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РОЛЬ ЦЕНТРА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В ДАГЕСТАНЕ В 30-Е ГГ. XX В. 

 
В 30-е гг. XX в. были достигнуты значительные успехи в социалистической рекон-

струкции сельского хозяйства, продолжалась финансовая и организационная поддержка 
со стороны партии и государства, легшая в основу тех успехов, которых достигла сель-
скохозяйственная отрасль в 20-е гг. 

На экономическое и культурное развитие Дагестана стали обращать большое внима-
ние после его вхождения в состав Северо-Кавказского края в сентябре 1931 г. А посколь-
ку в 1928–1929 гг. в РСФСР было создано несколько краевых объединений и в Северо-
Кавказский район были включены Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская, Кабардино-
Балкарская автономные области, то при их образовании Советское государство учитыва-
ло общность задач экономического развития данного региона. При этом имелось в виду, 
что национальные автономии будут пользоваться всеми правами, предоставленными им 
законодательными актами РСФСР, и могут обращаться по любым вопросам в централь-
ные федеральные органы (История Дагестана. 2005. С. 135). 

При решении этого вопроса особый упор делался на то, что Северо-Кавказский край 
с его более развитым промышленным потенциалом и значительным опытом коллективи-
зации сельского хозяйства мог оказать значительную помощь в экономическом подъеме 
республики. 

Первые шаги в составе края предполагали, что такая помощь им будет оказана Даге-
стану. Уже 26 октября 1931 г. было принято постановление Северо-Кавказского крайкома 
партии «Об очередных задачах Дагестанской парторганизации», в которой была намече-
на широкая программа по оказанию республике технической, финансовой и организаци-
онной помощи. Важнейшее место в этой программе занимали вопросы коллективизации 
сельского хозяйства, промышленного и культурного развития (История Дагестана. 2005. С. 135). 

В 1931 г. Дагестан отмечал 10-летие своей автономии. В постановлении Совета на-
родных комиссаров РСФСР от 17 января 1931 г., принятом по докладу Совнаркома 
ДАССР о состоянии хозяйственного и культурного строительства в республике, непо-
средственной задачей в равнинных районах было признано проведение сплошной кол-
лективизации, а в горной части – усиление работы по вовлечению бедняцко-середняцких 
масс в кооперативы. В отношении кулачества предлагали проводить политику его огра-
ничения и вытеснения. Были намечены меры по осуществлению земельно-водной рефор-
мы, организации МТС, оказанию помощи дагестанским крестьянам. С колхозов, колхоз-
ников, батрацко-бедняцких и середняцких хозяйств были сняты недоимки, числившиеся 
на 1 января 1931 г., а также недоимки по окладному страхованию, задолженность по про-
сроченным сельхозссудам за предыдущие годы, включительно до 1 октября 1929 г., за-
долженность по землеустройству. Были предоставлены и другие льготы (Османов А.И., 
2006. С. 397). 

Благодаря успехам индустриализации Советское государство получило возможность 
улучшить снабжение сельского хозяйства техникой, в том числе тракторами, комбайнами 
и другими машинами. Значительные средства были направлены на развитие материаль-
но-технической базы сельского хозяйства и, прежде всего, колхозов. Только за один год, 
с октября 1930 г. по октябрь 1931 г., в сельхозартелях количество сельскохозяйственных 
машин и орудий увеличилось почти в 2,5 раза, а в производственных объединениях при-
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близительно в 2 раза. В колхозах появился первый комбайн (История советского кресть-
янства Дагестана. 1986. С. 397). 

Усиление технической базы сельского хозяйства позволило приступить к созданию 
первых МТС. Весной 1931 г. в Дагестане были созданы 5 МТС, располагавших 178 трак-
торами, 5 грузовыми автомашинами. В соответствии с постановлением Совнаркома 
ДАССР от 3 февраля 1931 г. они были организованы в Ачикулакском, Кизлярском, Хаса-
вюртовском, Буйнакском, Дербентском районах с местонахождением в соответствующих 
райцентрах. МТС обслуживали 212 колхозов, и весной 1931 г. с их помощью было вспа-
хано около 34 тыс. га и посеяно около 38 тыс. га яровых (Османов А.И., 2006. С. 398). 

В начале 30-х гг. по разнарядке Совнаркома РСФСР в Дагестан направлялись ди-
пломированные специалисты сельского хозяйства с высшим и средним образованием. 
Эта работа приняла широкий размах особенно со становлением и укреплением районных 
земельных органов, машинно-тракторных станций, развертыванием колхозного движе-
ния, расширением сети совхозов республики, когда от наличия в них специалистов во 
многом определялся уровень и качество ведения сельского хозяйства на основе достиже-
ний науки и передового опыта. 

В отчетах государственных сельхозобъединений по Дагестану «Скотоводтрест», 
«Овцевод», «Коневодсовхозтрест», «Новлубтрест», «Садвинтрест», «Союзконсервтрест», 
«Союзплодоовощ» и других, которые охватили основные отрасли сельского хозяйства 
республики, несмотря на существенную помощь в формировании кадров новой сельско-
хозяйственной интеллигенции в начале 30-х гг., ощущалась нехватка опытных специали-
стов – организаторов производства, экономистов, агрономов, ветеринаров, зоотехников, 
инженеров-мелиораторов. 

В 1932 г. в составе ветперсонала совхозов русские специалисты составляли 67 %, 
землеустроителей – 75%, агрономов – 62%. В совхозных объединениях «Новлубтрест», 
«Союзконсервтрест», «Садвинтрест» в 1934 г. 92,5% агрономов с высшим образованием 
составляли представители русской сельскохозяйственной интеллигенции (Программы по 
подготовке колхозных ветеринарных фельдшеров, заявления, справки и переписка вете-
ринарного управления с райземотделами по личному составу райветпунктов. Лл. 113–115). 

Много сил в развитие сельскохозяйственного производства вложил агроном И.Г. 
Соскин. Он приехал в Дагестан в 1929 г., с 1931 г. стал работать в области садоводства. 
По его инициативе и при непосредственном участии были созданы плодовые питомники 
в Касумкенте, Буйнакске и Хасавюрте, ставшие базой для организации крупных совхозов 
и дальнейшего развития садоводства в республике. Вскоре в садах Дагестана появились 
новые сорта яблок «Мантуарен», «Шампанский ранет», а также ценные сорта груш, пер-
сиков, абрикосов, слив (Каймаразов Г.Ш., 1971. С. 367). И.Г. Соскин считал, что важным 
условием для поднятия культуры садоводства является подготовка соответствующих 
кадров. Такие кадры, знающие передовые методы садоводства, были подготовлены им из 
студентов Дагестанского сельскохозяйственного института и садоводов-практиков. 

Его ученики работали на различных ответственных участках. Это, Е.Е. Бегали – 
старший агроном совхоза им. Сулейманова, опытный специалист-питомник, работающая 
в совхозе с 1936 г; Л.В. Мартиросова – управляющая вторым садовым отделением совхо-
за им. Сулейманова; В.Г. Антонова – старший агроном совхоза им. 10 лет ДАССР, опыт-
ный садовод; М.И. Воронкова – агроном-плодовод совхоза им. 10 лет ДАССР и другие 
(Дагестанская правда. 1947. 7 февраля). 

Расширение садовых площадей и развитие культуры садоводства, достигнутые при 
активном участии И.Г. Соскина, явились необходимым условием для подъема консерв-
ной промышленности в Дагестане. Постройка нового завода в Буйнакске, усиление тех-
нического оснащения уже существующих консервных заводов (Дербент, Касумкент, гор-
ные районы) требовали дальнейшего развития сырьевой базы. 

В этом направлении под руководством И.Г. Соскина была проведена огромная рабо-
та: площади колхозных садов значительно расширились. В зоне Буйнакского консервного 
завода до 1934 г. было не более 200 га садов, и то главным образом черешни. В после-
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дующем этот завод обладал мощной зоной – около 1200 га разнообразных сортов и пород 
фруктовых деревьев (Дагестанская правда. 1947. 7 февраля). 

Наряду с расширением колхозного садоводства создавались и совхозы. Эта работа 
также шла под руководством и при непосредственном участии И.Г. Соскина. «На месте, 
где кроме болот и лесов ничего не было, вырос совхоз им. Герейханова – один из круп-
нейших среди такого рода совхозов в Союзе» (Дагестанская правда. 1947. 7 февраля). 

Создание совхозов им. Герейханова (Касумкент), им. Сулейманова (Буйнакск), им. 
10 лет ДАССР (Хасавюрт) оказало большое влияние в деле поднятия культуры садовод-
ства по всей республике. В последующие годы в Дагестане выращивали столько овощ-
ных семян, что их стали вывозить за пределы республики в Грузию, Азербайджан, Став-
ропольский край, на Украину (Дагестанская правда. 1947. 7 февраля). 

В процессе социалистической реконструкции сельского хозяйства сильно возросла 
машинная база дагестанского села. За 1928–1930 гг. в республику было завезено сельско-
хозяйственных машин  (помимо тракторов) только по колхозному сектору на сумму 
свыше 2 млн. рублей. В Дагестане работали 12 МТС  и 6 МСС. Тракторный парк респуб-
лики имел по МТС 350 тракторов и по совхозам 356 тракторов (Машинизация сельского 
хозяйства ДАССР. Л. 150). 

В связи с началом массовой коллективизации в Дагестане и созданием МТС в 1930 г. 
Колхозцентр СССР командировал в республику специальную бригаду для оказания по-
мощи в развитии колхозного движения. 

Эта бригада организаторов и специалистов в составе Н. Иванова, С. Козлова, Р. Го-
лубева, Н. Коалова, П. Тархиной побывала в районах, где широко развернулось колхоз-
ное строительство, – Буйнакском, Махачкалинском, Хасавюртовском, выявила недостат-
ки, наметила пути их устранения и дальнейшего развертывания коллективизации сель-
ского хозяйства Дагестана. 

Во главе Дагсельхозсоюза в начале 30-х гг. стоял один из известных организаторов и 
руководителей советской власти в Дагестане, опытный специалист сельского хозяйства 
С. Тымчук (Красный Дагестан. 1930. 5 января). 

Ответственные задачи по укреплению колхозов и совхозов были возложены на но-
вые политические органы при МТС и совхозах, созданных по решению январского (1933 
г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б). Учитывая это, на работу в политотделы 
направлялись проверенные кадры, имевшие за плечами большой опыт работы (Османов 
А.И., 2006. С. 405). В марте – начале мая 1933 г. в Дагестане политотделы были созданы 
при 11 МТС и 3 совхозах.  Начальниками политотделов работали такие известные орга-
низаторы, как А.Ф. Рассомахин, работавший с 1917 по 1923 гг. на ответственных постах в 
Красной Армии, а затем на руководящей работе в СНК ДАССР; А.Д. Беляев, который до 
1920 г. находился на командной работе в Красной Армии, а затем был ответственным 
работником в Московском городском комитете партии; Н. Белоногов, окончивший сель-
скохозяйственную академию, опытный организатор совхозного строительства в Ростов-
ской области; А.А. Сагателян, студент Института Красной профессуры. До учебы он ра-
ботал секретарем райкома партии в Закавказье, и другие (Дагестанская правда. 1933. 22 
апреля). 

Развертывание механизации сельского хозяйства, внедрение на колхозных и совхоз-
ных полях, в животноводческих фермах достижений современной агрономии и зоотехни-
ки обусловили социальные сдвиги в дагестанском селе, рождение новых социальных 
групп населения. Сказанное, в первую очередь, относилось к сельским механизаторам, 
численность которых росла особенно быстрыми темпами после создания МТС. Послед-
ние превратились в подлинные кузницы колхозных механизаторских кадров. Только в 
1931–1932 гг. в МТС Дагестана было подготовлено 764 тракториста, шофера, механика. 
В подготовке для колхозов республики механизаторов отличились коллективы Хасавюр-
товской, Буйнакской, Кизлярской, Ачикулакской МТС. В отчете Дагколхозсоюза за 1931 
г. говорилось, что значительный вклад в подготовку трактористов для колхозов  внесли 
инженеры-механики К. Могилев из Хасавюртовской МТС и С. Артемьев из Ачикулак-
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ской МТС (Переписка с ЦК и крайкомом ВКП (б) по вопросам посылки на учебу, харак-
теристики на поступающих на курсы повышения квалификации. Л. 74). 

В новых условиях важное значение приобретала подготовка руководящих колхоз-
ных кадров – организаторов сельскохозяйственного производства. 

 В 1932 г. в республике были созданы годичные курсы по подготовке руководящих 
колхозных кадров – председателей колхозов, бригадиров и других кадров. С 1 января по 
1 ноября 1932 г. через различные курсы и школы было подготовлено около 700 руково-
дителей колхозов, около 3 тысяч бригадиров (Коллективизация сельского хозяйства Да-
гестанской АССР. 1976. С. 441), более 300 счетоводов, 40 кузнецов, 210 ветеринарных 
санитаров и фельдшеров. Около 4,5 тысячи колхозников прошли через курсы (История 
советского крестьянства Дагестана. 1986. С. 191). Для преподавания различных дисцип-
лин к этой важной работе были привлечены агрономы, инженеры, экономисты, работав-
шие в ДСНХ,  Наркомземе, Дагколхозсоюзе и в различных совхозных объединениях – 
«Новлубтрест», «Скотоводтрест», «Союзплодоовощ», «Садвинтрест», «Овцеводтрест». О 
кадровом потенциале квалифицированных преподавателей на курсах можно судить по 
следующим данным. К началу 1933 г. в совхозах Дагестана насчитывалось уже 162 спе-
циалиста – 65 агрономов, 34 зоотехника, 8 ветеринарных врачей и техников и 15 земле-
устроителей, из них 15 человек из них имели высшее образование, остальные среднее 
специальное (Искендеров Г.А., 1982. С. 39). Подавляющее большинство специалистов – 
преподавателей составляли представители русского народа. Так, например, на годичных 
курсах по подготовке председателей колхозов  при Наркомземе ДАССР в 1933 г., где 
обучалось 237 организаторов колхозного производства, из 11 преподавателей 8 специа-
листов являлись русскими. В конце 1933 г. в станице Шелковской была организована 
школа трактористов-механизаторов, где директором школы являлся  заслуженный меха-
низатор-механик  Н Кондратьев, командированный в Дагестан из Ставропольского края. 
Школа готовила бригадиров тракторных бригад и трактористов. Срок обучения составлял 
8 месяцев. Первый выпуск насчитывал 44 бригадира и 103 тракториста (Сведения, отче-
ты, докладные о командировании специалистов различных отраслей сельского хозяйства 
в республику. Л. 53). В совхозах «Даговцеводтреста» в 1933 г. было подготовлено 436 
бригадиров, полеводов, чабанов, конюхов, скотников, ветсанитаров.  Многие из них по-
шли работать в колхозное производство. В 1933 г. совхозы Дагестанской АССР для орга-
низации агрозоответучебы в колхозах выделили 15 специалистов, из них 8 представите-
лей русской сельскохозяйственной интеллигенции (Сведения, отчеты, докладные о командирова-
нии специалистов различных отраслей сельского хозяйства в республику. Л. 53). 

Кадры организаторов аграрного производства для колхозов и совхозов с помощью 
русских специалистов готовились и за пределами республики. Так, на 10-месячных кур-
сах при Наркомземе РСФСР готовились директора для совхозов. В Грозненской высшей 
сельхозшколе обучалось 145 человек, в Академию социалистического землеустройства в 
Ростов-на-Дону было послано 6 человек. 

Значительное  число специалистов направлялось в Дагестан из регионов, республик, 
краев и областей. Только в 1934–1935 гг. на работу в Дагестан было направлено 45 зоо-
техников и ветеринарных врачей и 46 ветфельдшеров (Искендеров Г.А., 1982. С. 40).  Так, 
из Баку были присланы Аванесов, Человхерьян, Пилипок, Григорьян, Кулиев, Гашимов, 
Курацапов (ставший директором МТС в г. Буйнакске), Тавризов, Айдемиров, Алибеков, 
Ковцинский, Султанов (председатель РКИ в с. Курах), Рамазанов (заведующий земотде-
лом в с. Курах), из Москвы приехал Перминов, из Ленинграда М.В. Рахищин (Коллекти-
визация сельского хозяйства Дагестанской АССР. 1976. С. 172). 

Однако текучесть кадров была еще высока. Так, в совхозах «Даговцетреста» в 1933 и 
1934 гг. среди специалистов она достигала 55%  (Искендеров Г.А., 1982. С. 40). В отчете 
Наркомзема Дагестана за 1934 г. говорилось об острой нехватке специалистов – агроно-
мов, ветеринарных работников во вновь организованных колхозах, о том, что жилищная 
проблема, создание нормальных условий для работы специалистов является очень острой 
на селе (Искендеров Г.А., 1982. С. 40).  Ощущался недостаток кадров по ряду специали-
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стов и в совхозах Дагестана. Так, в 1936 г. овцесовхозам не хватало зоотехников, агроно-
мов. Основной причиной текучести были являлись нехватка жилья, перебои в выдаче 
зарплаты и т.д. (Искендеров Г.А., 1982. С. 40). 

Как ранее отмечалось, серьезное внимание развитию сельского хозяйства Дагестана 
стало уделяться после его вхождения в состав Северо-Кавказского края в сентябре 1931 г. 

Крайком партии в своих постановлениях и решениях ставил задачу организационно-
хозяйственного укрепления колхозов, совхозов, материально-технической базы МТС, 
помощь в обеспечении кадрами специалистов аграрного производства республики. По-
становлением бюро Северо-Кавказского крайкома партии от 12 ноября 1931 г. «О шефст-
ве передовых районов и областей края над районами Дагестана» Миллеровский район 
края был прикреплен в качестве шефа к Буйнакскому, Кропоткинский – к Ачикулакско-
му, Мечетинский – к Левашинскому, Северная Осетия – к Касумкентскому, Адыгея – к 
Хасавюртовскому и Кабардино-Балкария – к Хунзахскому районам (Коллективизация 
сельского хозяйства Дагестанской АССР. 1976. С. 413). Впоследствии шефство над рай-
онами Дагестана взяли и ряд других районов края. 

Из шефствующих районов и автономий края в Дагестан для передачи опыта приез-
жали бригады, укомплектованные из числа опытных организаторов колхозного произ-
водства, партийных и советских работников. Шефские бригады, будучи на местах, помо-
гали в организации колхозного производства, составлении производственно-финансовых 
планов, проведении массово-политической работы, переводе в горных районах сельхо-
зартелей в простейшие производственные объединения (ППО) (Османов А.И., 2006. С. 398). 

Весной 1931 г. шефская бригада в составе 8 специалистов – агрономов, инженеров-
механиков, экономистов из Миллеровского района побывала в аулах Доргели, В. Джен-
гутай, Н. Казанище и Ишкарты Буйнакского района. Бригадой была оказана большая по-
мощь колхозам указанных аулов в составлении производственно-финансовых планов, 
годовых отчетов, проведении инвентаризации, разукрупнении сельскохозяйственных ар-
телей, а также в развертывании массово-политической работы среди колхозников (Кол-
лективизация сельского хозяйств Дагестанской АССР. 1976. С. 424). В январе и в марте 
1931 г. в Хасавюртовский район для передачи опыта приезжали бригады из Адыгеи, яв-
лявшейся одним из передовых районов Северо-Кавказского края по темпам коллективи-
зации. Члены бригады побывали в колхозах, на животноводческих фермах района. В 
феврале 1932 г. шефская бригада Мечетинского района во главе с руководителем брига-
ды Н. Скрыпниковой побывала в Левашинском районе для оказания практической помо-
щи колхозам в налаживании производственной деятельности (История советского кре-
стьянства Дагестана. 1986. С. 125). В отчете Левашинского райисполкома за 1934 г. отме-
чалось: «Одобрить практику Мечетинского района по посылке бригад и отдельных спе-
циалистов  в порядке шефства в наш район, что способствует осуществлению ленинской 
национальной политики оказанием практической помощи, отстающим национальным 
районам» (История советского крестьянства Дагестана. 1986. С. 125). 

Благодаря большой организаторской и разъяснительной работе партийных, совет-
ских органов, все растущей помощи государства, в том числе и с обеспечением колхозно-
совхозного производства квалифицированными кадрами специалистов, в основном из 
числа русской сельскохозяйственной интеллигенции, колхозное движение в республике 
развивалось высокими темпами. В конце 1932 г. в Дагестане имелось 840 сельхозартелей, 
7 коммун и 41 простейшее производственное объединение, которые охватывали свыше 
42 тысяч (22,6%) крестьянских хозяйств республики. Посевные площади увеличились 
почти на 50 тыс. га против плановых наметок и составили 342,3 тыс. га. Причем по 
обобществленному сектору темпы роста посевных площадей были выше, чем по едино-
личному.  Они выросли в 35,5 раза и достигли 50% всех посевных площадей республики 
(История Дагестана. 1968. С. 236). Социалистический сектор сельского хозяйства респуб-
лики дал более 40 % товарного зерна. 

В дальнейшем в ходе организационно-хозяйственного укрепления колхозов труже-
ники сельского хозяйства республики добивались хороших показателей в производстве 
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на основе передовых агротехнических приемов. В течение 1934–1935 гг. Наркомзем 
РСФСР направил на работу в Дагестан 45 зоотехников и ветврачей, 46 техников-
животноводов и ветфельдшеров (Агротехнические отчеты, акты, сведения, сводки и дру-
гие материалы о ходе качественной проверки озимых культур. Л. 21). Многие из них 
вложили свои знания и опыт в подъем колхозного производства. Так, в колхозе им. Даха-
даева сел. Верхнее Казанище Буйнакского района под руководством опытного зоотехни-
ка К. Сорокина на ОТФ план выращивания ягнят в 1935 г. был выполнен на 137 %, план 
сдачи мяса и шерсти на 100%. В колхозе «8 марта» Дахадаевского района ветеринарный 
врач Б. Горинов вместе с заведующим ОТФ А. Абдурашитовым добились выполнения 
плана выращивания ягнят на 110,8%. По ОТФ на 100 маток было получено по 125 ягнят, 
средний настриг шерсти на одну овцу составил 3,2 кг и на матку 2,7 кг. (Информацион-
ные отчеты, докладные записки и материалы обследования Буйнакского, Дахадаевского, 
Кюринского, Ачикулакского и др. РК ВКП (б). Лл. 83, 96, 99). 

С 1937 г. в Хасавюрте начала свою трудовую деятельность уроженка Курской облас-
ти Мария Никитична Коптева. После окончания Горского сельскохозяйственного инсти-
тута она приехала в Дагестан и стала работать зоотехником райсельхозотдела, затем зоо-
техником, старшим зоотехником Хасавюртовской птицефабрики, а с 1959 г. являлась 
бессменным директором фабрики (Гусейнов А.А., 1986. С. 15). 

В июне 1935 г. трудящиеся республики отмечали 15-летие предоставления автоно-
мии Дагестану. За эти годы в развитии сельского хозяйства произошли огромные пере-
мены. Посевные площади республики со 115 тыс. га в 1920 г. выросли до 475 тыс. га в 
1934 г. Посевные площади колхозов и совхозов увеличились за эти годы в 10 раз, оро-
шаемые площади выросли до 160 тыс. га. Улучшилось техническое оснащение сельского 
хозяйства, сопровождавшееся все более широким внедрением в сельскохозяйственное 
производство машин и техники. В республике было создано 12 МТС, на колхозных полях 
работали 830 тракторов, десятки комбайнов и других сельскохозяйственных машин (Ос-
манов А.И., 2006. С. 412). 

В эти же годы продолжалось активное участие русских специалистов в деле подъема 
сельского хозяйства в республике. 

В 1935–1939 гг. русские специалисты принимали активное участие в пропаганде пе-
редового опыта в колхозах республики через регулярно организуемые сельскохозяйст-
венные выставки. Прибывшим на выставки делегациям колхозников из разных районов и 
населенных пунктов демонстрировались результаты самоотверженного труда коллекти-
вов передовых хозяйств, отдельных колхозников, читались лекции, проводились беседы о 
передовом опыте и методах внедрения новых технологий в производство. Так, на респуб-
ликанской сельскохозяйственной выставке, открытой 12 ноября 1936 г. колхозом им. Ла-
рина Кизлярского района, был представлен сорт винограда, урожайность которого соста-
вила в среднем 20 тонн с 1 га, а на отдельных участках по 40–45 тонн. Ежегодно в этом 
хозяйстве добивались больших урожаев под руководством агронома К. Григоренко. Из 
колхоза им. Кирова Кайтагского района было выставлено около 50 сортов груш, яблок, 
орехов (Дагестанская правда. 1936. 11 ноября). На выставках демонстрировались высо-
копродуктивные породы скота из Караногайского, Кизлярского, Лакского, Дахадаевского 
и других районов (История Дагестана. 1968. С. 281–282). 

В отчете Дагобкома комсомола за 1934 г. говорилось о большой роли молодых рус-
ских специалистов сельского хозяйства, принимавших участие в организации агродомов-
лабораторий в колхозах и МТС. Силами молодежи были созданы шесть образцовых аг-
родомов-лабораторий при МТС Ачикулакского, Буйнакского, Хасавюртовского, Кизляр-
ского, Шелковского и Махачкалинского районов (Информационное письмо обкома ВКП 
(б) по всем районным, окружным комитетам и ячейкам ВКП (б) о работе областного ко-
митета. Л. 17). 

Агрономические знания помогали крестьянам-колхозникам поднять культуру земле-
делия, повысить урожайность сельскохозяйственных культур. 
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В связи с ростом технической оснащенности сельского хозяйства все заметнее стало 
отставание в подготовке механизаторских кадров, а также кадров массовых профессий. В 
декабре 1938 г. было принято постановление бюро Дагобкома партии «О мероприятиях 
по повышению квалификации работников сельского хозяйства, МТС и колхозов», рас-
смотревшее этот вопрос в широком контексте. Признавалось необходимым организовать 
6 специализированных сельскохозяйственных школ, районных колхозных школ и раз-
личных курсов. Учеба с отрывом и без отрыва от производства организовывалась при 
МТС, в колхозах, райцентрах и в Махачкале (Османов А.И., 2006. С. 418–419). Эти фор-
мы учебы получили достаточно широкое распространение. 

В 1938–1940 гг. при МТС функционировали 11 механизаторских школ и курсов. Они 
подготовили 1175 тракторов, 790 комбайнеров, 580 помощников комбайнеров, 242 бри-
гадира тракторных бригад. В колхозных кружках было подготовлено более 5,5 тыс. ра-
ботников массовых профессий (История советского крестьянства Дагестана. 1986. С. 
239). 

Позитивные изменения происходили в деле обеспечения колхозов и совхозов руко-
водящими кадрами и специалистами сельского хозяйства. К началу 1941 г. в республике 
насчитывалось 79 агрономов, 95 зоотехников, 66 ветврачей и 54 других специалиста с 
высшим образованием. Квалифицированных специалистов для аграрного сектора эконо-
мики готовили открытый в 1931 г. Дагестанский сельскохозяйственный институт, выпус-
тивший к этому времени 240 человек, два техникума и две специальные школы среднего 
сельскохозяйственного образования. До 1938 г. сельскохозяйственный институт готовил 
только специалистов по плодоводству и овощеводству, а затем начал готовить и агроно-
мов-полеводов, виноградарей-виноделов, ветеринарных врачей, зоотехников. В институ-
те были созданы научные кабинеты, лаборатории, ветеринарная клиника, учебно-
опытное хозяйство, что значительно повышало качество подготовки специалистов. 

Важным источником помощи в формировании сельскохозяйственной интеллигенции 
Дагестана к концу 30-х гг. оставалось предоставление дагестанской молодежи мест для 
целевого приема в различные сельскохозяйственные учебные заведения РСФСР и других 
республик страны. 

В 1940 г. в сельском хозяйстве республики работало более 1200 агрономов, ветери-
нарных врачей, зоотехников и других специалистов сельского хозяйства, имеющих выс-
шее и среднее специальное образование. В 1941 г. свыше 200 агрономов и ветврачей бы-
ли направлены на работу в колхозы и совхозы республики (История советского крестьян-
ства Дагестана. 1986. С. 241). 

Однако нерешенных проблем в кадровом обеспечении сельского хозяйства, в част-
ности колхозов, оставалось много. Низким был уровень общеобразовательной и специ-
альной подготовки подавляющего большинства даже руководящих работников отрасли. 
В начале третьей пятилетки лишь 7% председателей колхозов имели среднее или непол-
ное среднее образование. Нередко в руководство колхозами попадали случайные люди, 
что вызывало частую сменяемость председателей правлений и других работников обще-
ственных хозяйств (История Дагестана. 2005. С. 220). 

По мере роста экономического, в частности индустриального, потенциала Советское 
государство наращивало оснащенность сельскохозяйственного производства техникой. В 
1940 г. в республике были созданы три новых МТС. Всего их стало 18, и в них имелось 
1130 тракторов, 291 зерновой комбайн (Народное хозяйство Дагестанской АССР. 1958. С. 
67). В 1938–1940 гг. мощность тракторного парка увеличилась на 60%, число комбайнов 
– на 40%, грузовых автомашин – на 250% (Производственные показатели народнохозяй-
ственного плана на 1942. Л. 241). Это позволило механизировать многие виды сельскохо-
зяйственных работ и проводить их в более сжатые сроки. Представители русской сель-
скохозяйственной интеллигенции, работавшие в Дагестане в исследуемые годы, сыграли 
заметную роль в пропаганде достижений сельскохозяйственной науки, передового произ-
водственного опыта и повышении культуры труда. 
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