и народнохозяй-

ственных грузов. В 1941 году из Махачкалинского депо на прифронтовые 

дороги было отправлено шесть лучших паровозов. В ознаменование Все-

союзного дня железнодорожника третьего августа 1941 года дагестанские 

железнодорожники и их семьи активно участвовали в воскреснике. Вся за-

работанная сумма была отчислена в фонд обороны. 

В январе 1942 года в Махачкалинском отделении были созданы три 

колонны им. Государственного комитета Обороны, в которые вошли луч-

шие машинисты – Н. Багдан, М. Беляев, П. Бойко, К. Шило, В. Еремеев
321

. 

Постоянно совершенствуя методы обработки составов железнодорожники 

Махачкалинского отделения, участвуя во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, добились еще более высоких показателей в работе. К концу 

1942 года 100% поездов отправлялись и следовали точно по графику, 

участковая скорость поездов была увеличена на 4 км, план оборота ваго-

нов выполнен на 110%. По итогам работы за декабрь 1942 года ВЦСПС и 

Наркомат путей сообщения СССР присудили первое место Махачкалин-

скому отделению Орджоникидзевской дороги. Отделению было вручено 

переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. 

Эта была крупная победа одержанная дагестанскими железнодорожниками 
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в трудные дни Великой Отечественной войны. Двадцать передовых желез-

нодорожников Махачкалинского отделения ОД были награждены ордена-

ми и медалями за образцовое выполнение заданий правительства и военно-

го командования. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден 

машинист – ленинец Махачкалинского депо М. Беляев
322

.  

1943 год явился переломным не только в ходе военных действий, но 

и в работе тыла. В ноябре 1943 года Махачкалинское отделение движения, 

вагонное депо Махачкалы, станция Махачкала-1, вагонный участок Дер-

бента добились лучших результатов, как по отделению, так и по всей Ор-

джоникидзевской железной дороге. Высоких результатов добился коллек-

тив станции Махачкала-1, выполнивший план налива цистерн за но-

ябрь1943 года на 35% и план погрузки вагонов на 104%
323

. Значительно 

увеличилась среднесуточная погрузка и выгрузка, наладилось отправле-

ние, следование поездов по графику, сократились простои вагонов под 

грузовые операции, уменьшилось число нарушений правил технической 

эксплуатации подвижного состава. 

Победы фронта воодушевляли тружеников тыла на новые трудовые 

высоты. Железнодорожники станции Махачкала перевыполнили задание 

по среднесуточному пробегу на 54,3 км, техническая скорость была увели-

чена на 7,8 км, за год было сэкономлено более 500т. топлива. Бригада ма-

шиниста Сергеева систематически перевыполняла норму технической ско-

рости на 4 км, среднесуточный пробег на 15–20 км. Весь мелкий профи-

лактический ремонт паровоза бригада выполняла в пути. Только за три ме-

сяца 1944 года ею было сэкономлено 1810 рублей и 45 т. топлива. 

Железнодорожный транспорт Дагестана с честью выдержал тяжелое 

испытание войной, показал свою жизнеспособность. Родина высоко оце-

нила самоотверженный труд железнодорожников Дагестана. Коллектив 

станции Махачкала в числе других коллективов Северо-Кавказской желез-

ной дороги, получил на вечное хранение знамя Государственного Комите-

та Обороны СССР. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛЯН В 1941–1945 гг. 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

 

Амирханова М.М. (г. Махачкала) 

 

В историографии Великой Отечественной войны долгое время 

(вплоть до сегодняшних дней) не было принято обращаться к такому виду 

исторического источника как воспоминания детей войны. Эти материалы о 
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трудностях жизни того периода не являлись объектом интереса для иссле-

дователей как в общесоюзном, так и региональном масштабах. Не является 

исключением и Дагестан, ставший в годы войны базой значительной для 

фронта. 

Публикация воспоминаний детей войны по отдельным регионам 

нашей страны позволит в конечном итоге воссоздать глазами очевидцев 

объективное, по возможности полное представление о военном и послево-

енном периоде отечественной истории. 

В частности, воспоминания дагестанцев – детей войны представляют 

немалый интерес для освещения социальной жизни дагестанского села во-

енных лет. Авторы – представители разных возрастов, национальностей, 

профессий и т.д. И восприятие событий тех лет у каждого свое. 

В первые же дни войны тысячи дагестанцев обратились в военкома-

ты с просьбой зачислить их в ряды Красной Армии и отправить на фронт. 

К исходу пятого дня войны число добровольцев превысило 3,5 тыс.
324

 В 

этой связи Юнус Курбанмагомедович Гарунов вспоминает, что «В нашем 

селении молодые мужчины готовились пойти в армию … Сельчане уходи-

ли в армию на собственных лошадях и в полном обмундировании. Играла 

музыка. Проводы были радостными. Лица были веселые. Уходили ведь 

защищать Родину …». А Исмаилов Хажи Исмаилович пишет «Помню как 

провожали в армию сельчан с плачущими лицами женщин и детей». 

На смену ушедшим на фронт вставали женщины, старики, подрост-

ки, которые несмотря на неимоверные трудности, не только выполняли, но 

и перекрывали нормы выработки в сельском хозяйстве, всюду, где нужны 

были рабочие руки. Тамара Гамидовна Умаханова вспоминает «Жизнь в 

селе была тяжелая … Взрослые все трудились: кто на полях, кто на ферме, 

почти всё отбирали в качестве налога: зерно, сыр, масло, молоко. Многих 

женщин и пожилых мужчин отправляли на рытье окопов». 

Алиханова Мисай Магомедовна отмечает, что «в годы войны особо 

трудно было женщинам, у которых были репрессированы мужья. Мой 

отец, Магомед Мутаилов, был репрессирован 1937 г. На руках матери без 

попечения отца остались двое малолетних дочерей: я в возрасте двух лет и 

покойная сестра четырех лет. 

Когда репрессировали отца, было конфисковано имущество. Мою 

мать как жену «врага народа» заставляли вместе с мужчинами выполнять 

непосильную для женщин работу. Кроме того, с нее в двойном размере 

брали и яйца и масло и мясо государству. А мы дети росли недоедая и без 

приличной одежды. 

Труженики сельского хозяйства перед лицом смертельной опасно-

сти, нависшей над страной, преодолевали все трудности, шли на жертвы и 

лишения и, прилагая все усилия, самоотверженно боролись за увеличение 
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производства хлеба, животноводческой продукции, сырья, оказывали 

огромную помощь Красной Армии. 

Весомым был добровольный вклад населения в Фонд обороны. 

Юнус Курбанмагомедович Гарунов пишет, что «Люди стойко выносили 

все тяготы войны, трудились не покладая рук. Помогали чем могли армии. 

Собирали деньги и драгоценности, теплые вещи». Сулейман Ханович Ах-

медов вспоминает «… во время войны мы собирали и сдавали в помощь 

фронту старую медную посуду, стеклянные бутылки, наши матери и сест-

ры вязали носки и шарфы для солдат. У кого были деньги, украшения их 

тоже отдавали». 

Таким образом, к 25 марта 1942 г. колхозники республики внесли в 

фонд обороны 3656 зерна, 3669 ц. мяса, 1797 сливочного масла, 6906 кг. 

шерсти. Было сдано облигаций госзаймов на 12750 тыс. руб. и более чем 

на 100 тыс. руб. ценностей, а также много золота и серебра
325

. 

Серьезные изменения претерпела в годы войны культурная жизнь 

республики, в том числе села. Учреждения культуры значительно усилили 

внимание вопросам политической агитации, пропаганды. Силами самодея-

тельных профессиональных коллективов устраивались концерты, стави-

лись пьесы на антифашистские темы и т.д. Трудно переоценить роль со-

ветской печати, радио в годы войны. Газета доносила до горцев на их язы-

ке правду о событиях на фронтах войны, о жизни населения в тылу. 

Авторы по-разному оценивают роль газет, радио в их жизни в воен-

ные годы. Так, Магомед Магомедович Магомедов отмечает, что читал га-

зеты «Знамя Ленина», «Дагестанская правда», «Пионерская газета». В его 

родном селении Кудану Дахадаевского района в то время «работало радио, 

пишет он, – но у меня его не было из-за отсутствия денег, чтобы купить». 

Тамара Гамидовна Умаханова из селения Тулизма Лакского района 

пишет, что у них не было радио, о новостях узнавали от почтальона из 

райцентра. 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, республиканские 

органы здравоохранения уделяли внимание улучшению работы сельских 

медицинских учреждений. В 1944 году в 55 сельских больницах Дагестана 

насчитывалось 1044 койки. В медицинских учреждениях на селе работало 

128 врачей и 525 медицинских работников
326

. 

В то же время большинство авторов воспоминаний отмечают, что в 

их селе не было ни медпункта, ни больницы. Так, Хажи Исмаилович Ис-

маилов из селения Бакни Дахадаевского района вспоминает «Медпункта в 

селе не было, он появился в 60-х гг. О госпитале не может быть и речи». 

Таким образом, из этих воспоминаний живых очевидцев тех событий 

видно, что в условиях войны дагестанское село, его население, как и вся 
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страна, преодолели огромные трудности, вызванные сокращением матери-

ально-технической базы сельского хозяйства, уходом не фронт трудоспо-

собного мужского населения, массовыми мобилизациями на оборонитель-

ные работы и т.д. 

 

 

РАБОТА ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТЕЙ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Каймаразова Л.Г.(г. Махачкала) 

 

Великая Отечественная война, навязанная Советскому Союзу фа-

шистской Германией, оказала огромное влияние не только на экономиче-

скую и политическую, но и духовную жизнь нашей страны. Война серьез-

но сказалась на деятельности общеобразовательной школы Дагестана. 

В начале войны велика была убыль учительских кадров. Только за 

первые два года войны в ряды Красной Армии ушло более 3,5 тыс. даге-

станских учителей, что составляло около половины всего предвоенного со-

става педагогического коллектива республики
327

. 

На фронт ушла и часть старшеклассников общеобразовательных 

школ, а другие вынуждены были прервать учебу в связи с необходимостью 

участвовать в сельскохозяйственном и промышленном производстве. Мно-

гие средние сельские школы превратились в неполные средние. Возрос от-

сев учащихся из школ. «После окончания Санчинской начальной школы, – 

вспоминает Г.Ш. Каймаразов, – я поступил в 5-й класс Маджалисской 

средней школы, которая незадолго до начала войны стала полной средней. 

К началу войны брат Джамалутдин окончил 9 классов и в 1941–42 учебном 

году он был учеником 10-го класса. Некоторые ученики 10-го класса, до-

стигшие призывного возраста, ушли в армию, часть из них вступили в ее 

ряды добровольно. Появилась реальная угроза закрытия 10-го класса, в ко-

тором и до этого обучалось всего 12 – 14 человек»
328

. Положение усугуби-

лось в 1942 г., когда фронт приблизился к границам Дагестана. В 1942–43 

учебном году почти в 2,2 раза сократилась, по сравнению с началом 1941–

42 учебного года численность учащихся 8 – 10-х классов
329

. 

На работе общеобразовательной школы сказалось неизбежное в 

условиях тяжелейшей войны ухудшение материально-технической и учеб-

ной базы. «Учебников было очень мало, – делится воспоминаниями Абду-

лаев М.Д. – Тетрадей тоже почти не было. Писали мы на полях газет, ста-

рых книг. Чернила делали из сожженных зерен. Если бы сейчас показали, 
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какие у нас были чернильницы, современная молодежь не поверила бы 

своим глазам»
330

. «Как помню, в первом классе нам для письма раздавали 

листочки бумаги коричневого цвета, потом – черного (фото-бумагу) и бе-

лые карандаши. Позже мама стала для меня готовить «чернила» из черной 

лесной ягоды», – рассказывает Алиева А.Ч.
331

 «Когда началась война, я 

учился в третьем классе, но вскоре в школе были расквартированы воен-

ные, и классы распределили по частным домам, где продолжилось обуче-

ние. Так, именно, в нашем доме учились 3-й, 4-й, 5-й классы», – рассказы-

вает Дадаев А.Х.
332

 

Часть зданий городских и сельских школ пришлось временно пере-

дать в распоряжение формировавшихся в республике воинских соедине-

ний, эвакогоспиталей. В связи с этим, а также из-за нехватки учителей, 

многие школы перешли на двух и трехсменные занятия. 

Советское государство делало многое, чтобы общеобразовательная 

школа страны в суровых условиях войны функционировала без серьезных 

перебоев. Даже в самый трудный первый период войны, государство при-

лагало огромные усилия, чтобы сохранить в школах контингент учащихся, 

поддерживало материально тех, кто особенно нуждался в помощи. Ахме-

дова Р.С. вспоминает: «В школе к детям, потерявшим на фронте отцов, 

было особое отношение. Государство обеспечивало их одеждой… В отно-

шении к этим детям ощущались искренность, сочувствие, теплота»
333

. 

«Продукты в годы войны распределяли по карточкам. Нам, детям, давали 

по 700 грамм хлеба на карточку, а маме, как иждивенке – 200 грамм. Хлеб 

был с отрубями, очень твердый, но очень вкусный. В него еще добавляли 

измельченные картофельные очистки. Поскольку отец был офицером, мы 

получали офицерский паек. Нам давали талоны, и мы ходили в столовую, 

получали первое и второе», – рассказывает Асадулаев А.М.
334

 Асельдеров 

Ш. вспоминает: «Помню, нам, как семье фронтовика, как-то выделили па-

ру ботинок. Одну пару на троих детей. У сестры была какая-то обувь, а мы 

с братом носили эти ботинки по очереди. С утра я их надевал и шел в шко-

лу (мы все в школе № 5 учились), брат ждал, пока вернусь, разуюсь, наде-

вал эти ботинки и сам отправлялся на уроки»
335

. «Школа в нашем селе не 

переставала работать. Дети ходили на занятия в калошах, а в сумочках но-

сили чернильницы. Ходили, в чем придется. Платья старших перешивали 

для младших, перелицовывали. Помню, что как-то мать распорола перину, 

чтобы сшить нам, своим дочерям, платья, и покрасила их мареной. «Порт-
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фели» шили из старых юбок или платьев, – делится воспоминаниями Не-

женская М.А.
336

 

В свободное от занятий время, особенно в период каникул, подрост-

ки зачастую заменяли у станка, в поле, на ферме, в садах и виноградниках 

отцов и старших братьев, ушедших на фронт. «Слово «колхоз» для нас в то 

время не было понятным, но мы знали, что он есть. Взрослые, как и дети с 

10 – 12 лет, были чабанами, доярками, пахали землю, собирали урожай. 

Мы помогали убирать картошку. После сбора урожая зерновых мы ходили 

собирать колосья, из которых делали снопы. Это тоже была наша посиль-

ная помощь», – говорит Абдулаев М.Д.
337

 По воспоминаниям Алиевой 

А.Ч., «в годы войны дети не оставались в стороне от дел взрослых. Девоч-

ки учились вязать и вместе с мамами, сестрами, бабушками вязали вареж-

ки, носки и отправляли их на фронт для воинов Красной Армии»
338

. «Не-

которые подростки из Гергебиля, в том числе и я, рыли противотанковые 

окопы, участвовали в строительстве оборонительных линий под Бабаюр-

том, в районе Буйнакска… Помню, как оказался среди тех, кто очищал ка-

нал им. Октябрьской революции в Махачкале, строил дамбу на реке Сулак 

в Чирюрте. Мы свято верили, что своим детским трудом приближаем По-

беду», – рассказывает о том, как трудился наравне со взрослыми Далгатов 

М.О.
339

 

Под руководством комсомольских организаций, учителей, учащиеся 

собирали металлолом, лекарственные растения, шиповник, теплые вещи и 

белье для воинов Красной Армии. Объединившись в тимуровские коман-

ды, школьники помогали семьям фронтовиков, одиноким старикам. «Вос-

поминания, связанные с работой школьной пионерской организации – лю-

бимые эпизоды моего детства! Я была пионеркой. У нас был совет дружи-

ны, а я была его председателем. Я часто вспоминаю наши интересные сбо-

ры в клубе им. Ногина. И хотя у нас в отряде были одни девочки, мы все 

равно называли себя «тимуровцами». Разносили продукты пожилым лю-

дям, помогали матерям солдат. Мы приносили пользу людям – это была 

наша главная радость», – рассказывает Магомедова С.М.
340

 Коллективы 

художественной самодеятельности учащихся городских школ выступали с 

концертами для воинов Красной Армии, лечившихся в эвакогоспиталях, 

функционировавших на территории Дагестана, помогали раненым писать 

письма родным и близким. Ахмедова Р.С. вспоминает: «Пионервожатые 

готовили нас к выступлениям перед ранеными. Я с одноклассницами по-

сещала раненых в госпитале при 1-й городской (ныне травматологической) 

больнице. Раненые показывали нам фотографии своих родных. А мы для 

них пели, танцевали, писали по их просьбам письма домой. У одних была 
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забинтована большая часть тела, другие не могли ходить, а у некоторых – 

ампутированы конечности. И, несмотря на переносимые ранеными боль и 

страдания, лица их светились добротой. Они беседовали с нами, интересо-

вались нашей учебой, отметками. Ласково гладили нас по головам, навер-

ное, вспоминали своих детишек, благодарили за выступления, давали сове-

ты»
341

. «На улице Комсомольской (Ленина) был госпиталь. Под него отве-

ли здание кинотеатра. Туда привозили раненых со всех ближайших к Ма-

хачкале мест – Моздок, Кизляр… Мы жили как раз недалеко от госпиталя. 

И в свободное время я вместе с другими детьми бегала туда помогать мед-

сестрам. Мне очень нравилось в госпитале. Кто знает, может быть, именно 

тогда я определилась с моей будущей профессией. Нам в основном пору-

чали мелкую работу. Мы стирали бинты, подавали необходимое раненым. 

За это мне давали кусок хлеба с манной кашей. Я была счастлива. Чув-

ствовала себя нужной и полезной. Я очень хотела верить, что приношу 

большую пользу», – делится Магомедова С.М.
342

 

По данным только 18 районов республики, в 1941–42 учебном году 

школьниками было собрано 562218 кг шиповника, внесено в Фонд оборо-

ны разных ценных вещей на сумму 254775 рублей. Для воинов Красной 

Армии школьниками было собрано также 17139 шт. теплых вещей и белья, 

1612 кг шерсти, 1653 овчин
343

. «Мы, дети войны, помним, как отвозили в 

райцентр свежее и сушеное мясо, сыр, колбасу, зерно, теплые вязанные 

шерстяные носки, свитера, шапки, варежки, медную утварь. Все это – для 

Победы. Отправляли мы не только продукты. Я хорошо помню, как я со 

своими старшими сестрами собирала боярышник, шиповник, барбарис, ап-

течную ромашку, зверобой, подорожник и другие травы, сушили и отправ-

ляли на фронт, в госпитали», – вспоминает Карнаева М.
344

 

В годы Великой Отечественной войны существенно изменилось со-

держание внеклассной и внешкольной работы с учащимися. Главным ста-

ли военно-патриотическое воспитание школьников, использование сво-

бодного от учебных занятий времени для посильной работы в сфере про-

изводства, участия в общественной жизни. «Помню, что в школе работали 

пионерская и комсомольская организации. Они проводили разные меро-

приятия: сборы, организовывали кружки, сбор шиповника для сдачи в ап-

теку, а также походы и экскурсии. В годы войны в школе собирались доб-

ровольцы для отправки на войну, они учились стрелять из пистолета, а в 

качестве мишени Арбушев Гамза ставил шапку», – рассказывает Зубаиров 

М.Г.
345

 Широкое распространение получили кружки по вязанию носков, 

перчаток, шарфов, шитью и вышивке кисетов, носовых платков для крас-
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ноармейцев. О том, как это было, вспоминает Минхаджева Н.: «Целыми 

днями работали, а ночью собирались в артели, вязали носки для фронта. 

Мне тогда было 6 – 7 лет, и я, чтобы выполнить мамин план, вязала с ней. 

Нам хотелось принести хоть маленькую, но пользу для солдат»
346

. 

В первый период войны в Дагестан прибыло большое количество 

учителей из оккупированных фашистами районов. Только в 1941–42 учеб-

ном году в школы, детские дома, детские дошкольные учреждения и отде-

лы народного образования республики было направлено около 200 эвакуи-

рованных педагогов, из них 100 человек с высшим и 72 с незаконченным 

высшим и средним образованием. Среди эвакуированных были педагоги 

из Киевской, Днепропетровской, Ростовской, Одесской, Харьковской об-

ластей, а также из прибалтийских республик. Эвакуированные учителя 

внесли большой вклад в обеспечении бесперебойной работы дагестанских 

школ, воспитание и обучение учащихся. «Уже в эти годы в нашу школу на 

работу стали отправлять русских учителей. Они приезжали к нам, чтоб 

обучить нас, сельских детей, грамоте. Это были истинные носители пере-

довой культуры, настоящие патриоты и интернационалисты», – рассказы-

вает Набиюлаев С.Н.
347

 «Я прекрасно помню своих учителей. В основном 

они были приезжие из России, так как не было собственных кадров», – 

вспоминает Зубаиров М.Г.
348

 «Помню свою первую классную руководи-

тельницу Евдокию Васильевну. Она была беженкой с Украины. Очень 

много рассказывала о войне. Часто говорила нам: «Эх, дети, дети… Как же 

вам повезло, что вы не знаете всех ужасов этой войны…». Только потом, 

услышав трагичную историю ее семьи, мы поняли, что она имела ввиду. В 

первые месяцы войны ее отец и брат были жестоко повешены фашистски-

ми захватчиками. Несмотря на пережитое, Евдокия Васильевна старалась, 

чтобы война не помешала нам учиться, и занятия проводила в обычном 

режиме», – рассказывает Магомедова С.М.
349

 

Хотя в последние годы войны тысячи дагестанских детей оставались 

вне школы, численность учащихся неуклонно росла. Был восстановлен ряд 

средних школ, превратившихся в первый период войны в неполные сред-

ние. К концу войны в республике насчитывалось 1140 общеобразователь-

ных школ, в которых обучалось 138,8 тыс. учащихся. Однако из-за огром-

ных материальных, людских потерь, понесенных страной и республикой в 

годы войны, полностью восстановить довоенную школьную сеть, числен-

ность учащихся и учителей к началу 1945–46 учебного года не удалось. 
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ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

И МАХАЧКАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПОРТА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Вагабов М.М. (г. Москва) 

 

Готовя нападение на Советский Союз, гитлеровские стратеги преду-

сматривали в числе первоочередных задач нанесение концентрированных 

ударов по транспортным артериям страны, особенно по железнодорожным 

магистралям. «Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости 

от их значения для операции, – говорилось в директиве № 21 (план «Бар-

бароса»), – должны перерезаться или выводиться из строя...» [Куманев 

Г.А. На службе фронта и тыла. М. 1976. С. 63].  

Все советские люди – работники промышленности, транспорта, свя-

зи, сельского хозяйства, трудовая интеллигенция – в едином порыве под-

нялись на священную Отечественную войну. Программным документом 

мобилизации людских и материальных сил на разгром врага явилась Ди-

ректива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским органам 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фа-

шистских захватчиков, принятая 29 июня 1941 г. Обрисовав тяжелую об-

становку, сложившуюся на фронтах, Советское правительство поставило 

задачу немедленно перестроить всю работу на военный, лад, все подчи-

нить интересам фронта, делу организации разгрома врага.  

Железнодорожный транспорт сыграл огромную роль в обеспечении 

победы Советского Союза над фашистской Германией. Великая Отече-

ственная война во многом усложнила и изменила задачи, стоящие перед 

железнодорожным транспортом. С первых дней военных действий от же-

лезнодорожников потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную 

доставку к фронту огромного количества войск, боевой техники, вооруже-

ния. 

Для успешного решения задач пришлось перестроить на военный лад 

весь сложнейший комплекс. Началом и решающим шагом этой перестрой-

ки явился перевод движения поездов на особый военный график, который 

был введен приказом Наркомата Путей Сообщения уже в первые дни вой-

ны. Он предусматривал быстрое продвижение в первую очередь воинских 

эшелонов и особенно грузов, связанных с мобилизационными перевозка-

ми. Перестройка работы железной дороги серьезно осложнялась эвакуаци-

ей. Вместе с промышленным и сельскохозяйственным оборудованием из 

прифронтовой зоны вывозилось транспортное хозяйство магистралей, за-

водов и предприятий НКПС. На долю железнодорожных магистралей в 

первый период войны выпало поистине беспрецедентное перебазирование 

производительных сил страны из районов, которым угрожала оккупация, 

на Восток. 

PC



161 

Война оказала огромное влияние на социальное развитие страны и ее 

отдельных регионов, в том числе на численность, состав, материально-

бытовое положение трудящихся. 

Из состава работников железнодорожного и морского транспорта в 

первые дни войны ушло в Красную Армию значительное количество кад-

ров железнодорожников и портовиков, некоторые квалифицированные 

кадры ушли на оборонные предприятия и т.д. 

Значительное число железнодорожников ушло с работы с переводом 

движения поездов на воинский график, сокращением подвижного состава 

в связи с отправкой на прифронтовые дороги большого количества парово-

зов для замены неисправных и т.д. 

Все это вызвало существенные изменения в составе транспортных 

рабочих. За 1941–1942 гг. состав работников железной дороги и Махачка-

линского морского порта обновился более чем на 40%.  

Коллектив рабочих Махачкалинского и Дербентского вагонных дело 

обновился в 1942 г. на 46,5%, а морского порта – на 58%. За годы войны 

значительно увеличилась численность рабочих в порту и на железной до-

роге. Если в январе 1942 г. в Махачкалинском морском порту работало 598 

человек, то к концу войны численность рабочих составила 1356 человек, а 

на железной дороге она увеличилась с 5097 до 6118 соответственно. 

Для привлечения на работу квалифицированных рабочих партийная 

и профсоюзная организации Махачкалинского морского порта обратились 

с призывом к ветеранам портовикам и судоремонтникам, находившимся на 

пенсии, вернуться на производство и заменить ушедших на фронт. В порт 

возвратились десятки бывших работников порта – пенсионеров, пришли 

женщины и подростки. Для них были созданы курсы радистов, телефони-

стов, крановщиков, транспортерщиков. Решением обкома ВКП (б) и СНК 

на работу в Махачкалинский морской порт было мобилизовано более 500 

человек, а на железную дорогу более 300 человек. 

Для работы на железной дороге и в порту привлекались, после обу-

чения на курсах, сельское население, эвакуированные рабочие. В 1942 г. на 

различных курсах ускоренной подготовки кадров для работы в Махачка-

линском порту и судоремонтном заводе было подготовлено 147 рабочих. 

Основная особенность изменения состава работников железной до-

роги и порта в период Великой Отечественной войны состояла в значи-

тельном увеличении числа подростков.  

Пополнение судоремонтного завода новыми рабочими кадрами про-

исходило в основном за счет молодежи допризывного возраста. Уже в пер-

вые военные месяцы из-за нехватки кадров ведущих транспортных про-

фессий правительство разрешило брать на работу в эти отрасли молодежь, 

не достигшую призывного возраста. 

Для обучения молодежи привлекались опытные мастера, прорабо-

тавшие в порту десятки лет. Таким наставников был токарь Н. Костриков, 

который обучил 40 человек молодежи отличной работе на различных стан-
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ках. Увеличилось число подростков и их удельный вес среди железнодо-

рожников республики. Если летом 1942 г. на работу в Махачкалинское от-

деление дороги было принято 46 подростков в возрасте до 18 лет, летом 

1943 г. численность их достигла 185. 

Ребята быстро освоили многие профессии и работали не хуже взрос-

лых, стали слесарями, токарями, электриками, стропальщиками, сверлов-

щиками. И в дальнейшем, вплоть до окончания войны численность под-

ростков на железнодорожном транспорте Дагестана непрерывно росла. К 

началу 1944 года доля молодежи в возрасте до 25 лет на транспорте соста-

вила 30,1%. 

Существенные качественные изменения в составе кадров железно-

дорожников и портовиков, а именно по половозрастным, национальным 

признакам, по стажу, по образовательному уровню произошли в 1943 г. и в 

последующие годы. 

Основным источником пополнения рядов работников железной до-

роги и Махачкалинского морского порта являлись: мобилизация подготов-

ленных к работе на транспорте людей через городские и районные военко-

маты: вольный набор через отделы кадров особенно из горных районов 

республики, набор по распоряжению соответствующих наркоматов; набор 

из семей работников транспорта; за счет эвакуированных из западных рай-

онов страны; учащихся ФЗО и железнодорожных училищ и т.д. 

За первое полугодие 1944 г. в Махачкалинский порт было принято 

920 новых рабочих, которые в основном работали грузчиками, механиза-

торами. Многие овладели сложными профессиями машиниста, крановщи-

ка, диспетчера.  

В связи с усилением работы в порту сюда был переброшен из г. 

Красноводска трудовой батальон. 

Кадры рабочих подготавливались методом индивидуального и бри-

гадного обучения. В 1943 г. на железной дороге было подготовлено этим 

методом 609 человек. В Махачкалинском порту в феврале 1944 г. был ор-

ганизован учебно-курсовой комбинат (УКК), где проходили обучение 766 

человек. Только за первое полугодие 1944 г. было подготовлено 47 чело-

век. Индивидуально-бригадным методом было подготовлено 415 человек, 

курсы с отрывом от производства окончили 159 человек и 198 человек по-

высили квалификацию.  

При всех несомненных достоинствах бригадного и индивидуального 

методов, главными из которых была массовость и быстрота подготовки, 

они все же давали лишь минимум профессиональных навыков, которые 

необходимо было закрепить и развивать на производстве. 

Индивидуальное обучение не позволяло наладить постоянное мето-

дическое руководство всей учебной подготовкой, страдало разнобоем при-

емов обучения, рабочие не получали теоретических знаний. Тем не менее, 

УКК было подготовлено 356 грузчиков, 97 транспортерщиков, 81 бригадир 

грузчиков, 71 крановщик, 31 автокрановщик, 13 шоферов. 
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В 1945 г. учебно-курсовым комбинатом было подготовлено 454 че-

ловека. 

Учитывая все повышающую роль женщин на транспорте НКПС из-

дал 14 октября 1941г. приказ «О повышении квалификации и подготовке 

работников массовых профессий железнодорожного транспорта из жен-

щин». В нем особое внимание обращалось на необходимость более широ-

кого привлечения и использования на железных дорогах женского труда и 

были отмечены серьезные недостатки в работе с кадрами на некоторых 

железнодорожных предприятиях. 

В 1942–1944 гг. на службе движения, на службе связи, на паровозной 

службе, стрелочниками, кондукторами, кочегарами работали более 360 

женщин, в основном женщин из семей потомственных железнодорожни-

ков. 

В Махачкалинском морском порту в 1943 г. из семей работников 

порта трудились на различных службах 127 женщин. На курсах радиосвя-

зистов обучалось 37 женщин, а на курсах судомотористов обучалось 35 

женщин. 

Здесь были созданы женские бригады грузчиков, которые успешно 

справлялись со своим нелегким делом. Так, например, бригада Е. Приму-

товой выполняла норму на 140–150%. 

В Махачкалинском порту и на железной дороге до 40% мужчин было 

заменено женщинами. В 1941 г. на всех промышленных предприятиях, 

транспорте и связи работало немногим более 19 тыс. женщин, а в 1943 г. 

число женщин в этих отраслях народного хозяйства Дагестана превышало 

25 тыс. Почти 6 тыс. из них представители коренных народностей Даге-

стана. Из 8715 работавших на транспорте и связи женщин насчитывалось 

3895 чел. или 44,7%. 

Одной из основных форм подготовки железнодорожников и порто-

виков массовых профессий было обучение их в системе трудовых резервов 

– в школах ФЗО и училищах. Несмотря на трудности военного времени 

Советское государство с самого начала войны стремилось создать необхо-

димые условия для их планомерной и успешной работы. 

Постановлением СНК ДАССР и бюро обкома ВКП (б) от 13 марта 

1941 г. было решено в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 

марта 1941 г. «Об организации школ ФЗО железнодорожного строитель-

ства» организовать в Дагестане две школы ФЗО с трехмесячным сроком 

обучения в г. Дербенте на 600 человек и на ст. Белиджи на 300 человек. 

Обучение проводилось по следующим профессиям: рабочие по устройству 

железнодорожного полотна и укрепительных работ, рабочие по путевым 

работам, рабочие по погрузочно-разгрузочным работам. В 1941 г. в Даге-

стане обучение молодых рабочих велось в двух ремесленных училищах, 2-

х железнодорожных и 4-х школах ФЗО. 

В школы ФЗО проводился призыв сельской молодежи в возрасте 16–

17 лет. После 1942 г. программа обучения была расширена и кадры желез-
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нодорожников готовились по следующим специальностям: помощники 

машинистов локомотивов, слесари по ремонту паровозов, путевые брига-

диры, слесари по ремонту вагонов, слесари-инструментальщики. 

Железнодорожная школа ФЗО №4 в г. Дербенте была реорганизова-

на в железнодорожное училище. 

В Махачкалинском железнодорожном училище в 1942 г. обучение 

проводилось по 7 специальностям. В этом же году был произведен выпуск 

127 учащихся, достигших 16–17-летнего возраста, в том числе 96 слесарей 

по ремонту вагонов, автотормозов, по ремонту и монтажу оборудования. 

Уже в январе 1943 года училищем было обучено более 200 квалифициро-

ванных кадров.  

В 1944 г. была открыта школа ФЗО в Махачкалинском морском пор-

ту, в которой обучалось 300 человек с различным профилем обучения (то-

кари, кочегары, слесари, механизаторы).  

Несмотря на военные трудности и лишения, школам и училищам 

трудовых резервов в 1943 г. особенно в 1944–1945 гг. были предоставлены 

нормальные учебные помещения, общежития, необходимое оборудование 

и т.д. по сравнению с первым периодом войны. За весь период войны учи-

лища и школы ФЗО республики подготовили и передали в промышлен-

ность и транспорт более 4,8 тыс. квалифицированных рабочих кадров по 

35 специальностям.  

На линиях железной дороги работали стахановские школы, где по-

давляющее большинство работников отрасли повышали свою техническую 

грамотность. Обучение проводилось в основном без отрыва от производ-

ства. В этих школах слушатели знакомились с передовыми методами труда 

и починами лучших мастеров и коллективов железных дорог страны по 

ускорению перевозок, сокращению тех или иных производственных опе-

раций, экономии горюче-смазочных материалов, просматривали техниче-

ские фильмы и т.д. В течение 1943–1944 гг. обучение в стахановских шко-

лах прошли более 1270 человек. 

Руководителями и преподавателями в стахановских школах были ра-

ботники управлений дорог, инженерно-технические работники, известные 

передовики и мастера производств.  

Все эти меры по подготовке и повышению квалификации рабочих 

массовых профессий играли большую роль в улучшении качественного со-

става железнодорожников и портовиков республики. Несмотря на умень-

шение в военные годы удельного веса кадровых рабочих, новые рабочие 

железной дороги и морского порта вместе с опытными старыми кадрами 

внесли свой скромный вклад в победу над фашистской Германией. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ИскендеровГ.А., Булатов Б.Б. (г. Махачкала) 

 

Проблема кадров аграрного производства в годы войны была одной 

из самых важных и трудных в деятельности государственных органов вла-

сти и управления Дагестанской АССР. На фронт ушло большинство опыт-

ных работников колхозов и совхозов, механизаторов, руководители сред-

него звена аграрного производства – бригадиры полеводческих бригад, за-

ведующие животноводческими фермами, а также кадры массовых профес-

сий. Резко сократилось количество колхозников мужчин, меньше стало 

даже представителей молодого поколения, немалая часть которых попол-

нила ряды рабочих промышленных предприятий Махачкалы, Буйнакска, 

Дербента, Каспийска, железной дороги. Так, из 8 районов Южного Даге-

стана количество колхозников, направленных на работу в промышлен-

ность, на транспорт, рыбные промыслы и лесозаготовки по данным 1943 г. 

составило 19,6% трудоспособного населения колхозов
350

.  

В результате массовых мобилизаций в годы войны резко сменился 

состав партийных, советских, хозяйственных, особенно сельскохозяй-

ственных работников. За период с ноября 1941 г. по июнь 1942 г. из аппа-

ратов райкомов партии ушли на фронт 47 работников, а из райисполкомов 

38 работников
351

. На смену ушедшим на фронт подбирались и подготови-

лись новые сельские кадры. В 1943 г. новые работники в аппаратах райко-

мов партии составляли 42 %, а в райисполкомах новые работники состав-

ляли около 35 %, а директорами МТС и совхозов новые люди составляли 

26 % и они пришли к руководству крупными хозяйствами только в период 

с начала войны
352

. 

Об остроте и сложности подбора и расстановке кадров можно судить 

еще и по такому показателю: за два года войны по Дагестанской АССР со-

став кадровых работников номенклатуры обкома партии обновился на 75 

%, на руководящую работу были отобраны и направлены 637 чел.
353

 Эти 

данные свидетельствуют о том, какую колоссальную работу надо было 

выполнить областному комитету партии и райкомам по подбору и расста-

новке сельских кадров. Большая работа была проведена по выдвижению 

председателей сельсоветов во всех районах республики. Из 554 сельских 

советов в 227 сельских советах председателями были избраны новые люди. 

                                                           
350

 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. р-127. Оп. 

88. Д. 119. Л. 46. 
351

 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 119. Л. 74. 
352

 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 24. Д. 243. Л. 51. 
353

 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 23. Д. 47. Л. 76. 



166 

В Ахтынском районе из 14 сельсоветов 7 новых председателей, в 

Кизлярском из 12 сельсоветов – 6, в Буйнакском из 21 сельсоветов – 9, в 

Чародинском из 12 сельсоветов – 7
354

. Выдвижение новых людей в руково-

дители сельских советов, колхозов и совхозов было вызвано большим ко-

личеством ухода на фронт, как было подчеркнуто выше, руководящих кад-

ров всех звеньев села. 

За 1941–1942 гг. из колхозов республики на фронт ушли три четвер-

ти председателей колхозов, почти все бригадиры, подавляющее большин-

ство механизаторов, а также агрономы и другие специалисты. Приведем 

конкретные данные в целом по республике и по некоторым районам. 

Так, с начала 1942 г. до 25 января по данным двадцати районов рес-

публики в армию было призвано 143 председателя колхоза, 84 завферма-

ми, 314 бригадиров, 122 бухгалтера-счетовода, 262 чабана, 8 агрономов и 

зоотехников, 49 секретарей первичных партийных организации. Из 46 

председателей колхозов Дахадаевского района к марту 1942 г. было при-

звано в Красную Армию 41, в Кайтагском из 38 председателей – 25 и т. 

д.
355

 

Партийные и советские органы принимали энергичные меры по за-

мене ушедших на фронт. Постановление ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1942 г. 

«О неправильном отношении Кировского обкома ВКП(б) к подбору руко-

водящих кадров в колхозах»
356

 предписывало активнее привлекать к руко-

водству колхозами передовых опытных колхозников, особенно женщин. 

Для этой цели широко развернулась курсовая подготовка председателей 

колхозов. В республике функционировали Буйнакская и Хунзахская шко-

лы повышения квалификации колхозных работников, где готовили предсе-

дателей колхозов. В связи с войной срок обучения в них был сокращен с 5 

месяцев до 3-х с двумя наборами в год. В первом наборе 1942 г. в Буйнак-

ской школе обучалось 46 человек, из них 26 женщин
357

. Подавляющее 

большинство слушателей являлись передовиками производства. 

В 1943 г. были организованы месячные курсы по подготовке и по-

вышению квалификации председателей колхозов. С начала и до конца 

войны на курсах было подготовлено 1575 человек
358

. Такая форма подго-

товки и повышения квалификации была в те годы весьма действенной. 

Практически все председатели сельхозартелей прошли обучение. 

Сельским райкомам и райисполкомам в подборе и расстановке кад-

ров в годы войны была оказана помощь со стороны городских партийных 

организаций и органов власти и управления. В Кизлярском районе из вы-

двинутых в октябре 1941 г.
359

 председателей колхозов 11 прибыли из Ма-
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хачкалы, Каспийска, Кизляра. В течении 1942 г. из городов председателя-

ми колхозов и в аппараты райисполкомов были направлены 76 специали-

стов и опытных работников
360

. 

По решению Центрального комитета партии (ноябрь 1941 г.) были 

созданы политические отделы при МТС и совхозах. Политотделы сыграли 

решающую роль в подборе и воспитании кадров для колхозов и совхозов. 

Областной комитет партии выполнил большую и ответственную работу по 

выдвижению наиболее опытных работников для комплектования аппарата 

политотделов (начальников, их заместителей по партийно-массовой работе 

и помощников по работе с молодежью). В Дагестане было создано 11 по-

литотделов в совхозах. 

Семь начальников политотделов имели партийный стаж не менее 10 

лет. Подготовка и переподготовка специалистов и руководящих кадров 

проводилась в системе Наркомата совхозов СССР. Например, на базе сов-

хоза им. К. Маркса Дербентского района, несмотря на огромные трудно-

сти, вызванные военным положением, в 1942–1943 гг. прошли обучение 

через курсовую сеть 14 директора подсобных хозяйств, организаций, 28 

агротехника колхозов и совхозов, 287 бригадиров и звеньевых по виногра-

дарству и овощеводству, 16 специалистов по защите растений
361

. 

Выдвинутые в период войны руководящие кадры нуждались в по-

вседневной помощи. Поэтому на начальников политотделов была возло-

жена ответственная задача – постоянно изучать положение дел в каждом 

колхозе и совхозе, в бригадах и на фермах, интересоваться, как руководи-

тели справляются со своими обязанностями организовать целенаправлен-

ную работу по их воспитанию. 

Систематическую помощь колхозным кадрам, особенно из числа 

женщин оказывали политотделы Буйнакской, Махачкалинской, Сергока-

линской МТС
362

. На проводимых ими семинарах и совещаниях руководя-

щие колхозные кадры делились опытом организации труда, рассказывали, 

как используются внутренние резервы хозяйств, знакомились с устрой-

ством тракторов и сельхозмашин. 

Необходимо отметить, что Наркомзем РСФСР провел в тыловых об-

ластях, краях и республиках учет эвакуированных специалистов сельского 

хозяйства и руководящих работников земельных органов. В Дагестанской 

АССР были учтены 126 человек и в результате принятых мер 98 человек 

трудоустроены по специальности в колхозах, совхозах, МТС, районных и 

республиканских земельных органах
363

. Это имело огромное государ-

ственное значение в деле улучшения руководства сельскохозяйственным 

производством. 
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В связи с нехваткой агрономов в республике была организована под-

готовка агротехников. Политотделы МТС и совхозов в 1943 г. отправили 

на специальные курсы по их подготовке в Горьковскую область – 16, в 

Ивановскую – 22, в Марийскую АССР – 24 человека
364

. 

В 1944 г. на месячных курсах по подготовке и повышении квалифи-

кации председателей колхозов в Махачкале было подготовлено 475 чело-

век, а с начала войны на различных курсах были подготовлены и повысили 

квалификацию 1575 человек
365

. 

На курсах и семинарах с председателями колхозов занимались луч-

шие специалисты сельского хозяйства. С докладами выступали секретари 

обкома партии, руководящие работники правительства Дагестана и Мини-

стерства сельского хозяйства. 

В Дербентском, Касумкентском, Ахтынском, Хунзахском, Хасавюр-

товском и в некоторых других районах проводились семинары председате-

лей колхозов, агрономов, бригадиров, заведующих фермами непосред-

ственно в передовых хозяйствах, бригадах и на животноводческих фермах. 

В воспитании сельских руководителей большую роль играли сове-

щания, созываемые райкомами, пленумы райкомов, выезды секретарей об-

кома и руководителей правительства Дагестана в районы, секретарей рай-

комов и председателей райисполкомов в колхозы. И хоть немало было при 

этом фактов «накачки» и «гастролерства», многие руководители республи-

ки и районов на конкретных примерах учили, как надо оперативно решать 

вопросы, преодолевать трудности, как работать с массами. 

В годы войны еще раз подтвердилось огромное значение системати-

ческой работы по подготовке резерва кадров. Выявление и подготовка но-

вых кадров – дело трудное, но обязательное, смелее надо было выдвигать 

на руководящую работу в сельском хозяйстве женщин, которым по плечу 

самые сложные задачи в любых условиях. Решая великую задачу восста-

новления и подъема сельского хозяйства партия и правительство возлагала 

большие надежды на Дагестан, на его сельские кадры, на десятки и сотни 

тысяч замечательных мастеров своего дела, самоотверженно трудившихся 

в аграрном секторе экономики республики. 
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СЕЛЬСКИЙ КОМСОМОЛ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 

ИскендеровГ.А., Искендеров М.Э. (г. Махачкала) 

 

В годы Великой Отечественной войны, так же как и в мирное время, 

Коммунистическая партия повседневно направляла работу массовых орга-

низаций трудящихся села. Среди них видное место занимал комсомол, ак-

тивный помощник партии в государственном и хозяйственном строитель-

стве. Сельским комсомольским организациям в дни войны принадлежала 

исключительно важная роль в подъеме колхозно-совхозного производства. 

В 1941 году в Дагестане было 44265 комсомольцев
366

. 

По социальному составу они распределялись следующим образом: 

рабочие 4021 человек (9,1%), крестьяне-колхозники – 16828 (38,0 %), ин-

женерно-технические работники и служащие – 9979 (22,5%), учащиеся – 

13437 (30,4%)
367

. Первичных комсомольских организаций насчитывалось в 

колхозах – 1040, в совхозах – 13, в МТС – 5
368

. 

Устав ВКП(б), принятый на XVIII съезде партии в 1939 г. предостав-

лял комсомольским организациям «право широкой инициативы в обсуж-

дении и постановке перед соответствующими парторганизациями всех во-

просов работы предприятия, колхоза, совхоза, связанных с задачами 

устранения недостатков в деятельности последних и оказания им необхо-

димой помощи в улучшении работы в организации социалистического со-

ревнования, в проведении массовых кампаний и т.д.»
369

. 

Конкретные задачи по перестройке работы комсомольских организа-

ций были указаны в постановлении ЦК ВЛКСМ от 22 июня 1941 г. «О ме-

роприятиях по военной работе в комсомоле». В постановлении указыва-

лось, что в условиях войны с немецко-фашистскими захватчиками комсо-

мольцы должны еще теснее сплотить свои ряды вокруг Коммунистической 

партии, повысить бдительность, крепить дисциплину, организованность, 

отдать все силы победы над врагом. Главное внимание комсомольцев и 

всей молодежи сосредотачивалась на селе на повышении трудовой актив-

ности на производстве сельхозпродукции растениеводства и животновод-

ства. 

В январе 1942 г. по инициативе комсомольских организаций Касум-

кентского и Табасаранского районов 127 комсомольцев пошли работать на 

животноводческие фермы. Они организовали шефство пионеров и школь-

ников над молодняком. 

Почин комсомольцев этих районов поддержали и в других хозяй-

ствах. Только в колхозах 11 районов республики на работу в отары овец, в 
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гурты по нагулу крупного рогатого скота и на животноводческие фермы 

было направлено 1240 комсомольцев
370

. 

На совещании секретарей сельских комсомольских организаций в 

Кремле в октябре 1942 г. указывалось, что комсомольцы в деревне – боль-

шая сила, на селе нет организации более крупной чем, комсомольская. 

Комсомольцы – колхозники как наиболее жизнедеятельная часть населе-

ния, несут ответственность за состояние нашего сельского хозяйства. Они 

должны стать первыми организаторами на селе, возглавить те участки, где 

требуется организационный талант, организационная хватка, наладить по-

литическую работу в массах, разъяснять характер трудностей, вызванных 

войной
371

.  

Дагестанский Областной Комитет ВЛКСМ в письме комсомольским 

организациям о подготовке к весеннему севу 1943 г. отмечал, что в усло-

виях Отечественной войны значительно возросла роль и ответственность 

колхозных и совхозных комсомольских организаций в деле обеспечения 

страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, в деле даль-

нейшего расширения посевных площадей и повышения урожайности зер-

новых и технических культу
372

. В объявленном по решению обкома 

ВЛКСМ месячнике от 19 декабря 1943 г. завершения подготовительных 

работ к севу 1944 г. приняли участие 26 тысяч комсомольцев и молодежь 

села. В начале 1944 г. по республике было создано 398 комсомольско-

молодежных звеньев высокого урожая
373

. 

Большую работу с молодежью колхозов и МТС проводили помощ-

ники начальников политотделов МТС по комсомолу Буйнакского, Аксай-

ского, Махачкалинского, Хасавюртовского, Дербентского и других райо-

нов. Они оказывали помощь комсомольским организациям в их организа-

ционном укреплении и росте рядов ВЛКСМ, в улучшении работы первич-

ных организаций и повышении их роли в хозяйственной деятельности кол-

хозов и машино-тракторных станций. За 1942 г. политотделами республи-

ки были созданы на селе 118 комсомольские организации. Многие первич-

ные организации по численному составу увеличились в несколько раз. 

Например, комсомольская организация Дербентской МТС выросла с 12 до 

80 человек, а в колхозах Хунзахского района в среднем с 8 до 76 членов 

ВЛКМ
374

. 

По сообщению политсектора Дагестанского республиканского зе-

мельного отдела в Политуправление Наркомзема СССР политотдел Хаса-

вюртовской МТС в 1943 г. провел 7 инструктивных совещаний секретарей 

сельских комсомольских организаций, которые имелись во всех 18 колхо-

зах и в них насчитывалось 1267 членов ВЛКСМ, из них 326 были приняты 
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в комсомол в течении 1943 г. Все комсомольские организации активно 

участвовали в решении хозяйственных задач, стоящих перед колхозами, и 

в проведении политической работы среди колхозников и колхозниц. Ком-

сомольцы хорошо работали на производстве, являлись организаторами со-

циалистического соревнования и передовиками по выполнению принятых 

социалистических обязательств. За систематическое выполнение и пере-

выполнение плана тракторных работ в 1943 г. на 123 %, в 1944 г. – на 127 

%, в 1945 г. – на 138 %, а также рост средней выработки на комбайн кол-

лектив Хасавюртовской МТС был удостоен переходящего Красного зна-

мени Наркомзема СССР и ВЦСПС
375

. 

Сельские комсомольцы выступили с рядом починов, ставших всена-

родными, и такими, как «Девушки, на трактор!», комсомольские гектары в 

фонд обороны, сбор запчастей и инструментов для ремонта тракторов и 

сельскохозяйственных машин, контрольные посты за расходованием и по 

охране горючего. Так, по призыву знатных трактористок страны П. Анге-

линой и П. Кавардак 76 девушек по Дагестану овладели механизаторскими 

профессиями и заменили мужчин, ушедших на фронт на тракторах и ком-

байнах
376

.  

Предметом постоянного внимания и особо заботы комсомола были 

создание и работа молодежных коллективов трактористов и полеводов. В 

начале 1945 г. на селе трудились 67 тракторных бригад, в сельскохозяй-

ственных работах принимали участие 75 тысяч молодых колхозников и 

рабочих совхозов, которые были объединены в 438 комсомольско-

молодежных бригад и более 1470 звеньев высокого урожая
377

. 

В летние месяцы военных лет пионеры и школьники помогали уби-

рать урожай на колхозных полях. Под девизом «Все для фронта, все для 

победы над врагом!» плечом к плечу с комсомольцами они вели борьбу за 

увеличение продуктов сельского хозяйства. В фондах архива хранятся та-

лоны на которых отмечено сколько килограммов колосьев в фонд фронта 

внес школьник. На каждом из них напечатаны строки: «Каждая горсть до-

рого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна». Пионерами и школьника-

ми было заготовлено много лекарственных растений, шиповника. В 1942 г. 

было изготовлено более 75 тонн шиповника и других дикорастущих пло-

дов (груши, яблоки, боярышник и т.д.) 

С каждым днем возрастала численность учащихся-школьников ком-

сомольцев и пионеров, принимавшей участие в сельхозработах на полях и 

фермах республики. В уборке урожая 1942 года приняли участие 323100 

школьника и 1600 учителей, которые выработали более полутора миллио-

нов трудодней и собрали 20 тонн колосьев, в 1943 году на полях и фермах 

работали 36000 школьников, а в 1944 году свыше 38 тыс. школьников
378

. 
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Народная инициатива выдвинула множество форм помощи фронту. 

В селах комсомольцы развернули работу по сбору теплых вещей для бой-

цов Красной Армии. Девушки-комсомолки из Хивского, Табасаранского, 

Магарамкентского районов в 1943 году связали и отправили на фронт 12 

тыс. пар носков, а комсомолки из Тляратинского района сдали в фонд обо-

роны 111 кг серебра, Цумадинского – 50 кг., Чародинского – 45 кг.
379

 

Женская молодежь села организовала также сбор и сдачу вы фонд 

обороны медных предметов из домашней посуды: тазы, кувшины, ка-

стрюли, самовары и т.д. 

Всего молодежью Дагестана в годы войны было собрано 250 тонн 

серебра и золота и 750 тонн цветного металла
380

. 

Самоотверженный труд колхозного крестьянства, рабочих совхозов 

позволил в 1944 г. сдать государству сверх плана 100 тыс. пудов хлеба и 

другой сельскохозяйственной продукции, а в 1945 г. уже 2 сентября Даге-

станская АССР первый в СССР выполнила план хлебозаготовок
381

. 

В условиях военного времени в большинстве колхозов и совхозов 

возросло количество молодежи комсомольского возраста. Так в хозяйствах 

Дагестанской АССР юноши и девушки до 25 лет составляли почти 50 %. 

Во многих колхозах и совхозах комсомольские организации насчитывали 

десятки и сотни членов ВЛКСМ. В ряды ВЛКСМ в годы войны вступило 

28039 юношей и девушек. К концу 1945 года комсомольская организация 

насчитывала более 30 тыс. человек
382

. Усиление организаторской и поли-

тической работы комсомольских организаций на селе способствовало мо-

билизации всех сил крестьянства на разгром врага обеспечивая повышение 

его производственной активности и выполнение тех задач, которые стояли 

перед колхозами, совхозами и МТС. 

 

 

МУЗЕЙ ДАССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Иниева З.Д. (г. Махачкала) 

 

В годы Великой Отечественной войны культурные учреждения Да-

гестана, в том числе и музеи, по мере возможности продолжали свою дея-

тельность. С самого начала войны музеи включились в массовую пропа-

гандистскую работу среди населения республики. В этот период в ДАССР 

функционировало 5 музеев, подведомственных Народному Комиссариату 

просвещения (далее Наркомпрос) при Совете Народных Комиссаров 

ДАССР (далее СНК ДАССР):  
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1. Дагестанский центральный краеведческий музей в г. Махачкала, 

на ул. Комсомольская, 53, с количеством работников 25 чел.,  

2. Историко-революционный музей им. Сталина в г. Буйнакске, на 

ул. Сталина, 20, с количеством работников 8 чел.,  

3. Краеведческий музей в г. Дербенте, на ул. Свободы, 4, с количе-

ством работников 5 чел.,  

4. Краеведческий музей в с. Ахты, Ахтынского района, с количе-

ством работников 2 чел.,  

5. Искусствоведческий музей им. Сулеймана Стальского в с. Ашага – 

Стал, Касумкентского района, с количеством работников 1 чел, являлся 

филиалом Дагестанского центрального краеведческого музея в г. Махачка-

ла
383

. 

Самый крупный из них – Дагестанский центральный краеведческий 

музей в г. Махачкала, ныне Дагестанский государственный объединенный 

музей им. А. Тахо-Годи. Музей располагался в 2-х этажном здании, с тремя 

флигелями по бывшей ул. Комсомольской (ныне пр. Р. Гамзатова), 53. При 

музее имелась библиотека с количеством книг в 2020 экземпляров и фото-

лаборатория. Музей также имел филиал в с. Ашага – Стал, Касумкентского 

района – Искусствоведческий музей им. С. Стальского. Штат работников 

музея составлял 25 чел., в т.ч. директор, заведующие отделов, научные ра-

ботники и др. В военные годы директорами музея в разное время являлись 

Алиев Н.М., народный художник ДАССР М.К. Юнусилау. Экспозиция му-

зея располагалась в основном в 2-х этажном флигеле с фасадом, выходя-

щим на улицу. Площадь флигеля составляла 551 кв. м. В начале 1941 г. 

экспозиция музея состояла из трех отделов: природы, истории и социаль-

ного строительства. Второй флигель здания был построен в 1940–41 гг., он 

также был 2-х этажным. Первый этаж его был отведен под канцелярию му-

зея, на втором этаже находилась реставрационная мастерская. Третий фли-

гель был одноэтажным, находился также во дворе здания и был занят му-

зейным фондом. По поводу здания директор музея М. Юнусилау, в своем 

отчете за 1943 г. пишет, что «Помещение не специальное и далеко недо-

статочное для Центрального Краеведческого музея... Фондовая ценность 

музея находится еще в худшем состоянии из-за ограниченности полезной 

площади»
384

. Конечно здание музея было не достаточным для того, чтобы 

широко показать музейные ценности, имевшиеся в фонде музея. Но, не-

смотря на ограниченность полезной площади и нехватку сотрудников в 

музее проводилась научная работа, организовывались различные выставки 

и другие мероприятия, в особенности, организовывались передвижные вы-

ставки по районам Дагестана. В 1940 г. была проведена передвижная вы-

ставка по районам Дагестана на тему: «Великий Сталин создатель 

ДАССР», которая дала положительные результаты, население республики 
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охотно посещало выставку. В 1941 г. еще до начала войны было решено 

организовать похожую передвижную выставку на другую тему: «Победа 

Октябрьской социалистической революции в Дагестане», для этого был 

составлен тематико-экспозиционный план и маршрут выставки. И после 

одобрения в Отделе Агитации и пропаганды Дагобкома ВКП(б) было ре-

шено отправить выставку в район не позднее 1 июля. Но выставка не со-

стоялась, так как в июне началась Великая Отечественная война, на кото-

рую был мобилизован автомобиль музея, на котором возили экспонаты. 

Экспонаты, предназначенные для выставки, были использованы в массово-

агитационной работе, направленной против фашизма
385

. 

В начале года также состоялась передвижная выставка художествен-

ных картин мастеров прошлых столетий и советских художников в горо-

дах республики, а в здании самого музея с 1мая по 25 июня проходила вы-

ставка картин западно-европейских художников, где было выставлено 

свыше 70 картин и гравюр. За это время заметно повысилась посещаемость 

музея. В июне сотрудниками музея была открыта художественная выстав-

ка в г. Хасавюрте, она функционировала с 20 июня по 2 июля.  

Проводились в музее и реставрационные работы, работы по расши-

рению экспозиции в филиале музея, читались лекции работниками музея 

вне его стен, были обследованы исторические памятники в районах Даге-

стана и отреставрированы некоторые из них. К 100-летию со дня смерти 

М.Ю. Лермонтова музеем была организована выставка в большом зале ки-

нотеатра «Комсомолец» (ныне Кукольный театр). Обследовались истори-

ческие памятники Докузпаринского, Ахтынского, Рутульского, Курахско-

го, Хунзахского, Гунибского, Хасав-юртовского районов республики, а 

также в окрестностях г. Махачкала, проводились работы по их ремонту и 

реставрации.  

С началом войны деятельность музея изменилась. После выступле-

ния Сталина 3 июля 1941 г. и его призыва перестроить всю работу в духе 

военного времени, в этот же день в г. Махачкала был созван митинг, на ко-

тором присутствовали все сотрудники музея. Они поклялись защищать 

свою Родину, стали считать себя мобилизованными. На этом же митинге 

было вынесено решение о перестройке всей работы музея.  

Она проходила в 2-х направлениях – внутри музея и за его предела-

ми. В самом музее была изменена вся экспозиция в соответствии с духом 

военного времени. Менялось содержание старых витрин, организовыва-

лись новые, где было показано героическое прошлое нашего народа, начи-

ная от Александра Невского и заканчивая событиями Великой Отече-

ственной войны. Были обновлены все этикетки к картинам.  

Приехавший по рекомендации НКП РСФСР из музея Революции г. 

Москвы специалист-реставратор С.С. Чураков отреставрировал 12 картин 

на историческую тематику, которые были установлены в историческом от-
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деле музея. Были организованы 2 новых отдела музея: гражданской войны 

и новой Отечественной войны. Также была организована витрина с фото-

графиями советских военачальников, воюющих на фронте
386

.  

Дагестанским художникам заказывались картины на военную тему. 

Кроме того, в музее ежедневно велась напряженная работа. На вит-

ринах музея вывешивались свежие сводки Совинформбюро, новые номера 

газеты «Центральная правда» и «Дагестанская правда», фотоматериалы с 

фронта.  

За стенами музея велась следующая работа. На улице перед музеем 

устанавливались щиты с агитационными и фотоматериалами, направлен-

ными против фашизма, с фотоснимками портретов военачальников новой 

войны, великих русских полководцев, героических сражений прошлого, 

героев гражданской войны, кадры из антифашистских фильмов «Разгром 

немцев на Украине, «Всадники», «Семья Оппенгейма», агитационные пла-

каты и карикатуры на немецких солдат. Это вызывало огромный интерес 

населения, ежедневно их посещало до 3000 чел., поэтому возле уличных 

витрин было организовано сотрудниками музея ежедневное 8-ми часовое 

дежурство. Не раз люди обращались в музей с просьбой дать им тот или 

иной фотоснимок с уличных щитов, по возможности эти просьбы удовле-

творялись.  

Для лучшей популяризации противохимических и пожарных меро-

приятий были выставлены специальные щиты для ознакомления с ними 

населения и организации своей безопасности. Научные сотрудники музея с 

привлеченными школьниками и туристскими краеведческими кружками в 

это тяжелое время занимались изысканием и изучением новых источников 

сырья
387

. Хотя результаты их работы неизвестны.  

Музеем из его помещения было проведено радио на улицу у фасада 

музея. При передаче сообщений Совинформбюро у здания музея собира-

лось огромное количество людей. Это было еще одной формой агитацион-

ной работы музея в военное время. Музеем проводилась агитационная 

массовая работа вне его стен среди населения города, в пригородных кол-

хозах. Сотрудниками музея читались лекции по предприятиям города, с 

целью информирования населения о положении на фронте и агитации про-

тив фашизма. Проводились передвижные выставки в различных учрежде-

ниях города, в военных частях, госпиталях, в Горвоенкомате по следую-

щим темам: «История гражданской войны в ДАССР», «Действующая ар-

мия», «Смерть фашистским собакам», «Сбор теплых вещей для Красной 

армии» и др. Только за сентябрь месяц 1941 г. одна передвижная фотовы-

ставка побывала на следующих предприятиях: фабрике 3-го Интернацио-

нала, Ремонтно-механическом заводе, Мебельной фабрике. Помимо этого 
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2 щита передвижной фотовыставки были посланы для обслуживания гос-

питалей г. Махачкалы
388

. 

Специально к 24-ой годовщине Великой Октябрьской революции 

музеем была выпущена фотогазета, посвященная Отечественной войне.  

Большую работу музей проделал по организации фотовыставки, по-

священной сбору теплых вещей для Красной Армии. На фотовыставке бы-

ли также размещены фотографии активистов по сбору теплых вещей – ра-

бочих предприятий и простых жителей Махачкалы  

Оказывалась помощь другим музеям республики по перестройке 

экспозиций в них. В этот период главными посетителями музея являлись 

находившиеся в г. Махачкале воинские части и выздоравливающие бойцы 

из госпиталей города.  

В стенах музея проводились экскурсии для различных организаций, 

учреждений и учебных заведений, с которыми по этому поводу заключа-

лись договора. При музее организовывались школьные краеведческие 

кружки. В целях популяризации музейных выставок публиковались статьи 

в газете «Дагестанская правда», о работе музея также передавали по радио.  

В здании музея были проведены хозяйственные работы. Для усиле-

ния безопасности в здании музея была установлена 10-ти метровая проти-

вопожарная лестница и решетки на окнах. Было закончено оборудование 

помещения газоубежища для сотрудников музея.  

Все эти мероприятия организовывались в тяжелые дни начала войны 

для поднятия боевого духа населения сотрудниками музея, которые не 

считались со своим личным временем. На одном из общих собраний музея 

было принято решение об отчислении в фонд обороны ежемесячно одно-

дневного заработка всех сотрудников до окончания войны. Первый взнос 

составил 214 р. К сожалению, в архивных документах нет информации об 

уходе на фронт сотрудников музея. Так как из 25 сотрудников музея, 

имевшихся на 1 января 1941 г. преобладали сотрудники женского пола, 

можно предположить, что никто из сотрудников не был призван и не вое-

вал на фронтах Великой Отечественной войны.  

22 ноября 1941 года музей был закрыт в связи с продвижением гер-

манских войск на Кавказ. Осенью 1942 г. все экспонаты были эвакуирова-

ны в г. Дербент. До декабря 1942 г. здание музея по решению Махачкалин-

ского Горисполкома от 21 ноября 1941 г. было занято воинскими частя-

ми
389

. 

После побед советской армии в 1942 г. музей в г. Махачкале было 

решено восстановить.  

Постановлением Махачкалинского Городского Комитета Обороны 

от 27 октября 1942 г. было принято решение о необходимости открытия 

музея из-за порчи музейных ценностей и ненадлежащего хранения экспо-
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натов, об освобождении помещения музея, о проведении необходимого 

ремонта в нем, для дальнейшего его открытия не позже 18 ноября 1942 г.
390

 

Постановление было принято по письму Наркомата Просвещения 

РСФСР о необходимости открытия музея. Так как в здании музея, по со-

общению начальника гарнизона, полковника Иоскевича, располагались – 

на первом этаже лазарет, на втором этаже штаб вновь прибывшего Крас-

нодарского авиа училища, освободить здание музея можно было лишь при 

условии предоставления им равноценного здания. Оно им было предостав-

лено – это помещение школы в с. Тарки, находившееся в 3–4-х км. от го-

рода. 

В первое полугодие 1943 г. музей не мог начать работу, в связи с 

подготовительными работами – в период с января по май 1943 г. – это ре-

монт здания, мытье полов, подготовка и составление тематико-

экспозиционных планов, подбор экспонатов и их установка силами всего 

коллектива музея. Во время переездов многие экспонаты были поврежде-

ны и, поэтому работы по восстановлению музея продвигались медленно. 

Была проделана огромная работа, заново строилась новая экспозиция му-

зея, восстанавливались все отделы музея, существовавшие до эвакуации.  

Безусловно, на состоянии музеев Дагестана сказалось общее тяжелое 

положение в стране в результате войны. Научно-исследовательская работа 

из-за отсутствия финансирования была приостановлена, не устраивались и 

передвижные выставки. Происходила утечка кадров, из-за отсутствия 

отопления и низкой заработной платы, сотрудники просто уходили из му-

зея. Если на 1 января 1941 г. количество работников музея составляло 25 

человек, то на 1 января 1944 г. их количество уже составило 18 человек
391

.  

В своем Постановлении от 31 января 1945 г. «О работе краеведче-

ских музеев Наркомпроса ДАССР» Совет Народных Комиссаров ДАССР 

на основании ежегодных отчетов самих музеев отмечает неудовлетвори-

тельную работу краеведческих музеев республики, их неукомплектован-

ность рабочими кадрами, отсутствие научно-исследовательской, краевед-

ческой и собирательской работы, отсутствие музейно-краеведческих сове-

тов в музеях. Также отмечено отсутствие у Центрального Краеведческого 

музея фондохранилищ. И в связи с этим СНК Дагестана обязывает 

Наркомпрос ДАССР и музей республики организовать краеведческую и 

научно-исследовательскую работу во всех музеях республики, оживить 

культурно-массовую и просветительскую работу музеев среди населения, 

провести в феврале 1945 г. совещание директоров и заведующих по вопро-

сам перестройки экспозиции музеев, в свете новых событий, и отдельно 

Центральному Краеведческому музею – перестроить экспозицию к 1 маю 

1945 г. отдела социального строительства, отдел войны пополнить новыми 

экспонатами, отражающими героическое участие народов Дагестана в 
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войне, открыть в 1945 г. филиалы музея в г. Хасавюрте, Хунзахе, Гунибе, 

организовать в этом же году этнолого-археологическую экспедицию в 

Нагорный Дагестан с привлечением соответствующих специалистов для 

участия в ней.  

Все эти меры были призваны улучшить деятельность музеев в по-

следующие годы, и оказали огромное значение в возрождении музейного 

дела в Дагестане. 

 

 

ВКЛАД ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА В СОЗДАНИЕ ФОНДА  

ОБОРОНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Раджабова З.К. (г. Махачкала) 

 

В час смертельной опасности для отчизны с необычайной силой про-

явилось морально-политическое единство и горячий патриотизм советских 

людей. Главным девизом для них было «Все для фронта, все для победы». 

Постановление о создании фонда обороны в Дагестане было принято 

областным комитетом партии 1 августа 1941 года
392

. Фонд обороны, – от-

метила газета «Правда», – возник стихийно, ему надо придать соответ-

ствующие формы – об этом должны позаботиться партийные, профсоюз-

ные, комсомольские организации». 

В республике началось широкое движение трудящихся масс по со-

зданию фондов обороны, сбору теплых вещей, массовой отправке посылок 

воинам, на строительство танковых колонн, бронепоездов и авиаэскадри-

лий. 

Следуя примеру коллектива московского завода «Красный пролета-

рий», на предприятиях и учреждениях республики началось движение за 

отчисление в фонд обороны однодневного заработка. Трудящиеся респуб-

лики изыскивали различные формы участия в создании фонда обороны: 

вносили наличные деньги из своих сбережений, облигации госзаймов, 

ценные вещи, драгоценные металлы и т. д. 

На заводах и фабриках они ввели индивидуальные счета, в которые 

вносили продукцию, выработанную сверх нормы. Исключительно хорошо 

была поставлена эта работа на махачкалинском ремонтно-механическом 

заводе, на мебельной фабрике, бондарном заводе и т.д. 

Всенародное патриотическое движение за создание фонда обороны 

ширилось с каждым днем. Изо дня в день росли поступления денежных и 

других средств от трудящихся республики. За первые два месяца войны 

они внесли в фонд обороны 1.146.000 рублей наличными деньгами, 547800 

рублей облигациями, заготовили 34,5 тонны цветного металла, 267,8 тонн 
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черного лома, 1606 центнеров зерна, 770 центнеров мяса, 774 кг шерсти, 

большое количество кожи
393

. 

В республике развернулось широкое движение за строительство 

бронепоездов. По инициативе комсомольцев и молодежи республики стали 

проводиться массовые воскресники, заработок от которых поступал в фонд 

постройки бронепоезда «Комсомолец Дагестана». 26 ноября 1941 года Ма-

хачкалинский комитет обороны вынес решение о строительстве бронепо-

езда и поручил его коллективу вагонного депо ст. Махачкала. Преодолевая 

большие трудности, железнодорожники в середине 1942 года закончили 

строительство. В конце июля 1942 года бронепоезд «Комсомолец Дагеста-

на» был передан Закавказскому фронту.  

Осенью 1942 года комсомольцы и трудящиеся сел. Мегеб Гунибско-

го района предложили создать фонд строительства бронепоезда имени 

своего земляка – легендарного подводника, Героя Советского Союза Ма-

гомеда Гаджиева. Развернулось строительство нескольких бронепоездов. В 

течение 1942 года в республике было построено 6 бронепоездов
394

. 

В сел. Ахты, после присвоения звания Героя Советского Союза уро-

женцу села Валентину Эмирову, начался сбор средств на постройку само-

лета его имени. От тружеников района поступило 158000 рублей налич-

ными деньгами.  

Был создан фонд строительства танковой колонны «Шамиль». Тру-

дящиеся Лакского района внесли в него 1800 рублей, Кулинского района – 

около 800 рублей
395

. 

В августе 1941 года женщины промысловой артели им.8-го марта г. 

Хасавюрта внесли в фонд обороны причитавшийся им заработок за полме-

сяца. 

Женщины Буйнакского, Каякентского, Хасавюртовского и других 

районов приняли активное участие в сборе средств на строительство эс-

кадрильи самолетов, а также танков и другого вооружения им. Уллубия 

Буйнакского.  

Комсомольцы Буйнакского района из своих личных сбережений 

внесли 185.000 рублей на строительство танковой колонны им. Уллубия 

Буйнакского. Кроме того, они послали теплых вещей для партизан на сум-

му 40.633 рубля и новогодних подарков для бойцов Красной Армии – 3000 

килограммов
396

. 
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Воодушевленные успехами Красной Армии на фронтах Отечествен-

ной войны, трудящиеся Дагестана с большим энтузиазмом вносили сред-

ства в фонд обороны.  

В высокогорном Рутульском районе за период с сентября 1942 года 

по май 1943 год было собрано в фонд обороны страны наличными деньга-

ми 20000 рублей и послано для бойцов героической Красной Армии более 

50 посылок. В фонд постройки бронепоезда им. М. Гаджиева ими было пе-

редано 10000 рублей
397

. 

Охваченные патриотическим чувством и стремлением оказать все-

мерную помощь фронту, женщины Рутула сдали в Сталинский фонд 5777 

кг мяса, 570 кг шерсти, 1547 кг зерна, 877 кг картофеля. Среди жителей 

района проводилась активная агитационно-массовая работа. Так, в 1943 

году здесь было проведено 1087 докладов и бесед. В результате, в районе 

было собрано 1500000 рублей на танковую колонну и авиаэскадрилью бо-

евых самолетов
398

. 

Проявлением высоких патриотических чувств трудящихся явилось 

движение по сбору теплых вещей для защитников Родины. Благодаря вы-

сокой активности женщин, Дагестан дал Красной Армии 350 тыс. разных 

теплых вещей и белья
399

. 

Особенно активно участвовали в сборе теплых вещей работницы 

текстильной и местной промышленности. Например, работницами ковро-

вых артелей было изготовлено свыше одного миллиона пар шерстяных 

носков и перчаток для воинов Красной Армии.  

С момента объявления войны, фабрикой «Дагюн» было перечислено 

в фонд обороны 9875 рублей, собрано и сдано облигаций на сумму 7 тыс. 

рублей, в фонд строительства танков и бронепоездов было передано 976 

рублей, отослано посылок и новогодних подарков бойцам Красной Армии 

на сумму 1045 рублей, бойцам в госпитали отправлено – 10 посылок на 

сумму 558 рублей, проведена подписка на денежную лотерею на сумму 

5280 рублей
400

. 

Производством вещей для фронтовиков занимались все предприятия 

республики. В дни празднования годовщины Великого Октября, к Первому 

маю, на Новый год, в юбилейные дни Советской Армии трудящиеся рес-

публики отправляли на фронт эшелоны подарков. 
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Например, работники Махачкалинского хлебокомбината накануне 

нового 1942 года за два дня подготовили 1000 кг печенья для отправки на 

фронт. 

К празднику 1 Мая со станции Махачкала-1 выехала на Южный 

фронт делегация трудящихся Дагестана и было отправлено 17 вагонов с 

продуктами: 24 тонны маринованной, соленной и копченной рыбы, 7500 

бутылок коньяка и водки, 2000 декалитров вина, вагон маринованного ви-

нограда, огурцов и помидоров, 1000 жареных кур, 300 килограммов сала, 

20 тонн печенья, 5 тонн сухих фруктов, 40 тыс. яиц и много других про-

дуктов
401

. 

Ко дню Советской Армии и Военно-морского флота трудящихся Да-

гестана активнее развернули движение по сбору и отправке подарков вои-

нам. 22 февраля 1942 года на далекий Северный фронт был отправлен 

эшелон с подарками.  

В республике работала специальная комиссия по сбору и отправке 

подарков на фронт. В целом, трудящиеся Дагестана за годы войны собрали 

и отправили на фронт 150 вагонов теплых вещей, миллионы пар носков и 

перчаток, сотни тысяч фуфаек, 140 вагонов продовольственных подарков и 

несколько десятков тысяч индивидуальных посылок.  

Большой поддержкой фронту в годы войны стало массовое участие 

трудящихся в подписке на государственные займы. Подписка на военный 

заем третьего года войны в республике была проведена в течение пяти 

дней. Многие патриоты вносили в займы государству по 5–10 тыс. рублей 

наличными
402

.  

В годы войны в Дагестане широкое распространение получило до-

норство. Немало доноров было среди работниц трикотажной артели им. 

Долорес Ибаррури. Молодые работницы Верещагина, Ходорева, Зуева, 

Алферова по несколько раз сдавали свою кровь для раненых госпиталей. 

Важное значение для оказания помощи фронту имела организация 

госпиталей, осуществление повседневной заботы о раненых и больных во-

инах, об их скорейшем выздоровлении. 

В октябре 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление о создании 

комитетов помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и коман-

диров. Трудящиеся активно включились в это дело. Шефские организации 

предприятий и учреждений оказывали постоянную помощь в проведении 

ремонта, в оборудовании и радиофикации палат и столовых. Они устано-

вили постоянный контроль за работой госпиталей, обращали внимание на 

улучшение постановки в них медико-санитарной службы, занимались ор-

ганизацией сбора подарков и улучшения питания, оказывали помощь ор-
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ганам здравоохранения в приеме на вокзалах и в порту прибывших в гос-

питали больных и раненых бойцов. 

Большую помощь госпиталю № 4655 оказали шефские организации 

треста Дагнефть. Более 200 различных организаций республики шефство-

вали над госпиталями.  

За годы войны шефские организации республики передали в фонд 

комитета помощи раненым бойцам и командирам Красной Армии 311873 

рубля и большое количество продуктов. Для раненых бойцов было органи-

зовано более 75 тыс. индивидуальных посылок. 

Одним из замечательных проявлений активной помощи фронту яви-

лась всесторонняя забота трудящихся о семьях военнослужащих.  

Таким образом, в первые же месяцы войны в Дагестане, как и по 

всей стране, началось создание фондов обороны. Народы Дагестана внесли 

в фонд обороны страны около 1 млрд. рублей, свыше 250 кг золота и сере-

бра, большое количество продовольственных продуктов. Только за первые 

два года войны ими было собрано и отправлено для бойцов Советской Ар-

мии 150 вагонов с теплыми вещами, 140 вагонов с продовольствием и 

т.д.
403

 

Приведенные данные свидетельствуют об активном участии даге-

станцев в формировании фонда обороны страны. 

 

 

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА В  

ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Кадырова П.А. (г. Махачкала) 

 

Вероломное нападение 22 июня 1941 года гитлеровской Германии на 

СССР вызвало у народов Дагестана, как и у всего советского народа, нена-

висть к захватчикам, готовность бороться с ними до окончательной побе-

ды. Вместе с другими народами Советского Союза на защиту Отечества 

стали и дагестанцы. В первый же день войны в городах и районах Дагеста-

на стихийно возникали многолюдные митинги, на которых население вы-

ражало свою готовность защищать Родину. Городские и районные военко-

маты были заполнены горцами, с требованиями немедленной отправки на 

фронт
404

. Более 126 тысяч дагестанцев ушли на фронт по мобилизации 

добровольно, среди них 2тысячи – женщин, свыше 16 тысяч наших земля-

ков к началу войны проходили службу на границе, в кадровых частях ар-

мии, военно-морского и военно-воздушного флота и, как другие советские 

воины первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск. Они са-
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моотверженно сражались на всех фронтах Отечественной войны, в парти-

занских отрядах и соединениях, участвовали в движении сопротивления в 

оккупированных фашистскими захватчиками странах Европы. 58-ми вои-

нам из Дагестана присвоено звание Героя Советского Союза. Семеро стали 

полными кавалерами боевого солдатского ордена Славы.  

Достойный вклад в дело разгрома фашистской Германии внесли и 

жители Сергокалинского района
405

. 

Сергокалинский район находится на юго-востоке Дагестана, в пред-

горной его части в бассейне рек Кака-озень и Гамри-озень. Его площадь 

равна 39 717 га. В 1846 году был основан населенный пункт Дешлагар, как 

штаб квартира 83-го Самурского пехотного полка, расположенный у входа 

в горное ущелье Ая-кака. Кроме крепости были построены сторожевая 

башня, складские помещения, конюшня, гауптвахта, церковь, здание ка-

зармы на 1500 человек, штаб полка. Территория Сергокалинского района 

включает села: Канарсираги, Мургук, Нов. Мугри, Бурдеки, Кичи-Гамри, 

Нижнее Мулебки, Урахи, Аймау-махи, Мюрего, Дегва, Ванашамахи. В 

первые же дни войны в Сергокалинский военный комиссариат стали по-

ступать от населения района сотни заявлений с просьбой зачислить добро-

вольцами в ряды Красной Армии и немедленно отправить на фронт. Слав-

ные сыны и дочери Сергокалинского района были участниками всех круп-

ных сражений Великой Отечественной войны. Они были среди бесстраш-

ных героев Брестской крепости, участвовали в разгроме гитлеровцев под 

Москвой, освобождении Севастополя, прорыве блокады Ленинграда, фор-

сировании Днепра, мужественно отстаивали Сталинград, обороняли Кав-

каз, проливали кровь на легендарной Малой земле. На фронт из Сергока-

линского района ушли 2300 сергокалинцев, больше половины из них отда-

ли свою жизнь за свободу и независимость нашего народа и народов Евро-

пы
406

. В начале войны сотни урахинцев проходили воинскую службу в 

Красной Армии. Став летчиками, танкистами, связистами, артеллириста-

ми, моряками, они сражались на различных фронтах Великой Отечествен-

ной войны
407

. В суровые дни жителями Сергокалинского района в фонд 

обороны был организован сбор подарков, денежных средств и продуктов 

для Красной Армии. Колхозы, колхозники, рабочие и служащие не жалея 

были готовы передать все, что у них было в помощь стране, а именно:  

картофель – 53 18 кг; капуста – 1016 кг; орехи – 446 кг; пшеница – 

1329 кг; мясо сушенное – 7,8 кг; фрукты – 89кг; горох – 6 кг; масло топлё-

ное – 4,4 кг; свиньи – 4 и коза – 1; яйца – 113 шт.; деньги в сумме – 21 56 

были сданы в госбанк
408

. 

Поступление теплых вещей для Красной Армии составило: варежки 

и перчатки шерстяные – 347; рукавицы31; носки и чулки шерстяные – 146; 
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платки носовые – 35, кисеты для табака – 17, портянки шерстяные – 11; 

овчины и лоскут бараний – 244; свитера шерстяные – 2; рубахи теплые 

нижние – 1; шарфы шерстяные – 6; овчины козьи – 3; варежки матерчатые 

– 4; носки летние – 8; полотенца простые – 3; шапки простые – 9; чулки 

летние – 2
409

. 

В Сергокалинском районе нет семей, которые не проводили бы на 

фронт отца, сына или брата. От одного до 6 человек ушли из каждой семьи 

на фронт. Из Аялизамахи ушли на фронт шестеро братьев Османовых: 

Али, Гапиз, Исрапил, Магомед, Микаил, Жабраил. Микаил и Жабраил по-

гибли в боях за Родину, Али, Гапиз, Исрапил, Магомед вернулись домой. 

Из сел. Верхнее Махаргимахи ушли на фронт пятеро братьев Азизо-

вых: Алиших, Закарига, Магомед, Умар, Гаджи. Закарига и Магомед по-

гибли на полях сражений, Алиших, Гаджи и Умар вернулись.  

Из Урахи ушли на войну четверо братьев Магомедовых: Али, Умар-

хан, Абдулла и Дауд. Абдулла и Дауд погибли, Али и Умархан вернулись 

домой.  

Из Урахи ушли на войну трое братьев Алибековых (Амирхъала): 

Умарасхаб, Амирада, Абдулла. Амирада и Абдулла погибли, Умарасхаб 

вернулся домой.  

Из Ванашамахи ушли на фронт четверо братьев Омаровых: Халид, 

Башир, Ибрагим и Расул. Вернулся один Халид, а Ибрагим, Башир и Расул 

погибли.  

Из Аямахи воевали трое братьев Айсакадиевых: Абдулгамид, Маго-

мед и Умар. Все погибли, защищая Родину. 

Из Аямахиушли на войну четверо братьев Айсаевых: Амир, Абакар, 

Имин и Расул. Имин и Расул погибли, а Амир и Абакар вернулись домой. 

Из Аямахи ушли на фронт четверо братьев Алишейховых: Алиших, 

Али, Рапи и Магомед. Магомед вернулся, а Рапа, Али и Алиших погибли. 

Из Аямахи ушли на фронт четверо братьев Магомедовых: Али, Саид, 

Магомедали и Микаил. Али и Микаил погибли в боях, а Саид и Магомеда-

ли вернулись домой. Пятый брат Жабраил погиб от рук бандитов в сел. 

Мюрегов 1943 году. Он служил в истребительном отряде. 

Из Сергокалы ушли на фронт четверо братьев Магомедовых: Умар, 

Али, Абака, Имин. Умар и Дауд погибли на войне, Абакар и Имин верну-

лись домой. Многие урахинцы награждены орденами и медалями СССР и 

европейских стран
410

. Участники войны, погибшие или пропавшие без ве-

сти на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из Сергоко-

линского района: урахинцы – 158 чел.; аймаумахинцы – 134 чел.; аямахин-

цы – 35 чел.; ванашамахинцы – 63 чел.; аялизимахинцы – 51 чел.; ма-

харгимахинцы – 50.; сугурбимахинцы – 16 чел.; сергокалинцы – 50 чел. 
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Участники войны, вернувшиеся с фронта Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. из Сергоколинского района: урахинцы – 120 чел.; ай-

маумахинцы – 76 чел.; аямахинцы – 38чел.; ванашамахинцы – 58 чел.; ая-

лизимахинцы – 30 чел.; махаргимахинцы – 24.; сугурбимахинцы – 18 чел.; 

сергокалинцы – 37чел.  

Мужество и отвагу показали в борьбе с фашистами захватчиками 

бойцы истребительского отряда 1941–1944 гг. по Сергокалинскому райо-

ну: Амадзиев Магомед – ком. отряда, Абдулазизов Магомед, Алхасов 

Алим, Алибеков Муса, Айсала Кади, Гасанбеков Зубайру, Жаммирзаев 

Магомед, Исаев Азиз, Курба Багомед, Къачакъ Муртузали, Магомедов 

Жабраил, Нурбагандов Нурбаганд, Хизриев Чупан, Алиев Микаил, Абдул-

лаев Мажид, Гаджиев Халимбейгаджи, Жанаев Муса, Закаригаев Чупана-

да, Исаев Магомед, Мусаев Идрис, Магомедов Омар, Магомедов Сулей-

ман, Рамазанов Багомед, Чамсаев Багомед
411

. 

Истребительский отряд Сергокала: Алигалбацев Ибрагим, Гасанбе-

ков З., Агаларханов Магомед, Магомедов Мусса, Агаев Магомед, Ахмедов 

Али, Алхасов Алим, Сайгидов Таймас, Айгулов Иса, МардахаевМардахай, 

Кагиев Сулейман, Исрапилов Осман, Газиханов Гаджи, Керимов Башир, 

Гасаналиев, Ахмедов Магомед, Мирзаев Мирза Давидович, Омаров Маго-

мед, Омаров Багома, Сулейманов Амир, Таймазов, Загирбеков Магомед, 

Ибрагимов Магомед, Амадзиев Магомед, Алхасова Баху, Кайхусруева Па-

тимат. 

Отвагу и храбрость показали начальники и командиры истребитель-

ского батальона сергокалинцы: Абдурахманов, Рамазанов Шапи, Раджабов 

Шапи, Османов Сунгур, Амадзиева М, Сагидов Иса, Исаев Абдул, Гасан-

беков З. Бойцы истребительского отряда Урахинского отделения Сергока-

линского района: Абдулаев Магомед, Гаджиев Халимбек, Муртузалиев., 

Тахагули М, Джапай К., Гадаев А., Гаджиев Али, Нурбагандов, Карачев 

Багомад, Исаев Гаджи, Камбулатов Т.
412

 Тысячи дагестанцев, впервые же 

дни войны вступивших в ряды защитников Родины, ушедших на фронт, 

заменяли женщины, старики, подростки. Туго повязав черные платки, 

женщины днем и ночью работали на колхозных полях; преодолевая труд-

ности, не только выполняли, но перекрывали нормы выработки на про-

мышленных предприятиях, транспорте, сельском хозяйстве, всюду, где 

нужны были рабочие руки
413

. Высокий патриотический и трудовой подъём 

охватил также тружеников сельского хозяйства Дагестана. Их усилия были 

направлены на расширение посевных площадей, повышение урожайности 

сельхозкультур, рост и продуктивность скота. Колхозники, рабочие совхо-

зов, механизаторы, специалисты – аграрии, как и работники промышлен-

ности, транспорта, обязывались работать за себя и за товарищей, ушедших 
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на фронт
414

. Так как большая часть мужского населения в это время защи-

щала Родину с оружием в руках, в тылу возросли доля и значение женско-

го труда. Не было такого участка, где бы не проявилась активность жен-

щин. В Дагестане особенно велика была роль женщины в сельскохозяй-

ственном труде. Война требовала значительного роста сельскохозяйствен-

ной продукции для снабжения армии и всего населения, а также сырья и 

для промышленности работающих на оборону. Для преодоления трудно-

стей, вызванных войной, требовалось максимально увеличить нагрузку 

тем, кто остался в тылу (женщины, старики, подростки). Война требовала 

не только увеличения производительности женского труда во всех отрас-

лях сельского хозяйства, но и значительно большего: выполнения новых, 

для женщин, видов работ и выдвижение их на командные посты в колхоз-

ном производстве 
415

. Женщину горянку можно было видеть за рулем трак-

тора, за токарным и слесарным станком в мастерских МТС, за плугом, за-

пряженным волами. Женщины, севшие за руль трактора, нередко показы-

вали образцы труда, добивались высоких показателей, перевыполняя нор-

мы выработки и экономя горючее. Заслуженной славой в республике поль-

зовалась лучшая трактористка Сергокалинского МТС Курбангиз Османо-

ва. С начала войны она пошла работать прицепщицей вместе с мужем, а 

когда его призвали в ряды Красной Армии, Курбангиз работала на тракто-

ре в течении всей войны и некоторое время спустя. Курбангиз ежедневно 

вспахивала 4 и более гектаров при норме 3,2 га, не имела простоев, эконо-

мила горючее, зимой сама ремонтировала трактор и в 1943 году отремон-

тировала еще один сверх плана, помогала молодым трактористам. За высо-

кие показатели в работе на тракторе в годы войны Курбагиз Османова бы-

ла награждена орденом Ленина
416

. Такие примеры в Сергокалинском рай-

оне были не единичны. Женщины сравнительно быстро научились выпол-

нять все виды сельскохозяйственных работ и в большинстве своем успеш-

но справлялись с ними. Самоотверженно трудились женщины – горянки 

колхоза им. Ленина Сергокалинского района, где звеньевой была Ханум 

Магомедова, Герой Социалистического Труда. Еще до войны она вырасти-

ла на своем участке рекордный урожай пшеницы – по 220 пудов с гектара, 

дважды была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Используя накопленный опыт, Ханум со своим звеном взялась за освоение 

целины, одновременно работая на закрепленном участке. Раскорчевку и 

расчистку вели вручную. Малоплодородную, неполивную землю удобря-

ли, ухаживали за посевами по правилам агротехники. И бросовый болоти-

стый участок дал урожай по 156 пудов кукурузы с гектара
417

. Женщины 
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Сергокалинского района проявили массовый героизм весной 1943 года. 

Это было очень тяжелое время. В ряде колхозов ощущался острый недо-

статок тягла, а машинно-тракторные станции не имели достаточного коли-

чества тракторов, что бы вспахать колхозам нужное количества земли. 

Женщины Сергокалы брали лопаты и шли копать землю под яровые куль-

туры и овощи. Женщины Сергокалинского района вскопали большие 

участки земли
418

. Это лишь отдельные примеры трудового героизма жен-

щин-горянок. Они свидетельствуют о росте активности женщин в годы 

войны, об их высокой сознательности. Тысячи женщин – матерей вырас-

тили сыновей, отважных воинов Советской Армии, с оружием в руках за-

щищавших Родину от фашистских захватчиков. 

Желая поддержать и оказать всемерную помощь в восстановлении 

разрушенных врагом городов и сел Советского Союза, трудящиеся Сер-

гокалинского района за несколько дней собрали и сдали в отделение гос. 

банка на восстановление города Севастополя 148 318 рублей. Сбор средств 

продолжался
419

. 

Сведения о поступление средств на восстановление гор. Севастополя 

от колхозов, рабочих и служащих Сергокалинского района на 23-е сентяб-

ря 1944 г: 

Колхозы им. « Коммуна» – 16 200 руб.,  

«Сулейманова» – 14 200 руб., «Сталина» – 19 780 руб., «Кагановича» 

– 10 000 руб., «Куйбышева» – 20 025 руб., «Ленина» – 8 056 руб., «Кирова» 

– 8000 руб., «К.Маркса» – 7060 руб., «Большевик» – 7830 руб., «Молотова» 

– 13 930 руб., «Тельмана» – 19 498 руб., «Красный Октябрь» – 9080 руб., 

«Жданова» – 120164 руб., «1-е Мая» – 10240 руб., «Андреева» – 16 389 

руб., «Дахадаева» – 7 041 руб., «Ворошилова» – 7000 руб., «Омарова» – 

5005 руб. 

Всего по колхозам было собранно – 21 498 руб. 

Наименование учреждений:  

1. Госбанк – 390 руб., РК ВКП (б) – 1011 руб., Прокуратура – 150 

руб., Заготживсырье – 270 руб., НКВД – 855 руб., Сберкасса – 270 руб., 

Гособеспечение – 200 руб., Рай Ф.О. – 722 руб., Редакция – 250 руб., 

Райздрав – 552 руб., Нарсуд – 70 руб., Рай Ф.О. – 263=30, Связь – 220руб. 

Всего по учреждениям Сергокалинского района было собранно – 

5003.30.
420

 

В 1944 году было следующее поступление денежных средств от кол-

хозов и учреждений в сумме – 12 8522 руб.  

По документам за 1943-й и девять месяцев 1944 года, для восстанов-

ления разрушенных врагом городов и сел Советского Союза, от трудящих-

ся Сергокалинского района денежный вклад составил 199 442 руб.
421
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В 1944 г. ко дню 26-й годовщины ФККЛ и ко дню 1 –го мая в районе 

было развернута работа по сбору подарков бойцам и офицерам РККА, в 

результате чего были собранны и отправлены на фронт следующие подар-

ки: Свиней – 27, Бараны – 18, Масло – 13.430,Мясо – 78 кг., Денег – 

129.100 руб., Картофель – 1316 кг., Куриц – 22, Яиц – 752 шт., Табак – 26 

кг., Круп. Скот – 1 шт., Орехи – 787 кг., Сухофрукты – 224 кг. 

В январе 1944 года был организован сбор средств на танковую ко-

лонну. В результате собранно и сдано в госбанк – 1 810 279 руб.
422

 

Возникшее по инициативе трудящихся замечательное проявление 

советского патриотизма – создание фонда обороны вылилось в мощное 

общенародное движение. Трудящиеся Сергокалинского района, так же как 

и вся Республика Дагестани весь советский народ вносили в фондобороны 

денежные сбережения, облигации займа, драгоценные вещи, продукты 

сельского хозяйства и другие материальные ценности
423

. 

Закончилась Великая Отечественная война, и какие бы тяготы ни 

были уготованы нашему народу, он не сломался духом. На памятнике в 

Сергокале «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» высече-

ны имена сергокалинцев, погибших на войне. Никогда не померкнет в бла-

годарной памяти людей подвиг тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы 

все жили, чтобы еще краше и богаче стала наша любимая Родина. 

 

 

ДЕТСКИЕ ДОМА И ИНТЕРНАТЫ В ДАГЕСТАНЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

ФАКТЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Лысенко Ю.М. (г. Махачкала) 

 

В годы Великой Отечественной войны количество интернатов и дет-

ских домов резко возросло за счет детей-сирот и детей, временно утратив-

ших связь с родителями или родственниками. По данным органов народ-

ного просвещения, только за два первых военных года связь с родителями 

потеряли почти 200000 детей. Советское правительство в своем постанов-

лении от 23 января 1942 г. признало одним из важнейших государственных 

дел в социальной сфере – устройство детей, оставшихся без родителей. 

Сама жизнь и время диктовали правила. Несмотря на сложности военного 

времени общества и государственные органы власти, и общественные ор-

ганизации старались помочь детям и сиротам фронтовиков. Так, 14 июля 

1943 г. было опубликовано обращение колхозников и колхозниц колхоза 

им. С. Стальского Касумкентского района «…об организации для осиро-

тевших детей фронтовиков колхозных детских домов, яслей и детских 
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площадок». Секретарь Обкома А. Алиев обязывал горкомы, райкомы ВКП 

(б) и первичные колхозные организации поддержать инициативу колхоз-

ников колхоза им. С. Стальского, обсудив их обращение на общих собра-

ниях колхозников
424

. 

29 мая 1943 г. было опубликовано постановление Совета Народных 

комиссаров Дагестанской АССР и Бюро обкома ВКП (б) о бытовом об-

служивании детей фронтовиков и мероприятиях по укреплению здоровья 

детей в летний период 1943 г. В постановлении отмечалась необходимость 

расширения до 700 человек столовой в летнее время для детей фронтови-

ков в г. Махачкала, открытия столовых для детей фронтовиков – в Буйнак-

ске – на 300 чел., в Дербенте – на 400 чел., в Хасавюрте – на 300 чел. 

Предполагалось организовать с 1 июня 1943 г. вывоз из городов в пионер-

ские лагеря, а также устройство на детские летние площадки 4920 человек, 

а из числа воспитанников детских домов организовать в г. Буйнакске сана-

торную группу в 200 человек сроком по 45 дней, выделив их в отдельный 

детдом.  

В постановлении отмечалась важность открытия пионерских лагерей 

и детских площадок, куда направлялись в первую очередь детей военно-

служащих, инвалидов Отечественной войны, рабочих и служащих, нужда-

ющихся в усиленном питании и лечении, не допускать детской безнадзор-

ности
425

. 

Уже в 1942–43 уч. г. в Дагестане работали 73 интерната, где жили и 

воспитывались 2930 чел. детей колхозников, детей сирот и фронтовиков. 

Большинство интернатов находилось в горных районах. В 1944–1945 уч. г. 

работало всего 85 интернатов с охватом 3900 детей. Многие из них были 

слабо подготовлены к обслуживанию детей. В Курахском, Кайтагском, Да-

хадаевском районах в 1943 г. питание детей было плохим из-за недоста-

точного снабжения продуктами. Наркомторг ДАССР и Дагсоюз не отпус-

кали интернатам установленного количества продуктов питания. В Ахтын-

ском интернате при школе вместо печеного хлеба дети получали муку на 

10 дней сразу. Помещения в Касумкенте под интернат не были отремонти-

рованы, плохо отапливались, не были застеклены
426

. 

В докладе секретаря Дагестанского обкома ВКП (б) А.М. Алиева на 

XXIII пленуме обкома «О состоянии мерах улучшения работы школ рес-

публики» отмечалось, что «война принесла страдания и тяготы не только 

взрослым, но и детям. Немецко-фашистские изверги оставили тысячи де-

тей сиротами и беспризорными, расстреляли их отцов, матерей, разрушили 
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их родные очаги. …Родина пригрела, накормила и одела их, вернула им 

радость детства»
427

. 

В годы Великой Отечественной войны в Дагестанской республике 

существенно расширилась сеть детских домов. Если в 1940 г. в Дагестане 

было только 7 детдомов, в которых проживало 608 воспитанников, то 

в1942 г. в республике их было 9, в них воспитывались 1030 детей, в 1944 г. 

их стало 17 со 2479 детьми. Кроме того, функционировала одна республи-

канская школа глухонемых и слепых, где находился 41 ребенок. Учитывая 

наличие большого количества детей-сирот СНК ДАССР постановлением 

от 3 июля 1943 г. открыло еще 4 детских дома в районах на 580 мест, в том 

числе в Табасаранском на 130 мест, в Акушинском на 150 мест, Хасавюр-

товском на 150 мест, Касумкентском на 150 мест. В конце 1945 г. в рес-

публике насчитывалось уже 28 детских домов с охватом 3510 детей. Сек-

ретарь Дагобкома ВКП (б) А.М. Алиев отмечал: «Только в период про-

шедшего недавно месячника по усилению помощи семьям фронтовиков 

открыто 11 детских домов. Кроме того, в период месячника открыто 48 

колхозных детских домов, в которых воспитывается более 1000 детей 

фронтовиков»
428

. В детские дома поступали, главным образом, дети, поте-

рявшие родителей во время эвакуации, или родители которых погибли на 

фронте. Каждый детский дом принимал детей больше, чем полагалось по 

штату. Много детских домов было открыто в районах Дагестана, эти дома 

заполнялись, в основном, сиротами из местного населения. 

Положение в детских домах в годы было достаточно сложным, осо-

бенно в начале войны. Об этом пишет в своих воспоминаниях директор 

Буйнакского детского дома № 2 Алиева Хава-Ханум Ибрагимовна: «Пом-

ню трудности военного времени. Снабжали нас централизованно – и пита-

нием, и всем необходимым, но не всегда отпускалось все то, что было по-

ложено. Не хватало жиров, сахара, мануфактуры. Конечно, страна испы-

тывала тогда неслыханные трудности, но тут еще появились расхитители 

общественной собственности в органах торговли и даже в детских учре-

ждениях. 

Собралось как-то республиканское совещание работников детских 

домов. Все много говорили о том, что надо повысить успеваемость детей 

по учебным предметам. Попросила я слово и сказала, что прежде чем хло-

потать об успеваемости, нужно подумать о том, чтобы дети были сыты. 

Поступали они к нам голодные, совершенно истощенные, я не могла смот-

реть на них спокойно: иногда шла на рынок, на свои деньги покупала хлеб 

и масло. 

Вскоре прислали в г. Буйнакск комиссию и проверили детское снаб-

жение. Комиссия установила крупные злоупотребления. Оказалось, что 
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государство выделяло детям и масло, и сахар, и шоколад; эти ценные про-

дукты расхищали. Когда комиссия закончила работу, в Буйнакске состоял-

ся суд военного трибунала. Зал суда был переполнен. Виновные понесли 

заслуженное наказание, а питание в детских домах после этого заметно 

улучшилось»
429

. 

Вспоминает о подобном и бывший воспитанник интернатов и дет-

ских домов Алиев Б.Г.: «…меня определили в интернат в Леваши. Жилось 

там трудно. Питание было довольно скудным: на день выдавался кусок 

хлеба – 400 грамм, а также, да и то не всегда, давали кашу. После уроков 

многие дети ходили по полям (дело было осенью) и собирали остатки кар-

тошки и капусты, чтобы подкормиться». В тоже время он отмечает отлич-

ное снабжение в детских домах в с. Усиша, санаторном детском доме в г. 

Буйнакск. Так, он отмечал, что в с. Усиша неплохо одевали: зимой выдава-

ли теплую одежду, летом – легкую, летнюю, получали и обувь. Кормили в 

усишинском детском доме тоже хорошо, особенно в дни праздников (1 

мая, 7 ноября, Новый год), когда устраивали праздничные обеды»
430

. Гару-

нов Ю.К. вспоминал отом, как помогали детдомовцам другие дети: «Пом-

ню, как сельские девочки, которые учились с нами в школе, помогали нам, 

детдомовцам. Они приносили нам маленькие мешочки с жареной мукой, 

толокном, хлеб из гороховой муки, хотя и сами испытывали недостаток в 

продуктах питания». Нухкадиева А.М. вспоминала: «В мои первые «дет-

домовские» годы еды было мало, комнаты холодные, печка одна, да и та 

дымила, потому что дрова были сырые. Мы, дети, спали на деревянных 

кроватях из стропил… Было тесно и холодно. Многие дети болели чахот-

кой, воспалением легких, малярией…». 

Дети, живущие в детских домах, также как и другие дети нашей 

страны помогали фронту по мере возможностей. Так, многие бывшие вос-

питанники детдомов вспоминают, что собирали лечебные травы и пр. Али-

ев Б.Г. вспоминал: «Живя в детдоме, мы по мере сил помогали фронту: со-

бирали колоски и шиповник. Особенно ценился крупный черный шипов-

ник, нам говорили, что он очень полезен фронтовикам. Дети помогали 

местному колхозу: собирали сено на полях и складывали его в стога. Ино-

гда мы даже оставались ночевать в поле – так уставали…». Каймаразов 

Г.Ш. пишет о воспитанниках Санчинского детского дома: «Воспитанники 

старших групп… участвовали в уборке урожая плодовых, в том числе ди-

корастущих. Заметным был их вклад в сбор колосьев зерновых культур на 

колхозном поле после уборки урожая. …во время летних каникул с други-

ми воспитателями и группой воспитанников не раз отправлялись в поле 

собирать колосья с ночевкой под открытым небом». Директор детского 

дома № 2 г. Буйнакска Алиева Х.И. вспоминала о помощи воспитанников 
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раненым бойца, находившимся в госпиталях: «Во время войны наш дет-

ский дом шефствовал над госпиталем, помещавшимся в школе им. Ленина. 

Госпиталь не имел места для прачечной, – мы предоставили им свою пра-

чечную, наши девочки часто помогали гладить для раненых белье. Очень 

любили раненые, когда дети приходили их навещать. Дети выступали на 

вечерах художественной самодеятельности, дежурили в палатах, читали 

раненым книги, а маленькие просто забавляли их своей болтовней. Иногда 

раненые сами, на костылях, приходили к нам и просили отпускать детей в 

госпиталь почаще...»
431

. 

В детских домах и интернатах дети не только жили, учились, но и 

занимались художественной самодеятельностью, посещали различные 

«кружки» по интересам. Алиев Б.Г. вспоминает: «В интернате …работало 

большое количество разных кружков, регулярно проводились спортивные 

мероприятия. Моей особой любовью были занятия в аэроклубе». Гарунов 

Ю.К. из с. Цовкра-1 пишет: «Я принимал участие в художественной само-

деятельности. Выступали и в Махачкале. Однажды меня наградили преми-

ей: путевкой в прославленный пионерский лагерь «Артек» и двумя метра-

ми ткани». Гасанова Тамара Митрофановна воспитанница детского дома с. 

Гунделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии вспоминает: «В лет-

нее время мы переходили на режим пионерских лагерей. Мы ходили в по-

ходы, у нас работали кружки, спортивные секции, ездили на олимпиады в 

г. Нальчик». Каймаразов Г.Ш., работавший воспитателем в Санчинском 

детском доме отмечал, что «приходилось не только работать в школе, по-

могать воспитанникам в учебе,… думать, как сделать так, чтобы они чув-

ствовали заботу, были вовлечены в кружки художественной самодеятель-

ности, в посильный общественно-полезный труд». Нухкадиева Айшат 

Муртузалиевна воспитанница Санчинского детского дома № 13 писала: «У 

нас в детдоме была «железная дисциплина»: подъем, зарядка, линейка, 

учеба и трудовые занятия. Все это проходило в пионерской комнате, в му-

зыкальном зале и в рабочей комнате. Нас обучали и воспитывали прекрас-

ные педагоги, которые навсегда останутся в моей памяти, и я всю свою 

жизнь буду им благодарна». Для детей устраивали праздничные мероприя-

тия. 

При 9 детских домах имелись посевные участки. При 6 детских до-

мах г. Буйнакска, осуществлялось производственное обучение. Дети по 

расписанию занимались в мастерских детского дома №4, швейных мастер-

ских, в летний период буйнакские воспитанники работали на кожзаводе и 

в трикотажной артели. Более 160 детей детских домов Буйнакска ежегодно 

помогали в уборке урожая с огородов
432

. 
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Все выпускники детских домов, после окончания школы направля-

лись в профессиональные учебные заведения. Адисова Кульсим Амановна 

из с. Кара-Тюбе Ачикулакского района, воспитанница детдома доме № 4 г. 

Грозный отмечает, что она окончила ремесленное училище по специально-

сти «токарь», её сестра Таисия окончила Дагестанский государственный 

женский педагогический институт, брат Кайтарбий получил профессию 

сварщика. Алиев Б.Г. отмечал: «Интернат оказал большое влияние на ста-

новление меня как человека, в нем мне дали хорошее образование и воспи-

тание. После его окончания я поступил в Дагестанский педагогический ин-

ститут». Гасанова Тамара Митрофановна пишет: «Когда детям исполня-

лось 16 лет, их устраивали учиться в различные учебные заведения. Таким 

образом, я попала в ремесленное училище г. Орджоникидзе. Закончила 

учебу и получила специальность «почтово-телеграфный агент районных 

узлов связи». 

Все респонденты отмечали роль педагогов и воспитателей детских 

домов и интернатов в становлении их как личности в трудные военные го-

ды. Они помнят их имена многих из них и откуда они родом. Алиев Б.Г.: 

«У нас был замечательный директор, прекрасная учительница по русскому 

языку – пожилая русская женщина, которая жила при школе. Если к ней 

приходили ребята, то она их угощала всем, что у нее было – фруктами, 

овощами, конфетами. …Помню, как в 1944 г. в качестве воспитателей в 

детский дом прислали двух молодых офицеров, демобилизованных с 

фронта по ранению. Хотя сказывались их боевые раны, и, порой, мы виде-

ли, как им трудно, они много сил положили на наше воспитание. 

…Директором каспийского интерната был Григорий Ефимович Моисенко. 

С особой теплотой я вспоминаю воспитательницу Валентину Константи-

новну... Я всем сердцем благодарен всем воспитателям детских домов и 

интернатов, которые в тяжелую военную годину не жалели времени и ду-

шевной теплоты для нас – детей-сирот». 

Алиева Х.И.: «В те годы воспитателями у нас работали чуткие и 

внимательные Н.Г. Османова, Т.Н. Татарина, И.С. Алтунжи, Р.А. Туганова, 

заведующая учебной частью З.А. Туганова. Прекрасным работником была 

также заведующая учебной частью М.А. Целиковская». Гарунов Ю.К.: 

«Помню, как меня любила одна из воспитательниц, она была родом из 

Курска. Угощала сладостями, которых невозможно было достать. Я вечно 

ей благодарен». Каймаразов Г.Ш. отмечал: «В Санчинском детском доме 

воспитателями работали не только кайтагские педагоги, но и замечатель-

ные русские воспитательницы Н.В. Яковенко, В.Г. Воробьева. Директора-

ми детского дома работали опытные педагоги М.-К. Муртузалиев, Г. Гу-

сейнов, Г. Кайбуллаев и др., которые по-отечески заботились о воспитан-

никах. Трудились в годы войны в Кайтагском районе и эвакуированные из 

оккупированных фашистами районов учителя». Ахмедов Ахмед Гичиха-

нович воспитанник Санчинского детдома отмечал: «В детском доме вос-

питателями работали не только кайтагские педагоги, но и русские воспита-
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тельницы». Нухкадиева: «… хочется все чаще вспоминать тех, кто хоть 

как-то был причастен к делу воспитания детей-сирот, тех, кому я искренне 

благодарна». 

Работу детских домов и интернатов в годы войны можно поделить на 

два периода: до и после 1943 г., что связано с коренными изменениями на 

фронте и, как следствие, в экономическом положении страны: улучшилось 

обеспечение воспитанников продуктами питания, промышленными, 

школьными и канцелярскими товарами. Сеть детдомов и интернатов ди-

намично изменялась в результате эвакуации детей из прифронтовых тер-

риторий страны, а также за счет увеличения количества местных детей-

сирот. Стоит отметить большую роль педагогов и воспитателей детских 

учреждений, оказавших большое влияние на воспитанников. 

 

 

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ЦГА РД  

О РАБОТЕ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ДАГЕСТАНЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 

 

Нагиева М.К. (г. Махачкала) 

 

Великая Отечественная война является одной из самых трагических 

и ярких страниц в истории нашей страны. Вместе с советским народом 

первыми встали на защиту Родины и медицинские работники Дагестана. 

Здравоохранение республики, как и всей страны, быстро было перестроено 

на военный лад. Все лучшее, чем располагали медицинские учреждения 

республики, было поставлено на службу армии и фронта. 

В Центральном государственном архиве Республики Дагестан хра-

нится богатый документальный материал, относящийся к периоду Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Они сосредоточены во многих фон-

дах, т.к. специального фонда по Великой Отечественной войне в госархиве 

нет. Эти документы отражают деятельность органов здравоохранения, и 

изменения в их работе происходившие в условиях военного времени. 

Особое внимание исследователей привлекают различные документы 

и материалы – законодательные акты ипостановления правительства 

ДАССР, информационные сводки, статистические таблицы, докладные за-

писки и справки, рапорты и распоряжения, письма и разнообразная пере-

писка между министерствами и ведомствами, различные отчеты и акты об-

следований о работе учреждений здравоохранения и мн.др., отложившиеся 

в Фондах 1-п (Дагобком КПСС), Ф. р-168 (Совет Министров ДАССР), Ф. 

р-23 (Министерство здравоохранения ДАССР), Ф. р-512 (Дагестанский 

государственный медицинский институт ДАССР) и др. 

Интересы фронта требовали, чтобы главное внимание органов здра-

воохранения было сконцентрировано на госпитальном деле. Уже в июле 

1941 г. в г. Дербенте был развернут первый госпиталь (№ 1628) в здании 
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школы и общежития. Начальником госпиталя был назначен бывший нар-

ком здравоохранения М.Ю. Нахибашев, его заместителем – врач Земниц-

кий. В госпитале работали врачи Р.А. Цюпак, С.И. Владимирцев, молодые 

хирурги Е.И. Мелиоранская, З.Г. Магомедова, М. Казанфарова и др.
433

За-

тем в августе–сентябре в г. Махачкале (№ 3187) в здании гостиницы «Да-

гестан», школах №№ 13, 14, начали функционировать эвакогоспитали №№ 

1807 и 1614, прибывших в порядке эвакуации
434

. В сентябре 1941 г. была 

принята первая партия раненых в этот госпиталь. В том же месяце был от-

крыт госпиталь в г. Буйнакске, затем в поселке Двигательстрой (ныне г. 

Каспийск). Позже были открыты новые госпитали в Хасавюрте и Избер-

баше. 

К концу 1942 г. в Дагестане было развернуто 10 эвакогоспиталей с 

количеством коек в них – 9000
435

. 

Госпиталь № 3187 вскоре стал главным во всей сети эвакогоспиталей 

Дагестана, в нем было развернуто до 1200 коек. За время войны здесь по-

лучили лечебную помощь свыше 33 тыс. раненых солдат и офицеров. 

Руководство работой госпиталей осуществлял Нарком здравоохра-

нения ДАССР Могуч Сергеевич Яникиан. При Наркомздраве был создан 

Отдел эвакогоспиталей, возглавивший заместитель Наркома здравоохра-

нения республики военный врач II ранга Оганес Вагаршакович Бароян, а с 

1943 г. эвакослужбой занимался заместитель Наркома здравоохранения 

ДАССР Серажутдин Юсупович Алибеков. 

В Дагестане за период войны была развернута наиболее крупная сеть 

эвакогоспиталей и госпиталей, подчиненных Министерству Обороны, это 

более 60 госпиталей на 43 тыс. коек. Лучшие помещения всех городов рес-

публики были отведены для восстановления здоровья раненых воинов. 

Эвакогоспитали были сформированы с учетом особенностей травм совре-

менной войны. Для этой цели использовалось самое лучшее медицинское 

оборудование. 

Врачам эвакогоспиталей республики, в соответствии с требованиями 

фронта, приходилось проявлять особую мобильность. Госпитали служили 

не только для лечения больных и раненых, но и местами размещения эва-

куированного населения. Анализ работы госпиталей в Дагестане показыва-

ет, что почти все наиболее ответственные участки в организации лечебно-

го дела возглавляли квалифицированные специалисты Дагестанского госу-

дарственного медицинского института. 

Ярким свидетельством того, что врачи успешно справлялись с воз-

ложенной на них ответственной и сложной задачей, является тот факт, что 

в строй возвращались до 80 % всех раненых, находившихся на лечении в 

госпиталях нашей республики, причем периодически этот процент возрас-
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тал до 91. Более 75 % воинов возвратил в строй эвакогоспиталь в г. Кас-

пийске, организованный в 1942 г. Он стал не только лечебным, но и науч-

ным учреждением, где под руководством Т. Лившица, ведущих врачей К. 

Зубовича и А. Евдокимова велась большая исследовательская работа
436

. 

Все профессора-клиницисты института проводили консультации в 

госпиталях. 15 ведущих научных работников института работали началь-

никами и заведующими отделениями эвакогоспиталей, 5 сотрудников ра-

ботали на станции переливания крови и 6 человек – в экспертной комиссии 

при Махачкалинском городском военном комиссариате. Среди них – Х. 

Булач, М. Доброхотов, А. Россов, О. Байрашевский, Р.А. Цюпак, М.Т. 

Нагорный, М.М. Максудов, М.С. Яникиан, С.М. Некрасов, С.И. Ризваш, 

С.И. Владимирцев, Г.В. Ваулин, Д.Т. Коноваленко, А.И. Цанов, К.М. Зубо-

вич и многие другие. Они широко внедряли в практику комплексные мето-

ды лечения
437

. 

О том, как шла работа в госпиталях республики, можно проследить 

из различных документов, это акты и отчеты по обследованию эвакогоспи-

талей, хранящихся в государственном архиве РД. Так, например, из «Отче-

та по обследованию эвакогоспиталей №№ 4658, 4667, 3490, и 1628» ко-

миссией Дагобкома ВКП (б) под председательством Гаджиева, отмечается, 

что «раненые и больные размещены удовлетворительно… прием и эвакуа-

ция раненых проводится организовано… Обследуемые госпитали обеспе-

чены квалифицированными хирургическими и терапевтическими кадрами 

для руководства и оказания квалифицированной помощи …»
438

. 

Также в документе отмечались и недостатки, касающиеся больше 

материально-технических вопросов. Так, «…Все госпитали нуждаются в 

получении хирургического инструментария, в частности для специальных 

отделений (челюстно-лицевой, ушной и т.д. госп. № 1628). Из медикамен-

тов недостаток ощущается в противомалярийных средствах (Буйнакск), 

перебои в снабжении перевязочным материалом (вата, гипс), обезболива-

ющими (эфир). Острый недостаток для рентгенкабинетов (барий, химика-

лий, рентгенопленок)…». 

Лечебное же дело, как мы видим, из отчета, «…стоит на должной 

высоте, необходимая квалифицированная помощь оказывалась своевре-

менно, за исключением госпиталя № 4651, где было обнаружено большое 

количество раненых, длительное время находившихся на лечении в госпи-

тале и не получивших необходимую хирургическую помощь это отража-

лось на своевременности выписки»
439

. 

В документе говорится и об исключительно плохо поставленном 

протезировании. «Протезная мастерская не обеспечивает госпиталя проте-
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зами и раненые длительное время залеживаются (по три–четыре месяца), 

дожидаясь протезов, изготовленные протезы низкого качества, грубы, не 

прочны. В деле подготовки кадров госпиталя не достаточно занимаются 

подготовкой среднего персонала из младшего». 

По отмеченным комиссией недостаткам были даны соответствую-

щие указания руководству госпиталей, для немедленного принятия мер к 

их устранению. 

В фонде 1-п. сохранились также и другие подобные документы. Так, 

нам представлено письмо начальника эвакогоспиталя № 4650 майора ме-

дицинской службы Д.А. Нападенского, заместителя начальника эвакогос-

питаля по политической части А.И. Гаврилюк, направленное председателю 

Республиканского комитета помощи раненым секретарю Дагобкома ВКП 

(б) Агабабову, председателю Совнаркома ДАССР А. Даниялову «О работе 

эвакогоспиталя № 4655 дислоцированного в пос. Изберг Каякентского 

района» от 18 марта 1944 г. 

В этом документе начальник эвакогоспиталя отмечает, что благодаря 

«…помощи Правительства республики, обкома ВКП (б) и Отдела 

Наркомздрава ДАССР, – эвакогоспиталь № 4655 вырос в один из круп-

нейших госпиталей республики. Оснащенный всем необходимым обору-

дованием для лечения героических бойцов и офицеров Красной Армии, 

отдающих свою жизнь и кровь на полях исторических сражений за свобо-

ду и независимость нашей любимой, великой Родины». Далее автором 

письма отмечается, «…Многие из членов нашего коллектива по первой 

надобности на месте, давали свою кровь для переливания ранбольным, 

спасая столь драгоценные для нашей Родины жизни». 

«Врачебный персонал госпиталя, ежедневно совершенствуясь и по-

вышая свою деловую квалификацию, отдавал все свои знания, свой опыт 

почетному делу лечения ранбольных, работая так, как этого требовал 

фронт, часто сутками не выходя из операционных и перевязочных». 

«Работники политаппарата, медицинские сестры, санитарки, обслу-

живающий и административно-хозяйственный персонал неустанно и без-

отказно помогали им своим творческим трудом. 

Коллектив госпиталя в целом безотказно выполнял требования 

фронта, оперативно выполняя все задания Отдела эвакогоспиталей». 

Два года и два месяца эвакогоспиталь № 4655 проработал на терри-

тории Дагестана, «…уезжая из ДАССР, коллектив госпиталя, выражает 

братскую благодарность Правительству ДАССР, Дагобкому ВКП (б) …за 

оперативное руководство работой, за чуткое и заботливое отношение к 

нуждам и потребностям, возникавшим в процессе работы, благодаря чему 

наш коллектив получил возможность занять одно из первых мест среди 

эвакогоспиталей ДАССР»
440

. 
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В 1944 г. эвакогоспиталь № 4655 был передислоцирован для даль-

нейшей работы на Украину. 

О героической работе медицинских работников эвакогоспиталей го-

ворят документы Ф. 1-п. Это письмо Народного комиссара здравоохране-

ния ДАССР М. Мамаева секретарю Дагобкома ВКП (б) Агабабову «О 

представлении к правительственной награде врачей А.И. Цанова и Г.И. 

Дудкину», а также документ «Из наградного листа врача Дудкиной Гали-

ны Ильиничны»
441

.  

Из письма следует, что правительством ДАССР было получено хода-

тайство командования воинской части полевой почты по вопросу пред-

ставления к правительственной награде за самоотверженную работу вра-

чей эвакогоспиталя № 4650 профессора Цанова Антона Ивановича и врача 

Дудкину Галину Ильиничну. Профессор Цанов А.И. работал начальником 

хирургического отделения госпиталя № 4650.Он самоотверженно работал 

не только в медицинском институте, но и как консультант всего госпиталя 

и практический хирург одного из хирургических отделений
442

.  

Следующий документ, «…наградной лист врача Дудкиной…», это 

небольшая характеристика на врача Дудкину Галину, котораяокончила Да-

гестанский мединститут в 1941 г., и была назначена ординатором эвако-

госпиталя № 4650 дислоцированного в г. Махачкале. В документе отмече-

но, что «…все свои силы и знания она отдавала на развертывание лечебно-

го отделения, в котором она работала и на качественное медицинское об-

служивание раненных офицеров. Результатом такой самоотверженной ра-

боты явились письма с благодарностью от раненых больных, лечившихся у 

Г. Дудкиной». Так, с ходатайством на имя Наркомздрава ДАССР о пред-

ставлении врача Дудкиной Г.И. к правительственной награде выступил 

командир войсковой части (п/почта 4043) подполковник Маркелов (от 8 

августа 1943 г.) за спасение жизни летчика – Героя Советского Союза май-

ора Максименко Василия Ивановича, находящегося на лечении в эвако-

госпитале № 4650 с 26 августа 1942 г. и по январь1943 г.
443

 В дальнейшем 

Галина Дудкина была командирована Наркомздравом ДАССР в сортиро-

вочный госпиталь № 5061, где выполняла обязанности ответственного де-

журного врача, по приему и сортировке всех раненых больных, поступаю-

щих к нам для госпиталей Махачкалинского гарнизона. За 7 месяцев 1943 

г. она распределила свыше 5 тыс. раненых
444

.  

На примере этих двух документов госархива, можно представить о 

том, какая героическая, самоотверженная работа проводилась всеми вра-

чами и медицинскими сестрами в эвакогоспиталях Дагестана.  

Дополнительные сведения о работе эвакогоспиталей мы можем по-

черпнуть, из ряда документов госархива, это отчеты, письма и акты обсле-
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дований
445

, где отражается огромная работа, проделанная эвакогоспиталя-

ми в республике, для возвращения в строй раненых бойцов.  

В актах, отчетах и других документах, также отмечаются недостатки, 

которые сразу брались на учет руководителями госпиталей для дальнейше-

го их устранения. 

Отмеченные документальные источники достаточно насыщенны ин-

тересной и полезной информацией, изучение которых, исследователю даст 

более полное представление о работе эвакогоспиталей республики в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ХИВСКОГО РАЙОНА ДАССР В ПОБЕДУ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аскеров М.Я. (г. Махачкала) 

 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году 

нарушило мирную трудовую жизнь миллионов советских людей. В стране 

не осталось ни одного уголка и ни одной семьи, которых не затронула вой-

на. Вся жизнь и деятельность народа была подчинена единственной цели – 

изгнанию врага.  

Не остался в стороне и Дагестан, который с первых дней войны взял-

ся за активную работу, приближал победу, отправляя на фронт солдат и 

упорно трудясь в тылу.  

Свой вклад в победу внесли солдаты и труженики Хивского района 

ДАССР. 

На 1943 год население района составляло 19502 человека, из кото-

рых 1450 хозяйств являлись семьями военнослужащих. До 1943 года свы-

ше 1200 человек добровольно подали заявления для мобилизации в Крас-

ную Армию, свыше 300 жителей Хива добровольно ушли и сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны
446

. Всего на фронт ушли более 

1800 человек.  

В районе были укомплектованы истребительные отряды из числа 

партийных, советских, комсомольских и хозяйственных работников. В их 

задачу входило наблюдение за воздушным пространством над территорией 

района, ликвидация вражеских парашютных десантов, борьба с бандитиз-

мом и дезертирством.  

Многие ушедшие на фронт выходцы из Хивского района проявили 

героизм и мужество. Среди них Абдулазизов Абдулазиз – гвардии капитан, 

командир Дагестанского отдельного кавалерийского эскадрона, Абуму-
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слимов Гамид из с. Хив – кавалер двух орденов Славы, Балакеримов Ша-

миль – разведчик, кавалер двух орденов Славы из с. Кашкент, Казбеков 

Нажмутдин – кавалер двух орденов Славы из с. Кандык, Магомедов Аб-

дулвагаб – воздушный стрелок из с. Цинит, воин-поэт Багаутдин Митаров 

из с. Кандик, Гаджитаев Герей – защитник Брестской крепости из с. Хив, 

Сефербеков Абдулла – известный снайпер, уничтожил 110 фашистов, по-

гиб в 1943 году у села Турбино, Гжатский район, Смоленской области и 

многие другие
447

. 

Активная работа проводилась и в тылу. В районе к 1944 году суще-

ствовало 32 колхоза, а вся работа выполнялась ручным способом
448

. 

Население района проводило сбор средств на нужды фронта. Так, на 

постройку танков было внесено денег наличными свыше 1750 тыс. руб., на 

второй государственный военный заем – 1710 тыс. руб., на 3-й военный за-

ем – 820 тыс. руб.  

Шалбузова Бес из с. Хив внесла 5000 руб. на строительство танковой 

колоны, 1000 руб. на постройку самолетов, 1000 руб. в помощь семьям во-

енных. К началу 1944 года в районе было собрано для нужд фронта свыше 

5млн. руб. 

За активный сбор средств на постройку танковой колонны им. Ша-

миля, трудящиеся района получили приветственную телеграмму от Стали-

на.  

К 1944 году собрано и отправлено на фронт большое количество 

теплых вещей и одежды: свыше 10 тонн шерсти, 45 тыс. овчин, кож и сот-

ни других вещей
449

. 

Женщины района связали и отправили на фронт более 200 тыс. пар 

носков и перчаток. Колхозницы с. Захит, Гусейнова Султанхалум и Гаджи-

ева Абидат связали и отправили на фронт по 1000 пар носков. 14 женщин 

района были награждены почетными грамотами и благодаря этому район 

завоевал переходящее Красное Знамя Обкома ВКП(б) и СНК ДАССР
450

. 

Трудящиеся района всего за годы войны отправили на поддержку 

Красной Армии 589,6 тонн мяса, 11,7 тонн молокопродуктов, 14 тонн шер-

сти и пр. 

Не прекращалась оборонительная работа и в тылу. 2298 человек ра-

ботали на сооружении оборонительных рубежей в Дербентском, Буйнак-

ском, Хасавюртовском районах, строительстве взлетно-посадочных полос 

на аэродромах Дагестана. 

Труд населения района по достоинству был оценен Правительством 

СССР. Орденами и медалями СССР были награждены 53 человека, «За 
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оборону Кавказа» – 153 человека, медалью «За самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны» – 2525 человека
451

. 

В наши дни жители района не забывают о подвиге своих земляков, в 

честь некоторых из них названы школы в селах, их имена увековечены в 

обелисках.  

 

 

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ НОГАЙСКОГО РАЙОНА 

В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аджиниязова А.К. (г. Махачкала) 

 

Война, которая принесла много горя и страданий советскому народу 

не оставила равнодушным никого: ни взрослых, ни детей, … казалось, что 

даже природа вместе с человеком хотела истребить фашизм. В этой статье 

освещается лишь малая частица упорства, братства, борьбы за свободу 

нашей большой Родины. Главным звеном победы является боевой дух 

народа, что видно из протоколов бюро райкома партии от 25 июня 1941 г. 

«Довести до сознания каждого трудящегося речь тов. Молотова, произне-

сенную им по радио 22 июня, подымая среди трудящихся патриотизм, без-

заветную любовь и преданность нашей большевистской партии и родному 

Сталину»
452

. 

В первые же дни райком партии Караногайского района обязал сек-

ретарей партийных и комсомольских организаций, руководителей учре-

ждений, предприятий и председателей колхозов организовать торжествен-

ные проводы, уходящих на фронт, а также окружить заботой, помощью, 

вниманием их семьи и семьи красноармейцев, находящихся в армии, орга-

низовывая подарки для отправляющихся на фронт
453

. Патриотизм народа 

чувствовался везде! Редактора газеты Караногайского района тов. Курмие-

ва обязали перестроить работу газеты на военный лад, освещать на стра-

ницах газеты все военные события, героизм ушедших на фронт и тружени-

ков тыла. 

Нападение врага могло внести разлад в общественный строй и дать 

почву для возникновения беспорядка, в виду этого бюро райкома партии 

особое внимание уделяло дисциплине трудящихся «Установить строжай-

шую охрану всех предприятий, почты, связи, хлеба, скота, немедленно 

привлекать к ответственности за малейшие попытки хищения или порчи 

государственного имущества, поставив в качестве сторожей и дежурных 

лучших людей колхозов, совхозов, МТС, установив тщательное наблюде-
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ние за охраной имущества и урожая от пожара, приведя в полную боевую 

готовность пожарные дружины»
454

. 

Караногайский отдел пропаганды и агитации, а также военный отдел 

РК ВКП (б) развернули программу изучения и внедрения в жизнь речь тов. 

Сталина, среди всех трудящихся, тщательно и всесторонне проверяли до-

кладчиков, агитаторов, пропагандистов, постоянно инструктируя и снаб-

жая их свежим газетным материалом и литературой, призывая всех к од-

ной цели – мобилизации всех трудящихся, всесторонней помощи Красной 

Армии, подчинения всей работы фронту, направленной для разгрома врага 

«Речь тов. Сталина и все его указания принять к неуклонному проведению 

в жизнь, доведя до сознания всех трудящихся района, повседневно руко-

водствуясь им как боевой программой действия в Великой Отечественной 

войне Советского союза против злейших врагов кровожадных фаши-

стов»
455

. 

Осознавая колоссальную роль сельского хозяйства в военное время, 

трудящиеся колхозов, совхозов и т.д. отозвались на призыв Сталина: само-

отверженно трудились на полях, добиваясь хорошего урожая. «Несмотря 

на то, что военное время усложняло уборку обильного урожая, который 

выращен на колхозных полях, проводя партийно-политическую работу в 

поле, организовывая 100 % выход колхозников на работу, добиваясь по-

всеместно высоких производственных показателей, Районная партийная 

организация с этой боевой задачей справилась неплохо. Уборка колосовых 

закончена в установленные сроки решением 5 Пленума Крайкома ВКП (б). 

План уборки 6442 га на 10/УП – перевыполнен на 74 га…»
456

. 

Уже 1 июля 1941 г. на объединенном заседании Караногайского РК 

ВКП (б) и трудящихся было решено «начать массовое военное обучение 

лиц, подлежащих мобилизации»
457

. Началась полная перестройка функци-

ональных обязанностей трудящихся, женщин и учащихся «Обязать 

начальника штаба ПВХО тов. Белоусова, зав. Военным Отделом тов. Балу-

гова организовать кружки ГСО по подготовке санитаров и сестер милосер-

дия из женщин… провести организационную подготовку людей из рабо-

чих и служащих, домохозяек и учащихся с тем, чтобы 5 июля после заня-

тия вывести на уборку сена не менее 200 человек»
458

. 

Наряду с сельскохозяйственными работами, военной подготовкой, 

велись сборы теплых вещей и подарков бойцам Красной Армии. На оче-

редном заседании 7 февраля 1942 г. Райком ВКП (б) и Исполком райсовета 

депутатов трудящихся Караногайского района отмечают, «что в результате 

высокой активности трудящихся района дали для бойцов Красной армии в 

1941 году 9315 предметов, в том числе полушубков 321 и кроме того 2848 
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овчин находятся в переработке в г. Кизляре, что составляет 503 шт. полу-

шубков, валенок – 629 пар и шерсти – 2314 кг и много других предме-

тов»
459

. Благодаря замечательной инициативе колхозников, трудящихся и 

интеллигенции района было отправлено бойцам Красной Армии в качестве 

новогодних подарков на Южный фронт «барашек 575 кг, крупного рогато-

го скота 1700 кг и денег 16500 руб.»
460

 Посылки новогодних подарков и 

писем бойцам свидетельствуют о заботе всего советского народа и тыла о 

воюющих на фронте. В своих ответных письмах бойцы, командиры и по-

литработники Южного фронта выразили благодарность. 

В период с 25 августа по 4 сентября 1942 г. Караногайский район 

подвергся оккупации фашистов. По воспоминаниям комиссара партизан-

ского отряда Ногайских степей Ю. И. Аджиева, «… к концу августа 1942 

года фашисты оккупировали почти весь Караногайский (ныне Ногайский 

район), расположили военные гарнизоны в 45 километрах от Кизляра. На 

рассвете 12 сентября 1942 г. партизаны окружили немецкий гарнизон и с 

криками «Ура!» внезапно ворвались на его улицы. Фашисты, застигнутые 

врасплох, бежали в Терекли-Мектеб, бросив большую технику и вооруже-

ние. Воодушевленные победой мы устремились к Терекли-Мектебу и к ис-

ходу дня освободили его. Немало фашистов нашло здесь свою смерть. Не 

обошлось без потерь и с нашей стороны. Погибли отважные партизанские 

командиры, наши боевые товарищи Однокозов и Скляров, чьи имена запе-

чатлены на памятнике в Кизляре. Большой вклад в освобождение родного 

края внесли мирные жители района. Доведенные до отчаяния притеснени-

ями оккупантов ногайцы, рискуя собственной жизнью, помогали партиза-

нам всем, чем могли, особенно продуктами, хотя сами пухли от голода. 

После освобождения от оккупантов Терекли-Мектеб стал одним из важных 

транзитных пунктов, где переформировались части Советской Армии»
461

. 

За недолгое пребывание в районе фашисты успели нанести матери-

альный ущерб на 4 млн. 6 тыс. рублей. С невиданным ожесточением враги 

грабили предприятия, колхозы, МТС, лечебные учреждения, уничтожили и 

угнали общественный скот, пытались внедрить фашистский строй и пора-

ботить население. Благодаря настойчивости и самоотверженности жителей 

района, бойцам Красной Армии враг был разгромлен и отброшен далеко за 

пределы района
462

. Переполненные чувством благодарности трудящиеся 

района первым делом начали налаживать работу сельского хозяйства, 

предприятий, школ и т.д. – уже с 1 января 1943 г. полностью функциони-

ровали все школы, колхозы (были готовы к весеннему севу). Несмотря на 

оккупацию и нанесенный ущерб, трудящиеся сумели собрать новогодние 

подарки для защитников нашей Родины «собрано на строительство танко-

вой колонны «Ставропольский колхозник» 430 тыс. рублей. Собрано более 
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200 предметов теплых вещей для бойцов, командиров и политработников – 

нашим славным защитникам»
463

. 

Первую сильную бомбежку Караногайского района, а именно с. Те-

рекли-Мектеб гитлеровцы совершили в полдень 4 октября 1942 года. По-

мимо партизанских отрядов в селе размещалась и регулярная кавалерий-

ская часть. С 24-х самолетов сброшено было сотни бомб. Они падали по 

всему Терекли-Мектебу. Село горело, пламя пожарищ было далеко видно с 

окрестных аулов… Немало погибло тогда мирных жителей, несколько че-

ловек пожарной охраны. Они похоронены в братской могиле в центре се-

ла
464

. 

За героизм и мужество около 600 ногайцев ныне Ногайского района 

Дагестана были награждены медалями и орденами. Герой Советского Со-

юза Халмурза Кумуков, повторивший подвиг А. Матросова, кавалер 3-х 

орденов Солдатской славы Алимхан Асанов, Герои Социалистического 

труда Я. Абдулкадыров, Б. Карагулов, Н. Эсмухабетов, участник парада 

Победы в Москве Кош-Мамбет Кидирниязов и т.д. – это люди, оставившие 

после себя вечную светлую память в народе. 

И сейчас, спустя 70 лет после Великой Победы над фашизмом мы 

преклоняем голову и чтим память героев, тружеников тыла. С гордостью 

вспоминаем нашу историю! 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Гаджиева З.Н. (г. Махачкала) 

 

Крайне тяжелая военная обстановка, сложившаяся для нашей страны 

во второй половине 1941 г., поставила работу совхозного сектора сельско-

го хозяйства республики в условия постоянно растущих трудностей, вы-

звала глубокие изменения в производстве, наложила отпечаток на взаимо-

отношения между хозяйствами и государством, потребовала мобилизации 

всех внутренних ресурсов трудовых коллективов, огромных усилий со 

стороны рабочих и специалистов совхозов. 

К началу 1941 г. в Дагестане было 11 совхозов. По ведомственной 

принадлежности большая часть совхозов относилась к системе Дагвин-

промтреста – 4 виноградо-винодельческих хозяйства («Красный партизан», 

им. К. Маркса, «Муцалаульский» и «Пролетарий»), Дагконсервтреста – 3 

плодовых (им. Герейханова, «10 лет ДАССР», «Маарлав»), Наркомеовхо-
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зов СССР – 2 овцеводческих («Червленые буруны» и им. 15-летия 

ДАССР), 1 хлопководческий («Аксай») и конесовхоз № 37
465

. 

Удельный вес совхозов в сельском хозяйстве был сравнительно ве-

лик. На их долю к началу 1941 г. приходилось 4,0% посевных площадей, 

около 3,5% поголовья овец, крупного рогатого скота, коз и свиней
466

.  

При средней урожайности зерновых по стране 8,6 центнеров, с 1 

га,
467

 по республике – 7,05
468

, по колхозам – 5,4
469

, в совхозах Наркомата 

пищевой промышленности в 1940–1941 гг. собирали по 16,1, Наркомата 

совхозов в 1940 г. – 6,4 ц с гектара
470

.  

Тяжелым бедствием обрушилось на совхозы республики начало вой-

ны. Для нужд фронта и для обслуживания промышленных предприятий 

передавались тракторы, автомашины и живая тягловая сила. К концу 1941 

г. общее число тракторов в совхозах уменьшилось со 136 до 101, грузовых 

автомашин – в 3,6 раза
471

. В докладной записке о работе хозяйств Нарко-

мата совхозов РСФСР от 19 февраля 1942 г. отмечалось, что «в результате 

передачи для нужд фронта тракторов и автомашин на сельскохозяйствен-

ных работах в совхозах используется тракторный парк, техническое состо-

яние которого значительно хуже, чем в предыдущие годы, отсутствуют за-

пасные части для ремонта техники»
472

. 

Начиная с весны 1942 г. сокращался объем работ, выполняемых 

тракторами и комбайнами. На полевых работах стали применяться про-

стейшие машины, живая тягловая сила, ручной труд. В 1942 г. до 35% убо-

рочных площадей зерновых в совхозах были убраны такими средствами
473

. 

Особенно тяжело повлияла война на обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами. 

В армию было мобилизовано большинство мужчин, в том числе ме-

ханизаторы, специалисты, руководители хозяйств. Основная нагрузка лег-

ла на плечи женщин. Тысячи женщин трудились, особенно в сезон уборки 

урожая, на полях и плантациях совхозов. И системе Дагвинпромтреста в 

годы войны до 70% работников составляли женщины
474

. В совхозах обес-

печенность рабочей силой в 1942 г. составляла около 27%
475

. В результате 
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снижался уровень агротехники. Так, осенью 1941 г. и весной 1942 г. совхо-

зами Дагвинпромтреста план агротехнических мероприятии был выполнен 

в среднем на 55–56%
476

. 

В отчете хозяйств Наркомсовхозов республики за 1942 г. указыва-

лось, что сев затянулся из-за отсутствия зяби, нехватки тягловой силы, пе-

ребоев в снабжении горючим. План вспашки зяби под урожай 1942 г. был 

выполнен всего на 20,6%
477

. Тем не менее, были хозяйства, которые в 

труднейших неблагоприятных условиях соблюдали высокую агротехнику. 

Таким хозяйством был признан совхоз «Маарлав» Буйнакского района, яв-

ляющийся образцовым плодовым и плодопитомническим хозяйством в 

1942–1944 гг. В том хозяйстве находился опорный пункт Главконсервтре-

ста РСФСР, разрабатывающий вопросы внедрения передовой агротехники 

в колхозы
478

. 

С началом войны претерпела существенные изменения структура 

посевных площадей совхозов республики. По сравнению с 1940 г. в 1945 г. 

произошло сокращение на 4795 га., за счет уменьшения посевов кормовых 

культур и хлопчатника, главным образом в результате временной эвакуа-

ции совхоза «Аксай» и овцесовхоза № 1, расположенных в северных райо-

нах республики – Хасавюртовском и Бабаюртовском
479

. С серьезными 

проблемами столкнулось сельское хозяйство в связи с нехваткой семян, 

минеральных удобрений и других материальных ресурсов
480

. В 1942 – и 

1943 гг. большинство колхозов и совхозов республики, как правило, ощу-

щали острый недостаток семян зерновых культур. В Дагестане к весне 

1943 г. было засыпано 49% требуемого количества семян яровых
481

. Не 

хватало семян картофеля, овощей и т.д. 

В годы войны почти полностью прекратилось снабжение минераль-

ными удобрениями и химикатами для борьбы с вредителями сельскохозяй-

ственных культур. В 1942 г. совхозы Дагвинпромтреста получили удобре-

ний не более 5% довоенных поставок
482

. От нехватки минеральных удоб-

рений страдало производство зерновых и особенно технических культур – 

хлопка, табака и винограда. Нехватка техники, механизмов, рабочих рук, 

защитных средств урожая не могла не сказаться на качестве ухода за посе-

вами. 

Урожайность зерновых снизилась по сравнению с 1940 г. чуть ли не 

вдвое. Соответственно снизились и валовые сборы. Если в совхозах 

Наркомсовхозов СССР в 1940 г. собрали 41338 тыс. цент. зерна, то в 1943г. 
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– 14403 тыс. цент.
483

 В 1944–1945 гг. урожайность и валовые сборы зерно-

вых культур в совхозах выросли. Так, в 1945 г. совхозы собрали зерна в 1,2 

раза больше чем в 1943 г.
484

 

Совхозы Дагестана в порядке обязательных поставок сдали государ-

ству: в 1942 г. – 735 тыс. пудов зерна, в 1943 – 728 тыс., в 1944 г. – 688 

тыс., а в 1945 г. – 752 тыс.
485

 Сверх плана в 1944 г. было сдано 6 тыс. пудов 

хлеба, а в 1945 г. – 17,5 тыс. пудов
486

. 

Такого успеха они добились впервые за все годы войны. В годы вой-

ны доля валового сбора зерна, сданного государству, поднялась. В 1941 г. 

в счет хлебосдачи совхозы сдали 52,5% валового урожая, в 1944 г. – 

59%
487

. Как и в довоенные годы, реализация основной сельскохозяйствен-

ной продукции производилась по ценам, не возмещавшим расходов хо-

зяйств 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 заинтересованность работников совхозов в 

рассматриваемые годы снижалась, что также в значительной степени обу-

словливало снижение урожайности и валовых сборов урожая. 

Производство зерна в годы войны было основной, решающей отрас-

лью совхозного земледелия. Помимо зерна совхозы республики успешно 

занимались выращиванием винограда. По данным всесоюзной переписи 

виноградных насаждений, проведенной в 1940 г., Дагестан по количеству 

площадей виноградных насаждений по РСФСР стоял на 5-ом месте, значи-

тельно больше площади виноградников имели только Краснодарский, Ор-

джоникидзевский края и Крымская АССР. Виноградные насаждения были 

выявлены в 29 районах Дагестана, но главные массивы были сосредоточе-

ны в пяти основных районах: в Дербентском – 54% всех площадей Вино-

градников, в Хасавюртовском – 10%, в Махачкалинском – 9%, Кумторка-

линском – 4%, Казбековском – 4%, а в остальных 24 районах находилось 

20% всех насаждений
488

. 

В 1941 г. совхозы и колхозы получили хороший урожай винограда – 

24 тыс. тонн, в том числе по колхозам 17,5 тыс. тонн и по совхозам 6,5 тыс. 

тонн, что составляло в среднем на 1 га эксплуатационных виноградников 

70 центнеров, в том числе по колхозам зоны винзаводов Дагвинпромтреста 

– 74 цент, и по совхозам – 87 цент
489

. План заготовки винограда в респуб-

лике в 1941 г. был выполнен на 101,1 %
490

. В 1941 г. значительных успехов 
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добились совхозы Дагвинпромтреста – «Красный партизан», им. К. Марк-

са, «Муцалаульский». Они досрочно выполнили годовую производствен-

ную программу, улучшили качество продукции. Увеличилась и выработка 

на рабочего с 81,8 тыс. руб. в 1940 г. до 87,8 тыс. руб.
491

 

С 1942 г. начинается резкое падение виноградарства. Площади 

насаждений не столько не увеличиваются, но снижаются за счет гибели 

целых: участков и выпада отдельных кустов. 

По данным земельных органов на конец 1945 г. по колхозам имелось 

виноградников 2020 га и по совхозам 1497 га, всего в общественном секто-

ре – 3517 га против 3977 га в 1940 г. Уменьшились виноградники на 460 га 

или на 11%
492

, а площадь плодоносящих виноградников сократилась про-

тив 1940 г. в 2 раза, за счет заброшенности-этих плантаций. Параллельно с 

сокращением площадей резко шло падение урожайности. 

На урожайность винограда в сильной степени повлияли резкое 

ухудшение агротехники, отсутствие рабочей силы и тягла. Кроме того ви-

ноградники в 1942–1943 гг. были сильно повреждены проходящими эваку-

ированным населением и скотом, строящимися оборонительными рубежа-

ми. В 1944 и 1945 гг. также не удалось остановить сокращение производ-

ства винограда, в 1945 г. – 2437 тонн винограда, в том числе по совхозам 

1557 тонн, а по колхозам зоны винодельческих заводов 880 тонн, т.е. уро-

жайность винограда в 1944–1945 гг. упала почти в 10 раз по сравнению с 

1941 г.
493

 

В итоге чуть ли не в 3 раза уменьшились поставки сырья для кон-

сервной и винодельческой промышленности, что крайне отрицательно от-

разилось на экономике совхозов и вообще народном хозяйстве республики. 

Достаточно сказать, что в 1943 г, было выработано виноматериалов и 

спирта из собственного урожая совхозов Дагвинпромтреста и контракци-

онного винограда 1700 тыс. литров против 7000 тыс. литров в 1941 г.
494

 

Положение в виноградарстве стало предметом обсуждения в Сов-

наркоме СССР, где был поставлен вопрос о состоянии и о дальнейшем 

развитии виноградарства в республике. 

Постановление Совнаркома СССР от II марта 1944 г. «О неотложных 

мерах по восстановление и развитию плодоводства и виноградарства в 

ДАССР», а затем последующее постановление Совнаркома ДАССР и бюро 

обкома ВКП(б) от 30 марта 1944 г. легли в основу мероприятий по восста-

новлению и развитию виноградарства в Дагестанской АССР в первые по-

слевоенные годы
495

. 

Для усиления заинтересованности колхозов и совхозов в развитии 

виноградарства, стимулирования лучшего ухода за виноградниками и ор-
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ганизационно-хозяйственного укрепления виноградарческих хозяйств бы-

ли повышены заготовительные цены на виноград, выделены зернопродук-

ты для продажи нуждающимся хлебохозяйствам, натуроплата МТС заме-

нена денежной. Совхозам было выделено 100 тонн муки для продажи мо-

билизованным рабочим, повышены расчетные ставки для рабочих, занятых 

в сельскохозяйственном производстве, организован ОРС при Дербентском 

винкомбинате для обслуживания рабочих совхозов, была проведена моби-

лизация неработающего населения в количестве до 1000 чел. для работы в 

совхозах
496

. 

Удовлетворено было ходатайство колхозов г. Дербента и Хасавюрта 

о возвращении государству земельных угодий, в том числе 500 га вино-

градников и 67 га плодового сада, которые колхозы не могли освоить и они 

вышли из строя из-за плохого ухода, недостаточной реконструкции. На ба-

зе этих земель, садов и виноградных плантаций было организовано 3 но-

вых совхоза в системе Дагвинтреста. В 1944 г. был образован виноградо-

винодельческий совхоз им. В. Эмирова в Дербенте; совхоз «Красный пар-

тизан» был разукрупнен на 2 совхоза – «Красный партизан» с площадью 

153 га виноградных плантаций (с. Геджух) и им. Ш. Алиева – 174 га (с. 

Михайловка); образованы совхозы им. М. Дахадаева, им. Сулейманова, 

Хасавюртовский городской совхоз. В январе 1945 г. появились совхозы 

«Темиргое» мясомолочного направления и кормосовхоз «Чонтаульский». 

Таким образом, к концу войны число совхозов в ДАССР увеличилось с 11 

до 18
497

.Вновь созданным хозяйствам была передана часть колхозных зе-

мель. 

В 1944 г. план закладки новых виноградников и садов совхозы Даг-

винпромтреста и Дагконсервтреста был выполнен на 124%
498

, а в 1945 г. на 

119%
499

. Ежегодно колхозам и индивидуальным хозяйствам реализовалось 

около 300 тыс. штук виноградных насаждений
500

. В 1943–1945 гг. в совхо-

зах было посажено около 127 тыс. виноградных саженцев, заложено 4629 

новых плодовых садов, возведены живые изгороди, ветрозащитные поло-

сы
501

. 

Работы, проведенные в 1944 и 1945 гг. по уходу за виноградниками, 

дали возможность получить в 1946 г. значительно больше урожая виногра-

да по сравнению с предыдущими военными годами.  

Война серьезно затруднила развитие важнейшей отрасли совхозного 

производства – животноводства. Возможности совхозов Дагестана разме-

стить прибывающий скот из оккупированных немцами районов страны 

были весьма ограниченными. 
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Следует отметить, что основная часть эвакуированного скота была 

размещена в Ставропольском крае, ДАССР, Сталинградской и Северо-

Казахстанской областях. Из 28 областей и республик, где находился вре-

менно колхозно-совхозный скот, на эти районы приходилось больше поло-

вины поголовья: 79,5 тыс. лошадей, 266,8 тыс. голов крупного рогатого 

скота, 1040,2 тыс. овец и коз, всего 1387,2 тыс. голов. В общей сложности 

в хозяйствах тыловых районов было размещено в течение 1941 г. 2393,3 

тыс. голов скота
502

. Во второй половине 1941 г. за счет эвакуации скота с 

Северного Кавказа поголовье скота в большинстве совхозов республики 

значительно возросло. Так, в совхозах системы Наркомата совхозов СССР 

к октябрю 1941 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 1794 

голов до 2020, овей, и коз – с 18725 до 26669; в совхозах Наркомпищепро-

ма к этому же времени поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 

223 до 274 голов; свиней – с 314 до 654, овец и коз – с 2144 до 2253
503

. 

Труженики совхозов использовали все имеющиеся резервы, чтобы принять 

скотопоголовье и не допустить гибели скота. 

Так, винсовхоз «Красный партизан» принимал эвакуированный скот 

от хозяйства ИТКа НКВД г. Георгиевска и от колхоза «Большевик» Буде-

новского района Орджоникидзевского края во время уборки винограда, 

хотя не имел для его содержания необходимого количества корма, поме-

щений и пастбищ
504

. 

За годы войны хозяйствам Дагестана было передано 92784 голов 

крупного рогатого скота, 27565 голов лошадей и 388394 годов овец и 

коз»
505

. 

В 1941 г. совхозами было сдано государству: мяса – 228,8 тони, мо-

лочной продукции 413,2 тонн, шерсти более 85 тонн
506

. 

В 1942 г. положение с животноводством ухудшилось, хотя партий-

ные и советские органы мобилизовали все средства для борьбы с возник-

шими трудностями. Наблюдался большой отход взрослых животных и 

особенно молодняка из-за плохого ветеринарного обслуживания, непра-

вильного кормления, плохого ухода и содержания. 

Уполномоченный Наркомата совхозов СССР в докладной записке от 

8 сентября 1942 г. писал наркому П. П. Лобанову: «Эвакуация совхозного 

стада Ростовской области и Орджоникидзевского края в Дагестанскую 

АССР и Азербайджанскую ССР проходит в крайне тяжелых условиях, и 

эти условия много сложнее и тяжелее, ем это было при эвакуации скота в 

прошлом году»...
507
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Главный государственный ветеринарный инспектор С. Ковалев, до-

кладывая 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 хо-

зяйствам промышленных предприятий и колхозам, тем самым освободить 

виноградарческие и садоводческие хозяйства от связывающих им руки 

непомерных забот по уходу за скотом»
508

. Главная причина тяжелого со-

стояния животноводства – недостаточное кормление скота, которое усугу-

билось с начала 1943 г. В республике резко уменьшилось производство 

концентрированных кормов, удельный вес которых в рационе скота до 

войны достигал 32%. Расход концентрированных кормов даже для молоч-

ных коров был сведен практически на нет. Лучше было положение с со-

держанием овец и коз, которые менее нуждались в концентрированных 

кормах и довольствовались естественными выпасами и пастбищами. 

В целом по республике государственный план развития животновод-

ства за 1943 г. был выполнен: по крупному рогатому скоту – на 90%, в том 

числе по коровам – на 80%, по волам – 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%
509

. 

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. 

В 1943 г., сразу же после изгнания фашистских войск с Северного 

Кавказа, было начато восстановление хозяйственного потенциала живот-

новодческих совхозов Дагестана. Овцеводческие совхозы, эвакуированные 

из северных районов республики на юг, были возвращены на прежнее ме-

сто, восстановлены заброшенные и частично разрушенные хозяйственные 

постройки, служебные помещения, жилые дома, вновь налаживалась тех-

нология производства. 

Успехи в развитии животноводства совхозов на заключительном 

этапе войны были незначительными. Абсолютные показатели производ-

ства далеко еще не достигали довоенного уровня. Прирост поголовья скота 

не всегда сопровождался увеличением продукции. В хозяйствах не было 

соответствующих условий для увеличения количества и повышения каче-

ства продукции. 

Труженикам совхозов еще немало предстояло сделать, чтобы вос-

становить производительные силы совхозного сектора, достигнуть дово-

енного уровня производства, улучшить материально-бытовое положение 

служащих и рабочих. 
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К ВОПРОСУ О БЫТЕ И ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДАГЕСТАНА  

В ПЕРИОД 1941–1945 ГГ. 

 

Гарунова Н.Н. (г. Махачкала) 

 

В период Великой Отечественной войны страна перешла на «воен-

ные рельсы». Изменения касались не только экономики, но и всех сторон 

жизни. Начало войны сказалось на условиях работы высших учебных за-

ведений Дагестана, численность преподавателей и студентов значительно 

уменьшилось, т.к. многие из них добровольно, либо путем мобилизации 

ушли на фронт
510

. Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров 

Дагестанской АССР, были сокращены расходы по бюджету на 1941 г
511

. В 

связи с войной прекратили работу некоторые учебные заведения: был за-

крыт Буйнакский учительский институт, Дагестанский сельскохозяйствен-

ный институт временно прекратил работу и был эвакуирован в Азербай-

джан
512

. 

По данным архива РД можно проследить какие изменения происхо-

дили в повседневной жизни преподавателей ВУЗов. Например очень инте-

ресны и актуальны данные о численности профессорско-

преподавательского состава Даггоспединститута, который «значительно 

укрепился за истекший год, благодаря слиянию Крымского пединститута 

эвакуированного из Симферополя. Из состава Крымпединститута в инсти-

туте работают: 4 профессора и 4 доцента. Таким образом институт имеет 4-

х профессоров, 17 кандидатов и доцентов, 22 преподавателя и 2 ассистен-

та». Из мероприятий, направленных на повышение квалификации профес-

сорско-преподавательского состава можно указать оформление в институ-

те двух кандидатских диссертаций, представленных уже к защите, а также 

и тот факт, что группа преподавателей института /4–5 человек/ должна бы-

ла выехать в Баку для сдачи кандидатского минимума. Планы научно-

исследовательской работы за истекший учебный год были составлены и 

утверждены в марте 1942 года. Среди них: «О советском патриотизме», 

«Использование соляных богатств Каспийского моря», «Исследование ра-

диоактивности минеральных вод Дагестана» и т.д. В отчетах встречаются 

короткие записки «Итоги научно-исследовательской работы еще не подве-

дены, срок окончания многих тем еще не истек, но уже сейчас известно, 

что некоторые товарищи успешно справляются со своими темами, и закан-

чивают их. Так, например, доцент Жирицкий заканчивает работу: «Вели-

кая Отечественная война в советском фольклоре», доцент П.И. Львов за-
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кончил практическое пособие «Наставление по сбору дикорастущих ле-

карственных растений в Дагестане»
513

. 

По Справке отдела кадров Дагестанского Обкома ВКП(б) «О нали-

чии преподавателей и студентов в Дагпединституте» в Дагестанском педа-

гогическом институте по состоянию на 24 октября (1941 г.) имеется 48 че-

ловек преподавателей; из них 5 человек по совместительству; 69 человек 

сотрудников, и 305 человек студентов, из них в 4-х годичном пединституте 

учится 278 человек и в 2-х годичном 27 человек. В то же время директор-

Дагпединститута Х.М. Фаталиев отмечает, что «совершенно ненормально 

существование 22 преподавателей, не имеющих звание и степени и выпол-

няющих функции доцентов и профессоров. Многие из них должны быть 

заменены лицами, имеющими ученые звания, но произвести такую замену 

в данный момент невозможно, во-первых потому, что представленная ин-

ститутом на утверждение смета не предусматривает высокооплачиваемых 

профессоров и доцентов и, во-вторых, потому что приглашенные люди не 

могут быть обеспечены даже комнатами в общежитии»
514

. 

Институт провел сравнительно большую работу в дни Отечествен-

ной войны по агитации и пропаганде среди населения города. «Сотрудни-

ки и студенты института вели систематическую агитмассовую работу сре-

ди неорганизованного населения в кварталах города. Профессорами и пре-

подавателями института за год прочитано по путевкам ГК ВКП(б) более 

200 лекций по городу, преимущественно на темы об Отечественной войне. 

Популярными в городе лекторами являются доценты – Карабенков и Заго-

родских, прочитавшие по 40–50 лекций, преподаватель Пипинис, прочи-

тавший более 50 лекций и др. В начале года институт располагал двумя 

общежитиями: общежитие № 1 – хороший 3-х этажный дом с площадью 

630 м2 и общежитие № 2 – старое и непригодное для жилья помещение, 

площадью 120 м2. В начале года большинство комнатобщежития отобрано 

городскими организациями и студенты пединститута в настоящий момент 

занимают всего 100–120 кв.м в этом доме. По документам, профессорско-

преподавательский состав находится в еще более тяжелых жилищных 

условиях – живут по 2–3 человека в общежитии, со своими семьями зани-

мают проходные комнаты, что же касается питания профессорско-

преподавательского состава, то приказ НКТ СССР, изданный еще в начале 

года об организации для них закрытых столовых до сих пор не реализован 

по вине НКП ДАССР»
515

. 

В своих докладных директор Дагпединститута Х.М. Фаталиев отме-

чал «нам стыдно и обидно видеть отношение тупого равнодушия и прене-

брежения к высшему учебному заведению республики, Дагпединституту, 

со стороны некоторых наших руководящих работников. Мы считаем свое-
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временным в данный момент обратить на это внимание, ибо такое, ничем 

не вызванное пренебрежение интересами института, продолжает суще-

ствовать до самого последнего времени и, если не пресечь, оно может 

иметь пагубные для института последствия.  

Мы не станем комментировать эти факты, они достаточно красноре-

чивы и говорят сами за себя. При этом научные работники института, 

включая сюда и профессоров, не считаясь ни с какими лишениями и труд-

ностями, стремились во чтобы ни стало сохранить институт и его имуще-

ство. Достаточно указать: а) когда освободили учебный корпус института 

научные работники, доценты, на своих плечах таскали груз, чтобы спасти 

оборудование лабораторий, б) при переезде в Касумкент, в основном все 

погрузочно-выгрузочные работы были сделаны руками научных работни-

ков. До сих пор, уже скоро месяц, доценты института находятся на стан-

ции Белиджи, живут в полуоткрытом помещении, круглые сутки сохраняя 

ценности института, и своими руками грузят машины. 

Люди на все это не жалуются, сами на это пошли, считая, что они 

выполняют свой долг. Но нами овладело чувство возмущения, когда 

Наркомторг отказался отпустить продукты для питания этих товарищей в 

дороге. Сейчас мы вынуждены посылать им пищу, вплоть до хлеба, с по-

путными машинами от случая к случаю. Мало того. Несмотря на категори-

ческие требования и обещания Наркомторг в течении месяца не давал 

нарядов на организацию питания профессорско-преподавательского соста-

ва и студентов в Касумкенте. Люди усталые и истощенные в дороге, ста-

рые профессора и студенты, не доедали из-за преступной нерасторопности 

НКТ и торгующих организаций, и в результате начались вспышки маля-

рии, заболели крупнейшие ученые (проф. Скворцов, проф. Дитмар). Об 

этом неоднократно телеграфировали в НКТ непосредственно и через Об-

ком ВКП(б), дал им телеграмму и тов. Г.А. Аликберов. Наконец, когда 

вмешался Обком Партии, бюрократы из Наркомторга пошли на обман и 

дали ложную информацию, что все наряды выделены и все продукты пе-

реведены. Но когда 12/X мы с председателем Дагпотребсоюза проверили: 

оказалось, что никаких нарядов на октябрь месяц для Дагпединститута не 

выделялось (за исключением муки) и только в этот день составили проект.  

Такое преступное отношение к нуждам ученых и студентов не объ-

яснимо никакими ссылками на «трудности военного времени» и не совме-

стимо с той постоянной заботой, которой окружены у нас высшие учебные 

заведения»
516

. 

Ряд решений об улучшении работы специальных учебных заведений 

приняли Дагестанский Обком ВКП(б) и правительство республики. Только 

в первой половине 1942 г. бюро Обкома партии 11 раз обсуждало вопросы, 

связанные с подготовкой и воспитанием кадров, принимало постановле-
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ния, направленные на укрепление вузов, а также на необходимость подго-

товки кадров из числа местных национальностей Дагестана.  

В 1944 г. в республике открылось новое педагогическое учебное за-

ведение – Женский учительский институт, позже открывается для подго-

товки партийно-советских работников годичная областная партийная шко-

ла. 

Крупнейшим событием в культурной научной жизни Дагестана, 

важным фактором совершенствования подготовки специалистов народно-

го хозяйства и культуры явилось открытие в 1957 г. Дагестанского госу-

дарственного университета им. В.И. Ленина, который был создан на базе 

педагогического института им. С. Стальского в Махачкале. 

 

 

ПРИБЛИЖАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ГОРНЫЙ КРАЙ В ГОДЫ СУ-

РОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Труженикова Л.А. (г. Махачкала) 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая 

самой суровой проверкой и серьезным испытанием материальных и ду-

ховных сил советского общества. Отдавая все силы на помощь фронту для 

обеспечения победы над врагом, дагестанцы вместе со всеми народами 

СССР с честью вынесли все испытания, обрушившиеся на республику в 

эти трудные годы. Тысячи воинов-дагестанцев были отправлены на фронт. 

За боевые подвиги, проявленные в боях за Родину, 58 воинов-дагестанцев 

были удостоены звания Героя Советского Союза, более 10 тысяч дагестан-

цев были награждены орденами и медалями. Имена М. Гаджиева, А. Сул-

тана, В. Эмирова, Х. Нурадилова, С. Алиева, Л. Гальченко, Ш. Абрамова, 

Р. Сулейманова, Ю. Акаева, А. Ситковского и многих-многих других золо-

тыми буквами вписаны в героическую летопись Великой Отечественной 

войны
517

. 

Дагестанцы самоотверженно трудились и в тылу, снабжая фронт бо-

еприпасами, продуктами сельского хозяйства, теплой одеждой. В самые 

трудные дни 1942 года, когда фашисты рвались к Баку и враг находился 

уже на подступах к Дагестану, в газете «Дагестанская правда» было опуб-

ликовано воззвание «Ко всем народам Северного Кавказа», подписанное 

представителями многих национальностей: «Слушайте нас, свободолюби-

вые народы Северного Кавказа! Наша священная обязанность, наш кров-

ный долг не отдавать Кавказ врагу … На тех наших землях, куда ступила 
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поганая нога врага, не оставляйте врагу ни крошки хлеба, ни одной головы 

скота, ни одной машины, ни одного литра горючего …»
518

. 

Переведенная еще в начале войны на военный режим работы про-

мышленность Дагестана начала обслуживать нужды фронта. Для быстрого 

размещения предприятий, эвакуированных из Запорожья и Ростовской об-

ласти, партийные, советские и хозяйственные органы, преодолевая огром-

ные трудности военного времени, сделали все, чтобы вновь организован-

ные предприятия незамедлительно приступили к поставке на фронт ору-

жия, боеприпасов и другой военной продукции. 

До 1200 минометов, сотни тысяч мин, артснарядов, гранат выпускала 

ежемесячно промышленность Дагестана. Более 500 тысяч бутылок с горю-

чей смесью, свыше 10 тысяч автоматов, значительное количество авиа-

бомб, торпед, других видов вооружения, обмундирования и военного сна-

ряжения каждый месяц бесперебойно поставлялось на фронт. С энтузиаз-

мом дагестанцы поддержали призыв «Все для фронта! Все для победы!». 

Шесть бронепоездов на свои средства построили коллективы Махачкалин-

ского паровозного и вагонного депо. Только в 1942 году, в период Сталин-

градской эпопеи и битвы за Кавказ, предприятия дагестанской промыш-

ленности изготовили 216 наименований военных изделий
519

, что явилось 

существеннейшим вкладом в победу. 

Однако не обошлось и без потерь: война нанесла хозяйству респуб-

лики огромный урон. В победном 1945 году по отношению к довоенному 

1940 году объем валовой продукции промышленности сократился до 

70%
520

, а посевные площади уменьшились с 543,6 тысяч га до 419,2 тысяч 

га
521

. Значительное количество тракторов, автомашин, оборудования и 

другой техники было отправлено для нужд армии из колхозов, МТС и сов-

хозов. Объем трудовых ресурсов в республике резко снизился, так как бы-

ла мобилизована в армию самая трудоспособная часть населения. Так, если 

на первое января 1938 года в крупной промышленности Дагестанской 

АССР насчитывалась 21296 рабочих, то к концу 1945 года их численность 

составила чуть более 17 тысяч человек
522

. 

Изменились и демографические показатели. Если в 1940 году роди-

лось 38,3 тысяч человек, умерло 22,8 тысяч человек, и естественный при-

рост населения республики составил 15,5 тысяч человек, то в 1945 году 
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родилось всего 12,2 тысяч человек, а умерло 13,9 тысяч человек. Есте-

ственный прирост в этом году имел отрицательный показатель: – 1,7 тысяч 

человек
523

. 

Развернувшаяся война с фашизмом внесла существенные корректи-

вы в работу высших органов власти как всей страны, так и союзных и ав-

тономных республик. В суровые военные годы продолжали действовать 

Конституция Союза ССР, конституции союзных и автономных республик, 

работали конституционные органы государственной власти и управления 

(Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных рес-

публик, их президиумы, совнаркомы, наркоматы, местные советы), судеб-

ные органы, прокуратура. Тем не менее, надо констатировать, что их дея-

тельность носила в определенной мере ограниченный характер, что обу-

словливалось реалиями военного времени. Война привела к сужению 

обычных норм деятельности органов государственной власти (законода-

тельных, исполнительных и судебных), к передаче в ряде случаев их функ-

ций чрезвычайным органам, армейскому командованию и военным трибу-

налам. Перевыборы депутатов советов разных уровней и народных судей 

откладывались до окончания войны. 

Ущемлялись также некоторые права и свободы граждан. Так, напри-

мер, было ограничено право передвижения по стране без предписания того 

или иного учреждения или предприятия. Вследствие введения трудовой 

повинности и перехода ряда отраслей промышленности и транспорта на 

военное положение, было ограничено право выбора места работы и жи-

тельства. Положенные по трудовому законодательству отпуска были заме-

нены денежной компенсацией, которая подлежала выплате после войны; 

продолжительность рабочего времени увеличилась, подавляющее боль-

шинство оборонных и гражданских предприятий работали круглосуточно. 

Самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству и карался в 

уголовном порядке. Во всех органах печати и в делопроизводстве была 

введена военная цензура. 

Была усилена централизация управления страной в целях мобилиза-

ции всех сил и ресурсов для отпора фашистским захватчикам: ситуация на 

фронте потребовала создания чрезвычайных органов партийного, государ-

ственного и военного руководства. По постановлению ЦК ВКП(б), Совета 

народных комиссаров и Президиума Верховного Совета СССР 30 июня 

1941 года был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), в ру-

ках которого сосредоточилась вся полнота власти в государстве. Председа-

телем ГКО был назначен И.В. Сталин. 

В компетенцию ГКО входило: назначение и отстранение высшего 

командования, решение военно-стратегических вопросов, подготовка во-

енных и трудовых резервов, налаживание в тылу и в освобождаемых райо-
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нах работы промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Постанов-

ления ГКО имели силу законов военного времени. В своей деятельности 

ГКО опирался на аппарат СНК СССР, на своих уполномоченных на местах 

– секретарей партийных комитетов краев и областей, на местные город-

ские комитеты обороны, партийные и государственные органы
524

. 

В дагестанских партийных, советских и хозяйственных органах так-

же произошла коренная перестройка методов руководства, были перерас-

пределены силы и более четко организована работа по всем направлениям. 

26 октября 1941 года был создан Махачкалинский комитет обороны, кото-

рый возглавил первый секретарь Дагестанского обкома ВКП(б) Н.И. Лин-

кун (с осени 1942 года – А.М. Алиев), заместителем председателя был 

назначен председатель СНК ДАССР А.Д. Даниялов. Комитет взял на себя 

мобилизацию трудящихся, средств и ресурсов для оказания помощи фрон-

ту, для обеспечения выполнения военных заказов промышленными пред-

приятиями, создание оборонительных рубежей на территории республики, 

размещение эвакуированных предприятий и населения, подготовку боевых 

резервов для Красной Армии и решение ряда других вопросов
525

. 

После Победы, четвертого сентября 1945 года, ГКО был упразднен. 

Основные функции по управлению страной были сосредоточены теперь в 

руках Совнаркома. 10 февраля 1946 года состоялись выборы в Верховный 

Совет СССР второго созыва. В Дагестане первые послевоенные выборы в 

Верховный Совет второго созыва состоялись девятого февраля 1947 года. 

Надо отметить, что в суровые годы Великой Отечественной войны 

народы Дагестана испытали на себе все тяготы и лишения, которые пере-

живала вся страна. Первый послевоенный пятилетний план развития стра-

ны на 1946 – 1950 годы, принятый в марте 1946 года на сессии Верховного 

Совета СССР, предусматривал восстановление районов, пострадавших во 

время войны, а также восстановление довоенного уровня промышленного 

и сельскохозяйственного производства. Зарубежные эксперты предрекали, 

что Советскому Союзу потребуется более 50 лет, чтобы справиться с по-

следствиями войны, однако наша страна, мобилизовав все материальные, 

финансовые и людские ресурсы, в предельно короткие сроки практически 

полностью восстановила свой народнохозяйственный комплекс. 

В Дагестане также интенсивно шла работа по выполнению этого пя-

тилетнего плана. Более 600 млн. рублей было выделено на восстановление 

и увеличение основных фондов республиканским предприятиям союзного 

и федеративного подчинения. Промышленным предприятиям, подведом-

ственным республике, было выделено шесть млн. рублей. Довоенный уро-

вень объема валовой продукции дагестанской промышленности, благодаря 
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помощи из Центра, уже в 1950 году был превышен на 49,2 %
526

. Таким об-

разом, республика своим созидательным трудом активно включилась к 

налаживанию мирной жизни. 

 

 

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХАРБУКЦЕВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Юсупова С.Х. (г. Махачкала) 

 

Харбук – один из крупнейших центров ремесленного производства – 

достаточно хорошо известен в Дагестане. В последние десятилетия уделя-

ется большое внимание изучению истории ремесла харбукцев
527

, но, не-

смотря на это, ещё остается немало неизученных вопросов. Например, как 

же обстояло дело с харбукским ремесленным производством в годы Вели-

кой Отечественной войны? 

Немного предыстории. Так, ещё в 1923 году в Харбуке было создано 

первое товарищество харбукских ремесленников
528

. В 1924 году товарище-

ство было переименовано в металлическую артель. Согласно сведениям 

Кайтаго-Табасаранского окружного комитета, представленным в этом году 

в комиссию по электрификации Дагестана, «в кустарном производстве за-

няты: с. Кубачи (изящные изделия) – 580 чел., с. Харбук (металлические 

изделия, оружие) – 1333 чел., с. Амузги (кинжалы) – 30 чел.»
529

.  

В 1929 году товарищество было преобразовано в промартель «Серп 

и молот». В 1934 году промартель получила типовое здание. Перереги-

страция артели и утверждение ее нового Устава произошло 11 ноября 1934 

года
530

.  

В 1940 году в с. Харбук насчитывалось 431 хозяйство. В этот период 

в сельский Совет Харбука входили 2 отсёлка (Чач-махи и Шахбан-махи) и 

2 хутора (Кяйда-махи и Айду-махи). Уже в 1934 году в отсёлке Чач-махи 

была открыта начальная школа
531

.  

В предвоенные годы в артели «Серп и молот» поддерживалась жест-

кая трудовая дисциплина. В архивных документах имеются данные об 

опоздавших на работу всего лишь на несколько минут
532

. 
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В 1941 году промартель имела следующие цеха: инструментальный, 

кузнечно-ковочный, строительных металлических изделий, ножевых изде-

лий, посуды и домашней утвари, прочих металлических изделий, хлебопе-

карный, разнопромзанятия. В довоенные годы в цехах производили про-

дукцию около 50 наименований, в т.ч. мотыги, косы, серпы, лемеха, под-

ковы, гвозди, ножи, печи хозяйственные, трубы, вёдра, петли оконные, то-

поры, кровати, сетки для кроватей, кирки, щипцы и т.д. Цех «Разнопром-

занятия» производил ремонт сельскохозяйственных машин, металлических 

изделий, ковку лошадей, выпускал обувь более 10 видов, здесь же занима-

лись фотографическим делом, работала парикмахерская. Число постоян-

ных работников артели достигло 210 человек
533

. 

Таким образом, в предвоенные годы Харбук представлял собой 

населенный пункт с экономически развитым хозяйством. Благосостояние 

харбукцев в эти годы возросло многократно. К сожалению, война внесла 

свои коррективы в достижения артели. Из 210 рабочих артели, в 1942 году 

в нём оставалось всего лишь 18 человек, в основном старики и женщины. 

Рабочих осталось лишь 8 человек. Почти все рабочие артели ушли на 

фронт
534

. 

По этой причине 17 апреля 1942 года Дагразнопромсоюзом было 

принято решение влить артель «Серп и молот» в артель «Звезда» с род-

ственным профилем работы (с. Маджалис)
535

. 

Война нанесла непоправимый урон кустарно-промысловой артели 

«Серп и молот», подорвала ее производственный потенциал. Эта суровая 

реальность прослеживается при сравнении отчетных данных за 1940 и 

1945 гг. в следующей таблице
536

: 

№ Наименование показателей ед. изм. 1940 г. 1945 г. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Валовая продукция 

Продукция в натуральных едини-

цах: 

Мотыги 

Косы 

Серпы 

Лемеха 

Подковы (конские) 

Подковы (для волов) 

Удила 

Гвозди поковочные 

Ножи 9 предметные 

Ножи 8 предметные 

Ножи 6 предметные 

тыс. руб. 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кг 

шт. 

шт. 

шт. 

200201 

 

 

1283 

1840 

796 

1673 

11277 

1016 

1371 

6145 

1 

11 

204 

9200 

 

 

- 

614 

810 

149 

8508 

1436 

- 

952 

12 

- 

72 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Ножи 2 предметные 

Ножи 1 предметные 

Печи хозяйственные (двойные) 

Печи хозяйственные (одинарные) 

Печи канцелярские 

Трубы печные 

Колена для труб 

Ведра 

Петли оконные 

Пробой 

Топоры 

Кровати 

Каркасы для кроватей 

Сетки для кроватей 

Ножницы для резки железа 

Щипцы для сахара 

Кирки 

Цепи 

Решётки оконные 

Духовки 

Щипцы для белья 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

867 

164 

18 

222 

67 

496 

39 

1 

16 

20 

77 

3 

19 

5 

3 

7639 

240 

15 

14 

3 

6 

278 

324 

37 

96 

17 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

338 

 

Таким образом, к концу войны количество выпускаемых изделий со-

кратилось наполовину. Многие ремесленники не выходили на работу в ар-

тель, работали в своих кузницах. Так, в протоколе партсобрания от 

08.06.1945 года говорится: «Хотя для работы в артели нужно в настоящее 

время 30 рабочих, в данный момент в ней работают только 19 чело-

век…»
537

. 

С 1945 года промартель возобновила свою производственную дея-

тельность, отделившись от артели «3везда», но она не обеспечивалась сы-

рьем и материалами, работала нерентабельно, себестоимость продукции 

была высокой. Часто рабочих артели рассчитывали не деньгами, а соб-

ственной продукцией. Поэтому в 1949 году промартель была закрыта.  

Великая Отечественная война не только свела на нет все достижения 

харбукских ремесленников, но и отбросила экономику села назад. Достиг-

нуть довоенного уровня удалось только спустя 10 лет после войны. Самое 

страшное – харбукцы потеряли огромный людской потенциал: 123 челове-

ка погибло или пропало без вести на полях сражений, около 200 человек 

умерло от голода, а часть харбукцев, в поисках лучшей доли, переселилась 

в другие места
538

.  
                                                           
537

 ЦГА РД. Ф. 29. Оп. 12. Д. 14. Л. 29. 
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 Юсупов Х.А. Харбук в период Великой Отечественной войны // 65-летие Победы в 

Великой Отечественной войне: Дагестанцы на фронте и в тылу. Научные труды рес-

публиканской научной конференции. 2010. С. 303–308. 
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Таким образом, ремесленное производство харбукцев понесло огром-

ные потери (более ста ремесленников погибло на фронтах Великой Отече-

ственной войны), оставшиеся в живых ремесленники-кустари лишились 

традиционной работы по металлообработке (после закрытия артели). Мно-

гим бывшим членам артели «Серп и молот» пришлось осваивать новые 

профессии.  
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В ГЕРМАНИИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Дибирова А.И. (г. Махачкала) 

 

Специфика внешнеполитической линии СССР в отношении Гер-

мании в начальный период Второй мировой войны заключалась в том, 

чтобы подольше удержать Берлин в рамках обязательства о ненападе-

нии, пусть ненадежного и неустойчивого, но исчерпать все политиче-

ские возможности для сдерживания агрессивных устремлений фашист-

ского руководства и использовать все возможности для укрепления 

обороноспособности страны. При этом СССР, разумеется, не отступал 

от своих твердых принципиальных позиций. В конкретно-исторических 

условиях 1939–1941 гг. реалистичной была только такая линия, которая 

исключала как внешнеполитический авантюризм, так и капитулянтство.  

Советский Союз не был готов в дипломатическом отношении к 

предотвращению агрессии Германии, Италии и Японии в июне 1941 го-

да, так как не удалось создать систему коллективной безопасности. Для 

советской дипломатии стали неотложными задачи создания антигитле-

ровской коалиции, и в последующем разработки основ послевоенного 

урегулирования, обеспечения признания в качестве основы междуна-

родных отношений принципов мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем. 

Поддержание отношений с Берлином на уровне договора о нена-

падении обусловило и особый, не всегда видимый на поверхности ха-

рактер дипломатических баталий между Советским Союзом и Германи-

ей, когда стремление СССР без нужды избегать обострения советско-

германских отношений неизменно сочеталось с твердым сопротивлени-

ем фашистским проискам. Внешняя политика СССР противодействова-

ла Германии в строгой соразмерности с тем ущербом, который Герма-

ния пыталась наносить интересам безопасности СССР, не доводя при 

этом дело до острой конфронтации. 

Необходимо особо подчеркнуть, что борьба Советского государ-

ства в начальный период Второй мировой войны за улучшение условий 

для неминуемого столкновения с фашизмом велась далеко не только 

через сферу советско-германских отношений как таковых. Ограничи-

вать внешнеполитическую подготовку СССР к отражению немецко-

фашистской агрессии лишь сферой этих отношений было бы ошибкой 

принципиального характера. Формы и методы противодействия каждый 

раз определялись с учетом конкретной обстановки, дифференцирован-

но. 

Советская политика в отношении Германии не была пассивной, 

как это представлено в зарубежной историографии. Не Советский Союз 



225 

«использовался» Германией, как изображает дело большинство запад-

ных историков, а, наоборот, имело место мастерское использование со-

ветской дипломатией противоречий стран капиталистического мира в 

большом историческом масштабе. 

Миф о «согласии» между СССР и Германией имел глубокую 

подоплеку. В Лондоне, Париже, Вашингтоне твердили о «сговоре» 

между СССР и Германией, стремясь скомпрометировать СССР и нане-

сти ему максимальный политический ущерб. Одновременно там ожи-

дали, что, опровергая эту очевидную ложь, Советский Союз потеряет 

выдержку, поддастся на провокацию и в результате произойдет даль-

нейшее обострение его отношений с Германией. 

Что касается Берлина, то там еще активнее старались поддержать 

миф о неком «согласии» с СССР, во-первых, с целью добиться ухудше-

ния отношений СССР с этими странами. Примерно со второй половины 

1940 г. и почти до момента нападения на СССР продвижение этого те-

зиса через печать, дипломатические и разведывательные каналы ис-

пользовалось гитлеровцами для того, чтобы скрыть подготовку к агрес-

сии. 

В настоящее время, когда стали известными многие недоступные 

ранее документы правительств Англии и Франции, а также других 

стран, обоснованность отпора советской дипломатии измышлениям о 

«тесном экономическом сотрудничестве» СССР и Германии стала еще 

более убедительной. В столицах англо-французской коалиции знали о 

реальном положении дел и шли на заведомую ложь. Так, в секретном 

докладе, составленном в январе 1940 г. подкомитетом по планирова-

нию Комитета начальников штабов Англии и рассмотренном в том же 

месяце английским правительством, указывалось, что за первые три 

месяца войны импорт нефти Германией составил около 523 тыс. тонн. 

Поставки нефти из СССР не превышали 9 тыс. тонн. Иначе говоря – 

менее 2% германского импорта
539

. 

В течение начального периода Второй мировой войны советская 

дипломатия разоблачала провокационные утверждения о характере от-

ношений между СССР и Германией. Так, 22 февраля 1940 г. нарком 

иностранных дел СССР сообщил советскому полпреду в Лондоне И.М. 

Майскому для передачи английскому МИД следующую принципиаль-

ную установку об отношениях СССР с Германией: «Первое. Мы счита-

ем смешным и оскорбительным для нас не только утверждение, но да-

же простое предположение, что СССР будто бы вступил в военный со-

юз с Германией. Даже простачки в политике не вступают так просто в 

военный союз с воюющей державой, понимая всю сложность и весь 

риск подобного союза... Второе. Хозяйственный договор с Германией 

есть лишь договор о товарообороте, по которому вывоз из СССР в Гер-
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манию достигает всего 500 миллионов марок, причем договор эконо-

мически выгоден для СССР, так как СССР получает из Германии боль-

шое количество станков и оборудования, равно как изрядное количе-

ство вооружения, в продаже чего нам неизменно отказывали как в Ан-

глии, так и во Франции. Третье. Как был СССР нейтральным, так он и 

останется нейтральным, если, конечно, Англия и Франция не нападут 

на СССР и не заставят его взяться за оружие. Упорно распространяе-

мые слухи о военном союзе СССР с Германией подогреваются не толь-

ко некоторыми элементами в самой Германии, чтобы запугать Англию 

и Францию, но и некоторыми агентами самой Англии и Франции, же-

лающими использовать воображаемый «переход СССР в лагерь Герма-

нии» для своих особых целей в области внутренней политики»
540

. 

Домыслы о неком «согласии» между СССР и Германией убеди-

тельно опровергаются таким историческим свидетельством, как содер-

жание и направленность советского военно-стратегического планиро-

вания. О каком «согласии» может идти речь, если уже в апреле 1940 г. 

Генеральный штаб Красной Армии по заданию ЦК ВКП (б) завершал 

работу над оперативным планом по отражению ожидаемой агрессии 

Германии? 

Активным участником этой работы был А.М. Василевский, 

назначенный примерно тогда же первым заместителем начальника 

Оперативного управления Генштаба. В своих мемуарах он пишет: «Ра-

ботали мы очень дружно и напряженно. Оперплан занимал в те месяцы 

все наши мысли. Наиболее вероятным и главным противником в нем 

называлась гитлеровская Германия. Предполагалось, что на стороне 

Германии может выступить Италия, но она, как отмечалось в плане, 

скорее всего, ограничится боевыми действиями на Балканах, созданием 

косвенной угрозы нашим государственным границам. По всей видимо-

сти, на стороне Германии могут выступить Финляндия (чьи руководи-

тели после разгрома Франции и краха английских войск под Дюнкер-

ком взяли ориентацию на Берлин), Румыния (типичный «сырьевой при-

даток» Германии с 1939 года, а летом следующего года вообще отка-

завшаяся от нейтралитета в пользу фашистского блока) и Венгрия (в то 

время уже участник «антикоминтерновского пакта»)
541

. 

В широком плане задаче улучшения внешних условий для неми-

нуемого столкновения с «третьим рейхом» подчинялась вся совокуп-

ность внешнеполитических мероприятий партии по укреплению без-

опасности СССР: на западных и юго-западных рубежах, на северо-

западе (советско-финляндский вооруженный конфликт и его развязка), 

борьба за укрепление безопасности на юго-востоке, усилия по поддер-

жанию нормальных отношений и их улучшению с южными соседями 
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нашей страны, усилия СССР по ослаблению угрозы японского милита-

ризма политическими средствами и т. д. Все это, так или иначе, пред-

принималось и с учетом вероятности фашистской агрессии. Прежде-

временное вовлечение в войну с Германией, к чему усиленно толкала 

СССР англо-французская коалиция, не позволило бы добиться реализа-

ции данных мероприятий в той мере, как это было сделано, не говоря 

уже о неизбежном срыве советской оборонной программы. 

Предположения западноевропейских государств о «советско-

германском сговоре» начисто опровергают содержание и направлен-

ность военно-экономических усилий СССР. В 1940 г. расходы СССР на 

оборону увеличились более чем в 2 раза по сравнению с 1938 г., соста-

вив 56 млрд. рублей
542

. Капиталовложения в военную промышленность 

за три с половиной года третьей пятилетки составили более четверти 

всех капиталовложений в промышленность. 

Партия осуществила важные мероприятия, направленные на пе-

рестройку работы промышленности и транспорта, создание необходи-

мых государственных резервов и мобилизационных запасов. Были со-

зданы фонды продовольствия и фуража, которые могли бы удовлетво-

рить 4–6-месячную потребность Вооруженных Сил в случае войны. За 

полтора года до нападения фашистской Германии на СССР государ-

ственные материальные резервы страны возросли в стоимостном выра-

жении почти вдвое. Военная промышленность СССР развивалась при-

мерно в 3 раза быстрее, чем вся остальная
543

.  

ЦК ВКП(б) и Советское правительство полностью отдавали себе 

отчет в том, что подход Берлина к соблюдению пакта о ненападении не 

является искренним и не может быть таковым в принципе (За день до 

заключения германо-советского договора, 22 августа 1939 г., Гитлер 

заявил своим военачальникам в Оберзальцберге: «Значение моего пакта 

с Польшей (от 1934 г.) было лишь в том, чтобы выиграть время. С Рос-

сией произойдет то же самое, что я проделал в Польше»
544

. На этот счет 

советская дипломатия не питала иллюзий. «Что касается оценки пакта о 

ненападении, заключенного с Германией в 1939 году, в момент, когда 

наша страна могла быть атакована с двух фронтов – со стороны Герма-

нии и со стороны Японии, – нет никаких оснований утверждать, что 

И.В. Сталин полагался на него. ЦК ВКП(б) и Советское правительство 

исходили из того, что пакт не избавлял СССР от угрозы фашистской 

агрессии, но давал возможность выиграть время в интересах укрепле-

ния нашей обороны, препятствовал созданию единого антисоветского 
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фронта» – свидетельствует Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 

возглавлявший с февраля 1941 г. Генеральный штаб Красной Армии
545

. 

В целом задачи и средства, использовавшиеся советской дипло-

матией накануне и в годы Второй мировой войны, соответствовали 

господствовавшим в то время принципам и нормам международной 

жизни. Благодаря героической борьбе советского народа, его воору-

женных сил Советский Союз стал поистине одной из крупнейших ми-

ровых держав. Были определены геополитические ориентиры, созданы 

биполярные внешнеполитические комбинации, предпринятые для реа-

лизации геополитических целей, выработаны дипломатические сред-

ства, которыми все это могло быть подкреплено.  

 

 

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ  

В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О ВОЙНЕ 

 

Керимханова А.Б., Эмирова М.Н. (г. Махачкала) 

 

Одним из основных источников изучения истории Великой Отече-

ственной войны являются мемуары советских военачальников. В данной 

статье характеризуется роль генералиссимуса Сталина в организации обо-

роны страны, данная в мемуарах Г.К. Жукова «Воспоминания и размыш-

ления». 

Несмотря на обилие исторической и научно-популярной литературы 

по истории войны, до сих пор существуют «белые пятна», а также некото-

рые устоявшиеся клише, не соответствующие реальным фактам. Одним из 

таких вопросов является оценка Г.К. Жуковым личности И.В. Сталина и 

его роли в дело победы как Верховного Главнокомандующего. И если в 

период правления Н.С. Хрущева эта роль была почти сведена на нет, то в 

мемуаристике 1960 – 80-х годов боролись две тенденции – о решающей 

роли Сталина и противоположная, негативная
546

. 

Первое издание «Воспоминаний и размышлений» Г.К. Жукова со-

стоялось в 1970 году, и в силу ряда причин впоследствии меняло оценки 

роли Сталина в следующих изданиях, в том числе и посмертных. Но имен-

но в первом издании мемуаров дана объективная картина событий военно-

го времени и роли вождя в организации обороны страны. В ответ на обви-

нения в адрес И.В. Сталина в неудачах начала войны Г.К. Жуков пишет: 

«В этих ошибках и просчетах чаще всего обвиняют И.В. Сталина. Конеч-

но, ошибки у И.В. Сталина, безусловно, были, но их причины нельзя рас-

сматривать изолированно от объективных исторических процессов и явле-
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ний, от всего комплекса экономических и политических факторов»
547

. Ос-

новной задачей Сталина, – пишет далее маршал, – было предотвращение 

войны с таким сильным и опытным противником, как фашистская Герма-

ния. 

Желая сохранить мир, И.В. Сталин видел, что правительства Англии 

и США делают все, чтобы направить Гитлера на войну с Советским Сою-

зом. Поэтому он так недоверчиво воспринимал информацию западных 

правительств о подготовке Германии к нападению на Советский Союз, тем 

более зная, что английская дипломатия предлагала договориться с гитле-

ровцами оразграничении сфер влияния в мировом масштабе. И напротив, 

когда Гитлер предложил Советскому Союзу вместе подумать над идеей 

раздела мира на сферы влияния, то встретил резкий и недвусмысленный 

отказ советской стороны даже говорить на эту тему. Об этом свидетель-

ствуют документы и участники визита В.М. Молотова в ноябре 1940 г. в 

Берлин. 

Автор мемуаров категорически отметает обвинения Сталина в под-

писании пакта о ненападении, как фактора, развязавшего войну. «Что каса-

ется оценки пакта о ненападении, заключенного в 1939 году, в момент, ко-

гда наша страна могла быть атакована с двух сторон, – пишет он, – со сто-

роны Германии и со стороны Японии, – нет никаких оснований утвер-

ждать, что И.В. Сталин полагался на него. ЦК ВКП(б) и Советское прави-

тельство исходили из того, что пакт не избавлял СССР от угрозы фашист-

ской агрессии, но давал возможность выиграть время в интересах укрепле-

ния нашей обороны, препятствовал созданию единого антисоветского 

фронта»
548

. 

По поводу того, знало ли руководство страны конкретную дату 

начала и план войны, Г.К. Жуков высказывает свою точку зрения. «Могло 

ли военное руководство самостоятельно и своевременно вскрыть выход 

вражеских войск непосредственно в исходные районы, откуда началось их 

вторжение 22 июня? В тех условиях сделать это было крайне затрудни-

тельно. К тому же, как стало известно из трофейных карт и документов, 

командование немецких войск произвело сосредоточение собственно на 

границах в самый последний момент, а его бронетанковые войска…были 

переброшены в исходные районы только в ночь на 22 июня»
549

. 

Стиль работы Ставки и Верховного Главнокомандующего – это еще 

один из спорных вопросов в истории войны. По этому поводу Г.К. Жуков 

пишет, что стиль этот был деловой, без нервозности, свое мнение могли 

высказать все, и ко всем И.В. Сталин обращался одинаково строго и до-

вольно официально. Он умел слушать, когда ему докладывали со знанием 

дела. «Кстати сказать, как я убедился за долгие годы войны, И.В. Сталин 
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вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые 

вопросы и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-нибудь 

утверждает обратное, прямо скажу: их утверждения неправильны», – пи-

шет он
550

. 

На заседаниях ГКО часто вспыхивали острые споры, и если к едино-

му мнению не приходили, то тут же создавалась комиссия из представите-

лей разных точек зрения, которая должна была согласовывать предложе-

ния и вырабатывать общую тактику. «Сталин был волевой человек, – пи-

шет Г.К. Жуков, – и, как говорится, не из трусливого десятка. Несколько 

подавленным я его видел только один раз. Это было на рассвете 22 июня 

1941 года: рухнула его убежденность в том, что войны удастся избежать. 

После 22 июня 1941 года на протяжении всей войны И.В. Сталин вместе с 

ЦК партии и Советским правительством твердо руководил страной, во-

оруженной борьбой и нашими международными делами»
551

. 

В иностранной политической литературе по истории войны часто 

встречаются негативные характеристики советских коммунистов и комсо-

мольцев, как некоей элиты, привилегированного слоя общества. В своих 

мемуарах маршал пишет, что он, как человек военный, пожелал бы любой 

стране иметь подобную элиту, представители которой героически умирали 

за свою Родину. Политработники, настоящие патриоты, своим оптимизмом 

поднимали боевой дух и несли непоколебимую уверенность в нашей побе-

де.  

3 июля в своем выступлении по радио И.В. Сталин от имени Цен-

трального Комитета объяснил сложившуюся на фронтах обстановку и при-

звал советский народ незамедлительно перестроить всю жизнедеятель-

ность и экономику страны соответственно требованиям войны с сильным, 

коварным и жестоким врагом. Сталин призвал партию и народ подняться 

на священную борьбу с врагом, покончить с беспечностью и резко повы-

сить бдительность
552

. 

Часто в литературе обсуждался вопрос о роли Сталина в организа-

ции обороны в начале войны. По этому поводу Г.К. Жуков отмечает, что 

И.В. Сталин все это время был в Москве, организуя силы и средства для 

разгрома врага. «Надо отдать ему должное. Возглавляя Государственный 

Комитет Обороны и опираясь на руководящий состав наркоматов, он про-

делал колоссальную работу по организации необходимых стратегических 

резервов и материально-технических средств. Своей жесткой требователь-

ностью он добивался, можно сказать, почти невозможного. 

Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минув-

шей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. В суровых, зачастую чрез-

вычайно сложных и трудных условиях наши войска закалялись, мужали, 
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набирались опыта и, получив в свои руки даже минимально необходимое 

количество технических средств, из отступающей, обороняющейся силы 

превратились в мощную наступательную силу. Благодарные потомки ни-

когда не забудут огромную организаторскую работу партии, трудовые ге-

роические дела советского народа в тот период и ратные подвиги вои-

нов»
553

. 

Чтобы глубже понять происшедшие события, Г.К. Жуков акцентиру-

ет внимание на изменениях в военно-политической обстановке в стране и 

на международном и внутреннем положении Советского Союза в после-

дующие годы войны. Антифашистский фронт продолжал укрепляться и 

расширяться. С союзниками удалось договориться об открытии второго 

фронта в Европе. Все эти и другие обстоятельства, особенно разгром 

немецких войск под Москвой и Сталинградом, в значительной степени ак-

тивизировали антифашистские силы во всех странах. При этом маршал 

отмечает объективную роль И.В. Сталина в проведении анализа и итогов 

пройденных этапов войны. В Ставке регулярно рассматривались под его 

руководством удачные и неудачные действия со стороны противника, изу-

чались слабые и сильные его стороны. В тылу страны формировались но-

вые стратегические резервы всех родов войск. Успехи советской танковой 

и артиллерийской промышленности дали возможность Верховному Глав-

нокомандующему начать формирование танковых корпусов и танковых 

армий, оснащая их новейшей по тому времени техникой.  

Именно заслугой И.В. Сталина в разгроме врагасчитает маршал Г.К. 

Жуков организацию стремительности действий танковых, механизирован-

ных войск и авиации. Вся практическая подготовка контрнаступления, – 

пишет он, – проводилась командованием и штабами с исключительной 

тщательностью и глубокой продуманностью, твердостью и предусмотри-

тельностью. В результате удачных наступательных операций значительно 

вырос авторитет Советского Союза на международной арене.  

Среди офицерского и генеральского состава противника, а также 

среди немецкого народа стало более резко проявляться отрицательное от-

ношение лично к Гитлеру и всему фашистскому руководству. Немецкий 

народ все больше стал понимать, что Гитлер и его окружение втянули 

страну в явную авантюру и что обещанные им победы погибли вместе с их 

войсками в катастрофе на Дону, Волге, Северном Кавказе. В свою очередь 

И.В. Сталин высоко ценил роль самого Г.К. Жукова в организации оборо-

ны и руководстве важнейшими операциями на фронтах.18 января 1943 го-

да, в день завершения прорыва блокады указом Президиума Верховного 

Совета СССР ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. 

Как и многие другие авторы, Г.К. Жуков отмечал большой авторитет 

Сталина на международных конференциях. Он крайне щепетильно отно-

сился к малейшим попыткам делегаций США и Англии решать вопросы в 
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ущерб Польше, Чехословакии, Венгрии и германскому народу. Особенно 

острые разногласия у Сталина были с У. Черчиллем как в ходе заседаний, 

так и при взаимных посещениях. Г.К. Жуков пишет о том, что Рузвельт и 

Черчилль относились к Сталину с большим уважением, а тот в спорах с 

союзниками был предельно конкретен и логичен. Подводя итоги войны, 

Г.К. Жуков отмечает, что если бы не опыт и авторитет советского руко-

водства и лично И.В. Сталина, врага победить бы не удалось.  

 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ АСПЕКТ 

 

Синанов Б.А. (г. Владикавказ) 

 

Русская Православная Церковь (РПЦ) на протяжении всей своей ты-

сячелетней истории неоднократно переживала со своим народом беды и 

тяготы военного времени. Страницы отечественной истории наполнены 

примерами живого и действенного патриотизма духовенства и мирян. Его 

преемственность прослеживается от славных деяний преп. Сергия Радо-

нежского до наших дней. 

Новым этапом в истории РПЦ стала Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. История Церкви в военный период неотделима от граждан-

ской истории общества. Несмотря на неоднократное обращение исследова-

телей к проблеме истории РПЦ в Северной Осетии в годы войны, данная 

тема продолжает оставаться актуальной и перспективной
554

. 

Предшествующие войне десятилетия явились одним из самых траги-

ческих периодов в истории РПЦ. К 1941 г. на территории СССР имелось 

3732 действующих храма, причем из них 3350 церквей находились на тер-

риториях, вошедших в состав СССР в 1939–1940 гг. В 1938 г. в СССР не 

существовало ни одного действующего монастыря. После присоединения 

Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии их стало 64. Из 

высшего духовенства в предвоенные годы на кафедрах осталось четыре 

человека: два епископа и два митрополита
555

.  
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В столице Северной Осетии накануне войны в январе 1941 г. был за-

крыт один из двух последних оставшихся к этому времени в республике 

православных храмов – храм в честь св. равноапостольного князя Влади-

мира на Шалдонском кладбище
556

. С присоединением в 1944 г. Моздокско-

го района на территории Северо-Осетинской АССР насчитывалось всего 

две церкви, одна в Дзауджикау (Владикавказ) – храм пророка Божия Илии, 

а вторая в ст. Павлодольской – молитвенный дом святого Николая Чудо-

творца
557

. 

22 июня 1941 г. совпало с церковным праздником всех Святых, в 

земле Российской просиявших. В первый день войны Местоблюститель 

Патриаршего Престола митрополит Сергий (Страгородский) составил свое 

Послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это 

обращение и послужило началом широкой патриотической деятельности 

Церкви.  

26 июня 1941 г. митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), 

также обратился с архипастырским посланием к своей пастве с призывом к 

защите Отечества.  

О значимости и результатах этих посланий можно судить по актам 

отношения оккупационных властей к распространению пастырских обра-

щений на подконтрольных немцам территориях. В сентябре 1941 г. за чте-

ние в храмах г. Киева первого послания митрополита Сергиянемцами были 

расстреляны архимандрит Александр (Вишняков) – настоятель Николо-

Набережной церкви и протоиерей Павел Остренский, в Симферополе за 

чтение и распространение этого воззвания были расстреляны протоиерей 

Николай Швец, диакон Александр Бондаренко и старец Викентий. 

Послания предстоятеля Церкви (а их за период войны было свыше 

20) носили не только призывный и консолидирующий характер, но имели 

и разъяснительные цели. В них определялась твердая позиция Московской 

Патриархии по отношению к захватчикам и войне.  

Война потребовала мобилизации всех ресурсов нашей страны: мате-

риальных, физических, моральных и духовных. Миллионы верующих 

(данные Всероссийской переписи населения января 1937 г., показали, что 

большинство граждан Советского Союза (57%) считали себя верующими) 

воевали на фронте и трудились в тылу. Иллюзии о повсеместном преодо-

лении религии постепенно рассеивались, хотя в своем существе больше-

визм сохранял антицерковную направленность.  

Священники и миряне не ограничивались только молебнами о даро-

вании победы Красной Армии, а с первых дней войны участвовали в ока-

зании материальной помощи фронту и тылу. 
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Фактически легализовать сборы денег и вещей среди верующих (не-

законные по постановлению ВЦИК РСФСР «О религиозных объединени-

ях» 1929 г.) митрополиту Сергию удалось лишь в 1943 г., когда на теле-

грамму И. Сталину от 5 января, в которой он сообщал о начале сбора 

средств на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского, 

был получен ответ с разрешением открыть специальный счет в Государ-

ственном банке. С получением права на центральный банковский счет 

Церковь почувствовала себя в какой-то степени юридическим лицом. На 

строительство танков Т-34 было собрано свыше 8 мил. рублей. В короткий 

срок на танковом заводе Челябинска было построено 40 танков. Они и со-

ставили колонну с надписями на башнях боевых машин «Димитрий Дон-

ской».  

В храмах Северной Осетии в ходе праздника Пасхи с 15 по 16 апреля 

1944 г. были проведены патриотические моленья и сборы средств в фонд 

обороны Родины. Обе церкви Северной Осетии в эти дни посетило 23 тыс. 

человек, около 15 тыс. в Дзауджикау и около 8 тыс. в Павлодольской (для 

сравнения пасхальные богослужения 1937 г. семь церквей на территории 

СОАССР посетило от 14,5 тыс. до 19 тыс. человек
558

). Переведенный в 

Госбанк вклад верующих составил 20 тыс. рублей.  

Наряду с православными верующими и прихожане храма святого 

Григория Просветителя Армянской Апостольской Церкви г. Дзауджикау в 

праздник Пасхи собрали пожертвования в фонд обороны страны в сумме 

10 тыс. рублей
559

.  

Большой личный вклад в дело обороны страны внес настоятель Иль-

инского храма города Владикавказа (в то время Дзауджикау) протоиерей 

Григорий Иванович Гончаров. 31 год он был настоятелем Ильинского хра-

ма, а также благочинным церквей Северной Осетии. В годы Великой Оте-

чественной войны о. Григорий проводил большую патриотическую работу 

среди своей паствы и из собранных прихожанами г. Грозного и г. Орджо-

никидзе средств внес на постройку танковой колонны имени Димитрия 

Донского 50 тыс. рублей, а также в фонд обороны Родины – 300 тыс. руб-

лей, кроме того им были организованы сбор теплой одежды сиротам Дон-

басса и шефство над двумя палатами раненых воинов. Протоиерей Григо-

рий Гончаров был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
560

. 

Сбор средств в Фонд обороны, на подарки Красной Армии, на по-

мощь сиротам, воинам-инвалидам, семьям погибших составляли основную 

часть внешней деятельности РПЦ в годы войны. Но была еще одна важ-

нейшая форма деятельности – молебны о победе русского воинства. Такой 
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молебен впервые отслужил Патриарший Местоблюститель митрополит 

Сергий 26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе в Москве. 

Но не только молебны, возглавляемые церковными иерархами, но и 

молитвы простых верующих приближали победу в войне. Вот как вспоми-

нает это время участница возведения оборонительных сооружений на под-

ступах к Владикавказу Погосова (Барсегова) Майрам Галустовна, впослед-

ствии награжденная медалью «За оборону Кавказа»: «Труд был очень тя-

желый, да и бомбили нас немцы постоянно. Но какими бы уставшими мы 

не были, все равно, каждый день, возвращаясь с работы по строительству 

оборонительных линий, мы обязательно заходили в, расположенный по 

пути, Ильинский храм. И хотя службы в нем почти не велись, но он всегда 

был открыт, и мы здесь молились, ставили свечи»
561

. 

Суровые годы испытаний не только не сломили наш народ, но и 

укрепили его душевные силы. Многие верующие после возвращения с 

фронта навсегда связали свою жизнь со служением Церкви. Так сложилась 

и судьба заштатного священника Ильинского храма г. ВладикавказаЛевана 

Темирова. 

Коренной владикавказец Леван Авдеевич Темиров родился 27 де-

кабря 1925 года в глубоко верующей православной семье. С четырех лет 

он вместе с бабушкой посещал храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(Осетинскую церковь), Спасо-Преображенский (Старый) собор и грузин-

скую церковь Св. Нины. В 1933 году поступил в 5-ю школу, в которой 

окончил семилетку. 

Будущий священник оказался на фронте в неполные 17 лет, едва 

окончив курсы в фельдшерской школе. Полк, сформированный в Грозном, 

отправили вначале в Дагестан, затем в Азербайджан, а после вернули в 

Осетию, где в 1942 году шли ожесточенные бои. Здесь военфельдшер Ле-

ван Темиров получил боевое крещение. 

Под Малгобеком командир медико-санитарного взвода сержант Те-

миров получил первое осколочное ранение, но вскоре вернулся в строй. В 

1943 г. под Темрюком (Краснодарский край) осколок минометного снаряда 

попал ему в правую руку, серьезно повредив кость. Второе ранение выну-

дило Левана Темирова покинуть армию и вернуться в родной Владикавказ. 

Долгие годы будущий священниктрудился на различных граждан-

ских должностях, в то же время активно участвуя в жизни православной 

общины города. Леван Авдеевичбыл среди тех, чьими трудами кладби-

щенская Ильинская церковь была перестроена в более просторный храм.  

В это время его духовным наставником был протоиерей Григорий 

Гончаров, с именем которого связанно оживление христианской жизни в 

Северной Осетии. Протоиерей Григорий активно поддерживал контакты с 
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православными приходами соседних регионов. В поездках частым его 

спутником был и Леван Темиров. 

Одна из таких поездок в Грузию для Левана Авдеевича стала судь-

боносной. Это произошло на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 

октября 1961 года, когда в Александро-Невском храме города Тбилиси Ле-

ван Темиров был рукоположен во пресвитера. Таинство рукоположения 

совершил архиепископ Тетрацкарский (впоследствии митрополит) Зино-

вий (Мажуга), ныне прославленный Украинской Православной Церковью 

в лике святых.  

Но по возвращении во Владикавказ, известие о рукоположении 

фронтовика, занимающего ответственные посты на производстве, могло 

бы вызвать настоящий скандал и противодействие со стороны уполномо-

ченного Совета по делам религии. По этой причине отец Леван, подобно 

многим представителям духовенства в Советском Союзе, смог выйти на 

открытое служение только в начале 1990-х гг. По пути тайного священ-

ства, практика которого сохранялась до 1970-х гг., пошли многие активные 

православные верующие в Советском Союзе. Сейчас доподлинно известны 

имена двух из них – протоиерей Николай Иванов (1904–1990) и священник 

Глеб Каледа (1921–1994)
562

. Но даже в годы советской власти священник 

Леван Темиров нес различные послушания в Ильинском храме, служил 

молебны в крохотной деревянной часовне в честь святой равноапостоль-

ной Нины, просветительницы Грузии, которую выстроил в 1960-е гг. в са-

ду своего дома. 

Полувековое пастырское служение отца Левана неоднократно отме-

чалось Церковью: медаль святого Сергия Радонежского, несколько благо-

дарственных грамот занимают достойное место рядом с военными награ-

дами священника-фронтовика – орден Отечественной войны I степени, ме-

дали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие. 

Более 10 лет отец Леван был духовником Северо-Осетинского бла-

гочиния. К нему приходили за советом и духовной помощью священно-

служители и миряне всей Осетии
563

.  

Возрождение религиозной жизни на временно оккупированных тер-

риториях, как и патриотическая церковная деятельность в первые годы 

войны, были не только замечены советским руководством, но и оказали 

некоторое влияние на изменение религиозной политики советского госу-

дарства, вошедшие в историю как «новый курс» по отношению к Церкви. 

В преддверии грядущего «передела мира» в Европе И. Сталин взвешивал 

шансы СССР в условиях мирного противостояния общественных систем. С 

одной стороны, имела место симпатия европейских народов, государ-

ственных и политических лидеров к СССР как к государству, спасшему 
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европейскую цивилизацию от германского фашизма. В то же время имело 

место и недоверие к СССР как большевистскому государству, печально 

известному своими репрессиями в отношении к инакомыслящим и, в част-

ности, варварским преследованием религии. Для максимального использо-

вания симпатии к Советскому Союзу и нейтрализации имевшегося недове-

рия Сталин решил продемонстрировать терпимость к религии и к Право-

славной Церкви, в частности.  

Однако, внешнеполитические планы большевистского руководства 

не ограничивались задачей завоевания симпатии европейских народов. В 

своих мечтах Сталин уже претендовал на лидерство в будущем объедине-

нии Православных Поместных Церквей вокруг Московского Патриархата, 

как центра международной системы православного единства, которое мог-

ло бы стать опорой внешней политики СССР. Создание такой системы с 

перенесением центра Вселенского православия в Москву и образованием 

впоследствии в социалистических странах «дружественных Автокефаль-

ных Церквей» должно было идти под личным контролем И. Сталина и В. 

Молотова, а право на «оперативную инициативу» в осуществлении плана 

было предоставлено Председателю специально созданного Совета по де-

лам РПЦ, полковнику госбезопасности Г.Г. Карпову. Исходя из этих наме-

рений Сталина, а также с учетом ряда других факторов, становится поня-

тен «новый церковный курс» советского руководства, проводившийся с 

осени 1943 г.  

Сентябрьская (1943 г.) встреча митрополитов Сергия (Страгородско-

го), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И. Сталиным в Крем-

ле положила начало новому этапу государственно-церковных отношений. 

В тоже время именно эта встреча означала фактическую легализацию со-

ветским руководством Московской Патриархии. С этого момента началось 

«директивное возрождение» РПЦ, связанное, в первую очередь, с измене-

нием государственной политики. Большую роль в этом возрождении сыг-

рало также пробуждение религиозного чувства народов СССР, произо-

шедшее в годы суровых военных испытаний. В рамках своей новой поли-

тики власть взяла курс на укрепление Московской Патриархии и искоре-

нение т.н. «обновленческого раскола», созданного ею же в 1922 г. и тер-

завшего Церковь на протяжении почти четверти века. 

8 сентября 1943 г. на Соборе епископов РПЦ был избран двенадца-

тый патриарх Московский и всея Руси – Сергий (Страгородский). Осво-

божденные из ссылок и лагерей архиереи заняли епархиальные кафедры и 

другие церковные вакансии. 

28 ноября 1943 г. Совнарком СССР принял постановление за № 1325 

«О порядке открытия церквей» и предоставил на этот счет значительные 

права верующим, соответствующие полномочия местным органам власти 

и Совету по делам РПЦ. По данным на 1 июля 1945 г. в Советском Союзе 

было 10 243 действующих церквей. 
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До 1 июля 1945 г. в Совет по делам РПЦ поступило 5 770 заявлений 

об открытии церквей, но удовлетворено было только 414 ходатайств, а от-

клонено на местах 3 850 и находилось на рассмотрении 1 506 заявлений
564

. 

В феврале–марте 1945 г. в Северной Осетии получили регистрацию в 

органах советской власти три прихода. В 1947 г. во Владикавказе был от-

крыт Покровский молитвенный дом, а 25 сентября 1948 г. Совет по делам 

РПЦ при Совете Министров СССР выдал разрешение произвести пере-

стройку и расширение Ильинского храма. 

К 1961 г. в Северной Осетии действовало уже 7 приходов, в том чис-

ле: 

1. Ильинская церковь г. Орджоникидзе (регистрация с 1933 г.); 

2. Покровский молитвенный дом г. Орджоникидзе (регистрация с 

1947 г.); 

3. Церковь Успения Пресвятой Богородицы г. Моздока (регистрация 

с 25.02.1942 г.); 

4. Молитвенный дом Сошествия Святого Духа в ст. Змейской (реги-

страция с 19.03.1945 г.); 

5. Молитвенный дом святого Николая Чудотворца в ст. Павлодоль-

ской (регистрация с 1942 г.). 

6. Церковь святого Георгия Победоносца в ст. Ардонской (регистра-

ция с 25.02.1945 г.); 

7. Молитвенный дом святого Александра Невского в ст. Архонской 

(регистрация с 1954 г.)
565

. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Православная 

Церковь и почти все остальные религиозные объединения не на словах, а 

на деле показали, как они поддерживали патриотические усилия советско-

го народа. В первые послевоенные годы Церковь в Северной Осетии, как и 

по всей стране организационно укрепилась, увеличив количество приходов 

и штат духовенства. Однако «новый церковный курс» советского руковод-

ства нужно рассматривать в контексте всей церковной политики государ-

ства, которое оставив в прошлом жестокие репрессии 1920–1930-х гг., тем 

не менее, не отменяло своей антирелигиозной направленности, поставив 

«церковное возрождение» под свой жесткий контроль. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ОБЩЕСТВЕННОМ  

СОЗНАНИИ ДАГЕСТАНЦЕВ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – 2014 г.) 

 

Курбанов Х.Т. (г. Махачкала) 

 

Великая Отечественная война (ВОВ) является одной из немногих ду-

ховных скреп, которые укрепляют общероссийскую идентичность и этно-

политическую консолидированность. В период глубоких трансформаций 

идеологии и социально-экономической карты, миграции и геополитиче-

ских разломов и вызовов Великая Отечественная война, как, впрочем, и 

прочие события советского прошлого стали объектом разночтений и раз-

ногласий. Проще говоря, ВОВ оказалась под сильнейшим ударом как 

идеологически маркированных социумов в разных странах, так и полити-

ческих руководств ряда стран. В Дагестане, как исторически и геополити-

чески активном участке цивилизации, отношение к ВОВ претерпело также 

некоторые деформации, но можно сказать не настолько опасные как в рос-

сийских мегаполисах. 

В связи с этим актуализировались проблемы восприятия ВОВ даге-

станцами. В нашем социологическом опросе (Дагестан, 2014 г.) были 

предложены варианты ответов: священная война за Родину; война за со-

хранение коммунистической системы; битва двух титанов; война против 

фашизма; для кавказцев и дагестанцев – это чужая война; для мусуль-

манэто чужая война. Популярными были два ответа: Священная война за 

Родину – 69,6 % и война против фашизма – 66,5%. 

Причем молодые люди до 20 лет дали примерно такие же результа-

ты: 62,5% и 55,6 % – соответственно. Провокативные варианты ответов не 

получили должной поддержки. 

Среди верующей части дагестанского общества – а таковыми явля-

ются 98,2% дагестанцев (лишь 1,8% респондентов назвали себя неверую-

щими) также встречаются такие ответы как «битва двух тиранов» (ок. 

19%); «война за сохранение коммунистического режима» (2.3%). По при-

надлежности к течениям – здесь и сунниты, и салафиты, и мусульмане, не 

относящие себя ни к какому течению. 4% верующих (суннит и не относя-

щий себя ни к какому известному течению в исламе) определили ВОВ как 

войну чуждую мусульманам.  

В слабо представленном конфликте вокруг ВОВ участвует, так или 

иначе, радикальный ислам, национализм и этнорадикализм. Идеология 

национального и религиозного превосходства пытается убедить своих сто-

ронников и всех прочих мусульман в том, что все иные войны, в том числе 

ВОВ – является чуждой, кафирской, неправильной, «не нашей». Но благо, 

таких людей не много: всего 0,9 %. Если добавить сюда людей, которые 

считают ВОВ «битвой двух тиранов» (1,6%), то получится – 2,4% даге-

станцев абсолютно не согласны с патриотической парадигмой России.  
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В вопросе познаний о крупных сражениях и битвах Великой Отече-

ственной войны подавляющее большинство респондентов преимуще-

ственно называют Сталинградскую битву. Это наиболее популярный ответ 

на вопрос «Можете ли Вы назвать наиболее крупные сражения и битвы 

Великой Отечественной войны». Также называют Курскую битву, блокаду 

Ленинграда, Смоленское сражение, битву за Москву, за Кавказ, Белорус-

скую операцию, битву за Берлин, танковое сражение под Прохоровкой. 

Однако более 50% (277) опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. 

Зато в количестве героев-дагестанцев – участников ВОВ респонденты при-

близились к истине, указав (63%) число героев Советского союза – более 

50 человек. А 22,4% указали количество таковых – 50 человек. На вопрос 

«Участвовали ли Ваши родственники (дед, отец прадед) в ВОВ» 57,3% 

ответили – да; 12,7% – нет; а 28,9% – затруднились ответить.  

«Историзм» (то есть исторический выбор) дагестанской нации пока-

зывает следующие результаты: на вопрос «какие исторические события и 

вехи у вас вызывают гордость?» лидирует с отрывом ответ «Великая Оте-

чественная война и участие в ней дагестанцев» – 30,7%, далее следует от-

вет «Национально-освободительная война под предводительством Шами-

ля» – 24,5 % респондентов. На третьем месте: «Разгром бандформирований 

Басаева и Хаттаба в 1999 году» – 19,4%. 17,8% дагестанцев отметили 

приход арабов и распространение ислама. Показатель довольно скромный, 

учитывая, что 98% дагестанцев мусульмане и ислам с каждым годом наби-

рает «вес» и авторитет. Этот ответ не вошел даже в тройку ответов-

лидеров опроса по данному вопросу. Это может говорить, на наш взгляд, о 

том, что дагестанское сознание не принимает навязывание каких-либо 

идеологических дискурсов, тем более, если оно происходит военно-

политическим путем.  

По возрастному цензу этот ответ выбрало 36,1% молодых людей до 

20 лет, что говорит о нарастании поколенческого конфликта и том, что 

предпочтения исторических вех разных поколений дагестанцев смещаются 

в сторону исламских приоритетов. Далее этот ответ теряет в весе до воз-

растной группы «от 40 до 50 лет», однако вновь набирает голоса в возраст-

ной группе «от 50 и выше». ВОВ и участием в ней дагестанцев гордятся 

51,6 и 42,1%% респондентов в возрастных группах «от 40 до 50 лет» и «от 

50 и выше лет», что в целом представляется логичным. В возрастной груп-

пе «до 20 лет» таковых – 30,6% а от 20 до 30 лет – 25,8% – это больше по 

числу проголосовавших в отличие от тех, кто гордится приходом арабов, 

но меньше тех, кто гордится борьбой Шамиля, которых в возрастной груп-

пе до 20 лет – 50%. Однако разгром Надир-шаха не получил серьезных 

оценок. Видимо в общественном сознании пока это событие не получило 

должного отражения. Хотя именно вокруг разгрома персидского «грозы 

Вселенной» и построена идеология единения дагестанских народов и госу-

дарственный праздник РД – который ежегодно отмечается 15 сентября. 

Этим событием предпочитают гордиться всего 4,8% дагестанцев.  
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Таким образом, лидером голосования остается Великая Отечествен-

ная война – 31,7%. Причем, во всех возрастных группах довольно высокие 

значения: 30,6 – 25,8 – 27,0 – 51,6 – 42,1%%. Разгром бандформирований 

Хаттаба и Басаева в 1999 г. отметили 20,3 % респондентов. И самое высо-

кое значение в возрастной группе «от 50 лет» – 26,3%. Любопытно, что 

самое низкое значениеу возрастной группы «от 40 до 50 лет», именно тех, 

кому на момент 1999 года было 25–35 лет.  

Международная политика в отношении Второй мировой войны и по-

пытка пересмотра ее итогов – один из трендов последнеговремени. Эта те-

ма нашла отражениеи в нашем опросе. Большинство опрошенных эти все 

события считают «заговором Запада» – такой ответ выбрали 45,8 % ре-

спондентов. Популярным также является ответ – «Действия, направленные 

против России» – 43,6%, а также «попытка оправдать фашизм» – 

29,8.%. 

Довольно неплохие результаты по меткам «патриотизм», «государ-

ственное мышление», «противодействие фашизму». В том, что пересмотр 

итогов Второй мировой войны является результатом добытых новых исто-

рических данных верят лишь 0,7% респондентов, а то что это альтернатив-

ное мнение европейских держав – всего 4,1%. 

Роль личности в истории переоценить сложно. Иосиф Сталин сыграл 

в победе неоценимую роль. Такого мнения придерживается подавляющее 

большинство опрошенных дагестанцев: 74,6 %, однако это не говорит, что 

дагестанцы – сталинисты. Смеем предположить, что опрошенные трезво 

оценивают ситуацию и отдают предпочтение бесстрастному подходу. Он 

выражается в том, что несмотря на то, что И. Сталин в постсоветский пе-

риод в СМИ и литературе излишне демонизирован, либо представляется 

фигурой не божественной или противной исламу, этнические мусульмане 

в опросе все же отметили роль этой личности в победе в ВОВ.  

При этом этот социологический результат не поколенческий «вы-

вих»: во всехвозрастных группах получены довольно комплементарные 

оценки личности Сталина: как национального лидера (44,4 – 57,7 – 50,3 – 

40,3 – 36,8: в итоге – 48,9). А негативные оценки очень непопулярны: ти-

ран, развязавший кампанию по преследованию сограждан – 2.2% и без-

божник, уничтоживший самобытную культуру и религию Дагестана – 

3,6%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Дагестанское 

общество достаточно консервативно, в смысле левизны взглядов. Даге-

станцы по социологическому опросу довольно уважительно отзываются и 

о ВОВ, о подвиге советского солдата, о вкладе И.В. Сталина в победу. Это 

может говорить о неплохом патриотическом уровне, статусе сознания да-

гестанцев. 

Великая Отечественная война для дагестанцев (в том числе и моло-

дого поколения) продолжает оставаться величайшим событием истории, 

серьезной вехой, священным кодом, скрепой, соединяющей судьбы Даге-
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стана и России, народов ее населяющих. Дагестанцы в связи с этим могут 

считаться достаточно крепким оплотом государственнических настроений, 

светского курса страны. Не обладая большими знаниями по истории ВОВ, 

тем не менее дагестанцы интуитивно против нацизма, фашизма и ксенофо-

бии. В этом коренное идеологическое преимущество дагестанцев, которое 

нужно укреплять. 

 

 

РОЛЬ МАСС-МЕДИА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОБЫТИЙ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Халилова А.С. (г. Махачкала) 

 

Прежде чем говорить о роли масс-медиа необходимо уточнить, что 

же будет пониматься под данным термином в данной статье. В контексте-

исследования: «масс-медиа – это система технологий и институтов, цен-

трализованно распространяющая информацию широким аудиториям, одна 

из форм выражения и развития массовой культуры. Чаще всего понятие 

используется в качестве синонима СМИ, но его значение шире и, помимо 

телевидения, прессы, радио и интернета, оно применимо к полиграфии, 

кино, устройствам хранения и воспроизведения аудио- и видеоданных и 

другим средствам трансляции коммуникативных символов»
566

. Заинтере-

сованность этой тематикой вызвана тем, что масс-медиа, с одной стороны, 

отражают реальность, являясь продуктом определенной социокультурной 

технологической среды, с другой, могут серьезно менять ее, создавая но-

вые стандарты, стереотипы, мотивации, модели поведения и образа жизни. 

В связи с этим масс-медиа обладают колоссальным потенциалом влияния 

на общество, хотя их власть не закреплена законодательно. 

Анализ роли этой системы в популяризации событий Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 годов, безусловно, следует проводить в кон-

тексте ее основных направлений. Наиболее ранним из них, конечно же, яв-

ляется периодическая печать. Хотя нет особой необходимости говорить о 

роли периодики в деле распространения и популяризации событий ВОВ, 

так как она наглядна и все доступна, отмечу, что сегодня периодическая 

печать выполняет множественные функции. С одной стороны, современ-

ная пресса это рупор, освещающий деятельность всех министерств, ве-

домств и коллективов страны
567

, направленную на подготовку к праздно-
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ванию 70-летия Победы, что само по себе является актом популяризации. 

С другой стороны, периодические издания времен ВОВ уже давно и плот-

но вошли в оборот научного сообщества России, как важнейший источник, 

позволяющий достоверно описывать этот сложный период. В третьих, це-

лый ряд газет военных лет стали не просто сухим констататором событий 

военных лет, но и выполняют наглядную функцию, при использовании в 

различных выставках и экспозициях посвященных Великой Отечествен-

ной
568

. 

Не менее важную роль в популяризации событий 1941–1945 годов 

играет телевидение. Проводимый сегодня по всем каналам широкий 

спектр телепередач, посвященных обсуждению научных проблем истории 

этой войны, общественного резонанса, связанного с появлением фальси-

фикаций
569

, интервью с выдающимися людьми, потомками ветеранов и ис-

ториками-баталистами
570

, телетрансляций из музеев войны, выставочных 

центров и широкое освещение праздничных мероприятий
571

, становятся 

основой для формирования исторической памяти нашего народа.  

Среди них огромный популистский эффект будет иметь выставка 

«Моторы войны», на которой организаторы экспозиции представят около 

80 редчайших автомобилей и другой техники времен Великой Отечествен-

ной войны. По словам одного из организаторов «Моторов войны» Вяче-

слава Лена: «гостей ждет полное погружение в атмосферу былых сраже-

ний, их встретят солдаты в полном вооружении, на импровизированной 

сцене артисты исполнят военные песни, а коллекционеры с радостью рас-

скажут о непростой судьбе экспонатов из разных стран мира – России, 

Японии, Германии, Франции, Чехии, Англии, Америки, Италии, Канады, 

которые ездили еще с мая 1940 года»
572

. 
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Особое внимание хотелось бы уделить такой форме передачи ин-

формации как кинематограф. Сегодня кино стало одним из способов фор-

мирования визуальной памяти истории о том или ином событии. И 

наибольшими возможностями в качестве источником обладают кадры ки-

нохроники
573

. Это именно тот жанр масс-медиа где «прошлое не исчезает, 

а существует одновременно с настоящим»
574

. Стоить заправить в проектор 

кинопленку, вставить в плеер видеокассету, DVD или CD – и вот оно, 

прошлое, – рядом. В рамках этого направления, безусловно, первенство 

принадлежит архивам Гостелерадиофонда, на материалах которого в рам-

ках ФЦП уже несколько лет подряд формируется «Героическая история 

России». Этот проект на страницах интернет-портала позволяет увидеть 

фронтовую хронику, передачи, документальные фильмы. Для кого-то это – 

подспорье в изучении истории, для других – запечатленная память об от-

цах, дедах, прадедах, а для доживших до наших дней ветеранов – «машина 

времени». 

Не меньшую роль в популяризации событий ВОВ играют художе-

ственные фильмы, в которых создаются образы войны, портреты истори-

ческих деятелей, посредством которых передается само ощущение ушед-

шей эпохи, героизм ее участников. В этой связи весьма показательны 

трансляции фильмов: «Игра в имитацию» – чей герой, английский матема-

тик и логик Алан Тьюринг помогает взломать код немецкой шифроваль-

ной машины «Enigma» во время Второй мировой войны; «А зори здесь ти-

хие…» – великая песня о героизме советского народа; «Битва за Севасто-

поль» — реальной истории Людмилы Павличенко, легендарной женщины-

снайпера, судьбу которой круто изменила война. Советские солдаты шли в 

бой с ее именем на устах, а враги устраивали на нее охоту; «Дорога на 

Берлин» — в котором лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев – молодые 

люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жиз-

ненным позициям, но объединенные общей целью – победить, прошедшие 

во всех кинотеатрах страны и собравшие колоссальное число зрителей. 

Особое значение имеет и такой вид масс-медиа как полиграфия, осо-

бенно объединенный единой идеей и воплотившийся в выставку «Окна 

ТАСС: летопись Победы», открывшуюся в Музее современной истории 

России (ГМСИР) в Москве. Это площадка, на которой можно не только 

увидеть оригинальные плакаты военных лет, но и работы победителей 

творческого конкурса, проведенного агентством по всей стране. Плакаты 

отражают самые значительные события на фронте, в международной по-

литике и тылу – всего их было создано почти 1300, а трудились над ними в 

три смены, буквально не покладая рук. И как сказал первый заместитель 
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Министра культуры Владимир Аристархов: «Когда смотрим на эти плака-

ты, то вспоминаем строки поэта: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». 

Эти «перья» – плакаты, карикатуры, рисунки – именно они были теми 

штыками, которые помогли выиграть войну»
575

. 

Но, безусловно, в настоящий период наиболее широким популист-

ским действием обладает такой вид масс-медиа как интернет. Подчеркнем 

и то, что сегодня сеть интернет не просто стремительно наращивает свое 

воздействие на людей, вовлекая в свою среду все больше представителей 

разных поколений, становится неотъемлемой частью жизни и быта людей, 

но и зачастую становится опосредованным передатчиком всех остальных 

видов масс-медиа. К примеру, сегодня на сайте «Ютуб» можно просмот-

реть документальный телесериал Великая Отечественная война, состоя-

щий из 20 кинолент, подготовленный творческим коллективом во главе с 

Романом Карменом для «ЗеркалоТВ», документальные фильмы, посвя-

щенные неизвестным страничкам истории ВОВ, транслировавшиеся на те-

леканале «Звезда» и многое другое. В частности, при наборе слов Великая 

Отечественная война в поисковой строке любого из браузеров на суд чита-

теля будет предложено более 1 млн. сайтов с информацией, посвященной, 

как непосредственно событиям войны, так и мероприятиям, связанным с 

работой по увековечиванию памяти героев тех времен и пропагандистской 

деятельностью по популяризации ее событий. Другой особенностью сети 

интернет, позволяющей более широко распространять данные о событиях 

войны, является не только легкодоступность информации, но и возмож-

ность многократного, цикличного повторения ранее просмотренного или 

прочитанного материала, что более затруднительно для всех иных видов 

масс-медиа. 

Особенно хочется отметить, что дело популяризации событий Вели-

кой Отечественной войны охватило не только познавательные сайты сети 

интернет, но и стало частью игрового блока. И наибольшую роль в этом 

выполняет игровое приложение «World of Tanks» (Мир танков; сокр.WoT) 

– клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном 

времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге 

Второй мировой войны, разработанная белорусской студией 

Wargaming.net.)
576

, в число пользователей которого входит более 60 млн. 

геймеров по всему миру
577

. Особенностью этого многопользовательского 

экшена является то, что приложение не только позволяет подробно озна-
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комиться во всеми видами танков (в игре представлено более 380 видов 

танков и самоходных орудий, эксплуатировавшихся либо разрабатывав-

шихся в СССР, Третьем рейхе, США, Франции, Великобритании, Китае и 

Японии c 30-х по 60-е годы XX века), освоить тактику и стратегию танко-

вых боев, изучить карты военных лет, но и запомнить все знаменательные 

танковые сражения, благодаря игровым акциям, открывающим для поль-

зователей карты именно этих событий, и роликам, подготавливаемым при 

участии ветеранов войны и т.д.
578

 

Подводя итог, еще раз отметим, что на сегодня масс-медиа стали тем 

видом и способом передачи информации о событиях Великой Отечествен-

ной войны, который носит наиболее широкий характер и глубокий уровень 

воздействия на население всех возрастов и является важным оружием в 

популяризации и пропаганде патриотизма и любви к Родине на примереге-

роических страниц прошлого нашей страны. 

 

 

УСТНАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ:  

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

 

Хубулова С.А. (г. Владикавказ) 

 

Актуальность избранной проблемы связана с тем, что вызовы исто-

рии, способствовавшие изменению методологических подходов в гумани-

тарной науке, привели к появлению возможностей формирования новых 

направлений, а многие узловые проблемы отечественной истории также 

получили новое прочтение. Например, самостоятельность обрели такие 

научные школы, как интеллектуальная история, история повседневности, 

устная история. 

Устная история отвечает потребности исследователей перейти от 

изучения «великих людей и событий» к «истории снизу», подчеркивая тем 

самым ценность любого человека как субъекта истории
579

. Историческая 

память отдельной личности, отдельной семьи, вписанная в локальную и 

глобальную историю, наполненная эмоциональностью (как положитель-

ной, так и отрицательной), повседневностью, мировоззрением, мотивацией 

и ценностными ориентирами, имеет огромное значение для понимания 

прошлого.  

Определенный интерес представляет использование методологиче-

ских подходов «устной истории» для восполнения существующих пробе-

лов в пространстве истории Великой Отечественной войны. Исследования 
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по истории Великой Отечественной войны долгое время вписывались в 

традиционную историографию. По сути дела, история Великой Отече-

ственной войны была написана на основе официальных источников (отче-

ты, донесения, сводки и проч.). Однако в связи с развитием исторической 

науки в последние годы большое внимание стали уделять нетрадиционным 

нарративным источникам, полученным из устной истории, воспоминаний 

рядовых участников, современников. Источниковая база этих исследова-

ний предполагает существенное расширение привлекаемых материалов. С 

точки зрения использования в исторических исследованиях по истории 

Великой Отечественной войны воспоминаний большой интерес представ-

ляют свидетельства детей войны, которые наряду со взрослыми переноси-

ли тяготы войны
580

. 

Цель настоящей работы – сохранить живую память, воссоздать чер-

ты той эпохи, показать мир глазами детей. Это позволяет заглянуть в по-

вседневный мир маленького человека, «услышать голос безмолвствующе-

го большинства», что даст возможность изучить те аспекты проблемы, ко-

торые оказались на периферии научного поиска. 

Изучение военного детства и памяти о нем требует привлечения ис-

точников личного происхождения, что, по мнению исследователей, создает 

возможность быть услышанным наукой рядовым участникам историческо-

го процесса, людям, которые не оставили бы после себя письменных ис-

точников, составляющим так называемое «безмолвствующее» большин-

ство
581

. 

В исторической науке отношение к воспоминаниям долгое время 

было неоднозначным. Это обуславливалось большой долей субъективного 

фактора, свойственного такого рода источнику. На современном этапе 

воспоминания начинают приобретать все большее значение. В последние 

годы признана необходимость интервьюирования свидетелей и непосред-

ственных участников важных событий истории страны. 

Актуальность сбора детских воспоминаний, на наш взгляд, не под-

лежит сомнению. Во-первых, интервью дополняют имеющиеся докумен-

тальные источники, во-вторых, а это более важно, являются способом про-

верить, сопоставить и проанализировать официальную версию истории, 

которая нередко была далека от истинного положения. 

Детские воспоминания о войне в интерпретации взрослых – это мно-

гоуровневый текст, где присутствуют не только личные переживания. Во 

многом это связано с тем, что, несмотря на общее для всего тылового 

населения жизненное пространство, детская социальная ниша занимала 

особое место, что определяется, согласно А. Шюцу, его биографической 
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ценностью
582

. Каждая детская биографическая ситуация неповторима, это 

приводит к различиям в видении каждым отдельным человеком окружаю-

щего его мира и собственного положения в нем. Следовательно, детская 

историческая память субъективно интерпретирует военное прошлое, собы-

тия, самого себя. 

Нередки ситуации, когда респондент в свои детские восприятия 

вплетает чужие воспоминания и впечатления, т.к. они практически не от-

личаются от пережитого им опыта и соответствуют «эмоциональному фо-

новому ощущению», связанному с тем временем. На оставшиеся в памяти 

образы детства наслаиваются заимствованные воспоминания, многочис-

ленные культурные репрезентации. Определенное влияние оказывают 

также половые, этнические и другие различия респондентов. Например, 

гендерные различия выражаются в том, что женские воспоминания отли-

чаются большей эмоциональностью, детализацией и красочностью. 

Основополагающими типами являются автобиографические и тема-

тические интервью с детьми войны: 

–автобиографическое интервью строится по модели «история жиз-

ни». Чем менее такое интервью структурируется вопросами исследователя, 

тем более автобиографичным получается его текст, где акценты значимо-

сти событий жизни расставляются самим респондентом, а не историком; 

–тематическое интервью частично состоит из автобиографического, 

но оно более структурировано. Основной частью повествования являются 

ответы на конкретные исторические вопросы. Цель – исследование кон-

кретного события, факта, явления прошлого. При этом рассказчик может 

или намеренно оставаться «за кадром» или, напротив, демонстрировать 

свою значительную роль в описываемых событиях. 

При проведении интервью и последующем анализе полученных дан-

ных нужно учитывать и некоторые методологические особенности. Неред-

ко можно услышать сомнения относительно ценности устной истории. В 

первую очередь говорят о высокой степени субъективности материалов, 

полученных в результате интервьюирования. Рассказчик своим повество-

ванием как бы творит историю, создает ее, моделирует свое прошлое в со-

ответствии с мировоззрением, политическими и культурными установка-

ми, особенностями своей биографии и социальной роли, психологическим 

настроем. 

Кроме того, нельзя забывать о свойствах характера и темперамента 

рассказчика. Так, человек, склонный к депрессии или разочарованный в 

жизни, скорее всего не станет разукрашивать радужными красками свою 

биографию. 

Еще одна проблема состоит в том, что проговоренный рассказчиком 

текст подвергается воздействию со стороны интервьюера. Поэтому устная 
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история обязательно становится продуктом совместной деятельности рас-

сказывающего и того, кому рассказывают. Кроме того, при расшифровке 

записи и ее переводе на бумагу у исследователя возникает соблазн испра-

вить текст, сделать его «более правильным» – и в смысловом отношении, и 

в грамматическом. При этом историк выступает как бы соавтором текста. 

И это привносит в него много субъективных элементов, умаляет значение 

рассказа как исторического источника. 

Участники проекта собрали 90 глубинных биографических интервью 

у информаторов, которым в период войны было 5–18 лет, с целью отразить 

рефлексии военного времени, отложившиеся в детской памяти. Детство 

традиционно протекает в семейном окружении, под влиянием близких, 

значение которого особенно важно в период дошкольной и школьной со-

циализации. Однако в период войны эти семейно-родственные связи пре-

терпевают существенные изменения, что неизбежно сказывалось на фор-

мировании детской картины мира
583

. 

Перед исследовательской группой стояла задача выяснить динамику 

взглядов респондентов на свое военное прошлое и его современную ин-

терпретацию. Вот примерный план интервью: 

1. История жизненного пути. 

2. Этапы социализации. 

3. Социальное окружение. 

4. Как узнал о начале войны? 

5. Кто из родных воевал на фронте? 

6. Где находилась семья в период битвы за Кавказ? 

7. Была ли семья в оккупации, если да, то как относились оккупанты 

к жителям? 

8. Работал ли респондент на оборонных предприятиях, в колхозе? 

9. Помогал ли кто-то продуктами питания или деньгами? 

10. Понесла ли семья потери в годы войны? 

11. Расскажите об интересном событии тех лет. 

Респонденты на предложение дать интервью реагировали по‑
разному: одни отказывались, ссылаясь на тяжелые воспоминания, другие с 

радостью соглашались, полагая, что их героическая жизнь станет приме-

ром для молодежи, третьи согласились без особого энтузиазма. Интервью 

проводилось с сельскими жителями, горожанами в домашних условиях, в 

поликлиниках, на общественных мероприятиях. Полученные ответы обра-

батывались методом контент-анализа. Истолкование результатов предпо-

лагает анализ: 

–обстановки, в которой находилась семья (прифронтовая полоса, оккупи-

рованная территория, глубокий тыл); 

–основного фона эмоциональных переживаний в период войны; 
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–ценностных ориентаций, интересов, среды общения, социальной активно-

сти личности в военное время. 

Точность правдивость, полнота описаний или, наоборот, расплывча-

тость, домысел, субъективность информаторов определяются множеством 

причин, среди которых, несомненно, индивидуальные черты, да и специ-

фика эпохи. Основными темами, на которых базируются воспоминания, 

являются семья, трудности в годы войны, начало трудового пути, смерть 

близких, отношение к оккупантам. Респонденты приводят факты и свиде-

тельства, которых никогда в исследованиях военной истории не публико-

вали и просто замалчивали. Е. Симеониди вспоминает, что ее отца в 1938 

г. репрессировали как иностранноподданого. Семью выслали из Краснода-

ра в Северную Осетию (с. Гизель): «Когда немцы стали наступать на г. 

Владикавказ, село оказалось на линии боевых действий, и семья Симеони-

ди, как и многие другие, спешно эвакуировалась во Владикавказ. Жили 

очень тяжело, маме было нелегко содержать пятерых детей. Я пошла рабо-

тать в автомастерскую. Работа была тяжелая, малооплачиваемая. Если бы 

не помощь сестры отца, мы не смогли бы выжить»
584

. Поражает цепкая 

детская память на факты. Т. Леков указывает: «Уже во вторник, 24 июня, к 

зданию Ардонской средней школы, где был развернут сборный пункт во-

енкомата, стали стекаться со всех сел и станиц на грузовиках, подводах, 

пешком. Много среди них было добровольцев. Военный комиссар Ардон-

ского района майор Аносов уже который раз разъяснил, что очередь дой-

дет до каждого. Среди собравшихся не было паники, люди были уверены, 

что война ненадолго. Возникали стихийные митинги, на которых молодые 

ребята заверяли односельчан, что не посрамят честь советского воина. А 

Темиркан Дзигасов пообещал землякам привезти голову самого Гитле-

ра»
585

. 

Война не обошла и семью З. Демшиновой: «Папа ушел на фронт 

добровольцем. До сих пор бросает в дрожь, когда слышу “Прощание сла-

вянки”: папу и других мужчин отправляли на фронт под этот марш, на вок-

зале, где шла отправка, поднялся такой крик и плач, что было страшно… 

Для нашей семьи начались долгие месяцы ожидания. Мой папа попал в 

окружение под Оршей, был в плену. Бежал трижды. Последний раз его и 

других военнопленных вывели на расстрел. Немцы приказали им закопать 

живьем группу мужчин. Он отказался. Тогда другим приказали то же сде-

лать с непокорными. Отец очнулся во рву от страшной боли в груди. На 

него навалили тяжелый камень, который продавил грудную клетку. Вы-

жил, после немецких лагерей некоторое время находился в советском ла-
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гере до выяснения обстоятельств. Был направлен на работу в шахты Дон-

басса. Вернулся домой только в 1946 г.»
586

. 

А. Золоев рассказывает: «Семья, в которой было 5 детей, проживала 

в годы войны в с. Мостиздах. Отец ушел на фронт и через год погиб. Я с 

мамой работал в колхозе, пас свиней. На работу каждый день выдавали ку-

сок черного хлеба или чурек и сыворотку. Я припрятывал хлеб и потом 

кормил им своих младших. Весной работал в поле – полол кукурузу, кар-

тофель, а осенью помогал собирать урожай. На обед давали вареную свек-

лу, а бурачную воду пили вместо чая. В конце рабочего дня выдавали по 

половинке пшеничной лепешки». А. Ковтун поведал о таком эпизоде: 

«Жить было сложно, хлеб в то время был кукурузный – желтый-желтый, 

мы его прозвали “кирпичик”. Спасали приусадебные участки, подсобное 

хозяйство. А многие дети голодали. Мама рассказывала такой случай. Бы-

ла она по делам в городе, проголодалась и купила пирожок. Только надку-

сила, подбежал мальчишка лет 10, выхватил этот пирожок из маминых рук 

и побежал».  

Опрашиваемые отмечают, что в тяжелые военные годы многие род-

ственники (особенно в сельской местности) объединялись в большие се-

мьи, т.к. мужчины были мобилизованы в армию, взрослые женщины при-

влекались на различные работы, дети оставались либо под присмотром 

стариков, либо старших детей. Так, А. Сланова отмечает, что мать, ее сест-

ры и братья объединили свои семьи и из прифронтовой полосы отправили 

их в горы (с. Тиб) с тем, чтобы там дети могли пережить тяжелые времена. 

Сами остались в окрестностях Владикавказа и копали противотанковые 

рвы, работали на предприятиях. «Мой дядя иногда привозил нам, 12-ти де-

тям, немного муки и вяленой баранины, чтобы хоть как‑то прокормить. За 

водой мы ходили по очереди, т.к. родник был далеко от села. Хлеба не хва-

тало, нас спасала кукуруза, из которой мололи муку и делали чуреки. Их 

надо было есть свежими, т.к. потом было не разгрызть. Труднее всего при-

ходилось грудным детям, которым не хватало молока»
587

. 

В воспоминаниях приводятся факты, которые нередко противоречат 

устоявшимся клише о войне, помогают по-новому взглянуть на некоторые 

аспекты повседневной жизни военной поры. Документальных подтвер-

ждений подобного рода информации часто не оказывается, она сохрани-

лась в памяти поколения, в связи с чем данные воспоминаний в этом слу-

чае выступают как основной источник. И. Бадтиева, которая переживала 

оккупацию в с. Иран, вспоминает: «В нашем селе квартировали немцы. На 

крышах некоторых домов они установили пулеметы. Они ждали нападения 

со стороны райцентра – с. Эльхотово. В нашем доме жили два немецких 

офицера. Они вели себя предупредительно, не обирали нас. Один из них, 

он, наверное, был по званию выше, меня даже иногда баловал, говорил, 
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что я похожа на его дочь, по которой он сильно скучал». Н. Сабаева также 

свидетельствует: «В нашем доме были расквартированы немцы. Один из 

них улыбнулся мне, протянул сверток. Я взяла его и только в окопе обна-

ружили в нем что‑то съестное. С тех пор я чаще стала ходить в свой дом. 

Не помню, чтобы немцы тронули детей или женщин». Совсем иные вос-

поминания сохранились у Е. Пагаевой из ст. Змейской: «В нашей станице 

были размещены румыны. Они издевались над нами, заставляли им при-

служивать; перебили всю домашнюю живность. Как-то один солдат за-

ставлял моего соседа, мальчика 13–14 лет, почистить ему сапоги. Обозлен-

ный мальчик вспылил и плюнул солдату в лицо. Не знаю, чем закончилось 

бы дело, если бы по делам в станицу не приехал немецкий офицер. Он за-

мял инцидент». 

М. Блиев, который взорвал немецкую заправку в своем селе Урух, 

отметил факт изменения своего восприятия врага после удачного противо-

действия ему: «Мое подростковое сознание никак не могло примириться с 

немецким господством в Осетии, – вспоминал Блиев. – Когда я увидел, ка-

кой стрелковый и пушечный шум они (немцы) подняли из‑за взрывов на 

заправке, стал смотреть на немцев как на трусливых людей. Если же су-

дить по‑взрослому, то в глубине души у самих немцев не было уверенно-

сти в их долгом пребывании на Кавказе»
588

. 

Детская цепкая память запечатлела и факты отрицательных явлений, 

о которых никогда не упоминалось в открытой печати. Так, Г. Хубулов 

вспоминает, какое недовольство станичников вызвало поведение ответ-

ственных работников Кировского района, которые открыто подготавлива-

лись к самовольному уходу (бегству) в безопасные горные районы, обес-

печивали себя вещами, продуктами и верховыми лошадьми, забирая много 

колхозного добра. Когда возмущенные колхозники подошли к дому 

парторга ст. Змейской, последний, выйдя к ним, стал стрелять из револьве-

ра (кстати, данная информация стала доступна и в Центральном госархиве 

РСО-Алания). 

Не все солдаты вернулись к своим семьям. Но какая радость царила в 

домах, куда приходили фронтовики. З. Кондохова до сих пор помнит свои 

ощущения от встречи с братом, который воевал: «Мы не переставали его 

ждать, и он вернулся в 1949 г. Как-то утром к нам во двор вошел незнако-

мый мужчина, я его не сразу узнала. Он крикнул: “Мама, я вернулся!” Вся 

семья еще долго не могла опомниться от счастья видеть своего брата жи-

вым и возмужавшим». День Победы стал для нас самым радостным, самым 

счастливым днем в нашей жизни! Узнав, что война закончилась, люди бе-

жали на улицу. Прохожие стучали в окна и кричали: “Победа!” Ликование 

шло допоздна». 

Таким образом, можно отметить, что материалы воспоминаний 

начинают использоваться для решения ряда задач как более самостоятель-
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ный источник. В то же время исследователи привлекают по большей части 

воспоминания для дополнения других видов информации, оживления и 

насыщения самого текста. Однако можно отметить слабое использование 

воспоминаний детей войны с точки зрения получившего в настоящее вре-

мя все большее распространение культурно-исторического подхода. Это 

позволит раскрыть потенциальные информативные возможности устной 

истории по реконструкции образов, ценностей общества периода Великой 

Отечественной войны. 

 

 

ДОРОГА ПОБЕДЫ 
 

Джаватова Л.Р. (г. Махачкала) 

 

В текущем году вся наша многонациональная страна, все прогрес-

сивное человечество торжественно отметят 70-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне. День 9 мая – святой день для 

нашего народа. В те ясные весенние дни 1945 г. Красная армия завершила 

победоносную поступь и водрузила Красное Знамя над Рейхстагом. 

Весомый вклад в Победу внесли воины – дагестанцы. В числе даге-

станцев, одержавших победу над фашистской Германией, был и мой слав-

ный прадед Примов Джанлат Джаватович. 

О своем ратном подвиге и славном трудовом пути бывший командир 

взвода Примов Д. Д. оставил потомкам скромный дневник воспоминаний. 

Ему не суждено было дожить до 70-летнего юбилея ВОВ, он скончался на 

92-году жизни. 

Ниже приведены выдержки из воспоминаний гвардейца о своей бое-

вой жизни. « Родился в с. Каладжух, там же прошло детство, окончил 

начальную школу, затем 3 года учился в Ахтынской 7-летней школе-

интернате, с 1937–1940 годы учился в Буйнакском педучилище.  

Трудовую деятельность начал учителем в родном селе. Но недолго 

… Война расстроила все, переломила все жизненные планы. Отношусь к 

числу того поколения молодежи 40-х годов прошлого века, на долю кото-

рого выпали тяжелые испытания войны. Нисколько не жалею, а, напротив, 

горжусь тем, что с оружием в руках участвовал в защите Родины. Ведь это 

– большая честь для каждого кто сознает свой гражданский долг. 

Нападение нацисткой Германии на СССР для нас не было неожи-

данностью, хотя оно произошло внезапно. Фашисты игнорировали приня-

тые международным сообществом правила ведения войны, напали на нашу 

Родину без объявления войны. 

О нападении фашистов мы все в селе еще не знали. 22 июня поздно 

вечером нас, 3 учителей-призывников: меня, Филядина и Абдуллаха сроч-

но вызвали в район, в отдел народного образования. Срочность и необыч-
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ное время вызова нас встревожили, навели на мысль: «Не началась ли вой-

на? … » 

Отдел народного образования находился этажом ниже здания район-

ной администрации. Входим в помещение – а тут происходит невероятное. 

Бухгалтера производят расчеты. У всех на устах слово «война», говорили, 

что началась война. Первоначально мы не поверили разговорам о войне. 

Дело в том, что нас призывников, и раньше вызывали в военкомат и устра-

ивали «тренировочные походы» думали, что этот вызов – очередная про-

верка на готовность. Но когда вышли на улицу, слышим в репродукторе 

тяжелый тревожный голос диктора московского радио… «Фашистская 

Германия вероломно напала… на границе идут ожесточенные…» 

Сомнения исчезли. Но нас сразу не взяли в армию, отпустили по до-

мам до особого вызова. На следующий день в сельсовете составили спис-

кивсех, кто подлежалпризыву в армию, разбили их по группам.И мы, учи-

теля, стали заниматься с ними по «военной подготовке…»Сфронта, шли 

неутешительные вести, радио то и дело передавалотревожные сообщения, 

об оставлении частями Красной Армии после кровопролитных боев горо-

дов и сел страны. Мы, призывники, жили в тягостном ожидании. В это са-

мое время в селение из района приехал наш сельчанин Пирали, который 

работал в районном комитете комсомола. 

Созвали собрание, на котором разговор шел о положении на фронте, 

о военной подготовке призывников, резервистов. Комсомольские активи-

сты подняли вопрос о добровольном уходе в армию, тут же написали заяв-

ления в адрес военкома. В числе, написавших заявление был и я. Службу 

начал в 15-ом запасном кавалерийском полку в Ставрополе (Вороши-

ловск). В полку было много солдат, призванных с Самурской долины. 

Через 2 месяца упорной боеподготовки нас отправили на фронт под 

Харьков. Ехали в товарных вагонах, которые отапливались буржуйками. 

Стояла суровая зима. Морозы достигали 25–30 градусов. Но экипировка 

наша была отменная: одеты были тепло, на ногах валенки, на голове – ост-

роконечные буденовки, теплое белье. Сухие пайки получали, вдоволь и 

вовремя. Ехали долго, поезд делал длительные остановки на станциях. 

Навстречу нам со фронташли такие же товарняки, как наш, с раненными 

солдатами: кто сидит, кто лежит в окровавленных повязках. Станционные 

помещения почти все были разрушены. На нас, молодых, вся эта ужасная 

картина, рисованная жесткой рукой войны, влияла гнетуще, вызвала ка-

кой-то страх. 

Морозной ночью наш поезд остановился в поле, не доезжаядо стан-

ции Святогорск, дальше пошли пешком в направлении Изюма. Кругом 

видны были следы недавних боев: искореженная техника, подбитые и со-

жженные танки, перевернутые орудия, ящики со снарядами и патронами, 

неубранные трупы фрицев в синих шинелях. Часто доносились приглу-

шенные отзвуки дальней артиллерийской канонады. Мы, новички, подолгу 

задержались и смотрели на это отвратительное зрелище.  



255 

Мы шли на фронт как пополнение. Ни у одного из нас в колонне 

оружия не было. Только тощие солдатские вещмешки за спинами торчали. 

По пути, нашу колонну несколько раз обстреляли вражеские самолеты. 

Спасались, разбегаясь врассыпную. Были убитые и раненые. По прибытии 

в место назначения нас распределили по подразделениям. Я попал в 228-

кавалерийский полк 79-ой кавалерийской дивизии 5-го Донского казачьего 

кавкорпуса. Впоследствии нашему корпусу было присвоено звание «Гвар-

дейский», а позже звание «Будапештское» за активное участие в Буда-

пештской операции. Весь боевой путь я прошел в составе этого прослав-

ленного корпуса. Меня назначили командиром отделения. Командиром 

нашего взвода был младший лейтенант, кадровик, побывавший в боях, 

нюхавший порох, потому смотревший на нас, новичков, несколько свысо-

ка.  

На следующий день после распределения взводный командир взял 

меня с собой, и мы пошли по полям недавних боев собирать винтовки для 

своего отделения. В окопах, траншеях, занесенных снегом, лежали в раз-

ных позах трупы немецких солдат. Я испытывал отвращение и страх, и 

старался сторониться, не подходить к ним. А командир, глядя на мое со-

стояние, решил посмеяться надо мной. «Эх, вояка, – говорит мне, – мерт-

вого фрица боишься? Как же ты пойдешь на живого?». Мы собрали вин-

товки, принесли, раздали солдатам, велели почистить хорошенько, сма-

зать, беречь. Вот в каких тяжелейших для нас условиях началась война. 

Когда над этим задумываюсь, в сознании тысячекратно возрастает величие 

подвига советского народа, сумевшего выдержать и одолеть неимоверные 

трудности, переломить ход войны, разгромить грозного врага, одержать 

Великую Победу. Здесь, под Харьковом, мы получили первое боевое кре-

щение в позиционных боях. В марте 1942 г. меня направили в прифронто-

вые 6-месячные курсы по подготовке командиров взводов. Начальником 

курсов был полковник Штейнберг, офицер старой закалки, весьма строгий, 

требовательный. 

Учебу закончил в Грузии и в середине ноября 1942 г. меня направи-

ли на фронт, опять в 5-й Донской казачий кавалерийский корпус. Здесь в 

составе 39 колполка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии в должности 

командира взвода принимал участие в освобождении Кавказа. Бои были 

упорные. Противник оказывал отчаянное сопротивление, но под стреми-

тельным натиском наших войск вынужден был откатываться. Части корпу-

са с боями дошли до реки Миус. Чтобы не допустить прорыва наших войск 

в Донбасс, немцы подготовили на правом берегу Миуса хорошо укреплен-

ную оборонительную полосу из нескольких линий траншей, множества до-

тов, а передний край был защищен несколькими рядами колючей проволо-

ки.  

После ночного боя с немцами, засевшими в одном районном центре 

с танками и самоходной артиллерией, наш полк продолжал двигаться впе-

ред в тыл противника. Шли лесом, утопая в снегу. Было холодно. 
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К рассвету вышли на узкоколейную железную дорогу. Вдоль узко-

колейки проходила проселочная дорога. Наш взвод первый шел впереди. В 

качестве боевого охранения заранее был направлен взвод Полякова. Когда 

совсем рассвело, ко мне подходит командир эскадрона и говорит: «Я силь-

но устал, прилягу на бричке, а ты возглавь колонну». Он на карте показал 

мне маршрут движения, объяснил, как двигаться. Примерно2–3 км от нас 

впереди узкоколейку пересекала широкая грунтовая дорога. Выйдя на пе-

рекресток, нам предстояло свернуть вправо и двигаться по шоссе. Сделав 

такое распоряжение, командир эскадрона удалился отдыхать. Мы шли как 

то беззаботно, наслаждаясь теплом утренних солнечных лучей, бивших 

прямо в глаза. Впереди был посланный взвод, поэтому двигались с уверен-

ностью, в безопасность. Приближаемся к перекрестку дорог. Здесь лес от-

ступал, и раскинулось довольно широкое открытое пространство. Слева 

вдруг вижу большую пешую колонну, идущую по шоссейной дороге к пе-

рекрестку. Немцы! Конца колонны не было видно, он терялся за поворотом 

дороги в лес. Шедшие во главе колонны о чем-то говорили, жестикулируя 

руками, на нас не обращали внимания. Мы машинально остановились, не 

зная, что делать, как поступить. Не успел я послать сообщение командиру, 

подскакивает капитан из штаба полка, с руганью кинулся на меня за то, 

что остановил колонну, из-за чего орудия позади, повозки и снаряды сби-

лись в гармошку. Я показал ему колонну немцев, спрашиваю, как быть? 

Капитан на мгновение остолбенел и ускакал доложить командиру полка. 

Не дожидаясь приказа командира полка, я скомандовал взводу «К бою!» 

Быстро подкатили два станковых пулемета к железнодорожной насыпи и 

открыли огонь по колонне немцев. Если бы этого не сделали, немцы нас 

просто смяли бы, колонна немцев приблизилась настолько, что если бы мы 

не воспользовались внезапным массированным огневым ударом, враг мог 

бы резким броском одолеть нас. 

Пулеметные и автоматные очереди хлестали по вражеской колонне 

беспрестанно. Настигнутые пулями врасплох, немцы стали падать, скиды-

вая руки неестественно к верху. Шедшие во главе колонны немцы сначала 

оторопели, растерялись от неожиданности. Потом они бросились в кювет, 

и один из них оттуда, что-то скомандовал и рукой показывал в стороны. 

Немцы стали рассыпаться, вперемежку устремились в лес по обе стороны 

шоссе. Прибегает командир эскадрона с пистолетом в руке. Он охрипшим 

голосом кричал держаться у полотна, не отходить ни на шаг. Основная 

масса противника по лесу обошла нас. Часть из них столкнулась с нашей 

колонной, успевшей принять боевые порядки. В направлении нашего взво-

да за полотном дороги, с противоположной стороны, скопилось несколько 

фрицев, видимо, готовые обезвредить наши пулеметы. Наши солдаты раз-

бросали их гранатами и уничтожили. Это был скоротечный бой. На дороге 

остались десятки раненых фашистов. Из наших один солдат был убит, а 

командир эскадрона получил тяжелое ранение в живот. От пленных 

немцев узнали, что раньше они нас видели, но приняли за румынскую ко-
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лонну потому шли, не ведая опасности. Другой боевой эпизод, оставивший 

неизгладимый след в памяти – форсирование Днестра. На ночь на отдых 

наш полк остановился в трех приднестровских селах. Я был дежурным по 

полку. Получил приказ о сосредоточении на рассвете всех эскадронов в 

пешем порядке в одном селе, расположенном на берегу Днестра. Я с коне-

водом объехал подразделения, передал всем приказ. На окраине села коня 

передал коневоду, велел ускакать в укрытие, сам поспешил к командиру 

полка докладывать.  

Полк весь был в сборе. Я немного запоздал, за что командир отругал 

и тут же отдал приказ о форсировании Днестра первым со своим взводом. 

Справа берега немцы из артиллерии обстреливали наше село. Мой взвод 

сидел, прижавшись друг к другу под огромной вербой, ожидая меня. От 

конца моста до дерева был протянут металлический канат, и пристегнутая 

к нему на колечке большая лодка тихо раскачивалась на волнах реки. Нам 

было приказано переправиться на лодке на правый берег, стремительным 

наступлением выбыть противника, окопавшегося на пригорке, занять там 

позицию, обеспечивая тем самым переправу основных сил полка. Трудно 

передать словами то, что тогда испытывал. Я вовсе не умел плавать и ни-

когдав жизни не вступал ногой в лодку. А подчиненные ждали меня. Жда-

ли моего первого шага. Объяснил солдатам поставленную задачу и одолев 

волнение и страх, первым вошел в лодку. Она капризно закачалась под но-

гами, словно почуяв поступь неопытного пловца, так, какчует хорошо 

наезженный конь неумелого ездока. Быстро восстановив равновесие, с рук 

солдат принял пулеметы, ящики с лентами, следом в лодку сели солдаты и 

тронулись, потягивая со всех сил на себя канат. 

Лодка быстро плыла к краю моста. Немцы почему-то нас не беспо-

коили. Оставалось совсем немного расстояния и тут с правого берега нача-

ли обстреливать нас. К счастью никто из нас не пострадал. Мы спешно 

поднялись на мост и стремительно набросились к позиции противника. С 

левого берега нас поддерживала артиллерийским огнем. Немцы оставили 

позицию и отступили за пригород. Мы вошли в их траншеи и заняли огне-

вые позиции, подготовились встретить противника, который попытается 

контратаковать. Вскоре на правый берег перебрались и другие подразделе-

ния полка, и начали преследование отступавшего противника. Мы вошли в 

правобережное село, находившееся примерно в 5 км ниже от переправы. 

Немцы без особого сопротивления оставили село. Увлеченные преследо-

ванием врага наши солдаты разбрелись по домам, стали забавляться само-

гоном. Я посоветовал капитану-командиру всей группы, вывести солдат на 

западную окраину села, занять там огневые позиции на случай контрна-

ступления немцев. Капитан махнул рукой, посчитав наше опасение лиш-

ним. Тем временем солдаты большей частью увлеклись разгулом. Но вско-

ре немцы вернулись в село, не встретив никакого сопротивления на окраи-

нах. Начался уличный бой, заодно большая группа немцев стало заходить 

к нам в тыл, угрожая окружением. Наши стали отходить. Капитана ранило 
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в обе ноги взрывом мины. Отступали беспорядочно, с потерями. Верну-

лись на тот самый рубеж у моста, откуда мы начали отступление. Нашему 

взводу пришлось боем овладеть теми же позициями, с которых утром со-

гнали противника. 

Три дня наш взвод из 15 человек занимал небольшой плацдарм на 

правом берегу реки. На второй день после нашей переправы в правобе-

режном селе разгорелся кровопролитный бой, продолжавшийся весь день. 

Немецкие танки шли, разрушая и подминая хаты, выволакивая на стволах 

орудий, балки, соломенные крыши. Наши из противотанковых и обычных 

орудий расстреливали их в упор. Горели танки, горели хаты. К вечеру мы 

выбили немцев из села, полностью овладели им. 

Долгожданный День Победы встречал в Венгрии. Демобилизовался 

из армиив июле 1946 г. Награжден 3 орденами (Орден Отечественной 

Войны Ι степени, два ордена Красной Звезды) и рядом медалей».  

Ратные и трудовые подвиги прадедушек вдохновляют меня и послу-

жат для меня примером в дальнейшей жизни 

 

 

СПАСАЯ МИР ОТ ФАШИЗМА 

 

Омарова Г.А. (г. Махачкала) 

 

Сегодня в преддверии Великой Победы мы ещё раз вспоминаем 

наших героев – людей, которые спасли мир от фашизма, защитили свою 

землю и дали нам возможность сегодня жить мирной жизнью. 

Среди моих земляков, которые воевали на фронтах Великой Отече-

ственной войны, есть те, кто бил врага на чужой земле, активно участвуя в 

рядах Сопротивления. Среди них Гамзат Муртазаеви Магомед Батыров. 

Моя статья посвящена этим героям. 

Один из четверых сыновей, которых проводили на фронт Муртаза и 

Айзанат Муртазаевы – Гамзат, после окончания Буйнакского педучилища, 

работал учителем. Однако недолго пришлось ему обучать детей. Из писем 

старшего брата Магомеда, служившего в 1939 году на Западной Украине, 

адресованныхему, он много знал об опасной ситуации в Европе. 

В 1941 году его призвали в ряды Красной Армии. Ему тогда было 19 

лет. Мать рыдала, провожая его в армию, будто сердцем чувствовала, что 

больше его не увидит. У Гамзата была своя семья, росла дочь. Последнее 

письмо, написанное Гамзатом, 25 мая 1941 года они получили незадолго 

до войны.  

Он служил в Литве, почти на границе с Германией, где обстановка 

была очень тревожной. После начала войны от него не получили ни одного 

письма. Родные посылали запрос, но им сообщали, что сведений о место-

нахождении Гамзата Муртазаева не имеется, в списках убитых и умерших 

от ран и пропавших без вести не значится. И после войны они не теряли 
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надежду и продолжили поиск. Понадобились долгие годы, прежде чем в 

1963 году у семьи Муртазаевых появилась первая ниточка, а истину уда-

лось установить благодаря польским друзьям лишь десять лет спустя. 

Гамзат попал в окружение и был пленен в 1941 году, а затем с груп-

пой грузин совершил побег из концлагеря в 1943 году, и партизанил в тылу 

врага, вдали от Родины. Позже советские партизаны попали в интернацио-

нальные советско-польские бригады. Бывший командир разведгруппы 

бригады И.Д. Разумовский писал: «Гамзат был отважным партизаном, 

большим шутником. Он был стройным и очень храбрым. Неоднократно 

обращался ко мне, чтобы я взял его в разведгруппу, что от меня не зависе-

ло…….  

Он вместе с друзьями погиб, когда у всей его роты не осталось ни 

одного патрона. Половину своего состава рота потеряла под самым Груш-

ко, а остальные 64 человека в лесу, куда они отступили, надеясь на спасе-

ние. Но их оцепили фашисты…  

Ваш брат, – писал он, – погиб, выполняя специальное задание по 

прикрытию выхода из окружения целой бригады. Он повторил подвиг Ва-

силия Порика, национального героя Франции и Италии, Героя Советского 

Союза». 

В битве под Грушко на Калецщине, которое было крупнейшим сра-

жением во время немецкого контрнаступления на партизан,героически по-

гибли, храбро сражаясь до последнего патрона почти Все бойцы, среди ко-

торых был и Гамзат Муртазаев. Все бойцы похоронены на Польской земле. 

Другой наш герой Магомед Батыров на фронт не призывался и по 

долгу службы имел бронь. Но кодекс чести горца не позволил ему, моло-

дому и здоровому, отсиживаться в тылу и в один из июльских дней он за-

явил отцу о том, что его многие земляки и четверо двоюродных братьев 

уже ушли на фронт и что он не может и не имеет морального праваотси-

живаться в тылу. Как мужчина сказал, и как мужчина сделал – ушел доб-

ровольцем. 

Окончив Буйнакское пехотное училище, Магомед был направлен на 

фронт, где первое боевое крещение получил под Батайском. Вскоре он 

оказался в самом центре ожесточенных боев за Сталинград, где советские 

войска храбро сражались за Волжский рубеж. В одном из боев лейтенант 

Магомед Батыров был ранен разрывом бомбы. Его тело пронзили множе-

ство осколков. В полевом госпитале, оперировавший его врач, посмотрев в 

глаза раненому и сказал: «Один осколок, который угрожал вашей жизни, я 

убрал. Остальные же остались надолго в вашем теле – подарок войны. А 

сейчас, дорогой, нужно быстро уходить – немцы наступают!». Но уходить 

оказалось поздно, гитлеровцы окружили госпиталь и всех взяли в плен. 

Тяжелораненых, они расстреливали на месте. Однако Магомеду очень по-

везло, так как рядом оказался его друг Иван, подставивший свое плечо. 

Изрешеченного осколками, он тащил раненого Магомеда на себе. Но не 

зря говорят, что земля круглая, а долг платежом красен. Пришлось в свое 
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время и Магомеду почти на руках нести Ивана через гору, когда того ра-

нили немцы при попытке к бегству. 

Но плен, в который он попал практически на операционном столе, 

изменил жизнь солдата, но не сломила гордый свободолюбивый дух горца, 

который и в плену продолжил свою борьбу с врагом. Магомеда перебра-

сывали из одного концлагеря в другой, из одной страны в другую: Польша, 

Германия, Греция. Он трижды бежал, его трижды возвращали обратно, из-

бивая до полусмерти, но и тут сломить дагестанца фашистам не удалось. 

Его свободолюбие, любовь к Родине и ненависть к врагу, одерживали по-

бедунад страхом и помогали превозмочь боль. Ничто не могло поколебать 

его желание рано или поздно все равно совершить побег. И в очередной 

раз он совершает его, на этот раз успешно. Магомед попадает в партизан-

ский отряд на территории Македонии, где его назначают начальником 

штаба и командиром русской роты. Свидетельством его ратных подвигов 

стала характеристика, написанная в рядах Сопротивления начальником от-

дела личного состава. Вот выдержки из того документа, который приво-

дится без стилистических изменений: 

«Характеристика Главного штаба Народно-освободительной армии и 

партизанских отрядов Македонии на М. С. Батырова № 154, г. Скопле 19 

декабря 1944 г. 

Тов. Магомед Батыров, военнопленный, совершил побег из лагеря в 

г. Салоники 8.VIII. 43 г. и присоединился к 13-му полку НОА Греции 

(ЭЛАС). 28 апреля тов. Батыров вместе с группой красноармейцев, быв-

ших военнопленных и партизан ЭЛАС выразил желание перейти во 2-ю 

Македонскую НО бригаду. Тов. Батыров присоединился ко 2-й бригаде 

6.V. 44 г. и был назначен командиром взвода русской роты. С 1.VI по 

17.VII. 44 г. находился в этой должности и принял активное участие в бо-

ях, в которых проявил активность, хладнокровие, решительность и самоот-

верженность. Дисциплинированный и отважный боец, он был примером 

для остальных бойцов. Указанный товарищ был ранен в руку в боях при 

Радне. Из боев, которые в то время вела бригада и в которых принял уча-

стие тов. Батыров, необходимо упомянуть: 17.V – девятичасовой бой у Ка-

вадарцев, 19.V – у с. Радня, 24.V – за рудник Витолиште, 7.VI – у с. Коно-

пиште, в осуществлении диверсий на коммуникациях и телефонных лини-

ях, бои у Никодина, Бакле, Радобила, 27 – 28. VI – у с. Радня (где был ра-

нен), 7 и 8.VII – у сел Дренова и Драдня. 

За активность, проявленную в боях, тов. Батыров, как и все бойцы 

русской роты, получил благодарность, а также персональную благодар-

ность за бой в с. Витолиште. 

Начальник отдела (личного состава) подполковник (подпись нераз-

борчива)»
589
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И действительно русская рота, которой командовал Магомед Баты-

ров, проявляла мужество и героизм. 27 и 28 июня, в ходе боев за село Род-

жия, врагу удалось занять очень выгодные позиции и сильным огнем при-

жать партизан к земле, не давая возможности двигаться вперед. В смер-

тельную схватку вступила русская рота. Противников разделяла неболь-

шая, но достаточно бурная, река и поэтому пришлось переходить реку 

вброд. Под шквалом огня, превозмогая сильное течение, Магомед повел за 

собой остальных солдат. Руку обожгло острой болью, по рукаву быстро 

растекалось кровавое пятно, и он понял, что ранен. Но даже ранение не за-

ставило Магомеда остановиться, продолжая бежать и увлекая за собой 

остальных. И только когда бой закончился, он пошел в партизанский лаза-

рет, где выяснилось, что кость руки была раздробленной. 

Есть ещё один документ, подтверждающий отвагу и героизм совет-

ских солдат, воевавших в рядах Сопротивления на территории Югославии: 

«Приветствие группы советских офицеров бойцам НОАЮ 10 января 

1943 года. 

Дорогие друзья! Мы, командиры Красной Армии, посылаем вам, 

борцам за свободу и независимость народов Югославии, наш пламенный 

красноармейский привет.  

Выражаем благодарность вашим партизанам за оказанную нам по-

мощь при освобождении из варварского фашистского плена. 

Просим вас передать приветствие всем бойцам-антифашистам Юго-

славии. Вместе с вами мы готовы бороться за свободу народа до полной 

победы над фашизмом. 

Желаем вам успеха и крепко жмем ваши руки. 

С приветом. 

Смерть фашизму – свобода народу!»
590

 

Боевые заслуги Магомеда Батырова были по достоинству оценены 

исоветским, и югославским народами. Через 20 лет после Победы рядом с 

орденами Отечественной войны и Красной Звезды, на груди героя появил-

ся Золотой югославский знак высшей воинской доблести «Орден за храб-

рость», а в указе президента Югославии Иосифа Броз Тито было написано: 

«…За показанную личную храбрость в борьбе против общих врагов…».  

После войны неугомонный Магомед, не почивая на лаврах героя, ак-

тивно включился в мирное строительство. И вскоре рядом с боевыми 

наградами, появилась награда за доблестный труд – орден «Знак Почета». 

В семье героя Магомеда Батырова, наряду с орденами и медалями, 

как драгоценную реликвию берегут боевую характеристику, письменное 

свидетельство мужества и отваги простого горца. Нынешнее поколение не 

знает, что такое война, но мы не вправе забывать те грозные годы и людей, 

которые, зачастую ценой собственной жизни, спасли свою Родину имир от 
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фашизма. Необходимо рассказывать подрастающему поколению об их по-

двигах, чтобы они могли передать эту память об этом своим детям, внукам, 

правнукам. Память о героях, которые принесли Европе долгожданный мир 

и свободу от коричневой чумы, жива до тех пор, пока о них говорят и пом-

нят потомки. 

 

 

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ С. СОТНИКОВСКОЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

АВГУСТ 1942 – ЯНВАРЬ 1943 ГГ.) 
 

Лысенко Л.Ф. (Ставропольский кр., с. Сотниковское) 

 

Великая Отечественная война оказала существенное воздействие на 

социально-культурное и общественно-политическое развитие нашей стра-

ны и общества. Тема Великой Отечественной войны вызывает неизменный 

научный и общественный интерес. Не смотря на значительное количество 

научных, научно-популярных изданий посвященных военной тематике 

1941 – 1945 гг., современные ученые открывают новые исследовательские 

проблемы этой темы. Этому способствует обновление исторической науки, 

начавшееся в 90-е гг. ХХ века, появление интереса к изучению человека на 

войне, использование новых, ранее недоступных источников, частности, 

устных источников. Постановка проблемы изучения памяти о войне уси-

ливает актуальность темы. Кроме того, актуальность работы усиливает ре-

гиональный аспект проблемы Великой Отечественной войны.  

Общественную значимость темы определяет неизменный интерес 

общества к событиям военной поры. Память о войне способствует форми-

рованию национальной идентичности и гордости. Усилившееся внимание 

к военной тематике современного кинематографа и телевидения подчерки-

вает значимость для российского социума героики войны. Формирование 

памяти о войне в советский период находилось под прямым воздействием 

общегосударственной концепции истории войны. Героическая картина 

войны, политизированность представлений о ней, замалчивание многих 

трагических ее страниц и насаждение мифов были характерны для того 

времени. Формированием памяти о войне занимались средства массовой 

информации, архивы, музеи, региональная историография.  

Память о войне и ее коммуникативные носители использовались 

властью в воспитательных целях. С другой стороны, эта инициатива вла-

сти соответствовала желанию самого общества – сохранить память о 

войне. Доказательством этого может служить обнаружение нами и други-

ми исследователями различных записей о боевом пути, написанных участ-

никами войны и сохраняемых их детьми, а теперь уже и внуками. Они 

представляют собой записи от небольшой хроники до значительных по 

объему мемуаров. Для многих фронтовиков обращение к собственной ис-
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тории, индивидуальной памяти о прошлом стало чем-то вроде долга перед 

погибшими современниками, однополчанами, фронтовыми друзьями, сво-

ими предками и потомками. Это реальная попытка людей военного време-

ни осмыслить свой боевой путь и свое место в истории. Мы же задались 

целью исследовать региональный аспект и особенности периода оккупа-

ции вс. Сотниковское, так как живы еще участники тех исторических со-

бытий, знающие и помнящие этот трагический период истории нашей 

страны, края, района, села.  

В августе 1942 года война пришла и в Ставропольский край. Части 

немецкой армии появились на территории края 2 августа. Продвижение 

войск противника почти не встречало сопротивления. Эвакуацию прово-

дили на территории, оставленной армией, без ее защиты. «Быстрое про-

движение немцев на территории края создавало большие трудности в про-

ведении эвакуации народного хозяйства. 1 августа было принято решение 

об эвакуации скота и материальных ценностей из центральных районов до 

Прикумья. Скоттракторный парк МТС эвакуировали за Терек, значитель-

ной части хозяйств пришлось преодолевать большое расстояние – до 500 

км. Для прохождения этого расстояния многим хозяйствам требовалось 

больше времени, чем предоставляла сложившаяся военная обстановка, по-

этому большая часть скота и тракторов оказалась отрезанной противником 

в пути» – докладывал В.А. Шадрин, председатель Орджоникидзевского 

крайисполкома, заместителю председателя СНК СССР А.И. Микояну 17 

сентября 1942 года
591

. 

В такой ситуации оказались и те, кто эвакуировал тракторы из Сот-

никовской МТС. Эвакуация была организована директором МТС Чалый 

Трофимом Андреевичем. Накануне эвакуации закопали в землю запчасти, 

и отец наказал дочери: «Может я не вернусь, запомни». В двух вагончиках 

разместились семьи политработников, взяли запасы продуктов и на лоша-

дях, тракторах выехали из села. Но уехали не далеко от села, до села Вла-

димировка Левокумского района. «На пути встретили отступавших, 

уставших, измученных солдат, которые порой сидели по двое на лошади, а 

тои на корове. Женщины выносили им лепешки, надеясь, что себе и детям 

еще напекут, ведь запасы муки еще были. Мы видели, как стремительно 

наступавшие немцы ехали на мотоциклах, машинах, а наших машин я не 

видела. На нас, детей, это произвело неизгладимое впечатление: как же мы 

их победим?!», – рассказывает Чалая Наталья Трофимовна. 

Глава семьи Чалый Трофим Андреевич оставил семью в с. Владими-

ровка, и вместе с сыновьями: старшим 17 летним Иваном и 15 летним Ми-

хаилом, ушел в партизанский отряд. Мать, провожая сыновей, грозила от-

цу: «Гляди, если хоть одного не вернешь, убью!». Об этом было напечата-

но в газете «Ставропольская правда» от 27 февраля 1943 года, в передовой 
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статье «Партизанам Ставрополья, Терека, Карачая, Черкесии – слава!». «В 

составе партизанских отрядов находились лучшие сыны и дочери совет-

ского народа. На смертельную борьбу с ненавистным врагом выходили и 

бывшие партизаны гражданской войны и те, кому едва исполнилось 18 лет. 

В партизанские отряды вступали целыми семьями. Так, например, дирек-

тор Сотниковской МТС Бурлацкого района, Трофим Андреевич Чалый 

находился в отряде с двумя своими сыновьями: Михаилом и Иваном».  

Со слезами на глазах вспоминает об этом времени Михаил Трофимо-

вич Чалый. Когда в 1943 году Ставропольский край был освобожден, оба 

брата ушли добровольцами в армию. Судьба уберегла обоих сыновей этой 

семьи, истинных патриотов отечества. 

На оккупированной территории Ставропольского (Орджоникидзев-

ского) края создавались партизанские базы и партизанские отряды. На тер-

ритории Благодарненского района были созданы партизанские отряды 

«Максим», «Борис», «Кумская группа». Чалый Т.А. и его сыновья Иван и 

Михаилявлялись членами Бурлацкого отряда «Борис», членом этого отря-

да была и сотниковчанка Петько Раиса Ивановна, руководил отрядом Ефа-

нов Григорий Ипатович
592

. Петько Р.И. поручили вывезти документы, пе-

чать райкома комсомола. Выделили лошадь, телегу. Документы погрузили 

на телегу и они выехали из села. Но вскоре им встретились двое солдат и 

отобрали лошадь, пешком они вернулись домой. Петько документы успела 

сжечь, печать спрятала, но предатели рассказали немцам об этом, её аре-

стовали, били, пытали. «Один из полицаев предложил бабушке Рае выйти 

за него замуж, и если она согласится, то её не расстреляют. Но она сказала, 

что лучше умрёт, чем станет женой предателя. Её подвергали жестоким и 

многодневным пыткам, но, не добились выдачи имен других членов под-

польной организации, расстреляли в районе черепичного завода. Её рас-

стреляли, и как это делают немцы, чуть-чуть присыпали землей. Две стар-

шие сестры пробрались туда, выкопали её, она была совсем раздета, только 

в одной рубашке. Потом сёстры вырыли ямку побольше и прикопали, что-

бы собаки не растаскали. Когда село освободили то всех расстрелянных, 

среди них и Раису Ивановну, перехоронили в братскую могилу 21 января 

1943 года, которая находится на площади села у Вечного огня». 

Другим крупным партизанским отрядом района был «Максим» орга-

низованный во второй половине июля – начале августа 1942 г. секретарем 

РК ВКП (б) Александром Григорьевичем Однокозовым. В отряд входило 

более 80 жителей района. Одним из видных членов отряда был житель се-

ла Сотниковское, заведующий продовольственной базой партизанского 

отряда – Иван Лаврентьевич Крылов (27 декабря 1886 – 23 марта 1981)
593

. 

Партизаны не давали немцам покоя ни днем, ни ночью, заставляя их испы-
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тывать страх перед неизбежной расплатой за грабеж, за разбой, за издева-

тельство над советским народом. Много мельниц, школ, электростанций, 

разрушенных зданий сохранились в результате того, что эти объекты са-

моотверженно защищались партизанскими отрядами и оказавшим им по-

мощь советскими патриотами. 

С августа 1942 по январь 1943 гг. на Ставрополье просуществовал 

оккупационный режим. Первые оккупанты появились в селе Сотниковское 

18 августа 1942 г. «На двух грузовиках промчались вдоль сквера, постре-

ляв из автомата по кустарникам и отбив у статуи Ленина голову, двину-

лись дольше. Другие части немцев входили в село ночью, лошади тянули 

орудия – пушки, телеги с продуктами. Девушек из дому родители заранее 

отправляли на край села к тете Насте Дьяковой, одев их в грязную одежду, 

испачкав лицо. Новая власть дала о себе знать расклеенными на площади 

приказами немецкого коменданта: «…За неповиновение – расстрел». По 

вечерам ходить по селу не разрешалось, дежурили полицаи на лошадях, 

следили за населением. С ними были бандеровцы, которые отбирали у 

местного населения продукты», – вспоминает Самсоненко Л.Л. 

В городах власть номинально осуществляли городские управы во 

главе с бургомистрами, в селах старшины. Повсюду была учреждена мест-

ная полиция. Жители ненавидели и остерегались этих служителей «нового 

порядка». На оккупационной территории проводилась политика экономи-

ческого ограбления, массового уничтожения людей. С сентября 1942 г. в 

действиях немецкой оккупационной власти все чаще стали просматривать-

ся действия, которые можно охарактеризовать как систему изъятия из 

сельских районов Ставропольского края различных видов сельскохозяй-

ственной продукции, ужесточение наказанийза опоздания, за нерадивое 

отношение к труду и т.д. 

В селе бесчинствовала районная полиция, фашисты чинили произ-

вол. 15 октября 1942 г. жесткимпыткам подвергся И.И. Панченко. Не сло-

мив волю патриота, фашисты застрелили его. Через два дня на скотомо-

гильнике были застрелены М.М. Макруха, Г.С. Нуреддов, А.С. Зверко и 

М.Г. Варлоханов
594

. Расстреляли фашисты также и выпускницу школы 

Медведеву Раису Игнатьеву, дочь партизана. Немецкие оккупанты обви-

нили её в активном участии в борьбе против фашистов. «Секретаря комсо-

мольской организации Раису Медведеву ночью взяли, и больше ее никто 

не видел, ни живой, ни мертвой. Позже родные опознавали убитых кто по 

одежде, кто по часам. Узнав о наличии в больнице десяти раненых солдат, 

немцы приказали отправить их в концлагерь. Главный врач решил тянуть 

время, ссылаясь на нетранспортабельность раненых. Риск был велик, ста-

роста Минкин и полицай Халустов могли в любой момент привести в 

больницу немецкого медика. Но Непран Никита сообщил жителям села о 
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списке неблагонадежных людей, которых планировали казнить, людям 

удалось скрыться. В августе 1942 г. немцы заняли и Сотниковку, почти в 

каждом доме поселились, стали отбирать продукты, грабить мирное насе-

ление, они искали евреев и коммунистов, которых расстреливали за селом, 

в районе кирпичного завода. После освобождения села расстрелянных пе-

резахоронили на площади Тучина»,– рассказывал Владимир Андреевич 

Овчаров.  

Дело в том, что в начале войны жители села Сотниковское приняли 

беженцев, эвакуированных из Украины и Белоруссии, делили с ними хлеб 

– соль, кров. Журналист Б. Рачков, уроженец села пишет: «Врывается в 

память самая трагичная страница детства – гибель эвакуированных к нам 

из осажденного Ленинграда девяти мальчиков и девочек из еврейских се-

мей. Их спасли от наседавших там фашистов. У маленьких ухоженных го-

рожан мы, степные оборванцы, называвшие себя «хохлами» и «кацапами», 

жадно перенимали правильную речь и безобидные детсадовские забавы. 

Заводилой среди нас стал долговязый и жизнерадостный ленинградец, 

прозванный нами «Пиня, король подтяжек». Но гитлеровцы слишком 

быстро оккупировали наш край. Спасти от них юных ленинградцев уже 

никому не удалось. Одним тяжелым утром мы, любопытная детвора, уви-

дели через забор во дворе кошары, на густом овечьем помете своих недав-

них друзей с прострелами в головах, уложенных по росту – от Пини до ма-

ленькой девочки с рыжей косичкой»
595

. После освобождения села расстре-

лянных перезахоронили на площади Тучина» – рассказывал сотниковча-

нин Владимир Андреевич Овчаров.  

«Когда в село вошли немцы, нас мама никуда не отпускала, но одна-

жды к нам в дом зашел немец и что-то говорил, было ясно, что он что-то 

просит. Мама сказала, что у нас ничего нет, детей нечем кормить. Тогда он 

взял мою сестру за руку и хотел ее увести. У мамы не было сил, чтобы от-

тянуть ребёнка. Я взяла кочергу и начала бить немца, громко крича и пла-

ча. После этого случая немцы к нам не приходили», – вспоминает Н.Т. 

Шевцова. «Помню, было страшно, мы боялись выйти на улицу. Особенно 

страшно было, когда домой приходили немцы и забирали продукты (муку, 

яйца, кур). Но к нам они приходили редко, так как жили мы рядом с клад-

бищем, они думали, что там партизаны. Фашисты приходили в любой 

двор, забирали девушек и заставляли у себя, где они жили, стирать, уби-

рать, готовить, приносить из колодца воду. Мы боялись и безропотно все 

выполняли. Немцы расстреливали людей повсюду, на огородах, на кир-

пичном заводе, на кошарах. Помню, у нас жил молодой парень из Ленин-

града, звали его Коля, его забрали немцы и о его судьбе ничего не извест-

но», – вспоминает Е.Т.Шевцова. Но были среди немцев и человечные лю-

ди. «У нас жили три немца, они часто угощали нас шоколадом, конфетами, 

виноградом, мясом. Однажды мама шла за водой и наступила на кость, ко-

                                                           
595

 Якутин Ю.В. Судьба страны – история газеты. 1918–2003. М, 2003. С. 80. 



267 

торая вонзилась в её ногу и сильно повредила её. Эти три немца проопери-

ровали маму, и она смогла нормально ходить», – рассказывает Наталья Ва-

сильевна Самкина. Такой предстает перед нами режим оккупации в рас-

сказах, переживших ее, донесших до нас историческую правду. 

14 января 1943 г. в сводке Совинформбюро сообщалось, что «наши 

войска, действующие в степных районах, очистили от немцев Сотников-

ское»
596

. Оккупация, закончившись в январе 1943 г., нанесла большой урон 

экономике, сельскому хозяйству края, района, села. Но захватчики были 

изгнаны с территории Ставрополья, и началось возрождение в освобож-

денных районах. 

 

 

НЕРУШИМОЕ СОДРУЖЕСТВО НАРОДОВ СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Такиев М.-Н. Т.(г. Махачкала) 

 

Планируя нападение на СССР, немецко-фашистское политическое и 

военное руководство рассчитывало на непрочность советского многонаци-

онального государства, что с началом войны между различными народами 

начнутся конфликты и Советский Союз распадется. Однако эти надежды 

гитлеровцев не оправдались. В час грозной опасности все народы много-

национальной страны грудью встали на защиту своего Отечества. Подня-

лись на защиту своей Родины, наряду с русскими, украинцы, белорусы, ка-

захи, дагестанцы, чеченцы, осетины, кабардинцы, т.е. все советские боль-

шие и малые нации и народности. Удельный вес всех представителей в 

Советских Вооруженных Силах примерно соответствовал доле каждого 

народа в населении страны. Это была подлинно Отечественная война, ка-

кой не знало человечество. Эта война явилась суровым испытанием всех 

материальных и духовных сил советского народа, война проверила также 

крепость и нерушимость братской дружбы народов СССР. Дружба народов 

СССР и идеология пролетарского интернационализма сыграли огромную 

роль в разгроме немецкого фашизма и спасении мировой цивилизации в 

годы войны. 

Большую роль в борьбе советского народа против германских полчищ 

сыграли народы Северного Кавказа. Только за первые шесть месяцев вой-

ны на Северном Кавказе было сформировано и укомплектовано 16 стрел-

ковых и 19 кавалерских дивизий, 7 танковых и 16 отдельных стрелковых 

бригад, 6 автотранспортных батальонов и много других частей и подразде-

лений. Все формируемые в 1941–1942 гг. на Северном Кавказе части и со-

единения по своему составу были многонациональными. Защищая Отече-

ство, сыны Кавказа показали, что они верны своим боевым горским тради-
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циям. Они не жалея сил и жизни, отстаивали честь своих матерей, сестер, 

отцов и родной земли. Имена славных кавказцев: даргинца Сумена Курба-

нова, грузина Михаила Кантария, армянина Нельсона Степаняна, азербай-

джанца Мехти Гусейна, аварца Магомеда Гаджиева, лезгина Валентина 

Эмирова, лакца Амет-Хана Султана, чеченца Ханпаши Нурадилова и мно-

гих других известны всему миру. За проявленный героизм и мужество в 

борьбе с немецкими оккупантами несколько сот тысяч представителей 

народов Кавказа награждены орденами и медалями, а особенно отличив-

шимся из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза, в том 

числе: армянам – 88 человек, грузинам – 82 чел., азербайджанцам – 41 чел., 

дагестанцам – 54 чел., осетинам – 42 чел., и т.д. Эти данные еще раз свиде-

тельствуют о том, что действительно залогом в этой войне была неруши-

мая дружба народов, основанная на равноправии всех наций. 

Весьма образно и поэтично раскрыл значение и силу дружбы народов 

народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Он писал:  

«Без дружбы погиб бы мой малый народ.  

Великий лишь тем, что любовью живет. 

Нам верная дружба и песня о ней 

Нужнее чем воздух и хлеба нужней». 

Справедливые слова поэта подтвердились в трудный час для горцев. В 

самые трудные дни 1942 года, когда враг наступал к воротам Кавказа, во-

преки ожиданиям гитлеровских полчищ, еще теснее сплотились народы 

Кавказа, окрепла и закалилась нерушимая дружба народов Кавказа. А ко-

гда враг старался проникнуть вглубь Кавказа и вплотную подойти к грани-

цам Дагестана, советские люди, прежде всего русский народ пришли на 

помощь горцам. Обеспокоенный судьбой горцев, в те трудные дни от име-

ни Ленинградских рабочих общественный деятель Тихонов М. из блокад-

ного города писал: «Сквозь этот гул я слышу далекий рев канонады над 

предгорьями Кавказа, сквозь зарево залпов, сквозь зарево пожаров, горя-

щих станиц и селений, над бурными водами Малки и Терека, враг пришел 

в твои благословенные края Кавказ! Немец рвется к Волге, за Терек к Чер-

ному морю. Кровью обливается сердце ленинградского рабочего, кубан-

ского казака, горцев. Наша битва едина, боевая дружба едина, да будет 

едина наша месть!». В эти грозные дни, особенно ярко проявился интерна-

ционализм советских народов. Когда враг рвался на Северный Кавказ, все 

советские люди были обеспокоены судьбой его народов как своей соб-

ственной судьбой. В эти суровые дни центральный орган КПСС «Правда», 

выражая чувства всего советского народа, писала: «Гитлеровские мерзав-

цы хотят отделить Кавказ от всей Советской страны, да разве это возмож-

но! Кровными неразрывными нитями связан Северный Кавказ со всей Со-

ветской страной. Поэтому – подчеркивала газета, – сыны всего советского 

народа, всей многонациональной братской семьи защищают Северный 

Кавказ». Со словами пламенного призыва обратился советский писатель 

Илья Эренбург к народам Кавказа: «Далеко разносит горное эхо плач по-
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руганной дочери и суровую клятву оскорбленного отца. На помощь, ка-

бардинцы! Седлай коней, суровая Осетия! Точи свой кинжал, Дагестан! 

Люди, рожденные в горах, не умеют жить на коленях. Они привыкли жить 

и дышать раздраженным воздухом боя. О мести шумел Терек!». 

В битве с врагом сроднились войны всех народов страны, еще проч-

нее стала их дружба. Гордится республика подвигом аварца М. Абдулма-

напова. Попав в плен, несмотря на попытки врага изолировать его от своих 

русских товарищей и склонить к предательству, Абдулманапов заявил: 

«Нет, я тоже русский, мы все дети одной матери-Родины». 

Братское боевое содружество и героизм многонациональной Совет-

ской Армии нашей страны проявились при обороне Москвы, Одессы, Се-

вастополя и других городов. Осенью 1941 года, когда над Москвой навис-

ла серьезная угроза, все народы нашей страны рассматривали защиту сто-

лицы как свой священный долг. В великой битве на берегах Волги, совет-

ские воины проявили всему миру исключительную стойкость, отвагу и ге-

роизм. Небо над Волгой защищали и дважды Герой Советского Союза 

Амет-Хан Султан, и Х. Нурадилов, уничтоживший из пулемета 920 фаши-

стов и героически погибший. Останки многих погибших воинов-

дагестанцев вместе с останками людей других национальностей покоятся в 

братских могилах Сталинграда, как символ боевой славы и боевой друж-

бы. 

Пример содружества, мужество и отвагу проявили бойцы-защитники 

главного Кавказского хребта. Это они, сыны и дочери советского народа, 

сумели в недоступных горах, в мороз и ураган сбросить в пропасть воору-

женных до зубов врагов и решить судьбу битвы за Кавказ. 

Значительный пример дружбы показали в суровые годы блокады 

жители и защитники Ленинграда. За героическим подвигом ленинградцев, 

воинов Ленинградского фронта следила вся страна. Родина помогла им в 

их нелегкой борьбе. Письма и подарки, помощь одеждой, обувью, продук-

тами и забота об осиротевших детях, готовность оказать помощь, вызыва-

ли прилив духовных и физических сил у жителей и защитников Ленингра-

да. 

В дни грозных для Родины испытаний боевая дружба советских пат-

риотов проявилась и во всенародной партизанской войне, развернувшейся 

в тылу врага. Вместе с братьями-русскими, украинцами, белорусами ак-

тивно участвовали в партизанском движении и сотни дагестанцев. 

Все эти и другие многочисленные примеры участия народов Север-

ного Кавказа в войне, и их ратные подвиги свидетельствуют о боевом со-

дружестве народов, об их верности великой дружбе советских людей раз-

личных национальностей и необоснованности преступных репрессий, учи-

ненных Сталиным и его окружением в отношении свободолюбивых и му-

жественных чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков, крым-

ских татар и других народов. 
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Величайшим свидетельством жизнестойкости братского союза со-

ветских народов явился факт, пожалуй, не имевший прецедента в истории 

– страна начала подниматься из руин, не окончив войны. 

Программой первоочередных мероприятий по ликвидации тяжелых 

последствий оккупации явилось постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 

районах, освобожденных от немецкой оккупации». Партия определила в 

качестве первоочередной задачу восстановления и развития тяжелой инду-

стрии в освобожденных районах страны. На этот призыв откликнулся весь 

многонациональный народ страны. Поднялась волна массовой патриотиче-

ской помощи населению, освобожденному от немецко-фашистской окку-

пации. Трудящиеся брали шефство над освобожденными областями 

РСФСР, Украины, Белоруссии, Северного Кавказа. Весь народ поднялся на 

борьбу за восстановление разрушенного войной хозяйства. 

Для практического и конкретного осуществления политики партии 

при Совнаркоме СССР был создан Комитет по восстановлению хозяйства 

в освобожденных советских районах. 

Формы помощи пострадавшим были самые разнообразные: создание 

социального фонда, посылка оборудования, инструментов, стройматериа-

лов, направление рабочих-специалистов различных отраслей народного 

хозяйства, а также партийно-советских и хозяйственных кадров. 

Рабочий класс и трудящиеся Дагестана с одобрением встретили ре-

шение партии и Советского правительства о восстановлении хозяйства в 

освобожденных районах страны. Рабочие промышленных предприятий 

вместе с колхозным крестьянством активно включились в борьбу за вы-

полнение грандиозной программы восстановительных работ в освобож-

денных от врага районах. Передовой коллектив судоремонтных мастер-

ских Каспийского пароходства взял шефство над судоремонтными мастер-

скими, освобожденного от фашистских захватчиков Новороссийска. Ма-

хачкалинские судоремонтники помогли новороссийским товарищам ин-

струментами, материалом, оборудованием и литературой. 

Призыв судоремонтников был подхвачен всеми коллективами про-

мышленных предприятий республики. Рабочие, выступая на собраниях, 

посвященных вопросам организации помощи, освобожденным от враже-

ской оккупации районов, проявили высокий патриотизм, выдвигали новые 

формы и методы помощи, выявляли пути изыскания средств. 

Важной формой помощи освобожденным районам явилось направ-

ление по специальным путевкам рабочих, специалистов для восстановле-

ния многих отраслей промышленности. Дагестанцы принимали непосред-

ственное участие в восстановлении шахт Донбасса, городов: Сталинграда, 

Ростова, Нальчика, трудились на Урале, Украине. 

Весь рабочий класс Дагестана жил и трудился под девизом: «Усилим 

помощь фронту и освобожденным районам страны». Не было в республике 

промышленного предприятия, которое не внесло бы свою лепту в восста-

PC
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новление разрушенного хозяйства в освобожденных районах, оказывали 

помощь не только строительным материалом, но и оборудованием. Рабо-

чие консервной промышленности отправляли населению освобожденных 

районов сотни тонн продуктов питания. Махачкалинский рыбоконсервный 

завод отправил жителям станций Минводы и Прохладный более 4500 ба-

нок консервов. 

Нерушимое содружество народов СССР выразилось и во всенарод-

ной военной помощи фронту. Могучий толчок этому движению дала ини-

циатива саратовских и тамбовских колхозников по добровольной сдаче 

личных средств на строительство танков и самолетов для фронта. На сред-

ства, собранные колхозниками, были построены танковые колонны и не-

сколько эскадрилий. Только с начала войны и по февраль 1943 г. трудящи-

еся республики внесли в фонд обороны 12 млн. 189 тыс. руб.
597

, а за весь 

период войны – 370 млн. руб.
598

, на строительство танков 100 млн. руб. 

Танки, приобретенные на средства трудящихся Дагестана, были вручены 

гвардейцам Невского соединения. 

Многообразные формы взаимной помощи народов нашей страны, 

участие рабочего класса Дагестана и всего Северного Кавказа во всена-

родной помощи освобожденным районам, забота, проявленная народами о 

своих воинах, укрепляли морально-политический дух Красной Армии, 

вселяли в сердца советских воинов волю к победе над фашизмом. Несмот-

ря на то, что труженики тыла во время Великой Отечественной войны ис-

пытывали неслыханные трудности, они ничего не жалели для родной ар-

мии, для восстановления разрушенного хозяйства. Рабочие Дагестана, как 

и весь рабочий класс страны, отказывали себе во многом необходимом, 

шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы восстано-

вить разрушенное фашистами хозяйство. В результате огромной организа-

торской и политической работы руководству страны удалось мобилизовать 

трудящиеся массы на героический труд, на активное участие северокавказ-

ских народов в патриотическом движении по оказанию помощи фронту и 

восстановлению разрушенного войной хозяйства. 

В небольшой статье не представляется возможным остановиться на 

всех аспектах интернационализма и боевого содружества народов СССР в 

годы войны, продолжавшейся 1418 огненных дней и столько же ночей. 

Каждый житель Дагестана, как и всей страны Советов, считал священным 

долгом и делом чести служить Отчизне. Достаточно указать, что в годы 

войны свыше 143 тыс. дагестанцев, как и все советские фронтовики, вос-

питанные в духе патриотизма и интернационализма, равнялись на Николая 

Гастелло, Александра Матросова, панфиловцев и других бесстрашных бо-

гатырей, брали с них пример. В боях за Москву подвиг Гастелло повторил 

махачкалинец А. Мардахаев, направив свою пылающую машину на штаб 
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немецко-фашистской части. Примеру А. Матросова последовал ругуджи-

нец Саадула Мусаев. Героизм панфиловцев послужил примером для 11 во-

инов молодого лейтенанта, кумторкалинца Магомеда-Загира Баймурзаева. 

На подступах к Сталинграду около села Уманцева они приняли неравный 

бой с ротой противника, уничтожили свыше 70 фашистов. Баймурзаевцы 

погибли в неравной схватке, но врагу не удалось пройти через рубеж, обо-

роняемый ими. 

История минувшей войны полна бессметных подвигов дагестанцев, 

как и фронтовиков других национальностей. Свыше 50 сынов Страны Гор 

заслужили высокое звание Героя Советского Союза, 7 человек получили 

ордена Славы трех степеней. Высокое чувство гордости вызывают подвиги 

дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Десятки тысяч даге-

станцев отдали свою жизнь за любимую Родину. Своей кровью они скре-

пили дружбу народов СССР. 

Таких ярких фактов, свидетельствующих о беспредельной верности 

дагестанцев великой дружбе народов можно привести немало. Дагестанцы, 

как и сыны других советских народов, сражались плечом к плечу, скрепи-

ли узы дружбы кровью и отстояли независимость Родины. 

 

 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК ФАКТОР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Асваров Н.А., Гаджиева Х.И. (г. Махачкала) 

 
Во многих вузовских учебниках истории есть параграфы, называю-

щиеся почти одинаково – «Итоги и уроки Великой Отечественной (или 
Второй мировой) войны». 70-летие окончания этой самой кровопролитной 
военной кампании в истории нашей страны и в истории всего человечества 
тоже стало своеобразным уроком для политиков, журналистов, учёных-
историков, всех честных граждан планеты. Но, к сожалению, вынесены да-
леко не однозначные уроки в российском обществе и на Западе. 

Бывшие наши союзники по Второй мировой войне – британцы – не-
навязчиво советуют устами Алекса Рашмера: «На фоне кризиса, связанно-
го с поиском самоопределения, который в настоящий момент охватил всю 
страну, Россия должна глубоко осознать своё мрачное прошлое и испытать 
по отношению к нему чувство сожаления, а не ностальгии». 

История Великой Отечественной войны и вклад в победу над фа-
шизмом советского народа, в том числе и дагестанского, имеет особо важ-
ное значение, т.к. каждый эпизод войны, битвы на поле боя, работа тыла 
являются свидетельством героизма и мужества российского народа. Имен-
но народа. Ведь Вторая мировая война стала для него тяжелейшим испы-
танием. Потери, которые понесла наша страна, не имеют аналогов в миро-
вой истории. В этой войне двух идеологий пропагандистская машина гер-
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манского фашизма была целиком поставлена на рельсы оправдания самой 
разбойничьей и кровопролитной в истории человечества войны. 

Советский Союз не только вышел победителем в этой войне, уни-
чтожив стратегического противника, но и укрепил свою безопасность и со-
здал в Восточной Европе санитарный кордон против нового «натиска на 
восток». 

Задача преподавателя истории заключается в том, чтобы донести до 
студентов эту главную идейную составляющую истории войны. Советские 
народы не только выстояли под мощным ударом гитлеровской коалиции, 
но и нанесли ответный удар такой мощи, что рухнул не только третий 
рейх, рухнула вскоре колониальная система, выстроенная западными дер-
жавами в течение столетий. Десятки стран после войны обрели независи-
мость, что является прямым следствием нашей Победы. 

Между тем, некоторые историки и политики, особенно радикально 
правой ориентации, как, например, Юрий Афанасьев или В. Суворов, ста-
вят вопрос о формировании в России единой правдивой истории. Сам 
Афанасьев предлагает новую 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, оказы-
вается, победили Германию, но не нацизм. Освободив Европу, мы принес-
ли в ее страны не свободу, а сталинизм. И наконец, во Второй мировой 
войне, якобы, столкнулись два тоталитарных режима – гитлеровский и 
сталинский. Историки, подобные 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 по-
зорная победа, которой нельзя гордиться. Как говорится, комментарии 
здесь излишни. 

По меньшей мере нелепо и неправильно проводить подобные анало-
гии. Почему тогда не начинать изучение Второй мировой войны с Мюн-
хенского соглашения 1938 г., развязавшему Гитлеру руки в его агрессив-
ных планах на восток и получившему «карт бланш» от западных держав – 
Великобритании и Франции?  

Слабоизученным вопросом, часто используемым «антисоветскими» 
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 
необходимостью 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, Австрии, Чехии, Франции и Англии

599
. 

Нельзя смещать акценты из-за коньюктурных соображений. 
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В истории Второй мировой войны еще много спорных вопросов – о 
виновности Сталина в неудачах начала войны и причинах слабой подго-
товленности к ней, о репрессиях против целых народов в годы войны, об 
участии дагестанцев в битвах на фронтах и участи самого Дагестана в пла-
нах сталинского командования и т.д. Предстоит долгая кропотливая работа 
по созданию объективной отечественной истории и истории Дагестана. 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 положения советского народа в годы войны. 

Одним из актуальных вопросов истории войны является вопрос о ре-
прессиях против кавказских народов. Известно, что уже 30 июня 1941 г. 
вышел указ, запрещающий призыв в армию представителей горских, в том 
числе и дагестанских, национальностей. 24 августа был издан указ коман-
дующего Закавказским фронтом о запрете призыва в армию военнообязан-
ных из числа представителей всех народностей Дагестана. В то же время в 
германских войсках служили десятки тысяч из числа предателей и плен-
ных. 

Не нужно бояться сказать правду: да, были и такие, были и перебеж-
чики, был развит бандитизм в горах, особенно в период битвы за Кавказ. 
Летом 1942 г., в разгар операции «Эдельвейс», усилилась заброска аген-
тов-диверсантов, завербованных гитлеровской разведкой из числа даге-
станцев. Это был очень сложный период войны. Для осуществления плана 
по завоеванию Кавказа Гитлер бросил две танковые армии и часть четвер-
того воздушного флота. В июле 1942 года, одновременно с началом Ста-
линградской битвы, вся эта армада обрушилась на Южный фронт совет-
ских войск, прорвала его и начала стремительное наступление на Кавказ.  

Еще раньше, до начала наступления, гитлеровцы подготовили спе-
циально для овладения и охраны нефтяных объектов эсесовские и казачьи 
полки. Шеф Абвера адмирал Канарис разработал операцию «Шамиль», в 
ходе которой планировалась высадка десанта в районы Грозного, Майкопа, 
Малгобека (весь десант был вскоре уничтожен), использование местных 
противников советской власти. Для диверсий и обработки населения Кав-
каза и саботажа была создана организация «Тамара»

600
. В общем, вермахт 

очень тщательно готовил эту операцию. 
С другой стороны, тем большую значимость обретает победа в этой 

кровавой схватке за Кавказ. Взятие немцами районов Майкопа и Малгобе-
ка и даже водружение ими фашистских знамен на вершинах Эльбруса не 
помогло им в осуществлении операции. В ходе наступательных боев со-
ветских войск, начавшихся 1 января 1943 года, немцы были отброшены от 
Грозного и начали стремительное отступление с Кавказа. 

Как известно, в разгар битвы за Кавказ Сталин разрешил набирать 
добровольцев из числа местных. И это самая патриотичная составляющая 
истории войны – уже в начале сентября 1942 года на фронт отправились 
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около 5 тысяч добровольцев из Дагестана. В сентябре 1942 года в Махач-
кале был организован кавалерийский эскадрон под командованием героя 
гражданской войны Кара Караева, который с боями прошел до Берлина 
(еще один патриотический вектор – связь событий Гражданской и Отече-
ственной войны). Все дагестанцы, призванные в армию или добровольцы, 
дрались на фронтах честно и самоотверженно, тому есть масса примеров. 
Дагестану есть чем гордиться – за годы войны больше 25 тысяч наших 
земляков были награждены боевыми орденами, а 49 из них получили зва-
ние Героя Советского Союза. Легендарный летчик Амет-Хан Султан был 
удостоен этого звания дважды
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В настоящее время в России усилились поиски национальной идеи и 
начался процесс консолидации нации, восстановления национальной иден-
тичности. И в этом большую роль призваны сыграть гуманитарии и обще-
ствоведы. В периодической печати появилось сообщение о том, что в Рос-
сии в ближайшее время может появиться закон об уголовной ответствен-
ности за отрицание победы СССР в войне. С таким предложением высту-
пил глава МЧС С.Шойгу, объясняя его необходимость участившимися в 
последнее время попытками сносить памятники советским воинам, появ-
лению работ отечественных и зарубежных авторов, искажающих отече-
ственную историю. 

Кампаний по пересмотру роли СССР во Второй мировой войне было 
много и, видимо, будет не меньше. Западные историки и публицисты 
обычно упрекают Советский Союз в том, что, уничтожив в Европе фа-
шизм, он насаждал там коммунистический режим. Но если считать это ок-
купацией, то тогда надо оккупацией считать и присутствие армий США на 
территории современной Европы. Кроме того, после окончания Второй 
мировой войны в 1945 году Европа была поделена между державами –
победительницами, и восточная Европа оказалась в сфере политического 
влияния СССР, так же, как западная – США. 

Изучение отечественной истории ХХ века должно вестись целена-
правленно в патриотическом русле, заставляя студентов задуматься о том, 
почему история развивалась в данном направлении, и задача преподавате-
ля отечественной истории заключается не в том, чтобы определять количе-
ство 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, Граж-
данской войны, так и Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
Только тогда мы сможем дать достойный отпор фальсификаторам истории, 
старательно пытающимся если не зачеркнуть вовсе, то свести на нет исто-
рические заслуги нашей страны. 
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