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Аннотация: Революции 1917 г. дали импульс развитию многопартийной журналистики 

на Северном Кавказе. Тезис об авангардной роли местной большевистской печати на полити-
ческой арене в этих кризисных условиях, превалирующий в подавляющем большинстве исто-
рико-журналистских исследований советского периода, не соответствует действительности. 
На современном этапе актуальна концепция, проливающая свет на то, что большевики в ходе 
февральской и октябрьской революций более прагматично использовали местные либераль-
ные и просветительские издания для пропаганды своих идей, а в постоктябрьский период уста-
новили манополию на печать. В ходе начавшейся Гражданской войны в крае сложилась раз-
ветвленная система небольшевисткой прессы, которая пока остается вне поля зрения истори-
ков журналистики. 
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Abstract. The revolutions of 1917 gave impetus to the development of multi-party journalism 

in the North Caucasus. The thesis about the vanguard role of the local Bolshevik press in the political 
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arena in these crisis conditions, prevalent in the overwhelming majority of historical and journalistic 

studies of the Soviet period, does not correspond to reality. The concept that sheds light on the fact that 

during the February and October revolutions the Bolsheviks used local liberal and enlightenment pub-

lications more pragmatically to promote their ideas and established a monopoly over the press in the 

post-October period is relevant at the present stage. In the course of the civil war a branched system of 

small press developed in the region, which has so far remained beyond the scope of journalism histori-

ans. 

Key words: civil war, anti-Bolshevik media, North Caucasus 
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Ведение 

Основная часть исследований, посвященных развитию СМИ националь-

ных регионов Северного Кавказа, выполнены в советский период с позиций 

коммунистической идеологии, поэтому страдают односторонностью, необъ-

ективными оценками изданий. Недоступность многих ключевых источников 

и политико-идеологический контроль со стороны коммунистической партии 

привели к тому, что большинство из этих работ сегодня концептуально, мето-

дологически и эмпирически устарели [Беретарь, 1969; Гуриев, 1965; Дыхаев, 

Исаев, 1975; Ошнокова, 1963]. Даже для работ перестроечного и постсовет-

ского периода характерны догматизация классового подхода в методологии 

исследования [Амерханова, 2013; Ахмедов, Камалов, 2006; Бутаев, 1988; Ге-

рандоков, 1989; Текеева, 2003; Урусова, 2006]. А небольшевистские издания 

первых лет советской власти до сих пор остаются вне поля зрения исследова-

телей. Без введения в научный оборот этого сегмента системы СМИ периода 

гражданской войны история журналистики Северного Кавказа будет непол-

ной, что обусловливает актуальность данной темы. 

Предметная область исследования охватывает особенности функциони-

рования небольшевистской прессы края в условиях установления диктатуры, 

получившей в советской науке название пролетарской, а на самом деле ком-

мунистической партократии. Источниковедческой базой статьи стали публи-

кации в независимой демократической газете «Вольный горец» (1919-1920 

гг.), которые впервые введены в научный оборот. 

Цель исследования – ликвидировать пробелы в историко-журналист-

ской науке, касающиеся роли и места небольшевистских изданий в системе 

периодической печати Северного Кавказа в период противоборства больше-

вистской и деникинской властей, опровергнуть сложившийся в советской ис-

торической науке тезис о том, что система журналистики Северного Кавказа 

была представлена только коммунистической прессой. 

Методологической основой исследования стали принцип историзма, 

позволяющий выявить взаимосвязь и взаимозависимость общественных про-

цессов и функционирования прессы в конкретно-исторических условиях, дру-

гие научные дисциплины, такие как литературоведение, социология, полито-

логия, культурология и др. 
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Основные результаты исследования 

Возросшие в условиях преобразований, вызванных падением царизма, 

информационные потребности детерминировали существенный рост печати 

в национальных районах Северного Кавказа. Появилась газета «Горская 

жизнь» – орган Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, 

возникшего как общекраевая государственность. Во Владикавказе продол-

жали выходить «Терский вестник» – орган Терского областного гражданского 

исполнительного комитета и частная газета «Терек». Открылись издания 

«Вперед», «Терский казак», «Кооперативная мысль», «Кавказская газета», 

«Ирон газет» («Осетинская газета»), «Терская правда», «Кавказская правда», 

«Терский трудовой казак». В Грозном появились большевистские «Известия 

рабочих и солдатских депутатов» и «Терский край» либерально-демократиче-

ского направления, в Адыгее – «Голос рабочего». Довольно разветвленная си-

стема многопартийной прессы сложилась в Дагестане: «Голос Дагестана», 

«Вольный Дагестан», «Илчи» («Вестник»), «Чанна цуку» («Утренняя звезда»), 

«Заман» («Время») и другие. 

Подавляющее большинство изданий края придерживались либераль-

ного направления, поддержали Временное правительство и созыв Учреди-

тельного собрания. Даже социал-демократические газеты, в основном, высту-

пали с этих позиций. 

Октябрь 1917 г. изменил вектор демократических реформ в стране, раз-

делив общество по классовому принципу. Большевистская партия стала обла-

дать монополией на все средства массовой информации. По утверждению 

А. А. Антонова-Овсеенко «…в ходе Октябрьского переворота большевики 

предприняли комплекс мер, направленных на резкое ограничение и, в конеч-

ном итоге, полную ликвидацию свободы печати» [Антонов-Овсеенко, 2013, 

с. 237]. Декретом о печати от 10 ноября 1917 г. была введена цензура. Практи-

чески все северокавказские небольшевистские издания были закрыты. 

При этом не соответствует действительности утвердившийся в совет-

ской исторической науке тезис о массовой поддержке большевистской власти 

горским населением. Анализ контента изданий, выходивших в тот период в 

крае, подтверждает это. Во Владикавказе 27 октября состоялось совещание 

Комитета по борьбе с грабежами, анархией и контрреволюцией, в состав кото-

рого входили представители от казаков, горцев и совета рабочих и солдатских 

депутатов Терской области. Все участники единогласно осудили большевист-

ский переворот и высказались в поддержку Временного правительства, сооб-

щила «Горская жизнь»1. Даже через месяц после октябрьского переворота в 

«Горской жизни» опубликовано обращение Временного правительства, под-

писанное двенадцатью членами кабинета, в котором отмечалось: «Измучен-

ные 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 ору-

жие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие 

государственные учреждения, уничтожать гражданскую свободу и угрожать 

жизни и безопасности мирных граждан, беззащитных перед лицом начавшейся 
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анархии»2. Такой позиции придерживалось подавляющее большинство изда-

ний края. Это свидетельствует, что новая пролетарская власть в регионе окон-

чательно не утвердилась в первые месяцы после октябрьского переворота. 

Оккупация Северного Кавказа в сентябре 1918 г. белогвардейцами пре-

рвала издание большевистской печати, для которой были характерны невы-

сокие тиражи, нерегулярность выхода, частая смена логотипов. Их заменили 

издания, лояльные Добровольческой армии и правительству Деникина. Хотя 

официально свобода печати на территории, занятой Добровольческой ар-

мией, не была запрещена, печать контролировалась командованием через от-

дел пропаганды, получивший название ОСВАГ. Отдел выделял финансы и бу-

магу «только в достаточной мере послушным» [Мельгунов, 1991, с. 230] изда-

ниям. «Такая политика, – отмечает Л. А. Молчанов, – ставила остальные га-

зеты в крайне невыгодное положение» [Молчанов, 2002, с. 20]. В немилости у 

деникинцев оказались и северокавказские национальные демократические 

движения, ратовавшие за самоопределение горцев. Соответственно ограниче-

ния коснулись и их изданий. А методы борьбы белогвардейцев с противни-

ками мало отличались от большевистских. 

Контрреволюция вела борьбу с большевистским режимом не только во-

оруженным путем, но и на идеологическом фронте. В этот период в разных 

регионах края силами подразделений армии Деникина издавались антиболь-

шевистские газеты и листки. Кроме изданий ОСВАГа стали выходить и мест-

ные небольшевистские газеты. 

Свободолюбивый голос северокавказских патриотов стал звучать из Ти-

флиса из-за невозможности заниматься издательской деятельностью на окку-

пированном Северном Кавказе. Один из одаренных осетинских публицистов и 

писателей Ахмед Цаликов основал в сентябре 1919 г. газету «Вольный горец» 

как орган социал-демократической мысли Северного Кавказа. Не имея посто-

янный источник финансирования (бюджет состоял из частных пожертвова-

ний), при отсутствии достаточного редакционного аппарата, газета выходила 

регулярно благодаря усилиям издателя и редактора в одном лице. При этом 

имела хорошее оформление, отличалась качественными публикациями, раз-

нообразием жанров. Большинство текстов также принадлежали перу А. Цали-

кова. Он печатался под псевдонимами Ах., Джамбулат и другими. 

В условиях Гражданской войны «Вольный горец» выступал против как 

деникинского правления, так и большевистского террора. «Идее националь-

ной свободы горцев и предполагает служить ″Вольный горец″»3, – заявил Ах-

мед Цаликов и от этой линии не отступил ни в одном номере. «Возвращены все 

дореволюционные порядки, – писал он, характеризуя власть Добровольческой 

армии, – и вершителями судеб горских народов являются ныне жандармские 

полковники и приставы, казалось уж было сброшенные с общественной сцены 

в мусорную яму истории». Газета добавляет, что «даже те селения, которые в 

недавнем прошлом возлагали так много надежд на добровольцев, теперь глу-

боко разочаровались во власти Деникина и тяготятся ее действиями, разоря-

ющими окончательно массу сельчан»4. 

Ахмед Цаликов считает, что жестокости Добровольческой армии явля-

ются ответной реакцией на развязанную большевиками братоубийственную 
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войну. «...Горский фронт – национальный, демократический, оказался в проти-

воречии с конструкцией советской власти, – утверждает он. – Чтобы уничто-

жить это противоречие, большевики пытались найти социальные противо-

речия в горской среде и подвести под свое существование в горском населении 

социальную базу. Меч гражданской войны был внесен большевиками внутрь 

каждого народа. В результате ни национального демократического горского 

фронта для борьбы с ... контрреволюцией, ни социальной базы. Советская 

власть рушится от первого легкого толчка Деникинской армии, повиснув в воз-

духе, не поддержанная разложенным большевизмом национальным горским 

фронтом»5. 

«Вольный горец» видит зло и в черносотенном монархизме, и в насиль-

ственном насаждении диктатуры пролетариата: «Горцы многократно заяв-

ляли, что они не намерены вмешиваться в борьбу больших сил, что они не хо-

тят участвовать в решении вопроса «Деникин или Ленин» ибо ни то, ни другое 

решение этого вопроса не может удовлетворить их, пока и та, и другая из во-

юющих в России сторон питается империалистическими вожделениями 

насчет горцев»6. Неприятие власти деникинцев горским населением было 

связано и с политикой навязывания форм управления национальными терри-

ториями без учета их особенностей. 

Поэтому Белое движение на Северном Кавказе не получило поддержки. 

Лозунг «За Великую, Единую, Неделимую Россию!» отпугивал национальные 

окраины. Большевики же обещали национальностям право на самоопределе-

ние. Автор антологии «Красное и белое: pro et contra: Русская эмиграция о 

Гражданской войне 1917–1922 гг.» Петр Николаевич Базанов утверждает, что 

причина поражения белых заключается не только в том, что русская интелли-

генция в 1917-м была буквально больна социализмом, но и в отсутствии про-

думанной идеологической работы среди населения. «Многое из того, что мы 

сегодня понимаем под словом “демократия”, – пишет он, – тогда считали соци-

ализмом: народовластие, самоуправление, выборные начала. Социализм вос-

принимали как земное счастье и верили, что с ним в России начнется небыва-

лый экономический и культурный расцвет. У белых и тех, кто их поддерживал, 

не было возможности показать, что на самом деле с приходом радикальных 

левых сил к власти ничего хорошего не случится, будет совершенно наобо-

рот… 

У белых совсем не была налажена массовая пропаганда, тогда как боль-

шевики ею занимались давно и масштабно. Крестьянам обещали землю, рабо-

чим – заводы, всем – мир, свободу, процветание, белым они приписывали та-

кие цели, как восстановление монархической власти, крепостного права. 

…У тех не было цензуры, они восстанавливали порядок на отвоеванных 

территориях»7. 

Неэффективность пропаганды ОСВАГа была обусловлена, по мнению од-

ного из руководителей бюро Б. Энгельгардта, еще и тем, что командование 

Добрармиии не решалось четко и ясно объявить свою политическую про-

грамму. «Поэтому, – пишет он, – и в пропаганде получались недомолвки и не-

ясности, который всякий имел возможность толковать по-своему» [Энгель-

гардт, 2020, с. 219]. 



 Л. А. Турпалов 165 

 

«Вольный горец» наладил достаточно активную сеть информаторов и 

корреспондентов в регионах Северного Кавказа, как на территориях, контро-

лируемых Добровольческой армией, так и в зонах, управляемых местными 

большевиками. Сам Ахмед Цaликов ездил в качестве специального корреспон-

дента в восставшие против белогвардейских властей Дагестан и Чечню и пе-

редал серию корреспонденций для «Вольного горца». Антиденикинские вы-

ступления в регионах Северного Кавказа широко освещались в каждом но-

мере. «Дагестанское движение, фронтом ставшее против добровольцев, не об-

наружило никаких признаков желания пойти под большевистскими лозунгами, 

ориентироваться на Советскую Россию, – сообщала газета. – Ни с большеви-

ками, ни с добровольцами – вот отличительная черта того народного движе-

ния, которое пытается кровью купить себе истинную свободу, свое право на 

жизнь»8. 

Газета с сарказмом описывает факты, подчеркивающие неэффектив-

ность деятельности деникинских администраций в крае: «Кажется... у добро-

вольцев сидит самый большой большевик, потому что никто столько не де-

лает, чтобы бросить массы в объятия большевиков, как сама Добровольческая 

армия и ее агенты. Вследствие политики насилия, горская масса, даже та ее 

часть, которая находится в политически пассивном состоянии, сейчас заря-

жается брожением против Добрармии и делается готовой восстать против, 

дабы сбросить ненавистное иго»9. 

«Вольный горец» вел полемику с изданиями как подконтрольными 

ОСВАГу, так и большевистскими. Например, критиковал «Терский казак» за 

открытую поддержку разорительных и жестоких военных операций Добро-

вольческой армии в чеченских селениях. «Терский казак» опубликовал обра-

щение командующего войсками Южного региона Северного Кавказа генерал-

майора Д. П. Драценко, в котором содержалась угроза экзекуции в отношении 

жителей, укрывающих участников отрядов сопротивления, «Предупреждаю, – 

говорилось в обращении, – что все аулы и сакли, не исполнившие настоящий 

приказ, понесут суровое наказание»10. Такая пропаганда настраивала горцев 

против Добровольческой армии. «Вольный горец» выступил с критикой в ад-

рес издания за эту публикацию. При этом газета А. Цаликова не оставляла без 

внимания и факты преследования небольшевистской прессы деникинскими 

властями. Так, тот же «Терский казак» опубликовал текст протеста от имени 

Меджелиса (парламента) горцев Северного Кавказа против действий Добро-

вольческой армии в Чечне и Дагестане, представленного Верховному комис-

сару Антанты полковнику Гескелю. Несмотря на то, что публикация доку-

мента сопровождалась серией статей, осуждающих Меджелис, сам факт обна-

родования текста протеста вызвал бурю недовольства аппарата управления 

правительства Деникина. В частности, Владикавказская городская управа на 

своем заседании вынесла уже свой «протест по поводу выступления перед со-

юзниками в Тифлисе самозванных представителей мифической Горской рес-

публики и вмешательства в дела Северного Кавказа правительства Грузин-

ской Республики». В заявлении муниципалитета содержался пункт, требую-

щий «протестовать против вредного для края направления газеты “Терский 

казак” перед Терским войсковым правительством»11. Признавая право газеты 
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публиковать и комментировать подобные документы, «Вольный горец» ди-

станцируется и от политических пристрастий органа Терского войскового 

правительства: «...Мы ни с какой стороны не думаем выступать на защиту 

“Терского казака”, ибо с нашей точки зрения провокационное черносотенное 

знамя этого почтенного органа ни разу не пробовало светлеть цветом спра-

ведливости, или хотя бы слегка покрыться пурпурным оттенком гнева про-

тив неслыханных насилий, чинимых над мирным населением многострадаль-

ного края»12. 

Северокавказские национальные движения, соответственно и обще-

ственные деятели, имели различные политические ориентации. Это отража-

лось и на прессе. Достаточно часто издания полемизировали друг с другом. 

Так, владикавказская газета «Коммунист» раскритиковала «Вольный горец» 

за публикацию прокламации группы осетинских оппозиционеров с призывом 

выступить против большевистского ига. Автор Казбек Бутаев упрекает «Воль-

ный горец» уже за то, что именно в эту редакцию оппозиционеры отправили 

свое обращение. Во-вторых, газете и ее редактору ставится в вину демократи-

ческая позиция: «Мы очень хорошо знаем, чем занимался и занимается “Воль-

ный горец” во главе с Ахмедом Цаликовым. Мы знаем, что он призывал горцев к 

восстанию и провозглашению Горской независимой демократической респуб-

лики»13. Публикация «Коммуниста» содержит подлоги, написана в форме до-

носа: «И меньшевики... оправдали себя. Вместе с провокаторами и деникинцами 

пошли против горской бедноты». В ответной статье, подписанной именем 

Джамбулат (один из псевдонимов А. Цаликова. – Л. Т.), опровергаются утвер-

ждения большевистского газеты: «Они смеют писать эти слова по поводу 

“Вольного горца”, никогда не изменявшего своей платформе, никогда не уста-

вавшего бороться с реакцией справа и слева! Это пишут они, разорившие гор-

скую бедноту, подчинившие ее игу красноармейцев и чрезвычаек! Они, доведшие 

горские народы до отчаяния!»14. 

Белое движение на Северном Кавказе потерпело поражение. Все антисо-

ветские издания прекратили свое существование. После деникинского прав-

ления пришла «… новая власть, и вместе с нею шла кровавая полоса террора 

мести, и только мести…Это был акт устрашения для будущего» [Мельгунов, 

1991, с. 76]. 

Редакция «Вольного горца» в преддверии разгрома Белого движения 

Kрасной армией открыла дискуссию на тему «Горская проблема и текущий 

момент». Газета предоставила «возможность высказаться на эту тему на 

своих страницах всем горским политическим деятелям без различия направле-

ния и ориентации»15, еще раз демонстрируя демократизм издания. «Вольный 

горец» довольно скептически оценивал методы управления большевистских 

властей, восстанавливающихся после изгнания добровольческой армии, кото-

рые, по мнению редакции, «начнут ломать народную жизнь по-своему и мудр-

ствовать, мало считаясь с особенностями и желаниями народа»16. 

Газета А. Цаликова стала единственным выходящим регулярно изда-

нием, продолжающим разоблачать политику большевизма на Северном Кав-

казе. Первые шаги советов в крае показали, что в новых условиях невозможно 

будет издавать независимую прессу, как и при белогвардейцах. Газета пишет: 
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«К сожалению, возможности появления “Вольного горца” на свет во Владикав-

казе или в Темир-Хан-Шуре оказалась совершенной иллюзией. В смысле демо-

кратических свобод и, в частности, свободы слова та советская власть, кото-

рая ныне утвердилась на Сев[рном] Кавказе, хуже, чем та, которая была до Де-

никина. При создавшихся условиях всякая попытка к изданию оппозиционного 

органа на Тереке и в Дагестане должна была бы потерпеть жестокое фиаско. 

По-прежнему приходится пользоваться гостеприимством социал-демо-

кратической Грузии. На Тереке наш голос задушен»17. 

Эти препятствия не поколебали решимость А. Цаликова продолжить 

борьбу. «Мы думаем, что теперь больше чем когда-либо необходим для горских 

народов наш свободный голос, – утверждает редактор, – так как растет опас-

ность народного разочарования в великих завоеваниях революции, появляется 

возможность отвращения ко всему, на чем лежит штемпель социалистиче-

ских устремлений нашей великой эпохи»18. Цели, заложенные Февральской ре-

волюцией, были утоплены в крови Октябрьского переворота и Гражданской 

войны. Символично, что «Вольный горец» в последнем номере 31 декабря 

1920 г. сообщил, что с нового года его заменит газета «Независимый горец» – 

орган революционно-демократической и социалистической мысли. Но свет он 

не увидел. 1920-й стал концом независимой журналистики на Северном Кав-

казе. 

Выводы 

Анализ информационных процессов периода Октябрьской революции и 

Гражданскои!  вои! ны на Северном Кавказе позволяет сделать вывод о том, что 

основнои!  целью каждого политического режима была ликвидация своего про-

тивника. В то же время большинство горцев не были сторонниками ни Добро-

вольческой армии, ни большевиков, поскольку в крае наиболее популярным 

требованием было национальное самоопределение. 

В публикациях «Вольного горца» содержится более объективная инфор-

мация о сложных процессах, протекавших в крае, чем в большевистских и де-

никинских изданиях, что важно для ученых-историков. Между тем небольше-

вистская пресса края до сих пор остается вне поля зрения исследователей. 

Требуется пересмотр оценок многих изданий первых лет советской власти. 

Предстоит также разыскать их комплекты, рассекретить архивные матери-

алы. Этот период развития прессы народов Северного Кавказа нуждается в 

объективном исследовательском подходе. 
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