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Политика перестройки М. Горбачева в начале не вызвала заметных изменений в Чече-
но-Ингушетии.

По переписи 1989 г. в ЧИАССР было 1276 тыс. человек, в Грозном - 400 тыс.
человек. Чеченцев в республике было 734 тыс. человек, русских - свыше 300 тыс. человек,
ингушей - около 70 тыс. человек, республика была многонациональной. В селе проживали
более 70% чеченцев, а доля их занятости - около 35% [3]. Количество безработных - около
200 тыс. человек и эта проблема не решалась ни сезонным отходничеством, ни попытками
организации заселения Нечерноземья.

Отток населения, в том числе и этнических русских, из республики начался
задолго до перестройки: количество русских с 1979 по 1989 г. уменьшилось на 12% или
более чем на 42 тыс. человек.

Чеченцы отставали в сфере высшего профессионального образования, удельный
вес научных работников у них был ниже в среднем в 5 раз, в том числе, среди республик
Северного Кавказа.

Проблемы в языковой политике: в школе на чеченский язык выделялось 3
часа в неделю, 20-25 минут в сутки на телевидении, 1,5 часа в сутки на радио. В школах
Грозного до конца 1980-х годов чеченский язык не преподавался, не было развито русско-
чеченское двуязычие [2].

Проблемы с медицинским обслуживанием, высокая детская смертность,
туберкулез, экологические проблемы.

Актуальными оставались проблема Пригородного района Северной Осетии,
который не был возвращен ЧИАССР после восстановления в 1957 г., чеченцев Дагестана,
которые не могли в большинстве вернуться в родные села после выселения 1944 г., за-
прета на строительство мечетей, кадровой политики в которой ряд должностей не могли
занимать чеченцы и ингуши.

Политика гласности активизировала недовольство национальной интеллигенции
партийным идеологическим диктатом, начинают формироваться общественные движения.

Борьба за решение экологических проблем стала основой митингов весны 1988
г., летом 1988 г. были созданы Союз содействия перестройке, Народный фронт содействия
перестройке, «Зеленое движение», отделение общества «Мемориал».

Оползни весны 1989 г. и беженцы из городов Новый Узень и Шевченко
Казахстана, выборы народных депутатов СССР усилили напряжение в республике.

В июне 1989 года пленум Чечено-Ингушского обкома КПСС на альтернативной
основе избрал первым секретарем Д. Завгаева - первого чеченца на этом посту. Положено
начало изменениям в идеологической, кадровой, конфессиональной политике.

Осень 1989 года - II съезд ингушского народа принял резолюцию об образовании
Ингушской АССР [4].

В феврале-марте 1990 года под давлением митингующих заменены руководители
районов и другие работники.
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Марте 1990 г. - выборы народных депутатов РСФСР и ЧИАССР. Народ-
ным депутатом РСФСР избран Р. Хасбулатов. Председателем Верховного Совета стал Д.
Завгаев.

1988-1990 гг. - волна миграции русскоязычного населения из ЧИАССР [1].
23-25 ноября 1990 года состоялся Чеченский национальный съезд, проде-

кларировавший государственный суверенитет Чеченской Республики, а 27 ноября 1990 г.
Верховный Совет ЧИАССР принял «Декларацию о государственном суверенитете Чече-
но-Ингушской Республики».

В конце 1990 года создан оппозиционный блок «Общенациональное движение
чеченского народа» (ОДЧН) с целью реализации идей «народного суверенитета Чеченской
Республики».

В декабре 1990 г. был воссоздан Грозненский отдел Терского казачества и
избран атаманский совет, но ни казачество, ни русскоязычное население республики не
смогло сыграть значительной роли в политических процессах начала 1990-х гг.

Апрель 1991 г. - столкновения казаков и ингушей в Сунженском районе, дальней-
шая эскалация насилия предотвращена действиями властей и общественных организаций
[5].

Декабрь 1990 г. - март 1991 г. - новая волна митингов и демонстраций
против американской военной операции в районе Персидского залива, действий советских
войск в прибалтийских республиках с требованиями отставки правительства Д. Завгаева
и проведения новых выборов в ЧИР.

С весны 1991 года главным оппонентом власти стал Исполком съезда чеченского
народа во главе с Д. Дудаевым, который потребовал роспуска Верховного Совета ЧИР.

11 марта 1991 г. Верховный Совет ЧИР принял Постановление об отказе
от проведения российского референдума. В районах компактного проживания ингушей
местные райсоветы приняли решение провести российский референдум.

Март-апрель 1991 года - в Назрани состоялись митинги ингушей, требовавших
возвращения Пригородного района.

Ухудшение социальной и межнациональной обстановки сыграло на руку
и активизировало деятельность радикальной оппозиции в Грозном. Исполком ОКЧН во
главе с генералом Дудаевым взял курс на захват власти в ЧИР.

К лету 1991 года массовые акции и в целом политическая активность
радикальных оппозиционных групп пошли на убыль, их влияние явно ослабевало.

Ситуация начала коренным образом меняться в дни августовских событий
1991 года.

Такое развитие событий предопределила неспособность правящей верхуш-
ки, потерявшей доверие большей части населения, влиять на события, действовать само-
стоятельно, без оглядки на центральные органы власти, которые боролись за власть и
пытались использовать ситуацию в регионе в своих сиюминутных целях.
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