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Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа политики чеченского сепаратистского режима 
по отношению к военным действиям между федеральным Центром и формированиями радикальных ислами-

стов в Дагестане и к громким терактам в российских городах в августе-сентябре 1999 года. В его основу лег-
ли данные типичных по содержанию статей центральной периодической печати, а также воспоминаний клю-

чевых участников тех событий с обеих сторон и исследовательской литературы. Поскольку боевики вторг-
лись в Дагестан с территории Чечни, российская сторона сначала намекала, а затем уже потребовала от офи-

циального Грозного немедленного принятия решительных мер по пресечению данной деятельности. Однако 
президент самопровозглашённой республики А.А. Масхадов повёл себя противоречиво. С одной стороны, 

его правительство отрицало или преуменьшало участие чеченцев в начавшейся войне, а также обвиняло в 
произошедшей трагедии саму Россию и публично высказывало предположение, что Кремль хочет восполь-

зоваться дагестанской войной и всплеском терроризма для срыва парламентских выборов. С другой стороны, 
Грозный стремился отвести от себя любые обвинения в политическом экстремизме или причастности к тер-

рору, а потому демонстрировал готовность к компромиссу с центральными властями. Однако в силу сепара-
тистских настроений лидеров Чечни, начавшихся бомбардировок её территории и жёсткого настроя россий-

ских военных и большей части общества диалог между Москвой и Грозным оказался невозможен, а стороны 
оказались вовлечены в новую войну. 
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Abstract. This paper attempts to analyze the policy of the Chechen separatist regime in relation to military actions 

between the Federal Center and radical Islamist groups in Dagestan and the high-profile terrorist attacks in Russian 
cities in August-September 1999. It was based on the data of typical articles of the central periodical print, as well as 

the memories of key participants of those events on both sides and research literature. As the militants invaded Dage-
stan from the territory of Chechnya, the Russian side first hinted, and then demanded from the official Grozny take 

decisive measures to curb this activity immediately. However, the president of the self-proclaimed republic 
A.A. Maskhadov behaved contradictorily. On the one hand, his government denied or downplayed the Chechens’ in-

volvement in the war, and blamed Russia itself for the tragedy and publicly suggested that the Kremlin want to take 
advantage of Dagestan and a surge of terrorism to disrupt parliamentary elections. On the other hand, Grozny sought 

to deflect any accusations of political extremism or involvement in terror, and therefore demonstrated a willingness 
to compromise with the central authorities. However, due to the separatist sentiments of Chechnya leaders, the 

bombing of its territory and the rigid mood of the Russian military and most of society, dialogue between Moscow 
and Grozny was impossible, and the parties were involved in a new war. 
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В конце 1990-х годов Россия оказалась вовлечена 

в новый вооружённый конфликт на Северном Кавка-

зе. Его характер оказался несколько иным, чем преж-

де. Если в 1994–1996 гг. в Чечне федеральному Цен-

тру противостояли обычные светские националисты, 

то боевые действия в Дагестане в августе-сентябре 

1999 года стали первым серьёзным военным столк-

новением России с радикальными исламистами на 

собственной территории. Несмотря на относитель-
ную скоротечность, операция против вторгшихся из 

Чечни в Дагестан группировок Ш.С. Басаева и Хат-

таба оказалась кровопролитной. По официальным 

данным, федеральные и местные силовые структуры 

потеряли 279 человек убитыми и 800 ранеными [1, 

с. 590], в то время как безвозвратные потери против-

ника составили около 2000 человек [2, с. 113]. Па-

раллельно с упомянутыми боевыми действиями, в 

Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли бес-

прецедентные в истории новой России теракты, 

унесшие жизни в общей сложности 307 мирных жи-

телей, ещё более 300 получили ранения и контузии, 
многие остались инвалидами [3, с. 506]. По офици-

альной версии, заказчиками, организаторами и непо-

средственными исполнителями данных преступле-
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ний были чеченские полевые командиры и их под-

чинённые, прошедшие подготовку в учебных лагерях 

на территории мятежной республики. В силу этого 

дагестанская война стала одновременно преамбулой 

второй чеченской кампании. 
Трагическим событиям рубежа XX–XXI вв. на 

Северном Кавказе посвящено большое количество 
различных исследований, выполненных как профес-
сиональными историками, так и экспертами-анали-
тиками или военными журналистами [4–8]. Чаще 
всего предметом их изучения были военные дей-
ствия в Дагестане и Чечне или причины роста терро-
ризма в данном регионе страны. Однако ряд аспек-
тов дагестанского кризиса всё ещё остаётся довольно 
слабо освещённым в историографии. К числу тако-
вых относится политика официального правитель-
ства самопровозглашённой Чеченской Республики 
Ичкерия (ЧРИ), до осени 1999 года признававшегося 
федеральным Центром в качестве легитимной власти 
Чечни, по отношению к войне в Дагестане. Анализ 
публичных заявлений и действий чеченского прези-
дента А.А. Масхадова в августе-сентябре 1999 года 
по дагестанскому вопросу является целью настояще-
го исследования. 

Важно оговориться, что в условиях широкомас-
штабных нападений с чеченской территории и бес-
прецедентного всплеска терроризма в стране Кремль 
ожидал от режима сепаратистов в Грозном внятной 
реакции и ясно давал тому это понять. Уже после 
первых стычек в горах Дагестана министр РФ по де-
лам национальностей и федеративной политике 
В.А. Михайлов и заместитель главкома ВВ МВД РФ 
генерал-лейтенант С.Ф. Кавун утверждали, что втор-
жение в Цумадинский и Ботлихский районы осуще-
ствили «дикие бандитские формирования, не имею-
щие чувства уважения к собственному народу» [9], 
оговорившись, что ими руководит неподконтроль-
ный правительству Чечни полевой командир Хаттаб. 
Действия боевиков на чечено-дагестанской границе 
российские официальные СМИ объясняли желанием 
кавказских радикалов сорвать встречу президентов 
Б.Н. Ельцина и А.А. Масхадова. Более того, утвер-
ждал корреспондент «Красной звезды», в случае до-
говорённости между ними могут начаться совмест-
ные операции Москвы и Грозного против группиро-
вок экстремистов [10; 11]. После эскалации кон-
фликта 12 августа МВД России даже направило пре-
зиденту самопровозглашённой республики офици-
альное письмо с предложением о начале такой сов-
местной акции с целью уничтожения баз исламских 
радикалов, атаковавших Дагестан [12]. 

Однако уже спустя десять дней начальник Управ-

ления информации МВД РФ полковник милиции 

О.В. Аксёнов с неудовольствием констатировал в 

интервью «Красной звезде», что контакты с чечен-

скими коллегами «вовсе не на таком уровне, как того 

хотелось бы» [13]. В дальнейшем требования России к 

официальным властям Чечни продолжали ужесточать-

ся. После вытеснения исламистов из горных районов 

Дагестана республиканский прокурор И.М. Яралиев 

направил в генеральную прокуратуру ЧРИ письмо с 

просьбой о выдаче основных организаторов вторже-

ния из числа собственно дагестанских радикалов 

(М.С. Тагаев, А.М. Алиев, Б.М. Кебедов, С.Ч. Рама-

занов) [14], а после формального окончания военных 

действий руководство Дагестана потребовало от 

официального Грозного извинений за вторжение бо-

евиков с территории Чечни и передачи уже самих 

Ш.С. Басаева и Хаттаба в руки правосудия [15]. Ещё 

позднее премьер-министр России В.В. Путин в од-

ном из интервью для прессы выдвигал в качестве 

предварительного условия для встречи с А.А. Мас-

хадовым подписание тем совместного заявления с 

осуждением терроризма и нападений на сопредель-

ные территории [16]. 

Однако требования Москвы остались без удовле-

творения. Чеченский оппозиционер А.А. Келиматов, 

неоднократно встречавшийся с будущим президен-

том самопровозглашённой республики А.А. Масха-

довым после подписания Хасавюртовских соглаше-

ний, зафиксировал в мемуарах его двойственность. 

Тем же качеством он отличался и как политик [17, 
с. 526–528]. Правительство А.А. Масхадова в авгу-

сте-сентябре 1999 года повело себя крайне противо-

речиво. Изначально официальный Грозный пытался 

отрицать сам факт участия чеченцев в боевых дей-

ствиях на территории соседней республики, а саму 

военную кампанию в Дагестане оценивал как внут-

ренние усобицы и продолжение прежних стычек на 

границе. Сразу после первых столкновений в Цума-

динском районе генеральный представитель ЧРИ в 

Москве М.М. Вачагаев от имени руководства рес-

публики сделал заявление, согласно которому «ни-

какие так называемые вооружённые формирования в 
Дагестан со стороны Чечни не входили» [18]. Прак-

тически одновременно первый заместитель министра 

госбезопасности ЧРИ А. Мачукаев утверждал, что 

контроль над Цумадинским районом установили 

некие «вооружённые дагестанские отряды», а не че-

ченцы [19]. При этом чеченские власти не отрицали, 

что начавшие войну в соседней республике радикалы 

ранее обучались в лагерях полевого командира Хат-

таба на территории Чечни. Как публично утверждал 

сам президент непризнанной Ичкерии, летом 1999 го-

да происходило «возвращение в Дагестан изгнанных 
оттуда граждан» [20]. Его представитель в Москве 

даже не стал отрицать, что у непризнанной республи-

ки есть собственные интересы в различных конфлик-

тах в Северо-Кавказском регионе, хотя и подчеркнул, 

что вмешаться в их ход чеченцы могут «исключи-

тельно по личной инициативе», а не по распоряжению 

президента А.А. Масхадова. Тем самым Вачагаев дал 

понять, что возможное присутствие боевиков из 

Чечни в соседнем Дагестане не имеет прямого отно-

шения к политике официального Грозного [21, с. 13]. 

Некоторые представители Чечни в интервью сто-

личным изданиям попытались уверить российскую 
общественность в том, что не только избранное ру-

ководство непризнанной республики, но и арабский 

исламист Хаттаб – это «не проблема даже для Рос-

сии», так как террористом этот человек будто бы не 

является. В свою очередь, созданные им ещё в сере-

дине 1990-х годов в Чечне лагеря по подготовке бое-

виков характеризовались как аналоги центра моло-

дого бойца в Вооружённых Силах СССР или РФ. 

Сепаратисты особо подчёркивали, что эти лагеря 

единовременно могли принять не более нескольких 

десятков курсантов, а официальные власти ЧРИ ак-
тивно пытаются подчинить их своей власти. В част-

ности, вице-премьер А.А. Закаев, ещё в период вой-

ны 1994–1996 гг. снискавший в центральных СМИ 
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репутацию умеренного полевого командира, утвер-

ждал, что Хаттаб «находится в официальных струк-

турах Чеченской Республики Ичкерия, является во-

еннослужащим её вооружённых сил … подчиняется 

и действует с одобрения государственного руковод-

ства…» [22]. Такого рода определения звучали 

крайне двусмысленно и отчасти даже делали более 

весомыми российские обвинения в адрес сепаратист-

ского режима. 
После того как участие известных полевых ко-

мандиров в боях в Дагестане перестало быть тайной, 
заметно преуменьшить его масштаб старался уже 
сам А.А. Масхадов. В беседах с главным редактором 
газеты «Грозненский рабочий» М.К. Мурадовым и 
журналистами французской газеты Le Monde чечен-
ский лидер утверждал, что командовавший силами 
боевиков Ш.С. Басаев был всего лишь «частным ли-
цом» и «обыкновенным гражданином Ичкерии», а 
потому никто не мог запретить ему участие в походе 
на Дагестан. В качестве аналогичного примера Мас-
хадов приводил факт участия сотен российских 
граждан в войнах на Балканском полуострове на 
сербской стороне в 1990-е годы. Полевого командира 
Хаттаба на пресс-конференции в Грозном 2 октября 
глава непризнанного государства охарактеризовал 
как обычного «добровольца» во время войны 1994–
1996 гг., который и тогда «ничем особо не выделял-
ся», а после Хасавюртовских соглашений не имел 
никакой возможности влиять на внутреннюю поли-
тику Ичкерии и не пытался этого делать [23]. Мас-
хадов старательно подчёркивал преобладание уро-
женцев Дагестана в вооружённом противостоянии с 
федеральными войсками. По его оценке, в Цумадин-
ском и Ботлихском районах основу боевиков состав-
ляли проживавшие там аварцы, в Кадарской зоне – 
даргинцы, а из 1500 боевиков, вторгшихся в Ново-
лакский район Дагестана, до 1300 были аварцами 
или лакцами [24]. 

Второй важной составляющей позиции офици-
ального Грозного в те дни стала резкая критика 
национальной политики федерального Центра на Се-
верном Кавказе. Как считал М.М. Вачагаев, россий-
ские власти в лице премьер-министра В.В. Путина и 
министра внутренних дел В.Б. Рушайло якобы ведут 
пропагандистскую кампанию против Ичкерии и 
нагнетают обстановку на границе, чтобы развязать 
новую войну с целью захвата её нефтяного комплек-
са [18; 21]. Даже после подтверждения российских 
сообщений о присутствии чеченских боевиков в Да-
гестане Вачагаев по-прежнему намекал на то, что 
Кремль может воспользоваться новым обострением 
обстановки на Северном Кавказе и постарается от-
менить назначенные на декабрь 1999 года выборы в 
Государственную Думу. Представитель ЧРИ обвинял 
Россию в том, что она занимается исключительно 
предоставлением денежных дотаций республикам, 
граничащим с мятежной Чечнёй. В то же время, по 
его оценке, помощь Центра самой Чечне во второй 
половине 1990-х годов ограничивалась предоставле-
нием протезов для детей-инвалидов по линии Мини-
стерства здравоохранения и школьного инвентаря от 
Министерства образования РФ. Такой политике он 
противопоставлял щедрую поддержку от Турции, 
Пакистана, Малайзии и ряда арабских стран, кото-
рые предоставили для обучения чеченских студентов 
собственные университеты. К помощи от стран ис-

ламского Востока Вачагаев отнёс и факт двухлетних 
переговоров об открытии в Грозном филиала Ислам-
ского банка [25]. Также власти ЧРИ пригрозили 
Москве, что, в случае нанесения воздушных ударов 
по территории республики, они официально обратят-
ся с жалобой в различные международные организа-
ции и приведут в боевую готовность свои вооружён-
ные силы. Более того, М.М. Вачагаев утверждал, что 
в подобном случае произойдёт консолидация всех 
политических сил Чечни вокруг её официального 
правительства, как это уже происходило в 1994–
1996 гг. [25]. 

Сепаратисты действительно приняли некоторые 
меры по укреплению обороноспособности самопро-
возглашённого государства. С 16 августа президент 
А.А. Масхадов ввёл в республике чрезвычайное по-
ложение сроком на месяц. В ночное время суток 
гражданам самопровозглашённого государства было 
запрещено появляться на улицах без специальных 
пропусков, а в районах «возможных боевых дей-
ствий» такие пропуска должны были предъявлять по 
первому требованию сил правопорядка все автомо-
билисты. Власти ЧРИ запретили все массовые меро-
приятия, а министерство юстиции получило право 
закрывать все независимые издания и отзывать ли-
цензии у частных телекомпаний. Наконец, силовые 
ведомства Чечни были приведены в состояние бое-
вой готовности, а на дагестанской границе были раз-
вёрнуты резервы, началось строительство оборони-
тельных сооружений [26, с. 149]. 11 сентября в при-
граничных районах мятежной республики была объ-
явлена всеобщая мобилизация, а оборонительная ли-
ния начала создаваться уже на границе со Ставро-
польским краем [27]. В телевизионном обращении к 
народу 13 сентября чеченский президент объявил о 
реальной угрозе вторжения российских войск и при-
звал всё мужское население республики готовиться к 
обороне [28]. Такие действия официального Грозно-
го могли быть расценены в Москве как явная подго-
товка к войне. Негативных оценок Чечня в этот пе-
риод удостоилась и от ближайших соседей. Предсе-
датель Государственного совета (Госсовета) Даге-
стана М.М. Магомедов пожаловался на то, что после 
начала боёв А.А. Масхадов не только ни разу ему не 
позвонил с извинениями, но и сохранил за одним из 
руководителей сил вторжения Ш.С. Басаевым место 
в Совете безопасности ЧРИ [29]. Позднее уже МВД 
Дагестана сообщило о призыве на военную службу в 
Ичкерии 8000 резервистов, часть из которых была раз-
мещена на границах с соседними субъектами РФ [30]. 

Признавая справедливость вышеприведённых уп-

рёков, мы должны признать, что сепаратистский ре-

жим, столкнувшись с прямой военной угрозой, всё 

же пошёл на определённые уступки Москве. 11 ав-

густа, после демонстрации по основным российским 

телеканалам видеозаписи о нахождении полевого 
командира Ш.С. Басаева в селе Рахата Ботлихского 

района, власти Ичкерии были вынуждены признать 

наличие в Дагестане неких «добровольцев из Чечни» 

[31]. Примерно в это время начальник таможенно-

пограничной службы ЧРИ Х. Далаев заявил о полу-

чении приказа об усиленной охране границы с Даге-

станом и готовности предпринять «самые жёсткие 

силовые меры» против любых её нарушителей [32]. 

Позднее сам президент А.А. Масхадов публично осу-

дил действия радикалов в Дагестане и констатиро-



Исторические науки 
и археология 

Тумаков Д.В. Политика сепаратистского режима Чечни 
по отношению к войне в Дагестане в августе-сентябре 1999 года 

 

Samara Journal of Science. 2021. Vol. 10, iss. 1  261 
 

вал, что преимущества исламского государства им 

нужно было показать на собственном примере. Его 

поддержали представители духовенства и старейши-

ны Чечни [33]. Сразу после начала военной операции 

федеральных войск против салафитов Кадарской зо-

ны чеченский лидер вывел из состава Совета без-

опасности ЧРИ одного из радикальных идеологов 

М.С. Удугова с формулировкой «за ущерб, нанесён-

ный традиционной дружбе чеченского и дагестан-

ского народов» [34]. Спустя две недели, в уже упо-
мянутом выше телевизионном обращении к народу, 

Масхадов назвал добровольное участие соотечест-

венников в дагестанских событиях «предательством 

собственного народа» и «подыгрыванием россий-

ским спецслужбам», якобы искавшим любой повод 

для начала новой войны [35]. 14 сентября он напра-

вил Президенту РФ Б.Н. Ельцину, спикеру Совета 

Федерации Е.С. Строеву и председателю Госсовета 

Дагестана М.М. Магомедову соболезнования в связи 

с многочисленными жертвами в результате терактов 

в Буйнакске и Москве [36]. 
В тот же день, стремясь избавиться от обвинений 

из Москвы в поддержке терроризма, непризнанная 
Ичкерия создала оперативно-следственную группу в 
помощь российским коллегам для расследования 
упомянутых терактов. Заместитель министра внут-
ренних дел ЧРИ Х. Межидов даже заявил о готовно-
сти своих подчинённых выехать в российскую сто-
лицу по первому требованию и заниматься поиском 
виновных, находясь в тесном контакте с местной че-
ченской диаспорой [37]. Чуть позднее о миролюбии 
официального Грозного заявлял уже вице-премьер 
самопровозглашённой республики К.Д. Махашев, ко-
торый активно стремился опровергнуть версию о 
«чеченском следе» терактов в российских городах. С 
его слов, теракт в Буйнакске совершили дагестан-
ские радикалы, а соответствующие слухи создавали 
представители властей РФ, желавшие создать обще-
ственную поддержку для идеи повторного ввода в 
Чечню федеральных сил [38]. 6 сентября, в речи на 
военном параде в Грозном по случаю очередной го-
довщины провозглашения независимости Чечни, Мас-
хадов особо подчеркнул, что ни его правительство, 
ни республика в целом не имеют никакого отноше-
ния к происходившим в Дагестане трагическим со-
бытиям [39]. В более поздних интервью и на пресс-
конференциях он также активно стремился опро-
вергнуть любые подозрения в причастности чечен-
цев к терактам в России, приводя в качестве аргу-
мента тот факт, что в ходе кампании 1994–1996 гг. 
сепаратисты «не прибегали к таким методам, кото-
рые роняют честь настоящих военных» [40], то есть 
«никогда не воевали на чужой территории…» и «ни-
когда не прибегали к террористическим актам» [23]. 
Учитывая опыт Будённовска, Кизляра и Первомай-
ского, последние утверждения выглядели более чем 
спорными. 

Даже известный непримиримым отношением к 
любым сепаратистам на Кавказе командующий 58-й 
армией генерал-майор В.А. Шаманов на пресс-кон-
ференции во Владикавказе не смог подтвердить при-
частность к событиям в Дагестане военных сил офи-
циального Грозного, хоть и с оговоркой, что он не 
знает таких [41]. Поэтому и в этой ситуации прези-
дент Масхадов попытался найти компромисс с феде-
ральными властями. 16 сентября на общенациональ-

ном антивоенном митинге в Грозном, собравшем не-
сколько десятков тысяч участников, он в очередной 
раз осудил чеченских радикалов за участие в войне в 
Дагестане и отверг сведения о причастности офици-
альных структур Ичкерии к организации терактов в 
российских городах. Тогда же президент Чечни пуб-
лично призвал российские власти к мирному урегу-
лированию возникшего конфликта [27]. Аналогич-
ный посыл содержался и в его интервью, данных в 
сентябре 1999 года центральным и зарубежным пе-
риодическим изданиям, но он был выражен доста-
точно специфично и в результате не смог сблизить 
позиции Москвы и Грозного. А.А. Масхадов опять 
повторял, что главными причинами войны в Даге-
стане стали глубокие внутренние проблемы этой 
республики и неудачная политика федерального 
Центра на Северном Кавказе. Именно Россию он об-
винял в несоблюдении мирных договорённостей 
1996–1997 гг., что, в свою очередь, привело к акти-
визации религиозного радикализма и росту террори-
стических проявлений в регионе. Была раскритико-
вана Масхадовым и силовая операция Москвы и Ма-
хачкалы против мятежных сёл Кадарской зоны, поз-
волившая исламским радикалам из различных кав-
казских республик объединиться [24]. 

Для улучшения обстановки на Северном Кавказе, 
считал чеченский президент, необходимо было из-
менение национально политики со стороны россий-
ских властей. В качестве успешного примера нового 
подхода, основанного на уважительном отношении к 
интересам коренных народов региона, А.А. Масха-
дов приводил успешные переговоры и.о. министра 
внутренних дел РФ С.В. Степашина и официальной 
Махачкалы с кадарскими салафитами в 1998 году. 
Для укрепления стабильности в регионе он предла-
гал России установить «дружеские, добрососедские 
отношения», которые понимал именно как межгосу-
дарственные, а для этого считал необходимым лич-
ную встречу с Президентом РФ Б.Н. Ельциным или 
премьер-министром В.В. Путиным. Через интервью 
некоторым столичным изданиям Масхадов стремил-
ся заверить российское руководство, что независимая 
Чечня в будущем станет его надёжным экономиче-
ским партнёром и даже военной опорой против блока 
НАТО на юге. Вторым плюсом признания Ичкерии её 
президент полагал появлявшуюся в таком случае у не-
го возможность разоружить собственных радикаль-
ных оппозиционеров (Ш.С. Басаев, М.С. Удугов и др.) 
и изгнать иностранцев (Хаттаб) за пределы респуб-
лики [23; 42, с. 16]. В том, что взаимоотношения 
Москвы и Грозного в 1997 году так и не были окон-
чательно урегулированы, он обвинил ближайшее 
окружение российского лидера, которое планировало 
не достижение настоящего мира в регионе, а новую 
войну в Чечне с целью взять реванш за прежнее по-
ражение [24]. Очевидно, А.А. Масхадов в тот период 
стремился использовать любой шанс для возобнов-
ления переговоров. Об этом свидетельствует тот 
факт, что лидер сепаратистов в некоторых интервью 
упоминал о письме, отправленном им на имя красно-
ярского губернатора А.И. Лебедя – своего партнёра 
по переговорному процессу 1996 года. Целью письма 
было содействие в восстановлении мира на Кавказе 
[40; 42]. В конце сентября на встрече с руководите-
лями Ингушетии и Северной Осетии в Магасе чечен-
ский лидер попросил тех о помощи в борьбе с соб-
ственными религиозными радикалами, а также в по-
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мощи по организации встречи с российскими пер-
выми лицами [43]. Однако федеральный Центр в 
1999 году уже не ждал от законного чеченского пре-
зидента предложений о новых переговорах и тем бо-
лее не собирался официально признавать независи-
мость мятежной республики, а рассчитывал на за-
метные уступки со стороны сепаратистов. 

Чтобы понять, почему А.А. Масхадов не пошёл 
на компромисс с Центром на условиях последнего, 
обратимся к характеристикам его личности в мему-
арной литературе. Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Чечне В.С. Власов охарактеризовал ли-
дера сепаратистов как «слабого … и безвольного че-
ловека», хотя и производившего внешне благоприят-
ное впечатление [44, с. 138]. Братья Халид и Сулим 
Ямадаевы – чеченские полевые командиры, позднее 
перешедшие на российскую сторону, – также счита-
ли своего бывшего президента «слабым человеком», 
который «боялся ваххабитов» и потому не предпри-
нял никаких активных действий против них [45, 
с. 64, 68]. Спустя десять лет другие бывшие соратни-
ки лидера сепаратистов (вице-премьер Л.-А.И. Ал-
султанов, министр внутренних дел К.Д. Махашев и 
муфтий Б.-А. Тевсиев), также сложившие оружие, 
назвали главной причиной бездействия А.А. Масха-
дова по отношению к событиям в Дагестане слабость 
его власти [46]. Последний аргумент не может быть 
проигнорирован. Однако крайне маловероятно, что-
бы столь непримечательный человек мог стать сна-
чала полковником Советской Армии, затем возгла-
вить Главный штаб самопровозглашённой Ичкерии и 
достичь победы над превосходящими силами феде-
рального Центра в ходе первой чеченской войны 
1994–1996 гг., а потом победить на президентских 
выборах в Чечне в 1997 году. В свою очередь, быв-
ший премьер-министр России Е.М. Примаков в ме-
муарах утверждал, что чеченский лидер в 1999 году 
«не просчитал и реальные последствия агрессии про-
тив Дагестана и террористических актов в России», а 
также недооценил реакцию федерального Центра на 
эти события [47, с. 461]. 

Представляется, что и ошибка российского поли-
тического истеблишмента заключалась в неверной 
оценке самой фигуры А.А. Масхадова. Во-первых, 
нельзя забывать о том, что, несмотря на относитель-
ную умеренность его политических взглядов, он с 
начала 1990-х годов был активным участником сепа-
ратистского движения в Чечне и соратником Ш.С. Ба-
саева и других радикалов во время успешной для них 
военной кампании 1994–1996 гг. против России. До-
статочно упомянуть, что в собственной книге, издан-
ной накануне выборов президента Чечни в 1997 году, 
А.А. Масхадов называл будущих организаторов и 
руководителей вторжения в Дагестан Ш.С. Басаева и 
Х.-П.Г. Исрапилова своими «друзьями», «боевыми 
товарищами» и даже «лидерами чеченского народа» 
[48, с. 4, 19–20]. Хотя в дальнейшем их взаимоотно-
шения заметно ухудшились, Москве было трудно 
рассчитывать на то, что президент непризнанной 
Ичкерии быстро согласится на её требования о не-
медленной выдаче радикальных полевых команди-
ров. Более того, угрозы со стороны центральных вла-
стей страны не были для него столь страшны. В од-
ном из интервью Масхадов обвинял Россию в прово-
цировании усобицы в Чечне по афганскому сцена-
рию, добавив, что именно такого поворота событий 
он опасается в большей степени, нежели возобнов-

ления вооружённого противостояния с федеральным 
Центром [24]. Добавим к этому, что вспышки во-
оружённых распрей между сторонниками и против-
никами сепаратистского режима уже имели место в 
республике в 1993–1994 гг. и унесли большое коли-
чество человеческих жизней [49, с. 326–331], поэто-
му означенная угроза выглядела для Чечни далеко не 
безосновательной. 

Во-вторых, чеченские власти были откровенно 
возмущены регулярными воздушными налётами 
российской авиации на населённые пункты респуб-
лики и тотальной блокадой со стороны РФ [42]. Уже 
во время стычек в Цумадинском районе официаль-
ный Грозный утверждал о ракетно-бомбовом ударе 
ВВС России по высокогорному селу Кенхи, резуль-
татом которого стали разрушения и жертвы [19]. В 
дальнейшем масштабы бомбардировок Чечни замет-
но возросли. В заявлениях президента и других офи-
циальных лиц самопровозглашённой Ичкерии в те 
дни приводились сведения о гибели от 150 до 300 
гражданских лиц в приграничных районах в резуль-
тате ежедневных ударов авиации и артиллерии феде-
ральных сил. Независимые российские издания, ссы-
лаясь на собственные источники в федеральных си-
ловых структурах, также подтверждали гибель не 
менее 200 мирных жителей Чечни [50]. Президент 
Чечни утверждал также о разрушениях инфраструк-
туры в 15–30 сёлах, уничтожении до 300 жилых до-
мов и о 20 тысячах жителей пограничных районов на 
востоке и юго-востоке Чечни, бежавших в Грозный 
из-за действий российской армии. Среди них были и 
гребенские казаки, проживавшие на севере респуб-
лики. К этому можно добавить, что свыше 1,5 тысяч 
ногайцев предпочли покинуть Шелковской район 
Чечни и уйти в соседний Дагестан. На упоминав-
шейся выше пресс-конференции 2 октября А.А. Мас-
хадов охарактеризовал действия ВВС России как 
«варварские методы», от которых вооружённые от-
ряды радикалов «нисколько не страдают» [23; 24; 27; 
28; 40; 42, с. 18]. Его точку зрения разделяли и мно-
гие жители республики, бежавшие от бомбардировок 
в соседнюю Ингушетию [51]. 

Простые чеченцы, опираясь на прежний горький 
опыт, полагали, что вслед за воздушными налётами 
последует ввод сухопутных частей федеральной ар-
мии в их республику. Дневниковая запись будущей 
писательницы П.В. Жеребцовой, в тот период обыч-
ной школьницы из чеченской столицы, от 9 сентября 
1999 года гласила: «…у нас, наверно, скоро будет 
война. В сёлах вокруг Грозного уже бомбит россий-
ская авиация» [52, с. 207]. В этих условиях любые 
значительные уступки Москве со стороны президен-
та Чечни не вызвали бы поддержки в чеченском об-
ществе. Именно это и имел в виду полевой командир 
Ш.С. Басаев, призывавший Масхадова объявить Рос-
сии джихад после нанесения первых бомбовых уда-
ров по чеченской территории [53]. Другой известный 
радикал, полевой командир Х.-П.Г. Исрапилов, об-
винял российские органы правопорядка в незакон-
ных арестах в общей сложности более чем 1 тысячи 
этнических чеченцев и постоянных оскорблениях 
всей диаспоры. В случае продолжения воздушных 
бомбардировок Чечни он пообещал «заявиться к вам» 
и «вас (Россию. – Авт.) … держать под контролем» 
[54]. Такая фразеология оппозиционеров была при-
звана повысить их популярность в народной среде, 
но одновременно вынуждала и президента А.А. Мас-
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хадова проявлять твёрдость по отношению к требо-
ваниям федерального Центра. Не случайно министр 
обороны в правительстве сепаратистов М.И. Хамби-
ев вскоре после перехода на сторону пророссийской 
администрации республики утверждал, что любые 
силовые действия официального Грозного против 
радикальных группировок осенью 1999 года вызвали 
бы резко отрицательную реакцию простых чеченцев. 
По его оценке, не менее 40% жителей республики в 
тот период испытывали положительные чувства к 
Ш.С. Басаеву, считая его героем и освободителем 
[45, с. 246–249]. Официальные власти Ичкерии в ав-
густе-сентябре 1999 года предпочли диалогу с Моск-
вой апелляцию к различным международным ин-
станциям. Первоначально внешнеполитическое ве-
домство непризнанной республики обратилось к ми-
ровому сообществу с жалобами в адрес России, вы-
звав саркастические комментарии и обвинения в по-
пустительстве террористам в центральных масс-медиа 
[55]. Примерно через месяц уже сам её лидер при-
гласил зарубежных журналистов для демонстрации 
разрушительных последствий бомбёжек Чечни [56]. 

В свою очередь, российские военные различного 

ранга – от обычных солдат и младших офицеров до 
первых лиц в армейской иерархии – настаивали на 

доведении борьбы с исламистами до победного кон-
ца, невзирая на позицию официального руководства 

Чечни [57; 58]. Весьма примечательно, что началь-
ник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ гене-

рал армии А.В. Квашнин в беседах с подчинёнными 
сравнивал обстановку осени 1999 года на Северном 

Кавказе с ситуацией 1944 года в Европе и, говоря о 
мятежной Чечне, даже прибегнул к медицинским 

аналогиям с «загноившейся раной» и «гангреной» 
[59, с. 254–255]. Столь однозначная позиция обу-

словливалась не только реваншистскими настроени-
ями, но и страшными терактами в нескольких горо-

дах и, как следствие этого, начавшейся паникой в 
стране. Как вспоминал год спустя в мемуарах Прези-

дент РФ Б.Н. Ельцин, жители Москвы переезжали в 
сельскую местность или на дачные участки, некото-

рые даже переехали на временное жительство в 
страны СНГ. Ночные дежурства у подъездов соб-

ственных домов осенью 1999 года стали достаточно 

распространённым явлением [60, с. 387]. При этом 
жёсткий ответ радикалам в Дагестане, а также бло-

каду границ и воздушные бомбардировки Чечни в 
целом поддерживали даже демократические силы 

России, ранее принципиально осуждавшие примене-
ние силы на Северном Кавказе со стороны Центра 

[61, с. 294–300]. В таких условиях любой серьёзный 
политический диалог Москвы и Грозного оказался 

принципиально невозможен. 
Подводя итог, отметим, что в августе-сентябре 

1999 года режим чеченских сепаратистов явно опоз-
дал за быстрым развитием событий на Северном 

Кавказе. Президент А.А. Масхадов в это время повёл 
себя двойственно, колеблясь между осуждением дей-

ствий собственных радикалов в Дагестане и не менее 
жёстким неприятием ответных военных акций России 

на территории самой Чечни. В конце концов противо-
речивые заявления и нерешительные меры руковод-

ства самопровозглашённой Ичкерии привели к пол-
ному разочарованию в нём со стороны Москвы, по-

вторному вводу в республику федеральных сил и воз-
обновлению войны между Центром и сепаратистами. 
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