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РОССИИ

И.Т. Цориева

В статье рассматриваются основные события и этапы, характеризующие 
исторические вехи – 250-летие вхождения Осетии в состав России, 240-летие ос-
нования города Владикавказа и 100-летие становления и развития государствен-
ности в Северной Осетии. Отмечается судьбоносный характер установления 
русско-осетинских отношений во второй половине XVIII века, определивший 
стратегический вектор дальнейшего развития Осетии. Показано, что вхожде-
ние в состав Российской империи на принципах добрососедства, дружбы и взаимо-
помощи обеспечило защиту ее национальных интересов, способствовало форми-
рованию административно-хозяйственных институтов как части общероссий-
ской системы, создало условия для социально-культурного развития края. Указы-
вается, что на основе общих интересов в 1784 году у входа в Дарьяльское ущелье 
в качестве форпоста на Юге России была основана крепость Владикавказ. В 1860 
году она преобразована в город, который с 1863 года стал административным 
центром Терской области, в советский период – столицей Северо-Осетинской ав-
тономной области (с 1936 года – автономной республики). Анализируются адми-
нистративно-правовые и хозяйственные процессы после установления советской 
власти в регионе. Обращается внимание, что именно административно-управ-
ленческие и экономические ресурсы Владикавказа были использованы в ходе орга-
низации институтов власти созданной государственности Северной Осетии. В 
то же время граждане автономии в условиях послереволюционной и послевоен-
ной разрухи оказались основными участниками восстановления хозяйственной и 
культурной инфраструктуры Владикавказа. Характер этих отношений опреде-
лил не только столичный статус города, но и последующее слияние в единое сооб-
щество и взаимодействие жителей республики и Владикавказа. Описаны этапы 
этого взаимодействия в период общественной реконструкции 1920-1930-х годов, 
Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления, в условиях науч-
но-технической революции и постсоветского строительства многонациональ-
ной демократической республики в составе Российской Федерации. 
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Среди знаменательных юбилей-
ных дат, которые Северная Осетия 
отмечает в нынешнем году, особую 
значимость для общественно-по-
литической и культурной жизни 
республики имеют 250-летие вхож-
дения Осетии в состав Российского 
государства, 240-летие основания 
Владикавказа и 100-летие автоно-
мии Республики Северная Осе-
тия-Алания. Они напоминают об 
исторических событиях, которые 
представляют особый научно-прак-
тический интерес в контексте обе-
спечения национальной безопасно-
сти и подтверждают мысль о том, 
что и сегодня у прошлых поколений 
нашего многонационального народа 
есть чему поучиться. Эти поколения 
делали жизненно важные выборы – 
в XVIII в. в отношениях с Россией, в 
XIX в. – в период Кавказской войны 
и череды русско-турецких войн, в 
XX в. – в годы революций, мировых 
войн, распада СССР и образования 
новой России. Важнейший результат 
их наследия для нас в XXI в. – создан-
ный фундамент исторической пре-
емственности, которым сегодня ру-
ководствуется во всех отраслях жиз-
ни многонациональное сообщество 
Осетии, и который, в частности, слу-
жит стимулом борьбы против неона-
цизма на новом витке противостоя-
ния с Западом. Даже руководствуясь 
этим соображением вполне право-
мерно обратиться к содержимому 

юбилейных дат и поразмыслить об 
их общественной значимости. 

Вхождению Осетии в состав рос-
сийского государства в 1774 г., как 
известно, предшествовал с россий-
ской стороны подготовительный 
период. Он начался с ноября 1743 г., 
когда Сенат по указу императрицы 
Елизаветы Петровны дал поручение 
Коллегии иностранных дел собрать 
информацию об Осетии (о границах, 
коммуникациях, внешнеполитиче-
ском положении, природных услови-
ях, общественном устройстве, хозяй-
ственных занятиях и т.д.). На основе 
собранных материалов, указывавших 
прежде всего на стратегическую важ-
ность Дарьяльского прохода в Кав-
казских горах, на наличие у живуще-
го народа намерения быть в союзе с 
Россией, на «склонность его к право-
славной христианской вере» , Петер-
бург приступил к продвижению сво-
их интересов через созданную в 1744 
г. Осетинскую духовную комиссию 
во главе с грузинским архимандри-
том Пахомием [1, 36-39, 42-44, 47]. В 
мае 1745 г. члены комиссии прибыли 
в Осетию «в место, зовомое Дигори» 
для миссионерской работы. Уже че-
рез год комиссия пришла к заключе-
нию о располагающих предпосылках 
установления отношений, которое 
стало обоснованием для принятия 
Указа от 14 августа 1746 г. На основа-
нии этого указа было запланировано 
провести в Петербурге переговоры с 
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Осетинским посольством «ради кре-
щения и для других показанных в 
том ведении секретов старшинам». 
Указом определялись численность 
членов посольства и сопровождав-
ших их лиц, вопросы материального 
обеспечения («дорожные и кормовые 
деньги»), условий проезда и пр. [1, 73, 
81, 102] 

Два года велась подготовка по-
сольства. Сложность заключалась 
в том, что, как ранее сообщал Па-
хомий, осетины «у себя… главного 
предводителя никого не имеют». Тем 
не менее, нашелся пассионарий, ко-
торого выделил архимандрит. Им 
стал Зураб Элиханов – «во всей Осе-
тии знатный человек и знают ево и 
от самых горских черкасов по тракту 
до внутри Осетии» [1, 76]. Благода-
ря его репутации и пророссийской 
настроенности сформированное из 
представителей Алагирского и Кур-
татинского обществ посольство, 
прибыв в феврале 1750 г. в Петер-
бург, в течение двух лет вело перего-
воры, на которых обсуждались два 
главнейших вопроса: о вхождении 
Осетии в состав России и о разреше-
нии горцам переселиться на равнин-
ные земли Центрального Кавказа. В 
конце 1751 г. в честь посольства со-
стоялся официальный прием, устро-
енный императрицей [2, 46-52].

Русское правительство воздержа-
лось от принятия решения по пер-
вому вопросу, чтобы избежать нару-

шения положений Белградского до-
говора 1739 г., но по итогам работы 
посольства осетины получили раз-
решение на переселение «в вольную 
и свободную» предгорную зону Цен-
трального Кавказа и на беспошлин-
ную торговлю в Кизляре и Астрахани 
[2, 53]. Значение принятых решений 
для горной Осетии уже тогда было 
трудно переоценить, если учитывать 
острейшее безземелье в осетинских 
горских обществах и препятствия 
для их торговых обменных связей на 
равнине. Документы свидетельству-
ют о том, что грабежи, захват и про-
дажа в рабство или освобождение 
за большой выкуп решавшихся вые-
хать в Кизляр или другие местности 
были обычным делом [3, 176, 177].

Следует подчеркнуть, что прово-
димая русскими властями полити-
ка поддерживала переселенческие 
устремления горцев, которые осо-
бенно усилились после присоеди-
нения Осетии к России. В первой 
половине XIX в. выселение горцев 
на предгорные и равнинные терри-
тории по обе стороны Кавказского 
хребта приобрело массовый харак-
тер. Были основаны десятки рав-
нинных поселений. Это коренным 
образом изменило жизненные пер-
спективы переселенцев и оказало 
значительное влияние на социаль-
но-экономическое, политическое и 
культурное развитие региона в по-
следующие десятилетия.
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Возвращаясь к событиям середи-
ны XVIII в., отметим, что известия, 
привезенные посольством из Петер-
бурга, конечно, вызвали огромный 
интерес и закономерно породили 
мифологизированные ожидания. Их 
умелое толкование способствовало 
популяризации среди осетин про-
русских настроений. В частности, 
особое значение было придано офи-
циальному приему посольства им-
ператрицей Елизаветой Петровной 
и поощрительным мерам, которые 
предполагали изменения в жизни 
многих горцев. 

И эти ожидания оправдывались. 
Новая императрица Екатерина II, 
рассмотрев доклад «правительству-
ющего Сената» и подписав 9 октября 
1762 г. указ о разрешении горцам 
переселяться в урочище Моздок [1, 
449-453] подчеркнула преемствен-
ность в отношениях с Осетией. 
Строительство крепости Моздок в 
1763 г. и размещение здесь военно-
го гарнизона и аппарата управления 
российских комендантов положи-
ло начало для административно-
го освоения Россией Центрально-
го Кавказа. С целью эффективного 
управления многонациональным 
Моздоком этническим группам жи-
телей было предоставлено право 
самоуправления по своим обычаям 
выборными, подотчетными комен-
данту [4, 168]. Оно символизировало 
определенный административный 

либерализм, демонстрирующий за-
интересованность русских властей в 
новых подданных. 

При этом отдельно следует от-
метить социальный аспект влияния 
данного решения на горские обще-
ства. Несмотря на поощрительные 
деньги из казны и значительные по 
горским меркам наделы пахотной 
земли, даваемые в пользование, ока-
зываемую помощь лесом, скотом и 
земледельческими орудиями, рос-
сийские чиновники не наблюдали 
среди переселенцев представителей 
привилегированных сословий. Пе-
реселенцы были, прежде всего, сво-
бодными общинниками, бежавши-
ми от засилья алдаров. Именно они 
в конце XVIII – начале XIX в. стали 
основателями в моздокских степях 
практически всех осетинских посе-
лений: Осетинское, хутор Джикае-
вых, Черноярское, Новоосетинское 
и др. [5, 30-32]

Значительную роль в вовлечении 
горцев в цивилизаторские проекты 
России, в изменении жизненного 
уклада в горной Осетии также при-
обрела деятельность русской право-
славной церкви. Принадлежность к 
православию рассматривалась как 
важный интегрирующий фактор, а 
готовность жителей горных мест-
ностей к переселению на равнинные 
земли выступала в качестве одной 
из форм внеполитического влияния 
властей на местное общество [6, 14]. 
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Вначале единичные факты крещения 
по мере реализации императорских 
указов постепенно умножались, соз-
давая новые возможности освобо-
ждения от архаики родоплеменных 
ограничений и адатов для обездо-
ленной, безземельной части осетин.

Начало русско-турецкой войны 
в 1768 г. стало экзаменом для до-
стигнутых результатов в отношени-
ях Осетии и России. В ходе войны 
Осетия обеспечивала транзитные 
функции через Дарьяльское ущелье. 
Здесь строились для войск мосты, 
дороги. Жители помогали в достав-
ке снаряжения и боеприпасов, по 
возможности поддерживали прови-
антом. Эта помощь стала существен-
ным вкладом в победу России над 
Турцией. Подписание в 1774 г. Кю-
чук-Кайнарджийского мирного до-
говора ускорило русско-осетинские 
переговоры, проходившие в октябре 
1774 г. в Моздоке и завершившиеся 
27 октября принятием документа 
о вхождении Центральной Осетии 
«под протекцию всемилостивейшей 
государыни» Екатерины II. Со сто-
роны России переговоры возглавлял 
астраханский губернатор Петр Кре-
четников. В осетинскую делегацию 
входили как представители высших 
слоев общества (Бахтигирей Есиев и 
братья Цаликовы), так и крестьяне 
(Джава Цопанов, Карагач Цегоев, 
Георги Агнаев) и др. [7, 486]. С этой 
даты отсчитывается 250-летний 

путь взаимного доверия, поддерж-
ки и общего стремления к сотруд-
ничеству и содружеству, дающий и 
сегодня щедрые плоды. И одним из 
неоспоримых подтверждений явля-
ется 240-летняя история основания 
и эволюции столицы Северной Осе-
тии.

В последней четверти XVIII в. 
успехи России в Закавказье созда-
ли возможности для военно-поли-
тического и административно-хо-
зяйственного обустройства Севе-
ро-Кавказского региона, в том числе 
в качестве тыловой опорной терри-
тории, контролировавшей страте-
гически важные дороги. Об устой-
чивой связи с Россией уже хлопотал 
и царь Картли-Кахетии Ираклий 
II, предлагая построить крепость у 
Дарьяльского ущелья. Как следует 
из документов, осетинская сторона 
также проявляла заинтересован-
ность в этом деле, но с учетом мест-
ных интересов. В результате, после 
заключения Георгиевского трактата 
в 1783 г. и конфуза командующего 
русской армией на Северном Кав-
казе генерала-поручика П.С. Потем-
кина с первоначальным выбором 
места закладки крепости у Эльхо-
товского урочища, в марте 1784 г. у 
входа в Дарьяльское ущелье нача-
лось строительство крепости, сим-
волично названной Владикавказом 
[8, 20]. Закладка крепости по устано-
вившейся специфической традиции 
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Российской империи, помимо воен-
ных соображений, общего согласия 
заинтересованных сторон (русской, 
грузинской и местной), имела целью 
конфессиональную стратегию уко-
ренения православия. 

В Указе от 2 мая 1785 г. Екатерины 
II на имя Павла Потемкина предпи-
сывалось: «В построенной крепости 
при входе в горы Кавказские позво-
ляем мы соорудить православную 
церковь…при том наблюдать, что-
бы церковное духовенство в крепо-
сти, при входе в горы построенной, 
не употребляло народам тамошним 
притеснений или принуждений» [9, 
4]. Так, предупреждая «притеснения 
и принуждения» местного населе-
ния, кроме военно-административ-
ного стратегическое предназначение 
крепости Владикавказ с первых лет 
существования для Осетии приоб-
ретало культурные, мировоззренче-
ские смыслы, определявшие харак-
тер русско-осетинских отношений 
на столетия в будущее.

Между тем, значение крепости, 
отраженное в названии, оценили 
не только в Петербурге. Турция и 
Иран ультимативно потребовали 
ликвидации выдвинутых Россией по 
фронту форпостов, в том числе кре-
пости Владикавказ. С учетом между-
народной обстановки, желая отсро-
чить войну, Россия удовлетворила 
требования. Но итоги русско-турец-
кой войны 1787-1791 гг. позволили в 

1793 г. не только восстановить кре-
пость. Она стала бурно развиваться. 
К началу 1800-х гг. она окончательно 
приобрела репутацию как в ранге 
защитника от внешних врагов, га-
ранта внутренней безопасности для 
горцев-осетин, так и регионального 
административно-хозяйственно-
го центра. Этот статус значительно 
расширил для местных жителей до-
ступ к участию в повседневной жиз-
ни Владикавказа. Принимая пра-
вославную веру, они получали воз-
можность селиться около оборони-
тельных валов крепости, рядом с су-
ществовавшим прежде поселением. 
В 1815 г. для осетин-христиан была 
построена церковь, а молодые гор-
цы-переселенцы стали зачисляться 
в гарнизонный состав, обороняв-
ший крепость. Возникали связи и на 
уровне семейно-бытовых отноше-
ний [8, 32-34, 175].

Жизнь в крепости Владикавказ 
стала разительно меняться благо-
даря миротворческой репутации, 
созданной его военной администра-
цией, покровительствовавшей раз-
витию торговли, промыслов и куль-
туры. В условиях Кавказской войны 
в крепость устремились переселен-
ческие обозы из России, Закавказья, 
состоявшие из мастеровых и тор-
говых людей, представителей раз-
ных национальностей (русских, ар-
мян, грузин, греков, евреев и др.). В 
1858 г. в гарнизоне крепости насчи-
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тывалось 4 тыс. военнослужащих и 
почти 2,7 тыс. гражданских жителей. 
Рост численности населения требо-
вал, по мнению главнокомандующе-
го Кавказской армией, кавказского 
наместника А.И. Барятинского, пе-
ресмотра статуса крепости, чтобы 
кроме прочего «изменить к лучшему 
положение окружающих Владикав-
каз покорных нам горских народов» 
[10, 56, 58].

Предложения Барятинского 
были поддержаны в Петербур-
ге Кавказским комитетом и стали 
обоснованием для принятия Указа 
Правительствующего Сената о пре-
образовании крепости Владикав-
каз в город, подписанного 31 марта 
1860 г. императором Александром 
II. Новый статус заметно прибавил 
Владикавказу политико-админи-
стративной и хозяйственной ре-
путации. С образованием Терской 
области город в 1863 г. получил 
полномочия ее административного 
центра, где стремительно формиро-
валась городская инфраструктура, 
и возникали связанные с ней фор-
мы деятельности. К концу 1870-х 
гг. в городе уже располагались все 
административно-судебные, хо-
зяйственные, полицейские и воен-
ные учреждения Терской области  
[6, 16-17].

Дальнейшая история Владикав-
каза была напрямую связана, прежде 
всего, с административно-террито-

риальными изменениями в регионе. 
В то же время огромное влияние на 
его развитие, по-прежнему, оказы-
вало географическое расположе-
ние. Оно способствовало социаль-
но-экономическому и культурному 
развитию города, формированию 
многоконфессионального и поли-
этнического состава его населения 
[8; 11; 12]. Быстрыми темпами росла 
численность жителей города. С 1852 
по 1914 г. она увеличилась более чем 
в 20 раз и насчитывала почти 80 тыс. 
человек [10, 308].

Упомянутые выше администра-
тивно-территориальные вопросы в 
истории Владикавказа активно во-
шли в политическую повестку по-
сле революционных событий 1917 
г. В условиях резкой поляризации 
сил в региональном сообществе по 
политическим, национальным, кон-
фессиональным признакам Влади-
кавказ стал объектом борьбы меж-
ду параллельно существовавшими 
«народными советами», классово и 
национально размежевавшимися, в 
том числе с целью объявления горо-
да своей столицей. Полемика про-
должалась и после создания, а затем 
распада Горской АССР (20 января 
1921 г.– 7 июля 1924 г.). Поэтому Вла-
дикавказ до января 1934 г. пребывал 
в статусе автономного города и сто-
лицы двух автономных областей – 
Северо-Осетинской и Ингушской.

Тем не менее, коллизии админи-
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стративного межевания не подвер-
гают сомнению того факта, что с 
момента образования Северо-Осе-
тинской автономной области в июле 
1924 г., Владикавказ во всех отноше-
ниях стал жить общими проблемами 
и задачами области. Это взаимодей-
ствие помогло преодолеть разруху в 
городе, восстановить коммунальное 
и путевое хозяйство, мосты и более 
500 зданий. Партийно-советские 
органы власти Северной Осетии в 
сотрудничестве с трудовыми кол-
лективами Владикавказа к концу ре-
конструктивного периода и реализа-
ции новой экономической политики 
восстановили экономику города. 
На новых советских принципах за-
работали учреждения культуры, 
развивались наука и образование 
[13, 197]. Разумеется, эти неоспори-
мо подтвержденные документами 
факты являются обоснованием для 
празднования 240-летия столицы 
республики. Но не только. Анализи-
руя далее материалы, посвященные 
100-летию образования РСО-Ала-
ния, историю Владикавказа необхо-
димо рассматривать в неразрывной 
связи с ними. 

Итак, отсчет 100-летия образо-
вания Северо-Осетинской автоно-
мии начинается 7 июля 1924 г. В этот 
день был подписан декрет ВЦИК об 
упразднении Горской АССР и об-
разовании Северо-Осетинской и 
Ингушской автономных областей, 

Сунженского казачьего округа и 
Владикавказа как самостоятельной 
административной единицы, непо-
средственно подчиненной ВЦИК 
РСФСР. Завершил процесс создания 
Северо-Осетинской автономной об-
ласти (СОАО) 1-й областной съезд 
Советов, состоявшийся во Влади-
кавказе 25-29 января 1925 г. Работа 
съезда проходила в сложной обста-
новке. В частности, из-за острых спо-
ров между делегатами по вопросам 
казачьих станиц работала специаль-
ная комиссия. По ее рекомендации 
Северо-Кавказский крайисполком 
предложил образовать Притереч-
ный (казачий) округ, наряду с уже 
определенными округами в составе 
области – Алагиро-Ардонским, Дза-
уджикауским (бывшим Гизельским), 
Дигорским и Правобережным [13, 
195]. Но не менее сложной оказалась 
работа по созданию и отладке едино-
го правового, административного, 
хозяйственного и культурного взаи-
модействия на территории области, 
население которой впервые в своей 
истории получило рычаги самостоя-
тельного управления. 

Однако энтузиазм народа, его 
уверенность, что и «кухарка может 
управлять государством» в годы до-
военных пятилеток стали настоя-
щей энергией развития. Достаточно 
отметить, что в межвоенный период 
основные фонды крупной промыш-
ленности Северной Осетии, полу-
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чившей в 1936 г. статус уже авто-
номной республики, выросли в 20,4 
раза. Основной прирост произошел 
в годы довоенных пятилеток, когда 
в Северной Осетии были построе-
ны сотни предприятий. В крупной 
промышленности их численность 
выросла более чем в 4 раза и в 1940 
г. составила 171 предприятие [13, 
224]. Среди них завод «Электро-
цинк» – первый в СССР завод по 
производству цинка электролитным 
способом, ГизельдонГЭС – первая в 
стране высоконапорная гидроэлек-
тростанция; Бесланский маисовый 
комбинат, по новизне и технической 
оснащенности не имевший себе рав-
ных в Европе.

Индустриализацию республики 
поддерживала коренная социаль-
но-культурная трансформация об-
щества. Раскрепощение женщин, их 
вовлечение в сферу общественного 
производства, в культурную жизнь, 
обеспечение всеобщей грамотно-
сти, развитие науки, организация 
культурного досуга и многие другие 
вопросы успешно решались. Свиде-
тельством тому служит статистика. 
По переписи населения 1939 г. в Се-
верной Осетии грамотность среди 
возрастных категорий, подлежав-
ших обучению, составила 78,7% [13, 
260]. Для сравнения: по данным 1923 
г. общий уровень грамотности насе-
ления Осетинского округа составлял 
14,6%, Владикавказа – 52,6% [14, 35]. 

В 1940 г. в 212 общеобразовательных 
школах республики обучалось 82,4 
тыс. учащихся [15, 126].

Невиданными темпами развива-
лась система подготовки квалифи-
цированных кадров для экономи-
ки, науки, образования, творческих 
профессий. В 1920-1930-е гг. в ре-
спублике была сформирована си-
стемы высшего профессионального 
образования. Накануне войны здесь 
работали 5 вузов с 3226 обучающи-
мися, из них 43, 1% были представи-
телями коренной национальности. 
Значительно выросла сеть средних 
специальных учебных заведений. В 
22 техникумах и училищах обуча-
лись 4135 человек, в том числе 976 
осетин [15, 217].

Огромным духовным и физиче-
ским испытанием стала Великая От-
ечественная война. Она до сих пор 
остается психологическим рубежом 
в определении событий в стране и 
в судьбах поколений. Население Се-
верной Осетии вместе со всеми на-
родами СССР приняло самое актив-
ное участие в защите Родины от фа-
шистской Германии и ее сателлитов. 
Были мобилизованы все людские и 
экономические ресурсы республи-
ки. Каждый пятый житель воевал в 
рядах Красной Армии. Из почти 90 
тыс. ушедших на фронт не вернулся 
каждый второй. Народное хозяй-
ство работало по призыву: «Все для 
фронта, все для победы!» Массовый 
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характер носило участие в органи-
зации обороны Северной Осетии во 
время частичной оккупации ее тер-
ритории и боев под Владикавказом. 
Многие воевали в партизанских от-
рядах и в подразделениях народного 
ополчения до полного освобожде-
ния своей земли.

Прямой ущерб народному хо-
зяйству республики по подсчетам 
Чрезвычайной государственной 
комиссии составил около 1,5 млрд. 
руб. (в ценах тех лет). Тем не менее, 
отметим, что только финансовая по-
мощь жителей республики фронту 
к концу войны исчислялась суммой 
в 170 млн. руб. Кроме того на фронт 
было отправлено 747 тыс. теплых ве-
щей, в том числе полушубков, вале-
нок и прочее, 30 вагонов продуктов 
питания, тысячи голов скота. Граж-
дане сдали около 3 тыс. донорской 
крови. Естественно, неизмеримо 
выше был вклад предприятий про-
мышленности, сельского хозяйства 
и транспорта в рамках военных за-
казов и сверхплановых поставок, 
обеспечивавшихся в том числе бла-
годаря самоотверженному труду 
«двухсотников» и «трехсотников» 
– участников соревнований, выпол-
нявших двойные и тройные нормы 
выработки на производстве [16, 298, 
302, 303].

Фронт и тыл нуждались в попол-
нении профессиональных кадров, 
особенно в специалистах высокой 

квалификации. Эту задачу решали 
учебные заведения, вернувшиеся из 
эвакуации после изгнания фашистов 
из республики. Уже в 1944 г. в вузах 
и техникумах Северной Осетии обу-
чалось 6417 человек. Для различных 
отраслей народного хозяйства было 
подготовлено 300 молодых специа-
листов [16, 315]. 

Деятельность научных учреж-
дений была максимально нацелена 
на решение насущных задач воен-
ного времени. Научные сотрудники 
СКГМИ под руководством Моска-
ленко помогала заводу «Электро-
цинк» в организации, освоении и 
пуске цеха по производству взрыв-
чатых веществ и других оборонных 
материалов. Здесь же профессором 
В. Агеенковым была разработана и 
внедрена на созданной им опытной 
установке оригинальная технология 
получения ценного стратегическо-
го сырья из отвальных продуктов 
свинцово-цинкового производства. 
Новый, более эффективный способ 
производства из местного сырья 
угольных электродов специально-
го назначения был предложен про-
фессором Е. Жуковским. Ученые 
Горского сельхозинститута В. Раз-
дорский и И. Виноградов разраба-
тывали методики использования 
местных растительных ресурсов для 
питания в условиях войны. Новые 
методы лечения раненых бойцов и 
возвращения их в строй осваивали 
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ученые Северо-Осетинского медин-
ститута. Профессора И. Полиевктов, 
В. Робинсон с другими учеными раз-
работали препарат «протеозоген», 
ускорявший заживление ран. Свой 
вклад в приближение победы вноси-
ли ученые-гуманитарии, творческие 
деятели. Опираясь на духовные бо-
гатства народной культуры, своими 
трудами они оказывали огромное 
морально-эстетическое воздействие 
на людей, воспитывали любовь к 
Родине, стойкость, мужество и бес-
страшие в борьбе с врагом. 

За годы войны было проведено 
силами агитационных и концертных 
бригад театров, музыкантов, писа-
телей, художников более 7820 воен-
но-шефских мероприятий. Деятели 
культуры выезжали на фронт, актив-
но участвовали в работе шефских 
групп Управления по делам искусств 
при Совете Министров республики, 
организованной в многочисленных 
госпиталях среди раненых бойцов и 
командиров.

Победа в Великой Отечественной 
войне в мае 1945 г. и разгром мили-
таристской Японии в сентябре того 
же года принесли, наконец, в будни 
Северной Осетии мир. Начались по-
слевоенные десятилетия развития 
автономной республики, интенсив-
ных изменений города Владикавка-
за в условиях растущих процессов 
урбанизации. Несмотря на внешне-
политические факторы объявлен-

ной Западом «холодной войны», на 
последствия борьбы с культом лич-
ности и волюнтаристские методы 
управления в 1950-е – начале 1960-х 
гг., социально-экономическое и куль-
турное развитие Северной Осетии 
проходило достаточно динамично. В 
послевоенное десятилетие показате-
ли большинства отраслей народного 
хозяйства вышли на довоенный уро-
вень. Причем на долю Владикавказа 
к 1955 г. приходилось 72% валовой 
продукции крупной промышлен-
ности, а общая выработка валовой 
продукции по республике составила 
по отношению к предвоенному году 
152,5% [13, 391].

Начало научно-технической ре-
волюции стимулировало развитие 
научно-образовательной сферы. 
Совершенствовалась система под-
готовки кадров. К примеру, удель-
ный вес дипломированных учителей 
с 1951 по 1968 г вырос от 27 до 60% 
[17, 33]. Численность работников, 
занимавшихся научной и научно пе-
дагогической деятельностью, с 1956 
по 1963 г. увеличилась с 258 до 699, 
в том числе со степенью кандидата 
наук – с 164 до 204 [18, 185]. Боль-
шие позитивные изменения проис-
ходили в области художественной 
культуры. Их общим венцом в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. стали дека-
ды осетинской литературы и искус-
ства в Москве. Они знаменовали но-
вый этап развития в условиях насту-
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пившей «оттепели» в общественной 
жизни страны.

В истории Северной Осетии 1960-
1980-е годы прошли под знаком ак-
тивного роста промышленности. В 
строй вошли десятки предприятий 
и научно-производственных объе-
динений (Бесланский завод железо-
бетонных конструкций, Орджони-
кидзевский изоляторный завод, «Га-
зоаппарат», Моздокская гардинная 
фабрика, Северо-Кавказский фили-
ал конструкторского бюро «Цвет-
метавтоматика» с опытным пред-
приятием, Научно-исследователь-
ский институт высококачественных 
органических материалов и др.). В 
условиях научно-технической рево-
люции велись модернизация обору-
дования, автоматизация технологи-
ческих процессов и совершенство-
вание планирования. Научная орга-
низация труда и повышение произ-
водственной культуры, например, 
за девятую пятилетку (1971-1975 гг.) 
дали запланировать прирост объ-
ема промышленного производства 
республики на 42-45% при росте 
производительности труда на 134%  
[13, 453].

Объявленные в отмеченный пе-
риод планы строительства «разви-
того социализма» на базе НТР обо-
значили в административно-хозяй-
ственной сфере республики и неко-
торые научные приоритеты. После 
периода разрушительных реформ в 

сельском хозяйстве актуализирова-
лись программы выведения райо-
нированных сортов культур на базе 
Горского сельхозинститута и создан-
ного в 1971 г. Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного сель-
ского хозяйства. Со второй полови-
ны 1970-х гг. были намечены меры 
по повышению культуры земледе-
лия с применением органических и 
минеральных удобрений при актив-
ном расширении посевных площа-
дей за счет мелиорации земель.

В 1980-е гг., когда в научных и 
планирующих организациях стра-
ны заговорили о застое в народном 
хозяйстве, научные коллективы и 
система образования республики 
продолжали разработку новых тем 
и подготовку кадров. Так, исследо-
вания в области естественных наук 
успешно вели в Северо-Осетинском 
горно-металлургическом институте. 
Совместно с коллективами заводов 
«Электроцинк», «Победит», Садон-
ским свинцово-цинковым комби-
натом и предприятиями соседних 
республик институт осуществлял 
десятки научных разработок с эко-
номическим эффектом на миллионы 
рублей.

Результатом патерналистской 
культурной политики республи-
канских властей стали впечатляю-
щие достижения в развитии худо-
жественного творчества, в строи-
тельстве культурных учреждений 
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и спортивных сооружений, в част-
ности, в создании Кинокомплекса и 
Кинопавильона в г. Орджоникидзе – 
базовой площадки по производству 
игрового и документального кино 
для национальных республик Север-
ного Кавказа [19, 59-69].

Однако за примерами поступа-
тельного развития ко второй поло-
вине 1980-х гг. обозначились явные 
признаки кризиса. Механизм эконо-
мики, функционирования всей об-
щественной системы как в стране, 
так и в Северной Осетии оказался 
неоправданно затратным. Объяв-
ленные политическим руководством 
страны перестройка, гласность и де-
мократизация стали предтечей рас-
пада СССР. 

Несмотря на тяжелые испытания, 
которые пришлось пройти Северной 
Осетии в последующие десятилетия, 
административным и хозяйствен-
ным звеньям управления удалось 
сохранить позитивный потенциал 
для дальнейшего развития. На его 
основе к началу XXI в. республика 
осталась в списке индустриально 
развитых субъектов юга России, а 
к 2020-м гг. добилась открытия но-
вых перспективных инновационных 
высокотехнологичных отраслей в 
экономике, работающих в тесной 
связи с наукой. Сегодня среди пере-
довых отраслей агропромышленно-
го комплекса Республики Северная 
Осетия-Алания – отрасль фундуко-

водства, выращивание и переработ-
ка спаржи, тепличные комплексы и 
семеноводство ООО «Агрофирма 
ФАТ». В промышленности ведущие 
позиции сохраняют промышленный 
технопарк «Малахит» на базе центра 
Баспик», ООО «Стройполимертекс» 
– производитель нетканых матери-
алов нового поколения. В строи-
тельной сфере успешно развивается 
малое инновационное предприя-
тие «Экодом». Привычной частью 
повседневности стала торговля на 
маркетплейсах и в сетевых крупных 
торговых центрах: Эльдорадо, Ме-
тро, Леруа Мерлен, Лента, Магнит, 
Пятерочка. Началось возрождение 
народных промыслов, которые не 
только способствуют сохранению 
национальной самобытности, куль-
турного наследия, но и служат за-
метным подспорьем для развития 
туризма.

Таким образом, Северная Осетия 
за два с половиной столетия прошла 
сложный путь становления и разви-
тия. Хронологический отсчет этого 
времени связан с важнейшим собы-
тием – вхождением Осетии в 1774 г. 
в состав России. Являясь неразрыв-
ной частью многонациональной Фе-
дерации, Северная Осетия в 1924 г. 
обрела государственность, достигла 
показателей передовой индустри-
ально развитой части современной 
демократической страны. Новые по-
коления ее граждан обеспечены кон-
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ституционно закрепленными права-
ми на свою идентичность в языке и 
культуре. Столица республики, быв-
шая крепость на юге России, являет-
ся промышленным, научным и куль-
турным центром Северного Кавказа. 
Празднование юбилеев, обращая нас 

к историческим событиям прошлого 
и к их результатам, сегодня дает воз-
можность с оптимизмом смотреть 
в будущее многонациональной Се-
верной Осетии в составе Российской 
Федерации.
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ADMINISTRATIVE, ECONOMIC AND CULTURAL DEVELOPMENT OF 
NORTH OSSETIA WITHIN RUSSIA.

Keywords: 250th anniversary of the annexation of Ossetia to Russia, 240th anniversary 
of the founding of Vladikavkaz, 100th anniversary of North Ossetia-Alania, the First 
Ossetian embassy, Vladikavkaz fortress, Vladikavkaz city, North Ossetian Autonomous 
Region.

The article examines the main events and stages characterizing historical milestones - 
the 250th anniversary of Ossetia’s entry into Russia, the 240th anniversary of the founding 
of the city of Vladikavkaz and the 100th anniversary of the formation and development 
of statehood in North Ossetia. The fateful nature of the establishment of Russian-Ossetian 
relations in the second half of the 18th century is noted, which determined the strategic 
vector for the further development of Ossetia. It is shown that joining the Russian Empire 
on the principles of good neighborliness, friendship and mutual assistance ensured the 
protection of its national interests, contributed to the formation of administrative and 
economic institutions as part of the all-Russian system, and created conditions for the 
socio-cultural development of the region. In this regard, it is indicated that on the basis 
of common interests in 1784, the Vladikavkaz fortress was founded at the entrance to 
the Daryal Gorge as an outpost in the south of Russia. In 1860 it was transformed into 
a city, which since 1863 became the administrative center of the Terek region, during the 
Soviet period - the capital of the North Ossetian Autonomous Region (since 1936 – the 
autonomous republic). Administrative, legal and economic processes after the establishment 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 52 (91) 2024 117

История. Этнология

of Soviet power in the region are analyzed. Attention is drawn to the fact that it was the 
administrative, managerial and economic resources of Vladikavkaz that were used in the 
organization of the institutions of power of the created statehood of North Ossetia. At the 
same time, citizens of the autonomy, in the conditions of post-revolutionary and post-war 
devastation, turned out to be the main participants in the restoration of the economic and 
cultural infrastructure of Vladikavkaz. The nature of these relations determined not only 
the capital status of the city, but also the subsequent inextricable merging into a single 
community and interaction between the residents of the republic and Vladikavkaz. The 
stages of this interaction are described during the period of social reconstruction of the 
1920-1930s, the Great Patriotic War, post-war reconstruction, in the conditions of the 
scientific and technological revolution and the post-Soviet construction of a multinational 
democratic republic within the Russian Federation.
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of North Ossetia within Russia // Izvestiya SOIGSI. 2024. Iss. 52 (91). Pp.102-118. (in 
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