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Аннотация
Введение. Усиление информационного противоборства в современном мире требует углу-

бленного изучения и систематизации достижений и просчетов советской теории, и практики 
пропаганды с тем, чтобы перенять и переосмыслить полученный позитивный опыт. В связи с 
этим особый интерес представляют формы и методы агитации и пропаганды среди населения, 
особенно в сложные исторические периоды, когда на работников «идеологического фронта» 
возлагались задачи государственного масштаба. 

 Материалы и методы. Материалами исследования послужили документы Центрального 
государственного архива Республики Дагестан за 1966 и 1970 гг., когда в Дагестанской АССР 
произошло два разрушительных землетрясения. Главными методами исследования явились 
проблемно-хронологический, сравнительный и системный, основанные на принципах научности 
и историзма.

Результаты исследования и их обсуждение. Органы власти Дагестанской АССР развер-
нули активную агитационно-пропагандистскую работу среди населения сел и городов, постра-
давших от землетрясений 20 апреля 1966 г. и 14 мая 1970 г. В постановлениях Дагестанского 
областного комитета КПСС о ликвидации последствий землетрясения намечался ряд задач, 
стоявших перед отделом пропаганды и агитации Дагестанского обкома КПСС, райкомами 
КПСС, райисполкомами районов и городов, разрушенных стихией. Используя различные фор-
мы и методы лекторы-пропагандисты Дагестанской организации общества «Знание», обкома 
и райкомов ВЛКСМ через республиканские периодические издания, радио и телевидение в 
период ликвидации последствий стихийного бедствия вели агитационно-пропагандистскую 
работу. 

Заключение. Проделанная агитационно-пропагандистская работа способствовала скорей-
шему решению задач ликвидации последствий землетрясений в Дагестане.

Ключевые слова: агитация, пропаганда, общество «Знание», лекции, СМИ, печать, радио, 
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Abstract
Introduction. The intensification of information warfare in the modern world requires an in-

depth study and systematization of the achievements and miscalculations of Soviet theory and pro-
paganda practice in order to adopt and rethink the positive experience gained. In this regard, the forms 
and meth-ods of propaganda among the population are of particular interest, especially in difficult 
historical periods, when workers on the “ideological front” were entrusted with tasks on a national 
scale.

Materials and methods. The research materials were documents from the Central State Archives 
of the Republic of Dagestan for 1966 and 1970, when two devastating earthquakes occurred in the 
Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic. The main research methods were problem-chrono-
logical, comparative and systemic, based on the principles of science and historicism.

Results and discussion. The authorities of the Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic 
launched active propaganda work among the population of villages and cities affected by the earthquakes 
of April 20, 1966 and May 14, 1970. The resolutions of the Dagestan Regional Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union (CPSU) on liquidation of the consequences of the earthquake outlined 
a number of tasks facing the propaganda and agitation department Dagestan regional committee of the 
CPSU, district committees of the CPSU, district executive committees of districts and cities destroyed 
by the elements. Using various forms and methods, lecturers and propagandists of the Dagestan orga-
nization of the Knowledge Society, the regional committee and district committees of the Komsomol 
through republican periodicals, radio and television, during the liquidation of the consequences of the 
natural disaster, carried out propaganda work.

Conclusion. The campaigning and propaganda work done contributed to the quick solution of the 
problems of eliminating the consequences of earthquakes in Dagestan.

Keywords: campaigning, propaganda, Knowledge Society, lectures, media, print, radio, television, 
Dagestan ASSR
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Введение
В современном мире возрастает количество различных угроз, в том числе в 

информационной и коммуникативной сферах. Несмотря на то, что средства массо-
вой информации и коммуникации, используемые в информационных войнах, пре-
терпели значительные изменения, опираются они на классическое наследие пропа-
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гандистских войн. В связи с этим большое научное и практическое значение при-
обретает исследование форм и методов агитационно-пропагандистской работы с 
населением. 

В советский период агитация и пропаганда являлись важными методами идео-
логического воздействия. Посредством различных форм и методов агитации и 
пропаганды через средства массовой информации решались задачи государствен-
ного масштаба. Агитация и пропаганда среди населения приобретали особую зна-
чимость в сложные, критические моменты российской истории. Так, в годы Великой 
Отечественной войны работники «идеологического фронта» должны были «нести 
правду в массы, звать по-боевому народ на победную схватку с кровавым фашиз-
мом» и при этом поддерживать здоровый нравственно-психологический климат в 
обществе, крепить веру в победу, помогать адаптироваться в новых экстремальных 
условиях [5, с. 91].

Для дагестанской истории еще одной трагической страницей, когда на передний 
план выступили задачи государственной агитации и пропаганды, стали землетря-
сение 20 апреля 1966 г. в Южном Дагестане и последовавшее за ним землетрясение 
14 мая 1970 г. в северных районах. В результате землетрясения 20 апреля 1966 г. в 
Южном Дагестане пострадали 418 населенных пунктов, был разрушен 5 041 жи -  
 лой дом, 16 395 домов подверглись различным повреждениям [3, с. 47]. Землетря-
сение 14 мая 1970 г. носило еще более разрушительный характер, охватив 4 города 
и 16 сельских районов, занимавших 25 % территории республики, в которых про-
живало 50 % населения. В результате землетрясения были полностью разрушены 
22 населенных пункта, 257 селам нанесены серьезные повреждения [4, с. 217].

Обращение к теме агитации и пропаганды как важных компонентов деятель-
ности властей по ликвидации последствий землетрясений в Дагестане вызвано ее 
недостаточной изученностью. При внушительных масштабах публикаций по теме 
агитации и пропаганды советской власти вопрос требует пристального внимания 
и дальнейших конкретных исследований.

Материалы и методы
В ходе работы были задействованы документы директивного характера, поста-

новления Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров ДАССР, материалы 
отчетов, писем и справок обкома, райкомов, отраслевых министерств и ведомств, 
сосредоточенные в фондах Центрального государственного архива Респуб лики 
Дагестан: 

П-1 (Дагестанский областной комитет КПСС), оп. 2 (Протоколы, стенограммы, 
планы, акты, отчеты, справки, переписка, 1953 — 1991 гг.), д. 2681, 3227, 3241, 3243, 
3300, 3547, 3249. Особый интерес представляют отчеты и справки отдела пропаган-
ды и агитации Дагестанского обкома КПСС в д. 2740, 2752;

Р-168 (Совет Министров Дагестанской АССР), оп. 63 (Протокольная часть, 
1965 — 1975 гг.), д. 65, 71, 75, где сосредоточены постановления Совета Министров 
ДАССР, позволяющие изучить весь комплекс мероприятий по ликвидации послед-
ствий землетрясений;

Р-1306 (Дагестанская организация общества «Знание» РСФСР и ее правление, 
г. Махачкала), оп. 1 (Протоколы заседания, стенограммы конференций и пленумов, 
отчеты, штаты, сметы, 1950 — 1991 гг.,), д. 54. Анализ материалов д. 54 позволил 
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детальнее изучить проблемы и итоги агитационно-пропагандистской работы Даге-
станской организации общества «Знание» в местах стихийного бедствия.

Для полного раскрытия темы исследования помимо архивных материалов ана-
лизировались публикации в республиканских и районных периодических изданиях, 
в частности в газетах «Дагестанская правда» и «Коммунист» (ныне «Лезги газет» 
(«Лезгинская газета»)) за 1966 и 1970 гг., а также в журнале отдела пропаганды и 
агитации Дагестанского обкома КПСС «Блокнот агитатора и политинформатора».

Хронологически рамки исследования охватывают 1966 и 1970 гг., когда в Даге-
станской АССР произошли два разрушительных землетрясения. В работе нами 
применялись проблемно-хронологический, сравнительный и системный методы 
научного исследования.

Обзор литературы
В научной литературе тема ликвидации последствий землетрясений 1966 и 

1970 гг. в Дагестанской АССР рассматривалась отдельными авторами, но остается 
одной из малоизученных.

Некоторые аспекты ликвидации последствий землетрясений 20 апреля 1966 г. 
и 14 мая 1970 г., в частности масштабы разрушений и переселение населения из 
пострадавших населенных пунктов на равнину, а также вопросы организации сейс-
мической службы в Дагестане, рассмотрены нами ранее [3; 4].

Исследования, посвященные истории и проблемам культурно-просветительной 
деятельности органов власти в советский период, помогают детальнее представить 
многообразие форм и методов идеологической работы, осуществляемой партий-
но-государственными органами. В связи с этим особый интерес вызывают публи-
кации М. Я. Мирзабекова, где выполнен глубокий анализ деятельности органов 
власти в сфере культурного строительства в Дагестанской АССР [6; 7].

В работе Д. Н. Ахмедова, М. В. Вагабова и М. С. Магомедова указаны опера-
тивные меры помощи бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР пострадав-
шему населению, в том числе строительство в пострадавших от землетрясения 
населенных пунктах1.

Проведенный анализ литературы по теме свидетельствует, что проблема аги-
тационно-пропагандистской работы органов власти Дагестанской АССР среди на-
селения сел и городов, пострадавших от землетрясений 20 апреля 1966 г. и 14 мая 
1970 г., не являлась предметом специального исследования.

Результаты исследования и их обсуждение
После землетрясений, произошедших в республике в 1966 и 1970 гг., органами 

власти Дагестанской АССР была развернута многообразная работа по преодолению 
их последствий. Наряду с задачами восстановления разрушенных населенных пун-
ктов в директивных документах четко наблюдается особое внимание к пропаган-
дистской и агитационной работе среди населения. Практически каждое постановле-
ние Дагестанского обкома КПСС и Совета Министров ДАССР, а также горкомов и 
райкомов КПСС, посвященное вопросам ликвидации последствий землетрясения, 
включало пункт о разъяснительной работе в пострадавших районах с поручением 

1 Ахмедов Д. Н., Вагабов М. В., Магомедов М. С. Дагестан, 14 мая 1970. 2-е изд., перераб. и 
доп. Махачкала, 1971. 248 с.
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развернуть широкую политико-воспитательную и культурно-массовую работу 
среди переселенческого населения и строительных бригад.

Так, постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров ДАССР № 189/11 
«О неотложных мерах помощи населению по ликвидации последствий землетрясе-
ния в республике» от 28 апреля 1966 г., помимо прочего, обязало райкомы КПСС, 
райисполкомы районов, пострадавших от землетрясения, «широко развернуть 
среди населения разъяснительную работу, рассказать об огромном внимании и 
помощи со стороны ЦК КПСС и Советского Правительства»2. Целью такой работы 
обозначались мобилизация трудящихся и достижение максимальной личной актив-
ности в решении задач по устранению последствий землетрясения3.

В постановлении XI пленума Дагестанского областного комитета КПСС № П-2911 
от 9 июня 1970 г. одна из задач, поставленных перед городскими и районными ко-
митетами КПСС и первичными партийными организациями, была сформулирова-
на следующим образом: «Совершенствовать политическую агитацию среди насе-
ления. Привлекать в качестве агитаторов, докладчиков и политинформаторов 
наиболее подготовленных руководителей и специалистов, способных глубоко и 
доходчиво разъяснять вопросы политической, экономической, культурной жизни 
страны, международного положения и явлений природы»4. Как видно из текста, 
большое значение уделялось и качеству политической агитации.

Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров Дагестанской АССР     
№ 242/61 «О задачах по выполнению постановления ЦК КПСС „О мерах помо щи 
Дагестанской АССР по ликвидации последствий землетрясения“» от 11 июня 1970 г. 
включало такое поручение: «…редакциям республиканских газет, Комитету по ра-
диовещанию и телевидению при Совете Министров ДАССР, горкомам и райкомам 
КПСС систематически освещать ход работ по ликвидации последствий землетрясения, 
помощь братских республик, краев и областей, успехи предприятий, колхозов и 
совхозов, лучших людей, ведущих восстановительные и строительные работы»5. 

Постановление  Совета Министров ДАССР № 279 «О мерах по обеспечению 
окончания в 1972 — 1975 гг. работ по ликвидации последствий землетрясения в 
Дагестанской АССР» от 6 июля 1972 г. также включало рекомендацию ответствен-
ным ведомствам «…широко освещать ход строительства объектов в пострадавших 
от стихии городах, районах, выполнение коллективами и отдельными городами, 
районами социалистических обязательств, активнее поддерживать и распространять 
новые начинания, глубже раскрывать содержание передовых методов труда»6.

Анализ приведенных документов, которые принимались в период ликвидации 
последствий землетрясений в Дагестанской АССР 20 апреля 1966 г. и 14 мая 1970 г. 
показал, что перед отделом пропаганды и агитации обкома КПСС, райкомами 
КПСС, райисполкомами районов, пострадавших от землетрясения, стояли следу-
ющие задачи: 

2 ЦГА РД (Центральный государственный архив Республики Дагестан). Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2681. 
Л. 101; Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 65. Л. 181.

3 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2681. Л. 102; Ф. Р-168. Оп. 63. Д. 65. Л. 182.
4 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3227. Л. 115.
5 Там же. Д. 3241. Л. 169.
6 Там же. Д. 3537. Л. 81.
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1) разъяснение документов партии и правительства — постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров Союза ССР и Совета Министров Российской Федерации, бюро 
обкома КПСС и Совета Министров ДАССР, направленных на преодоление послед-
ствий стихийного бедствия; 

2) пропаганда среди населения районов, пострадавших от землетрясения, не-
обходимости переселения с гор на равнину, с разъяснением перспектив и льгот для 
переселенцев;

3) освещение братской помощи, оказываемой республике всеми народами Со-
ветского Союза как иллюстрация «интернационального содружества народов СССР 
и правильного марксистско-ленинского решения национального вопроса в услови-
ях многонационального государства»;  

4) мобилизация населения на выполнение задач по устранению последствий 
землетрясения.

Значение агитационно-пропагандистской работы среди населения районов, 
пострадавших от землетрясений 1966 и 1970 гг., возрастало во много раз в связи с 
активизацией дагестанского духовенства, которое по-своему пыталось объяснить 
причины стихийного бедствия. В связи с этим проводимая в районах работа с на-
селением несла, в том числе, антирелигиозный характер, сочетая атеистическую 
пропаганду и пропаганду естественно-научных знаний с разъяснением причин, 
характера и природы стихийных бедствий.

После трагических событий все усилия идеологических работников Дагестана 
были направлены на реализацию задач по ликвидации последствий землетрясений. 
Каналами агитации среди населения выступали районные и республиканские пери-
одические издания, радио и телевидение. Согласно справке отдела пропа ганды и 
агитации Дагестанского обкома КПСС, на 1966 г. в республике работали 7 тыс. про-
пагандистов, 26 тыс. агитаторов, около 10 тыс. лекторов, 1 500 ра бот ников радио, 
телевидения и печати, 5 тыс. рабочих и сельских корреспондентов7. Применялись 
различные формы работы — чтение лекций, проведение бесед, показ кинофильмов.

Наиболее эффективными формами агитации и пропаганды среди населения 
были, в первую очередь, чтение лекций и беседа напрямую с целевой аудиторией. 
Для непосредственной агитации среди населения Дагестанский обком КПСС, а 
также местные партийные и советские организации задействовали преподавателей 
высших учебных заведений, ученых, сельскую интеллигенцию, активное участие 
в этой работе принимали сами секретари райкомов КПСС и другие руководящие 
работники. В районах работали лекторы Дагестанского отделения общества «Зна-
ние» РСФСР (с июля 1970 г. — Дагестанская организация общества «Знание» 
РСФСР) и райкомов и обкома ВЛКСМ. Материалы лекций готовились при содей-
ствии кафедр общественных и естественных наук вузов республики и филиала 
Академии наук СССР. 

Сразу после происшествия 20 апреля 1966 г. в пострадавшие населенные пунк-
ты южных районов республики были направлены специальные пропагандистские 
группы, состоявшие из ученых и преподавателей вузов. В помощь лекторам был 
разра ботан материал «Борьба с последствиями землетрясения в Южном Дагеста -   

7 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2740. Л. 41.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



101Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 16, No. 2. 2024

не — неотложная задача трудящихся Дагестана». Задачами лекторских групп были 
разъяснение причин стихийных бедствий и оказание помощи районным комитетам 
в развертывании и улучшении культурно-просветительской и идеологической 
деятельности8. 

Наряду с работой лекторских групп, направленных из столицы, райиспол комы 
и райкомы КПСС вели собственную идеологическую работу. Так, в Курахском, Хив-
ском и Касумкентском районах, наиболее пострадавших от землетрясения 20 ап ре-
ля 1966 г., пропагандистская деятельность осуществлялась не только с местным 
населением, но и с прибывшими в республику специалистами-строителями.

Секретари райкомов КПСС и другие руководящие работники, а также предста-
вители местной интеллигенции указанных районов выступали перед рабочими и 
солдатами с докладами об экономике, культуре и обычаях своего района. Только в 
Касумкентском районе для приехавших строителей и работающих рядом с ними 
переселенцев было прочитано более 400 лекций («О Ленинской национальной по-
литике», «О дружбе народов» и др.).

В пострадавших районах первичные парторганизации практиковали такие 
способы агитации, как агитбригады, дома агитаторов, передвижные клубы9. Сила-
ми агитбригад организовывались концерты и тематические вечера с участием 
приезжих строителей и воинов Советской армии, прибывших для оказания помощи. 
Программы, составленные из танцев и песен на лезгинском, русском, украинском, 
осетинском, азербайджанском языках и др., служили наглядным проявлением ин-
тернациональной дружбы.

Кроме того, райкомы КПСС усилили антирелигиозную пропаганду среди мест-
ного населения. С апреля по сентябрь 1966 г. в Курахском районе было прочитано 
на научно-атеистические темы 35 лекций, в Хивском — 21, в Касумкентском райо-
не — 49 лекций10. 

Чтение лекций и проведение бесед на актуальные темы, связанные с борьбой с 
последствиями стихии, практиковались и в 1970 г. после землетрясения 14 мая. 
Устная пропаганда оставалась одной из ведущих форм работы с населением. Боль-
шую пропагандистскую работу провели ученые институтов физики и геологии 
Дагестанского филиала Академии наук СССР, состоявшие в рядах общества Даге-
станского отделения общества «Знание». В мае-июне 1970 г. институт организовал 
8 выездов специалистов-сейсмологов в пострадавшие от землетрясения районы, там 
побывало около 60 ученых филиала, среди которых видные ученые Р. А. Левкович, 
С. А. Каспаров, В. Агамов и др., всего  ими было прочитано около 50 лекций о ха-
рактере и причинах землетрясения11.

Для культурного обслуживания населения пострадавших районов после собы-
тий 14 мая 1970 г. отдел пропаганды и агитации обкома КПСС совместно с респуб-
ликанским объединением «Сельхозтехника» и Дагестанской конторой «Кинопро-
кат» организовали автомобильные кинопередвижки: автобусы, оборудованные 

8 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2740. Л. 54.
9 Там же. Д. 2752. Л. 31.
10 Там же. Д. 2743. Л. 42, 68.
11 ЦГА РД. Ф. Р-1306. Оп. 1. Д. 54. Л. 14.
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специальной аппаратурой, выезжали в пострадавшие населенные пункты для де-
монстрации художественных и хроникально-документальных фильмов12.

Свой вклад в агитационно-пропагандистскую работу в пострадавших населен-
ных пунктах наряду с органами власти внесла и молодежь, направляемая Дагестан-
ским обкомом ВЛКСМ.

В период ликвидации последствий землетрясения 1966 г. в Южном Дагестане 
районные комитеты ВЛКСМ активно включились в культурно-просветительскую 
работу среди населения.  Так, в Хивском районе специально созданная группа до-
кладчиков при районном комитете ВЛКСМ из 27 чел. выступала перед трудящи-
мися колхозов с докладами на актуальные темы, связанные с ликвидацией послед-
ствий землетрясения13. Аналогичная работа райкомами ВЛКСМ проводилась и в 
других районах, пострадавших от стихии. 

После землетрясения 1970 г. в Дагестанской АССР обком ВЛКСМ утвердил 
развернутый план мероприятий по оказанию помощи районам, пострадавшим от 
землетрясения. В соответствии с ним в мае 1970 г. было запланировано разработать 
материал для лекций, а также направить в пострадавшие районы агитмашину об-
кома ВЛКСМ для показа художественных и документальных фильмов. Уже 11 июня 
1970 г. постановлением Дагестанского обкома ВЛКСМ «О направлении группы 
лекторов в районы и города республики» была сформирована группа лекторов из 
12 чел., которые в дальнейшем выступали перед молодежью с темой «О причинах 
и характере землетрясений»14.

Инициативу регулярно ездить в пострадавшие районы Дагестана для высту-
пления перед населением выдвинул Союз писателей Дагестана. В письме секретарю 
Дагестанского обкома КПСС М. А. Джабраилову сообщалось о решении Союза 
писателей направлять в пострадавшие районы группы по 4 чел. Кроме того, была 
одобрена инициатива писателей об издании на основных языках Дагестана по одной 
книге стихов и рассказов с передачей гонораров библиотекам в наиболее постра-
давших населенных пунктах15.

В помощь лекторам-пропагандистам Дагестанская организация общества «Зна-
ние» издала брошюру «Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 года» выдающего-
ся сейсмолога Н. В. Шебалина16. Во вступительной части брошюры отмечалось, что 
перед пропагандистами стоит важная задача — пресечь распространение всевоз-
можных слухов и, не преувеличивая возможности и успехи науки, рассказать людям 
о землетрясении как о сложном природном явлении, которое детально исследуется 
учеными. В брошюре были представлены общие сведения о сейсмологии, истории 
землетрясений в Дагестане, а также наблюдения ученых о природе землетрясения 
14 мая 1970 г. в Дагестане. Для удобства лекторов на страницах брошюры были 
приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей. 

Еще одним изданием, призванным стать советчиком и наставником для идео-
логических работников, выступал журнал отдела пропаганды и агитации Дагестан-

12 Дагестанская правда. 1970. 27 мая.
13 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2752. Л. 31.
14 Там же. Д. 1620. Л. 302.
15 Там же. Д. 3300. Л. 7.
16 Шебалин Н. В. Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. Махачкала, 1970. 34 с.
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ского обкома КПСС «Блокнот агитатора и политинформатора». На страницах жур-
нала освещались вопросы внутренней и внешней политики советского правительства 
и КПСС, обобщался опыт массово-политической работы, размещались сведения о 
культурной, политической, экономической жизни региона и страны и т. д.

В период борьбы с последствиями стихийного бедствия в журнале публикова-
лись постановления союзного (СССР), федерального (РСФСР) и республиканского 
(ДАССР) уровня о ликвидации последствий землетрясений, а также отчеты о ее 
выполнении. На страницах издания можно было встретить следующие заголовки: 
«Программа больших работ»17, «Забота партии, помощь друзей»18, «Могучая сила 
дружбы народов»19, «Дагестан на стройке»20.

Отделу пропаганды и агитации Дагестанского обкома КПСС было поручено 
создать центр по информационно-пропагандистской деятельности, собрать весь 
материал по ликвидации последствий стихийного бедствия и издать статьи и кни-
ги, посвященные землетрясению 14 мая 1970 г. [1, с. 157].

26 июня 1970 г. Дагестанский обком КПСС принял решение об издании бро-
шюры «Дагестан. 14 мая 1970 года» Д. Н. Ахмедова, М. В. Вагабова и М. С. Ма-
гомедова21. Здесь были представлены сведения о мероприятиях бюро обкома КПСС 
и Совета Министров ДАССР по оказанию помощи пострадавшему населению. 
Рассказывалось о братской помощи, поступившей из соседних краев, областей и 
республик, приводились беседы-интервью с населением пострадавших сел, с 
учеными сейсмологами, строителями — участниками ликвидации последствий 
землетрясения. 15 декабря 1970 г. было принято решение о переиздании допол-
ненной и переработанной брошюры, которая была издана тиражом 20 тыс. экзем-
пляров22. В последующем было издано еще несколько книг этого же авторского 
коллектива: «Стихия и люди» с предисловием Расула Гамзатова, «Подвиг народа»23. 
Ежемесячный дайджест АПН «Спутник» опубликовал их большую статью под 
названием «Помогла вся страна»24.

Активная пропагандистская работа велась на страницах районных и республи-
канских периодических изданий, где освещался ход ликвидации последствий зем-
летрясения, рассказывалось об успехах и трудностях в строительстве новых объ-
ектов, сообщалось о братской помощи, которая поступала из соседних краев, обла-
стей и республик. После событий 20 апреля 1966 г. в республиканских газетах по-
явились новые рубрики, посвященные ликвидации последствий землетрясения в 
Южном Дагестане: «Помощь районам Южного Дагестана»25, «Последствия стихии 

17 Блокнот агитатора и политинформатора. 1970. Июнь.
18 Там же. Июль.
19 Там же. 1972. Май.
20 Там же. 1973. Июль.
21 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3243. Л. 55.
22 Там же. Д. 3249. Л. 142.
23 Ахмедов Д., Вагабов М., Магомедов М. Стихия и люди. М., 1973. 160 с.; Их же. Подвиг 

народа. Махачкала, 1974. 166 с.
24 Ахмедов Д., Вагабов М., Магомедов М. Помогла вся страна // Спутник: дайджест совет. 

прессы. 1972. Дек., № 12. С. 5 — 8, 108 — 111.
25 Дагестанская правда. 1966. 5 июня.
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ликвидируются»26, «Строим новые поселки»27, «Ингье, чи дуствалин къуват» («Вот 
она, сила нашей дружбы»)28.

Первые сообщения о стихии в республиканских газетах появились только 
через две-три недели после произошедшего и были связаны с позитивной инфор-
мацией — рассказывалось об успехах в ликвидации последствий землетрясения и 
братской помощи, оказываемой народами СССР. Так, в газете «Дагестанская прав-
да» первая заметка, посвященная землетрясению, — «Помощь кизлярцев» пове-
ствовала о гуманитарной помощи из Кизлярского района ДАССР пострадавшему 
населению Курахского района29. 

В республиканской газете «Коммунист», издававшейся на лезгинском языке, 
первые сообщения о землетрясении появились через месяц после разгула стихии. 
20 мая 1966 г. была опубликована заметка «Дустарин рикIер» («Сердца друзей»), 
где говорилось о разрушениях в Курахском районе и помощи кизлярцев, каспийчан, 
ставропольцев пострадавшим30.

Помимо статей с позитивной повесткой публиковались статьи с критикой рай-
онных властей и строительных организаций. Например, в газете «Дагестанская 
правда» вышла заметка под названием «С гор — на равнину», где критиковалась 
работа Курахского и Агульского райисполкомов, когда долгое время не было све-
дений о числе переселенцев из пострадавших населенных пунктов, в результате 
срывались планы по переселению31. В статьях «Новоселье с огорчением»32 и «Удар-
ные стройки»33 освещался вопрос о темпах и качестве строительства школ, больниц, 
детсадов и домов, критике подверглась медленная и некачественная работа треста 
«Дагсельстрой» и объединения «Дагсельхозтехника». 

Широкая пропагандистская деятельность была развернута на страницах рай-
онных газет. Так, в Табасаранском районе в газете «Колхоздин уьмур» («Колхозная 
жизнь») (ныне «Табасарандин нурар» («Зори Табасарана»)) в 1966 г. был опублико-
ван ряд статей о ходе ликвидации последствий стихии: 31 мая — «Нас одних в беде 
не оставили», 14 мая — «Строительство идет полным ходом», 7 июня — «Послед-
ствия стихии ликвидируются» и др.34

В газете «Коммунизм патал» («За коммунизм») Магарамкентского района выш-
ла статья «Вас благодарит народ» о строителях «Грозхимнефтестроя», построивших 
новое школьное здание в с. Куйсун. Здесь печатались интервью с членами районных 
чрезвычайных комиссий о ликвидации последствий землетрясения. Ряд статей был 
посвящен труду воинов Советской армии, которые строили различные объекты. 
Помимо этого издавались научные статьи о природе землетрясений35.

26 Там же. 9 мая.
27 Там же. 14 окт.
28 Коммунист. 1966. 20 мая.
29 Дагестанская правда. 1966. 9 мая.
30 Коммунист. 1966. 20 мая.
31 Дагестанская правда. 1966. 31 июля.
32 Там же. 14 окт.
33 Там же. 13 дек.
34 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2752. Л. 8 — 9.
35 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2752. Л. 18.
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В Хивском районе газета «Октябрин экв» («Свет Октября») ввела новые рубри-
ки: «Стихия не сломила волю людей», «Вот она, сила нашей дружбы», «Вся страна 
протянула нам руку братской дружбы», «Встречи с интересными людьми», «Новый 
облик советского человека» и др.36

В Курахском районе на страницах газеты «Дагъдин»(«Горный родник») в 1966 г. 
печатались статьи о братской помощи соседних регионов, финансовой поддержке, 
оказываемой государством и итогах строительных работ в районе: 27 мая — «Труд-
ности не страшны», 3 июня — «Помощь профсоюза пострадавшим», 16 июня — «На 
новых стройках», 22 июня — «В новом году — в новую школу» и др.37

С первых дней после бедствия 14 мая 1970 г. районные, городские и областные 
газеты, как и в 1966 г., стали активно освещать ход борьбы с последствиями земле-
трясения. На страницах республиканских изданий «Дагестанская правда», «БагIараб 
байрахъ» («Красное знамя»), «Ленин ёлу» («Ленинский путь»), «Ленинна байрахъ» 
(«Ленинское знамя»), «Колхозла байрахъ» («Колхозное знамя»), «Коммунист», 
«Комсомолец Дагестана», а также в буйнакской городской газете «Коммунизмни 
шавласы» («Луч коммунизма»), районных газетах, многотиражке Чиркейгэсстроя 
«Огни Сулака» и других изданиях регулярно публиковались материалы, рассказы-
вавшие о мужественной борьбе горцев с нежданной стихией. 

В республиканских газетах появились новые рубрики: «В Чрезвычайной ко-
миссии», «Страна идет на помощь», «Братская помощь Дагестану» «Дагестан на 
стройке», «Быстрее преодолеем последствия стихии», «Слово ученым» и др. [2,         
с. 61].

Значение радиовещания в сравнении с печатными изданиями и работой лек-
торских групп было несколько ниже в связи со слабым охватом населения. Так, 
на апрель 1966 г. в Курахском районе 7 из 24 населенных пунктов были нерадио-
фицированы, в Касумкентском районе — 34 из 5438. При этом радиовещание зани-
мало значимую нишу в пропагандистской работе. Так, в Хивском районе местным 
радиовещанием был организован ряд передач по циклам «Плечом к плечу с друзь-
ями», «говорят представители братских республик», «У микрофона знатные люди 
района» и др.39 В Курахском районе по местному радиовещанию было передано 
10 статей, посвященных вопросам ликвидации последствий землетрясения40.

После событий 20 апреля 1966 г. в передачах местного радиовещания особое 
внимание уделялось пропаганде переселения с гор на равнину, поскольку оно про-
ходило в основном в необжитые места, на равнинные земли, используемые ранее 
под выпас и малоценные сельскохозяйственные культуры, главный тезис государ-
ственной пропаганды состоял в том, что переселение на равнину — это не только 
хозяйственно-политическое и экономическое мероприятие, направленное на ос-
воение залежных и целинных земель, но и способ значительно улучшить жизнь и 
быт населения.

36 Там же. Л. 31.
37 Там же. Л. 51.
38 Там же. Д. 2743. Л. 69.
39 Там же. Д. 2752. Л. 31.
40 Там же. Л. 51.
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Радио и печать в пропаганде переселения с гор на равнину задействовало и 
Управление Совета Министров ДАССР по использованию трудовых ресурсов. Так, 
в 1968 г. работники управления и районные уполномоченные выступили с темой о 
переселении в печати и по радио 19 раз, в 1970 г. — 24 раза. Выступления велись в 
том числе на языках народностей Дагестана: аварском, даргинском, лезгинском, 
табасаранском, кумыкском, ногайском41.

Незадолго до землетрясения 14 мая 1970 г. на республиканском радиовещании 
произошли серьезные положительные перемены. В 1969 г. был сдан в эксплуатацию 
новый Дом радио в г. Махачкале, что значительно расширило возможности радио-
вещания в республике. В крупных городах Дагестана — Махачкале, Буйнакске, 
Дербенте, Кизляре и Хасавюрте — появилась возможность слушать передачи ре-
спубликанской радиостанции «Маяк» [6, с. 58].

Сразу после первого толчка 14 мая 1970 г. на радио «Маяк» было установлено 
круглосуточное дежурство. Ежедневно утром и вечером передавались по радио и 
телевидению сообщения Чрезвычайной комиссии по борьбе со стихийным бедстви-
ем. С 25 мая в передачах Дагестанского радио появилась новая 15-минутная про-
грамма «Махачкала вчера, сегодня и завтра», были введены новые рубрики: «Дру-
зья познаются в беде», «На помощь пришли соседи», «На заботу партии и прави-
тельства ответим самоотверженным трудом», «Быстрее ликвидируем последствия 
стихии», систематически передавались материалы под рубриками: «Человек чело-
веку — друг, товарищ и брат», «Новое на карте Дагестана» (о строительстве новых 
селений), «Новь переселенческого аула», «Быстрые рейсы» (о доставке продуктов, 
промышленных товаров, строительных материалов пострадавшим) и др.42 

Наряду с радиовещанием все более значимым видом СМИ стало телевидение. 
Его влияние в стране особенно усилилось к началу 1960-х гг., хотя в тот период по 
величине аудитории оно все еще уступало радио. По состоянию на 1965 г. аудито -
рия радио в СССР оценивалась в 120 — 140 млн чел., а телевидения — в 60 млн чел. 
[8, с. 105].

Активно развивалось телевидение по Дагестанской АССР в целом. В 1960 г. был 
сдан в эксплуатацию Махачкалинский телецентр, началась регулярная трансляция 
передач Махачкалинской студии телевидения. С ростом технических возможностей 
телецентра увеличивался охват населения региона телевизионным вещанием. Если 
в 1962 г. в домах жителей Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Хасавюрта, Каспийска 
и других населенных пунктов было установлено около 6 тыс. телевизоров, то в 1971 
г. телевидением было охвачено более 75 % населения республики [7, с. 287].

В период ликвидации последствий землетрясения 1970 г. на дагестанском 
телевидении были популярны беседы доктора геолого-минералогических наук   
Н. В. Шебалина, доцента Дагестанского педагогического института Б. Акаева и 
других ученых, выступавших с разъяснением природы землетрясений.

Особенно большую работу проделала специальная творческая группа Махач-
калинской студии телевидения (ныне Государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Дагестан») во главе с тележурналистом А. Дрокиным, которая 

41 ЦГА РД. Ф. Р-411. Оп. 11. Д. 18. Л. 17, 64.
42 Ахмедов Д. Н., Вагабов М. В., Магомедов М. С. Дагестан, 14 мая 1970. С. 57.
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по горячим следам событий фиксировала на киноленту мужество и стойкость людей. 
В результате студия получила уникальные ленты, впоследствии послужившие ос-
новой для создания документального фильма «В трудный час»43.

Заключение
Грамотно освещая объемы продовольственной, финансовой и организационной 

помощи, оказанной из центра и полученной из союзных республик, органы власти 
Дагестанской АССР смогли мобилизовать все ресурсы на преодоление последствий 
стихийного бедствия. 

В едином порыве дагестанцы восстановили пострадавшие аулы и города, а 
также построили новые поселки. Нередко коллективы строительных бригад и пред-
приятий объявляли об обязательстве трудиться без выходных дней, разворачивались 
соревнования за досрочное выполнение планов строительства. Отметим, что подоб-
ные акции активно поддерживались государством. Предприятиям, добивавшимся 
лучших показателей в досрочном выполнении заданий по ликвидации последствий 
землетрясения, ежеквартально присуждалось переходящее Красное знамя, а лучшие 
работники получали денежные премии44.

Агитационная и пропагандистская деятельность поддерживалась деятельностью 
учреждений культуры Дагестанской АССР. Вся работа театров, клубов и библиотек 
была подчинена единой цели — оказание помощи партийным и советским органи-
зациям в мобилизации населения на преодоление последствий землетрясения45. 

Таким образом, в условиях ликвидации последствий землетрясений 20 апреля 
1966 г. и 14 мая 1970 г. было особенно важно правильно использовать средства 
массовой информации в целях показа лучших примеров стойкости, мобилизации 
всех моральных и материальных сил для борьбы со стихией. Благодаря особому 
вниманию руководства республики к этому вопросу работа печати, радио и теле-
видения быстро перестроилась в соответствии с задачами преодоления последствий 
стихии и принесла необходимый результат. 
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