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Коллективизация сельского хозяйства – часть об-
щей программы социалистического переустройства 
общества. Это чрезвычайно сложная и важная про-
блема экономического и социально-политического 
характера. Для ее решения нужно было преодолеть 
вековую привязанность мелкого собственника к 
своему хозяйству, изменить его психологию, убедить 
в преимуществах коллективного труда.

Ввиду необычайной сложности этой задачи решать 
ее можно было лишь при участии всех общественных 
организаций страны и в том числе комсомола. Комсо-
мол должен быть инициатором и проводником новых 
начинаний в городе и на селе, одним из главных по-
мощников коммунистической партии в деле борьбы 
с технико-экономической и культурной отсталостью, 
главным рычагом перевоспитания масс в духе строи-
тельства социализма – говорилось в решениях XV 
съезда партии [1, с. 347].

Серьезная роль в осуществлении коллективизации 
сельского хозяйства отводилась молодежной органи-
зации – комсомолу, потому что в 1927 г. в рядах ком-
сомольских организаций насчитывался 1 млн 47 тыс. 
юношей и девушек [2, с. 210]. В Дагестанской АССР 
в этом же году насчитывалось 10756 чел. Молодых 
людей [3, с. 28], в их числе крестьян-колхозников 
было 7450 чел., или 70,9% всего числа комсомольцев 
[3, с. 29].

Главные задачи комсомола в период подготовки 
условий для массовой коллективизации сельского 
хозяйства определил VIII съезд ВЛКСМ (1928 г.). «На 
деревенские ячейки союза молодежи, на всех членов 
комсомола ложится ответственная задача – стать орга-
низатором и застрельщиком коллективизации. Комсо-
мол страны должен дать партии и стране кадры новых 
работников, активно участвующих в социалистической 
перестройке деревни» [4, с. 331].

Трудно показать в рамках одной статьи всю много-
гранность деятельности массовой молодежной орга-
низации – комсомола Дагестана, разнообразие форм и 
методов его работы за воспитание сельской молодежи, 
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в борьбе за преобразования в сельском хозяйстве. На 
1 октября 1931 г. в республике насчитывалось 22080 
комсомольцев, в том числе 4263 девушки [5, л.15]. 
Ряды комсомольских организаций Дагестана пополня-
лись представителями всех народностей. На 1 апреля 
1930 г. из 15543 комсомольцев республики было 2759 
аварцев, 2286 кумыков. 1508 даргинцев, 708 лакцев, 
2920 лезгин, 208 ногайцев [6, л. 50]. Основной упор 
делался на вовлечение в колхозы батрацко-бедняцко-
середняцкой молодежи и широкое развитие социа-
листического соревнования, проведение различных 
сельскохозяйственных кампаний.

Конкретными практическими делами и своим при-
мером сельская молодежь доказывала широким массам 
крестьян выгоды коллективного труда, механизации 
работ, введения передовой агротехники. Дагестанские 
юноши и девушки стали активными участниками 
массового похода молодежи «За урожай и коллек-
тивизацию», начатого по инициативе комсомольцев 
Северного Кавказа в начале 1929 г. и получившего 
одобрение и поддержку ЦК ВЛКСМ [7, с. 148].

Областной комитет комсомола 24 сентября 1929 г. 
обратился ко всем комсомольцам и трудящейся моло-
дежи начать подготовку к походу и организованно про-
вести его. 14 октября 1929 г. повсеместно в Дагестане 
состоялся праздник Дня урожая и коллективизации 
[8, л. 65]. В дни праздника организовывались сель-
скохозяйственные выставки, проводились лекции, ис-
пользовались разнообразные формы разъяснительной 
работы. В результате комсомольского похода более 11 
тысяч батрацких, бедняцких и середняцких хозяйств 
Дагестана пошли в колхозы [9, с. 149]. Такие же моло-
дежные походы проводились и в последующем.

В рамках молодежного похода за высокий урожай 
и коллективизацию в Дагестане, как в целом по стра-
не, была проведена хлебозаготовительная кампания. 
На комсомольские организации республики была 
возложена большая ответственность за организацию 
сбора и сдачи зерна государству. 21 октября 1929 г. 
комсомол Дагестана объявил хлебозаготовительный 
месячник, в течение которого нужно было сдать 
силами комсомола 30 тыс. пудов хлеба (480 тыс. т). 
Основной упор делался на плоскостные зерновые 
районы; Ачикулакский, Шелковской, Кизлярский, 
Махачкалинский, Хасавюртовский и Буйнакский. 
Все хлебозаготовительная кампания проводилась под 
лозунгом: «Сдадим из комсомольских хозяйств все 
излишки кооперации!» [9, с. 150].
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Для успешного выполнения этой задачи ком-
сомольские организации Махачкалы, Дербента и 
Буйнакска отправили на места в помощь сельскому 
комсомолу ударные бригады из комсомольцев городов. 
Успешному выполнению задач хлебозаготовительной 
кампании способствовали комсомольские красные 
обозы, которые получили среди дагестанской моло-
дежи широкое распространение.

Большой размах в этой работе был достигнут в 
1931 г., когда руководством республики было при-
нято решение об организации с 15 августа 1931 г. 
Вседагестанского красного обоза [9, с. 151]. Всего по 
инициативе комсомола Дагестана было организовано 
43 красных обоза, которые дали 9676 пудов хлеба 
в счет хлебопоставок [10, л. 27]. Комсомольские 
ячейки становились главной опорой партийных и 
государственных органов в развитии в сельских райо-
нах республики кооперативного движения. Вначале 
кооперирование происходило в сфере снабжения и 
быта. Дагестанская молодежь принимала активное 
участие в работе кооперативных обществ. В 1926 г. 
в кооперации состояли 1285 комсомольцев, что было 
больше, чем в остальных общественных организаци-
ях: ОДН (Общество «Долой неграмотность»), МОПР 
(Международная организация помощи борцам  рево-
люции), АВИАХИМ (Общество друзей авиационной 
и химической обороны и промышленности СССР) и 
др. [11, л. 38].

По инициативе аульских и сельских ячеек комсо-
мола создавались крестьянские кооперативы в области 
сбыта, снабжения и кредита, товарищества по совмест-
ной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственные 
артели и коммуны. В 1930 г. сельскохозяйственная 
кооперация объединяла около 20% всех крестьянских 
дворов. Комсомольские организации были инициа-
торами создания в 1930 г. 28 сельскохозяйственных 
артелей [12, л. 53].

С каждым годом численность комсомольской мо-
лодежи в колхозах республики неуклонно возрастала. 
В 1930 г. в колхозах состояли 1610 комсомольцев; 
в 1931 г. – около 3 тыс. комсомольцев: в 1932 г. эта 
цифра составила 5600 комсомольцев [13, л. 71]. По-
всеместно в республике создавались комсомольско-
молодежные бригады. В 1931 г. в колхозах республики 
действовали сотни таких бригад, которые показывали 
образцы труда, делом агитируя за коллективизацию, 
подъем колхозного производства. Так, в Ачикулак-
ском районе было организовано пять комсомольских 
бригад. Если обычно каждая бригада в течение дня 
в среднем проводила дискование на площади 5,5 га, 
вспашку – 2 га, боронование – 3 га, то комсомольские 
бригады в течение дня проводили дискование на пло-
щади 6 га, вспашку – 2,2 га и боронование – 6 га [14, 
л. 6]. В начале сентября 1930 г. ЦК ВЛКСМ объявил 
о начале колхозно-кооперативного похода комсомола 
страны с целью укрепления действующих колхозов, 

их материально-технической базы, дальнейшего раз-
вития отраслей сельского хозяйства.

Комсомольская организация Дагестана активно 
включилась в этот поход. 17 сентября она обратилась 
ко всем комсомольцам и трудящейся молодежи с 
призывом принять участие в данном мероприятии 
[15, л. 57]. Сельские ячейки взяли под свой контроль 
состояние общественных хозяйств, выполнение про-
изводственных планов. Это заметно повысило эффек-
тивность колхозного производства.

С целью помочь областной партийной организации 
в укреплении руководства колхозов обком ВЛКСМ на-
правил в 1929–1933 гг. в колхозы в качестве секретарей 
комсомольских ячеек около 200 своих опытных работ-
ников. Многие передовые подготовленные комсомольцы 
были рекомендованы председателями колхозов, членами 
правлений, бригадирами. В 1932–1933 гг. в Дагестане 
12 комсомольцев были председателями колхозов, 29 – 
заместителями председателей и членами правления 
колхозов. В 30-е гг. были уже и девушки-комсомолки на 
руководящей колхозной работе, даже в горных районах. 
Например, в Курахском районе в сентябре 1932 г. было 
7 девушек-горянок, успешно работавших заместителями 
председателей колхозов [16, л. 30].

24–26 марта 1930 г. в Махачкале состоялся Первый 
общедагестанский съезд колхозной молодежи. На 
съезде были вскрыты и осуждены ошибки, допущен-
ные в колхозном строительстве, в том числе местны-
ми комсомольскими ячейками, и приняты решения 
по усилению участия комсомольцев и молодежи в 
коллективизации. В работе по коллективизации были 
допущены грубейшие политические ошибки и нару-
шения. Коллективизация проводилась здесь, как и в 
целом по стране, форсированными темпами. Переход 
к сплошной коллективизации осуществлялся порой в 
порядке соревнования, причем районами сплошной 
коллективизации объявлялись и такие, которые не 
имели для этого никакой экономической базы (Ча-
родинский, Хунзахский и другие горные районы). 
Допускались перегибы в выборе форм колхозного 
строительства. В отдельных районах сразу внедрялись 
наиболее сложные формы колхозных объединений. 
В Дагестане на первом этапе были возможны самые 
простые формы кооперации: снабженческая, сбытовая 
и т.д. Вместо этого в ряде районов создавали коммуны, 
обобществляли весь скот, даже домашнюю птицу.

В 1930 г. в Дагестане было организовано 8 коммун, 
в которых насчитывалось по 30–50 крестьянских 
хозяйств [17, л. 12]. В Дербентском районе пытались 
обобществлять все хозяйства и организовать общее 
питание для членов колхоза [18, л. 34]. В селении 
Костек Хасавюртовского района при проведении 
коллективизации описали все имущество крестьян, а 
затем обобществили его [19, л. 7].

В отдельных районах коллективизация проводи-
лась с нарушением принципа добровольности. В Лева-
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шинском районе горцев насильно заставляли вступать 
в колхозы, угрожая в противном случае выселением. 
В Буйнакском районе крестьяне подвергались запуги-
ванию [20, л. 38]. Бывали случаи, когда комсомольские 
работники подпадали под влияние своих родственников 
из духовенства и кулаков и вредили колхозам. Такие 
факты имели место в Гумбетовском, Касумкентском, 
Хасавюртовском, Дербентском и других районах 
[21, л. 8]. Стихийный рост колхозов происходил как 
увлечение колхозной модой. Все это наносило вред 
колхозному строительству, в результате чего начался 
выход крестьян из коммун и артелей, стали распадаться 
многие искусственно созданные колхозы.

В постановлении ЦК ВКП (б) от 20 февраля 
1930 г. «О коллективизации и борьбе с кулачеством 
в национальных экономически отсталых районах» 

[22, с. 101] были вскрыты и осуждены ошибки, до-
пущенные в процессе колхозного строительства в 
Дагестане. Партийный документ требовал перенести 
центр тяжести всей работы в ауле на создание пред-
посылок для сплошной коллективизации с учетом 
местных условий. Еще раз ЦК ВКП (б) вернулся к этой 
проблеме 14 марта 1930 г. в постановлении «О борьбе 
с искривлениями партлинии в колхозном движении» 

[22, с. 104]. В нем подвергались самой суровой кри-
тике ошибки, допущенные местными партийными и 
комсомольскими организациями, и предлагались меры 
по исправлению создавшегося положения. 

22 января 1931 г. в Махачкале открылась XII об-
ластная комсомольская конференция. Её участники 
единодушно поддержали курс партии на сплошную 
коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию 
кулачества как класса, осудили происки правых 
оппортунистов-бухаринцев и «левых» – троцкистов и 
зиновьевцев, пытавшихся сорвать коллективизацию, 
призывали комсомольцев республики, молодежь не 
жалеть усилий в борьбе за социалистические преоб-
разования в ауле. В селения Дагестана были направ-
лены десятки инициативных групп из комсомольцев 
для создания новых колхозов и укрепления суще-
ствующих. Во многих селениях были организованы 
группы из комсомольцев, проводивших агитационно-
разъяснительную работу среди единоличников с 
целью вовлечения их в колхозы. Особенно большую 
работу они проводили среди молодежи, девушек-
горянок [13, л. 71].

Областная комсомольская организация исполь-
зовала самые разнообразные формы мобилизации 
комсомольцев и молодежи на более активное участие 
их в коллективизации. Так, обмен комсомольских би-
летов, начавшийся в ноябре 1931 г., тесно увязывался 
с участием комсомольцев в социалистических пре-
образованиях на селе. В ходе этой кампании ячейки 
ВЛКСМ в Каякентском, Шелковском и других районах 
Дагестана выступали инициаторами создания новых 
колхозов. Для этой цели в 1932 г. было создано 10 

бригад, в которые вошли 113 комсомольцев. Они орга-
низовали два новых колхоза, охватили производствен-
ным кооперированием 744 комсомольца, 127 человек 
несоюзной молодежи и 180 взрослых [23, л. 18]. 
В республике имелись колхозы, состоявшие почти 
сплошь из комсомольцев – колхоз «Ким» и коммуна 
«Прогресс» в Ачикулакском районе [24, л. 52].

Деятельность областной комсомольской организа-
ции по мере роста ее рядов и накопления опыта все 
более совершенствовалась, все грамотнее становилась 
работа комсомола на селе. Пленум Дагестанского 
обкома ВЛКСМ, состоявшийся 25–27 июня 1933 г., 
призвал юношей и девушек республики принять 
активное участие в уборочной страде, постановил 
направить всех сельских комсомольцев на решающие 
участки уборки хлеба, организовать в каждой бригаде 
комсомольско-молодежные звенья, соревнование за 
лучшую уборку, за досрочное выполнение обяза-
тельств перед государством, а в каждом колхозе, совхо-
зе и машинно-тракторной станции (МТС) – дружины 
по охране урожая. Пленум призвал к решительной 
борьбе с лодырями, расхитителями колхозного добра, 
с классово-враждебной агитацией и прямыми дей-
ствиями классового врага [25, л. 24]. Важное значение 
имело формирование семенного фонда, сбора семян, 
чистка и сортировка их. В 1933 г. в республике этим 
занимались 102 комсомольско-молодежные бригады, 
в которых насчитывалось 563 члена ВЛКСМ и 384 
человека несоюзной молодежи.

Широкое распространение в Дагестане получила 
организация комсомольских хлебных обозов. Ком-
сомольцы первыми сдавали государству хлебные 
излишки, призывали сельчан следовать их примеру, 
выявляли излишки у кулаков и отбирали их, формиро-
вали красные хлебные обозы, организовывали охрану 
хлеба. Ежегодно в период заготовительной кампании 
городские комсомольские ячейки направляли в аулы 
сотни своих активистов в помощь сельским ячейкам 
ВЛКСМ. Буйнакский райком ВЛКСМ направил с 
этой целью в аулы десятки ударных комсомольских 
бригад.

По решению обкома ВЛКСМ, с 25 октября по 
1 декабря 1929 г. в Дагестане был проведен месячник 
по заготовке хлеба. Благодаря активному участию 
комсомольцев план хлебозаготовок по Лакскому 
району был выполнен на 180%, перевыполнила за-
дание комсомольская организация Дахадаевского 
района, успешно проходил месячник и в других 
районах [26, л. 8]. Хлебозаготовительные кампа-
нии 1930 и 1931 гг. прошли более успешно, чем в 
предыдущие годы. В День урожая и коллективиза-
ции 1932 г. ячейки ВЛКСМ сел Ахалчи и Батлаич 
Хунзахского района организовали красные обозы и 
сдали государству скот, овец, сено [27, с. 10].

Огромное значение для Дагестана имела коллек-
тивизация животноводческих хозяйств. В Ахтынском, 
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Буйнакском, Гумбетовском, Гунибском, Лакском, 
Левашинском районах комсомольцы взяли шефство 
над общественным животноводством. Они боролись 
за сохранность и рост общественного поголовья, 
за повышение его продуктивности. Были созданы 
десятки комсомольско-молодежных бригад жи-
вотноводства, показательные конюшни [28, л. 42]. 
В колхозе «Коммунист» Караногайского района в 
1934 г. за комсомольцами были закреплены большие 
стада овец [29, л. 11].

Комсомольские организации активно участвовали 
в проведении сельскохозяйственных выставок, играв-
ших важную роль в пропаганде достижений колхозов. 
Хасавюртовская районная организация комсомола в 
1930 т. приняла участие в подготовке сельскохозяй-
ственной выставки, на которой демонстрировали свои 
достижения все колхозы и совхозы района. Выставка 
произвела большое впечатление на побывавших на 
ней крестьян [30, л. 49] ускорила их вступление в 
колхозы.

В развитие колхозного движения важный вклад 
внесло шефство промышленных предприятий над 
селениями, активное участие в котором принимали 
комсомольские ячейки этих предприятий. Махачка-
линский райком ВКП(б), райком ВЛКСМ и райшеф-
совет обратились со специальным письмом к рабочим 
города с призывом принять участие в шефских рабо-
чих бригадах [31, л. 7].

Комсомольская ячейка текстильной фабрики 
им. III Интернационала в Махачкале развернула ра-
боту среди жителей селения Тарки, расположенного 
вблизи от города. Многие молодые рабочие фабрики 
являлись выходцами из этого селения. По инициативе 
партийной и комсомольской организаций коллектив 
фабрики взял шефство над селением Тарки, помог 
создать там колхоз [32, л. 5]. Шефы провели не-
сколько субботников, на средства от которых были 
приобретены сельскохозяйственные машины для 
подшефного колхоза, в том числе трактор, молотил-
ка, сеялка. Комсомольская ячейка фабрики помогла 
создать в селении группу комсомольцев-активистов, 
укрепить колхоз организационно. Шефы направляли 
в Тарки бригады из кузнецов, слесарей, плотников 
и рабочих других специальностей для проведения 
ремонта сельскохозяйственного инвентаря, помогали 
в уборке урожая.

Активное участие в проведении коллективизации 
приняли комсомольцы рыбоконсервного и бондарного 
заводов Махачкалы, которые шефствовали над селом 
Агачаул. Заводские ячейки ВЛКСМ помогли создать 
в селении комсомольскую ячейку, организовали обра-
ботку земельных участков бедноты, провели агитацию 
за вступление крестьян в колхоз. Благодаря шефам там 
был создан колхоз [33, л. 113].

Комсомольская организация Наркомата земледелия 
ДАССР организовала в подшефном селении Нижний 

Чирюрт колхоз «Комсомолец», в который вошли ком-
сомольские и бедняцкие хозяйства. Шефы регулярно 
выезжали в аул, чтобы оказать помощь колхозу [33, 
л. 113]. Комсомольская ячейка Центрального рабочего 
кооператива (ЦРК) в подшефном ауле Ахундовка ор-
ганизовала колхоз, объединивший 22 хозяйства [33, л. 
113]. Выезды рабочих бригад, в составе которых были 
и комсомольцы, в подшефные селения и колхозы при-
няли в конце 20-х – начале 30-х гг. массовый характер. В 
1930 т. в Махачкале было организовано 16 таких бригад. 
Члены Буйнакской городской организации ВЛКСМ в 
летние месяцы выезжали в ближайшие колхозы, чтобы 
оказать помощь в уборке урожая.

Комсомольские ячейки Махачкалы, Буйнакска, 
Дербента, Ачикулакского, Гунибского и других 
районов создавали и специальные комсомольско-
молодежные бригады для ремонта сельскохозяйствен-
ных машин и инвентаря. Только Гунибский райком 
ВЛКСМ организовал 15 таких бригад. Летом 1932 г. 
в республике действовали 42 такие бригады. В их со-
ставе было 167 комсомольцев и 38 человек несоюзной 
молодежи. Они отремонтировали 6 тракторов, 30 раз-
личных сельхозмашин, 2 плуга, 70 сох, 14 борон [33, 
л. 113]. В помощь сельсоветам при подготовке и про-
ведении сельхозкампаний райкомы ВЛКСМ выделяли 
специальные ударные бригады из комсомольцев и 
молодежи. Весной 1932 г. в республике были созданы 
для участия в севе 292 ударные бригады, в которые 
вошли 1862 комсомольца и 1941 чел. несоюзной мо-
лодежи. Эти бригады вспахали 587 га и засеяли 254 га 
земли. Были созданы также 32 бригады по уходу за 
тяглом, в которых работали  134 комсомольца и 37 
человек несоюзной молодежи [34, л. 51].

Огромное значение для сельского хозяйства и всей 
экономики Дагестана имело дорожное строительство. 
Комсомольские ячейки принимали в нем активное 
участие. В 143 бригадах дорожного строительства, 
действовавших во всех районах республики, в июне 
1932 г. было 726 комсомольцев [35, л. 18].

В условиях борьбы за социалистические пре-
образования в среде комсомола быстро получило 
широкое распространение движение «легкой кава-
лерии». В Махачкале группы «легкой кавалерии» 
появились еще в 1928 г. На 1 января 1929 г. в её 
рядах был 81 чел., все они работали при бюро жалоб 
РКП. Затем это движение распалось и возродилось 
вновь в мае 1929 г. В июле было зарегистрировано 
уже 150 «легких кавалеристов». Движение быстро 
распространилось в сельских районах. В 1930 г. в 
Лакском районе участники этого движения были 
уже во всех комсомольских ячейках.

Участники «легкой кавалерии» помогали находить 
в сельской местности скрывавшееся духовенством 
вакуфное имущество, излишки зерна у кулаков и т. д. 
Занимались они также проверкой готовности ячеек 
ВЛКСМ к посевным и уборочным кампаниям,  со-
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хранности сельскохозяйственной техники в колхозах, 
МТС и совхозах и т.д. Активно действовали бригады 
«легкой кавалерии» в Кизляре, Буглене, Верхнем и 
Нижнем Казанище, Какашуре, Хунзахе, Харахи и 
других селениях [36, л. 41]. 

В борьбу за массовую коллективизацию, подъем 
сельскохозяйственного производства в Дагестане 
внесли свой вклад под руководством областной 
комсомольской организации и пионеры. Числен-
ность пионерской организации быстро росла. На 
1 октября 1931 г. насчитывалось уже 547 отрядов, 
в которых состояли 31546 пионеров (463 отряда 
были сельскими). Кроме того, в республике было 
свыше 7250 октябрят. Пионерская организация 
Дагестана внесла заметный вклад в социалистиче-
ское преобразование сельского хозяйства. Только 
в январе–сентябре 1931 г. силами пионеров были 
вовлечены в колхозы 532 единоличных хозяйства, 
отсортировано 4220 пудов зерна, организовано 20 
испытательных участков под разными культурами 
и 240 огородов, птицеводческие фермы на 550 кур, 
кролиководческие – на 50 голов, посажено 2710 
деревьев, проведено 88 субботников на колхозных 
полях, взято шефство над 400 телятами [36, л. 43].

В 20–30 гг. сельское хозяйство Дагестана несло 
большие потери от грызунов – хомяков, сусликов, по-
левых мышей. Областная комсомольская организация 
провела большую работу по мобилизации комсомоль-
цев, пионеров, школьников на борьбу с вредителями 
сельского хозяйства. Почти в каждом районе были 
созданы комсомольско-пионерские отряды, которые 
уничтожили десятки тысяч грызунов.

Осуществление сплошной коллективизации было 
возможно только при условии ликвидации кулачества 
как класса, с изъятием у него нажитого путем эксплуа-
тации сельских тружеников тягла, сельхозинвентаря 
и другого имущества. Кулачество оказывало коллек-
тивизации ожесточенное сопротивление. Кулаки и 
подкулачники вели широкую агитацию против соз-
дания колхозов, уничтожали колхозное имущество, 
производили вооруженные нападения на партийных, 
советских и комсомольских работников, активистов. 
Так, в колхозе Уллу-Терекеме в 1933 г. кулаки уничто-
жили хлопок [37, л. 33], в Кизлярском и Шелковском 
районах сожгли хлеба, в Горном Дагестане потравили 
скот. Жертвами кулацкого террора пали в Ачикулак-
ском районе комсомолец Садыков, в ст. Шелковской 
комсомолец, в Дургели – уполномоченный райкома 
партии и секретарь комсомольской организации, в 
селении Аксай – активисты-комсомольцы. Имели 
место случаи, когда угрозами убийства активистов 
кулаки приостанавливали деятельность комсомоль-
ской ячейки [38]. Они организовали вооруженные 
нападения на коммуну «Марагинский Казмаляр», на 
колхоз в селении Хошмензиль. Таких фактов было 
множество.

В ряде мест, пользуясь отсталостью и слабой орга-
низованностью батрацко-бедняцко-середняцких масс, 
кулаки проникли в колхозы, разлагали их изнутри, 
подрывая их экономическую базу, веру крестьян в 
эффективность объединения. Кулаки и подкулачники 
запутывали учет, проповедовали уравниловку в рас-
пределении, чем наносили большой вред колхозному 
движению.

Иногда кулаки и подкулачники организовывали 
фиктивные колхозы. При этом они обращали в свою 
пользу государственные льготы и кредиты, предостав-
лявшиеся кооперативам. Например, в Дербенте был 
организован колхоз «Беженец» для горскоеврейской 
бедноты, бежавшей из сельской местности Южного 
Дагестана в годы Гражданской войны от преследо-
ваний местных националистов. При проверке оказа-
лось, что в этот «колхоз» свободно вступали только 
представители еврейского духовенства и лишенцы 
[39, л. 25].

В колхозе «Труд» Шелковского района сначала 
в комсомол, а затем и на должность руководителя 
комсомольско-молодежной бригады пробрался сын 
крупного кулака. Он стал организовывать попойки, 
разлагать дисциплину, срывать производственные 
задания. Решением бюро Шелковского райкома 
ВЛКСМ от 14 мая 1935 г. он был исключен из ком-
сомола [40, л. 51].

Всеми силами боролось против социалистического 
преобразования сельского хозяйства Дагестана также 
духовенство. Его влияние на массы в связи с культур-
ной отсталостью местного крестьянства было очень 
значительно. Мусульманское духовенство объявило 
коллективизацию противоречащим шариату меро-
приятием, посягательством на частную собственность, 
противным богу делом и энергично, вместе с кулака-
ми, препятствовало созданию колхозов.

В 1930 г. мусульманское духовенство организовало 
в Центральном и Южном Дагестане антиколхоз-
ный мятеж кулаков. Благодаря помощи трудящихся 
крестьян мятеж был быстро подавлен. При этом 
отличились отряды милиции, состоявшие из комсо-
мольцев и молодежи, а также добровольческие отря-
ды, сформированные в городах и крупных селениях 
республики.

Выступления кулачества, беков, духовенства про-
тив создания колхозов окончательно разоблачили 
этих эксплуататоров в глазах горского крестьянства. 
На многочисленных конференциях и собраниях 
трудящихся в районах принимались резолюции с 
требованиями конфискации земель, скота и сель-
хозинвентаря кулаков, а также мечетей, ускорения 
колхозного строительства, ликвидации кулачества как 
класса [41, с.180].

Областная партийная организация, опираясь на 
Советы, профсоюзы, комсомольские организации, 
всячески стимулировала общественно-политическую 
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активность трудящихся аулов, направленную на 
развертывание коллективизации, укрепление 
материально-технической базы колхозов, оказание им 
помощи кадрами в борьбе с подрывными элементами. 
Весной 1930 г. началось массовое выселение кулацких 
семей с конфискацией и передачей колхозам их земель, 
скота, сельхозинвентаря и излишков зерна [42].

В 1932 г. по сравнению с 1929 г. коллективизация 
сельского хозяйства в Дагестане значительно про-
двинулась вперед, особенно в плоскостных районах. 
Одновременно с ростом численности колхозов шел и 
процесс их укрупнения, что было важным фактором 
развития производительных сил на селе.

Партия добивалась всемерного организационно-
хозяйственного укрепления колхозов. Большую 
помощь ей в этом оказывал комсомол. В 1930 г. на-

ряду с организацией новых колхозов осуществлялось 
укрепление уже действующих. Ячейки ВЛКСМ ак-
тивно участвовали в обсуждении планов укрупнения 
колхозов, слияния мелких колхозов, формирования 
их правлений.

Важное значение для организационно-хозяй-
ственного укрепления колхозов имела организация 
учета. Отсутствие налаженного учета материальных 
ценностей, трудовых затрат и другого способствовало 
хищениям, снижало заинтересованность колхозни-
ков в работе, в конечном счете сковывало развитие 
колхозов [43, с. 29]. Обком партии принял меры для 
налаживания учета в колхозах, опираясь на комсо-
мольские организации, в рядах которых состояло 
много грамотной молодежи, знакомой с сельскохо-
зяйственным производством.

Динамика колхозного строительства в ДАССР в 1929–1932 гг.

Географические 
зоны

1929 1932
Число 

колхозов
Число хо-

зяйств в них
Процент 

коллективизации
Число 

колхозов
Число хозяйств 

в них
Процент 

коллективизации
Плоскость 197 2005 5,8 416- 19315 45,2
Предгорье 72 1195 2,7 161 10009 28,7
Горы 51 440 0,4 256 10117 10,8
Всего по ДАССР 320 4140 2,4 833 39441 23,1
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