
Региональное государственное радиовещание в практиках 
формирования полиэтничной социокультурной общности 

(на примере Республики Адыгея)

Целью настоящей работы является определение роли регионального радио в формирова-
нии социокультурной общности в полиэтничном регионе. Проанализированы научные иссле-
дования, посвященные истории радио, его функциям и отдельным аспектам художественного 
вещания, а также архивные документы адыгейского радио. Рассмотрены исторические, идео-
логические и социокультурные факторы, повлиявшие на деятельность регионального радио 
в Республике Адыгея и позволившие ему стать значимым социокультурным феноменом в ХХ в. 
В зависимости от изменения идеологических и технологических аспектов вещания история ра-
дио Адыгеи разделена на несколько этапов. Автор приходит к заключению, что современное 
адыгейское радио нуждается в синтезе традиций вещания ХХ в. и новых современных жанров, 
что приведет к усилению его роли в формировании социокультурной общности в полиэтнич-
ном регионе и возврату ему позиций гуманистического культурообразующего института.
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Появление радио в начале ХХ в. навсег-
да изменило цивилизацию. Окружающий 
мир, о котором человек узнавал из газет, не 
позволяющих, однако, в достаточной мере пе-
редать через печатное слово эмоциональное 
и культурное разнообразие предметов, собы-
тий и явлений, открылся для радиослушателя 
с новой стороны. Достижения человечества, 
благодаря радио, стали не только доступнее, 
но и позволили людям принимать активное 
участие в общественных процессах. Радио, как 
новое средство массовой коммуникации, ста-
ло проводником культуры в массы, средством 
просвещения и формирования новых идеалов 
в обществе. Не случайно, именно СССР первым 
стал активно развивать региональное веща-
ние, в том числе и на родных языках народов 
нашей страны.

Несмотря на то, что последствия появ-
ления радио и его влияния на политические, 
социальные и культурные процессы, на ми-
ровоззрение отдельного индивида изучаются 
достаточно давно, вопросы, касающиеся роли 
регионального вещания, еще требуют глубо-
кого научного осмысления. Не отрицая всю 
схожесть развития радиовещания централь-
ных радиоканалов и вещания в регионах, сле-
дует отметить, что есть и аспекты, которые 
отличают их друг от друга. В частности, это 
становится заметным на примере отношения 
к художественному вещанию, ему в регио-
нах всегда уделялось повышенное внимание. 
С учетом динамичных изменений, происходя-
щих в сфере электронных средств массовой 
информации, а также в русле тенденций, при-
сущих современному радио, возникла необхо-
димость в анализе деятельности региональ-
ного радиовещания на современном этапе. 
Сегодня в научном и политическом дискурсах 
актуализировался вопрос: насколько оно ока-
залось готовым к изменениям, произошедшим 
в результате возникновения и внедрения но-
вых информационных технологий, и окажется 
ли оно способным сохранить и удовлетворить 
интерес к культуре и истории народов, прожи-
вающих в полиэтничном регионе.

Общетеоретическими исследованиями 
в области развития радиовещания занима-
лись В. Н. Ружников, П. С. Гуревич, А. А. Ше-
рель и др. Изучив историю отечественного 

радиовещания, В. Н. Ружников и П. С. Гуревич 
в 1976 г. впервые составили периодизацию 
развития отечественного радио. Однако вре-
мя наложило на результаты научных изыска-
ний свой отпечаток, и разработанная пери-
одизация оказалась излишне идеологизиро-
ванной, поэтому в 2000 г. В. Н. Ружников пред-
ставил ее новый вариант, состоящий из семи 
этапов становления и развития радио (см. об 
этом: [23]). В 2004 г. свою периодизационную 
модель предложил А. А. Шерель [27]. Хроно-
логические схемы В. Н. Ружникова и А. А. Ше-
реля в основном схожим образом обозначали 
те тенденции в отечественном радиовещании, 
которые были характерны для радио, отлича-
ясь лишь формулировками названий этапов 
развития.

Начиная с 2000-х гг. теоретические ис-
следовательские работы в области радиове-
щания и радиожурналистики активизирова-
лись. Это было связано с тем, что ликвидация 
государственной монополии на радиове-
щание и отсутствие идеологических рамок 
в постсоветской России, в которых до этого 
работала журналистика, вызвали появление 
новых радиостанций и радиоканалов, специа-
лизировавшихся на различных направлениях 
радиовещания.

В последние два десятилетия авторы 
уделяют много внимания проблемам создания 
новых типологических схем. Так, Е. Р. Раскато-
ва классифицировала радиостанции, взяв за 
основу такие признаки, как цель, форма соб-
ственности и целевая аудитория. В итоге она 
разделила их на общественно- политические, 
информационные, просветительские, раз-
влекательные и коммерческие [22]. В свою 
очередь, О. Р. Арсланова классифицировала 
радиостанции на новостные, разговорные 
и развлекательные [1]. В. В. Смирнов, опира-
ясь на функциональные признаки, разделил 
жанры на три большие группы – информа-
ционные, аналитические и документально- 
художественные [25].

Немалое число исследований посвящено 
отдельным жанрам радиовещания, их станов-
лению и развитию. В частности, Н. Ю. Шабуни-
на отмечала роль музыки в появлении новых 
форм и жанров музыкального радиовещания, 
которые используются до сих пор: студийные 
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концерты радиооркестров, внестудийные му-
зыкальные трансляции и пр. [26]. Е. А. Вдови-
на, анализируя эволюцию художественного 
радиовещания, замечает, что по мере разви-
тия радиовещания как такового расширя-
лись и функции музыки, активно использо-
вались ее художественные и выразительные 
возможности, когда она применялась для 
заставок, для упорядочения эфира при про-
граммировании сетки вещания, внутри самих 
радиопередач [3]. Исследовав роль радиотеа-
тра в системе радиожанров, Н. А. Гааг пришел 
к выводу, что именно первые радиоконцерты 
дали толчок возникновению радиотеатра. Он, 
в свою очередь, сочетая в себе документаль-
ное и игровое начало, оказал решающее вли-
яние на появление таких радиожанров, как 
интервью, беседа, очерк и послужил толчком 
к формированию на радио специфических 
изобразительно- выразительных средств [4].

В ряде работ отражены история возник-
новения и развития радиовещания в реги-
онах, роль радио в социокультурном разви-
тии территорий, формировании культурных 
тенденций, однако данное направление еще 
недостаточно реализовано. В большинстве 
регионов история радио, роль его просвети-
тельской функции еще не раскрыты. Данный 
тезис справедлив применительно к Респу-
блике Адыгея: имеется лишь несколько ис-
следований об отдельных аспектах функцио-
нирования регионального радио. Так, работы 
Н. Х. Емыковой посвящены влиянию и роли 
радио на развитие нового языкового стиля, 
музыкальной культуры адыгов, воздействия 
радиовещания на структуру песенного фоль-
клора [6] [7]. Согласно ее выводам, радио сти-
мулировало формирование новой адыгской 
музыки на основе песенного фольклора ады-
гов, причем характер и структура этой музыки 
больше соответствовали бы новому средству 
массовой коммуникации – радио – и подходи-
ли бы для использования в системе радиове-
щания [6]. С. С. Шхалахова в статье о радиоте-
атре рассматривает этапы становления этого 
жанра на адыгейском радио, анализируя пред-
посылки и причины его появления, а затем 
и исчезновения из местного радиовещания. 
При этом исследователь отмечает, что ради-
отеатр стал одним из факторов, сыгравшим 

большую роль в сохранении истории и про-
паганде народных традиций и обычаев, зна-
чительно способствовал развитию русской 
и адыгской местной драматургии [28]. Таким 
образом, имеющиеся исследования в обла-
сти истории радио в Республике Адыгея, его 
просветительской роли в социокультурном 
пространстве региона, проблематики его со-
временного состояния характеризуют собой 
начальный этап, предшествующий более глу-
боким научным изысканиям.

Таким образом, целью настоящей рабо-
ты является определение роли регионально-
го радио в формировании социокультурной 
общности в полиэтничном регионе. Смысло-
вым ядром исследования становится поиск 
научно обоснованного ответа на вопрос о том, 
какие исторические, идеологические и соци-
окультурные факторы на разных этапах раз-
вития воздействовали на деятельность радио 
в республике.

Массив материалов, использованных 
в процессе исследования, составили: науч-
ные публикации по данной тематике мест-
ных исследователей; материалы, хранящиеся 
в Национальном архиве Республике Адыгея 
(микрофонные папки с текстами радиопере-
дач, письма радиослушателей, анкеты, рас-
пространявшиеся сотрудниками адыгейско-
го радио среди жителей Адыгеи, материалы 
заседаний профкома Адыгейского комитета 
по радиовещанию и телевидению с обсужде-
нием перспективных планов вещания); газе-
ты с публикациями программы радиопере-
дач; архив фонотеки филиала Всероссийской 
государственной телевизионной и радиове-
щательной компании «Государственная теле-
радиокомпания “Адыгея”» (ВГТРК «Адыгея»). 
При этом архивные документы, отражающие 
результаты анкетирования радиослушателей 
о деятельности адыгейского радио, а также 
письма радиослушателей в редакцию регио-
нального радиовещания вводятся в научный 
оборот впервые. В этих источниках раскрыва-
ется роль радио как социального института, 
являющегося коммуникативной площадкой 
для СМИ и общества.

В работе использовался структурно- 
функциональный метод, позволивший про-
следить процессы возникновения и разви-
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тия жанров, применявшихся на адыгейском 
радио, их влияние на реализацию просвети-
тельской функции, формирование историко- 
культурной памяти; благодаря диахрониче-
скому методу была разработана периодизация 
истории радио Адыгеи на основе историче-
ских фактов и определены факторы, влиявшие 
на его деятельность в различные периоды. 
Метод наблюдения дал возможность изучить 
тенденции, характерные для современного 
вещания регионального радио. Также при ра-
боте с архивными документами использовал-
ся описательный метод, с помощью которого 
были проанализированы и систематизирова-
ны исследуемые материалы.

Исследование расширит научные пред-
ставления о значении регионального радио-
вещания в системе медиакультуры отдельно 
взятого региона, а также поможет осмысле-
нию процессов, связанных с влиянием радио 
на формирование социокультурной общности 
в полиэтничном регионе.

* * *
С первых лет развития радио в СССР, 

в отличие от других стран, активно начало 
развиваться и региональное вещание, в том 
числе и на родных языках. По нашему мнению, 
эта тенденция была связана с важными для 
молодого государства факторами. В первую 
очередь это пропагандистский потенциал но-
вого средства массовой коммуникации, кото-
рый необходимо было использовать для воз-
действие на массовое общественное сознание. 
Еще один важный фактор заключался в том, 
что СССР являлся многонациональной стра-
ной, в состав которой входили национальные 
республики и автономии, поэтому необходима 
была сбалансированная национальная поли-
тика, учитывающая интересы народов, про-
живающих в государстве. И, наконец, радио-
вещание на родных языках в тот период было 
серьезным подспорьем развития культуры 
различных этносов, к чему и стремились но-
вые власти.

В 1924 г. на Кубани впервые зазвучало 
радио, передачи которого транслировались на 
общественных началах с единственного ради-
оузла, созданного на средства активистов об-
щества «Друзья радио». С этого периода мест-
ные органы власти начали вести активную 

работу по расширению радиофикации. Спустя 
девять лет, к 1933 г., в Адыгейской автоном-
ной области (ААО) уже действовало 6 радио-
узлов со 140 трансляционными, в том числе, 
эфирными точками [10, л. 8]. Однако матери-
альных средств для развития технической 
базы не хватало. Документы тех лет показы-
вают, что помимо финансирования из бюдже-
та, деньги изыскивались путем сокращения 
других статей расходов, заключались догово-
ры обслуживания радиоузлов и содержания 
штата сотрудников адыгейской колхозной ра-
диогазеты с хозяйствующими организациями, 
инициировался добровольный сбор средств 
населением для оснащения радиоузлов [9, л. 
110–112]. Так, в официальном печатном орга-
не Адыгейского областного комитета ВКП(б) 
и областного совета профсоюзов «Колхозное 
знамя» в редакционной заметке (9 декабря 
1933 г.) говорилось о том, что для форсиро-
вания радиофикации населенных пунктов 
и колхозов области ответственными за эти 
мероприятия назначаются главы сельсове-
тов, с дополнительной оплатой за работу [20]. 
В другой короткой заметке «Радио громко 
молчит…» этой же газеты (28 декабря 1933 г.) 
от имени неназванного колхозника сообща-
лось о том, что добровольный сбор средств 
населением для установки радиоузла прохо-
дит с трудом, в связи с чем у жителей нет воз-
можности слушать радиопередачи [21].

Несмотря на то, что главной целью даль-
нейшего расширения сетей радиовещания 
было использование информационной функ-
ции радио для агитации и пропаганды новой 
государственной идеологии, органы власти 
понимали, что не менее важным направлени-
ем является художественное вещание на род-
ных языках с его культурно- просветительской 
функцией. 27 июля 1934 г. президиум Ады-
гейского облисполкома в своем решении, 
принятом по итогам доклада «О разверты-
вании радиовещания в области и о создании 
Радиокомитета», отмечал, что: «нац. вещание 
(адыгейское, армянское, татарское, греческое 
и проч.) находится в неудовлетворительном 
состоянии. Развертывание нац. вещания упи-
рается в чрезвычайно ограниченные мате-
риальные средства… Отсюда, как следствие, 
все нац. вещание строилось исключительно 
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на силах самодеятельности, без привлечения 
квалифицированных музыкальных сил, что, 
безусловно, снижало общее качество художе-
ственного вещания» 1 [9, л. 24]. Исходя из это-
го, президиум просил Всесоюзный комитет по 
радиофикации и радиовещанию при СНК СССР 
увеличить финансирование для расширения 
и повышения качества вещания и увеличить 
эксплуатацию краснодарской радиостанции 
до 4 часов в сутки вещания адыгейского ра-
дио. Временные рамки увеличены не были, 
однако после образования в 1937 г. Краснодар-
ского края и переноса столицы Адыгейской 
автономной области из Краснодара в Майкоп 
в структуре краевого радиокомитета была об-
разована редакция вещания на адыгейском 
языке, которая работала по твердой сетке 
в рамках двухчасового радиовещания Красно-
дарского краевого радио.

Великая Отечественная вой на и после-
довавшая за ней временная оккупация реги-
она остановили техническое развитие сети 
радиовещания в Краснодарском крае и, соот-
ветственно, в Адыгее. Лишь после изгнания 
немецко- фашистских захватчиков в 1943 г. на-
чалось восстановление разрушенного хозяй-
ства и было возобновлено региональное ради-
овещание. В составе радиокомитета заработал 
сектор вещания на адыгейском языке. В пер-
вые же дни после освобождения в Майкопе 
был восстановлен радиоузел на 450 эфирных 
точек. В 1944 г. в области уже работало 5 ра-
диоузлов и насчитывалось 4 563 трансляци-
онные точки [11, л. 37]. 5 июня 1947 г. Красно-
дарским крайкомом ВКП(б) было принято ре-
шение «Об организации областного радиове-
щания на адыгейском языке» непосредствен-
но из областного центра Адыгеи Майкопа.

В послевоенные десятилетия област-
ное радиовещание активно выполняло 
агитационно- пропагандистскую функцию, 
главной целью которой было формирование 
общности на основе социалистических цен-
ностей, служения государству. Основными 
направлениями радиовещания были инфор-
мационные программы, радиопередачи о про-
мышленности и сельском хозяйстве. К при-
меру, в одном из месячных тематических пла-
1 Здесь и в дальнейшем стилистические, пунктуационные 
и иные особенности источников сохранены. – Прим. авт.

нов 1950-х гг. отмечалось: «I. Промышленные 
информации – Регулярно рассказывать, как 
работники промышленных предприятий бо-
рются за досрочное выполнение плана перво-
го года шестой пятилетки. Организовать вы-
ступление передовиков соц. соревнования… 
Организовать выступления у микрофона… II. 
Сельскохозяйственная информация – Основ-
ным содержанием информаций в июле – убор-
ка, сдача хлеба государству, заготовка кор-
мов… III. Информация по вопросам культуры, 
искусства и спорта… …Ежедневно передавать 
спортивные новости. Рассказать радиослуша-
телям о новостях книг, издаваемых Адыгей-
ским книжным издательством» [12, л. 195].

Пропаганда идей дружбы между на-
родами, населяющими ААО, добрососедства 
с близлежащими регионами наряду с про-
движением государственной идеологии ста-
ла важнейшей функцией радиовещания. Об-
условлено это было историческим прошлым 
народов Юга России, культурным своеобра-
зием региона, административные границы 
которого часто менялись. Особенности по-
лиэтничного региона требовали от радио 
работы не только в направлении сохранения 
исторической памяти, но и пропаганды гу-
манистических ценностей, гарантировавших 
взаимоуважение всех народов, населяющих 
регион. Этой теме уделялось постоянное 
внимание, а в 1957 г. – в год празднования 
400-летия добровольного вхождения Адыгеи 
в Россию – радио подготовило ряд передач, 
которые дублировались на русском и адыгей-
ском языках. Среди них: «Поэты и писатели 
Адыгеи о дружбе адыгов с русским народом», 
«Тема дружбы в адыгской поэзии», радиоком-
позиция «Навечно вместе с русским народом» 
и другие. Обращает внимание на себя тот 
факт, что параллельно с такими передачами 
адыгейское радио выпускало в эфир и про-
граммы исторической направленности, рас-
сказывавшие об истории адыгов: «Рассказ 
старика адыга о прошлом адыгского наро-
да», «Земля моих отцов» и другие [12, л. 181]. 
Функции историко- культурной памяти, про-
свещения и сохранения межнационального 
согласия были тесно взаимосвязаны между 
собой и соответствовали культурной и наци-
ональной политике государства.
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С развитием местного радиовещания 
начался процесс взаимообогащения культур 
малочисленных народов и русской культуры. 
Благодаря радио, культура, бытовавшая вну-
три малых национальных групп и редко вы-
ходившая за их пределы, появилась в публич-
ном культурном пространстве. Именно радио 
стало самым ярким примером взаимопроник-
новения русской и адыгской музыкальных 
культур, активно стимулирующим этот про-
цесс. Как отмечает А. М. Сиюхова, «в 50–60 гг. 
главным источником знакомства майкопчан 
с адыгейским языком, фольклором и само-
деятельной музыкой стало радио… русские 
горожане, чье детство пришлось на 60–70 гг., 
стали воспринимать адыгейский язык и музы-
ку как неотъемлемую часть своего быта» [24, 
с. 108]. Художественное вещание адыгейско-
го радио, особенно его музыкальный сегмент, 
в течение всего своего существования было 
самым востребованным в адыгском социуме. 
Причину этого можно найти в исследовании 
указанного выше автора, которая связала 
адыгскую песенную культуру, ее песенные 
жанры с различными этапами истории адыг-
ского общества. Исходя из этих наблюдений, 
можно заключить, что именно взаимосвязь 
песенной культуры и истории адыгов сфор-
мировали феномен популярности этого жанра 
на радио в регионе. Через музыкальный жанр 
радиовещание позволяло адыгскому обще-
ству вновь пережить свою историю, передать 
духовный опыт предыдущих поколений сво-
им детям. В этом жанре соединились вместе, 
многократно усиливая друг друга, социокуль-
турные функции и радио, и адыгской музы-
кальной культуры: эстетического воспитания, 
просвещения, развлечения, «философского ос-
мысления и отражения картины мира этноса», 
общественной памяти, обеспечивающей пре-
емственность «духовного опыта поколений», 
«воспитательно- идеологической, прославля-
ющей людей труда, героев вой ны, коммунисти-
ческую партию и советский народ и т. п.» [24, 
с. 29]. По мере эволюции музыкальных форм 
и жанров в адыгейском радиовещании и в за-
висимости от использования конкретных жан-
ров адыгской песенной культуры эти функции 
включались и эффективно воздействовали по-
средством радио на окружающий социум.

Использование адыгских песенных 
жанров на адыгейском радио в рамках худо-
жественного вещания пережило несколько 
трансформаций. На первоначальном этапе, 
в 20–30 гг. ХХ в. на радио сначала звучал адыг-
ский музыкальный фольклор, а затем и обра-
ботанные русскими композиторами для орке-
стра и хора народные мелодии, которые вклю-
чались в программы радиоконцертов. Целесо-
образность обработки народного музыкаль-
ного фольклора возникла из необходимости 
его адаптации к звучанию на радио. Аутентич-
ная фольклорная музыка выбивалась из об-
щего контекста классической и оркестровой 
музыки, которая на первом этапе развития 
радиовещания была основной в сборных ра-
диоконцертах, вследствие чего была тяжелой 
для восприятия русскоязычных слушателей. 
Начались попытки адыгских народных сочи-
нителей адаптировать фольклорную музыку 
к радиовещанию. Более успешно этот процесс 
пошел, когда в 30-е гг. ХХ в. адыгские народные 
песни начали обрабатываться под оркестро-
вое звучание московскими и ростовскими ком-
позиторами, появились произведения русских 
композиторов по мотивам адыгских мелодий. 
Именно деятельность таких композиторов 
и музыковедов, как А. М. Авраамов, М. Ф. Гне-
син, А. Ф. Гребнев, В. Г. Мессман, А. П. Митрофа-
нов и др., заложила основу для дальнейшего 
развития музыкальной культуры адыгов и ее 
адаптации для функционирования в условиях 
нового формировавшегося мощного средства 
массовой коммуникации [7]. В этот период ра-
дио через музыкальный жанр радиоконцерта 
выполняло функции просвещения, эстетиче-
ского воспитания и развлечения, а фольклор-
ная музыка, являвшаяся основой музыкально-
го вещания того периода и включавшая в себя 
трудовые, обрядовые, семейные, героические, 
исторические, шуточные и многие другие 
песни, добавляла к ним функции сохранения 
исторической и культурной памяти, духовно- 
нравственного опыта адыгского социума. 
Были достаточно успешными и попытки ис-
кусственного создания нового фольклора со-
ветского образца, прославляющего социали-
стические ценности, в исполнении известных 
адыгских ашугов (певцов- сказителей). В тот 
период их выступления часто звучали на ра-
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дио, помимо эстетической функции выполняя 
миссию идеологического воспитания масс. Та-
кое искусство просуществовало относительно 
недолго, но, как отмечает А. М. Сиюхова, «орга-
низация в этот период многочисленных фоль-
клорных экспедиций заложила основу для 
создания фондов, где были сохранены тексты 
как архаического, так и нового фольклора. 
Именно результаты тех экспедиций, знаком-
ство с творчеством более поздних песнотвор-
цев и исполнителей позволили реконструиро-
вать древний институт джегуако» [24, с. 104].

В 50–70-е гг. ХХ в. республиканское ра-
дио благодаря использованию магнитной 
пленки стало записывать концерты, готовить 
концерты- очерки и творческие портреты 
с участием местных исполнителей и компози-
торов. В этот период наравне с самодеятель-
ной музыкой, народными исполнителями на 
традиционных адыгских инструментах, игра-
ющих аутентичную и аранжированную му-
зыку, в эфире начала появляться советская 
адыгская эстрадная музыка, основанная на 
фольклорных мотивах. Чаще стали звучать 
современные профессиональные произведе-
ния того времени. В 1956 г. в литературно- 
музыкальной передаче, наравне с набиравшим 
уже популярность композитором- песенником 
Умаром Тхабисимовым, выступили тогда еще 
студентки ленинградской консерватории 
и будущие звезды адыгской эстрады Роза Ше-
ожева, Гощнау Самогова и др.

Конечно же, музыкальный жанр на радио 
в тот период был в первую очередь пронизан 
агитационно- пропагандистской тематикой. 
Конкретными примерами явились концерты, 
транслируемые по радио: «Советская музы-
ка в борьбе за мир», «Музыку создает народ», 
«Истинно народное искусство», «По заявкам 
наших радиослушателей» [16, л. 57], которые 
изобиловали комментариями радиоведуще-
го о первостепенной роли пролетарского ис-
кусства. Однако были и передачи, которые 
не только реализовывали пропагандистскую 
функцию, но и включали просветительскую 
информацию о популярных певцах и музы-
кантах, их песнях. Цикл «Зы орэд ихъишъ» 
(«История одной песни») так называемых 
«концертов- очерков» («Поет Казбек Хейшхо», 
песни кавказских народов и т. д.) [16, л. 57] 

представлял собой передачи, где музыкаль-
ные номера чередовались с комментариями 
об исполнителях, рассказами об истории 
появления песен. Несмотря на жанровое 
определение «концерт- очерк», отразившее-
ся в микрофонных папках того времени, они 
фактически являлись своеобразными твор-
ческими портретами исполнителей. В этот 
период, наравне с выступлениями эстрадного 
ансамбля адыгейского радио и преподавате-
лей музыкального училища, самодеятельных 
артистов («У микрофона любители самодея-
тельного искусства»), радиослушатели мог-
ли услышать фольклорные «Колыбельные 
песни» в исполнении Раисы Панеш и игру 
на гармонике Зои Псеуноковой. Таким об-
разом, радио, используя возможности таких 
жанров, как концерт и творческий портрет, 
выполняло функции музыкального просве-
щения, сохранения исторической памяти 
и культурной самобытности через трансля-
цию фольклора в условиях доминирования 
другой культуры.

Однако фольклор постепенно уступал 
место эстрадной музыке. Начиная с 70-х гг. 
ХХ в., советская эстрада, адыгский эстрадный 
жанр и инструментальная музыка начали пре-
обладать в местном радиовещании. Вот лишь 
некоторые концертные программы, трансли-
ровавшиеся на адыгейском радио уже в 1980-х 
гг.: лирический концерт «Весенние мелодии», 
концерты инструментальной музыки, «Песни 
о партии», «Песни Анны Герман», «Концерт 
духового оркестра», «Концерт Чеслава Анза-
рокова в сопровождении оркестра адыгских 
народных инструментов под управлением 
А. Тлехуча», «Песни адыгских композиторов 
о Ленине», «Концерт на музыку М. Таривер-
диева», «Концерт песен СССР», «Пусть всегда 
будет солнце», «Концерт песен на стихи Кири-
мизе Жанэ», «Концерт на стихи поэта Сафера 
Яхутля», многочисленные концерты, посвя-
щенные различным датам и др. [18]. Музы-
кальный жанр на радио не только оказал се-
рьезное влияние на формы существования 
и адаптацию в современных условиях адыг-
ского фольклора и, соответственно, на даль-
нейшее развитие адыгской авторской музыки, 
вышедшей из фольклора, но и стал серьезным 
фактором, который поднял на более высокий 
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уровень развития художественное вещание 
регионального радио.

Как и музыкальные жанры, особым 
культурным феноменом на республиканском 
радио стал радиотеатр. Постановки, которые 
транслировались на русском и адыгейском 
языках, были посвящены производственным 
темам, общечеловеческим ценностям, семей-
ному быту, взаимоотношениям отцов и детей, 
революционной, исторической и культурной 
тематике: «Ны 1ушым ыпхъу» («Умной ма-
тери дочь»), «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» 
(«Месть табунщика») Т. Керашева; «Адыгэм 
ыпхъу» («Дочь адыга») А. Гадагатля; «Песня», 
«Буран» Д. Костанова; «Партизан Хасан Мере-
туков» Ю. Крючкова; «Псэлъыхъохэр» («Жени-
хи»), «Мыхьамчэриекъор, привет!» («Привет, 
Мухтар!»), «Гум иорэд» («Песня сердца») Е. Ма-
мия; «Ц1ыфыгъэм ык1уач1» («Сила человеч-
ности») Ч. Муратова; «Ч1ыгум иорэд» («Песнь 
земли»), «Игъонэмысым икъашъу» («Танец 
смерти»), «Десант- л1ыхъужъ» («Героический 
десант») Г. Схаплока и многие другие [2]. За 
время существования радиотеатра на адыгей-
ском радио прозвучало почти тысяча радио-
постановок. При их создании были в полной 
мере использованы такие изобразительно- 
выразительные средства, как слово, усилен-
ное эмоциями актеров, музыка, добавляв-
шая в радиопостановку драматические ноты, 
и шумы, придававшие постановке реальность. 
Применение этих техник способствовало осо-
бой популярности радиоспектаклей.

Анализ жанровых форм постановок по-
казал, что радиотеатр был сосредоточен на 
общих гуманистических темах, на челове-
ке, психологии взаимоотношений с другими 
людьми и конкретных жизненных проблемах. 
В условиях тематического главенства аги-
тации и пропаганды в радиовещании ради-
отеатр оставался тем редким жанром, кото-
рый нес в себе гуманистическую культурно- 
просветительную функцию, сохраняя куль-
турные традиции адыгского социума через 
трансляцию фольклора и родного языка и од-
новременно отражая перемены, происходив-
шие в психологии людей под влиянием совре-
менной действительности.

Об особом отклике аудитории на радио-
спектакли свидетельствуют многочисленные 

письма в редакцию. Приведем некоторые из 
них. «Я слушал Вашу радиопостановку на род-
ном языке вечером 28 января 65 г., название 
которой не разобрал. В ней шла речь о том, что 
дочь вышла замуж за парня, которого не хоте-
ла мать девушки, а отец не противился. В ней 
идет борьба старых взглядов на любовь с ми-
ром нашего времени, нашего понятия о любви. 
Это пьеса нам очень понравилась, и мы с удо-
вольствием поставили бы ее на нашей сцене, 
если удалось бы достать… Привет от Мадина 
Шхалахова и всех клубных активистов. С горя-
чим приветом к Вам – Аюб Напсо. Туапсинский 
район, аул Б-Псеушхо, сельский клуб 31 января 
1965 г.» [17, л. 5]. «Особенно мне понравилась 
постановка «Цьыфэгъам ыос» (Цена человеч-
ности) 1, которую показывали 17 февраля… 
Я всегда с большим удовольствием слушаю 
ваши передачи особенно мои дети. Они сидят 
около приемника и спрашивают когда Майкоп 
будет говорить. Спасибо вам дорогие друзья 
что не забываете наш язык. Теучежский р- он 
аул II Эдепсукай от Хахук Нафисет» [17, л. 10].

С. С. Шхалахова условно выделяет че-
тыре этапа, характерных для процесса разви-
тия радиотеатра на республиканском радио 
Адыгеи: 1) этап формирования предпосы-
лок для возникновения радиотеатра в Ады-
гее, который начался в середине 20-х гг. ХХ в. 
и длился до 1950 г.; 2) период становления 
в 50–60-е г. ХХ в.; 3) расцвет, продолжавшийся 
до конца 80-х гг. ХХ в.; 4) упадок, начавшийся 
в 90-е гг. ХХ в. [28]. С середины 1990-х гг. ра-
диотеатр как жанр начал уходить из местного 
радиоэфира, и уже к началу 2000-х гг. он исчез 
вовсе. Однако его история завершилась лишь 
в 2006 г. трансляцией адаптированного для 
радио юмористического телевизионного теа-
тра миниатюр «Зэхэплъэжь» («Разборки»), ав-
тором которого выступила драматург и поэт 
С. А. Хунагова.

Радиотеатр и литературные жанры на 
радио были взаимосвязаны. Они сыграли 
огромную роль в популяризации этого вида 
искусства и подвигли многих молодых людей 
попробовать себя в литературе. В книге «Моя 
жизнь и мой мир. Воспоминания» известный 
1

 Автор письма неточно воспроизвел название пьесы 
Ч. Муратова «Ц1ыфыгъэм ык1уач1» («Сила человечно-
сти»). – Прим. ред.

33

В. Ш. Жачемук = Региональное государственное радиовещание...

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 3                                     3                                    www.heritage-magazine.com



актер и драматург Ч. И. Муратов вспоминал, 
что встреча в стенах радиокомитета молодых 
актеров, только закончивших ГИТИС, в числе 
которых был и он, с радиожурналистами и ру-
ководителем радио Киримизе Жане стала от-
правной точкой, связавшей его судьбу сначала 
с радио, где он принимал участие в подготов-
ке выпусков популярного в тот период сати-
рического радиожурнала «Гумзагъ» («Беспо-
койное сердце»), а затем и с драматургией [8]. 
На адыгейском радио транслировались лите-
ратурные передачи с участием поэтов и пи-
сателей, создавались постановки по их про-
изведениям. Этот жанр серьезно повлиял на 
популяризацию адыгейского языка, особенно 
в части развития его литературной формы. Он 
также приобщал людей к русской и адыгской 
драматургии и поэзии. Так или иначе, через 
передачи «Литературная программа», «Ли-
тературный салон», «Поэт и время», «Творче-
ство» и др. прошли все поэты и писатели Ады-
геи прошлых лет и современности –Киримизе 
Жане, Хазрет Ашинов, Хамид Беретарь, Гисса 
Схаплок, Джафар Цику, Ереджиб Мамий, Ана-
толий Асланов, Кадырбеч Кумпилов, Чапай 
Муратов, Аскер Гадагатль, Евгений Салов, Рус-
лан Нехай, Юнус Чуяко, Мулиат Емиж, Нальбий 
Куёк, Асфар Куёк, Тимур Дербе, Олег Селедцов, 
Александр Адельфинский и многие другие.

В современной сетке радиовещания не 
оказалось достаточного времени для транс-
ляции радиопостановок. В связи с тем, что се-
годня достаточно популярным жанром стано-
вятся аудиокниги, остается надежда на то, что 
современные адыгские актеры создадут до-
стойные записи литературных произведений 
на адыгейском языке. Такие подкасты хотя бы 
фрагментарно могут быть использованы в со-
временном радиовещании Адыгеи.

В середине 60-х г. ХХ в. появились пер-
вые попытки целенаправленного налажива-
ния обратной связи редакций радиовещания 
со слушателями. Радио Адыгеи проводило ан-
кетирование среди жителей области на пред-
мет эффективности своей работы. В анкету 
были включены следующие вопросы: какие 
передачи Вы считаете наиболее удачными; 
нравятся ли Вам наши радиожурналы; какие 
темы, по Вашему мнению, не нашли еще сво-
его отражения в радиопередачах; что Вы сами 

нам предложите и какое участие можете при-
нять в работе радио; какое музыкальное про-
изведение и в чьем исполнении Вы хотели бы 
услышать в концерте по заявкам радиослуша-
телей [13]. В архиве сохранилось некоторое 
количество анкет с ответами за 1960–1964 гг., 
дающих представление о предпочтениях ра-
диослушателей того периода. При ответах на 
вопрос о передачах, которые радиослушатели 
считают наиболее удачными, назывались са-
тирический журнал «Гумзагъ» («Беспокойное 
сердце»), концерты по заявкам, «Последние 
известия» с областными новостями, передачи 
на воспитательную тему. По поводу радиожур-
налов слушатели отвечали следующее (в скоб-
ках приводятся фамилии респондентов): 
наиболее интересный радиожурнал – «Наука 
и техника» (Пшихожев Схатбий Джумальдино-
вич), «единственный запоминающийся жур-
нал “Юность”» (Кривулин Николай Иванович), 
«удачными были передачи, рассказывающие 
об успехах строителей по вводу в эксплуата-
цию жилых домов, школ» (Протасенко Е. Г.), 
«радиожурналы мне нравятся, но они сухи 
в них мало жизненного, живой работы. Приме-
ром можно брать радио г. Краснодара» (Куме-
них Анатолий Тимофеевич), «трудно назвать 
какой-либо журнал, и так мало их слышим», 
«здесь я не могу ничего сказать радиожурна-
лы почти не читаю» (Маиров Эдуард Исмаило-
вич), «радиожурналы слышу редко» (Захарова 
Светлана Федоровна) и т. п.

Исходя из ответов радиослушателей на 
вопрос анкеты о том, какие темы еще не отра-
жены в радиовещании, можно сделать вывод, 
что респонденты желали большего разноо-
бразия. Очевидно было, что радиопередачи на 
производственные и сельскохозяйственные 
темы чрезмерно доминировали в программ-
ной сетке. Слушателям не хватало программ 
о литературе, науке, о простых человеческих 
проблемах. В качестве наиболее интересую-
щих были названы темы: «советский спорт» 
(Пшихожев Схатбий Джумальдинович), «ред-
ко слышим передачи на атеистическую тему 
и спортивную тему» (Кривулин Николай Ива-
нович), «тема о кибернетике и научно техни-
ческие темы» (Гумин Анатолий Иванович), 
«хотим больше слышать литературных пере-
дач и новостей науки и техники» (Букреева 
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Таня и Тимофеева Света, токарь и кладовщик), 
«побольше эстрадной музыки, песен, передач 
о советской технике» (Иващенко А. Н.), «боль-
ше давать литературные и музыкальные пе-
редачи о жизни и творчестве композиторов 
классиков» (Захарова Света), «бытовая жизнь. 
Раскрывать нерадивые семейства и воспиты-
вать с помощью радио, чтоб они краснели пе-
ред своими товарищами» (Кумених Анатолий 
Тимофеевич), «считаю больше места выде-
лять теме по благоустройству города и куль-
туре быта» (Анни Альберт Иванович) [13].

О значении радио как средства комму-
никации, влиявшем на все стороны обще-
ственной, культурной и даже личной жизни, 
рассказывают письма радиослушателей, ко-
торые приходили в Комитет по радиовеща-
нию и телевидению. В них были советы по 
темам будущих радиопостановок, жалобы на 
руководителей, отдельных людей. Республи-
канское радио для них было не только сред-
ством массовой коммуникации, но и социаль-
ным институтом, который мог повлиять на 
начальника или на нерадивого работника. 
В одном из писем группа рабочих риссовхо-
за аула Панахес I жаловалась в сатирический 
радиожурнал на заведующего местным мага-
зином, который не появлялся на работе по 
несколько дней: «Дорогой Гумзаг! Просим 
Вас… передать по радио как ведет себя за-
ведующий магазином Х. И., который халатно 
относится к своей работе…» [17, л. 2]. В дру-
гом письме по итогам ранее прозвучавшего 
критического выступления на радио главный 
врач Адыгейской областной санэпидстанции 
отчитался перед руководителем радиокоми-
тета К. Жане о проведении общего собрания 
коллектива, на котором был рассмотрен во-
прос о сотруднике М. А., и коллеги ему «ука-
зали на бездушное отношение к своей дочери 
и потребовали от него немедленного уста-
новления контакта с дочерью, посетить ее 
и оказывать ей постоянную моральную и ма-
териальную помощь» [15, л. 31].

В советский период государство прила-
гало немало усилий по совершенствованию 
радиовещания, однако жесткие идеологиче-
ские рамки, в которых работали электронные 
средства массовой коммуникации и пресса 
того периода, существенно тормозили разви-

тие содержательной части информационно- 
публицистического радио. Анализ доступных 
архивных документов 60–70-х гг. ХХ в. о дея-
тельности Комитета по радиовещанию и те-
левидению показывает, что контроль партий-
ных органов в этой сфере был постоянным. Он 
осуществлялся в том числе и через местный 
профсоюзный комитет, чьи решения оформ-
лялись постановлениями общего собрания 
профсоюза работников радио, на которых 
принимались социалистические обязатель-
ства подготовить радиопрограммы соответ-
ствующей тематики и содержания с после-
дующим отчетом о проделанной работе. Так, 
например, согласно декабрьскому протоколу 
профсоюзного собрания работников комите-
та, в 1970 г. при обсуждении вопроса «О ходе 
выполнения взятых социалистических обяза-
тельств в честь XXIV съезда КПСС, задачи про-
фсоюзной организации» отмечалось, что «в 
радиокомитете разработан специальный план 
по освещению всенародной подготовки к ХХIV 
съезду коммунистической партии. Задача 
творческих работников ярче, интереснее рас-
сказывать о людях, несущих предсъездовскую 
вахту, пропагандировать передовой произ-
водственный опыт. Рассказывать о радостных 
переменах, происшедших за время от съезда 
к съезду» [14, л. 14].

Лишь со второй половины 80-х гг. ХХ в., 
после начала постепенного отказа от государ-
ственной идеологии, и в течение 1990-х гг. 
проявилось несколько тенденций в вещании, 
серьезно изменивших содержательную и тех-
ническую часть республиканского радио, – это 
увеличение информационной составляющей 
радиовещания с появлением еженедельных 
итоговых радиопередач, использующих анали-
тические жанры, и утренних информационно- 
развлекательных программ; создание глав-
ной редакции проблемно- публицистических 
радиопередач, редакции обменных программ 
и музыкальной редакции; формирование эле-
ментов конвергентной журналистики, когда 
с созданием 10 апреля 1992 г. Государственной 
телерадиовещательной компании Республи-
ки Адыгея информационные, коммуникатив-
ные и технологические возможности телеви-
дения и радио Адыгеи были интегрированы 
в единый ресурс для подготовки информаци-
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онных, публицистических и художественных 
радиопередач.

На фоне снижения влияния государ-
ственной идеологии в 90-х гг. ХХ в. в публици-
стическом радиовещании усилилась функция 
воспитания толерантности и взаимоуважения 
народов, проживающих в Адыгее, добрососед-
ских отношений с другими регионами. В но-
вых политических и экономических реалиях 
и последовавших за этим вызовах, угрожаю-
щих расколом в обществе по национальному 
и религиозному признакам, эта функция при-
обрела особенную важность. Радио Адыгеи 
удалось сохранить просветительский подход 
в своем вещании, его общечеловеческую на-
правленность. Авторская передача «Кавказ 
в зеркале российской прессы» стала классиче-
ским примером такого рода передач на радио. 
В ней журналист Евгений Салов, опираясь на 
официальную информацию о политике госу-
дарства на Кавказе, опубликованную в рос-
сийской прессе, давал собственную оценку 
последствий тех или иных решений для госу-
дарства, регулярно делал обзор материалов 
о Кавказе, вышедших в печати, с целью проти-
востояния негативным клише, которые в тот 
период преобладали в российском обществе. 
Цикловая радиопередача «Соседи» в своем 
первом эфире представила себя как програм-
ма «о хороших, отзывчивых людях, умеющих 
поддерживать добрососедские отношения, не-
зависимо от возраста, национальности, верои-
споведания» [19, л. 2]. Героев передачи предла-
гали сами радиослушатели, рассказывавшие 
в письмах о своих соседях и просто о хороших 
людях. Программа «Интервью по вашей прось-
бе», утренняя программа «Надежда», передача 
для женщин «Сударыни», молодежный канал 
«Имидж» и другие дополнили сетку публици-
стического вещания, сделав ее тематически 
более разнообразной, направленной на раз-
личные категории слушателей.

На рубеже ХХ–ХХI вв. республиканское 
радио претерпело структурные изменения, 
связанные сначала с присоединением телера-
диокомпании Адыгеи к ВГТРК (Всероссийская 
государственная телевизионная и радиове-
щательная компания), а затем с цифровиза-
цией и использованием новых интернет- 
технологий. Произошло усиление информаци-

онной функции радиовещания. Так, в 2005 г. 
после изменения программной сетки инфор-
мационное вещание адыгейского радио на ра-
диоканале «Россия» составило 300 часов в год, 
а тематическое – 390 часов в год. С началом 
трансляции новостных выпусков на радиока-
нале «Маяк», которая стала возможной после 
цифровизации, информационная составляю-
щая на радио стала преобладающей. В 2024 г. 
предполагаемый общий объем информацион-
ного вещания на обоих каналах составил 548,7 
часов в год, тогда как объем тематических пе-
редач – 324,1 часа.

В ХХI в. перед государственным радио 
Адыгеи возникли вызовы, связанные с но-
выми информационно- коммуникационными 
технологиями. Развитие местного телевиде-
ния и сетевых технических средств, которые 
через свои изобразительно- выразительные 
возможности предлагают социуму более при-
влекательные и удобные способы получения 
информации, чем радио, отодвинули радио-
вещание на второстепенные роли. С отказа 
от проводного радио и массового сокращения 
бытовых радиоточек начался этап ослабле-
ния влияния радиовещания на социокуль-
турное пространство республики. Интернет- 
технологии и предпочтения аудитории вы-
звали появление на современном радио таких 
новых жанров, как «подкаст», «стори», «аудио-
дневник», которые помогают привлечь радио-
слушателей, однако на адыгейском радио эти 
жанры так и не появились. В социологическом 
исследовании, проведенном ученым З. Х. Гу-
четль в 2018 г., выяснилось, что 10% респон-
дентов на вопрос «Какое СМИ Вы больше всего 
предпочитаете?» назвали местные (республи-
канские) газеты, журналы, телевидение, ра-
дио. Однако на вопрос «К какому виду СМИ Вы 
чаще всего обращаетесь?» лишь 2% опрошен-
ных указали на радио [5].

В современной сетке вещания присут-
ствуют программы, которые выполняют за-
дачи сохранения культурно- исторической 
памяти и распространения просвещения. Это 
«Сказания о нартах», «Культурное наследие 
адыгов», «На земле предков», «Джэрпэджэжь» 
(«Эхо»). Программа «Золотой фонд радио» 
транслирует лучшие передачи адыгейского 
радио ХХ в., а идеи таких современных лите-

36

Социокультурные взаимодействия в прошлом и настоящем: уровни и практики

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 3  № 3  



ратурных и музыкальных передач, как «Ме-
лодии сердца», «Светлый след», напрямую 
позаимствованы из радиовещания 60–70-х 
гг. ХХ в. Они основываются на просвещении 
и пропаганде местной русской и адыгской 
музыкальной культуры и литературы. Ко-
роткие минутные и двухминутные передачи 
«Минута поэзии» и «Наша музыка», которые 
служат своеобразными заставками между но-
востями и публицистическими передачами, 
одновременно приобщают в ненавязчивой 
форме к поэзии и песенной культуре. Однако 
необходим полноценный синтез традиций ве-
щания адыгейского радио и таких новых жан-
ров, как «стори», «подкаст» и других, с исполь-
зованием коммуникативных возможностей 
интернет- технологий, это вернет молодых 
радиослушателей и влияние радио на окружа-
ющий социум.

* * *
Итак, изучение значения адыгейского 

радиовещания в истории республики и его 
влияния на социокультурные процессы в ре-
гионе позволяет нам сделать следующие вы-
воды. В ХХ в. региональное государственное 
радио стало социокультурным феноменом 
прежде всего благодаря коммуникационным, 
культурно- образовательным и интегратив-
ным функциям, заложенным в художествен-
ном вещании. В течение всего советского пе-
риода, до появления регионального телеви-
дения и развития интернет- технологий, оно 
оставалось самым значимым средством мас-
совой информации в Адыгее и, опираясь в сво-
ей деятельности на традиционную народную 
культуру, в полной мере использовало свой 
потенциал для сохранения национальной 
идентичности адыгского социума, взаимоо-
богащения культуры народов, проживающих 
в регионе, воспитания толерантности и взаи-
моуважения. В ХХI в. перед адыгейским радио 
стоит задача продолжить сложившуюся в его 
работе концепцию гуманистической направ-
ленности вещания для формирования единой 
социокультурной общности полиэтничного 
региона на основе традиционных ценностей 
и культуры народов Адыгеи в условиях совре-
менных реалий.

Основываясь на вышеизложенном, исто-
рию развития государственного радио в Ады-

гее можно условно разделить на несколько 
этапов. 1926–1937 гг. – период развития сетей 
радиовещания, становление программирова-
ния радиовещания и адыгейской радиожур-
налистики. 1937–1941 гг. – дальнейшее техни-
ческое развитие сетей радиовещания, форми-
рование совокупности жанров адыгейского 
радиовещания. 1941–1943 гг. – сокращение 
местного радиовещания в связи с Великой 
Отечественной вой ной и временной оккупа-
цией региона. 1943–1950 гг. – период восста-
новления сетей радиовещания, разрушенного 
в годы Великой Отечественной вой ны и даль-
нейшее расширение массового радиовещания. 
1950–1991 гг. – период, характеризующийся 
значительным влиянием информационной 
функции радио на социум, направленной на 
пропаганду социалистической идеологии 
государства. На эти годы приходится появ-
ление магнитной пленки в технологическом 
арсенале радиостудий и, соответственно, рас-
цвет художественного вещания региональ-
ного радио, особенно музыкального жанра 
и радиотеатра, которые сыграли решающую 
роль в просвещении, взаимопроникновении 
русской и адыгской культур и формировании 
социокультурной общности в Адыгее. 1992–
1998 гг. – период работы республиканского 
радиовещания в структуре телерадиовеща-
тельной компании Адыгеи, характеризуется 
появлением аналитических жанров в инфор-
мационном вещании и публицистике, усиле-
нием функции историко- культурного просве-
щения, воспитания толерантности и дружбы 
между народами, населяющими Юг России. 
В этот период радио сыграло значительную 
роль в сохранении межнационального согла-
сия в регионе в условиях политической и эко-
номической нестабильности. 1998–2024 гг. – 
период функционирования республиканского 
радио в составе ВГТРК «Адыгея». Современ-
ное состояние регионального радио харак-
теризуется усилением информационного 
вещания, которое стало преобладающим, ис-
чезновением такого жанра, как радиотеатр, 
и уменьшением влияния на окружающий со-
циум в силу появления новых информацион-
ных интернет- технологий и жанров, которые 
пока не нашли применения в радиовещатель-
ной практике.
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Следует особо отметить, что пройден-
ный за неполные сто лет путь и результаты 
влияния государственного радио Адыгеи 
на укрепление мира и согласия в полиэт-
ничном регионе, на сохранение традици-
онных ценностей проживающих в нем эт-
носов заслуживают того, чтобы оценивать 
региональное радиовещание в XX в. как важ-

ную часть культурного наследия народов  
республики. 

Дальнейшие исследования проблем ре-
гионального государственного радиовещания 
в Республике Адыгея могут быть направлены 
на изучение возможностей и способов воз-
врата ему позиций гуманистического культу-
рообразующего института.

Abstract. The aim of this work is to determine the role of regional radio in the formation of a so-
ciocultural community in a multiethnic region; state radio broadcasting in the Republic of Adygea is 
considered as a research case. Scientific studies devoted to the history of radio and other aspects, archi-
val documents, microphone folders with texts of radio broadcasts aired in different historical periods, 
and long-term plans of the Committee for Radio Broadcasting and Television of Adygea are analyzed. 
The structural-functional and diachronic methods, observation methods, and the descriptive method 
are used. The formation and development of regional radio in the period preceding the Great Patriotic 
War are analyzed. Considerable attention is paid to the development of radio broadcasting in Adygea 
in the post-war decades. The dominance of the agitation and propaganda function in the activities of 
the state radio station is emphasized. Among other functions, the following are identified: updating of 
historical and cultural memory, preservation of interethnic harmony, and educational one. The positive 
influence of radio broadcasts on the mutual enrichment of the cultures of small peoples and Russian 
culture is noted. The article examines the topics of cultural and educational radio broadcasts related 
to various artistic genres (musical genre, creative portrait of the performer, radio theater). Examples 
of listeners’ attitudes to the regional radio program, reflected in surviving questionnaires and letters 
to the editor, are given. The article points to the constant nature of party control over regional radio 
broadcasting, which weakened only in the second half of the 1980s. The article notes the active work 
in the direction of nurturing tolerance and mutual respect among the peoples living in Adygea, charac-
teristic of the activities of the republican radio in the 1990s; describes the organizational changes that 
occurred with the system of republican radio broadcasting at the turn of the 21st century; reflects the 
strengthening of its information function in the subsequent period. The influence of new information 
and communication technologies on the work of regional state radio is studied. It is concluded that, in 
the 20th century, it remained the most significant mass media in Adygea due to the communication, 
cultural, educational, and integrative functions inherent in artistic broadcasting. Seven main periods 
of development of the state radio of Adygea are identified. The author comes to the conclusion that 
modern Adygean radio needs a synthesis of the broadcasting traditions of the 20th century and new 
modern genres.
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