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Аннотация.  Тема исследования актуальна с точки зрения соотношения декларировавшихся реформаторских задач со-

циальной политики в аграрной сфере и результатов ее реализации. Цель статьи – показать изменения условий жизни 

селян в условиях модернизационных процессов 1950–1960-х гг. На основе принципа историзма и сравнительно-

исторического, логического, проблемно-хронологического методов показывается, что потребность улучшения условий 

жизни сельского населения республики была продиктована не только задачей закрепления молодежи на селе, но и до-

стижением стратегической цели – выравнивания социально-экономических различий между городом и селом. Важной 

чертой совершенствования быта, наряду с ростом реальных доходов, является улучшение жилищно-бытовых условий. 

Отмечается, что в Дагестане для создания достойных условий жизни на селе развернулось жилищное строительство, 

способствовавшее преображению облика горного села. Не менее важной задачей являлось развитие транспортного хо-

зяйства в сложных условиях горной республики. Констатируется, что в рассматриваемый период в этой сфере дела об-

стояли не столь благополучно. В других отраслях народного хозяйства-электроэнергетике, связи также наблюдалось 

отставание. 

Abstract. The research topic is relevant from the point of view of the correlation between the declared reform objectives of social 

policy in the agrarian sphere and the results of its implementation. The aim of the article is to show the changes in the living 

conditions of villagers in the conditions of modernization processes of 1950–1960s. On the basis of the principle of historicism 

and comparative-historical, logical, problem-chronological methods it is shown that the need to improve the living conditions of 

the rural population of the republic was dictated not only by the task of fixing the youth in the village, but also by the achieve-

ment of the strategic goal – equalization of socio-economic differences between urban and rural areas. An important feature of 

the improvement of everyday life along with the growth of real incomes, is the improvement of housing and living conditions. It is 

noted that in Daghestan, to create decent living conditions in rural areas, housing construction was launched, which contributed 

to the transformation of the image of mountain villages. Another important task was the development of transportation in the dif-

ficult conditions of the mountainous republic. It is stated that in the period under consideration things were not so favorable in 

this sphere. In other branches of national economy – electric power engineering, communication there also were problems. 

Ключевые слова: Дагестан, сельское население, жилищное строительство, дорожное хозяйство, электрификация, 
связь, радиофикация.  
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По Всесоюзной переписи населения 1959 г. в СССР насчитывалось более 700 тыс. сельских по-

селений, в которых проживала почти половина населения страны. Большинство этих поселений – 

крохотные деревушки с населением до 100 человек, они составляли 71,2% всех сел страны. Это, 

как правило, были деревни на 25–30 дворов [1, с. 7].  

Еще более разнообразны были населенные пункты в Дагестане, где из 1660 аулов число сел с 

населением до 100 жителей составляло 20,5%, от 100 до 200 – 17,8%, от 200 до 500 – 29,2%, от 500 

до 1000 – 17,3% и более 1000 жителей – 15,2% [1, с. 7]. По переписи (на 15 января 1959 г.) населе-

ние республики составляло 1062,5 тыс. человек, из них городское – 315,0, сельское – 747,5 тыс. 

человек [2, с. 15]. Таким образом, сельское население составляло бóльшую часть населения рес-

публики. Естественно, улучшение условий жизни селян являлось приоритетной задачей властных 

структур Дагестана всех уровней. 
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Рассматриваемая тема не относится к числу неразработанных, в известной мере она изучена ис-

следователями. Однако она освещалась в обобщающих работах фрагментарно. В монографии   

А.И. Османова [3] освещается создание переселенческих поселков, улучшение жилищных условий 

переселенцев. В обобщающей монографии М.Я. Мирзабекова [4] также показано создание более 

современных, просторных домов для сельского населения с учетом современных достижений гра-

достроительства. 

В архивных документах можно почерпнуть интересные данные о строительстве новых, совре-

менных поселков, об участии их в конкурсах на лучшую застройку и т.д.  

В материалах республиканской печати нашли освещение вопросы развития системы сельского 

строительства, применения новых методов. В то же время говорится об имеющихся недостатках в 

благоустройстве поселков, в обеспечении жильем специалистов. 

XXI съезд партии (27 января – 5 февраля 1959 г.), наметив широкую программу повышения 

благосостояния населения, предусмотрел осуществление и важнейшей задачи – ликвидации в 

стране недостатка жилья. Например, за два года, 1958–1959 гг., по стране в городах и поселках 

было построено 4 млн 100 тыс. благоустроенных квартир1.  

В строительство жилья в Дагестане за 1961–1965 гг. было вложено 148,5 млн руб., в том числе 

69, 2 млн руб. государственными и кооперативными организациями [5, с. 410]. В городах, рабочих 

поселках и в сельской местности государственными и кооперативными предприятиями и органи-

зациями, колхозами и населением в эксплуатацию было введено 2853,4 тыс. кв. м общей (полез-

ной) жилой площади, или на 770,2 тыс. кв. м больше, чем за 1961–1965 гг. [5, с. 410]. 

В решении аграрных и социальных проблем горцев огромную роль продолжало играть их пере-

селение на равнину, принявшее большой размах в 50–70-е гг. В условиях Дагестана требовалось 

ликвидировать аграрную перенаселенность горной части края, покончить с малоземельем одних 

хозяйств и излишками земельных площадей у других, ликвидировать чересполосицу и споры из-за 

земли. За 1955–1965 гг. на равнину было переселено свыше 22 тыс. семей, или около 90 тыс. чело-

век. Ежегодно в плановом порядке для переселенцев строилось по 1000 домов2. За это время для 

них было создано 50 новых населенных пунктов, 57 колхозов и построено около 20 тыс. домов    

[3, с. 567].  

Переселенческие поселки были спланированы с учетом достижений градостроительства, с ши-

рокими прямыми улицами, тротуарами, добротными домами со всеми удобствами, имели разви-

тую социально-культурную инфраструктуру. К ним, в частности, относятся селения Первомайск, 

Герга, Новые Викры Каякентского района, Советское Магарамкентского района и др. Государ-

ственная помощь и поддержка сыграли решающую роль в создании и обустройстве этих населен-

ных пунктов.  

Жилые дома в сельских населенных пунктах в подавляющей массе претерпели значительные из-

менения, они приобрели современный вид, стали более просторными. Во всех зонах Дагестана пре-

обладали одно- и двухэтажные дома, в которых насчитывалось от 3 до 6 жилых комнат [4, с. 255]. 

Особо следует обратить внимание и на вопросы благоустройства переселенцев чеченцев-

ауховцев на территории Дагестана. 9 января 1957 г. был опубликован Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР о восстановлении национальной автономии чечено-ингушского и калмыцкого 

народов. Размещать чечено-ингушское население предусматривалось частично на территории 

ДАССР и Северо-Осетинской АССР, а калмыков – на территории Астраханской и Ростовской 

областей.  

Республиканскими властными структурами были созданы необходимые условия для размеще-

ния на территории Дагестана чеченцев-ауховцев. Возвращавшемуся населению, в частности, 

                                                 
1 Дагестанская правда. 1960. 2 марта.  
2 Центральный Государственный архив Республики Дагестан (далее – ЦГА РД). Ф. р-168. Оп. 50. Д. 94. Л. 13. 
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предоставлялись долгосрочные кредиты на строительство домов (в размере до 15 тыс. руб.) и их 

ремонт (до 3 тыс. руб.) [6, с. 215]. Прибывшие чеченцы были размещены на территории Хасавюр-

товского, Бабаюртовского, Кизилюртовксого районов и г. Хасавюрта. В Хасавюртовском районе 

были созданы новые поселки городского типа: Аксай-2, Бураган-Гечу и Дауд-Отар, значительно 

расширились за счет новых домов поселки Заречный и Нефтекачка, г. Хасавюрт и старые поселки 

совхоза «10 лет ДАССР» и с. Покровское; были организованы новое отделение совхоза «Аксай» и 

новые совхозы им. Нурадилова, «Коммунизм» и «Дружба». 

В совхозе им. Нурадилова и в отделении совхоза «Аксай» были построены четыре школы, об-

щежитие, 54 двухквартирных дома и девять одноквартирных, три артезианских колодца. Две ты-

сячи семей чеченцев получили 1140 тыс. руб. единовременной безвозвратной ссуды [6, с. 215]. 

25 августа 1960 г. в г. Нальчике было проведено совещание, посвященное хозяйственному 

устройству возвратившегося на прежнее местожительство балкарского, чеченского, ингушского, 

калмыцкого и карачаевского населения. Совещание наметило ряд мероприятий, которые необхо-

димо было провести в Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Дагестанской, Северо-

Осетинской и Калмыцкой АССР, в Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской, Астрахан-

ской областях и Карачаево-Черкесской автономной области. 

На карте Дагестана появились новые населенные пункты. Часть семей была расселена в домах 

местных жителей. В строительстве домов и надворных построек для переселенцев участвовали жи-

тели северных районов плоскостного Дагестана. Для колхозников завозились и стандартные дома.  

Проблему переселения горцев следует также увязать с другой, не менее важной проблемой –

ликвидацией последствий сильных землетрясений, которым подверглась республика в 1966 г. и в 

1970 г. На равнину после землетрясений было переселено около 10 тыс. семей с общим количе-

ством жителей 45–50 тыс. человек [5, с. 412]. Все затраты по их переселению государство взяло на 

себя. Только обустройство жителей 24 населенных пунктов, пострадавших от землетрясения, гос-

ударству обошлось почти в 63 млн руб. [3, с. 567]. 

В начале 60-х гг. в республике возникли межколхозные строительные организации (МСО). Число 

МСО быстро увеличивалось, расширялась их производственно-техническая база, улучшалась обес-

печенность кадрами. К примеру, в Кизлярском районе была создана такая организация. В нее всту-

пили 12 сельхозартелей. Целью ее деятельности являлось налаживание производства кирпича, а за-

тем строительство хозяйственных и культурно-бытовых объектов в колхозах3.  

Деятельность МСО дала возможность резко увеличить объем работ. Если в 1961–1965 гг. ими 

было выполнено строительных работ на 51,4 млн руб., то в 1965–1970 гг. – на 82 млн руб. Количе-

ство МСО достигло 21 единицы. Собственными силами МСО за год выполнялся объем работ на 

19,9 млн руб. [5, с. 412].  

В восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) возникает общегосударственная система сельского строи-

тельства. В 1968 г. организуется республиканское управление по сельскому строительству 

«Дагсельстрой», в составе которого имелись заводы по производству кирпича и железобетонных 

изделий и передвижные механизированные колонны (ПМК). Это позволило уже в 1970 г. повы-

сить удельный вес подрядного строительства на селе до 52% [5, с. 412]. 

Например, в городе Дербенте имеются дома, построенные из блочного камня – красивые и мо-

нументальные. Этот материал строителям поставлял Дербентский завод стеновых блоков, который 

впервые выпустил продукцию в 1965 г. Завод ежегодно выдавал по 300 куб. м камня, из которых 

можно было построить 8-квартирный дом4. 

В сельской местности в широких масштабах развернулось жилищное строительство. Примеров 

внимательного отношения к нуждам человека, его повседневным заботам в Дагестане было немало. 

                                                 
3 Дагестанская правда. 1960. 3 февр. 
4 Там же. 1960. 26 февр.  
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Многое делалось по благоустройству городов и сел. Так, за 1958–1959 гг. было построено 30 мага-

зинов, около 30 столовых и чайных, открыто 18 новых больниц, 60 родильных домов в колхозах.  

Как преображался облик горного села, наглядно иллюстрирует заметка в «Дагестанской прав-

де». В ней, в частности, говорится: «Большое строительство идет сейчас в дальнем горном Бот-

лихском районе. Центр преображается, с каждым днем хорошеет, становится красивей и культур-

ней. Для приезжих специалистов в Ботлихе возведены три просторных жилых дома. Сооружен 

летний кинотеатр на 400 мест. Расширена гостиница до 30 мест. Построены магазины. Проклады-

вается водопровод протяженностью в четыре километра…»5. 

Колхоз им. Чкалова Каякентского района также проявлял большую заботу о приезжей интелли-

генции. Правление колхоза наметило построить дом для учителей и медпункт6.  

Отрадно было, что многие полезные начинания проводились местными властями вместе с жи-

телями. Так, в селении Сумбатль Кулинского района источник воды находился на расстоянии ки-

лометра от села. По инициативе сельского исполкома жители вырыли новую траншею, провели 

воду в село7.  

Красочно описывает разительные перемены в горном селе Кумух живший в г. Баку кумухец 

Фаик Закиев: «“Неправда ли, ваш аул на город похож?” Эти слова школьницы-горянки из пьесы 

“Разрыв” я почему-то вспомнил, поднявшись на восходе солнца к развалинам древней крепости, 

которая когда-то высилась над Кумухом. И действительно, в моем ауле есть все, чем мог бы 

гордиться любой город. Драматический театр, десятилетка, школа, интернат, два кинотеатра, 

библиотека, продуктовые и промтоварные магазины, аэродром, больница, редакция межрайон-

ной газеты “Заря”»8. 

Согласно другим публикациям в республиканской печати, не всегда дела обстояли столь бла-

гополучно. Правда, эти сообщения касаются больше положения дел с благоустройством сел. 

Например, в письме в «Дагестанскую правду» директор Рубасской школы А. Рамалданов писал о 

жилищных условиях учителей. Многие из них жили в очень стесненных квартирных условиях. 

Рыбозавод, к которому относилась школа, получил около 10 вагонов леса, но отремонтировать 

квартиры учителей не удосужился9. 

В поселке Манас после дождя все прилегающие дороги становились непроходимыми. При этом 

вокруг было немало гравия. Жители регулярно отчисляли средства на благоустройство. Однако в 

поселке ничего не менялось10. 

В селе Нечаевка Кизилюртовского района дороги были плохие, большую угрозу представляла 

река Сулак, когда разливалась. Потоки воды подходили к домам. Местные власти ничего не пред-

принимали, чтобы изменить положение11. 

Между тем за 1961–1965 гг. колхозами, колхозниками и сельской интеллигенцией было по-

строено 778,6 тыс. кв. м жилья, а за 1966–1970 гг. – 84,99 тыс. кв. м. Рассматриваемый период ха-

рактеризовался проникновением в сельскую местность республики многих коммунально-бытовых 

удобств, ранее доступных в основном горожанам, – природный газ, индивидуальные бани, паро-

вое отопление и т.д. Так, во второй половине 60-х гг. в республике стали переходить к снабжению 

жителей села газом. Толчком для роста газоснабжения сельских населенных пунктов явился ввод 

в эксплуатацию в мае 1966 г. Махачкалинской газонаполнительной станции. За 1965–1970 гг. ко-

личество газифицированных квартир в сельской местности увеличилось более чем в 25 раз и до-

стигло 10 тыс. [5, с. 412].  

                                                 
5 Дагестанская правда. 1960. 15 июля.  
6 Там же. 1960. 2 июля.  
7 Там же. 1960. 2 марта 
8 Там же. 1965. 27 авг. 
9 Там же. 1960. 13 авг. 
10 Там же. 1960. 27 февр. 
11 Там же. 1960. 13 февр. 



ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ 

 

 72 

Обеспечение сельских жителей природным газом, помимо создания бытовых удобств, способ-

ствовало решению не менее важной экологической проблемы. В газифицированных населенных 

пунктах прекращалась вырубка зеленых насаждений.  

В республике развернулась работа по преобразованию сельских населенных пунктов в благо-

устроенные поселки. Строился новый, благоустроенный поселок строителей Чиркейской гидро-

электростанции – Дубки. Хорошими темпами строились также такие поселки, как Дагестанские 

Огни, Мамедкала12.  

Колхозы и совхозы принимали участие во всесоюзных смотрах-конкурсах на лучшую застройку 

и благоустройство колхозных и совхозных поселков, которые начали проводиться в стране с 1967 г.  

По итогам второго этапа смотра в 1970 г. колхоз «Правда» Хасавюртовского района был отме-

чен грамотой ВДНХ за застройку центральной усадьбы. В этом хозяйстве за годы восьмой пяти-

летки были построены Дворец культуры на 650 мест, школа на 240 учащихся, механизированные 

коровники, склад, зерноток и т.д. В строительство культурно-бытовых объектов было вложено 

около 1,5 млн руб.13  

На Всероссийском смотре конкурсе на лучшую застройку и благоустройство сел высокую 

оценку получила центральная усадьба колхозного поселка Новый Куруш Хасавюртовского райо-

на, которому в 1967 г. была присуждена серебряная медаль ВДНХ СССР «За успехи в народном 

хозяйстве СССР» [5, с. 413].  

Однако оставалось еще немало даже крупных населенных пунктов с экономически крепкими 

колхозами и совхозами, в которых не уделялось должного внимания благоустройству, созданию 

нормальных коммунально-бытовых удобств населению. По уровню удовлетворения потребности 

населения в этой сфере дагестанское село продолжало значительно отставать от города. 

В Дагестане, как и в других республиках, где имелось большое количество многодетных семей, 

очень важное значение имело строительство детских дошкольных учреждений. В республике бы-

ло сделано немало для того, чтобы постоянные детские дошкольные учреждения стали основой 

общественного воспитания детей. За 1960–1970 гг. число постоянных детских яслей и садов уве-

личилось в 2 раза [5, с. 413].  

В 60-е гг. в Дагестане большое внимание уделялось совершенствованию транспортной системы 

народного хозяйства. Для горной республики, где более 90% всех народно-хозяйственных перево-

зок осуществлялось автомобильным транспортом, а состояние дорог было неудовлетворительным, 

развитие дорожного хозяйства имело большое значение. Более 70% дорог проходили в условиях 

высокогорья, с множеством искусственных сооружений, часто подвергались ливневым и паводко-

вым разрушениям14.  

О важности решения задач в этой сфере говорит тот факт, что сессия Верховного Совета 

ДАССР за 7 лет (1959–1965 гг.) дважды обсудила мероприятия по улучшению строительства, ре-

монта и содержания дорог в республике15. В этот период был выполнен большой объем дорожного 

строительства, особенно автомобильных дорог. Например, коллектив дорожников республики 

план 1959 г. выполнил на 146%16. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

увеличилась с 2298 км в 1960 г. до 4614 км в 1970 г. В 1970 г. автомобильным транспортом было 

перевезено 36 623 тыс. тонн грузов против 17 115 тыс. тонн в 1960 г. Методом народной стройки 

было проложено 250 км новых дорог и построено 26 мостов. 

В то же время состояние дорог все еще не соответствовало современному уровню развития ав-

томобильного движения и требовало коренного улучшения. Около 74 колхозов и сельсоветов не 

                                                 
12 ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 50. Д. 94. Л. 13. 

      13 Там же. 
14 ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 50. Д. 81. Л. 56.  
15 Там же. 
16 Дагестанская правда. 1960. 6 марта. 
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были связаны дорогами. Дороги в Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумовский районы в распутье 

становились непроезжими17.  

Крупные изменения произошли в автобусном обслуживании населения. Протяженность авто-

бусных линий составила в 1970 г. 15 703 км вместо 4659 км в 1960 г., из них междугородных соот-

ветственно 13 176 км вместо 4410 км. Из года в год росла и перевозка пассажиров [5, с. 388]. 

К началу 1970-х гг. в Дагестане наблюдались разительные перемены и в развитии электроэнер-

гетики. Так, в 160 раз увеличилась выработка электроэнергии в республике по сравнению с 1913 

г., в 155 раз выросла мощность его электростанций18. Капитальные вложения в развитие электро-

снабжения республики за 1959–1965 гг. увеличились более чем в 2,5 раза19. 

Однако к началу рассматриваемого периода дагестанское село потребляло еще очень мало 

электроэнергии – всего 4% от выработанной в стране, а непосредственно на производственные 

нужды и того меньше – 2%. Тем не менее заметно возросло использование электроэнергии на 

культурные и бытовые нужды колхозников. При этом важным источником снабжения электро-

энергией колхозов и совхозов в начале семилетки (1966–1972 гг.) являлись их собственные элек-

тростанции. Например, колхозы за счет собственных электростанций в 1963 г. получили 10% 

электроэнергии, а совхозы – 15%20.  

В 1966 г. было полностью электрифицировано 60,7 тыс. дворов колхозников, или 40% от их 

общего количества, и 25,8 тыс. домов работников совхозов, или 70% от их общего количества. Все 

еще не было электрифицировано 90,2% тыс. дворов колхозников и 10,8 тыс. домов работников 

совхозов. Не было проведено электричество в 1003 населенных пунктах колхозов и совхозов Ми-

нистерства сельского хозяйства ДАССР. 

В среднем на 100 дворов колхозников, пользовавшихся в 1966 г. электроэнергией, было отпу-

щено 20 тыс. квт/час, а по совхозам на 100 жилых домов – 31,6 тыс. квт/час [7, с. 214]. Только за 

четыре года (1967–1970 гг.) было построено 8400 километров линий электропередач, в том числе в 

предгорных и горных районах21.  

Между тем производительность труда в колхозах и совхозах и себестоимость продукции сель-

ского хозяйства в большей степени зависели от уровня механизации, а следовательно, и от элек-

трификации трудоемких работ. 

В печати временами появлялись сообщения, в которых жители жаловались на неполадки с 

электроснабжением. Так, в селении Усимикент Каякентского района новые дома не были элек-

трифицированы и радиофицированы. После публикации в «Дагестанской правде» правление кол-

хоза «Ленин ёлу» приняло меры к быстрейшему проведению электричества и радиолиний22. 

Рост масштабов производства, увеличение числа промышленных, торговых, строительных 

предприятий, освоение плоскостных районов, увеличение численности городов и населенных 

пунктов, повышение уровня благосостояния населения – все эти факторы обусловили увеличение 

потребностей в обеспечении надежной связи и вызывали необходимость дальнейшего развития ее 

материально-технической базы.  

Управление связи Дагестана в целях скорейшей доставки почты населению стало использовать 

самолеты и вертолеты, ведомственный и наемный автотранспорт. В целях ускорения передвижения 

почты по внутрирайонным трактам были переведены на обслуживание автотранспортом гужевые 

тракты: в Магарамкентском районе – 120 км, Агульском – 138, Цумадинском – 132 км и т.д.23 

                                                 
17 Дагестанская правда. 1960. 6 марта. 
18 Там же. 1970. 17 дек. 
19 Там же. 1970. 22 дек. 
20 ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 49. Д. 203. Л. 3.  
21 Дагестанская правда. 1970. 22 дек. 
22 Там же. 1965. 10 дек. 
23 ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 50. Д. 89. Л. 2.  
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Дальнейшее расширение транспортной базы, совершенствование видов транспорта позволило к 

1961 г. обеспечивать доставку республиканских газет в день выхода в 4 городах и 19 районных 

центрах, на второй день – в остальных 6 райцентрах [8, с. 361]. 

Для обслуживания сельского населения 18 городским и крупным районам было выделено 38 

почтовых автомашин. Было организовано 10 передвижных почтовых отделений по обслуживанию 

кутанов и рыбных промыслов. Открыто 31 новое отделение связи, в том числе 28 в сельской мест-

ности, таким образом общее их число составило 380 [8, с. 361].  

Вместе с тем в работе почтовых учреждений имелось немало недостатков. Продолжались фак-

ты несвоевременной перевозки почты до отделений связи и адресатов. Сказывалась здесь и низкая 

заработная плата почтальонов, годами не решаемые социально-бытовые вопросы, вследствие чего 

высоким оставался процент текучести кадров. 

В исследуемые годы произошли значительные изменения в области междугородной телеграф-

но-телефонной связи, в частности сельских телефонных сетей. В условиях Дагестана, большин-

ство населения которого составляют сельские жители, большое значение имело постановление 

Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1966 г. «О дальнейшем развитии телефонной связи в сель-

ской местности» и аналогичный приказ министра связи СССР от 22 октября 1966 г. Во исполнение 

этих решений Совет Министров республики наметил ряд конкретных мер, которые призваны бы-

ли создать в сельской местности надежную и бесперебойную связь. Была разработана и утвержде-

на программа по строительству АТС внутрирайонной связи и организации внутрипроизводствен-

ной связи в совхозах и колхозах на 1967–1970 гг.  

Так, за 1959–1966 гг. были введены в действие в 11 районах полуавтоматические (ЦБ) теле-

фонные станции на 1820 номеров вместо устаревших станций типа МБ. Было телефонизировано 

156 правлений колхозов, совхозов и сельских советов против намечаемых 136 [8, с. 367]. Число 

телефонных аппаратов, присоединенных к телефонным станциям, в сельской местности увеличи-

лось с 2115 в 1960 г. до 5105 в 1970 г. [5, с. 388]. 

В улучшении быта населения важное значение имеет электрификация и радиофикация насе-

ленных пунктов. Однако к началу рассматриваемого периода по уровню и темпам радиофикации 

сельской местности и колхозов Дагестан являлся одной из отстающих среди других регионов 

РСФСР. К примеру, несмотря на наличие у органов связи республики в 1960 г. материальных 

возможностей увеличить темпы радиофикации, выполнение плана прироста радиоточек было 

сорвано. Так, в колхозе им. Сталина Караногайского района при наличии хорошей аппаратуры 

радиоузла без согласия Управления связи была разрушена вся радиолиния. Благодаря вмеша-

тельству Дагобкома руководство колхоза согласилось провести восстановление радиолинии за 

свои средства24.  

С учетом сложного положения Обком партии и Совет Министров республики стали осуществ-

лять постоянный контроль за развитием радиофикации. В постановлении Совета Министров 

ДАССР от 23 ноября 1965 г. «О телефонизации, радиофикации и установке телевизионных антенн 

общего пользования на объектах жилищно-гражданского строительства» большое внимание было 

уделено решению вопросов в этой сфере в сельской местности. Признав, что за два года семилетки 

проделана определенная работа, Дагобком и Совет Министров ДАССР в своем постановлении «О 

ходе радиофикации и телефонизации колхозов и совхозов республики» отметили: «… темпы ра-

диофикации … остаются неудовлетворительными, вследствие чего из 762 колхозов радиофициро-

вано только 480» [8, с. 374, 375].  

Плохо обстояло дело с радиофикацией в Советском, Ахвахском, Ботлихском и других районах, 

где выполнение плана не превышало 20–50%. Было принято решение о завершении радиофикации 

                                                 
24 ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 50. Д. 48. Л. 124. 
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центральных усадьб и крупных населенных пунктов к концу семилетки. Для выполнения этого 

решения были созданы благоприятные условия. Так, выделенный необходимый штат работников 

позволил принять все колхозные радиоузлы на эксплуатационно-техническое обслуживание орга-

нов связи. По заявке Дагестанского Управления связи в республику было направлено 40 линейных 

рабочих из числа окончивших ремесленные училища и т.д. [8, с. 375]. Между тем государством на 

работы по радиофикации и телефонизации было ассигновано более 300 тыс. руб. Для этой же цели 

дополнительно были привлечены средства колхозов в сумме 150 тыс. руб.25 

Подводя итог, следует отметить, что попытка осуществить прорыв в развитии российского села 

была связана с реформами периода «оттепели» рубежа 50–60 гг. Однако в реальности не всегда 

позитивные перемены позволяли достичь ощутимых сдвигов в преодолении существенных разли-

чий между городом и деревней. В одном из южных регионов страны – Дагестане – наиболее дина-

мично развивалось жилищное строительство. Несмотря на принимаемые властными структурами 

республики меры к улучшению ситуации в других областях жизни сельского населения, еще име-

лись существенные недостатки в дорожном хозяйстве, электрификации, связи. Такие факты вызы-

вали нарекания со стороны селян. 
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