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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современных условиях обострившегося 
цивилизационного противостояния России и западного мира вопросы, связанные с 
функционированием средств массовой информации, их ролью в жизни общества 
приобретают особую остроту. Развернувшаяся в медиапространстве 
информационная война требует особого внимания к формам и методам 
пропаганды, способам воздействия на массовое сознание и формирования 
общественного мнения. Специфика современной ситуации заставляет обратиться к 
раннесоветскому опыту информационной поддержки деятельности органов 
государственной власти и общественных организаций средствами массовой 
информации. 

Октябрьская социалистическая революция стала для России переломным 
этапом, полностью изменив ее государственное устройство. Смена политического 
строя с неизбежностью привела к изменениям и в идеологическом поле. В 
создании страны, основа которой базировалась на социалистических идеях, далеко 
не последнюю роль играла система массовой периодической печати. В первые 
годы развития советской государственности периодическая печать была не просто 
источником распространения информации, она выполняла роль пропагандистского 
оружия, нацеленного на широкое распространение социалистических идей среди 
населения. 

В традиционно сложном, нестабильном регионе Северного Кавказа 
становление и развитие системы газетных средств массовой информации было 
сопряжено с множеством трудностей. Советское правительство провело 
действительно огромную работу по созданию сети национальной периодики, 
которая прежде находилась либо в зачаточном состоянии, либо же как явление 
отсутствовала вовсе. История периодической печати советского Кавказа изучена в 
основном с журналистских позиций, тем актуальнее становится необходимость 
рассмотреть функционирование печатных СМИ региона в контексте 
идеологической политики, которая проводилась РСФСР и СССР. 

Объект исследования – периодическая печать национальных областей 
Северного Кавказа 1920-х – начала 1930-х гг.  

Предмет исследования составляют формы и способы отражения идеологии 
советской власти массовыми периодическими изданиями Северного Кавказа в 
исследуемый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1920-е – начало 1930-х 
гг., т.е. период активного строительства социализма, развернувшегося после 
окончания Гражданской войны и установления советской власти на Северном 
Кавказе. Указанные границы можно считать достаточно условными, поскольку 
логика исследования диктовала необходимость выхода за их пределы, например, 
для анализа начального этапа формирования организационно-правовой базы 
советских средств массовой информации и системы информационно-
пропагандистских органов, изучения специфики становления партийно-советской 
национальной печати на Северном Кавказе. 

Территориальные границы исследования охватывают территории 
современных северокавказских республик: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана. 
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Степень изученности проблемы. История российской периодической 
печати является неотъемлемой частью истории СССР, будучи тесно связана с 
такими важнейшими событиями, как Октябрьская революция, зарождение 
советской государственности, а также советским строительством в национальных 
регионах бывшей Российской империи. Практически на всех этапах существования 
отечественной исторической науки исследователи проявляли интерес к феномену 
советской массовой периодики и ее роли в системе государственной власти.  

Историография обозначенной проблемы достаточно обширна и продолжает 
пополняться в настоящее время. Обзор работ по истории периодической печати 
СССР в исследуемый период в отечественной историографии позволяет выделить 
два основных этапа, которые различались методологическими подходами, 
репрезентативностью источниковой базы и степенью разработанности отдельных 
вопросов, связанных с идеологической работой и функционированием периодики: 
советский и постсоветский.  

Советский период изучения периодической печати является наиболее 
насыщенным. Социально-политические трансформации советской 
государственности, смена руководства и, соответственно, стратегических 
ориентиров развития государства и их идеологического обоснования определили 
необходимость более дробного деления советского периода в историографии 
изучения периодической печати СССР и ее роли в реализации социальной и 
культурной политики государства. 

Начальным этапом изучения проблемы стали 20 – начало 30-х гг. XX в.; 
следующий этап, отмеченный заметным сокращением количества научных 
исследований, приходится на вторую половину 1930-х – первую половину 1950-
х гг.; со второй половины 1950-х гг. до конца 1980-х гг. отмечается оживление 
исторической науки. Однако наиболее продуктивным временем являются 1960-
1980-е гг., когда историография пополнилась множеством трудов, в которых так 
или иначе представлены различные аспекты развития и функционирования 
газетной периодики, в том числе в национальных регионах СССР.  

Основоположником научной разработки истории советской печати, а также 
вопросов партийного руководства ею является один из создателей революционной 
большевистской прессы В.И. Ленин, сформулировавший основные принципы 
партийного руководства печатью и обозначивший задачи периодики в системе 
советского государства1.  

В 1920-е гг. появилось несколько десятков брошюр, статей и сборников по 
данной проблематике, авторами которых зачастую были активные участники 
революционного движения, организаторы советской периодики, работники 
редакций, партийные публицисты и журналисты. В их работах давался краткий 
очерк зарождения советской печати, показывалась борьба новых органов власти с 
контрреволюционными газетами, делались попытки изучения белой прессы. В 
публикациях этого времени основное внимание обращалось на ключевые аспекты 
деятельности пролетарской печати, политики партии в ее отношении, а также была 
представлена краткая история развития социалистической прессы в России2. В ряде 
                                                           
1 См.: В.И. Ленин о печати / Сост. А.З. Окороков. 3-е изд., доп. М.: Политиздат, 1982. 
2 Ингулов С. Партия и печать. М.: Работник просвещения, 1928; Лебедев Д. Шесть лет московской печати. 
1917–1923. Очерк истории московской печати со дня Октябрьской революции по настоящее время. М.: 
Новая Москва, 1924; Урицкий С.Б. Наши итоги. Тринадцать лет красной печати. М.–Л.: Гос. изд-во, 1925; 
Варейскис И. Политика партии в деревне и задачи крестьянской печати. М.: Работник просвещения, 1925. 
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работ критически оценивалась деятельность печати, говорилось о распыленности и 
разбросанности печатного дела в РСФСР и необходимости создания единого 
центра и государственного аппарата для регулирования вопросов периодической 
печати, поскольку функции периодики выходили далеко за пределы просвещения и 
агитации3. Отдельные авторы рассматривали и белую периодику, хоть и 
рассуждали с позиций победителей в Гражданской войне4.  

В национальных регионах РСФСР, в том числе на Северном Кавказе, 
процесс организации печати протекал намного сложнее в силу общей социальной и 
экономической отсталости окраин и целого комплекса социальных противоречий. 
Тем не менее, в 1920-е гг. одновременно с самим процессом организации 
национальной периодики стали появляться труды, посвященные деятельности 
северокавказских изданий в общей системе советской печати. Это были в основном 
статьи, помещенные в печатных изданиях того времени: «Красная печать», 
«Известия Северо-Кавказского края», «Революция и горец» и др.5 Первые научные 
исследования, посвященные региональной печати 1920-х гг., давали общее 
представление о деятельности изданий, выходивших в отдельных областях 
Северного Кавказа, и содержали теоретический материал, основанный на 
ленинском видении роли печати в системе советской власти6. 

В целом в 1920-е гг. лишь намечались основные пути исследования 
советской печатной журналистики и полноценные научные изыскания не 
проводились. 

Со второй половины 1930-х до середины 1950-х гг. количество работ, 
посвященных роли периодики в идейно-политической борьбе за народные массы, 
сокращается. В исторической литературе и специальных трудах о политических 
партиях тема истории буржуазной и социал-реформистской печати стала 
встречаться все реже. Освещение истории рабоче-крестьянской партии и ее 
изданий в условиях жесткого идеологического и цензурного пресса велось 
односторонне. Однако даже в эти годы в стране публиковались оригинальные 
исследования. В коллективном труде С. Цыпкина, А. Шурыгина и С. Булыгина 
представлена обширная хроника революционных событий на Дальнем Востоке с 
1917 по 1922 гг., построенная практически целиком на сообщениях периодической 
печати7. В целом же исследователи были сосредоточены главным образом на 

                                                           
3 См., например: Вардин И. Советская печать: Сборник статей. М.: Работник просвещения, 1924. 
4 См., напримен: Белов В. Белая печать, ее идеология, роль, значение и деятельность: материалы для 
будущего историка: Ревель, январь – март 1922 г. Пг.: Гос. изд-во, 1922; Быстрянский В.А. Газеты в 
буржуазном и пролетарском государстве. Пг.: Гос. изд-во, 1921. 
5 Аршаруни А. Печать Северной Осетии // Красная печать. 1926. № 4; Апресян Г. Печать на первый план 
социалистического строительства // Известия Северо-Кавказского края. 1928. № 10; Тамбиев И. 
Национальная печать к 7 краевой партийной конференции // Революция и горец. 1932. № 1 (39). 
5 Коркмасов Д. Роль и значение печати в Дагестане. Махачкала, 1926; Малкин Г. Владикавказская печать // 
Сборник научного общества этнографии, языка и литературы при Горском пединституте. Владикавказ, 1929. 
Т. 1. С. 100-105; Успенский Л. Первая социал-демократическая газета в городе Владикавказе // Власть труда. 
1929. № 103. 
6 Коркмасов Д. Роль и значение печати в Дагестане. Махачкала, 1926; Малкин Г. Владикавказская печать // 
Сборник научного общества этнографии, языка и литературы при Горском пединституте. Владикавказ, 1929. 
Т. 1. С. 100-105; Успенский Л. Первая социал-демократическая газета в городе Владикавказе // Власть труда. 
1929. № 103.  
7 Цыпкин С., Шурыгин А., Булыгин С. Октябрьская революция и Гражданская война на Дальнем Востоке: 
хроника событий 1917-1922 гг. М. – Хабаровск: Дальгиз, 1933. 
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освещении достижений советской прессы в идеологическом противостоянии с 
периодикой политических противников Коммунистической партии8.  

В начале 1950-х гг. появляются фундаментальные труды литературоведов 
В.Е. Евгеньева-Максимова и П.Н. Беркова по истории русской журналистики. 
Несомненной заслугой авторов является стремление рассматривать периодическую 
печать в общем контексте политических и экономических преобразований в 
государстве, опираясь при этом на принципы социалистического реализма9. 
Отдельное исследовательское внимание в этот период уделялось деятельности 
ключевых большевистских газет («Искра», «Вперед», «Правда») в политической 
борьбе за власть, а также личному участию В.И. Ленина в регулировании их 
деятельности10. 

Со второй половины 1950-х гг. начинается новый этап изучения 
северокавказской периодики и ее роли в социалистическом строительстве, 
отмеченный повышением интереса к региональным процессам и появлением 
публикаций, в которых в той или иной мере рассматривалась газетная периодика 
отдельных северокавказских регионов (Осетии, Кабарды, Чечни, Дагестана), 
освещалась история формирования советской социалистической печати в период 
активной политической борьбы на Кавказе11.  

Настоящий расцвет изучения истории периодической печати СССР 
пришелся на 1960-1980-е гг. Именно тогда было опубликовано наибольшее 
количество серьезных научных работ, анализировавших роль газетной периодики в 
системе советского государства и обобщающих опыт социалистической печати12. 
Авторы вновь обращаются к первым российским газетам большевистского толка 
(«Искра», «Правда»)13. Предметом изучения ранней периодики был первый опыт 
руководства социалистической печатью, осмысление ее значения в пропаганде 
политики большевиков среди народных масс. Одновременно публикуются труды, 
посвященные партийной периодике в период утверждения советской власти на 

                                                           
8 Листовки Московской организации большевиков 1914-1920 гг. / Сост. Г.Д. Костомаров. М.: 
Госполитиздат, 1940; Крылов Т.Е. Большевистская печать в период подготовки и проведения Октябрьского 
вооруженного восстания: Дис. ... канд. ист. наук. Л., 1952; Сатюков П.А. Большевистская печать в период 
Империалистической войны и Второй Революции в России. М., 1951. 
9 Очерки по истории русской журналистики и критики / Гл. ред. проф. В.Е. Евгеньев-Максимов. Л.: Изд-во 
Леннингр. гос. ун-та, 1950. Т. 1; Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века / Под ред. 
Б.В. Томашевского, И.И. Любименко. М.-Л.: АН СССР, 1952. 
10 Кукушкин С. Ленинская «Искра» в Москве. М.: Московский рабочий, 1955; Костин А. Большевистская 
газета «Вперед». М.: Госполитиздат, 1952; Владимирский Н. Рабочая печать в период образования РСДРП и 
борьба ленинской «Искры» за партию нового типа. М., 1956; Полевой Ю. Ленинская «Искра» в борьбе за 
партию нового типа. М.: Правда, 1951; Белков А. Партийная и советская печать в годы восстановления 
народного хозяйства (I92I-I925 гг.). М., 1956. 
11 Резакова Т. Из истории большевистской печати во Владикавказе в годы гражданской войны // Известия 
СОНИИ. Орджоникидзе, 1957. Т.20. С. 193-197; Магомедов Ш. Кумыкская периодическая печать // Труды 
Дагестанского филиала Академии наук СССР. Махачкала, 1958. Т. 2 С. 3-21; Киреев Е.П. Пролетариат 
Грозного в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. Грозный: Чеч.-Инг. кн. 
изд-во, 1957; Сабанчиев Х. Из истории советской печати в Кабарде. Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во, 1953. 
12 См., например: Большевистская печать. Краткие очерки истории. 1894-1917 гг. М.: Госполитиздат, 1962. 
13 Волин М. Ленинская «Искра» (I900-I903 гг.). М.: Политиздат, 1964; Степанов В. Ленин и русская 
организация «Искры». I900-I903 гг. М.: Мысль, 1968; Андронов С. Боевое оружие партии. Л.: Лениздат, 
1962; Мишурис А. Печать, рожденная Октябрем. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 
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большей части территории страны и развернувшегося социалистического 
строительства14. 

Историческая наука 1960-х гг. пополнилась рядом публикаций, 
анализирующих периодическую печать отдельных северокавказских регионов, 
рассматриваемую в общем контексте культурного строительства и 
социалистических преобразований15. Вопросы, связанные с периодикой, порой 
затрагивались в трудах, посвященных иной проблематике. Так, Е.Т. Хакуашев, 
посвятив статью борьбе партии за подъем культурного уровня в Кабардино-
Балкарии, уделил некоторое внимание периодической печати региона и ее роли в 
культурном строительстве16. В очерках по истории партийной организации 
Северной Осетии бегло рассматривается североосетинская периодика17. В это 
десятилетие вопросы, связанные с функционированием газет, по-прежнему 
освещались лишь в статьях северокавказских историков, а по-настоящему крупные 
монографические труды и диссертационные исследования отсутствовали.  

1970-е гг. отмечены возрастанием интереса к теме партийно-советской 
печати и заметным увеличением числа исследований печатной периодики в 
регионах, включая Северный Кавказ18. В ряде работ печать представляется как 
активный помощник КПСС в реализации проектов социалистических 
преобразований – индустриализации, колхозного строительства и общей 
модернизации сельскохозяйственной отрасли19. В этот период появляются труды, 
обобщающие опыт советской периодики в социалистическом строительстве во 
всех национальных районах Северного Кавказа20. Естественным выглядит 
обращение к местной периодической печати авторов, рассматривавших процессы 
становления советской власти в регионе. В их трудах широко используется 
материал газет, приводятся факты из деятельности периодических изданий на 
начальных этапах советского строительства, но все же в меньшей степени, чем в 
специальных работах, посвященных развитию и функционированию печатных 

                                                           
14 Ученова В. Партийно-советская печать восстановительного периода. I92I-I925 гг. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1964; Кожевников Г. Партия – организатор рабселькоровского движения в стране в первые годы Советской 
власти. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1965. 
15 Ахмедов Д. Периодическая печать Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1963; Джамбулатова З. Развитие 
печати в Чечено-Ингушетии // Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы, 1965. Т. 6. 
Вып. 1. История. С. 88-106; Юсупов П. Первые шаги культурного строительства в Чечено-Ингушетии. I920-
I925 гг. // Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. 1969. Т. 8. Вып. I. С.116-138; 
Тотоев М.С. Краткий обзор развития периодической печати во Владикавказе и Осетии // Ученые записки 
СОНИИ. 1968. Т. 28. Вып 2. С. 190-196; Гуриев М. Очерки истории периодической печати Северной Осетии 
(I906-I936 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. М., 1965. 
16 Хакуашев Е.Т. Борьба областной партийной организации за подъем культурного и материального уровня 
жизни трудящихся Кабардино-Балкарии в 1921-1925 гг. // Ученые записки КБНИИ. 1967. Т. XXV. С. 5-25. 
17 Очерки истории Северо-Осетинской партийной организации / Под ред. Н.Ф. Шотаева. Орджоникидзе: Ир, 
1969.  
18 Исаев Э. Роль партийно-советской печати Чечено-Ингушетии в социально-политическом развитии 
республики (I9I7-I932 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. М., 1973; Бутаев М. Приравнено к оружию. Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1975. 
19 Дзиов Э. Роль партийно-советской печати Северной Осетии в социалистической индустриализации 
области (1926-1936 гг.): Автореф. дис. …канд. ист. наук. Нальчик, 1978; Гагиев Л. Роль партийно-советской 
печати в социалистическом преобразовании сельского хозяйства (I927-I935 гг.): Автореф. дис. …канд. ист. 
наук. Нальчик, 1974. 
20 Хуако З.Ю. Участие печати национальных областей Северного Кавказа в осуществлении ленинского 
плана социалистического строительства: Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1972. 
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СМИ21. Одним из первых обобщающих трудов по истории кабардино-балкарской 
периодики стала диссертация Ф.Ш. Ошноковой22. Роль большевистской печати в 
подготовке и проведении революционных преобразований в Терской области, 
ликвидации последствий Гражданской войны и упрочении советской власти 
проанализирована А.А. Магометовым23. 

В 1980-е гг. наряду с изучением истории и деятельности центральных газет 
продолжается изучение периодики регионов, в том числе Дона и Северного 
Кавказа24. Одним из наиболее заметных исследований истории периодики является 
докторская диссертация А.А. Магометова25, посвященная взаимодействию КПСС и 
периодической печати автономий Северного Кавказа, в которой не только 
реконструируется история создания печатных СМИ в Осетии, Кабарде, Балкарии, 
Чечне и Ингушетии, но рассматривается также идеологический аспект их работы. 
Процесс создания системы массовой периодики во всех советских автономиях 
Северного Кавказа начиная с 1920 г. до середины 1930-х гг. представлен в 
монографии З.Ю. Хуако. Автором показаны условия и предпосылки развития 
печати у народов Кавказа и проанализированы вопросы национальной печати в 
теории и политике КПСС26. Опыт областной партийной организации Дагестана по 
созданию и совершенствованию советской печати обобщен М.Д. Бутаевым27. 

Таким образом, 1960-е, 1970-е и 1980-е годы можно отметить как наиболее 
плодотворные десятилетия в изучении раннесоветской прессы, в том числе на 
региональном материале. При этом очевиден более профессиональный, 
скрупулезный подход к изучению газетно-журнальной печати даже при том, что 
большинство работ отмечено идеологической заданностью и использованием 
клишированных оборотов и положений, касающихся партийной политики. 

После распада СССР отечественная историческая наука вступила в 
качественно новый этап. Снятие идеологических запретов наряду с открытием 
секретных ранее архивных фондов позволило подходить к изучению массовой 
периодической печати РСФСР / СССР с принципиально иных позиций. В 1990-е гг. 
сохраняется интерес к советской периодике28. Среди изданий обобщающего 
характера выделяется книга Р.П. Овсепяна, где в широком хронологическом и 
социально-политическом контексте показан процесс развития отечественной 
периодики в 1917–1990 гг. и рассмотрены газеты белого движения29. Заметно 
                                                           
21 Тотоев М.С. 100 героических дней. Орджоникидзе: Ир, 1972; Лоов И.Р. Из истории формирования и 
развития рабочего класса Северного Кавказа в 1920-1928 годах. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1973; 
Кулов С.Д. Керменисты в борьбе за советскую власть. Орджоникидзе: Ир, 1973. 
22 Ошнокова Ф. Возникновение и развитие партийно-советской печати Кабардино-Балкарии (1917-1936 гг.): 
Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1971. 
23 Магометов А.А. Большевистская печать в борьбе за установление Советской власти на Тереке (I9I7-
I920 гг.): Автореф. дис. …канд. ист. наук. Махачкала, 1974.  
24 Корнилов Е.А. Советская печать Дона и Северного Кавказа 1917-1925. Историческая типология. Ростов 
н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1984; Мартыненко К.М. Большевистская печать в борьбе за власть советов на Дону 
и Северном Кавказе (март 1917 – декабрь 1920). Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. 
25 Магометов А.А. Исторический опыт КПСС по руководству партийно-советской печатью автономных 
республик Северного Кавказа (1921-1925 гг.): Дис. … д-ра ист. наук. Орджоникидзе, 1982. 
26 Хуако З.Ю. Формирование системы печати в советских автономиях Северного Кавказа. Ростов н/Д: Изд-
во Рост. ун-та, 1988.  
27 Бутаев М.Д. Большевистская печать Дагестана (1904-1921 гг.). История становления. Махачкала: Даг. кн. 
изд-во, 1988.  
28 См., например: Тобольцева Н. Основные тенденции становления и развития системы центральных газет в 
двадцатые годы. М., 1996. 
29 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 
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меняется общий настрой исследований. Так, И. Турицын отмечает, что изучение 
периодики является важным аспектом в изучении самого процесса формирования 
советского общества, по мнению автора – тоталитарного и ограничивающего 
свободу30. В исследовании И.В. Ланцовой выявлена специфика отражения печатью 
хозяйственного и культурного строительства в Восточной Сибири в первой 
половине 1920-х гг. и показана роль периодики в политическом воспитании 
населения региона31. Предметом анализа становится взаимосвязь печати и 
идеологии32; чаще проявляется интерес к антибольшевистской печати33. На 
Северном Кавказе наряду с продолжающимся изучением региональной 
периодики34 исследуется история становления и развития национальной прессы35. 

С 2000-х гг. возрастает количество работ, посвященных газетной периодике 
СССР, и обостряется внимание к идеологической и организационной роли партии в 
сфере массовой периодической печати36. Стали появляться исследования, 
посвященные табуированной ранее тематике периодических изданий враждебных 
РКП(б) партий и эмиграции37. Так, например, Л.А. Молчанов, изучая историю 
развития российской газетной прессы в годы Гражданской войны и революции, 
дает содержательный анализ как белых, так и красных газет и рассматривает 
вопросы функционирования газетной периодики противоборствующих сторон38.  

О всплеске интереса к региональным аспектам развития отечественной 
периодики свидетельствует как тематическое разнообразие, так и география 
исследований, ведущихся и на Северном Кавказе. В 2000-е гг. появились работы по 
истории советской печати Кабарды и Балкарии, Карачая и Черкесии, Северной 
Осетии, Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа в целом39. Так, 
                                                           
30 Турицын И.В Периодическая печать в системе кадровой политики РКП(б) (1921-1925 гг.): Автореф. дис. 
… канд. ист. наук. М., 1992.. 
31 Ланцова И.В. Печать как источник изучения общественно-политической жизни Восточной Сибири 
периода 1921-1925 годов: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 1991. 
32 См., например: Куницкий В.В. Деятельность большевистской военной печати западного фронта по 
идейно-политическому воспитанию солдат (1917-1920 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 1991. 
33 Молчанов Л.А. Газеты России в годы революции и гражданской войны, октябрь 1917-1920 гг.: Опыт 
комплексного исследования: Дис. … д-ра ист. наук. М., 1998; Шевелев Д.Н. Военно-пропагандистская 
деятельность антибольшевистских правительств в годы гражданской войны: по материалам периодической 
печати: Дис. … канд. ист. наук. Томск, 1999. 
34 Хуако З.Ю. Формирование системы печати в условиях советской автономии: (На опыте партийно-
советской прессы народов Северного Кавказа. 1920-1936 гг.): Дис. ... д-ра. ист. наук. М., 1991; Намжилова 
Д.Ц. История периодической печати Бурятии: Вторая половина XIX в. – 1937 г.: Дис. ... канд. ист. наук. 
Улан-Удэ, 1999. 
35 Магомедов Г.А. История даргинской национальной прессы 1920-1940 гг.: Зарождение и развитие: Дис. … 
канд. ист. наук. Махачкала, 1998. 
36 Руга В.Э. Формирование системы партийно-государственного управления средствами массовой 
информации Советской России в 1920-1930-е гг: Автореф. дис. ...д-ра ист. наук. М., 2003; Попова В.В. 
Правовое регулирование издательской деятельности в советском государстве: Октябрь 1917 – середина 
1930-х гг: Автореф. дис. …канд. юр. наук. М., 2004. 
37 Тихомиров Р.В. Проблема революционного насилия в российской социал-демократической печати 
большевиков и меньшевиков. Февраль 1917 – март 1918 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000; 
Пименов И. В. Отражение общественно-политической жизни России в печати Русского Зарубежья, 20-30-е 
гг. XX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2002; Веретенникова Е.В. Новая экономическая политика 
в социалистической и либеральной периодике русского зарубежья двадцатых годов ХХ века: Дис. … канд. 
ист. наук. Ростов н/Д, 2005; Морозов А.Ю. Внешняя политика белых правительств Юга России в 1918-1920 
гг.: по материалам белой прессы: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2007. 
38 Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917–1920 гг.). М.: 
Издатпрофпресс, 2002. 
39 Каражаева М.Б. Становление системы журналистики Северной Осетии: Путь к автономии, 1917-1924 гг.: 
Дис. ...канд. филолог. наук. СПб, 2003. Магулаева Ф.А. Становление и развитие периодической печати 
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процессы формирования национальной периодики и ее роль в общественных и 
культурных преобразованиях рассмотрены Х.А. Текеевой, использовавшей газеты 
на кабардинском, балкарском, осетинском, черкесском и карачаевском языках40. 
Исследуя журналистику Карачая и Черкесии, Э.Н. Урусова ставит также задачу 
обобщения не только позитивного, но и негативного опыта советской 
региональной печати41. 

Вопросы, связанные с различными аспектами истории становления и 
развития системы периодических изданий в раннесоветский период, их роли в 
государственном строительстве, сохраняют свою актуальность и в наши дни. В 
отдельных публикациях прошедшего десятилетия рассматривается взаимодействие 
печати с обществом и властью, в котором периодика выступает в качестве 
пропагандистского оружия в борьбе за социалистические идеалы42. Продолжается 
изучение взаимодействия печатных СМИ с молодежью, их вклада в 
индустриальное развитие страны43. Исследователей интересует деятельность 
информационных агентств, их идеологическая база и цензурная политика44, 
религиозная проблематика в советской периодике45. Возросло число работ о белой, 
антиреволюционной, зарубежной печати46.  

Диссертационными исследованиями и научными публикациями пополнился 
северокавказский сегмент историографии широкого спектра проблем, связанных с 
историей и деятельностью периодической печати47. Отметим, что в контексте 

                                                                                                                                                                                           
Карачая: 1918-1943 гг.: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Ставрополь, 2006; Подворко Н.В. Печать Кавказских 
Минеральных Вод: история, типология, современное состояние: Автореф. дис. ...канд. фил. наук. Ростов-
н/Д, 2008. 
40 Текеева Х.А. Национальная печать Северного Кавказа: Формирование, структура, тенденции; на 
материалах периодики Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии, 1920-1936 гг.: Автореф. дис. 
...канд. филолог. наук. М., 2003. 
41 Урусова Э.Н. Возникновение и развитие журналистики Карачаево-Черкесии: национально-культурное 
своеобразие: Конец XIX – середина XX вв.: Дис. ...канд. филолог. наук. СПб, 2006. 
42 Толчинская Т.И. Печать в борьбе за общественное мнение в России в 1900-1930-х годах традиции и 
особенности исторической эволюции (на примере центральных и региональных газет): Дис. … канд. ист. 
наук. Владикавказ, 2012; Волкова Е.П. Феномен «врага народа» в советской печати конца 1920-х – первой 
половины 1930-х гг.: по материалам центральных партийных изданий: Дис. … канд. филолог. наук. М., 
2013; Поливина М.А., Семенов А.А., Карапетян Е.А. Политическая и военная повседневность гражданской 
войны в региональной периодике. Армавир: РИО АГПУ, 2018. 
43 Суздорф Э.А. Журналы «Еж» и «Чиж» в контексте советской детской печати 1920-1930-х гг.: Дис. … 
канд. филолог. наук. М., 2011; Раздина Н.В. Газета «За индустриализацию» как источник для изучения 
промышленной политики советского государства в 1930-1940 гг. (опыт контент-анализа редакционных 
статей): Дис. … канд. ист. наук. М., 2016. 
44 См., например: Битюцкая В.В. Советское информационное агентство: эволюция содержания и технологий 
деятельности (по материалам ТАСС): Дис. ...канд. филолог. наук. СПб, 2019. 
45 Ильязова Р.В. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 1918–1941 гг. (по материалам Симбирского-
Ульяновского края): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2021; Хмыров Д.В. (иером. Никодим). 
Православная Церковь по обе стороны советской границы (Журнал РПЦЗ «Церковные ведомости», 1922-
1925 годы). СПб.: РХГА, 2021. 
46 Синельникова Е.Н. Образы ушедшей России в периодической печати русского зарубежья 1920-1930-х 
годов: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2013; Стельмак М.М. Образ иностранных союзников 
антибольшевистского движения в периодической печати западной Сибири: май 1918 – декабрь 1919 гг: 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2016. 
47 Амерханова Л.Р. Становление и развитие ингушской национальной периодической печати в первой трети 
XX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2013; Леонтьев А.П. Становление чувашской периодической 
печати в первой четверти XX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2019; Юсупова М.Л. 
История становления и развития средств массовой информации в Чеченской Республике (1920-е гг. – начало 
ХХI века): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Грозный, 2021; Ахмадулин Е.В., Станько А.И. Региональная 
печать Дона и Северного Кавказа. Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014; Ламосова Н.В. Становление 
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нашего исследования особый интерес представляют работы Л.А. Турпалова, в 
которых аргументируется тезис об исполнении газетами важной идеологической 
миссии по распространению социалистических идей48. Одним из новейших 
исследований региональной газетной периодики является кандидатская 
диссертация О.М. Петрова, в которой автор рассматривает процесс зарождения, 
становления и развития периодики Марийской АО в 1920-е гг., выявляет 
исторические предпосылки создания местной прессы, характеризует издания, 
печатавшиеся на марийском языке, а также прослеживает процесс формирования в 
Марийской автономии рабселькоровского движения49. 

Зарождение, становление и функционирование советской периодики 
интересует и зарубежных исследователей. Периодическая печать СССР 
рассматривается ими главным образом как один из элементов пропагандистской 
системы. Так, например, в своей диссертации Людмила Пёппель на основе статей 
из газеты «Правда», опубликованных в 1920-1950-е гг., приходит к заключению, 
что язык революции в советской печати постепенно преобразовался в язык 
тоталитаризма, из которого исчезала эмоциональность, образность и элементы 
логики50. У. Бассов, говоря о той же «Правде», характеризует газету как 
исключительно эффективный пропагандистский и образовательный инструмент, 
благодаря которому большевики смогли получить контроль над петроградским 
рабочим движением и создали мощную базу для организации пролетариата. Он 
также отметил недоступность информации о положении дел в стране для 
иностранных корреспондентов51. Известный американский советолог Ричард 
Пайпс утверждал, что «Правда» давала большевикам гораздо лучшую возможность 
по распространению пропаганды по сравнению с теми же меньшевиками. 
Исследователем упоминаются и репрессивные меры в отношении прессы других 
партий, например, меньшевистской газеты «Всегда вперед», которая была закрыта 
за критику советского правительства52. 

В совместном исследовании Д. Меррилл и К. Фишер отметили, что все СМИ 
в стране были взяты под жесткий контроль, а крупные центральные издания 
«Известия» и «Правда» стали голосом правительства и партии53. Исследуя процесс 
ликвидации неграмотности в России, Б. Эклоф также аргументирует тезис о том, 
что рабоче-крестьянское правительство опиралось на печатную пропаганду54. По 
его мнению, для того чтобы оптимизировать печатную журналистику и пропаганду 
                                                                                                                                                                                           
издательского дела на Дону и Кубани в 1920-х – начале 1930-х годов: Дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 
2011. 
48 Турпалов Л.А. Тенденции развития системы журналистики республик Северного Кавказа в период 
построения социализма (1917-1938 годы). Грозный: Изд-во ЧГУ, 2017; Турпалов Л.А. Региональная 
журналистика Северного Кавказа в контексте формирования системы советских СМИ: 1917-1938 гг.: Дис. 
… д-ра ист. наук. Воронеж, 2023. 
49 Петров О.М. Становление и развитие периодической печати Марийской автономной области в 1920-е 
годы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2023. 
50 Pöppel, L. The rhetoric of Pravda editorials: A diachronic study of a political genre. Stockholm: Stockholm 
University, 2007. 
51 Bassow, W. The Pre-Revolutionary Pravda and Tsarist Censorship // American Slavic and East European Review. 
February 1954. Vol. 13. Iss. 1. Pp. 47-65. 
52 См., например: Пайпс Р. Русская революция. Книга 3. Россия под большевиками. 1918-1924. М.: Захаров, 
2005. 
53 Merrill, J.C., Fisher, H.A. The World’s Great Dailies, Profiles of Fifty Newspapers. New York: Hastings House, 
1980. 
54 Eklof, B. Russian Literacy Campaigns, 1861–1939 // National Literacy Campaigns. Historical and comparative 
perspectives. New York, 1987. Pp. 123-145. 
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через газеты, журналы и плакаты, необходимо было планомерно развивать 
школьное образование и ликвидировать неграмотность. Обращаясь к теме 
радиовещания в СССР, С. Ловелл отмечает идеологический аспект, определивший 
весьма незначительную роль журналистов в резюмировании и интерпретации 
текстов, произносимых партийными лидерами, и подчеркивает, что никто не 
подвергал сомнению слова руководителей и не бросал им вызов55.  

Зарубежные авторы уделяют внимание и позднему этапу развития советской 
периодической печати56. В этих работах советская пресса в целом характеризуется 
как одна из неотъемлемых составляющих централизованного режима, на 
протяжении всей истории полностью контролируемая государством и 
исполняющая его задачи.  

Таким образом, даже краткий обзор показывает, что в отечественной 
гуманитаристике сформировался целый пласт исследований, посвященных 
периодической печати РСФСР / СССР и ее роли в социалистическом 
строительстве. Однако проблема становления и развития советской массовой 
газетной периодики в национальных районах Северного Кавказа, несмотря на 
довольно обширную историографию, остается все еще недостаточно 
разработанной. Большая часть трудов была создана еще в советский период и 
лишена по-настоящему критического анализа роли газет в жизни социума. В 
настоящее время доступ к засекреченным ранее документам, а также к имеющимся 
номерам газет эпохи раннего советского строительства позволяет под другим 
углом рассматривать идеологическую роль печатной периодики в утверждении 
социалистических идеалов.  

Исходя из всего вышесказанного формулируется цель диссертационного 
исследования, которая заключается в анализе идеологических функций 
периодической печати Северного Кавказа, используемой как инструмент 
реализации государственной политики с 1917 г. до начала 30-х гг. XX в. 

Для достижения указанной цели был сформулирован ряд конкретных задач 
исследования: 

- проанализировать начальный этап формирования организационно-правовой 
базы советских средств массовой информации и системы информационно-
пропагандистских органов, охарактеризовать их роль в развитии массовой 
периодической печати в центре и на Северном Кавказе; 

- показать специфику становления системы партийно-советской 
национальной печати у народов Северного Кавказа как инструмента агитации и 
пропаганды, выявить информационные доминанты публикуемых материалов; 

- дать содержательную характеристику печатного контента ряда местных 
периодических изданий в контексте проблематики исследования, проанализировать 
деятельность газетных изданий в реализации основных направлений 
социалистического строительства; 

- рассмотреть организационные формы политико-просветительской и 
идеологической работы с населением региона (отделы народного образования 
Терской области и Горской АССР, избы-читальни и клубные учреждения 
просветительской направленности) и ее освещение в печати; 
                                                           
55 Lovell, S. Broadcasting Bolshevik: the radio voice of Soviet culture, 1920s–1950s // Journal of Contemporary 
History. 2013. Vol. 48, n. 1. Pp. 78-97. 
56 McNair, B. Glasnost, Perestroika, and the Soviet Media. London: Routledge, 1991; Murray, D. The Russian Press 
from Brezhnev to Yeltsin: Behind the Paper Curtain. Cheltenham: E. Elgar, 1994. 
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- на примере деятельности коммунистических молодежных организаций 
Осетии охарактеризовать основные векторы молодежной политики в первые годы 
советского строительства и показать роль газетных изданий в укреплении в 
регионе молодежного движения. 

Источниковая база исследования включает четыре группы источников. 
Первую группу составляют архивные источники. Они представлены материалами 
фондов Центра историко-политической документации Государственного архива 
новейшей истории Республики Северная Осетия-Алания (Центр ИПД ГАНИ РСО-
А), Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания 
(ЦГА РСО-А), Научного архива Северо-Осетинского института гуманитарных и 
социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН (НА СОИГСИ). 

Делопроизводственная документация представлена протоколами заседаний, 
решениями, циркулярами Терского областного исполнительного комитета, 
Горского центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров 
ГАССР, Владикавказского окружного исполкома, Горского политпросвета, 
Народного комиссариата просвещения Горской республики, а также бюро Северо-
Осетинского обкома РКП(б) и позднее ВКП(б). Эти документы обладают высоким 
эвристическим потенциалом, поскольку позволяют составить достаточно полное 
представление о проведении в регионе широкой кампании по ликвидации 
неграмотности, являвшейся неотъемлемой частью идеологического обеспечения 
политики советской власти. Обращение к ним позволяет понять устройство отдела 
народного образования и рассмотреть положения о работе политпросветов. 
Документация партийного архива фиксирует деятельность агитационно-
пропагандистского аппарата Северной Осетии, а также наглядно демонстрирует 
механизмы осуществления идеологического контроля, поддержки газетной 
периодики и использования ее в партийной практике.  

В комплексе архивных источников большое место занимают нормативные 
документы, широко представленные различными приказами, постановлениями 
органов власти и другими нормативными актами, обусловленными этапом 
перехода к мирному социалистическому строительству в регионе и обязательными 
для исполнения.  

Особое значение для исследования имеют опубликованные источники, 
собранные в целом ряде документальных изданий – от сборников документов до 
многотомных собраний документальных свидетельств эпохи. Они стали 
существенным подспорьем в изучении политической жизни в обозначенный 
период одного из регионов Северного Кавказа – Северной Осетии. В них 
представлены факты о ходе культурного строительства в Осетии, о борьбе за 
советскую власть, отображается развитие и становление осетинской организации 
ВЛКСМ и освещение этого процесса в печати, а также отмечаются наиболее 
значимые события, происходившие во Владикавказе в революционные и 
послереволюционные годы. Официальные протоколы и отчеты газет о заседаниях 
съездов, проводимых народами Терека, детализируют ход борьбы за победу 
советской власти на Северном Кавказе. 

Нельзя говорить о процессе развития и формирования советской 
периодической печати без обращения к трудам В.И. Ленина – одного из главных 
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организаторов большевистской периодики, которая рассматривалась им как 
средство пропаганды, агитации и организации, направленное на народные массы57.  

Весомым информативным потенциалом характеризуется многотомное 
издание декретов советской власти58. Обращение к материалам издания дало 
возможность реконструировать начальные этапы формирования организационно-
правовой базы советской периодической печати и системы информационно-
пропагандистских органов. В сборнике документов «Борьба за советскую власть в 
Северной Осетии» поэтапно отражается процесс укрепления рабоче-крестьянской 
власти в регионе и с использованием газетных материалов показан ход 
революционных преобразований в Терской области в 1917 г.59 Сведения об общих 
вопросах становления и эволюции социалистической культуры, народного 
образования и культурно-просветительской работы содержит сборник документов 
и материалов «Культурное строительство в Северной Осетии (1917-1941 гг.)»60, 
отдельная глава в котором посвящена периодической печати. Сборник 
документальных материалов «История Владикавказа (1781-1990)»61 помогает 
подробнее осветить процесс становления и укрепления власти советов именно во 
Владикавказе, который был центром Терской области, позднее – Горской 
республики, а затем – Северо-Осетинской и Ингушской автономных областей. В 
сборнике активно используются газетные сообщения, что еще раз подтверждает 
высокую ценность печати как исторического источника. Материалы сборника 
«Съезды народов Терека», включающие официальные протоколы и отчет62, 
свидетельствуют о процессах становления областной власти, поиске баланса между 
интересами участвующих сторон. В сборнике документов и материалов по истории 
Северо-Осетинской организации ВЛКСМ63 отображаются процессы создания на 
Северном Кавказе первых молодежных коммунистических организаций, 
отвечающих общей цели идеологического воспитания молодежи. Сборник в целом 
свидетельствует о роли комсомола в социалистическом строительстве и дает 
возможность оценить значение владикавказских газет в освещении деятельности 
молодежных организаций Осетии. 

Особую группу источников составляют материалы северокавказской 
газетной периодики («Коммунист», «Власть труда», «Горская правда» и др.), 
активно пропагандировавшие партийную политику в регионе. Эти издания 
подробно отображали события, происходившие в Терской области, Горской АССР 
и Северо-Осетинской АО в начальный период государственного строительства. 
Газеты в большом объеме публиковали критические материалы, указывающие на 
ошибки в работе исполнительных органов и отдельных функционеров, вели 
пропагандистские кампании, обличавшие врагов социализма и коммунизма. 

                                                           
57 В.И. Ленин о печати / Сост. А.З. Окороков. 3-е изд., доп. М.: Политиздат, 1982; Ленин В.И. Полное 
собрание сочинений. В 55-ти тт. М.: Изд-во политической литературы, 1967-1975. 
58 Декреты Советской власти. В 18-ти тт. М.: Политиздат, Эдиториал УРСС, РОССПЭН. 1957-2009. 
59 Борьба за Советскую власть в Северной Осетии. Сборник документов и материалов. Орджоникидзе: Ир, 
1972.  
60 Культурное строительство в Северной Осетии. Сборник документов и материалов. Орджоникидзе, Ир, 
1974.  
61 История Владикавказа (1781-1990 гг.). Сборник документов и материалов / Под ред. М.Д. Бетоевой. 
Орджоникидзе: СОГУ, 1991.  
62 Съезды народов Терека. Сб. документов и материалов. В 2-х т. Орджоникидзе: Ир, 1977-1978.  
63 Сборник документов и материалов по истории Северо-Осетинской организации ВЛКСМ 1918-1978. 
Орджоникидзе: Ир, 1978.  
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Активная пропагандистская деятельность велась среди горского населения, для 
чего начали выпускаться такие газеты, как «Горская беднота», «Ингушская 
беднота» и т.д. Содержательный анализ региональной периодики позволяет 
оценить ее информационный и агитационно-пропагандистский потенциал, выявить 
основные сюжетные линии публикуемых материалов, показать значимость газет в 
идеологическом воспитании населения. 

Следующую группу источников составили документы личного характера: 
воспоминания, свидетельства современников исторических событий периода 
Гражданской войны в регионе. Они в частности представлены воспоминаниями 
участников боевых действий на территории Осетии, мемуарами видных 
политических деятелей, членов владикавказской молодежной организации64. В 
этих источниках содержится материал, позволяющий судить об особенностях 
социальной и военно-политической ситуации в Терской области и в частности в 
Северной Осетии в годы противостояния с силами контрреволюции. 

Методология исследования опирается на общепринятые методы 
исторического исследования: историзм, системность, объективность. Исследование 
выполнено на основе проблемно-хронологического метода, что обусловлено 
выбором объекта исследования и необходимостью выделения в предметном поле 
исследования наиболее существенных аспектов рассматриваемой темы. В 
исследовании задействованы общенаучные методы (анализ, сравнение, описание, 
системный анализ, синтез). Наряду с ними используются проблемно-
хронологический, сравнительно-исторический, проблемно-исторический методы. 
Сравнительно-исторический метод позволяет выявить параллели в развитии 
периодической печати в центре страны и регионах. Для выявления причин 
разнообразных трудностей, с которыми сталкивалась местная печать (малый тираж 
газет, нехватка денежных средств, дефицит работников редакций), применялся 
проблемно-исторический метод исследования. Использование в диссертационном 
исследовании всей совокупности указанных научных методов позволило обобщить 
и проанализировать значительный массив информации, реконструировать сложные 
и многоаспектные процессы становления северокавказской периодики в 1920-1930-
е гг. и показать ее роль в качестве эффективного агитационно-пропагандистского 
инструмента. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Создание системы советских средств массовой информации началось 

сразу после Октябрьской революции. Смена политического строя потребовала 
законодательного определения и урегулирования положения и функций СМИ в 
системе новой власти. Уже на начальном этапе формирования организационно-
правовой основы советских СМИ были обозначены идеологические ориентиры 
деятельности печатных изданий, заложен фундамент их материально-технической 
базы, разработана модель распространения периодики, создан единый 
государственный аппарат печатного дела. 

2. Центральное место в разветвленной партийно-государственной системе 
информационно-пропагандистских органов заняло Российское телеграфное 
агентство (РОСТА). Аккумулируя самую разнообразную информацию, РОСТА 

                                                           
64 Гражданская война в Северной Осетии. По воспоминаниям участников. К 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции / Под ред. Ботоева М.Д. Орджоникидзе: Сев.-Ос. кн. изд-во, 1965; Гагина О.Г. 
Комсомольцы Владикавказа: Воспоминания. Орджоникидзе: Ир, 1975. 
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одновременно являлось центром по идеологической подготовке и обеспечению 
кадрами печатных изданий в центре и на местах. РОСТА немало содействовало 
становлению и развитию региональной печати, открывая в регионах, в том числе и 
на Северном Кавказе, свои отделения и участвуя в агитационных рейсах 
специально сформированных ВЦИК агитпоездах и агитпароходов.  

3. Начало мирного социалистического строительства на Северном Кавказе 
наряду с протекционистской политикой советской власти обусловило 
стремительную эволюцию системы печатных СМИ у местных народов. В качестве 
официальных информационных органов местные издания выполняли функции 
агитации и пропаганды, уже к середине 1920-х гг. став мощным и надежным 
инструментом для продвижения и распространения идей социализма среди 
широких слоев населения, неотъемлемой составляющей всей общественной и 
политической жизни национальных районов Северного Кавказа.  

4. Среди множества периодических изданий, появившихся в медийном 
пространстве Северной Осетии в 1920-х гг., ведущую роль в пропаганде 
коммунистической идеологии сыграли газеты «Коммунист», «Власть труда» и 
первая советская осетиноязычная газета «Растдзинад». Их информационный 
контент отображал актуальную повестку, но при этом каждое из изданий 
ориентировалось на свой круг задач. Так, газета «Коммунист» (1920-1921) 
пристальное внимание уделяла взаимодействию советской власти с горцами, 
следила за советско-партийными организационными мероприятиями и своей 
важнейшей функцией считала борьбу с контрреволюцией и врагами советского 
правительства при помощи силы слова и агитации. Пример газеты «Власть труда» 
(1924-1933) свидетельствует об усилении антирелигиозной работы советской 
власти посредством периодики. Газета «Растдзинад» (с 1923 г.) стала первой 
советской национальной газетой Осетии, и ее работа строилась в соответствии с 
общими задачами партии в деревне. В целом же мобилизационный и 
воспитательный потенциал всех этих изданий был активно задействован в 
идеологическом обеспечении государственной политики в годы гражданской 
войны, коллективизации, индустриализации и культурного строительства. 

5. Значительные усилия для распространения грамотности на Северном 
Кавказе приложили партийно-советские органы. Следуя задачам важнейшей 
кампании по ликвидации всеобщей неграмотности, отдел народного образования 
(ОНО) Терской области, а затем и Горской АССР вместе с тем прививал народным 
массам интерес к периодической печати. Именно усилиями отделов народного 
образования удалось подготовить неграмотное население к участию в культурной 
жизни советской республики. Заметную роль в контексте культурного 
строительства в регионе сыграла деятельность политпросвета, который был одной 
из составных частей Народного комиссариата по просвещению. Периодика 
находилась в тесной связи с политическим просвещением, активно освещая и 
обсуждая процессы, происходившие в сфере образования в Терской области и 
ГАССР.  

6. Одной из организационных форм политико-просветительной 
деятельности в РСФСР и СССР стали специальные культурные учреждения, 
представленные клубами и читальнями (избами-читальнями). Обладая весомым 
потенциалом культурной революции в деревне и являясь эффективным 
инструментом ликвидации неграмотности у крестьянского населения, клубные 
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учреждения и избы-читальни смогли со временем принять на себя роль центров 
культурной работы среди народов Северного Кавказа. 

7. Важнейшим направлением агитационной, пропагандистской и 
просветительской деятельности в РСФСР / СССР была работа с молодежью, ее 
воспитание в социалистическом духе. Создание коммунистических молодежных 
организаций способствовало укреплению советской власти в национальных 
регионах Северного Кавказа, в частности в Северной Осетии, активно 
включившейся в молодежное движение. Молодежные объединения помогали 
партийным организациям в развитии промышленности и формировании 
национальных отрядов рабочего класса, в создании предпосылок для дальнейшего 
развития индустрии региона, в идеологическом воспитании горской молодежи, в 
ликвидации неграмотности и культурном строительстве. Вступая в ряды 
Коммунистической партии, комсомольцы пополняли и омолаживали ее состав. 
Деятельность комсомола активно пропагандировалась в местной периодической 
печати, где наряду с успехами отмечались недостатки и просчеты. Неотъемлемой 
частью жизни молодежных организаций являлась их собственная печатная 
периодика, появившаяся в каждой из национально-административных областей 
Северного Кавказа, которую стремились развивать всеми доступными средствами. 

Научная новизна. Впервые применительно к регионам Северного Кавказа 
проведено исследование системы периодических изданий в контексте 
идеологического обеспечения политики советской власти в условиях 
социалистического строительства 1920-х – начала 1930-х гг., отмеченных 
событиями гражданской войны и крупными государственными преобразованиями 
в социально-политической и экономической сферах. На основе анализа материалов 
северокавказской прессы охарактеризованы основные сюжетно-тематические 
направления деятельности периодических изданий, соотносимые с задачами 
социалистического строительства в условиях становления и раннего развития 
советского государства. За счет выявления и введения в научный оборот новых 
документальных материалов значительно расширена источниковая база 
раннесоветской истории региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
разработке ранее не исследованных либо слабо представленных в историографии 
вопросов социально-политического развития региона с привлечением материалов 
местной периодической печати. Практические результаты исследования могут 
найти применение в лекционной практике в высшей школе, в деятельности по 
популяризации достижений отечественной исторической науки в области истории 
Северного Кавказа, а также в ходе дальнейших исследований по истории 
северокавказской печати на различных этапах советской истории региона. 

Соответствие исследования паспорту специальности ВАК. 
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 5.6.1. 
Отечественная история: 4. История взаимоотношений власти и общества, 
государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 
6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 
соответствующем этапе ее развития; 7. История развития различных социальных 
групп России, их общественно-политической и социально-культурной жизни, а 
также хозяйственной деятельности; 10. Национальная политика Российского 
государства и ее реализация. История национальных отношений; 11. Социальная 
политика государства и ее реализация в соответствующий период развития страны; 
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12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 
народов; 14. История политических партий и общественных движений России; 
24. История государственной и общественной идеологии, общественных 
настроений и общественного мнения. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 
защите на заседании отдела истории СОИГСИ ВНЦ РАН. Основные положения 
диссертации опубликованы в 7 научных статьях, 4 из которых – в изданиях из 
Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, рекомендованного ВАК при 
Минобрнауки России. Результаты работы соискателя докладывались и 
обсуждались на 9 международных, всероссийских и региональных научных 
конференциях (Владикавказ, 2021, 2022, 2023, 2024; Грозный, 2023). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих девять параграфов, заключения и снабжена списком источников и 
литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены его объект и предмет, сформулированы цель и конкретные задачи 
исследования, обозначены хронологические и территориальные границы 
исследования и определена его методологическая основа, проанализирована 
степень изученности рассматриваемой проблемы и охарактеризована источниковая 
база исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, а 
также показана научная новизна и практическая значимость результатов 
исследования. 

В первой главе «Формирование организационно-правовой базы 
советских средств массовой информации» рассмотрены процессы создания 
законодательно-правовой и материально-технической основы деятельности СМИ в 
первые годы советской власти и проанализирована роль Российского телеграфного 
агентства как центрального органа разветвленной партийно-государственной 
системы распространения информации и пропаганды. 

Первый параграф «Ранние декреты советской власти в области средств 
массовой информации» посвящен начальному этапу формирования 
организационно-правовой основы советских СМИ. Смена политического строя 
привела к изменениям в идеологическом поле и потребовала соответствующего 
урегулирования положения и функций средств массовой информации в системе 
новой власти. Декрет о печати, принятый 27 октября 1917 г.65, заложил 
идеологические основы в сфере советской печати. Специальным постановлением 
СНК от 28 октября 1917 г. все органы оппозиционной прессы как альтернативные 
источники пропаганды подлежали закрытию66. Для рассмотрения противоправных 
действий, совершаемых против советского государства посредством печатного 

                                                           
65 Декреты советской власти. М.: Политиздат, 1957. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. С. 24-25. 
66 Там же. С. 539. 



19 
 

слова, был создан Революционный трибунал печати, созданный при 
Революционном трибунале декретом от 28 января (10 февраля) 1918 г. 67 

Решительным шагом в национализации всей печатной продукции стало 
введение монополии на частные объявления, публикуемые теперь в «Газете 
Временного Рабочего и Крестьянского правительства» («Вестник временного 
правительства»)68. В результате национализации типографий буржуазная пресса 
лишалась своей материально-технической базы69. 

Для советского правительства актуальным был вопрос создания единого 
информационного центра, в котором могла бы концентрироваться вся важная 
информация, подлежащая распространению. Им стало Петроградское телеграфное 
агентство70. Посредством периодической печати распространялись декреты ВЦИК 
и СНК. Центральное агентство ВЦИК по снабжению и распространению 
произведений печати (Центропечать), учрежденное 23 ноября 1918 г., отвечало за 
экспедирование всех выходящих произведений печати. В его функции входили 
также снабжение печатной продукцией армии, культурных и почтово-телеграфных 
учреждений, руководство всеми газетными и журнальными киосками на 
железнодорожных станциях, организация подвижных вагонов-лавок и книжных 
магазинов.  

Перед советской властью стояла масштабная задача создания в РСФСР 
единого государственного аппарата печатного дела. В результате слияния 
издательств ВЦИК, издательств Наркомата просвещения, Петроградского и 
Московского советов и всех кооперативных организаций в мае 1919 г. появилось 
единое Государственного издательство (Госиздат), получившее широкую 
автономию и регулировавшее публикационную деятельность народных 
комиссариатов и отделов избиркома71, а также распределение массовой периодики. 

В целом законодательные акты советской власти первых лет ее 
существования, касающиеся массовой периодической печати, составили правовой 
фундамент деятельности всех изданий страны. Газеты стали информационным 
рупором советской власти. Уже в этот начальный период явственно обозначились 
новые (помимо собственно информационной) функции печатных средств массовой 
информации – агитации и пропаганды. 

Во втором параграфе «Российское телеграфное агентство (РОСТА) и его 
роль в формировании центральной и северокавказской советской печати» 
охарактеризована деятельность главного информационного центра РСФСР. После 
победы Октябрьской революции была создана новая партийно-государственная 
система информационно-пропагандистских органов. Для более эффективного 
распространения информации Петроградское телеграфное агентство и Бюро печати 
при ВЦИК в сентябре 1918 г. были слиты в единый информационный орган – 
Российское телеграфное агентство (РОСТА)72. Таким образом, в системе 
советского государства впервые появилось крупное информационное агентство, 
обеспечивавшее новостной информацией все газетные издания страны.  

                                                           
67 Там же. С. 432. 
68 Там же. С. 54-56. 
69 Там же. С. 224. 
70 Там же. С. 24. 
71 Декреты советской власти. Т. V. 1 апреля – 31 июля 1919 г. М.: Политиздат, 1971. С. 207. 
72 Декреты советской власти. Т. III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М.: Политиздат, 1964. С. 296-297. 
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Одной из главных особенностей РОСТА была широкая разветвленность: 
отделения агентства функционировали на всей территории РСФСР. Руководство 
ими осуществлялось через иногородний отдел. Помимо распространения 
материалов, подлежащих публикации, агентство выполняло издательские функции: 
центральные и местные агентства только в 1920 г. выпустили около полутысячи 
печатных стенгазет73, газеты «АгитРОСТА», большое количество журналов, 
тысячи плакатов и т.п. Свои печатные издания имели отделения РОСТА, 
появившиеся на Северном Кавказе: Грозненское выпускало стенгазету 
«КавРОСТА», Владикавказское – ежедневную стенгазету «Кавказская коммуна» и 
газету «Кермен» на осетинском языке. Инструкторский отдел РОСТА вел 
методическое руководство местной печатью и готовил журналистские кадры, в том 
числе для местных газет, уделяя особое внимание партийно-идеологическому 
направлению их работы. 

Яркой страницей в истории агитационно-пропагандистской работы 
большевистской партии в годы Гражданской войны и иностранной интервенции 
стала деятельность агитационных поездов и агитационных пароходов – особых 
средств подвижной агитации РОСТА, нередко выпускавших собственные газеты. 
Опыт работы агитпоезда «Октябрьская революция», совершившего 17 рейсов по 
стране в 1919-1922 гг., стал примером для других поездов. С июля 1920 г. начал 
работу агитпоезд «Советский Кавказ», несколько ранее по Кубани курсировал 
агитпоезд «Красный казак», в начале 1920-х гг. работал агитпоезд «Красный 
Дагестан». 

РОСТА являлось общесоюзным информационным органом до июля 1925 г. 
Будучи центром по обеспечению кадрами печатных изданий в центре и на местах и 
их идеологической подготовке, агентство немало содействовало становлению и 
развитию региональной печати. 

Во второй главе «Региональная периодика на Северном Кавказе в 20-30-е 
гг. ХХ в.» речь идет о становлении партийно-советской национальной печати как 
инструмента агитации и пропаганды. Отдельное внимание уделено газетным 
изданиям, выходившим в Северной Осетии («Коммунист», «Власть труда», 
«Растдзинад»), которые играли ведущую роль в пропаганде коммунистической 
идеологии и реализации основных направлений социалистического строительства.  

Первый параграф «Газетная периодика у народов Северного Кавказа в 
первой половине 1920-х гг.» посвящен становлению системы советской периодики 
в национальных областях Кавказа, стремительная эволюция которой связана с 
окончательным установлением в крае советской власти. Появление на Северном 
Кавказе в январе 1921 г. советских национальных автономий в виде Дагестанской и 
Горской автономных республик в составе РСФСР и последовавшие вскоре 
процессы национальной автономизации привели к тому, что сеть национальной 
печати заметно расширилась, пополнившись изданиями местных оргбюро РКП(б) 
и органов власти северокавказских автономий. Создание в регионе целого ряда 
новых автономных образований заложило необходимый фундамент для расцвета 
советской национальной газетной периодики. 

Газеты северокавказских национальных автономий отражали актуальную 
повестку, активно участвуя в идеологической и организаторской работе партийно-
государственных органов и способствуя интеграции местного населения в 
                                                           
73 Брыляков Н.А. Российское телеграфное... М.: Мысль, 1976. С. 9. 
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советскую государственность. Органы местных партийных комитетов по всему 
Кавказу выпускались поначалу на русском языке. Такие издания, как «Красный 
Дагестан» (Махачкала), «Красный труд» (Грозный), «Коммунист» (Владикавказ) на 
раннем этапе государственного строительства участвовали в проведении 
агитационных кампаний, содействовали организации партийных ячеек. Но именно 
в раннесоветский период в ряде областей региона впервые появились газеты, 
печатавшиеся на местных языках. «Карахалк» (ранее «Красная Кабарда») с 1925 по 
1926 гг. печаталась одновременно на кабардинском, балкарском, русском и горско-
еврейском языках. Позже, в начале 1930-х гг, в Кабарде и Балкарии стали выходить 
уже три газеты на разных языках: «Ленин гъуэгу» – на кабардинском, «Ленинчи 
жол» – на балкарском и «Ленинский путь» – на русском языках. На чеченский язык 
часто переводились материалы грозненской газеты «Советская автономная Чечня», 
посвященные крестьянскому и школьному вопросам и жизни аулов. Ингушская 
газета «Сердало» помещала материалы на ингушском и русском языках и вела 
массовую разъяснительную работу, касающуюся политических и экономических 
мероприятий советской власти. В начале 1920-х гг. многие народы Дагестана 
получили газеты на родных языках: на даргинском («Дагистанна 
мухтарият»/«Автономный Дагестан»), аварском («Баарул мугрул»/«Красные 
горы»), кумыкском («Дагистан фукарасы»/«Дагестанская беднота»), лезгинском 
(«Дагистан фукараси»/«Дагестанская беднота»), даргинском 
(«Дарган»/«Даргинец»). Официальным печатным органом Северо-Осетинского 
комитета РКП(б) и окружного исполкома стала газета «Растдзинад» («Правда») – 
первая советская газета на осетинском языке. 

Все это очевидно свидетельствовало о прогрессе в сфере издания 
национальной периодики. Повсеместно созданные в регионе печатные издания 
поддерживали идею прочного идейного союза горцев Кавказа с другими народами 
в составе первого в мире пролетарского и крестьянского государства. Будучи 
официальными информационными органами, местные газеты в качестве 
инструмента агитации и пропаганды среди широких слоев населения стали 
неотъемлемой составляющей всей общественной и политической жизни 
национальных районов Северного Кавказа. 

Во втором параграфе «Газета “Коммунист” в установлении и укреплении 
советской власти в Терской области» представлен анализ одного из центральных 
изданий Северного Кавказа. Газета выходила в 1920-1921 гг. и освещала процессы 
взаимодействия советской власти с горцами, следила за советско-партийными 
организационными мероприятиями и своей важнейшей функцией считала борьбу с 
контрреволюцией и врагами советского правительства при помощи силы слова и 
агитации. Материалы, публикуемые в газете, стилистически соотносились с общим 
для советской журналистики пропагандистским духом и отличались яркой 
эмоциональностью, способствующей лучшему восприятию и запоминанию текста 
малообразованной частью местного населения. 

На страницах владикавказской газеты проводилась кампания в поддержку 
Красной армии в период противостояния с вооруженными силами 
антибольшевистской Польши, контрреволюционными силами Юга России. 
Редакция газеты активно призывала участвовать в благотворительности в пользу 
красноармейцев. На страницах печатного органа вводились специальные рубрики, 
посвященные жизни РККА, например, «Страничка красноармейца». На этом фоне 
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проводились агиткампании по привлечению горцев в ряды Красной армии. Газета 
уделяла внимание внутреннему партийному строительству, публиковала 
материалы о советской организации в отдаленных местностях Терской области, а 
также поддерживала кампании по очищению советских организаций от 
недобросовестных работников. С первых дней своего существования газета 
поддерживала и пропагандировала политику советского правительства, 
направленную на максимальное сближение власти с горцами Северного Кавказа, и 
вела активную работу по интеграции их в советское государство. 

Третий параграф «Антирелигиозная пропаганда на страницах газеты 
“Власть труда”» посвящен содержательному анализу материалов одного из 
ведущих периодических изданий Северной Осетии. Газета являлась ежедневным 
печатным органом Владикавказского и Сунженского окружных комитетов ВКП(б), 
окружных исполкомов и советов профсоюзов и выходила с августа 1924 г. до конца 
июня 1933 г. Несмотря на то, что основное внимание газета уделяла вопросам 
коллективизации и строительства колхозного хозяйства, значительный объем 
критических материалов был посвящен религиозной тематике.  

«Власть труда» подробно освещала все антирелигиозные мероприятия, 
которые проводились на территории Владикавказа и Северной Осетии. Так, жители 
области информировались об открытии Владикавказским окружным советом 
Союза безбожников летом 1927 г. «семинария для безбожников»74, целью которого 
было разъяснение происхождения религиозных верований в обществе. На 
страницах издания публиковались материалы с резкой критикой сектантства, а 
члены сектантских общин обвинялись в спекуляциях и кулачестве. Проводились 
кампании по обличению христианских праздников – Рождества и Пасхи, 
разлагающе действующих на разум советского человека. С такой же частотой 
появлялись публикации, в которых пропагандировалось закрытие храмов, 
выделение их под советские учреждения. 

В начале 1930-х годов, в период обострения отношений СССР и Европы, 
вместе с антиправославной пропагандой в газете стали появляться публикации с 
критикой католицизма. Представители западного духовенства вместе Папой 
Римским обвинялись в развязывании «Крестового похода» против советской 
власти. На этом фоне помещались в газету призывы трудящихся Осетии бороться с 
агрессией европейского католичества усилением коллективизации.  

Все это указывает на значительные усилия советской власти по искоренению 
религиозности в народных массах, которая расценивалась как один из главных 
врагов советской власти, отвлекающих население от культурного строительства и 
препятствующих цели создания социалистического государства. 

В четвертом параграфе «“Растдзинад” – первая национальная газета 
Осетии: идейно-содержательный аспект» освещается участие газеты в 
общественно-политической жизни Северной Осетии. Появившись в 1923 г., газета 
быстро начала набирать популярность, в ее ряды вливались корреспонденты из 
числа осетин. Деятельность издания нужно было урегулировать, ориентируясь 
прежде всего на работу в деревне. Через первую осетинскую газету широко 
освещалась жизнь трудовой массы, работа советов, госучреждений, общественных 
организаций, кооперативов, профсоюзов, батрацкой среды, молодежи, женщин, 
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пионерства, сельского хозяйства, культработы. Посредством издания среди 
крестьянства проводилась пропаганда агрономических знаний. 

«Растдзинад» принимала участие в культурном развитии области. Например, 
она активно поддерживала создание Северокавказской энциклопедии (СКЭ), 
которая должна была выполнять роль дополнительного руководящего материала 
для партийных работников в период активного социалистического строительства. 
В 1931 г. редакция также оказывала содействие в создании радиогазеты совместно 
с агитпропом. Осетинская газета оказалась подспорьем в консолидации 
литературных сил края.  

Издание наблюдало за ходом коллективизации в Северо-Осетинской АО, 
освещала ход индустриализации. В рубрике, посвященной рабочему классу, 
писались статьи о производственной жизни металлургов, шахтеров, 
железнодорожников и т.п. Наряду с изданием «Власть труда» газета также 
участвовала в пропаганде безбожия. Работа редакции газеты не проходила без 
определенных промахов. Критика была связана с тем, что газета не являлась 
организатором масс вокруг вопросов колхозной, партийной и советской работы, а 
конкретно – сдельщины, хозрасчета, перестройки партийной работы.  

Деятельность «Растдзинад» находилась под постоянным контролем 
агитационно-пропагандистского отдела бюро Северо-Осетинского областного 
комитета ВКП(б). В его информационных отчетах приводились сведения о 
финансовом состоянии газеты, количестве работников и тираже. Актуальным 
препятствием в развитии являлась нехватка денежных средств. Агитпроп в 
качестве одной из приоритетных для себя задач ставил укрепление осетинских 
издательств, главным образом издательства «Растдзинад».  

Оказавшись первой советской национальной газетой Осетии, «Растдзинад» 
строил свою деятельность в соответствии с общими задачами партии в деревне и 
отражала актуальную повестку эпохи коллективизации. 

В третьей главе «Идеологическая и просветительская работа с горским 
населением» рассмотрены организационные формы политико-просветительской и 
идеологической работы с населением региона и ее освещение в печати, 
охарактеризованы основные векторы молодежной политики в первые годы 
советского строительства и показана роль газетных изданий в укреплении 
молодежного движения. 

Первый параграф «Политико-просветительская деятельность Терского и 
Горского отделов народного образования и ее освещение в печати» посвящен 
деятельности отделов народного образования Терской области и Горской АССР 
(ОНО) в период социалистического строительства. 

Большинству местного населения были непонятны идеи и лозунги, 
декларируемые советской властью, а низкий уровень грамотности препятствовал 
знакомству с печатной пропагандой, ведущейся на страницах местных изданий. 
Терский и Горский ОНО выполнили большое количество работы после революции. 
В докладной записке Терского ОНО в Терский областной ревком от 22 мая 1920 г. 
сообщалось, что одной из приоритетных задач будет создание единой трудовой 
школы, широкое развитие внешкольного и дошкольного образования75. В 
обязанности также входило проведение агитационно-массовых мероприятий, 
издание учебников и учебных пособий на осетинском языке. Было централизовано 
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библиотечное дело и создана полноценная библиотечная сеть на территории 
области. 

Одной из важнейших составных частей Наркомпроса был 
Главполитпросвет76, где объединялось руководство всей политико-
просветительной и агитационно-пропагандистской работой в РСФСР, 
сосредоточивающейся на обслуживании политического и экономического 
строительства страны. Это включало организацию по всей стране сети 
просветительских учреждений, проведение агитмероприятий. Наркоматом 
просвещения Горской АССР были намечены общие задачи по политпросвету на 
июнь-июль 1921 г. Все внимание обращалось на подготовку сотрудников, 
технических средств и материалов, чтобы к зиме иметь налаженный аппарат и 
средства, бросив их на фронт просвещения. Все внимание в предстоящую ликбез 
кампанию 1921 г. нужно было обратить на устранение неграмотности среди людей 
от 14 до 30 лет. Для ускорения ликбеза была сформирована Горская комиссия по 
ликвидации неграмотности. Одновременно велся учет всех педагогических сил, 
способных работать в школах области, и подробный учет неграмотных. Общая 
идеологическая цель обучения в школе грамоты заключалась в подготовке 
неграмотного к активной работе в советском строительстве, к участию в 
культурной жизни. Старались познакомить его и с газетой, приобщить и привить 
интерес к ней.  

Будучи эффективным средством пропаганды, периодика находилась в тесной 
связи с политпросвещением. Редакции местных газет следили за ходом 
просветительской кампании, сообщали о состоянии этой отрасли, разъясняли суть 
политики советской администрации в сфере образования. Материалы о развитии 
образования публиковали издания «Коммунист», «Горская беднота», «Власть 
труда». Таким образом, усилиями ОНО удалось подготовить неграмотное 
население к участию в культурной жизни советской республики. 

Во втором параграфе «Организация и работа изб-читален и клубов для 
населения Северного Кавказа» рассмотрены процессы создания и развития 
культурных учреждений просветительской направленности – читален и клубов. 

В клубных учреждениях советские партийные деятели видели весомый 
потенциал культурной революции в деревне. В Отделе народного образования 
(ОНО) Осетинского Ревкома 29 мая 1920 г. была представлена инструкция 
организаторам изб-читален в которой утверждалось, что изба-читальня будет 
нормально функционировать, если население поймет ее значимость, примет в ее 
жизни активное участие77. Организация читальни включала в себя создание совета, 
который направлял ее жизнь. Читальня объединяла в себе несколько функций: 
библиотеку, школу для взрослых, пункт по ликвидации неграмотности и красный 
уголок. Одна из главных целей заключалась в привлечении населения к чтению 
газет и книг. В первые годы социалистического строительства деятельность 
северокавказских изб-читален протекала не без проблем. В 1925 г. инспектором 
НКП В.П. Чаплиевым был составлен доклад по обследованию дела народного 
образования в СОАО с 14 по 23 января 1925 г.78, где рассматривалось и состояние 
читален, которые не смогли полностью развить свой потенциал. Нерегулярным 
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было снабжение периодикой, часто не имелось совета избы. Руководство 
читальней со стороны местных органов образования было слабым. На заседании 
бюро Осетинского обкома РКП(б) 2 февраля 1925 г. глава ОНО Г.А. Дзагуров 
согласился с замечаниями и выводами доклада. Началось устранение недостатков 
читален. Их сеть была укреплена, налаживалась справочная работа. В 1924 г. изб-
читален в округах было 34, а в 1926 г. уже 60 с 60 платными работниками. В 
клубах и читальнях велась и антирелигиозная деятельность.  

Агитационный подотдел Терского ОНО включал секции рабочих, 
крестьянских и горских клубов, проводивших значимые мероприятия. Жизни 
клубов как одной из составных частей культурного пространства страны 
посвящались газетные статьи и информационные сводки. Издание «Власть труда» 
призывало готовиться к зимней культурной работе путем усиления клубов, а также 
активно привлекать в них горцев. Являясь эффективным средством ликвидации 
неграмотности, клубы и читальни смогли принять на себя роль центров культурной 
работы среди народов Кавказа. 

В третьем параграфе «Молодежная политика в первые годы советского 
строительства и ее отражение на страницах региональной периодики» 
исследуется идеологическая политика в отношении горской молодежи, а также 
освещение молодежной деятельности периодикой и сама комсомольская 
периодика. 

Зимой 1918 г. в городе Владикавказе был открыт клуб молодежи «Спартак», 
основной целью которого была подготовка сознательных и ответственных 
строителей социализма в новом реалиях79. Первые дни работы клуба освещались в 
издании «Власть труда». Периодическая печать на постоянной основе следила за 
жизнью кавказской молодежи. Газеты «Коммунист», «Горская правда», «Власть 
труда» посвящали статьи молодежным митингам, рассказывали о развитии пионер-
движения, информировали о создании ячеек комсомола в селениях Северной 
Осетии80. Газеты и журналы усиливали воспитание горской молодежи в ленинском 
духе. Советское руководство было убеждено, что нельзя оставлять новое 
поколение без идеологического поддержки, поэтому уделяло внимание 
становлению молодежной прессы. Первые молодежные газеты часто рождались из 
более крупных. Среди таких газет был осетинский «Аригон большевик» («Юный 
большевик»). Эта газета вовлекалась в идеологическую политику в соответствии с 
задачами построения коммунизма. В начале 1930-х гг. пропагандировалась 
коллективизация, выдвигалась инициатива о проведении в округах слетов 
колхозников-ударников и селькоров, осуществлялось продвижение национальной 
газеты в рабочую массу.  

Создание молодежных организаций способствовало укреплению советской 
власти в регионах. Неотъемлемой частью жизни молодежных организаций стала их 
периодика, появившаяся в каждой из национальных областей Северного Кавказа. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования. Победа 
советской власти оказала огромное влияние на развитие в стране периодической 
печати. Получив государственный контроль над абсолютным большинством 
периодических изданий в стране и проводя по отношению к ним 
протекционистскую политику, Коммунистическая партия смогла получить в свое 

                                                           
79 Сборник документов и материалов по истории Северо-Осетинской организации ВЛКСМ. С. 31. 
80 Коммунист. 1920. № 83. 



26 
 

пользование мощный и надежный инструмент для продвижения, распространения 
и пропаганды идей социализма среди широких слоев населения. Средства массовой 
информации в системе советского государства выполняли функцию не только 
информационного сопровождения крупных социально-политических, 
экономических и культурных проектов, но и играли заметную роль в 
идеологическом обеспечении государственной политики и воспитания населения в 
соответствии с потребностями построения социалистического общества. 
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Основные положения диссертационного исследования отражены с следующих 
публикациях автора 
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