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Тип работы: Статья

Предмет: Конфликтология

-

Истоки и современное состояние осетино-ингушского конфликта
Осетино-ингушский конфликт имеет давнюю историю и является одним из многочисленных межэтнических
конфликтов на Северном Кавказе, то долго тлящихся, то воспламеняющихся с новой силой, как сухая трава
от зажженной спички. Конфликт имеет давнюю историю, а его корни уходят еще во времена
присоединения Россией Северного Кавказа. Центром конфликта является спорная, между двумя
субъектами Российской Федерации Республикой Северная Осетия – Алания и Республикой Ингушетия
территория Пригородного района на территории Осетии.
Немного об истории конфликта. Вплоть до конца XIV в. на спорной территории проживали аланы, которых
осетины называют своими предками. В то же время ингуши считают эту территорию своей «колыбелью».
Именно здесь находится селение Тарское (Ангушт), которое дало русское название этому народу (сами
ингуши называют себя народом галгай). С 1922 года Пригородный район был частью Ингушской
автономной области в составе РСФСР. Район был населен в основном ингушами. В 1934 г. Ингушетия
объединилась с Чечней в составе Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году за пособничество фашистам и
бандитизм Ингуши были депортированы в районы Южной Сибири и Казахстана. После депортации
Пригородный район был включен в состав Северо-Осетинской АССР и заселен осетинами.
24 ноября 1956 года президиумом ЦК КПСС было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской
автономии. Чеченцы и ингуши стали возвращаться на свою историческую родину. Однако примерно треть
территории Ингушетии в виде Пригородного района осталось в составе Северной Осетии. Чечено-
Ингушская АССР получила территориальную компенсацию в виде трех районов Ставропольского Края:
Наурского, Шелковского и Каргалинского. Однако на территории этих районов поселились не ингуши, а
русские, чеченцы и ногайцы. Ингуши оказались, по сути, обделенным народом. Власти Северной Осетии
запрещали ингушам, возвращающимся из ссылки, селиться на территории Пригородного района. Тем не
менее, части ингушей удалось поселиться на территории родного района. Согласно переписи 1970 года там
и в г. Орджоникидзе (нынешний Владикавказ) проживало более 18 тыс. ингушей (11% всего национального
состава).
В 1963 году власти Северной Осетии провели демаркацию границ Пригородного района и исключили из
него несколько поселков, населенных ингушами одновременно присоединив территории на левом берегу
Терека. С 60-х годов ингуши стали требовать возвращения Пригородного района в состав ЧИССР. В то же
время на территории района осели и обосновались осетины. Для многих из них это была уже родная земля.
Клубок противоречий между двумя народами все больше запутывался. Движение за присоединение
Пригородного района начала, как это часто бывает в подобных конфликтах, ингушская интеллигенция. Для
начала в 1972 года, группа активистов направила открытое письмо в ЦК КПСС, которое называлось «О
судьбе ингушского народа». Авторы письма жаловались на разделенность ингушского народа,
экономический упадок территорий, населенных ингушами. Немало досталось в письме осетинам,
заселившим исконные земли ингушей, включая Владикавказ. Именно по их наущению была создана
объединенная ЧИАССР, в которой ингуши так же притесняются. В конце письма активисты требовали
образования отдельной республики Ингушетия, состоящей из шести районов с центром в правобережной
части Орджоникидзе. В 1973 году в Грозном прошел митинг ингушей, на котором собралось около 6 тыс.
человек. Митингующие озвучили требования, изложенные в письме. Митинг встревожил Москву. В Грозный
вылетел Председатель Совмина РСФСР Соломенцев М.С. В результате требования митингующих были
объявлены националистическими, организаторы митинга были подвержены увольнениям и исключением из
партии.
Следующий виток напряженности возник в 1981 году В октябре на территории ЧИАССР ингушами был убит
28-ми летний таксист – осетин. Похороны переросли в массовую демонстрацию с антиингушскими и
антиправительственными лозунгами. Демонстрация была разогнана. Для разбора ситуации в
Орджоникидзе вновь пришлось лететь товарищу Соломенцеву. Результатом стало снятие с поста первого
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секретаря местного обкома партии Кабалоева и издание специального постановления Совмина СССР,
ограничивающем их прописку в Пригородном районе. События октября 1981 года показали, что на
территории Пригородного района образовался нарыв в межэтнических отношениях, который может
лопнуть в любой момент. До начала Перестройки оставалось меньше четырех лет.
Конец 80-х годов ознаменовался ростом национализма во всех уголках СССР. Тогда это называлось
обретением «национального самосознания». В 1989 году была создана ингушская националистическая
организация «Нийсхо» (справедливость). Осетины не отставали и создали «Адамон Цадиш» («Народный
Союз»). Требования представителей «Нийсхо» были все те же: создание Ингушской Республики с
Пригородным районом в ее составе. Осетинские коллеги выступали за сохранение целостности Северной
Осетии. В 1989 году прошел второй съезд ингушского народа, на котором была принята резолюция, с
требованием к Москве решить вопрос об автономии ингушского народа со столицей в правобережном
Орджоникидзе. Все эти действия не на шутку встревожили Северную Осетию. Кроме того свои претензии
на Пригородный район обозначили казачьи формирования.
19 апреля 1991 года в одном из сёл Пригородного района между ингушами и североосетинской милицией
вспыхнули столкновения, в результате чего погиб один человек и ещё несколько получили ранения. На
следующий день Верховный Совет Северо-Осетинской АССР ввёл в Пригородном районе и Владикавказе
чрезвычайное положение, которое регулярно продлевалось Верховным Советом России вплоть до осени
1992 года. 26 апреля 1991г. Верховным Советом РСФСР был принят закон «О реабилитации
репрессированных народов», по которому предполагалась территориальная реабилитация, а так же
восстановление национально-государственных образований. Однако статьи закона были размыты и не
предлагали конкретных механизмов такой реабилитации. Вместе с тем закон открывал «ящик Пандоры»,
грозившим кровавым переделом спорных территорий.
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