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ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ
В 1944–1957 ГОДАХ:

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ *

Е.В. Архипова

После ноября 1943 г., когда советские
войска разгромили остатки армии Германии
на Таманском полуострове, население ряда
бывших оккупированных районов подверглось
депортации. Поводом послужил факт сдачи
территории Кавказа немцам. Подозрения в
предательстве пали на калмыков, карачаев-
цев, балкарцев, чеченцев и ингушей и другие
народы. После 1991 г. изменения админист-
ративной границы, произошедшие в 1944–
1957 гг., были использованы северокавказски-
ми республиками в качестве оснований для
предъявления территориальных претензий
друг к другу. Уникальной представляется рос-
сийско-грузинская граница, поскольку после
реабилитации народов в 1955–1957 гг. она
была восстановлена по состоянию на начало
марта 1944 г., в то время как административ-
ные рубежи на Северном Кавказе остались с
изменениями.

В настоящей статье рассматриваются
территориальные изменения российско-гру-
зинской границы в 1944 г. и выявляются при-
чины ее восстановления в 1955–1957 годах.

В качестве источников были использо-
ваны указы правительства СССР, связанные
с актами депортации и реабилитации наро-
дов, воспоминания представителей местных
органов власти, письма людей, подвергших-
ся депортации.

Территориальные изменения
на Кавказе в 1944 году

В октябре 1943 г. вышел секретный указ
Президиума Верховного Совета СССР «О лик-
видации Карачаевской автономной области и
об административном устройстве ее террито-
рии». В соответствии с первым пунктом, «все
карачаевцы, проживающие на территории об-
ласти» должны быть переселены в другие рай-
оны СССР, «а Карачаевская автономная об-
ласть должна быть ликвидирована»1. Во вто-
рой статье, пункте «В», предписывалось:

«Передать Учкуланский и часть Микоя-
новского района бывшей Карачаевской авто-
номной области в состав Грузинской ССР, об-
разовав из указанных районов новый Клухор-
ский район с центром в г. Микоян-шахаре. Гор.
Микоян-шахар переименовать в город Клухо-
ри. Установить в Клухорском районе следую-
щие границы между РСФСР и Грузинской
ССР: с запада – по существующей границе Б.
Микояновского района, далее на восток – се-
вернее города Клухори, и далее по р. Мара,
исключая селение Н. Мара, с выходом на гра-
ницу Б. Учкуланского района, южнее В. Мара
и далее на юг по существующей восточной
границе Б. Учкулановского района...»2

Как отмечал в своих воспоминаниях
бывший секретарь Кабардино-Балкарского

_____________
* Поддержка данного проекта была осуществлена АНО ИНО-Центр в рамках программы «Межреги-

ональные исследования в общественных науках» совместно с Министерством образования Российской
Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Кор-
порации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения,
отраженная в данном документе, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных благотвори-
тельных организаций.
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обкома ВКП (б),  бывший председатель
Нальчикского комитета обороны З.Д. Куме-
хов, его и «работников Чечено-Ингушетии»
вызвали к поезду Берии 3:

«Берия... разразился площадной бранью
и нецензурными ругательствами в адрес Ка-
бардино-Балкарии, которая... не удержала рай-
он Эльбруса и сдала его немцам 4. <...> Бе-
рия... был облечен... неограниченной властью.
После того... он сообщил, что население Ка-
бардино-Балкарии подлежит выселению. За-
тем он взял себя в руки и повышенным тоном
предложил мне рассказать о политическом и
хозяйственном состоянии республики... Годо-
вые показатели работы в основном были удов-
летворительными»  (с. 314).

Кабардино-Балкария действительно, как
и другие республики Северного Кавказа, вло-
жила много сил в дело скорейшего восстанов-
ления хозяйства, в республике собирались взно-
сы на строительство танковой колонны (с. 318–
319). З.Д. Кумехов свидетельствует:

«После моего выступления Берия под-
твердил, что в наказание за то, что Кабарди-
но-Балкария охвачена бандитизмом, принято
решение о выселении. Он упорно стоял на сво-
ем. Выступил Филатов 4 с клеветнической ре-
чью в адрес кабардинцев и балкарцев и под-
держал предложение Берии. Я резко оборвал
его, сказав, что он не знает Кабардино-Бал-
карии... В конце своего выступления я внес
следующее предложение: Кабардино-Балка-
рию оставить, предложить обкому партии со-
вместно с наркоматами госбезопасности и
внутренних дел выявить всех предателей и из-
менников родины и выслать их вместе с се-
мьями. В ответ на мое предложение Берия
заметил, что я выступаю в защиту врагов ро-
дины, что об оставлении Балкарии не может
быть и речи... Затем выступил Бзиава 5.
Смысл его выступления сводился к тому, что
в отношении кабардинцев Кумехова надо под-
держать. Полагаю, что вопрос о выселении
населения Балкарии был предрешен еще до
совещания...» (с. 314–315).

На той же встрече прозвучало предложе-
ние передать район Эльбруса Грузии. План ар-
гументировался тем, что Кабарда не сможет
освоить горные районы, в то же время «Грузия
должна иметь оборонительный рубеж на се-
верных склонах Кавказского хребта, ибо во

время оккупации этот район Кабарда уступи-
ла немцам» (с. 314–315). Именно последний ар-
гумент представляется абсурдным, посколь-
ку Грузинская ССР не имела устойчивой ком-
муникации с горными районами, не говоря уже
о районах, лежащих за горными хребтами.

Берия предложил:
«...взамен передать в состав... респуб-

лики все города Кавказских Минеральных Вод
и Черкесию, показал по справочнику числен-
ность населения и занимаемые ими террито-
рии...» (с. 315).

Как видно из текста, советское прави-
тельство в лице Берии придавало огромное
значение передаче Эльбруса Грузии и было
готово произвести новое территориальное раз-
межевание на Северном Кавказе.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 7 марта 1944 г. были внесены изме-
нения в кабардино-осетинскую границу.

Указ Президиума Верховного Совета
«О преобразовании Кабардино-Балкарской
АССР в Кабардинскую АССР» от 8 апреля
1944 г. в 4-м пункте обозначал южную грани-
цу новой республики:

«Включить в состав Верхне-Сванетс-
кого района Грузинской ССР юго-западную
часть Эльбрусского и Нагорного районов
Кабардинской АССР, изменив в связи с
этим границу между РСФСР и Грузинской
ССР на этом участке следующим образом:
от перевала Бурун-Таш, что у северных
склонов г. Эльбрус, линию границы повес-
ти на восток по р. Малка до высоты 2 877,
далее на юго-восток по р. Ислам-Чай че-
рез высоту 3 242 у перевала Кыртык-Ауш,
на юго-восток по р. Кыртык, западнее по
с. Верхний Баксан и на юг по р. Адыр-Су
до пер. Местия»6.

Та же линия границы указана в Акте о
передаче Грузинской ССР земельной терри-
тории Кабардинской АССР и имеющихся на
ней государственных, общественных и инди-
видуальных строений» от 28 апреля 1944 г.
(с. 344).  В результате нового территориаль-
ного размежевания северные пределы Грузин-
ской ССР достигли северного склона Кавказ-
ского хребта. Очевидно, что при проведении
территориальной реформы игнорировались хо-
зяйственные связи, этнические границы, воп-
рос обеспечения коммуникации Грузии с при-
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соединенной областью, от которой ее отделя-
ла непреодолимая на большинстве участков
географическая преграда. Последнюю про-
блему попытались решить в мае 1944 г., ког-
да вышло постановление совнаркома Грузин-
ской ССР и ЦК КП (б) Грузии «Об образова-
нии Эльбрусского сельсовета в составе Земо-
Сванетского района и о мероприятиях по за-
селению этого сельсовета». Особое внимание
в нем уделялось обеспечению телефонной
связи «Эльбрусского сельсовета с городом
Тбилиси, через Нальчик и Дзауджикау»
(с. 345). Тем не менее говорить о создании эко-
номически целостного района не приходилось,
хотя попытки продолжались.

После работы специальной комиссии по
определению границы она получила иное на-
правление: «по р. Кыртык и далее восточнее
поселка Верхний Баксан (Учкумумель) и на
юг по реке Адыр-Су до перевала Местия.
В результате этого селение Верхний Баксан
(Учкумумель) оказалось включенным в со-
став территории Грузинской ССР и заселено
сванами» (с. 346). Данный акт, который нару-
шал уже существовавшие договоренности,
вызвал протест со стороны кабардинского
правительства. Президиум ВС КАССР напра-
вил письмо в Президиум ВС СССР «с прось-
бой о восстановлении направления границы в
соответствии с Указом от 8 апреля 1944 г.»
(с. 347). Но оно осталось без ответа.

Как выяснилось через 12 лет, некоторые
высокогорные территории Балкарии так и не
были заселены и пустовали до возвращения
балкарцев на родину 7. Но возникает вопрос,
насколько акт передачи земель был стратеги-
чески и экономически оправдан. Фактически
экономическая жизнь Земо-Сванетского, Клу-
хорского и Казбегского районов зависела от
единственной дороги, обеспечивавшей связь
Эльбрусского района через Тырнауз и Баксан
с другими районами Северного Кавказа, с
южной же стороны отсутствовали всякие ком-
муникации, за исключением Военно-Грузинс-
кой дороги, да и та была слишком далека от
новых северных районов Грузинской ССР. Надо
принять во внимание тот факт, что еще 12 де-
кабря 1928 г. появилось Постановление Сове-
та труда и обороны СССР, в соответствии с
которым правительство ЗСФСР срочно долж-
но было приступить к проведению в течение

1928–1931 хозяйственных годов дороги «Джа-
вари – Местиа, соединяющей Сванетию с ССР
Грузией»8. Дорога прошла вдоль русла р. Ин-
гури до Местиа. Потому освоение грузинской
администрацией и населением района к севе-
ру от Большого Кавказского хребта представ-
ляло значительные трудности.

Тем же указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1944 г. «О ликвидации
Чечено-Ингушской АССР и об административ-
ном устройстве ее территории» территория Че-
чено-Ингушетии разделена между соседями.

Южная часть горной Чечено-Ингушской
Автономной Республики в границах Итум-Ка-
линского района, западной части Шароевско-
го района, южной части Галанчожского, Га-
лашскинского и Пригородного районов была
передана в состав Душетского и Казбегского
районов Грузинской ССР 9. Пригородный рай-
он был передан в состав Северной Осетии.
Пять районов ЧИАР были переданы в состав
Дагестанской АССР (Введенский, Ножай-
Юртовский, Саясанский, Чеберлоевский, Кур-
чалоевский районы, а также части Шароевс-
кого и Гудермесского районов). Район города
Грозного и территория к северо-западу от него
образовали Грозненскую область. При рас-
пределении территории в районе чеченского
участка границы между РСФСР и Грузинс-
кой ССР игнорировался ландшафтный барь-
ер, затрудняющий установление тесной хозяй-
ственной связи между северными и южными
районами республики.

После перехода части территории Север-
ного Кавказа и ликвидации автономии респуб-
лик, соответствующие изменения были вне-
сены в ст. 22 Конституции СССР 10.

Тот факт, что бульшая часть земель, пе-
реданных Грузии, остались хозяйственно не
освоенными, причем коммуникация между
ними и Грузией осуществлялась с огромным
трудом в силу отсутствия дорог, склоняет к
выводу об экономической необоснованности
передачи указанных территорий ГрузССР.
Следует учесть и то, что вместе с передачей
земель произошло выселение народов. В сво-
ем комплексе данный акт нарушал историчес-
кие и этнические условия развития региона.

Р. Конквест – один из зарубежных ис-
следователей сталинской эпохи – уверен, что
передел земель в Приэльбрусье связан с про-
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исхождением Сталина и Берии. Он утверж-
дает, что «Грузия находилась в фаворе», по-
этому стала возможной передача части тер-
ритории Северного Кавказа, которая, кста-
ти, в XIII в. входила в сферу распростране-
ния политического влияния Грузинского цар-
ства 11. Другой исследователь, Р. Такер, в
своей работе, посвященной личности Стали-
на, указывает на факт унижения, которое ис-
пытал Сталин в Грузии. Исследователь де-
лает вывод, что «Сталин в течение многих
лет относился к Грузии с известным пренеб-
режением. Недавно пережитое унижение,
должно быть, ожесточило его еще больше и
одновременно усилило ощущение, что под-
линной родиной является не маленькая Гру-
зия, а великая Россия», поэтому изменения
административных границ между Северным
Кавказом и Закавказьем связаны с другими
причинами, в частности с планами террито-
риального передела всего Кавказа 12.

Вероятно, объяснять эту проблему од-
ними только эмоциями не имеет смысла.
В современных публицистических изданиях
высказывается предположение, что у руковод-
ства возникло желание произвести перекрой-
ку Кавказского региона и при этом уничтожить
даже упоминание о непокорных народах Се-
верного Кавказа на картах 13.

В результате депортации ряда народов
Северного Кавказа было выселено
43 тыс. карачаевцев, 500 тыс. чеченцев и ин-
гушей, 37 тыс. балкарцев 14. Однако официаль-
но заявленную цель – «искоренение бандитиз-
ма на Кавказе» – советскому правительству
не удалось выполнить. На Северном Кавказе
развернулось «бандитское» движение, требо-
вавшее от войск НКВД сосредоточения зна-
чительных людских и материальных ресур-
сов 15. Участниками «бандитских формирова-
ний» становились те, кто по каким-либо об-
стоятельствам смог избежать депортации.
Переживая обиду и злобу за судьбу своих род-
ственников, они являлись изгоями на собствен-
ной родине и преследовались местными вла-
стями даже до того, как вступали в антисо-
ветскую вооруженную группировку.

Кроме того, лишение родины, ликвидация
государственности народов Советского Союза
после двух десятилетий форсированного фор-
мирования национального сознания создавали

новые предпосылки для взаимных обид и тер-
риториальных претензий народов Северного
Кавказа и Закавказья друг к другу.

Реабилитация
северокавказских народов
и восстановление границ

Февраль 1956 г. стал значительным в ис-
тории всей страны. Доклад Н.С. Хрущева
«О культе личности и его последствиях» по-
влиял не только на политическую жизнь стра-
ны, но и подал надежду репрессированным на-
родам на возвращение и на то, что границы
их республик будут восстановлены. Так, в
июне – июле 1956 г. Кабардинскому обкому,
Президиуму ВС СССР и Совмину СССР бал-
карцами, проживающими в Киргизской ССР,
были направлены письма, в которых в соот-
ветствии с новыми политическими категори-
ями объяснялась причина их депортации:

«Подлый наемник империализма Берия,
используя культ личности Сталина, по злому
умыслу выселил нас»16.

«Наше выселение, как сказано в докла-
де тов. Хрущева на ХХ съезде... не было выз-
вано необходимостью в интересах нашей ро-
дины, а наоборот – оно противоречило ее ин-
тересам...»17

Главной причиной назывался «грузинский
национализм»18.

Аналогичные письма последовали и от
карачаевцев, также проживающих в Средней
Азии. Основные их требования сводились к
следующему:

«1. Восстановить Карачаевскую авто-
номную область с центром в г. Микоян-Ша-
хар, ныне Клухори... ; 2. Мы просим восста-
новления всей территории Карачая, бывшей
до дня выселения карачаевцев, и утвердить в
Карачаевской области 4 района: 1) Больше-
Карачаевский район с центром в г. Микоян-
Шахар, ныне Клухори, в составе сел Учку-
ланского, Тебердинского ущелий, поселков
“Курорт «Теберда»”, рудника “Эльбрус”,
угольных шахт, селения Мара, Коста Хетагу-
ровское, Новый Карачай, Хумара; 2) Усть-
Джегутинский район в существующем соста-
ве; 3) Зеленчукский район в существующем
положении с передачей ему и территории Пре-
градненского района; 4) Мало-Карачаевский
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район с центром в Кисловодске, как было ко
дню выселения, с передачей ему всего, что
имелось ранее»19.

Еще до ХХ съезда, в марте 1955 г. Прези-
диум ВС СССР выпустил Указ «О передаче
Клухорского района ГрузССР в состав РСФСР»,
и, вместе с тем, были внесены изменения в су-
ществовавшую границу между РСФСР и
ГрузССР 20. А Указом Президиума ВС СССР
от 26 мая 1955 г. «территория Иалбузского сель-
совета Клухорского района Ставропольского
края передана в состав Эльбрусского района
Кабардинской АССР»21. Запустение многих рай-
онов и проблемы коммуникации подчеркивали
ошибочность сталинских реформ. Необходимо
было восстановить прежние границы, что стало
возможным с началом новой эпохи в политичес-
кой истории Советского Союза.

Зимой 1957 г. руководство Грозненской
области пригласили на встречу с Микояном.
Д. Мальсагов – один из организаторов возвра-
щения чеченцев и ингушей, впоследствии член
правительства восстановленной Чечено-Ин-
гушской АССР – свидетельствовал:

«Микоян объявил, что мы приглашены
для обсуждения границ будущей республики.
С планом определения границ выступил завот-
делом ЦК Чураев. По этому плану... горная
зона республики – Итум-Калинский, Галан-
чожский, Галашскинский районы передава-
лись Грузии... “Как Вы собираетесь восста-
навливать республику, Анастас Иванович, –
говорю я Микояну, – отдав пять районов Да-
гестану, три Грузии и один Осетии?..” После
нас выступил первый секретарь Дагестанс-
кого обкома партии и сказал, что от пяти рай-
онов Чечено-Ингушетии он отказывается и
людей своих оттуда переселит в Дагестан.
Потом встал секретарь компартии Грузии и
сказал: “От горных районов Чечни и Ингуше-
тии мы тоже отказываемся...”»22.

Таким образом, позиция руководства
соседних республик определила восстановле-
ние Чечни в ее прежних границах, но часть
Ингушетии осталась в составе Северной Осе-
тии. Примечательно, что акцент делался на
возможностях экономического восстановле-
ния республики.

В ноябре 1956 г. был принят проект по-
становления ЦК КПСС о восстановлении на-
циональной автономии калмыцкого, карача-

евского, балкарского, чеченского и ингушс-
кого народов, потому что необходимо избе-
жать «опасности захирения национальной
культуры» и учитывать «стремления к воз-
вращению в свои родные места... и восста-
новлению национальной автономии»23. На
основании вышеизложенного «ЦК КПСС счи-
тает необходимым исправить допущенную по
отношению к калмыцкому, карачаевскому,
балкарскому, чеченскому и ингушскому на-
родам... несправедливость и восстановить их
национальную автономию»24. Само же поста-
новление гласило:

«Восстановить национальную автоно-
мию калмыцкого, карачаевского, балкарско-
го, чеченского и ингушского народов. В этих
целях: 1. Преобразовать Черкесскую АО в
Карачаево-Черкесскую АО в составе Став-
ропольского края РСФСР. Преобразовать Ка-
бардинскую АССР в Кабардино-Балкарскую
АССР в составе РСФСР. Восстановить Че-
чено-Ингушскую АССР в составе РСФСР.
Поручить комиссии Президиума ЦК с учас-
тием руководителей Грозненской и Астрахан-
ской областей Ставропольского края, Дагес-
танской и Североосетинской АССР, Грузинс-
кой ССР, а также представителей от чечено-
ингушского населения в месячный срок под-
готовить и внести в ЦК предложения о терри-
тории Чечено-Ингушской АССР; 2. Осуще-
ствление всех мероприятий... провести... в
течение 1957–1958 гг., а чечено-ингушского –
в течение 1957–1960 годов»25.

В январе 1957 г. последовали указы
Президиума ВС СССР «О преобразовании
Кабардинской АССР в Кабардино-Балкар-
скую АССР», «О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР в составе РСФСР», «О п-
реобразовании Черкесской АО в Карачае-
во-Черкесскую автономную область». Был
также утвержден указ Президиума ВС
СССР от 11 января 1957 г. «О передаче ча-
сти территории Душетского и Казбегского
районов из Грузинской ССР в состав
РСФСР»26, вместе с которым восстанавли-
валась существовавшая до 7 марта 1944 г.
граница между РСФСР и ГрузССР 27. Бла-
годаря этим реформам участок российско-
грузинской границы восстанавливался по
состоянию на начало 1944 г., что фактичес-
ки признавало целесообразность прежнего
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деления с учетом этнического, географичес-
кого и экономического факторов.

Уточнялось административно-территори-
альное устройство Карачаево-Черкесской авто-
номной области Ставропольского края:

«...город Черкесск и районы: Адыгее-
Хабльский, Зеленчукский, Мало-Карачаевс-
кий, Клухорский, Преградненский, Усть-Дже-
гутинский, Хабезский и Черкесский... Город
Клухори Клухорского района переименован в
город Карачаевск и Клухорский район – в Ка-
рачаевский район»28 .

Значительные проблемы возникли при
переселении людей, уже разместившихся на
передаваемых землях. Так, некоторые тер-
ритории Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингу-
шетии и горного Карачая были заселены гру-
зинами, дагестанцами. Администрациям
районов пришлось решать вопросы жилищ-
но-бытового обслуживания возвратившихся
людей, так как их бывшие жилища либо пу-
стовали и оставались без обслуживания,
либо были заняты.

В качестве основной причины восста-
новления российско-грузинской границы мож-
но указать на хозяйственную неосвоенность
ряда горных районов администрацией Грузин-
ской ССР, что говорит о большой роли ланд-
шафтного барьера (Большого Кавказского
хребта) в процессе экономического развития
горных районов, реабилитации и необходимо-
сти обеспечения их культурного и экономи-
ческого развития.

Акт изменения границ потребовал ис-
пользования значительных ресурсов. Насиль-
ственное переселение людей в освободивши-
еся районы создало почву для межнациональ-
ных конфликтов. Но самое опасное заключа-
лось в том, что возник прецедент, который
впоследствии стал обоснованием для терри-
ториальных претензий. Отметим, что грани-
цы между северокавказскими республиками
после «реабилитации» все же остались с не-
которыми изменениями, в то же время грани-
ца между Северным Кавказом и Закавказь-
ем, привязанная к ландшафтному барьеру,
была восстановлена полностью. То, что боль-
шинство земель, временно отошедших Гру-
зии, остались неосвоенными, подтверждает
абсурдность игнорирования условий рельефа
при установлении новой границы.
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