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Аннотация. Значение  идеологического  обеспечения  процессов  установления
советской  власти  возрастало  на  национальных  окраинах  в  связи  с  тем,  что
социалистические  идеи  местным  народностям  были  малоизвестны  и  непонятны.
Ленинская  партия  рассматривала  прессу  как  основное  средство  коммунистического
перевоспитания  населения.  В  статье  выявлены  основные  особенности  зарождения  и
становления системы журналистики на Северном Кавказе в постоктябрьский период,
рассматриваются вопросы, касающиеся тотального контроля большевистской партии
над средствами массовой информации как эффективного инструмента манипулирования
массовым  сознанием.  В  период  захвата  власти  и  гражданской  войны  большевики
выстроили в крае пропаганду более изощренно, чем противники, используя популярный
среди  горцев  лозунг  права  наций  на  самоопределение,  что во  многом  стало  причиной
поражения  антисоветских  сил.  Анализ  процессов  формирования  системы
большевистской  журналистики  в  регионе  позволяет  сделать  вывод,  что,  вопреки
утверждениям  советской  историко-журналистской  науки,  местная  печать  не  была
массовой и эффективной.
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Abstract. The importance of ideological  support  for the processes of establishing Soviet
power increased in the national peripheries due to the fact that socialist ideas were little known and
misunderstood by the local nationalities. The Leninist Party regarded the press as the main means
of communist re-education of the population. The article reveals the main features of the birth and
formation of the journalism system in the North Caucasus in the post-October period, and considers
issues concerning the total control of the Bolshevik Party over the mass media as an effective tool
for manipulating mass consciousness. During the seizure of power and the civil war, the Bolsheviks
built propaganda in the region more sophisticated than their opponents, using the slogan of the
right of nations to self-determination, which was popular among the highlanders, which was largely
responsible for the defeat of anti-Soviet forces. The analysis of the processes of formation of the
Bolshevik journalism system in the region allows us to conclude that, contrary to the assertions of
Soviet historical and journalistic science, the local press was not mass and effective.
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Развитие  системы периодической  печати  в  национальных  регионах  в  первые годы
советской  власти  протекало  в  тесной  взаимосвязи  с  национально-государственным
строительством.  Большевистская  партия  довольно  эффективно  использовала  стремление
угнетенных народностей к независимости для привлечения их на свою сторону. Сразу после
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октябрьского  переворота  были  заложены  основы  национальной  политики  на  весь
советский  период.  Социалистическое  государство  формировалось  как  система
иерархически  упорядоченных  национальных  образований.  Разработанные  партией
многообразные  формы  национально-государственного  устройства  народов  России
(федерация,  автономия,  национально-административные  образования)  только  внешне
отличались  друг  от  друга,  но  по  сути  являлись  разновидностями  единой  диктатуры
большевизма.

Процессы  социалистического  преобразования  Северного  Кавказа  протекали  со
своими  особенностями  и  трудностями,  вызванными  наличием  большого  количества
народностей, находящихся на различных уровнях социально-экономического и культурного
развития.  Некоторые  со  своим  языком,  специфическим  культурным и  бытовым укладом
насчитывали  порой  всего  несколько  тысяч  человеку.  Учреждать  для  них  отдельные
государственные  образования  не  представлялось  возможным.  Серьезные  препятствия  в
национально-государственном  и  культурном  строительстве  возникали  и  из-за  отсутствия
образованной прослойки. Подавляющее большинство народностей края не имело даже своей
письменности,  что  создавало проблему ведения пропаганды на местных языках.  Поэтому
руководство большевистской партии признало целесообразным создание единой автономии
народностей края. 

Между тем первая форма единой государственности в крае – Союз горцев Северного
Кавказа  и  Дагестана  – возникла  после  падения  царизма  в  феврале  1917  года  не  под
руководством  большевиков,  а  стихийно,  по  инициативе  местных  политических  лидеров
различной  партийной  ориентации,  национальных  просветителей,  религиозных  деятелей.
Союз издавал  газету  «Горская  жизнь»,  которая  положила  начало  системе  периодических
изданий, рассчитанных на все народности Северного Кавказа. Издание имело либерально-
демократическую  ориентацию  и  даже  через  месяц  после  октябрьского  переворота
опубликовало  обращение  Временного  правительства,  подписанное  двенадцатью  членами
кабинета, в котором отмечалось: «Измученные трехлетней войной солдаты и рабочие массы,
соблазненные заманчивыми лозунгами немедленного мира, хлеба и земли, справедливыми
по существу, но неосуществимыми немедленно и путем гражданской войны, взяли в руки
оружие,  арестовали  Временное  правительство,  стали  захватывать  важнейшие
государственные  учреждения,  уничтожать  гражданскую  свободу  и  угрожать  жизни  и
безопасности мирных граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии» [5, 1917, 26
ноября]. 

Но пришедшая к власти после октябрьского переворота ленинская партия не могла
признать  Союз  горцев  Северного  Кавказа  и  Дагестана,  основанный  на  демократических
принципах.    На  краевом  съезде  в  январе  1918  года,  на  котором  были  представлены
северокавказские  народности  и  терское  казачество,  антисоветская  позиция  лидеров  ЦК
Союза уступила большевистской. И в том, что делегаты выступили в поддержку советской
власти, немалая заслуга принадлежит местной большевистской прессе, которая внедряла в
сознание горских масс принципы ленинской национальной политики. 

На  форуме  была  учреждена  Терская  область,  куда  вошли  все  северокавказские
народности,  в  том  числе  и  терское  казачество.  Орган  Терского  совета  газета  «Народная
власть» призывала: «И дело революции, дело крепкой защиты интересов трудовых масс всех
народов,  населяющих  Терскую  область,  будет  обеспечено  только  тогда,  когда  в  каждом
городе, в каждой слободе и станице, в каждом селении и ауле будет прочно организована
народная власть» [13, 1918, 9 апреля].

Ленин  и  его  сторонники  прекрасно  понимали,  что  их  окончательный  триумф  во
многом будет зависеть от поддержки национальных движений. Для привлечения их на свою
сторону нужно было выстроить систему пропаганды в национальных регионах. Вот почему
местные  периодические  издания,  еще  до  начала  процесса  национально-государственного
устройства  народностей  Советской  России,  заняли  важное  место  в  системе  партийно-
советской  прессы  республики.  Необходимость  создания  многонациональной  системы



партийной  журналистики  вытекала  из  цели  большевизма,  которая  предполагала
формирование  тоталитарного  государства  на  всей  территории  империи.  Диктатура
пролетариата  победила,  утверждал  вождь  большевизма  В.И.  Ленин  после  октябрьской
революции,  но не  охватила  еще коммунистической  пропагандой  и  организацией  ни  всех
профессий,  ни  всей  массы  [10,  с.  403].  В  первую  очередь  имелось  в  виду  население
национальных  окраин.  «Большевики  безусловно,  –  пишет    А.А.  Антонов-Овсеенко,  –
отдавали себе отчет в  том,  что  без  обеспечения  превосходства  на информационном поле
оставался серьезный риск потери всех прочих организационно-политических завоеваний» [2,
с.  278].  Поэтому сразу после октябрьского переворота стали закрываться практически все
печатные органы, не поддержавшие пролетарскую революцию, в том числе и на Северном
Кавказе. В немилость попали даже левые издания.  Последний (250) номер воссозданной в
июне 1917 г. грозненской газеты «Терский край», органа демократии, вышел 25 мая 1918
года.  Местные большевистские  «Известия»  охарактеризовали газету как «злобный голос из
стана  наших  смертельных  врагов» [8,  с.38].  Она  была  закрыта  решением  Грозненского
совета.  Такие же меры были предприняты и в других регионах края. Газета «Горская жизнь»
под названием «Вестник Горской республики» стала выходить с перерывами то в подполье,
то  на  территории  оккупированной  добровольческой  армией  Деникина.  Относительно
стабильно  издавалась  в  1919-1920-е  годы  в  Тбилиси  газета  «Вольный  горец»,  как  орган
северокавказской  демократической  мысли.  Учредителем  и  главным  редактором  ее  был
осетинский публицист и просветитель Ахмед Цаликов.  Также из большевистской системы
печати выпадала основанная в  ноябре 1917 года первая кабардинская газета «Адыгэ макъ»
(«Голос адыга»). Учредил ее известный кабардинский просветитель Адам Абдул-Гафарович
Дымов, который не отличался приверженностью к идеологии большевизма.  Он вместе со
своим соратником Нури Цаговым и редактировал издание. Газета выходила почти год два
раза в неделю малым форматом. Имела либеральное направление, что совершенно не было
характерно для изданий, возникших после Октябрьской революции. «Адыгэ макъ» ставила
просветительские задачи.   «В современном мире… нельзя жить без знания, – пишет газета, –
надо общими усилиями строить школы в тех селах и населенных пунктах, где их не имеется,
предварительно убедив родителей о необходимости добровольно отдать детей в школу» [1,
1917, 10 декабря]. Нужно сказать, что «Адыгэ макъ» не получила соответствующей оценки в
исследованиях, выполненных в советский период. Однако в диссертации Ф. Ш. Ошноковой,
вопреки  принятым  в  эпоху  социализма  установкам,  содержится  и  такая  характеристика
издания: «Не будучи большевистской, придерживаясь общедемократического направления,
газета  давала довольно объективную информацию  <…> Она сыграла позитивную роль  в
пробуждении самосознания кабардинского народа <…>» [14, с. 21–22].  

Чтобы решить проблему с организацией пропаганды в многоязычном крае,  в  июне
1918 года при Народном комиссариате по делам национальностей был организован отдел
горцев  Кавказа  с  дагестанским, черкесским  кабардинским,  чеченским,  ингушским,
осетинским и другими подотделами на местах. Они занимались созданием письменностей,
подготовкой  выпуска  газет  на родных  языках,  организацией материально
технической базы печати [17, с. 42].

Нужно подчеркнуть, что попытки издания газет на языках народов края сразу после
Октябрьской революции не имели особого успеха, так как среди горцев было очень мало
людей,  способных  прочитать  тексты,  напечатанные  порой  на  искусственно  созданных
графиках,  не  хватало квалифицированных кадров  журналистики.  У большинства  народов
даже  разработка  письменностей  находилась  на  зачаточном  уровне.  В  1918  году  из  47
северокавказских народностей не имели своей письменности более сорока [3, с. 34]. Между
тем издания на русском языке не могли оказывать воздействие на сознание горцев, а газеты
на языках народов северокавказского края в первый период советской власти были скорее
исключением.

Специфика, связанная с многонациональным составом населения края и своеобразием
восприятии  революции  местным  населением,  обусловила  существенные  особенности



начального  этапа типологического  формирования системы советской  печати  на Северном
Кавказе.  В  1917–1918  годах  наметились  два  кардинальных  пути,  по  которым  пошло  в
дальнейшем  формирование  и  развитие  советской  краевой  журналистики,  –  это  создание
печати на русском языке – языке межнационального общения, и на языках народов, исконно
населяющих данные местности [8, с. 52]. При этом русскоязычная пресса была первичной.

В 1918 году начал выходить «Бюллетень Терского областного Народного Совета»,
который  послужил  базой  для  создания  в  марте  газеты  «Народная  власть».  В  историко-
журналисткой литературе до сих пор существует путаница по поводу статуса  «Народной
власти»:  считается,  что  она  положила  начало  североосетинской  республиканской
большевистской  прессы.  Однако  подзаголовок  «Орган  Терского  областного  народного
Совета»,  так  и  содержание  свидетельствуют,  что  «Народная  власть»  была  газетой,
рассчитанной на население всех национальных округов Терской области.

Большевики  использовали  любую  возможность,  чтобы  развернуть  масштабную
пропаганду в поддержку своей власти. Так, в 1918 году во Владикавказе помимо «Народной
власти»  Горская  фракция  Терского  областного  народного  совета  учредила  общественно-
политическую, экономическую и литературную газету «Революционный горец», которая уже
в первом номере обозначила большевистскую направленность. Она поддержала октябрьский
переворот, утверждала, что «горские массы, услышав зов подлинных защитников интересов
трудовых масс  – социалистов...  поднимаются к новым зорям социальной революции» [15,
1918, 27 октября].

«Революционный горец» выгодно отличался от других местных большевистских газет
продуманной  версткой,  удобочитаемостью,  хорошим  русским  языком.  Видно,  что  она
делалась  профессионально.  Это  заслуга  редактора  Саида  Габиева.  Он  прошел  хорошую
школу  журналистики,  сотрудничал  со  столичными  изданиями,  имел  за  плечами  богатый
опыт  революционной  деятельности,  редакторской  работы,  выпускал  еще  в  1912–1914  в
Петрограде  «Зарю  Дагестана»  и  «Мусульманскую  газету»,  печатался  в  журнале
«Мусульманин», выходившем в Париже.

В Терской республике стали выходить также совместные органы Терского совета и
Терского  казачьего  войска  –  «Вперед»,  «Терский  трудовой  казак».  Владикавказские
большевики предпринимали попытки выпуска газет «Терская правда», «Кавказская газета»
[3, с. 45]. Терский областной народный совет и Владикавказский совет рабочих и солдатских
депутатов учредил совместный орган  – «Красное знамя».  В октябре 1918 года Областной
совет профсоюзов стал издавать первый рабочий журнал «Возрождение труда» [13, 1918, 4
октября].  Однако их выход был нерегулярным и недолгим. 

Судьба  еще  одного  издания  Терской  области  –  общественно-политического,
экономического и литературного органа горской фракции Терского областного народного
совета «Воля гор» – неизвестна. Его выход в январе 1919 года анонсировался в «Народной
власти». Как сообщала газета, журнал будет посвящен жизни горцев Северного Кавказа, и в
нем примут участие Ахмед Цаликов, Саид Габиев, Асламбек Шерипов, Алибек Тахо-Годи,
Георгий Цаголов и другие [13, 1918, 4 октября]. Оккупация края Добровольческой армией,
думается, стала причиной того, что проект так и не состоялся.

Первые  издания  в  отдельных  национальных  округах  также  начали  выходить  на
русском языке. Печать на языках народностей края в переходный от демократического этапа
российской революции к диктатуре большевизма не сложилась.  Предпринимались  только
отдельные попытки выпуска национальных газет. Недолго выходила частная «Ирон газет»
(«Осетинская газета») просветительской ориентации.  Век еще одной газеты на осетинском
языке  «Кермен»  –  органа  одноименной  большевистской  организации  –  также  оказался
коротким.  Как  отмечает  исследователь  журналистики  Дона  и  Северного  Кавказа  Е.А.
Корнилов, большевики Терека осознавали острую необходимость организации прессы для
самого крупного в регионе этноса  –чеченцев, среди которых знающих русский язык были
только  единицы.  Совнарком  Терской  области  поддержал  большевиков,  и  было  решено
издавать  газету  «Горская  беднота»  на  чеченском  языке»  [8,  с. 54].  Редакция  «Народной



власти» предоставила для выпуска новой газеты типографию и бумагу, и с 9 апреля 1918
года в  каждом номере стала  публиковать  объявления о подписке на «Горскую бедноту»,
первый номер которой вышел в июне 1918 года. Газета была набрана шрифтом на основе
арабской графики,  что вызвало бурю протеста  в среде религиозных деятелей Чечни.  Они
выступили против печатания издания на основе арабской графики, так как для мусульман
она  являлась  святой  и  могла  быть  использована  только  для  священных  писаний.  После
некоторого  перерыва  16  июля  вышел  второй  номер  «Горской  бедноты»  на  русской
графической основе. Но на четвертом номере издание прекратило существование, поскольку
на территории Терской области начались военные действия [8, с. 55].

В  Осетии  появились  «Известия  Временного  революционного  комитета  города
Владикавказа»  (в  мае  1920  года  под  названием  «Коммунист»  стали  органом  Терского
областного бюро и Владикавказского городского комитета РКП(б)). В Грозном продолжали
выходить «Известия», возникшие в марте 1917 года.

Государственность  некоторых  северокавказских  народностей  в  рассматриваемый
период складывалась не в составе Терской области. К ним относились карачаевцы, адыги,
черкесы.  Пресса  на  их  языках  зарождалась  соответственно  на  территории  Кубанской
области. Также отдельно формировалась система журналистики народов Дагестана. 

Большевистская система печати выстраивалась как строго иерархическая структура:
вышестоящий орган «командовал» низовыми изданиями. «Руководство и контроль над всей
региональной системой журналистики большевики Терека осуществляли через свои общие
областные издания. Не региональном уровне они исполняли роль директивных органов» [16,
с. 116], по аналогии центральных в масштабах страны. «Народная власть» могла позволить
себе порой в грубой форме критиковать газеты, издававшиеся в национальных округах. Так,
явные перегибы присутствовали в обзорной статье, посвященной кизлярским «Известиям»
[13,  1918,  16  июня],  в  поучительном  тоне  писала  газета  о  профсоюзном  журнале
«Возрождение труда», приписывая ему «анархические тенденции» [13, 1918, 4 октября]. 

С  конца  1918-го  до  1920-го  года  только  возникшая  большевистская  система
периодической  печати  прекратила  свое  существование  в  связи  захватом  края
Добровольческой  армией  Деникина.  Новые  власти  довольно  оперативно  возродили
демократическую  журналистику,  и  уже  в  1919  году  стали  выходить  газеты  и  журналы
небольшевистской  политической  ориентации  во  всех  национальных  регионах  Северного
Кавказа. При чем появились издания, как финансируемые отделом пропаганды деникинского
правительства (ОСВАГ), так и официальные органы местных властей и частные. Так, только
в  Грозном  в  1919  году  выходили:  частные  издания  «Терский  край»,  «Грозный»;  орган
Грозненского  городского  самоуправления  «Терское  эхо»,  официальные  «Ведомости
Грозненского градоначальства». Во Владикавказе выходили «Кавказская газета», «Терский
казак», «Кавказ», в Нальчике – «Кабардинец», в Карачае – «Эльбрус». Были предприняты
попытки учредить антибольшевистские издания на языках народностей. «В истории прессы
Карачая период деникинского правления является исключительно значимым,  –  пишет Ф.А.
Магулаева,  – поскольку  именно  в  1919  г.  в  Екатеринодаре  под  редакцией  офицера
Добровольческой армии Хызыра Биджиева вышла первая газета на карачаевском языке» (12,
с. 47). Называлась она «Карачай».  Газета «Грозный» сообщила, что в июне-июле 1919 года
были проведены вечер, гулянья, лотерея в целях сбора средств для выпуска газеты «Нур»
(Свет)  на  чеченском  языке.  Поступили  также  пожертвования  от  частных  лиц.  В  отчете,
подписанном правителем Чечни генералом Эрисханом Алиевым, сообщается,  что собрано
более  145  тысяч  рублей,  из  которых  -  75  потрачены  на  организацию  кампаний  и  70714
рублей  поступили  в  бюджет  редакции  [6,  1919,  18  сентября].  Установить  доподлинно,
увидело ли свет издание, не представляется возможным из-за отсутствия в архивных фондах
экземпляров газетных номеров, а также документов, имеющих отношение к нему.   Жизнь
деникинской прессы также оказалась недолгой.  Уже весной 1920 года советская власть в
крае была восстановлена. Стала возрождаться и советская журналистика, которая приобрела



характер однопартийной. Монополия на издательскую деятельность сосредоточилась в руках
единственной партии – РКП(б).

 Хотя  большевистские  газеты  и  журналы  создавались  с  целью  манипулирования
массовым сознанием, перевоспитания населения в духе преданности идеалам коммунизма,
они  сыграли  важную  роль  в  культурном  развитии  горцев.  Нельзя  не  признать  заслугу
советской  власти  в  создании  письменностей  подавляющего  большинства  народов,
входивших в Россию. В.И. Ленин указывал на то, что необходимо «содействие не только
фактическому  равноправию,  но  и  развитию  языка,  литературы  трудящихся  масс
угнетавшийхся ранее наций» [10, с. 111]. 

Действительно  программа  большевистской  партии,  направленная  на  преодоление
отсталости  малых  народностей,  сыграла  позитивную  роль,  если  отбросить  ее
идеологическую  составляющую,  которая  была  у  марксистов  на  первом  плане.  Так,
подчеркивая большое значение идеологической работы на национальных языках, Ленин на II
съезде коммунистических организаций народов Востока указывал на необходимость того,
«чтобы внутри каждой страны,  на  понятном для народа языке,  велась  коммунистическая
пропаганда»  [9,  с.  330].  Безусловно,  система  советской  периодической  печати
формировалась  с  целью  идеологического  обеспечения  диктатуры  большевистской
партократии,  которая  изначально  только  прикрывалась  лозунгом  о  реализации  интересов
рабочего класса и крестьянства.

Исследование сегмента прессы Терека в рассматриваемый период затруднено в силу
недостаточности  источников  как  комплектов  изданий,  редакционных  документов.  В  эти
смутные времена большая часть провинциальных изданий оказалась утерянной навсегда, и
мы  никогда  не  узнаем  об  их  содержании,  да  и  об  их  существовании  можем  только
предполагать  по  косвенным  данным:  сообщениям  о  подписке,  помещенным  в  других
средствах  массовой  информации,  полемических  полемически  выступлениям,  в  которых
упомянуты статьи из этих изданий, или другим источникам [4, с. 26]. Антибольшевистская
пресса  в советский период была вычеркнута  из истории.  Поэтому до наших дней дошли
только отдельные номера части изданий. 

Первые советские  издания  Северного Кавказа  имели невысокие тиражи,  выходили
нерегулярно, часто меняли логотипы, «поэтому утверждения советской исторической науки
о широком их влиянии на  горские  массы,  по большей,  части  являются  идеологическими
мифами» [16, с. 109]. Надо отметить и то, что не во всех округах края в первые годы после
октября сложились системы печати.

 Структура системы прессы Терской области 1917–1919 гг.   

Издания Терской области (Владикавказ)
«Народная власть». Официальный орган Терского областного народного совета (на базе 
«Бюллетеня областного Терского совета»).
«Красное знамя». Терский областной народный совет и Владикавказский совет рабочих и
солдатских депутатов
«Кооперативная мысль». Союз кооператоров Терской области.
«Вперед», «Терский трудовой казак». Терский областной народный совет и Терское 
казачье войско.
«Революционный горец». Горская фракция Терского областного народного совета.
«Маяк труда». Терский областной профсоюзный совет.
«Ломан къинхьегаманхой» (Горская беднота). Терский областной народный совет. На 
чеченском яз.
«Рабочий голос». Горский профсоюзный совет.
«Кавказская правда». Кавказский краевой и Владикавказский комитеты РКП(б).
«Возрождение труда». Журнал. Горский профсоюзный совет.



Окружные издания
«Терская правда» (Владикавказская большевистская организация). Владикавказ
«Кавказская газета» (Владикавказская большевистская организация). Владикавказ

«Известия Грозненского отдельного исполнительного Комитета Советов рабочих, 
красноармейских и трудовых казачьих депутатов». Грозный
«Кермен». Орган большевистской группы «Кермен». На осет. яз.
«Известия Временного революционного комитета города Владикавказа»
«Известия Советов народных депутатов Отрадного отдела». Первая карачайская газета
Несоветские издания
«Горская жизнь». ЦК Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горское 
правительство). В 1919 г. «Вестник Горской республики». 
«Терский вестник». Терский гражданский исп. комитет. Владикавказ
«Вольный горец». Орган северокавказской демократической мысли. Тбилиси.
«Адыгэ макъ» (Голос адыга). Частная просветительская, на кабард. яз. Нальчик 
«Терский край». Частная демократическая газета. Грозный.
«Терское эхо». Орган Грозненского городского самоуправления. Грозный.
«Ведомости Грозненского градоначальства». Еженедельная официальная газета. 
Грозный.
«Грозный». Частная демократическая газета. Грозный.
«Ирон газет» (Осетинская газета). Частная просветительская, на осет. яз. Владикавказ
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