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В статье рассматриваются особенности взаимоотношений, сложившихся 
между центральными периодическими изданиями, партийно-государственными 
органами и общественными организациями Северо-Осетинской АССР в условиях 
идеологических кампаний первых послевоенных лет. Актуальность темы опреде-
ляется недостаточной изученностью в региональной историографии проблемы 
идеологического контроля, осуществляемого центральными средствами массо-
вой информации, в частности газетами, по отношению к советской провинции 
во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. На основе комплексного анализа 
впервые вводимых в научный оборот разноплановых архивных документов, а 
также материалов периодической печати оценивается роль центральной пе-
риодики как инструмента формирования и обеспечения единой идеологической 
политики в регионе. Особое внимание уделяется изучению реакции местных орга-
нов власти и творческих объединений на критические публикации центральных 
газет, а также наступавшим после этого последствиям. Отмечается, что аф-
филированность с партийно-советскими структурами Центра и общесоюзный 
статус периодических изданий обуславливали наличие у последних существенно-
го административного ресурса, позволявшего оказывать заметное воздействие 
на общественно-политическую жизнь республики. В то же время подчеркивает-
ся, что влияние столь властного орудия агитации и пропаганды, направленного 
прежде всего на усвоение широкими народными массами вновь вводимых идеоло-



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП. 21 (28) 202554       

гических установок, нередко нивелировалось определенными издержками испол-
нения, существовавшими на местах (например, серьезными проблемами распро-
странения и реализации печати как среди населения, так и среди партийных ра-
ботников). Источниковой базой исследования выступила делопроизводственная 
документация Северо-Осетинского обкома ВКП(б), Правления Союза писателей и 
Правления Союза музыкантов республики, отложившаяся в фондах Государствен-
ного архива новейшей истории РСО-Алания, а также материалы центральной, 
региональной и субрегиональной периодической печати. 

Ключевые слова: идеологический контроль, периодическая печать, обком 
ВКП(б), общественные организации, Северо-Осетинская АССР.
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Введение
«Печать единственное орудие, при помощи которого партия 

ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем, на нуж-
ном ей языке. Других средств протянуть духовные нити между пар-
тией и классом, другого такого аппарата в природе не имеется» – с 
данной цитаты Сталина 5 мая 1948 г. начинался очередной номер 
районной газеты «Сурх Дигорӕ» (орган Дигорского РК ВКП(б) и 
райсовета депутатов трудящихся), приуроченный ко дню советской 
печати [1]. Несмотря на то, что подобная оценка печати была оз-
вучена Сталиным 25 лет назад (17 апреля 1923 г., в ходе XII съезда 
РКП(б) [2, 204]), к моменту публикации значимость печатных изда-
ний, в частности газет, как главного орудия агитации и пропаганды 
лишь возросла. 

При этом роль партийно-советской периодики не ограничива-
лась только агитационно-пропагандисткой деятельностью. Будучи 
печатным органом той или иной организации ВКП(б) и/или соот-
ветствующего Совета, газета обладала весьма существенным адми-
нистративным ресурсом. В то же время в зависимости от уровня из-
дания (центральный, областной, районный и т.д.) варьировались и 
административные возможности редакций. К примеру, если «Сурх 
Дигорӕ» в основном действительно «говорила с рабочим классом», 
то центральная печать, скажем, газета «Правда», нередко оказывала 
непосредственное влияние на деятельность как общественных орга-
низаций, так и высшего руководства региона.

В этом отношении первые послевоенные годы, разделившие мир 
на два противоборствующих лагеря, стали одним из тех периодов, 
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когда подобное влияние носило наиболее выраженный характер. В 
условиях массовых политических кампаний, проходивших под об-
щим лейтмотивом борьбы с «низкопоклонством перед Западом», 
именно центральные газеты задавали соответствующий наступа-
тельно-идеологический тон, выступая в качестве ориентира для всех 
регионов страны. 

Следует отметить, что в современной региональной историогра-
фии появляются первые публикации, посвященные исследованию 
роли партийно-советской периодики в процессе реализации массо-
вых политических кампаний позднесталинского периода на терри-
тории Северо-Осетинской АССР. В частности, рассматриваются осо-
бенности участия газет в политической кампании мобилизационного 
типа [3]. Однако тема влияния центральных периодических изданий 
на деятельность партийно-государственных органов и обществен-
ных организаций Северной Осетии в условиях послевоенных идео-
логических кампаний остается малоизученной. Между тем исследо-
вание данного вопроса позволяет расширить наши знания о характе-
ре взаимоотношений Центра и региона, проанализировать механизм 
интеграции идеологических установок в общественно-политическую 
жизнь республики на фоне начала холодной войны, а также выявить 
качество их исполнения. 

Основная часть
Среди центральных печатных изданий, безусловно, ведущее ме-

сто занимала газета «Правда». По силе своего воздействия на различ-
ные аспекты общественно-политической жизни советского общества 
статьи основной и наиболее влиятельной газеты страны зачастую 
не уступали решениям партии и правительства. Особый авторитет 
«Правды» в вопросах «идейного воспитания трудящихся» культи-
вировался и на страницах республиканской периодики (причем не 
только текстуально), что во многом отражало соответствующее вос-
приятие образа газеты в глазах общественности (рис. 1). В этой связи 
повышенное внимание печатного органа ЦК партии уделялось идео-
логическому обеспечению политики государства на местах. Посред-
ством критических публикаций в «Правде» информация об опреде-
ленных ошибках в идеологической работе региона становилась до-
стоянием всей страны, что требовало от местного руководства опе-
ративного реагирования. 
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Рис.1. Редакционная иллюстрация «Социалистической Осетии» ко дню 
советской печати, изображающая газету «Правда» на фоне региональной 

периодики (Социалистическая Осетия. 5 мая 1948. № 89).

К примеру, 6 июля 1947 г. «Правда» поместила на своих страницах 
редакционный материал с анализом пропагандистских статей регио-
нальных газет в контексте принятых годом ранее идеологических по-
становлений ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», а также 
о кинофильме «Большая жизнь» [4]. Так, за «примитивность» и «не-
продуманность» формулировок, использованных в пропагандист-
ской статье председателя Верховного Совета республики К.Х. Дзо-
каева, опубликованной «Социалистической Осетией» (орган обкома 
ВКП(б), Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Дзауджикау-
ского горкома ВКП(б) и горсовета), автор вместе с редакцией газеты 
обвинялись в «совершенно нетерпимой неряшливости и безответ-
ственности» [4]. Менее чем через две недели, 17 июля 1947 г., вопрос 
об ошибках, допущенных в газете «Социалистическая Осетия», стал 
предметом обсуждения на заседании бюро Северо-Осетинского об-
кома ВКП(б) (де-факто высшего органа власти республики). Признав 
критику, прозвучавшую в газете «Правда», совершенно правильной и 
отметив «грубые ошибки» в публикуемых «от случая к случаю» про-
пагандистских статьях, члены бюро обкома партии во главе с первым 
секретарем обкома К.Д. Куловым (лично выступившем по данному 
вопросу) обязали редактора газеты И.Д. Шаповалова «принять ре-
шительные меры к исправлению недостатков» [5, 102]. В противном 
же случае Шаповалов предупреждался о наступлении «строгой пар-
тийной ответственности» [5, 102].

Аналогичное воздействие статьи «Правды» оказывали и на дея-
тельность общественных организаций, в частности творческих сою-
зов республики, объединявших в своих рядах представителей наци-
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ональной художественной интеллигенции. Причем даже в тех случа-
ях, когда газета и вовсе не упоминала регион. Например, выхода в 
октябре 1951 г. передовой статьи, критиковавшей Правление Союза 
композиторов СССР за слабое руководство творческой деятельно-
стью местных композиторов [6], оказалось достаточно для проведе-
ния специального заседания Союза композиторов Северной Осетии 
и принятия постановления о перестройке работы всей организации 
«в свете, указанном в статье газеты “Правда”» [7, 124]. Вероятно, по-
добная реакция местного творческого союза обуславливалась весьма 
неприятными и далеко идущими последствиями, которые могла по-
влечь за собой любая критическая статья главного периодического 
издания страны. Нередко на фоне смены идеологических ориентиров 
схожие публикации предрешали судьбу того или иного творческого 
деятеля, а вместе с ним и его произведений, казалось бы, еще вчера 
находившихся в почете. 

Пожалуй, одним из ярких примеров именно такого поворота со-
бытий может служить история, произошедшая с научно-фантастиче-
ской повестью писателя Игоря Евгеньевича Всеволожского «Судьба 
прозорливца», опубликованной Государственным издательством Се-
веро-Осетинской АССР в 1948 г. Повесть, главный персонаж которой 
умел читать чужие мысли, привлекла внимание журналиста «Прав-
ды» И.А. Рябова, опубликовавшего 10 сентября 1949 г. в газете фелье-
тон под говорящим названием «Фантастическая пошлость» [8]. Оха-
рактеризовав стиль книги как «экзотическую помесь французского 
с нижегородским», Рябов заострил внимание на нивелировании и 
опошлении Всеволожским темы классовой борьбы. «Автор пишет по 
рецептам американской бульварной литературы, – подчеркивал Ря-
бов, – но избрал для своей повести тему далеко не фантастическую. 
Он говорит о классовой борьбе в капиталистическом мире… На-
прасно слепые люди сталкиваются друг с другом на арене этой борь-
бы… Все проклятые вопросы, терзающие человечество, могут быть 
разрешены без нее. Достаточно привести в действие могучий дар 
чтения мыслей, дар ясновидения, которым обладает “прозорливец”… 
Такой вывод вытекает из текста фантастической повести… мир мог 
бы обойтись без борьбы классов. Но, к великому несчастью для че-
ловечества, “прозорливец” Фрей Горн “пал жертвой ожесточенной 
возни политиканов”» [8]. Далее Рябов называет выход данной кни-
ги чрезвычайным происшествием в отечественной беллетристике, 
отмечая, что над повестью «работали многие товарищи» и указывая 
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при этом на заместителя председателя Совета Министров Северной 
Осетии Х.С. Черджиева, редактировавшего ее текст, а также на Се-
веро-Осетинское издательство, ответственное за публикацию [8]. 
Примечательно, что тремя годами ранее, 14 ноября 1946 г., ввиду «не-
достаточной квалификации отдельных редакторов» и дабы избежать 
крупных «недостатков и ошибок», постановлением бюро обкома 
ВКП(б) в Северо-Осетинский Госиздат вводился состав внештатных 
политредакторов (26 человек), включавший в себя практически все 
высшее партийно-советское руководство республики во главе с пер-
вым секретарем обкома партии [9, 105-106].

Впрочем, основной груз ответственности за допущенную ошиб-
ку пришлось нести руководителю Госиздата республики Т.И.  Джа-
тиеву и председателю Правления Союза писателей Северной Осетии 
Д.Х.  Мамсурову, выступившему в качестве одного из рецензентов 
повести Всеволожского. 30 сентября 1949 г. в ходе общего собрания 
Союза писателей, на котором обсуждался фельетон Рябова, и Джа-
тиев, и Мамсуров признали правоту газеты «Правда» [10, 33-33 об.]. 
Принятая же по итогу собрания резолюция объявляла Всеволожско-
го «пошляком от литературы», а ошибки и недостатки в работе Го-
сиздата объяснялись тем, что в нем «прочно свили гнездо дружеские 
отношения» [10, 34]. Спустя четыре дня тема дружеских отношений 
в среде писателей и работников издательства нашла свое продолже-
ние в статье «Социалистической Осетии», посвященной прошедше-
му собранию. В частности, республиканская газета раскритиковала 
руководителя Госиздата за защиту им на собрании детских произве-
дений Всеволожского «Зеленая стрела» и «Через сто смертей» (изда-
на Госиздатом в 1949 г. тиражом 15 000 экземпляров) [11, 89], указав, 
что в данном случае Джатиев игнорировал идейно-художественную 
сторону и исходил из «приятельских отношений» [12]. Приводились 
в статье и выдержки из выступления поэта Г.Х. Кайтукова, осуждав-
шего Мамсурова за то, что тот дал «высокую оценку литературному 
хламу Всеволожского» [12]. 

Тем не менее и по прошествии ряда лет Джатиев все же не изменил 
своей позиции. Так, 9 мая 1951 г. в ходе открывшейся конференции 
Союза писателей Северной Осетии писатель Т.У. Бесаев напомнил 
делегатам об имевших место приятельских отношениях между Джа-
тиевым, Мамсуровым и Всеволожским. «Этот Всеволожский в свое 
время заимел теплое местечко в Госиздате, – возмущался Т. Бесаев, 
– Ни один из наших товарищей не пользовался таким уважением со 
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стороны Госиздата, в частности, товарища Джатиева и т. Мамсуро-
ва. Они ему помогали. А этот человек к тому же морально испорчен-
ный. Я говорю по его адресу, потому что надо было понять, что из-за 
приятельских отношений нельзя было вредить общенародному делу. 
Правление, в свою очередь, в смысле помощи т. Джатиеву и в смысле 
разбора дела по партийному ничего не сделало. Центральная печать 
в широком плане обсуждала и выводы были сделаны» [13, 40]. На 
прозвучавший упрек Джатиев возразил, что «Всеволожский до сих 
пор жив и пишет хорошие романы», его романы выходят большими 
тиражам и в целом «он никому в Осетии не помешал писать хорошие 
вещи» [13, 42]. Однако попытка защиты Всеволожского была тут же 
прервана заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации 
обкома партии М.Б. Кайтуковым, заявившим: «Не следует о нем [Все-
воложском – М.А., Р.П.] вспоминать. Это проходимец и нет надобно-
сти его защищать. “Правда” дала оценку» [13, 42]. 

Конечно, позиция Джатиева, идущая вразрез с официальной ли-
нией, была весьма опасна, но в то же время и объяснима. К слову, 
до публикации «Правды» Джатиев и Всеволожский написали не одно 
совместное произведение. Например, в 1947 г. вышел рассказ «Юные 
мастера полей» (тираж 10 000 экземпляров), повесть «Морской джи-
гит» (тираж 15 000 экземпляров, через год вышло второе издание ти-
ражом 10 000 экземпляров) [11, 47, 84, 87]. Стоит сказать, что данная 
работа, повествующая о моряках Черноморского флота, в частности 
о герое Советского Союза К.Г. Кочиеве, отличившемся в ходе Крым-
ской наступательной операции (1944 г.), действительно высоко цени-
лась в республике. К примеру, «Социалистическая Осетия» публико-
вала на своих страницах ее отрывки [14]. А в ходе очередной кон-
ференции писателей, подводившей некоторые итоги деятельности 
организации спустя год после приятия постановления ЦК ВКП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград», Мамсуров определял повесть как 
одно из достижений местной литературы [15]. Несмотря на это, по-
сле разгромной статьи «Правды» путь Всеволожскому в осетинскую 
литературу был закрыт.

Не менее влиятельными по отношению к региону являлись и дру-
гие центральные печатные издания. Например, небольшая замет-
ка, опубликованная 24 марта 1948 г. «Литературной газетой» (орган 
Правления Союза советских писателей СССР), послужила поводом 
для отчета Северо-Осетинского обкома ВКП(б) перед ЦК партии. 
В частности, на страницах газеты появилось письмо жителя горо-
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да Малгобек гвардии старшего лейтенанта В. Чвилева, сообщавше-
го о «самоуправстве» завотделом агитпропа Малгобекского горкома 
ВКП(б), распорядившегося доставлять выписанную Чвилевым и его 
женой газету секретарю Малгобекского горкома ВКП(б) по кадрам. 
«С 1 февраля 1948 года тов. Мамсуров [секретарь Малгобекского 
горкома ВКП(б) по кадрам – М.А., Р.П.] без зазрения совести чита-
ет “Литературную газету”, выписанную на наши деньги, – отмечал 
Чвилев, – предоставив нам с женой [право] любоваться подписной 
квитанцией, выданной Малгобекской конторой связи» [16]. В свою 
очередь редакция «Литературной газеты» назвала данный случай «из 
ряда вон выходящим» и порекомендовала Северо-Осетинскому об-
кому ВКП(б) «заинтересоваться малгобекскими нравами» [16]. Одна-
ко «малгобекскими нравами» заинтересовались и в ЦК ВКП(б). Уже 
7 апреля 1948 г. руководитель регионального агитпропа С.Н. Битиев 
направил в секретариат А.А. Жданова докладную записку с отчетом 
о прошедшем обсуждении заметки «Литературной газеты» на засе-
дании бюро Малгобекского горкома партии и сообщением о наложе-
нии партийного взыскания на завотделом агитпропа Малгобекского 
горкома ВКП(б) [17, 19, 22].

Масштабы наступивших последствий, вызванных присвоением 
чужой газеты, невольно заставляют задуматься о причинах, побу-
дивших руководящего партработника (пусть и районного уровня) 
поступить именно так. Вероятно, помимо тривиального нежелания 
платить за газету, приведенный выше пример являлся следствием 
существовавшей в первые послевоенные годы серьезной проблемы 
с нехваткой и распространением печатной продукции. Во многом 
данная проблема сводила на нет активную работу агитпропа, направ-
ленную на усвоение широкими народными массами новых идеологи-
ческих установок. Нередко о существующих трудностях сообщали и 
региональные газеты. «Плохо снабжается парткабинет литературой, 
– говорилось в одной из заметок «Красного знамени» (орган Алан-
ского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся), – даже газет и 
журналов выписано сюда недостаточно. Например, газету “Культура 
и жизнь” – орган отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) – мало 
кто видел из наших коммунистов. Ни одного ее экземпляра даже на 
весь район не выписано… А некоторые товарищи, особенно руково-
дящие районные работники, не лишают себя удовольствия почитать 
интересный журнал у себя на дому» [18].

Впрочем, зачастую по аналогии с известным выражением о стро-
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гости законов, смягчаемой необязательностью их исполнения, иде-
ологические установки, вырабатываемые в Центре, также сталкива-
лись с издержками их исполнения на местах. Информация о подоб-
ных издержках регулярно поступала секретарю Северо-Осетинского 
обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации. Так, в одной из докладных 
записок, направленной С.Н. Битиеву по итогам прошедшей в августе 
1948 г. проверки состояния политмассовой работы в Гизельдонском 
районе, сообщалось: «Целый ряд руководящих работников не чита-
ют газет. В беседе с начальником милиции т. Валиевым выяснилось, 
что он вовсе газет не читает, а тов. Кочиев – редактор райгазеты и 
т. Цидаев – зав. орг. инструкторским отделом лишь просматривают 
газеты… В районном отделении почты лежат стопы брошюр т. Ку-
лова [первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) – М.А., 
Р.П.], районные газеты и не распространяются среди населения» [19, 
80]. Примечательно, что упомянутый выше редактор районной газе-
ты «Стахановон» (орган Гизельдонского РК ВКП(б) и райсовета де-
путатов трудящихся) Д.Р. Кочиев являлся членом партии и работал в 
редакции с 1945 г. [20, 5]. 

Схожая ситуация имела место и с реализацией печати в Дарг-Кох-
ском районе, причем, наряду с политической литературой, на полках 
магазинов пылилась литература художественная (среди книг упоми-
нается повесть Т.И. Джатиева и И.Е. Всеволожского «Морской джи-
гит») [21, 66-70]. Убедиться в наличии проблем с распространением 
художественной литературы (в данном случае осетинской) пришлось 
и председателю Правления Союза писателей республики Д.Х. Мамсу-
рову. Проведя в июне 1948 г. по поручению обкома ВКП(б) проверку 
в Дигорском районе, он констатировал: «Из рук вон плохо поставле-
на торговля книгой и вообще культтоварами. Этим делом культторг 
Севоссоюза занимается совершенно не удовлетворительно. Работ-
ники прилавка – невежественные люди, не являются людьми, про-
двигающими книгу в массы, а иногда сами являются препятствием 
в этом деле. Привожу примеры: В дигорском райкультмаге работает 
девушка со средним образованием. Но она сама совершенно не чи-
тает никакой литературы. Она не знает даже элементарной техники 
торговли. Она выставила игрушечных обезьян прямо перед глазами 
покупателя, а книги расставила в темном углу корешками к покупа-
телю, так, что нельзя ни видеть, ни прочитать названия книг… Сам 
райкультмаг помещен в маленькой, темной, полуразвалившейся ком-
натушке, и на нем даже вывески нет. Весь товар лежит здесь же, в 
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магазине, на полу. Больше трех покупателей не могут одновременно 
поместиться в магазине… Из бесед с торговыми работниками рай-
она и села мы выяснили, что культторг Севоссоюза не проводит ни 
консультации, ни совещания по технике торговли культтоварами. 
И работники работают так, как сами умеют, а умеют исключительно 
плохо. Или правильнее будет сказать, торговать культтоварами со-
вершенно не умеют» [21, 79-80].

Помимо проблем с распространением печати подобная органи-
зация торговли приводила и к значительным финансовым потерям. 
Например, за первый квартал 1948 г. в Дарг-Кохский район республи-
ки поступило литературы на 12 203 руб., а продано к июню того же 
года оказалось всего лишь на 1 247 руб. Иными словами, около 90 % 
поступившей литературы оставалось нереализованной [21, 68]. При 
этом можно отметить, что указанные трудности носили системный 
характер, т.к. присутствовали в различных районах и не разрешались 
из года в год. К слову, двумя годами ранее об аналогичных практиках 
распространения печатной продукции сообщалось в заметке заве-
дующего парткабинетом Коста-Хетагуровского РК ВКП(б) Т. Дзго-
ева, опубликованной в районной газете «Колхозная правда» (орган  
Коста-Хетагуровского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящих-
ся). «В магазине райПО [районного потребительского общества – 
М.А., Р.П.] с. Ахсар на одной из полок в углу лежат несколько книг 
и брошюр, – отмечал Дзгоев. – Вся эта литература покрыта толстым 
слоем пыли и укутана густой сетью паутины… К сожалению, литера-
тура лежит не только в магазинах. На складе райПО находится книг 
и журналов на несколько тысяч рублей… Не все благополучно и с ре-
ализацией периодической печати… Поступающие в розничную про-
дажу газеты и журналы продаются на почте пачками по принципу 
“скорее сбыть”» [22].

Заключение
Таким образом, можно отметить, что в первые послевоенные 

годы роль центральной печати в деятельности партийно-советских 
и общественных организаций республики носила чрезвычайный ха-
рактер. Аффилированность с центральными органами власти, а так-
же наличие общесоюзного статуса предоставляли изданиям весьма 
существенный административный ресурс. Посредством критиче-
ских публикаций центральная периодика не только контролировала 
идеологическое содержание местных газет, но и оказывала непосред-
ственное воздействие на общественно-политическую жизнь регио-
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на, нередко становясь причиной принятия тех или иных решений на 
высшем уровне. В то же время наличие столь серьезного инструмента 
обеспечения идеологической политики государства не гарантирова-
ло соответствующей эффективности. Порой строгость идеологиче-
ских установок Центра сталкивалась с фактической бесконтроль-
ностью на местах, что в конечно счете неминуемо отражалось на их 
действенности.
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