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Аннотация: Депортация чеченского (самоназвание – нохчий) и ингушского 
народов (самоназвание – галгай) в период Великой Отечественной Войны 
представляет собой самый сложный и переломный период в национальной 
политике советского государства. Депортация чеченцев и ингушей входит 
в общую серию депортаций народов СССР 1940-х годов. Необходимо отме-
тить, что репрессии и акты депортаций применялись и ранее руководством 
страны. К примеру, первыми жертвами такой политики стали также (в т.ч.) и 
казаки Дона, Кубани и Терека. 
Цель: рассмотрение ЧИАССР накануне депортации. 
Методология исследования: логический, системный, функциональный и си-
стемно-структурный методы. 
Результаты исследования: в процессе исследования выявлено, что депорта-
ция народов СССР уже к 1940-ым годам была отлаженным механизмом, и 
велась определенным образом и, вместе с тем, депортация чеченцев и ингу-
шей и ряда других народов Северного Кавказа стали из них наиболее трагич-
ными в истории страны и в дальнейших судьбах этих народов.
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OF CHECHENS AND INGUSHS 
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Summary: The deportation of the Chechen (self-name - Nokhchiy) and 
Ingush peoples (self-name - Galgai) during the Great Patriotic War 
represents the most difficult and turning point period in the national 
policy of the Soviet state. The deportation of Chechens and Ingush is part 
of the general series of deportations of the peoples of the USSR in the 
1940s. It should be noted that repressions and acts of deportation were 
used previously by the country’s leadership. For example, the first victims 
of such a policy were also (including) the Cossacks of the Don, Kuban and 
Terek.
Purpose: consideration of the Chechen Autonomous Soviet Socialist 
Republic on the eve of deportation.
Research methodology: logical, systemic, functional and system-
structural methods.
Results of the study: during the research it was revealed that  
the deportation of the peoples of the USSR by the 1940s was a well-
functioning mechanism and was carried out in a certain way and, at  
the same time, the deportation of the Chechens and Ingush and a number  
of other peoples of the North Caucasus became the most tragic of them 
in the history of the country and in the future destinies of these peoples.

Keywords: deportation, Chechens, Ingush, Chechen Autonomous Soviet 
Socialist Republic, North Caucasus.

Сейчас активно ведутся исследования, изучающие 
события 1944 года и те факторы, которые предше-
ствовали депортации чеченцев и ингушей. В насто-

ящее время ведущую роль в изучении данной темы игра-
ют исследования национальных историков-краеведов, 
таких как: В.Х. Акаев[1][2], А.М. Бугаев[2][3], Х.А. Гакаев[4], 
М.М. Ибрагимов[5][6][7], Мовсур Ибрагимов, А.Д. Ос-
маев[8], М.К. Осмаев[9][10] С.С. Цуцулаева[11] и др. из-
вестных не только на Северном Кавказе, но и в целом в 
России. Исторические исследования отмеченных выше 
авторов, а также и ряда других исследователей стали ак-
тивно публиковаться и обсуждаться в рамках публично-
го освещения и выявления проблем, которые породили 
те или иные решения руководителей прошедших эпох. 

Прежде чем проанализировать состояние ЧИАССР 
в канун депортации чеченцев и ингушей (коренных на-
родов республики), необходимо отметить, что история 
складывания и образования государственности чечен-

цев и ингушей в виде советской автономной республики 
была сложной и многоаспектной. 

Думается, что необходимо кратко рассмотреть по-
следовательный процесс её становления. 

ЧИАССР была образована в 1936 году, ее вывели из 
Северокавказского края. До этого периода, территория 
проживания чеченцев и ингушей входила в разнообраз-
ные территориально-административные субъекты. 

Так, до 1917 года территория современной Чечни и 
Ингушетии полностью входила в состав Терской области. 

После 1917 года, уже после вхождения Северокавказ-
ского края в состав Советской республики, в 1921 году 
была образована Горская АССР, поделенная на ряд авто-
номных образований, включая территории таких наро-
дов, как чеченцы, ингуши, осетины, балкарцы, кабардин-
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цы, карачаевцы, а также казаки и иногородние. ГАССР 
просуществовала с 20 января 1921 — до 7 июля 1924 гг. 
Поэтапно из нее вышли автономно-государственные об-
разования кабардинцев, далее – карачаевцев и балкар-
цев. В 1922 г. (30 ноября) из ГАССР решением РСФСР была 
выделена территория расселения чеченцев и образова-
на Чеченская Автономная область. Чеченская АО с октя-
бря 1924 года административно-территориально была 
включена в состав Северо-Кавказского края. Она просу-
ществовала до 15 января 1934 года. Последними вышли 
из ГАССР и получили свои автономии ингуши и осетины.

В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были 
объединены в одну Чечено-Ингушскую автономную об-
ласть. 5 декабря 1936 года, после вступление в действие 
новой «сталинской» конституции СССР, Чечено-Ингуш-
ская автономная область была преобразована в ЧИАССР.

Республика в то время была многонациональной, так 
как еще сильно было влияние Терской области. 

В станицах северных районов Чечено-Ингушской 
АССР преимущественно проживало население каза-
чьего происхождения. К примеру, в станицах Наурская, 
Шелковская и т.д. 

Ситуация стала активно развиваться, когда немец-
кие войска стали пробиваться к Кавказской нефти – к 
г.г. Грозный и Баку. Интересно то, что изначально были 
сформированы кавалерийские части из местных гор-
ских народов, и отправлены на фронт уже в 1941 году, и 
еще интересный момент, территория ЧИАССР не находи-
лась под оккупацией немецких войск. 

Тем не менее, ситуация в регионе была сложной, так 
как немцы безуспешно пытались разыграть карту наци-
ональных противоречий в самой республике, а также и 
среди горских народов Северного Кавказа. 

Теперь непосредственно перейдем к рассмотрению 
проблем депортации. В феврале 1943 года весь Север-
ный Кавказ был освобожден от войск Вермахта. Именно 
с данного периода времени начинается разработка пла-
на депортации ряда народов.

В первый этап разработки и подготовки самой депор-
тации уже вступило в силу распоряжение СНК СССР и ЦК 
ВКП (б), предусматривающее с 23 февраля по 13 марта 
1944 года выделять по 350 крытых вагонов, с 24-28 фев-
раля – по 400 вагонов, с 4 по 13 марта – по 100 вагонов 
ежедневно для перевозки «спецконтингента». 

Таким образом, на законодательном уровне уже про-
водились все необходимые мероприятия, чтобы при-
дать законности данной акции. 

Вторым этапом операции стал выбор местности, куда 
необходимо переселить народы. Так, выбор мест и об-
ластей, куда должен был быть направлен впоследствии 
«спецконтингент», пал на республики Средней Азии: Ка-
захстан и Киргизия. Третий этап охарактеризовался тем, 
что накануне переселения, 20 февраля в Грозный прибы-
ло высшее руководство НКВД СССР во главе с Л. Берией, 
получившее на время проведения операции практиче-
ски всю полноту власти в республике. 

Информация о депортации чеченцев и ингушей была 
доведена до высшего руководства ЧИАССР, партийных и 
советских работников республики, в т.ч. и коренных на-
циональностей. 

Заключительным этапом стала разъяснительная ра-
бота с руководителями местных партийных, советских 
органов власти, а также с авторитетными на то время 
представителями чечено-ингушского духовенства. 

На рассвете 23 февраля 1944 года началась операция 
по депортации чеченцев и ингушей, носившей кодовое 
название «Чечевица». Изначально было запланировано, 
чтобы провести заблаговременное войсковое оцепле-
ние районов для того, чтобы воспрепятствовать выходу 
населения за территорию населенных пунктов. Согласно 
плана по депортации, население на местах должно было 
«приглашаться» на сходы. А затем, небольшая её часть 
должна была быть отпущена для сбора вещей. После 
общего сбора, всех планировалось доставить к местам 
погрузки на разных железнодорожных станциях респу-
блики. На самом деле, большинство населения, в очень 
ограниченное время, сразу имело возможность взять с 
собой вещи, одежду и какие-нибудь продукты уже выхо-
дя из своих домов.

Характерно, что Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о выселении чеченцев и ингушей последовал лишь 
7 марта, когда операция фактически была уже заверше-
на. Специальным указом Президиума ВС СССР от 7 марта 
1944 г. ЧИАССР была ликвидирована. На части ее терри-
тории была создана Грозненская область, а остальная ее 
территория была поделена между Дагестанской и Севе-
ро-Осетинской АССР, а также Грузинской ССР. [6].

По данным, опубликованным Н.Ф. Бугаем, к 11 марта 
1944 года из погруженных 180 эшелонов к местам назна-
чения прибыли 171 и 9 находились в пути. По областям 
«спецконтингент» был распределен следующим обра-
зом: в Джалал-Абадскую область прибыли 24 281 чело-
век, в Джамбульскую – 16 565 чел., в Алма-Атинскую – 
29 089 чел., в Восточно-Казахстанскую – 34 167 чел., в 
Южно-Казахстанскую – 20 808 чел., в Северо-Казахстан-
скую – 39 542 чел., в Актюбинскую – 20 309 чел. Семипа-
латинскую 31 236 чел. Павлодарскую – 41 230 чел., Кара-
гандинскую – 37 938 человек [6, с.231]. 
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Представляет определённый интерес вопрос о взаи-
моотношении «власти и общества» того периода, так как 
И. Сталин и Л. Берия не предполагали в рамках дальней-
шего нормативного урегулирования вопросы об исклю-
чении из общего правила: выселять всех представителей 
определенного народа. 

В числе не подвергнувшихся выселению были лишь 
единицы из чеченцев и ингушей. В числе таких, к при-
меру, были научный сотрудник АН СССР Ю. Дешериев и 
брат революционера Гапура Ахриева – Нуреддин Ахри-
ев, на тот момент преподаватель МГУ им. Ломоносова. 

Думается, есть необходимость отметить и то, что в 
политике власти страны по депортациям 1940-х гг., по-
мимо физического уничтожения народов, была и ее 
морально-психологическая составляющая. Активно и 
целенаправленно формировалось мнение, что, если эти 
народы подверглись депортации – значит, они соверши-
ли преступления, которые подрывают советскую власть 
и политический строй государства, а значит – они опас-
ны и нежелательны для общества и являются помехой в 
деле строительства коммунистического будущего, кото-
рое как цель была закреплена в Основном законе стра-
ны (СССР).

Таким образом, начался активный процесс форми-
рования общественного мнения в Советской стране от-
носительно депортированных кавказских народах, как 
о «бандитах», «головорезах», «врагах партии и народа», 
«немецко-фашистских пособниках» и т.п. [7].

Общие потери населения ЧИАССР от переселения во 
много раз превзошли потери, понесенные им в годы не-
мецкой агрессии. По опубликованным данным, погибли 

при переселении и в местах ссылки около 200 тысяч че-
ченцев и 30 тысяч ингушей (то есть каждый второй -тре-
тий чеченец и ингуш). Из 29 тысяч чеченцев-аккинцев 
погибли 20 тысяч человек [6, с. 170].

Этапы по депортации чеченцев и ингушей, рассмо-
тренные нами в настоящем исследовании в период их 
выселения, проведенного в условиях продолжавшейся 
Великой Отечественной Войны, представляют собой са-
мый сложный и трагический характер как для дальней-
шей судьбы этих народов, так и в качестве переломного 
периода в национальной политике советского государ-
ства. 

Именно депортации чеченцев, ингушей, а также иных 
народов Северного Кавказа (карачаевцев, балкарцев…), 
в период Великой Отечественной Войны представляет 
из себя наиболее ключевое явление в национальной по-
литике советского государства. Оно воочию показывало 
векторное направление всех общественно-правовых из-
менений и самого процесса деградации национальной 
политики страны на том ее историческом этапе. 

Депортация чеченцев и ингушей вошла в общую се-
рию депортаций народов СССР 1940-х годов. Необхо-
димо отметить, что политика депортации применялась 
и ранее руководством страны, так ее жертвами стали 
многие народы, населявшие южные окраины СССР. Име-
ли место эти явления не только в отношении народов 
Северного Кавказа. Под каток репрессий того периода 
попали и малочисленные народы, также и целые соци-
альные группы, выдающиеся личности, представлявших 
советскую интеллигенцию, рабочих, колхозников и слу-
жащих, в том числе государственные деятели, герои со-
циалистического труда и мн. др.
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