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Abstract 
In early January 1868, the first issue of the official newspaper Terskiye Vedomosti (1868–1917) was 

published in Vladikavkaz, the regional center of the Tersk region. In August 1867, Abaza A.G. Keshev was 
invited to the post of editor of the unofficial part of the Terskiye Vedomosti. There are three versions of the 
program, which, in our opinion, complement each other, have formed a problematic field of the newspaper's 
work, focusing on the socio-cultural aspects of its activities. The first version is a few lines about the structure 
of the issue in the editorial column, consisting of three parts, where the first one informs that the official part 
will publish “general government orders, orders and orders of higher and local authorities”. The second, 
unofficial one contains “political and administrative telegrams received directly from the Russian telegraphic 
agency in accordance with the terms and conditions concluded with it, internal news and correspondence 
from various places in the region”. In the third – “private ads”. We draw attention to the last line of the 
second part of the first program: the newspaper will publish “articles on geography, history, ethnography, 
statistics, will be an interpreter of the past and present situation of the region, its needs and requirements”. 
Focusing readers' attention on local historical and contemporary issues is significant. The editor assumes the 
responsibility to inform the population of the region about all the events of the past and present, to focus the 
attention of society and the authorities on the topical issues of the region. 

In addition to the announced mandatory program, which is typical for all provincial gazettes of the country, 
there are two more publications in the first issue that researchers have not yet paid due attention to. These are 
“A few words about the significance of the publication of the Terskiye Vedomosti” and “The publication program 
of the newspaper Kavkaz and official additions to it in 1868”. We believe that it is the combination of the three 
variations that reflects its program, course, goals and objectives. As a comparison, we consider the program of 
A.P. Samoilov, adopted by the leadership of the Tersk region in 1895. 

Keywords. Newspaper, Terskiye Vedomosti, editor, A.-G. Keshev, program, publication, program of 
A.P. Samoilov, Vladikavkaz. 

 
1. Введение 
Серьёзные перемены, происходящие в области современного исторического науковедения 

России и неотъемлемой её части – истории народов Северного Кавказа, дают основание назвать 
данный период «золотым веком» кавказоведения. Его научный и цивилизационный «фундамент» 
заложен в XIX – начале XX в. усилиями краеведов, учёных, военных, служащих, учителей школ и 
училищ, любителями истории, которые собрав материал в окружающей их действительности, 
опубликовали его в печатных изданиях региона. Сегодня эти заметки, очерки, статьи – ценные 
репрезентативные источники для кавказоведов, дающие возможность реконструировать событийный 
ряд давно минувших лет. 
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Одним из наиболее обстоятельных изданий была газета «Терские ведомости», первый номер 
которой вышел 1 января 1868 г., став памятной вехой в культурно-просветительской мысли народов 
Терека. Её финансирование шло по бюджету Терского казачьего войска и Министерства внутренних 
дел (ЦГА РСО-Алания. Ф. 13. Оп. 1. Д. 761. Л. 8об.). Позднее, когда появился «круг обязательных 
подписчиков» в лице государственных учреждений, войсковых и казачьих подразделений, 
общественных и благотворительных организаций, школ и училищ, жителей городов, посёлков, 
слобод, она была переведена на самоокупаемость, но финансовая помощь государства продолжалась. 
Вопрос о ведомственной принадлежности не случаен, поскольку только официальное издание имеет 
чёткие источники финансирования, а значит, «не переживает» об окупаемости газеты, борьбе за 
читателя, востребованности публикуемых статей. 

Газета «Терские ведомости» до 1884 г. выходила один раз в неделю, потом два, потом 
ежедневно. 2 мая 1917 г. на волне демократизации общественно-политической жизни, связанной с 
революционными событиями Февраля 1917 г., она, по решению комиссара Временного правительства 
в Терской области подъесаула М.А. Караулова, была переименована в «Терский вестник», последний 
номер которого вышел 31 декабря 1917 г. 1 января 1918 г. редколлегия газеты сообщила читателям, 
что из-за «отсутствия бумаги» она прекратила своё существование (Таутиев, Киреев, 2015: 216). Таков 
печальный эпилог областного издания, 50 лет освещавшего повседневность горцев, казаков, русского 
населения, проживающих в бассейне р. Терек. 

Газета была открыта по инициативе администрации области, которая хотела, с одной стороны, 
упростить процедуру оповещения всех гражданских учреждений, военных и казачьих подразделений 
области о принятых властями решениях, а с другой – формировать общественное мнение о всех 
проводимых мероприятиях начальником области М.Т. Лорис-Меликовым, в первую очередь о 
либеральных реформах, которые должны были сформировать новые начала общественной жизни.  

Цель статьи – проанализировать программные социокультурные установки редакции «Терских 
ведомостей» в годы становления газеты, когда редакционную политику направлял абазинский 
просветитель Адиль-Гирей Кешев. Для реализации поставленной задачи привлечены 
опубликованные тексты программ, публикации в газете, отдельные архивные материалы. Одной из 
главных проблем изучения редакционной политики «Терских ведомостей», да и истории газеты в 
целом, является отсутствие архивного фонда этой газеты в архивохранилищах Владикавказа. 
Попытки выяснить судьбу этого фонда оказались неудачны. 

Редакция газеты, в лице редактора неофициальной части Адиль-Гирея Кучуковича Кешева, 
взяла на себя ответственность собирать, анализировать и информировать население области о всех 
значимых событиях прошлого и настоящего, выявлять, публиковать и тем самым сохранять 
исторические и этнографические сведения о народах её населяющих, будировать общество и власти 
области, заявляя о злободневных интересах жителей.  

Комплексное изучение материалов периодической печати дореволюционного времени даёт 
возможность восстановить многие события, не получившие отражения в иных источниках. 
В процессе изучения содержания опубликованных статей особую значимость для исследователей 
периодики имеет программа издания, то есть своеобразный комплекс идейных ценностей, 
отстаиваемых редактором, которые определяют качество публикаций, их место в общем объёме 
газеты, стратегическую линию работы редакции. Анализ программных положений позволяет 
определить тематическую направленность издания, его приверженность к определённому 
идеологическому курсу, а если статья освещает исторические проблемы, то и к определённому 
историографическому течению.  

Считаем, работа редактора над обоснованием программы «Терских ведомостей» ещё 
недостаточно изучена и оценена. Значимые слова Л.Д. Дергачевой, «… периодика в состоянии 
рассказать сама о себе, о своих особенностях как исторического источника» (Дергачева, 2001: 94), 
не наполнены содержанием. Анализ программы газеты как раз и даёт возможность получить 
информацию о её приоритетах, читательской аудитории, возможностях влияния на общество и 
власти. 

  
2. Материалы и методы 
Источниковую базу данного исследования составляет комплекс материалов газеты «Терские 

ведомости» (Владикавказ, 1869; Несколько слов..., 1868; Программа..., 1868; и др.) и отдельные статьи 
газеты «Кавказ» (С…Освобождение, 1867; Укр. Нальчик и др.), ставшие основой исследования, 
позволившие реконструировать программу издания, дать оценку её достижениям и недостаткам в 
пропаганде социокультурных явлений в жизни Терской области.  

Анализ разделов газеты, публикаций самого редактора, разнообразной информации об авторах, 
сотрудничавших с газетой, даёт возможность оценить усилия А.-Г. Кешева по созданию 
оригинального издания, которое должно было занять достойное место в культурной и общественно-
политической жизни народов Северного Кавказа. На этом поприще он был произведён в коллежские 
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асессоры1 со старшинством (Бузарова, 2014: 26) и, как свидетельствует послужной список от 15 января 
1870 г., в этом чине занимал должность младшего чиновника особых поручений при начальнике 
Терской области (ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 2. Д. 1102. Л. 54). Вероятно, это мешало его 
редакторской работе, но найти документальные сведения, подтверждающие его «раздвоенность» по 
линии редактор – чиновник, пока не удалось.  

Роль редактора особенно значима в провинциальной периодике, поскольку в небольшом 
губернском/областном городе «все знали всех» и любое критическое замечание в отношении 
конкретного жителя разбиралось всеми и даже «на самом верху». Это во многом влияло на позицию 
редактора при публикации материала, заострённого на личности того или иного горожанина или 
чиновника. Возможно, именно поэтому на роль редактора был приглашён житель г. Ставрополя                 
А.-Г. Кешев, не «связанный» с местной публикой.  

Несмотря на то, что Кешев не имел специального исторического образования, опубликованные 
им статьи (Освобождение крестьян..., 1868, 1869; Владикавказ, 1869 и др.) отражают высокий уровень 
понимания движущих сил развития общества2. Талант организатора, умение наладить творческий 
диалог с авторами/корреспондентами газеты, скромность в отношениях с коллегами - дали 
позитивный результат. У газеты появились свои читатели, авторы, рубрики, наполняемые 
материалом из жизни населения области. 

В фондах «Терское областное правление» и «Канцелярия начальника Терской области» ЦГА РСО-
Алания отложились отдельные материалы о личности редактора А.-Г. Кешева, работе областной 
типографии, в которой публиковалась газета, перемещениях редакторов, программе А.П. Самойлова и др. 

В ходе исследования мы опирались на принципы историзма, объективности, целостности, 
которые дали возможность открыть новые страницы в изучении материалов «Терских ведомостей». 
Нельзя понять редакторский замысел газеты, отдельных номеров, публикации статей без учёта 
конкретной общественно-политической обстановки в стране, Центральном Кавказе, г. Владикавказе 
и времени их озвучения. Объективность издания определялась идейными установками членов 
редколлегии, личными качествами автора статьи или очерка, общественным обсуждением злободневных 
публикаций, цензурой, которую осуществлял младший помощник начальника Терской области, 
законодательством, регулирующим деятельность издания, запросами читающей публики в области. 

Принцип целостности или исторической универсальности предполагает анализ каждого шага в 
становлении и развитии газеты как системы взаимосвязанных элементов: редактор, редколлегия, 
обоснование программы, корреспонденты, журналисты, читающая публика, где каждый из членов 
цепочки детерминирует последующие изменения. 

Из группы исторических методов мы отдаём приоритет историко-сравнительному, который 
позволил не только проанализировать программные положения редактора с целью выявления их 
особенностей и общих черт, но и степени заимствования из аналогичных программ других газет. 

 
3. Обсуждение 
Сложившееся негативное отношение к «буржуазно-дворянской» прессе в советской 

историографии, к сожалению, определило «прохладное» отношение к этому виду исторических 
источников. И хотя разработка этого вида документальных свидетельств о прошлом шла/идёт, 
системного изучения высокой значимости периодики пока не получилось. Исследователи 
ограничивались, как правило, негативной оценкой тех или иных изданий, не подвергая тщательному 
анализу работу редакторов, редакций, за исключением самых известных, корреспондентов газет и 
журналов, используя только опубликованные факты и сюжеты.  

Ситуация стала меняться в 90-е гг. XX в., когда историки, филологи, журналисты, культурологи 
монографически исследовали отдельные виды печатных изданий, в том числе губернские ведомости 
региона. Особенно много в этом плане сделано в Ставропольском крае (Лепилкина, 2005; Клец, 
Лепилкина, 2008; Клец, 2009 и др.). Высокая «интенсивность событий и межнациональной 
коммуникации в сфере культуры, искусства, политики, экономики, – отмечают Н.Е. Никонова и 
Т.Р. Даниелян, – определила перемещение акцентов из центров в регионы империи, с обложек 
толстых журналов на страницы периодики» (Никонова, Даниелян, 2023: 234). 

Между тем, открытие «Кубанских Войсковых ведомостей» в 1863 г., «Терских ведомостей» 
в 1868 г., продолжение работы «Ставропольских губернских ведомостей» с 1850 г., обусловило, 
по мнению С.А. Айларовой, содержание целой эпохи в истории Северного Кавказа, «заполненной 
преобразовательной деятельностью в крае российского правительства снявшей “историческое 
напряжение” Кавказской войны» (Айларова С.А., Бузарова, 2016: 52). 

Наличие публикаций теоретико-методологического (Айларова, 2019; Блохин, 2010; Таказов, 2023; 
Кузьминов, Тахушева, 2016; Кузьминов, Тахушева, 2020; Тахушева, 2020 и др.) и исследовательского 

                                                           
1 В соответствии с табелью о рангах (1722 г.) – это чин, на военной службе соответствующий майору. 
До конца XIX в. обладатели этого титула становились потомственными дворянами. К коллежским 
асессорам обращались «Ваше Высокоблагородие». 
2 Авторство определено нами. См.: Кузьминов, 2020 
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характера (Киреев, 2011; Гаунова и др., 2024; Кузьминов, Журтова, 2024; Кузьминов, Журтова, 2024 и др.) 
по истории периодической печати не снижает значимости данной статьи. 

Отдельные стороны программы А.-Г. Кешева детализируют С.А. Айларова и И.В. Бузарова, 
которые в объёмной статье органично связали эпоху реформ и просветительскую деятельность 
редактора, в том числе и на посту руководителя газеты (Айларова, Бузарова, 2016). 

И.В. Бузарова представила хорошо фундированный обзор становления творчества А.-Г. Кешева, 
его служебную деятельность, дала краткую характеристику работам учёных, посвятивших ему свои 
работы, подчеркнула, что «”Терские ведомости” почти в каждом номере поднимали острые вопросы 
по общественной и экономической жизни горцев; газету отличала исключительно большая 
насыщенность этнографическим материалом» (Бузарова, 2014: 26). Исследовательница обратила 
внимание на новации Кешева как редактора, связанные с «печатанием материалов с примечаниями 
от редакции, в которых выражалась ее точка зрения к публикуемому. Другим важным рупором 
общественной позиции газеты служил введенный им отдел “Библиография”, в котором делался обзор 
новинок кавказоведческой литературы» (Бузарова, 2014: 27).  

К.У. Таутиев и Ф.С. Киреев осветили путь становления, развития «Терских ведомостей», 
который неожиданно оборвался в декабре 1918 г. Авторы указали, что в первые годы «годовая 
подписка на газету стоила 4 руб. 50 коп. при тираже 500 экземпляров» (Таутиев, Киреев, 2015: 259), 
то есть примерно 45 копеек за номер. Это была доступная цена для горожан. 

  
4. Результаты 
Преобразование военно-административных центров Кавказской линии в столичные города 

Дагестанской, Терской и Кубанской областей в 1860 г., создание в них Областных правлений как 
важнейших инструментов управления гражданской жизнью населения, открытие в них 
периодических изданий, призванных не только транслировать законодательство правительства 
России, учреждений Кавказского наместничества и местных администраций, но и отражать 
социальную, хозяйственную, культурную жизнь регионов, - наглядно свидетельствует о необратимых 
позитивных процессах во взаимоотношениях центра и северокавказской периферии. От диктата 
военного министерства в крае правительство постепенно переходит к диалогу с горским, русским и 
казачьим населением. С другой стороны, именно повременная печать даёт возможность детально 
изучить государственную политику в регионе, особенности массового сознания читателей 
реформируемого северокавказского социума, влияние на общество. 

Любая программа – это заявка на курс, «договор о намерениях», а не их реализация и не факт, 
что она будет выполнена, но если её не заявить, то не будет и ориентиров направления, которого 
собирается придерживаться редакция. В первых строках официальной части газеты А.-Г. Кешев 
заявляет о том, что газета будет «Служить Отечеству и народу». Считаем – это было честное, 
открытое слово к будущему читателю повременного издания кавказской периферии. 

Но, помимо озвученной обязательной программы, типичной для всех «губернских 
ведомостей», в первом номере «Терских ведомостей» есть ещё две публикации, на которые 
исследователи пока не обратили внимание. Это передовица неофициальной части: «Несколько слов о 
значении издания Терских ведомостей» (Несколько слов..., 1868: 3) и «Программа издания газеты 
“Кавказ” и казенных к ней прибавлений в 1868 г.» (Программа..., 1868: 4). Казалось бы, помещённая в 
разделе «Объявления» информация о подписке на газету «Кавказ» не несёт особой смысловой, тем 
более программной нагрузки, поскольку это просто реклама товара, в данном случае газетного, но она 
названа «Программа газеты» и в совокупности с тем, что это первый, а значит контрольный номер 
издания, в котором каждая строка детально продумана редактором, а страницей раньше размещена 
программа неофициальной части, то мы предполагаем, что такая подборка должна была детально 
раскрыть будущее содержание газеты, курс, направление новой газеты, а читатель в то же время мог 
сравнить программы обеих газет. Считаем, что именно три программы отражают видение редактора 
на цели и задачи издания газеты. 

Представляется, такой редакторский приём должен был увеличить в глазах читателей 
информационные возможности первого официального периодического издания Терской области, 
повысить значимость публикаций, обратить внимание подписчиков на вопросы перехода от 
«героического периода истории» области к первым шагам формирования гражданского общества. 
Надо полагать, что эти публикации должны были сыграть позитивную роль и в росте внимания 
читателей к местной истории, этнографии, статистике, культуре, осуществляя, помимо 
информационных, ещё и просветительские функции. Значимо и то, что на протяжении 14 лет 
«Терские ведомости» были фактически единственным повременным изданием в области, имеющим 
выход на все социальные слои населения, которое, прямо или косвенно, формировало общественное 
мнение в области, отношение к мероприятиям Терского областного правления. Только в 1882 г. 
во Владикавказе стала выходить частная газета «Терек». 

Программа неофициальной части начинается с честной констатации тяжелейших 
кровопролитных сражений военных сил России с горцами, но это «сближение»/«притирка» народов 
прошла, она в прошлом. «Давно ли наша Терская область, – спрашивает автор передовицы, – 
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в качестве одной из военно-административных частей Кавказа, служа по преимуществу театром 
военных действий, напрягала все усилия свои к тому, чтобы достойным образом выполнить тяжкую, 
вековую свою обязанность – быть оплотом Русского государства и Русской колонизации против 
враждебного туземного населения Восточного Кавказа, упрямо отстаивавшего, в продолжении целого 
столетия, земли своих предков и свои древние права, и вольности?». И отвечает: нет, «совсем недавно 
здесь гремели бои и проливалась кровь населения области, в состав которого входило полувоенное, 
полугражданское общество людей, обреченное стоять на страже, как и при первоначальном 
появлении на Кавказе». Но этот военный этап уступил место периоду мирного, гражданского 
развития. «Пора, – считает редактор, – войти в нормальные условия жизни, приняться деятельно за 
улучшение нравственного и материального благосостояния, наверстать упущенное время и труд, 
потраченные на умиротворение края». Теперь стоит серьёзная задача распространения, «путем 
истинно просвещенного и человечного управления, благотворных результатов цивилизации и 
культуры в среде разноплеменного населения» (Несколько слов..., 1868: 3). Эти положения отстаивал 
не только редактор, но и начальник Терской области М.Т. Лорис-Меликов, возможно, со слов как раз 
редактора, который в докладе наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу о 
необходимости открытия в области «Ведомостей» пишет, что «населяющие Терскую область 
народности, как горцы, так и казаки, имеют свои ценные интересные предания, печатание которых 
представляет не только местный интерес, но и послужат для будущей истории Кавказа драгоценным 
материалом, доступным из живых еще источников». Открываемая газета должна способствовать 
изучению местного населения области помещением в своих столбцах статей этнографического и 
филологического содержания. Причём, «для изучения области в географическом и статистическом 
отношении, в “Терских ведомостях” могут публиковаться не только отдельные материалы, но и 
отдельные монографии, до более замечательных местностей области, относящимся до торговли и 
промышленности» (ЦГА РСО-Алания. Ф. 13. Оп. 1. Д. 761. Л. 2об., 3). 

Конечно, понятия «человечное управление» и «благотворные результаты цивилизации» 
слишком многогранны, чтобы понимать под ними именно то, что подразумевал автор, но значима 
сама постановка данного вопроса – отражение иного подхода к совместной1 жизни народов области. 
Возможно, именно эти строки/идеи дали основание Ф.А. Смирнову позднее написать: «И что это 
была за удивительная и плодотворная эпоха! Казалось, Россия и её кавказская окраина слились в 
одном стремлении к прогрессу. Там царь решает дело освобождения крестьян, здесь августейший 
брат проводит его идеи!» (Смирнов, 1901: 47). 

Размышляя над удивительным разнообразием народов, живущих в Терской области, каждый 
из которых выражает особый этногенетический тип, как в отношении нравов и обычаев, 
общественного быта, языка и религиозных понятий, Кешев подчёркивал, что «при этом все они 
проникнуты энергией и свежестью неиспорченных натур, формируя почву, способную взрастить 
всякое семя, брошенное в нее искусной, заботливой рукой». Эти замечательные правила общежития 
народов и их традиционные устои надо изучить, описать, и тем самым, сохранить для будущего. 
В новых гражданских условиях на сцену выступили иные задачи и «вместо исключительно военно-
административных мер, вызванных особенными условиями края и положением дел, появилась 
возможность применения здесь начал благоустроенного, гуманного управления» (Несколько слов..., 
1868: 3). 

Понимая противоречивость данного тезиса, А.-Г. Кешев обращается к читателям и ставит 
вопрос о том, что «может показаться странным, что мы усматриваем залог будущего материального и 
нравственного преуспевания Кавказа в разноплеменности и полудикой энергии его населения, т. е. 
в таком факте, который, по-видимому, ведет скорее к противоположному результату. Действительно, 
кажется совершенно невероятным, чтобы это бесчисленное множество мелких народцев, живших с 
незапамятных времен самобытно, защищая с оружием в руках свою независимость от посягательства 
более сильных соседей, питавших друг к другу непримиримую вражду, и потому не желавших в самые 
критические эпохи тревожной своей истории, сблизиться между собой, чтобы эти вековые соперники 
могли когда-нибудь слиться в один цельный народ. В подкрепление подобной невозможности, можно 
указать на примеры многих первобытных народов, которые, не будучи в состоянии выдержать 
столкновения с более развитыми расами, вымирали» (Несколько слов..., 1868: 3).  

Констатация бесконечных междоусобных столкновений, безусловно, верна, отражая «статус-
кво» в регионе на протяжении многих столетий. Но означает ли это, что они будут продолжаться 
вечно? В поисках ответа редактор обращается к законам биологии, по которым «породы/народы 
совершенствуются и крепнут вследствие смешения и, наоборот, мельчают и гибнут, если 
предоставить их одним собственным силам. Следовательно, в настоящем случае, вопрос состоит не в 
том, возможно ли прогрессивное движение в населении нашего края, а в том, каким образом 
обставить его, чтобы не задерживать естественного его роста» (Несколько слов..., 1868: 3). 

                                                           
1 Данный концепт введен в научное пространство кавказоведения К.Ф. Дзамиховым. См.: Века 
совместной истории: народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (1557–
1917 гг.). С. 5. 
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Закономерный ответ просветителя, предлагающий действовать народам, правительству, а не ждать 
прихода «спасителя».  

Эти слова косвенно подтверждают прекрасную теоретико-методологическую подготовку              
А.-Г. Кешева, который в 1860–1861 гг. учился на факультете восточных языков Петербургского 
университета, и опирающегося в этом умозаключении на работы выдающихся российских историков 
Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, М.Н. Петрова, А.Ф. Щапова и др., обосновавших особый характер 
«взаимоотношений естествознания и истории», значительного влияния природы на формы и 
содержание деятельности человека (Парфенов, 2001: 54). 

В новых мирных условиях совместного общежития народов, в условиях единого 
административно-территориального региона «ежедневно на место какого-нибудь старого, отжившего 
свой век здания, закладывается новое, приспособленное к современным требованиям. Куда и на что 
бы вы ни взглянули, всюду заметите или начатую уже коренную реформу, или подготовку к ней. И все 
это совершается с такой изумительной быстротой, что те, которых ближайшим образом касается ломка, 
оглушенные, застигнутые врасплох, не успевают отдать себе ясного отчета в происходящем вокруг их» 
(Несколько слов..., 1868: 3). Трудно не согласиться с автором программы. Достаточно вспомнить канву 
либеральных реформ 50–70-х гг. XIX в.: изменение характера социальных отношений в ходе 
крестьянской реформы (1866–1869 гг.), трансформация земельных отношений (1863–1869 гг.), 
введение новых институтов управления и суда (1858–1871 гг.), чтобы подтвердить их многогранность, 
настойчивость, целеустремлённость и цивилизующий характер (Кузьминов, 2008: 193). Вспомним и 
негативную реакцию кабардинских князей и дворян на освобождение их унаутов в январе 1867 г., едва 
не приведшую к военному столкновению (Кузьминов, 2022). 

Мало того, «эти мероприятия в, отличие от предыдущих, совершаются не как прежде в тиши 
канцелярий, тщательно оберегаемые от взоров общества покровом непроницаемой тайны и 
обусловливаются не требованиями минуты, а всем курсом правительства и местной администрации 
на преобразования. Они производятся у всех на виду, задуманы в интересах будущего и обнимают 
собой самые существенные стороны жизни» (Несколько слов..., 1868: 3). И это не красивая фраза о 
качестве работы областной администрации, а констатация фактов. Об этом свидетельствуют, 
например, слова начальника Терской области М.Т. Лорис-Меликова, который жёстко заявил 
кабардинским владельцам зависимых крестьян, требовавших остановить процесс освобождения, что 
правительство России, дав свободу миллионам крестьян в империи, не может сделать для них 
исключения, и что, «как р. Баксан не может обратиться в своём течении назад, в те горы, откуда 
стремится, так и дело освобождения крестьян, направленное властным словом русского царя, не 
может быть остановлено» (С… Освобождение крепостных, 1867: 154).  

Об этом говорит и работа Терской сословно-поземельной комиссии, которая коллективно 
обсуждала все вопросы при подготовке и реализации крестьянской и земельной реформ. Так, собрав 
сведения по обсуждаемому вопросу, председатель комиссии Д.С. Кодзоков представлял начальнику 
Терской области не личное, а коллективное мнение всех членов, облекая свои предложения в форму 
журналов. В процессе обсуждения должны были участвовать все члены, но старшие имели право 
голоса по всем делам, а младшие – только по тем, которые они лично изучали. Работа комиссии 
строилась не только на коллегиальных началах, но и на принципах гласности, открытости, поскольку 
в прямую обязанность комиссии входило «сделать известным в народе, через публикации, 
об обязанностях и целях комиссии» (Гаибов, 1905: 15). Сбор необходимых сведений комиссия вела 
только от поверенных или депутатов конкретного горского общества или народа, причём депутат 
признавался комиссией «законным» только в том случае, если при его выборах участвовали 
представители всех сословий. Для ускорения работы во всех округах области были созданы 
специальные подкомиссии, работавшие под руководством членов комиссии, в которых принимали 
активное участие выборные депутаты, окружные и участковые начальники (Кузьминов, 2005: 72). 

Активная, энергичная деятельность администрации, с точки зрения А.-Г. Кешева, должна быть 
поддержана обществом, что и станет залогом успеха. Если же оно не может или не хочет публично 
обсуждать мероприятия властей, то, по крайней мере, оно, «для собственных выгод, должно 
следовать за указаниями администрации, которая является в этом случае его руководителем, 
т. е. вызывает и направляет его деятельность» (Несколько слов..., 1868: 3). Можно соглашаться, 
можно не соглашаться с этой сентенцией, но ведущая роль государства в жизни российского общества 
– это реальная практика строительства нашего Отечества и известное положение многих 
философских теорий (Изергина, Изергина, 2021: 35); в данном случае эти слова отражают глубину 
научных знаний автора программы (Бузарова, 2014: 24).  

Что же должно разбудить общество? Что заинтересует население более активно заниматься 
общественными и хозяйственными делами? - задаёт риторический вопрос редактор и отвечает: 
«Конечно, издание в каждой губернии и области местных правительственных органов – губернских и 
областных ведомостей. Но эти органы по большей части не удовлетворяли высоких запросов, 
… в значительной степени от безучастного отношения к ним самих лиц и мест, руководивших их 
изданием» (Несколько слов..., 1868: 3). Поразительна смелость человека, выпускающего первый в 
жизни номер официальной областной газеты, поскольку неизвестно, как воспримут эти слова в 



Bylye Gody. 2025. 20(2) 
 

 
 

― 872 ― 

администрации области, в соседних периодических изданиях, читатели. Ведь сначала надо показать 
свои способности по изданию повременного издания, а потом, если есть конкретные факты, 
критиковать других. 

Уверенность автора, по нашему мнению, была обусловлена обилием неизученного материала, 
ожидавшего пытливого наблюдателя, который найдёт в области обширное поле для научных 
изысканий и освещения их в газете. В условиях мирного времени, когда населению предоставлена 
возможность показать свою самостоятельность и самодеятельность, умение жить и работать, нужен 
был местный орган, который, «служа для целей администрации края, в то же время занялся бы 
добросовестно привидением в известность как прошлого, так и настоящего положения Терской 
области. Но вот по воле Его императорского высочества, Главнокомандующего Кавказской армией, 
население этой области имеет свою собственную газету, и ему остается только поддержать 
дальнейшее ее развитие своим содействием» (Несколько слов..., 1868: 3). И действительно, годы 
редакторства А.-Г. Кешева исследователи отмечают как одни из самых плодотворных в истории 
«Терских ведомостей», когда вокруг газеты сплотилась лучшая часть горской интеллигенции 
(Айларова, 2019: 47). 

Замечательны в словах редактора жизнерадостность, уверенность в недалёком будущем, 
которое сблизит народы региона, позволит перенять друг у друга достижения в хозяйстве и ремесле. 
Его особый, возможно неоправданный, оптимизм в динамику происходящих социально-правовых 
перемен на Кавказе, основывался на вере в большие возможности свободного человека. И в этих 
новых условиях, уже в 1869 г., он пишет, что «…задача администрации в отношении населения будет 
заключаться главным образом в предоставлении ему возможно большей свободы действий» 
(Владикавказ, 1869: 8). Созидательная мощь свободного труда и хозяйственного творчества станут, 
по мнению просветителя, основой развития культуры, народного образования, науки в 
северокавказском обществе. 

Газета «Кавказ» (1846–1917 гг.) к этому времени имела солидный 22-летний стаж выхода в свет, 
своего читателя, свою аудиторию не только на Кавказе, но и в России. Считаем, что при подготовке 
неофициальной программы «Терских ведомостей» редактор, воленс-ноленс, опирался на ряд идей, 
озвученных в программе газеты «Кавказ», опубликованной в первом номере «Терских ведомостей». 
Например, «мы употребим все старание, чтобы возвысить нравственное достоинство вверенного нам 
издания и сделать его достойным главной цели его существования: служить интересам отечества, 
проводить цивилизующие начала, способствовать изучению края во всех отношениях и 
ознакомлению с ним России … пользоваться правом печатного слова мы будем честно» 
(Программа..., 1868: 4), о чем мы выше уже писали.  

Значимы в этом плане и слова редактора «Кавказ» Э.А. Шварца: «Губернии и уезды здешнего 
края приобретают с каждым днем более и более права на внимание к процессу совершающегося в них 
гражданского и нравственного развития, не говоря уже о том, как их пестрые этнографические черты 
интересны для всех мыслящих людей. Из этого истекает прямая обязанность для местной газеты 
давать возможно полные сведения обо всех, достойных внимания, событиях в крае, в самых 
отдаленных его углах» (Программа..., 1868: 4). На первом месте в обеих газетах служение интересам 
отечества, развитие культуры, образования, изучение края и знакомство с ним России. 

Хотелось бы обратить внимание ещё на один тезис, отстаиваемый редакцией газеты «Кавказ» – 
это борьба с фальсификациями, искажениями, преувеличениями, которые допускали некоторые 
периодические издания в отношении реальных или выдуманных событий в крае. «Кавказ должен 
защищаться “Кавказом”, – пишет редактор, – от искажений различных событий, совершающихся 
здесь, искажений допускаемых некоторыми авторами книг и статей, появляющихся в иностранной 
прессе, а иногда, к сожалению, и в России, авторами, взглянувшими мельком на край и успевшими 
заметить в нем только дурное. Наше двадцатилетнее знакомство с Кавказом дает нам полную 
возможность восстанавливать истину и быть для России, посредством своей газеты, проводниками 
верных известий о Кавказе, и только верных!» (Программа..., 1868: 4). Честная позиция не только для 
того, но и настоящего времени. 

Таким образом, заявленная программа в трёх публикациях первого номера газеты «Терских 
ведомостей» даёт основание считать, что редакция газеты поставила высокие цели: служить 
Отечеству и народам края, просвещать читателей, всемерно способствовать развитию научных и 
просветительских идей, работать на благо общества.  

Были ли реализованы эти высокие идеи? Однозначного ответа нет. Были лучшие и худшие 
редакторы, которые хорошо или плохо выполняли свою работу, свой общественный долг. Были 
замечательные статьи, очерки о жизни и быте народов, края, были и «пустые» номера, где пытливому 
читателю не на чем было остановить свой взгляд.  
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В частности, в редакционном лиде1 к статье Валентины Бязыровой утверждается, что к первым 
надо отнести А-Г. Кешева, Н. Благовещенского, а ко вторым – Е. Максимова, П. Стефановского, 
А.П. Самойлова, П. Головинского, Г. Вертепова, Б.Л. Ширинкина и др. (Бязырова, 2023: 4). С такими 
выводами о качестве редакторского корпуса мы согласиться не можем. 

Показательна в этом отношении программа преподавателя русского языка и словесности 
Тифлисской 2-ой мужской гимназии Алексея Петровича Самойлова – «Взгляд на неофициальную 
часть “Терских ведомостей”», «озвученную» 21 июня 1895 г. Его докладная записка – программа – 
помощнику Наказного Атамана Терской области С.И. Писареву была написана по случаю появления 
вакантной должности редактора неофициальной части «Терских ведомостей» (ЦГА РСО-Алания. 
Ф. 11. Оп. 53. Д. 95. Л. 16), которую он хотел бы занять, и занял.  

Размышляя над низким авторитетом провинциальной печати в России, которая почти не 
пользуется авторитетом, он противопоставил положение за рубежом, где «… иная ситуация, где 
самый мелкий орган местной прессы читается жителями его района». Естественно, рождается вопрос: 
в чём причина подобной разницы? 

Анализируя обстоятельства невысокой роли прессы в жизни российской периферии, 
он выделил общие типические черты, характерные для всей страны: «… одна из главных причин 
этого заключается в том, что у нас местные корреспонденты стараются высылать свои статьи в 
столичные газеты, хотя бы их содержание имело чисто местный интерес. Для своей же газеты они 
пользуются таким материалом, как эпидемии, буря, наводнение, засуха проливные дожди, небесные 
громы, неурожай, градобитие и пр. Между тем, о разгромах земных, застое мысли, деятельности 
лица, сословия, общества и т.д., корреспондент красноречиво умалчивает». «Умолчание» о 
животрепещущих проблемах области, освещение «пустопорожних» новостей стало фактом крайне 
низкого звучания голоса прессы в областях и губерниях.  

В то же время, по его мнению, любая губерния, область может дать крайне интересный, 
занимательный, оригинальный материал для того, чтобы осмыслить положение в крае, поэтому 
неофициальная часть губернских ведомостей «… должна изображать местный уровень развития и 
образования, все то, что с человеком живет, работает, проявляется, крепнет, уменьшается, 
благоденствует, почему он гибнет материально и нравственно, все это должно отражаться в местном 
органе, как в зеркале» (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 53. Д. 95. Л. 17об.). 

Продолжая идеи А.-Г.К. Кешева, с огромной любовью к истории своего Отечества, своего края, 
народов здесь проживающих, Самойлов пишет, что в нашем громаднейшем государстве «чуть ли не 
каждая пядь земли имеет свои местные интересы, стремления, особенности и даже официальные 
рельефности (выпуклости, которые так и просятся в печать). Каждый муравейчик русской, казацкой, 
горской жизни представляет так много разнообразия, черт, что только стоит взять в руки палитру, 
кисть и краски, и преинтересная, самобытная картина готова! Самый заурядный художник, писатель 
из таких ярких, чудных, живых материалов может набросать более или менее интересные эпизоды, 
бесцветного провинциального знания бытия. Смело можно сказать, что нет в мире иной страны, 
кроме России, которая представляла бы такие благоприятные условия для процветания 
провинциальной печати» (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 53. Д. 95. Л. 18). 

Но, чтобы все изменения провинциальной жизни отражались в литературе, как в зеркале, для 
этого, справедливо заостряет внимание автор записки, «необходимо смотреть на местный орган 
печати более серьезно и стараться изображать одну действительность, со всеми изгибами и 
недостатками: так же как в зеркале на ряду с прекрасным может отразиться прескверная работа».  

При таком направлении неофициальных «Терских ведомостей» «они сделают, утверждает 
претендент на должность редактора, для родного края то, что не в состоянии сделать ни какие 
земские, областные, войсковые и официальные отчеты; все возможные статьи, сведения и пр.; в этом 
роде надо пополнять громадные пробелы теперь осязательные всем и каждому». 

О чем же должны писать журналисты, корреспонденты, люди, любящие свой край? Конечно, 
о своем крае, который они хорошо знают, «… о людях, которые в нем живут, об инородцах, которых 
стало так много, о распространившихся здесь учениях сектантов, суевериях, предрассудках, о 
зарождении и постепенном развитии мысли и деятельности общества, начиная с аулов и кончая 
вновь образовавшимися городами, статьи с подобным содержанием легко можно подвести под 
рубрику исторических, а в иных случаях этнографических сведений» (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 53. 
Д. 95. Л. 19). 

И в заключении «наивно» предполагает, что «при таком направлении “Терских ведомостей” 
всякое злоупотребление, эксплуатация не умудрённого просвещением простого народа, кулачное 
право и вообще многие темные делишки могут постепенно искореняться путем печати, и чем чаще 
будет сообщаться о всем местной газетой, тем скорее это исчезнет, и тем более местные сведения 
будут иметь интерес для читателей» (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 53. Д. 95. Л. 19об.). 

                                                           
1 Лид (от англ. Lead paragraph – ведущий или главный абзац), т.е. – это аннотация, «шапка» статьи, 
новости или пресс-релиза. Состоит из одного первого выделенного абзаца, в котором коротко 
формулируется проблема, раскрывается суть заголовка. Размер лида обычно не превышает 3-5 строк. 
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Безусловно, печатное слово во все времена было действенно: оно вдохновляло, направляло, 
уничтожало человека, но для реализации этой программы нужна была иная политическая система, 
которая бы поощряла редакции газет на борьбу с косностью и предрассудками общества. А такой 
возможности в условиях жёсткой цензуры не было ни в стране, ни на Кавказе, ни в Терской области.  

Таким образом, не приукрашать действительность, не замалчивать явные и скрытые 
недостатки, а писать о них открыто, честно, - тогда печать станет инструментом преобразования 
общества. Замечательные слова, программа! Но могла ли это себе позволить в то время наша 
провинциальная печать? Конечно, нет. И цензура стояла на страже лояльности периодики власть 
предержащим, карая штрафами не выполняющих её предписания (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 52. 
Д. 536. Л. 1). 

Идеалистичная по содержанию программа А.П. Самойлова, во многом повторяя тезисы первого 
редактора газеты А.-Г. Кешева, тем не менее, была принята начальником Терской области 
С.В. Кахановым. Об этом свидетельствует его назначение на должность редактора неофициальной 
части «Терских ведомостей». Этот факт противоречит сложившемуся мнению современников о 
начальнике области, которого за глаза называли «Яшка Людоедов», за то, что период его управления 
был отмечен гонениями на национальное образование и печать (Хубулова, 2011: 71).  

Но есть и другие точки зрения о качестве управления областью в то время. Е.И. Кобахидзе даёт 
высокую оценку его деятельности именно в этих сферах. В частности, благодаря С.В. Каханову был 
открыт Терский областной музей во Владикавказе (Кобахидзе, 2016: 153), сохранена женская школа, 
принят на должность редактора А.П. Самойлов (ЦГА РСО-Алания. Ф. 11. Оп. 53. Д. 95. Л. 41) и др. 

 
5. Заключение 
Таким образом, анализ «фокусной точки» работы редакции в ходе подготовки и реализации 

программы «Терских ведомостей» показывает, что этому аспекту отводилось серьёзное место в 
организационной деятельности издания. Но озвученные программы и их реализация – 
это различные по содержанию стороны работы редакций. Были на посту редактора продолжатели 
дела Кешева, были же и такие, кто игнорировал запросы общества. На это обратила внимание 
И.В. Бузарова, которая отметила, что «после смерти А.-Г. Кешева 12 января 1872 г., многие введенные 
им традиции были газетой утрачены: в ней все меньше появлялось статей на горскую тематику, 
острополитических и острозлободневных материалов, упразднен библиографический отдел, 
прекращено печатание статей с комментариями от редактора» (Бузарова, 2014: 30), хотя редакторы 
«Терских ведомостей» в 70-х гг., отвечавшие за неофициальную часть газеты – А.Г. Долгиев, 
Ор. Монфор, В.Г. Черняев, В. Неручев – были людьми образованными и инициативными (Айларова, 
Бузарова, 2016: 58). 

Противоречивая дихотомия была обусловлена тем, что государство своими циркулярами и 
инструкциями акцентировало внимание редакций периодических изданий, особенно официальных, 
на необходимость размещения на страницах газет правовой информации, законодательных актов, 
экономических статей и очерков, пропагандирующих идеи модернизации среди горского населения.  

Тем не менее, в соответствии с программой «Терских ведомостей», были опубликованы сотни 
заметок, репортажей, редакционных или корреспондентских статей о многогранной жизни народов 
Терской области, пропагандирующих идеи социокультурного сближения и сохранивших для 
потомков ценнейшие наблюдения современников, дав возможность использовать их как 
полноценные исторические источники. 

Сплачивая, объединяя вокруг себя формирующуюся интеллигенцию Терской области, развивая 
общечеловеческие ценности, прогрессивные общероссийские установки, редакция, реализуя 
программу А.-Г. Кешева, воплощала в жизнь диалог общества и государства, тем самым «Терские 
ведомости», в рамках дозволенного, выступали как институт гражданского общества. 
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Аннотация. В начале января 1868 г. в г. Владикавказе, областном центре Терской области, 

вышел первый номер официальной газеты «Терские ведомости» (1868–1917 гг.). На должность 
редактора неофициальной части «Терских ведомостей» в августе 1867 г. был приглашён абазинец               
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А.-Г. Кешев, который предложил читателям не один, как это принято в периодических изданиях, 
а три варианта программы, которые, по нашему мнению, дополняя друг друга, сформировали 
проблемное поле работы газеты, фокусирующее внимание на социокультурных аспектах её 
деятельности. Первая версия – это несколько строк о структуре номера в редакторской колонке, 
состоящей из трёх частей, где в первой сообщается, что в официальной части будут публиковаться 
«общие правительственные распоряжения, приказы и распоряжения высшего и местного 
начальства». Во второй, неофициальной – «телеграммы политические и административные, 
получаемые непосредственно от русского телеграфного агентства согласно заключенным с ним 
редакцией условий, внутренние известия и корреспонденции из разных мест области». В третьей – 
«частные объявления». Обращаем внимание на последнюю строчку второй части программы: газета 
будет публиковать «статьи по географии, истории, этнографии, статистике, будет истолкователем 
прошлого и настоящего положения края, его нужд и потребностей». Акцентуация внимания 
читателей на местных исторических и современных проблемах значима. Редактор берет на себя 
ответственность информировать население области о всех событиях прошлого и настоящего, 
концентрировать внимание общества и власти на злободневных проблемах края.  

Помимо озвученной обязательной программы, типичной для всех «губернских ведомостей» 
страны, в первом номере есть ещё две публикации, на которые исследователи пока не обратили 
должного внимания. Это – «Несколько слов о значении издания “Терских ведомостей”» 
и «Программа издания газеты “Кавказ” и казенных к ней прибавлений в 1868 г.». Считаем, что 
именно совокупность этих трёх вариантов отражает её программу, курс, цели и задачи, которые 
впоследствии дополнялись. В качестве сравнения мы рассматриваем программу А.П. Самойлова, 
принятую руководством Терской области в 1895 г.  

Ключевые слова: газета, «Терские ведомости», редактор, А.-Г. Кешев, программа, 
публикация, программа А.П. Самойлова, Владикавказ.  
  


