
К 1990 году центральная власть в Советском 

Союзе сильно ослабла. Для такой ситуации было 

много причин. Это и огромные экономические труд

ности, связанные со ставшей непосильной гонкой 

вооружений и сниженными мировыми ценами на 

нефть, и начатая в 1985 году перестройка, очень 

сильно поднявшая политическую активность жите

лей страны. Среди появившихся общественных дви

жений были и националистические. Обострились 

межнациональные конфликты. В 1988 году разгоре

лось противостояние между Армянской и Азербайд

жанской Республиками в Нагорном Карабахе. За

тем начались этнические конфликты в Ферганской 

долине и Северной Осетии. В 1990 году о незави

симости объявили Литва, Грузия, Эстония, Латвия, 

Молдавия и Армения. А после попытки государ

ственного переворота со стороны ГКЧП в августе 

1991 года о выходе из Советского Союза заявили 

практически все бывшие советские республики. 

8 декабря Россия, Украина и Белоруссия подписали 

договор, фиксировавший прекращение существо

вания СССР. При этом создание новых государств 

на «обломках» страны происходило относительно 

мирно, за исключением образования самопровоз

глашенных государственных образований в Южной 

Осетии, Абхазии и Приднестровье, они до сих пор 

не добились широкого международного признания. 

Стремление к отделению проявилось и внутри 

Российской Федерации. Самая острая ситуация, 

которая привела впоследствии к трагическим кро

вавым событиям, развивалась на территории Че

чено-Ингушской автономной республики. Бывший 

генерал советских военно-воздушных сил Джохар 

Дудаев еще в 1990 году создал Общенациональный 

конгресс чеченского народа, поставивший своей 

целью выход Чечни из состава СССР. 6 сентября 

1991 года Дудаев, воспользовавшись кризисом вла

сти в стране, которая была не готова в этот момент 

адекватно реагировать на его действия, со своими 

единомышленниками силой захватил здание Вер

ховного Совета республики, телецентр и Дом радио. 

Сепаратисты действовали очень агрессивно и ре

шительно - блокировали военные городки, здания 

органов власти, железнодорожные вокзалы и аэ

опорты. Руководство страны оказалось не готово 

к такому развитию событий и в начале 1992 года, 

опасаясь за жизнь государственных служащих и во

енных, начало вывод российских военных и мили

цейские подразделения с территории Чечни. Но 

вывезти значительную часть оружия не удалось -

дудаевцам, захватившим военные склады, кроме 

большого количества стрелкового оружия и бое

припасов, досталось несколько танков, бронетранс

портеров, самолетов и даже две пусковые ракетные 

установки. 

Чечено-Ингушская АССР фактически распалась 

на две части: Республику Ингушетия, которая вошла 

в состав Российской Федерации, и непризнанную 

Чеченскую Республику Ичкерия. Причем послед

няя стремительно превращалась в криминальное 

государственное образование. В 1992-1993 годах 

здесь в разы увеличилось количество убийств, мас

сово совершались налеты и разграбления поездов, 

обычным стал захват заложников и работорговля. 

Финансовые махинации привели к хищению более 

4 триллионов рублей из федерального бюджета. 

Националистически настроенная власть Ичкерии 

поощряла этническую дискриминацию. В 1991-

1994 годах русских здесь безнаказанно унижали, 

притесняли и даже убивали. Далеко не всех пред

ставителей коренного населения Чечни устраи

вала такая ситуация. К лету 1993 года в северных 

районах Чечни начали создаваться вооруженные 

подразделения, противостоящие режиму Дудаева. 

А в 1994 году здесь фактически началась граждан

ская война с применением танков и артиллерии. 

В это время руководство Российской Федерации 

наконец осознало весь ужас происходившего безза

кония. 11 декабря 1994 года Президент Российской 

Федерации Борис Ельцин подписал Указ No2169 

«О мерах по обеспечению законности, правопоряд

ка и общественной безопасности на территории 

Чеченской Республики». Российские войска были 

направлены на территорию самопровозглашенной 

республики для восстановления власти Российской 

Федерации. 


