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АННОТАЦИЯ 

В статье исследованы причины создания, а затем ликвидации государственности 

ингушского народа в советский период развития России.  

Волюнтаризм Сталина и его репрессивная политика стали главной причиной 

ликвидации ингушской автономной области, а затем и депортации ингушского народа 23 

февраля 1944 года в Северный Казахстан.  

Несмотря на разоблачение культа личности Сталина и принятие Закона «О 

реабилитации репрессированных народов», земли ингушей до сих пор удерживаются 

Осетией, а попытки упразднить республику ингушей по сценарию 1934 года, 

продолжаются. Эти процессы демонстрируют устойчивость тоталитарной политики 

сталинизма на кавказском направлении. 
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        ABSTRACT  

The article investigates the reasons for the creation and liquidation of the state of the Ingush people 

in the Soviet period of Russia’s development. 

        Stalin’s voluntarism and his repressive policies were the main reason for the elimination of 

the Ingush Autonomous Region, and then deportation of the Ingush people, February 23, 1944 in 

northern Kazakhstan. 

        Despite the exposure of Stalin’s personality cult, and the adoption of the law “About 

rehabilitation of repressed peoples” Ingush do not return the land taken from them for the benefit 

of Ossetia, as well as continue efforts to close the Ingush Republic, as it was in 1934. These 

processes demonstrate the stability of the totalitarian Stalinist policy towards the Caucasus. 
 

       Ключевые Слова: земельный вопрос, с понятием революции связывались важнейшие 

идеалы русского крестьянства (прежде всего, земля и воля), ключевым понятием 

советской идеологии становится диктатура пролетариата, пропагандистский 

большевистский интернационализм, репрессивная политика Сталина, политика и 

«территориальный вопрос», интернациональная автономия горцев Кавказа, концепция 

социалистического модернизма, изощренный антагонизм  сталинской национальной 

политики. 

         Keywords: the land issue, the concept of revolution associated key ideals of the Russian 

peasantry (especially land and freedom.), key concept of the Soviet ideology becomes a 

dictatorship of the proletariat, propaganda, Bolshevik internationalism, repressive policy of Stalin, 

Politics and the “territorial issue”, International Authority of the mountaineers of the Caucasus  

concept of socialist modernism, sophisticated antagonize of Stalin’s national policy. 
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4 июня 2019 года исполнилось 27 лет со дня принятия Закона «Об образовании 

Ингушской Республики в составе Российской Федерации». 

Подобные даты, как эта, предыдущие и последующие события, связанные с ними, 

поучительны и замечательны. 

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что осмысление политической культуры 

и объективного подхода к исторической действительности, на основе признания 

закономерностей развития общества и государства, является непременным условием для 

жизнестойкости любой нации. 

Создание национального государства под эгидой России, в котором нашли бы 

воплощение представления о самоопределении, территориальной целостности и защиты 

прав и свобод для народа, являлось целью национальных движений ингушей. Ингушей, 

которые правдой и верой служили российскому государству со дня «Единении с Россией» 

(1770 г.). 

История планомерного развала автономии народов Северного Кавказа, а также  

ингушской государственности в советские времена напрямую связана с интересами 

политических сил, стоящих на устаревшей позиции политического антагонизма в 

кавказском правлении.   

Земельный вопрос на Северном Кавказе давно переплетен с национальным 

вопросом, так как именно земли становились всегда объектом спекуляции для власти в 

Кавказском управлении, еще со времен Российской Империи. 

 В годы Октябрьской революции 1917 – 1918 гг., земельный вопрос, 

декларированный большевиками в пользу трудового народа, сыграл решающую роль для 

поддержки порабощенными народами Советской власти на территории Российской 

Империи. В Декрете о земле большевики умело использовали крестьянские наказы об 

уравнительном землепользовании, собранные партией кадетов.    

 В Декрета говорилось: «Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, 

монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная 

и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и 

переходит в пользование всех трудящихся на ней» [1]. 

Ленин прекрасно понимал, что с понятием революции связывались важнейшие 

идеалы русского крестьянства (прежде всего, земля и воля). 
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Распустив Учредительное собрание, большевики получили полную власть над 

основным богатством страны – землей.  

В сложившейся революционной обстановке энергию масс необходимо было 

направить в нужное русло.  Только развязав революционную борьбу, а по существу 

гражданскую войну, большевики могли закрепиться у власти, мобилизовав угнетенные 

классы населения против существовавшего строя, обещая счастливую жизнь: землю 

крестьянам, фабрики и заводы рабочим, свободу угнетенным народам.  

Чтобы урегулировать происходящие процессы и закрепить те формы, которые 

соответствовали главным идеям новой государственности, большевикам необходимо было 

принять официальную Конституцию. Ее создание стало переломным моментом в 

становлении нового Советского государства. 

Большевики, и прежде всего, И.В. Сталин, стояли за концентрацию всей 

государственной власти в центре. Коба прекрасно сознавал, что полная централизация 

системы управления является непременным условием для концентрации власти в одних 

руках, в руках главы государства. Унаследованные новыми правителями России, 

монархические принципы гарантировали пожизненную тенденциозную несменяемость 

главы государства.  

Конституция РСФСР декларировала равные права граждан, независимо от их 

расовой и национальной принадлежности, однако эта декларация никогда ничему не 

обязывала Советскую власть [2].  

Впервые в РСФСР было положено начало созданию этнополитических 

территориальных образований и образован Наркомат по делам национальностей под 

председательством И.В.Сталина. 

Идеологическая цель большевиков была достигнута, что стало одной из важных 

причин победы Советов в гражданской войне. Напротив, лидеры белой армии оттолкнули 

массу населения, крестьян своей позицией по вопросу о земле, закабаленные народы - 

своим отношением к национальному вопросу. 

 

 

1. Создание Горской Республики 
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20 января 1921 года на Горский учредительный съезд во Владикавказ прибывает 

командированный Москвой народный комиссар по делам национальностей И.В. Сталин. На 

съезде Сталин сделал доклад о принципах национальной политики Советской власти. Он 

заявил, что советское правительство признает полный внутренний суверенитет и 

независимость горцев, за которые они боролись веками. Сталин также рекомендовал от 

имени Советского правительства учредить единую Горскую советскую республику с 

широкой автономией для осуществления вековой мечты горских народов о создании 

собственного независимого государства» [3]. 

Итак, в результате договора между горцами и Советской властью, 20 января 1921 

года декретом ВЦИК была организована ГАССР со столицей в г. Владикавказе,  в составе 

областей: Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда,  Балкария и Карачай. Дагестан был объявлен 

отдельной независимой советской республикой. 16 – 22 апреля 1921 года был избран ВЦИК 

ГАССР. 

В 1921 году были образованы Дагестанская, Горская и Крымская АССР.  

 

2. Национальная политика в исторической проекции сталинизма  

На Кавказе серьезные междоусобные конфликты возможны только при поддержке 

третьей стороны. Сталин это прекрасно понимал, теперь задача заключалась в умелом 

управлении механизмами войны и мира между народами Кавказа. 

Сталин знал, что именно «территориальный вопрос», умело использованный 

большевистской властью, сыграл решающую роль в образовании Горской Республики, 

теперь «территориальный вопрос» должен был послужить распаду ГАССР. 

«Исторически сложилось так, что среди народов Северного Кавказа в земельном 

отношении наиболее обеспеченными оказались кабардинцы, и наиболее ограбленными – 

чеченцы и ингуши» [4]. 

1 сентября 1921 года из состава ГАССР выходит Кабарда. А.Г.Кажаров в исследовании 

взаимоотношений Кабарды и Горской АССР отмечает: «Выделение Кабарды из ГАССР 

связанно с осложнениями политического характера. При определении границы разовьется 

земельный антагонизм прилегающих наций и может вылиться в сильные национальные 

трения и столкновения...» [4]. 
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В 1921 г. из Горской АССР выделился Балкарский округ и, объединившись с 

созданной до этого Кабардинской автономной областью, составил Кабардино-Балкарскую 

автономную область. Затем из Горской АССР выделился Чеченский округ, в ноябре 1922 

преобразованный в Чеченскую автономную область. 

На карачаевской территории, выделившейся из Горской АССР, и черкесской - из 

Кубано-Черноморской области, 12 января 1922 г. была создана Карачаево-Черкесская 

автономная область. В дальнейшем, в 1926 г., из нее выделился Черкесский национальный 

округ, преобразованный в 1928 г. в Черкесскую автономную область в составе 

Ставропольского края.  

30 декабря 1922 года, после подписания Договора четырьмя государствами-

основателями - Россией, Украиной, Белоруссией и Закавказской Республикой (ЗСФСР), 

был образован Союз Советских Социалистических Республик.  

Особенностью устройства СССР была т. н. «двухэтажная» федерация в отношении 

РСФСР. С современной точки зрения эта неувязка чисто формальная, т. к. РСФСР являлась, 

по сути своей, скорее унитарным государством» [5]. 

 

3. Ликвидация ГАССР 

7 июля 1924 года вышло «Постановление ВЦИК об упразднении Автономной 

Горской Советской Социалистической Республики и расчленении её на две автономные 

области – Северную Осетию и Ингушетию, на автономную административную единицу – 

Сунженский Округ с правами губернского исполнительного комитета и выделении г. 

Владикавказа в самостоятельную административную единицу».   

Горская Автономная Советская Социалистическая Республика стала 

кратковременным федеративным объединением, потому что Кремлю было удобно 

управлять горцами по отдельным этническим группам, противопоставляя кавказские 

народы друг другу в интересах власти.  
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4. Развал Ингушской Автономной области 

Окончательно избавившись от идеи «горского «интегризма» [6], борьба с которым 

велась на протяжении имперского периода завоевания и владения Кавказом, Советская 

власть 7 ноября 1924 года ликвидировала Горскую АССР   и образовала национальные 

округа народов Северного Кавказа, в том числе Ингушский Автономный Округ в составе 

РСФСР. 

Главный кормчий страны советов изначально в политических целях отверг, но затем 

инициировал включение осетинского руководства в интриги за Владикавказ [7] и, что не 

менее важно, главные магистрали центрального Кавказа. 

Сталин внедрил жесткое правило. История выдающихся советских революционеров, 

в том числе судьба сподвижников самого Сталина не согласных с его решениями, 

заканчивалась репрессиями и смертью.  

Постепенно в советской России сложился особый тип карательной идеологии, 

оправдывавшей насилия уже над целыми народами. Правда, через годы идеология насилия, 

в конечном счете, станет одной из важнейших причин развала советского строя. 

В январе 1929 года принято решение ЦК ВКП (б) и Северокавказского крайкома 

партии «О слиянии Ингушетии и Чечни». 

Для того чтобы присоединить Ингушетию к Чечне, лишив тем самым ингушский 

народ своей государственности и возможности для дальнейшего развития, Сталин в 1929 

году упразднил Сунженский округ, который находился между двумя субъектами РСФСР - 

Ингушской и Чеченской АО.   

В 1933 году с согласия и поддержки «Отца народов» Северная Осетия заполучила 

индустриально-технический и образовательный потенциал для своего успешного развития, 

административную и культурную столицу Терской области, терских народов -  город 

Владикавказ, переименованный в 1931 году в город Орджоникидзе.  Который до 

постановления ВЦИК  от 1 июля 1933 года «О включении города Орджоникидзе в состав 

Осетинской АО» являлся административным центром Ингушской области.  
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15 января 1934 года Президиум ВЦИК постановляет: «учитывая условия 

социалистического строительства в Чеченской и Ингушской области», автономную область 

Ингушетии объединить с Чеченской автономной областью, образовав Чечено-Ингушскую 

автономную область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР 

(ЧИАССР).  

Ликвидация национальной автономии ингушей преследовала цели столкнуть 

ингушский народ с самостоятельного пути этнического развития. 

Присоединив Ингушетию к Чечне, сталинское правительство, как показала   история, 

затормозила дальнейшее социально – экономическое развитие ингушей. 

 Вполне понятно, что подобное объединение было не способно обеспечить 

политический паритет, а значит и интересы культурно-экономического роста, меньшего по 

численности, из народов, а также его представительства  в структуре власти, без учета 

количественных квот всегда зависимых от численности населения. Так закончился первый 

этап ликвидации государственности ингушей. 

 Несмотря на успешную адаптацию ингушей к советскому обществу и участие во 

всех исторических событиях советского государства, от коллективизации до мобилизации 

в Красную армию, к началу 1944 года правительством СССР была разработана операция по 

выселению ингушей с Северного  Кавказа.  

Выселение ингушей и чеченцев состоялось 23 февраля 1944 года. После выселения 

коренного населения Чечено-Ингушская республика перестала существовать.  

 

5. Последствие неосталинизма 

9 января 1957 года  подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области».  

С возвращением депортированных жителей Чечено-Ингушская АССР была 

восстановлена, но Пригородный район, как и часть Малгобекского района, вопреки целому 

ряду нормативно - правовых актов, принятых на высшем правительственном уровне 

РСФСР и СССР, остается в составе Северной Осетии. Несмотря на посмертное 

разоблачение культа личности Сталина, территориальная и правовая реабилитация в 

отношении ингушского народа так и осталась невыполненной.  
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С восстановлением Чечено-Ингушской АССР раздача ингушской земли 

продолжилась. Посмертное развенчание культа личности Сталина  не стало отказом от 

сталинских методов в  национальной политике. 

 «30 июля 1959 г. заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Чечено-

Ингушской АССР Тепсаев расписался на типографской карте (К-38-42) о согласовании 

границ Чечено-Ингушской АССР  с Северо-Осетинской АССР. 

 В декабре 1959 г. Председатель Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской 

АССР И.А. Алмазов расписался на типографской карте (К-38-42) о согласовании изменения 

границы Чечено-Ингушской АССР  и Северо-Осетинской АССР на участке от реки Терек 

до горы Столовой. 

23 февраля 1960 г.  Постановлением Совета Министров ЧИАССР № 107 

(председатель Гайербеков) под строительство складов Северо-Осетинскому 

карьероуправлению переданы земли госземфонда Назрановского района в долине реки 

Армхи» [8]. 

27 июня 1967 года Постановлением Совета Министров ЧИ АССР № 358 Северо-

Осетинскому карьероуправлению «Кавдоломит» под строительство промплощадки 

Боснийского карьера доломитов передано 40 гектаров Госземфонда Армхинского 

лесничества в долине реки Терек. 

Для ингушей сегодня мало что изменилось: те же проблемы, те же интересы, те же 

игроки на политическом поле. 

Сталинская национальная политика способствовала развалу ингушской 

государственности и отчуждению территорий, принадлежащих ингушам, соседним 

народам.  

Фактическая классификация народов СССР по принципу идеологической близости 

к коммунистической власти, не что иное как модернизированный монархический принцип 

сословности, перенесенный на политическое пространство декларируемого сталинского  

интернационализма. Здесь одни народы подлежали репрессиям и перевоспитанию, а другие 

- поощрению, в том числе земельными прибавками (привилегиями). 
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Без всякого сомнения, этнополитические процессы, происходившие на Северном 

Кавказе, должны рассматриваться в контексте национальной политики государства 

Российского, политическая целесообразность которых, как показывает последующая 

история, не всегда является оправданной. 
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