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Введение
С середины 80-х, особенно с начала 90-х гг. В России, как и во всем СССР, стали происходить серьезные
изменения. Эти изменения коснулись всех сторон социально-экономической и особенно политической
жизни советского общества. Они протекали очень быстро, носили противоречивый характер и имели
серьезные последствия для России и всех республик, входивших в состав Советского Союза. Полностью
понять и дать четкие ответы на все возникающие, в связи с этим вопросы сложно. Историкам потребуется
некоторое время, чтобы дать убедительные ответы на все эти вопросы. На данный момент взгляды и
оценки исследователей противоречивы, во многом субъективны и далеко не случайны, что естественно, так
как требует накопления и исследования материала.

1. Политический кризис октября 1993г: причины, сущность.
В 90-е годы 20 века обострилась политическая борьба между исполнительной и законодательной ветвями
власти. Исполнительную власть олицетворяли президенты РФ Б. Н. Ельцин и Е. Т. Гайдар, возглавившие
экономические либеральные реформы. Законодательную власть представлял Председатель Верховного
Суда Российской Федерации Р. И. Хасбулатов. Законодатель поддержали также вице-президент РФ А. В.
Руцкой и председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин.
Причины обострения политической борьбы между законодательной властью (Руцкой, Хасвратов) и
исполнительной властью (Ельцин, Гайдар) в начале 90-х годов связаны с негативными социально-
экономическими последствиями проводимых реформ. Гиперинфляция, бедность населения, спад
производства и другие негативные последствия либеральных реформ вызвали резко негативное отношение
к ним со стороны агентов ВС РФ. Законодатели начали обвинять Ельцина и Гайдара в антинародности.
Депутаты сначала потребовали отставки Гайдара, затем на их пути встал действующий президент России
Ельцин и провел референдум на тему доверия народа ему в этой ситуации. Большинство населения
поддержало ельцинскую политику экономической либерализации. Этот факт дал Ельцину мощный
политический «козырь» в противостоянии с агентурой Вооруженных Сил РФ.
Причем причины были не только социально-экономического, но и политического и идеологического
характера. Слишком упрощенно было думать, что сторонников возврата к социалистическому строю не
осталось, а коммунистические идеи и идеалы были моментально стерты из сознания россиян либеральными
реформами. Для некоторых это была привычная социальная структура, образ жизни. В их сознании прочно
укоренились коммунистические ценности и идеалы. Была партия Зюганова, Анпилова, отражавшая их
интересы. Произошло нарастание социальной напряженности в обществе, крушение народных ценностей,
идеалов и принципов. Налицо были признаки социальной аномии - ситуация в обществе, когда старые
ценности перестали функционировать, а новые находились еще в стадии формирования. Советская
конституция уже не соответствовала новой действительности. Советская власть в лице вооруженных сил
Российской Федерации должна была быть преобразована в новое представительное законодательство.
Битва между двумя силами консерваторов, коммунистов и либеральных демократов была неизбежна.
Ельцин допускал ошибки и в кадровой политике. Он выбирал людей из-за личной преданности, а не из
профессиональных соображений. В президентской записке Ельцин объяснил назначение Гайдара главой
правительства: я любил его Назначение президента России не учитывало объективную реальность и
повторяло исторические ошибки. Например, главой сельского хозяйства был назначен вице-президент
Российской Федерации А. Руцкой, оказавший Ельцину военную и офицерскую поддержку при его избрании
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президентом. О возрождении «арактивизма».
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