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Политический кризис 1993 года можно назвать революционным по характеру, затро-
нувшим важнейшие аспекты общественной жизни России. Глубинные истоки кризиса
были связаны с крушением Советского Союза. Возникшая в самостоятельном российском
государстве политическая напряженность зависела от расстановки политических сил, а
также других социально-экономических факторов, зародившихся еще в период перестрой-
ки в СССР, а затем в Российской Федерации. Политический кризис 1993 года повлиял на
выбор демократического курса развития страны, что делает его изучение актуальным в
настоящее время.

Цель работы - анализ причин и предпосылок политического конфликта 1993 года в
России.

К началу 90-ых годов ХХ века в стране развернулось противостояние между РСФСР и
«Союзным центром». Распад СССР был предрешен, прежде всего, вследствие противосто-
яния союзных и российских органов власти. Началом политико-конституционного кризиса
можно считать принятие Съездом народных депутатов РСФСР Декларации «О государ-
ственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики» от 12 июня 1990 г., подорвавшее правовые основы союзного государства и осла-
бившее позиции Президента СССР М.С. Горбачева. Декларация о независимости России
столкнула сторонников социализма и представителей демократических сил. Таким обра-
зом, столкновение двух ветвей власти в России произошло в результате конституционно-
политического кризиса, назревавшего ранее и обострившегося в 1993 г. [1]. В рассматрива-
емый период каждая из противоборствующих сторон отстаивала свое право на принятие
стратегических решений, на выбор будущего пути развития России. Действующая (с по-
правками) Конституция РСФСР 1978 г. служила законодательной основой деятельности
Съезда народных депутатов РСФСР. Согласно статье 104 Конституции, именно Съезд
народных депутатов РСФСР являлся высшим органом государственной власти в стране.
Президент РФ, чтобы провести радикальные экономические и политические реформы,
добивался для себя от Съезда больших полномочий, не предусмотренных Конституци-
ей. Президент намеревался принять новую Конституцию, закрепляющую постсоветские
реалии страны и полноту президентской власти, в его проекте Конституции не было ме-
ста советским органам власти. Если сформулировать суть конфликта, то борьба шла за
власть и собственность, причем регионы, в большинстве своем, были на стороне Съезда и
Верховного Совета РСФСР. Начало проведения рыночных реформ ознаменовало первый
этап политического противостояния сторонников либерально-радикального и умеренного
пути перехода к демократической системе координат. Основными участниками конфлик-
та стали группы, имеющие различные политические и корпоративные интересы, а также
ратующие за кардинально отличающиеся модели общественного устройства. Разделение
противоборствующих ветвей власти упрочило институционализацию различных фракций
элиты. Начало радикальных экономических реформ еще более обострило назревавший
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конфликт. В результате один и тот же депутатский корпус трансформировался из союзни-
ка президента в его противника. Представители исполнительной власти, с одной стороны,
и парламент, с другой, начали процесс консолидации социально-политических сил, кото-
рые предлагали разные пути преобразования российского общества. Вокруг президента
и исполнительных структур концентрировались силы, которые выиграли от начала либе-
ральных реформ и были заинтересованы в их продолжении. За продолжение курса реформ
в августе 1993 г. высказывалось 48% опрошенных, негативное отношение к реформам от-
метили 18% граждан, 34% затруднились с ответом [2]. Силы, выступавшие за радикально-
либеральный курс развития, были весьма разнородны, в их состав входили как полити-
ческая и экономическая элита, так и широкие слои населения. Центром консолидации
сил, склоняющихся к умеренному варианту социально-экономических преобразований,
стал парламент. В ходе политического конфликта и эскалации социальной напряженности
российский парламент стал для оппозиционных сил (леворадикалы, коммунисты, наци-
оналисты) центром притяжения. Объектом конфликта являлась собственность бывшего
союзного государства и государственная власть. Конституционная реформа, контроль за
проведением экономических преобразований и методы их реализации стали предметом по-
литического конфликта 1993 г. Таким образом, конфликт интересов перешел в конфликт
ценностей. Каждая из противоборствующих сторон придерживалась определенной систе-
мы приоритетов - либеральной и социалистической. Целью противостояния двух ветвей
власти было доминирование в сферах политики и права. Одной из причин политико-кон-
ституционного кризиса было отсутствие основного правового акта, который регулировал
бы все стороны общественной и государственной жизни. Устаревшая Конституция РФ не
соответствовала произошедшим изменениям в стране, несмотря на попытки внесения из-
менений и поправок. Конституция, которая обязывает соблюдать определенные «правила
игры», может быть принята только в условиях найденного компромисса [3]. В рассматри-
ваемый период компромисса не было, как не было и конкретной социально-экономической
концепции, которая могла быть одобрена большей частью населения.

С.М. Шахрай отметил, что именно несовершенство действовавшей Конституции спро-
воцировало политический кризис [4]. Поскольку в Основном Законе страны не были за-
фиксированы конституционные способы преодоления кризиса, это обстоятельство под-
толкнуло противоборствующие стороны к силовым методам разрешения конфликта. Про-
тивостояние основных ветвей власти привело к нестабильности всей государственной си-
стемы [5].

Рассматриваемый политический конфликт был, по сути, конфликтом внутри элит, ха-
рактеризовавшихся различными политико-корпоративными интересами. Нарастание недо-
вольства граждан проводимыми реформами стало причиной того, что политический кри-
зис приобрел социально-политический характер.
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