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Печать является важным оружием социальной и политической борьбы, просве-

щения, распространения научных знаний, развития культуры и формирования миро-
воззрения. Она представляет собой совокупность таких направлений отрасли, как 
книгоиздание, периодика (пресса), полиграфия и книжная торговля [21]. 

Особенностью российской печати является ее многонациональный характер. Но при 
этом каждый регион, имея свои печатные органы, осуществляет выпуск продукции в 
зависимости от общественного спроса на родном языке. При изучении истории регио-
нальной печати наиболее эффективно исследование в комплексе ее составляющих. 

В ХХ в. российская печать динамично развивалась. Она стала не только доступ-
ной широким слоям населения, но и глубоко духовно обогатила нации и народности 
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РСФСР, которые до Октябрьской революции, до образования своих автономий не 
имели печатных органов. В период строительства социализма в СССР наблюдались 
сравнительно быстрые темпы развития национальной печати, особенно малых наро-
дов. В частности, в массовом количестве готовились квалифицированные кадры, по-
степенно создавалась на местах высокотехнологичная материально-техническая база, 
развивались издательское дело и предприятия для распространения печатной про-
дукции. 

Исследуемая тема актуальна тем, что проблемы развития печатных органов ра-
нее отсталых народов России представляют все больший научный и общественный 
интерес ввиду обращения к истории советского государства в различные периоды его 
развития (с присущими ему положительными и отрицательными факторами). 

История печати как мощной отрасли культуры уже давно стала предметом изу-
чения историков, социологов, книговедов, журналистов и других специалистов. Од-
нако применительно к некоторым национальным субъектам Российской Федерации 
эта проблема научно рассмотрена недостаточно. На этот существенный пробел спра-
ведливо указывали еще в советское время известные ученые в области печатного 
дела [12]. 

Историография данного исследования условно представляет два основных этапа – 
советский и постсоветский. В свою очередь, первый этап историографии, времени 
становления и развития российской печати, можно разделить на три периода: первый 
(1917 – начало 1930-х гг.) – зарождение и становление печатных органов в большинст-
ве национальных автономных образований РСФСР, второй (вторая половина 1930-х – 
1941 гг.) – подготовка квалифицированных кадров и укрепление материально-
технической базы отечественной печати, третий (1941-1991 гг.) – военная разруха, 
восстановление печатных органов и их дальнейшее развитие. Постсоветский этап 
отражает научная литература, изданная с 1992 г.по настоящее время. 

Процесс научно-теоретического осмысления развития печати ХХ века как на 
уровне общероссийском, так и региональном указывает на идентичность тенденций. 
Таким образом, периодизация, определенная в данном исследовании, может быть при-
менена к историографии проблемы, как в рамках СССР, так и национальных регионов 
РСФСР, в частности, автономий монголоязычных народов Бурятии и Калмыкии. 

Рассматривая историографию печати, целесообразно осуществить анализ каж-
дой из 4-х ее составляющих, ввиду значимости прессы, книгоиздания, книжной тор-
говли и полиграфии в отдельности. 

Краткий обзор изученности в целом российской печати предоставит возмож-
ность в дальнейшем изложении рассмотреть этот аспект наиболее конкретно в соот-
ветствии с темой данной статьи. 

История развития периодической печати России анализировалась уже в начале 
ее становления. К первым исследованиям относятся работы О.И. Вардина, С. Воло-
дина. В их трудах подводятся итоги деятельности органов печати молодого советско-
го государства, ставятся задачи на будущее, отмечается превосходство большевист-
ской печати над буржуазной. 

В годы Великой Отечественной войны и послевоенного периода деятельность 
органов печати отвечала интересам защиты Отечества, а затем способствовала вос-
становлению разрушенного народного хозяйства страны. В научных трудах и публи-
кациях этих лет и последующего периода отмечается, что предвоенное десятилетие в 
стране было особым временем развития советской печати. В частности, националь-
ные органы отрасли получают стабильную динамичность в своем становлении, про-
цесс которого, наряду с другими достижениями советских автономных образований, 
регулярно отражался во всесоюзном правительственном журнале [18].  

Однако следует отметить, что в течение 1930-х гг. под влиянием политической 
борьбы с так называемым «правым уклоном», сопровождавшейся репрессиями, в 
исторической науке утверждался партийно-классовый подход. Газеты стали ареной 
внутрипартийной идеологической борьбы, средством расправы с инакомыслящими. 
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С этого времени историческая наука стала все более зависимой от идеологии и поли-
тики партии. Переломным этапом в историографии вопроса стал период хрущевской 
оттепели (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.). В условиях некото-
рого ослабления идеологического пресса, расширения исторической базы после от-
крытия доступа к отдельным архивным фондам, публикаций воспоминаний появи-
лись первые работы по истории национальных регионов. 

Их издания послужили основой и необходимым условием для выхода в свет специ-
альных работ по истории периодической печати в 1960–1980-е гг. в ряде автономий Се-
верного Кавказа, Поволжья, Сибири, в частности, монголоязычных народов России [3]. 

Исторические труды 1990-х гг. отражали борьбу за демократические принципы в 
печати: свободу слова, независимость ее от государственных структур. Работы посвя-
щались либерализации общественной жизни в стране, сложностям во всестороннем 
развитии печатных органов в условиях осуществления новых экономических реформ. 

Проблемы книгоиздания стали предметом изучения в 1920-е гг. специалистами 
книгоиздательского дела, которые размещали свои публикации в журналах «Книго-
ноша», «Издательское дело». В них дана оценка деятельности центральных органов 
печати. Некоторые вопросы развития в СССР национального книгоиздания и про-
блем распространения книг в автономных образованиях освещалась в публикациях 
В. Оборина, Г. Ульянова, Л. Гринберга  и др., в периодических изданиях «Красная 
печать», «Коммунистическое просвещение». В большинстве своем эти работы отра-
жали сложность проникновения печатной продукции в народ по причине всеобщей 
неграмотности населения, его бедности, а также дороговизны этих изданий. 

После разоблачения культа личности Сталина в 1960–1980-е гг. историческая наука 
в области книгоиздания заметно прогрессирует. Появляются крупные труды  советских 
книговедов Е.И. Кацпржак, Н.Г. Малыхина, И.Е. Баренбаума, Т.Е. Давыдова, Е.А. Ди-
нерштейна, а также ученых-специалистов по культурному строительству в СССР  
М.П. Ким, П.И. Кабанова и др. В книге Е.А. Динерштейна «Развитие издательского дела 
в союзных и автономных республиках» осуществляется лишь обзор литературы. В на-
стоящее время книгоиздательское направление в печати нуждается в глубоком науч-
ном исследовании регионального масштаба, принимая во внимание тот факт, что 
Российская Федерация – многонациональное государство. 

В историко-книговедческой науке немаловажное место занимает книжная торгов-
ля. В 1960-е – 1990-е гг. ряд научных работ были посвящены исследованию проблем ее 
реформирования и развития как в стране в целом, так и в отдельных регионах. В неко-
торых национальных автономиях исследования ограничиваются изучением процессов 
зарождения и становления книжной торговли на местах, и лишь в немногих республи-
ках освещается развитие ее на современном этапе по временным отрезкам. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. книговеды акцентрируют внимание на проблемах 
книжной торговли в условиях рыночной экономики. Но в то же время они исследуют 
исторический опыт работы книготорговых организаций и проводившейся государст-
венной политики в этой области в период НЭП (а), что направляет процесс реализа-
ции на прогрессивный путь развития. 

Научные работы, посвященные истории полиграфии страны периода 1950–1960-х 
гг. по существу носят разрозненный и эпизодический характер. Эта тема косвенно затра-
гивалась в трудах ряда ученых, освещавших книгоиздательское дело, культурное строи-
тельство и индустриализацию в СССР, например, в работах В.З. Дробижева и В.С. Лель-
чук [4]. Исследования по проблемам материально-технической базы печати появляются с 
середины 1960-х гг., а планомерными их следует считать в последнюю четверть ХХ в.   

Опыт становления и развития печати монголоязычных народов России еще не 
получил должного освещения как цельный объект изучения. Отсутствуют обобщаю-
щие научные труды по данной тематике. Лишь отдельные аспекты национальной 
печати Бурятии и Калмыкии отражены в трудах И.Е. Баренбаума, В.И. Васильева, 
А.А. Говорова, Е.И. Динерштейна, Н.Г. Малыхина, А.И. Назарова, Е.Л. Немировско-
го и др.  



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture 
History 

 

 25 

Ученые Сибири и Дальнего Востока, занимающиеся изучением региональной 
истории советской печати, зтрагивают рассматриваемую проблему. Так, в научных 
трудах С.А. Пайчадзе, А.Л. Посадкова, Л.Ф. Казариновой, В.Н. Волковой, Е.Н. Са-
венко, О.Д. Якимова освещается процесс развития каждого из составляющих отрасли 
печати в этом обширном регионе России на различных этапах социалистического 
строительства в СССР. Совокупность всех научных исследований дает наиболее 
полное представление о региональной печати. Особенности национальной, в частно-
сти, бурятской прессы и книжной культуры носят фрагментальный характер. Науч-
ные работы региона послужили основой и необходимым условием для активной ис-
следовательской деятельности по истории печати автономных образований Сибири и 
Дальнего Востока, в том числе и Бурятии [1]. 

Исследование Б.Ц. Дондокова «Восстановление и развитие партийно-советской 
печати в Бурятии (1918–1937 гг.)» является первым в историографии национальной 
печати советского периода. В работе осуществлен анализ деятельности республикан-
ских органов периодической печати со времени их создания до начального периода 
динамичного развития. Отмечается роль прессы в социально-экономическом и куль-
турном преобразовании края. В последующие годы (1960-е – начало 1970-х гг.) вслед 
за работой Б.Ц. Дондокова в республике появляются монографические исследования 
Ц.О. Очирова, Б.М. Митупова и Г.Л. Санжиева, А.Я. Нагорновой, С.Б. Дугаровой, 
посвященные деятельности партийной организации Бурятии по осуществлению 
культурной революции, подъему культуры в послевоенные десятилетия, а также со-
вершенствованию книгоиздательского дела. В этих научных трудах отражен процесс 
развития национальной культуры и печати в их неразрывной взаимосвязи. Несмотря 
на значимость работ, необходимо отметить, что они идеологизированы и, в большин-
стве своем, носят характер констатации исторических фактов по проблемам бурят-
ской печати. Оценка деятельности редакций национальных газет и журналов, данная 
с позиции 60-х – 70-х гг. ХХ в. подчеркивает положительное партийное влияние на 
прессу и книгоиздание, чем и были обусловлены задачи исследователей. 

В 1970-х – начале 1980-х гг. вышли в свет обобщающие труды по рассматривае-
мой тематике: «Очерки истории бурятской организации КПСС» и «Очерки истории 
культуры Бурятии советского периода», «Очерки истории Бурятской АССР периода 
развитого социализма» [15]. Очерки интересны тем, что проблемы, связанные со ста-
новлением и развитием национальной печати, культуры и экономики бурятского наро-
да, рассматриваются в комплексе. В научных трудах отмечается руководящая роль 
КПСС в успешном строительстве социализма в Бурятии. Подчеркивается материальная 
и моральная поддержка со стороны центральных органов власти страны и интернацио-
нальная помощь братских народов СССР в культурном строительстве республики. 

Проблемы печати в Бурятии нашли наиболее глубокое отражение в монографи-
ческих исследованиях и во многих научных статьях первой половины 1970-х – нача-
ла 2000-х гг. А.Я. Нагорнова внесла значительный вклад в историю национального 
книгоиздания, издав в 1979 г. монографию «Руководство Бурятской партийной орга-
низации совершенствованием книгоиздательского дела в период развитого социа-
лизма (1959–1970 гг.)» [10]. В работе соответственно отражена деятельность Бурят-
ского ОК КПСС по управлению книгоизданием и книжной торговлей, осуществлен 
анализ работы издательств и книго-торговых организаций. Наблюдается излишняя 
идеологизированность, но следует отметить, что в научное издание введено большое 
количество ранее не опубликованных источников. Продолжая свою исследователь-
скую работу, А.Я. Нагорнова освещает деятельность книгоиздателей республики в 
перестроечный период и др. [11]. 

В 1990-е гг. Т.Л. Одорова впервые провела комплексное исследование по теме: 
«Книгораспространение в Бурятии. Советский период» [14]. Здесь изучена историче-
ская эволюция главных направлений книгораспространения – книжной торговли и 
библиотечного дела за 70-летний период в советской Бурятии. Ранее данная пробле-
ма рассматривалась по отдельным вопросам, аспектам, отрезкам времени. Научная 
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работа, безусловно, имеет важное значение в исторической науке по национальной 
книжной культуре. Однако в рамках одной кандидатской диссертации невозможно 
охватить в полном объеме рассматриваемую тематику. На современном этапе обра-
щение к истории национального книгораспространения в постсоветский период при-
обрело бы новое значение для более глубокого познания общих закономерностей 
развития всей сферы книгораспространения в Российской Федерации. 

Относительно истории полиграфии Бурятии необходимо отметить, что есть ряд 
публикаций в местной периодической печати, в научных изданиях республики и Си-
бири, касающихся ее становления, а также процесса успешного развития в отдельные 
периоды времени. Наиболее значимой работой является монография Л.В. Сахаров-
ской «Полиграфия в Бурятии: история и проблемы (1917–1991 гг.)» [20], которая ха-
рактеризует наиболее подробно этапы становления национальной печати в советский 
период. В материалах исследовательской работы Е.А. Кучмуруковой отражены исто-
рические закономерности книгоиздательской деятельности Бурятии во второй поло-
вине 1930-х – начале 1991 гг. [6]. В этом научном труде анализируются основные 
этапы истории национального книгоиздания. В работе указано более двухсот имен 
авторов монографических исследований, различных публикаций в научных сборни-
ках, статей в периодической печати республики.  

В изучении книжной культуры Бурятии обращают на себя внимание такие аспекты, 
как издание книг на бурятском языке, ведомственных и отраслевых, анализ деятельности 
партийных органов, цензуры и книжных издательств  по выпуску высококачественной и 
идеологически соответствующей требованию времени печатной продукции. 

В калмыцкой историографии исследований, посвященных вопросам развития в 
республике книгоиздания, периодической печати и полиграфии, практически нет. В 
работах 1920–1930-х годов У.К. Илишкина, Б.Г. Майорова, И.М. Бадмаева, а также 
написанных в 1960–1970-х годах Н.Ш. Ташниновым, А.С. Романовым, Д.Ц.-Д. Но-
минхановым, И.Е. Намсиновым и другими, освещается широкий круг проблем куль-
турного строительства в республике и лишь косвенно затрагиваются вопросы книго-
издательского дела и периодической печати, например, в работе Д. Ц-Д. Номинхано-
ва [13]. В 2004 г. Калмыцкое книжное издательство выпустило в свет небольшой по 
объему (3,7 п.л.) иллюстрированный буклет, в котором в краткой форме изложена 
история развития 20 государственных органов периодических изданий.  

Из работ, посвященных отдельным проблемам развития печати в Калмыкии, ин-
терес представляет брошюра редактора газеты «Улан хальмг» («Красный калмык») 
Б.Г. Майорова [7]. Она является первой попыткой отразить состояние печати в Кал-
мыкии на начальном этапе ее развития. Автор показывает, в каких социально-
экономических условиях создавались печатные органы, дает обзор первых газет и 
журналов, останавливается на проблемах создания и становления Калмыцкого обла-
стного книжного издательства. Б.Г. Майоров отмечает, что печатные органы содей-
ствовали формированию новой калмыцкой интеллигенции. 

В рассмотрение исследуемой темы значительную лепту внесла статья редактора 
газеты «Тангчин зянг» («Областные известия») У.К. Илишкина «Печать Калмыкии 
ныне» [5], в которой дается краткий обзор развития полиграфии в Калмыкии, оценка 
состоянию с выпуском книг. Здесь же – критические заметки о журналах «Калмыц-
кая степь», «Мана келн» («Наш язык») относительно их содержания и качества.  
С некоторыми из его выводов и оценок трудно согласиться. Например, с тем, что в 
1920-х гг. книги и брошюры издавались беспланово, что основной производственной 
базой печати была Элистинская типография. Определенный интерес представляет 
брошюра И.М. Бадмаева [2]. В ней в общих чертах характеризуется сложный путь 
становления печати Калмыкии в 1920-е гг. 

Наиболее весомым трудом по истории становления печати  Калмыкии по праву 
считается книга журналиста, бывшего руководителя отрасли печати Калмыцкой 
АССР А. С. Романова «Печать Калмыкии 20-х годов» [19]. В ней он сумел обстоя-
тельно проанализировать возникновение и развитие практически всех газет и журна-
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лов, выходивших в 1920-х годах. Автор показал политическую направленность мест-
ной прессы, ее роль в коренных социально-экономических преобразованиях, проис-
ходивших в Калмыкии после революции. В работе прослеживаются основные вехи 
становления и развития издательского и полиграфического дела как составной части 
культурной революции в Калмыкии. Однако в исследовании А.С. Романова затрону-
ты не все проблемы, с которыми сталкивались книгоиздание и книжная торговля. 
Кроме того, встречается ряд неточностей фактического порядка и обнаруживаются 
явные противоречия. В целом же оно положило начало серьезному научному иссле-
дованию истории печати республики. Общие сведения об истории издательского де-
ла находим в обобщающих трудах, изданных в Калмыкии. Так, в коллективном труде 
«Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма» говорится: «В 1925 г. реше-
нием Калмыцкого ЦИКа было создано Калмыцкое книжное издательство…» [16]. 
Выявленные в Национальном архиве Республики Калмыкия документы помогают 
установить точную дату создания Калмоблиздата – 23 апреля 1926 г. [8] Судя по до-
кументам, 23 марта 1925 г. на заседании Президиума ЦИК Калмыцкой автономии 
обсуждался лишь вопрос о необходимости создания областного книжного издатель-
ства [9]. Все это указывает на необходимость изучения истории зарождения и разви-
тия печатного дела в Калмыкии, выявления конкретной роли национальной печати в 
культурном и экономическом развитии калмыцкого народа.  

Создание монографических исследований по вопросам республиканского кни-
гоиздания, книгораспространения, периодической печати и полиграфии, несомненно, 
будет способствовать развитию современной печати. Историографический обзор по-
казывает, что формирование и развитие системы национальной печати монголоязыч-
ных народов полнее исследованы в Республике Бурятия, чем в Калмыкии, где науч-
ная деятельность в данном направлении лишь начинается. 

Историческое исследование печати Калмыкии в комплексе ее составляющих от-
стало по времени, из-за тринадцатилетней депортации калмыцкого народа в восточ-
ные районы СССР (1943–1957 гг.). Это незаконная акция нанесла огромный ущерб 
всей нации, прервав при этом историческую связь культур довоенного и послевоен-
ного периода. На восстановление этой преемственности потребовались десятки лет 
во второй половине ХХ в. 
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