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Abstract 
The article analyzes the modern Russian historiography of the constitutional crisis of 

September – October 1993 in Moscow. The author considers articles published in journals and 
collections included in the Russian Science Citation Index. Using methods of quantitative and 
qualitative analysis, the author identifies and characterizes seven major topics that have been most 
actively studied in historical science. Researchers paid the most attention to the problem of regions 
and the interaction of the center with them. They also paid an attention to the legal aspects of the 
topic: institute of presidency in the legal system of the country, peculiarities of adoption and 
characteristic features of the Constitution, etc. Besides, the article examines the historical sources 
used by the authors (they mainly referred to scientific literature on the issue, press data and 
published documents of state authorities) and makes a conclusion about the necessity of 
introducing new sources and more active use of the existing ones (archival and statistical data). 
The positive (increased attention to the problems of regions, the role of the press in the conflict) 
and negative sides of modern historiography on the subject (poor coverage of the role of social 
movements and political parties in the conflict) are noted.  
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1. Введение 
На одной из немногих конференций, посвященных эпохе 1980–1990-х гг., «Ветер 

перестройки», выступал известный петербургский политолог А.Ю. Сунгуров, который 
коснулся и конституционного кризиса 1993 г. Примечательно, что он считает те события 
мятежом парламента («орган, претендующий на высшую власть»), но вместе с тем признает 
и альтернативную точку зрения об антиконституционном мятеже президента Б.Н. Ельцина. 

Подобное заявление спустя почти 30 лет после тех событий само по себе говорит 
о дискуссии вокруг этой темы в научном сообществе. В целом, в исторической науке этот 
вопрос неоднократно поднимался, однако полноценного историографического 
исследования, посвященного статьям (а не монографиям и сборникам), обнаружить не 
удалось. А ведь эти публикации заслуживают отдельного рассмотрения не меньше, чем 
монографии, так как поднимают, как правило, наиболее актуальные вопросы, которые не 
были освещены ранее. В данной статье именно они будут объектом анализа. 
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2.Материалы и методы 
В рамках настоящего исследования были проанализированы статьи Российского 

индекса научного цитирования (далее – РИНЦ), которые были выбраны в электронной 
научной библиотеке eLibrary.ru и распределены по рубрикам в зависимости от тематики. 
Таким образом, были выделены следующие рубрики: 

1. Региональная история и взаимодействие центра и регионов.  
2. Пресса и культура.  
3. Конституционный вопрос.  
4. Высшие органы государственной власти.  
5. Общественные организации в ходе путча («Фронт национального спасения»).  
6. Историография проблемы.  
7. Институт президенства.  
Кроме того, были изучены те исторические источники, которыми пользовались 

авторы. Была проанализирована и содержательная сторона статей. Таким образом, 
в исследовании были применены методы качественного и количественного анализа, что 
позволило прийти к определенным выводам о характере развития исторической науки по 
заявленному вопросу. 

 
3.Обсуждение и результаты 
В первую очередь рассмотрим историографические исследования. Здесь можно 

отметить статью Е.А. Тарасовой, в которой она выделила два этапа развития 
в историографии (1994-1999 и 1999-н.в.) и основные проблемные точки (причина, 
виновники, масштабы и т.д.), не нашедшие разрешения в науке (Тарасова, 2018: 377, 390). 

Вопросу о причинах конфликта и эволюции взглядов на конституционный процесс 
в исторической науке посвятил свое исследование М.Б. Аллакулыев. Автор выделяет два 
этапа в отечественной историографии (1994-2003 и 2004-н.в.), причем при характеристике 
первого периода отмечает, что в это время делаются попытки объединить советский 
и постсоветский этапы, объяснить конституционный кризис через кризис советской системы 
и широкие полномочия Советов (Аллакулыев, 2010: 54), а «для второго периода характерно 
рассмотрение кризиса с позиции либеральной революции, открытие неизвестных ранее 
фактов участия иностранных государств» (Аллакулыев, 2010: 260). В итоге автор приходит 
к выводу о том, что «причина противостояния двух ветвей власти в октябре 1993 г. включала 
целый комплекс противоречий», а ключ к разгадке конституционного кризиса власти 
находится в переходном этапе построения российской государственности 
(Аллакулыев, 2010: 60-61). 

Анализом динамики взглядов в исторической науке на конституционный кризис 
занимался И.М. Поняев. Изучая научные публикации на сайтах eLibrary и Cyberleninka, 
автор выделяет три позиции в зависимости от оценки результатов события автором 
(позитивная, нейтральная и негативная) и от направленности статьи (общая тематика, 
отдельные аспекты и «связанные публикации»). В итоге автор отмечает рост негативных с 
точки зрения оценки результатов кризиса публикаций из общего количества исследований с 
2009 г., что связывается ученым с экономическим кризисом. Кроме того, в работе 
подчеркивается постепенное возрастание количества «политологических статей общего 
характера» (Поняев, 2017: 415-418). 

Н.И. Чувашова в своей статье на данную тему рассматривает основные оценки событий 
октября 1993 г., а также социальные слои, поддерживающие стороны и методы ведения 
борьбы каждой стороной. Автор выделяет пять версий конфликта, бытующих в обществе:  

«1. Институциональный конфликт, обусловленный противоречием между советской 
и президентской формами правления.  

2. Борьба за власть в правящей верхушке, облеченная в форму борьбы сторонников 
и противников реформ.  

3. Внутриэлитный конфликт, вызванный расхождением мнений по поводу вариантов 
перехода к демократии и рыночной экономике, принявший форму противоборства 
законодательной и исполнительной властей.  

4. Наложение ряда конфликтов: конфликта ветвей власти, осложненного конфликтом 
центра и регионов, конфликта низов и правящей верхушки, конфликта Ельцина и его 
старых соратников.  
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5. Схватка Термидора с Реставрацией» (Чувашова, 2013: 125).  
Кроме того, автор предлагает свою оценку социальной базы противоборствующих 

сторон. Так, Б.Н. Ельцина, по мнению Н.И. Чувашовой, поддержали финансово-торговые 
и экспортно-сырьевые группы интересов, новое чиновничество, «теневиков», малый 
и средний бизнес, а также часть избирателей, веривших в курс президента. На стороне 
Верховного Совета (далее – ВС) выступила производящая промышленность, региональная 
элита, депутатский корпус (Чувашова, 2013: 126). 

Ряд публикаций посвящен высшим органам государственной власти в период 
конфликта. Так, можно отметить две работы, рассматривающие деятельность Съезда 
народных депутатов РФ. В первой С.Э. Калюжин отмечает, что «политическая реформа 
(выработка новой Конституции) определила магистральные линии в преобразованиях 
периода 1992–1993 гг.» (Калюжин, 2008: 64). Кроме того, «все принципиальные позиции, 
по которым шло продвижение этих вопросов, были вне традиций советской 
государственности». Упразднение же советской власти в результате кризиса осени 1993 г., 
как считает исследователь, было неизбежным способом разрешения затяжного кризиса 
власти (Калюжин, 2008: 64). 

А.Е. Тарасова обратилась к деятельности X Съезда народных депутатов России, 
проанализировав его работу вплоть до ликвидации после октябрьских событий 
(Тарасова, 2012a: 215). 

Исследование деятельности Конституционного суда в марте 1993 г. провел 
О.В. Брежнев, отметив недостатки заключения Конституционного Суда РФ от 23 марта 
1993 г. о соответствии Конституции РФ действий и решений Президента РФ Б.Н. Ельцина, 
связанных с его обращением к гражданам России 20 марта 1993 г. и правовой базы, 
на которой заключение основывалось. Эти недостатки, как считает автор, «негативным 
образом повлияло на дальнейшую реализацию Судом этого полномочия уже в сентябре 
1993 года» (Брежнев, 2019: 10-12). 

Работу Конституционного суда, но уже в период осенних событий рассмотрел 
К.А. Харитонов, который в своей статье описывает деятельность его председателя 
В.Д. Зорькина, не приходя, впрочем, к определенному выводу (Харитонов, 2021: 104). 

Разрабатывается и региональная история кризиса, взаимодействие центра и регионов 
в ходе конфликта. Так, в статье Т.С. Красильникова уделяется внимание «взаимодействию 
региональных элит и федерального центра» в 1990-е годы. В своей статье автор отметил, что 
регионы сумели в ходе конфликта ветвей власти значительно расширить своё положение, 
получив «признание в качестве государственных образований» и возможность активного 
участия «в проведении федеральной политики» (эти уступки федерального центра стали 
следствием политического компромисса, достигнутого осенью 1993 г.) (Красильников, 2021: 
71-73). 

В работе П.А. Шашонкова анализируется роль совещания субъектов Федерации как 
третьей силы в конфликте, причем отмечается, что в результате расстрела Белого дома 
процессы разделения полномочий между центром и регионами, которые шли с 1990 г. 
и сделали возможным осуществление регионами посреднической функции, были властью 
резко остановлены (Шашонков, 2019: 438). 

К проблеме регионов, но уже с позиции центра обращается этот же автор. В своем 
исследовании он приходит к выводу, что «обе стороны конфликта стремились привлечь 
регионы на свою сторону», но «большинство российских субъектов выступало за… “нулевой 
вариант”, который полностью не устраивал Б.Н. Ельцина» (Шашонков, 2021: 393-394). 
В итоге президент, как считает автор, решился на штурм Белого Дома и окончательно 
разогнал Съезд народных депутатов, а разрешение кризиса в целом позволило власти 
покончить с самостоятельностью регионов (Шашонков, 2021: 394). 

Крупный исследователь кризиса 1993 г. Е.А. Тарасова выпустила статью, в которой 
изучила реакцию региональных органов власти на конституционный кризис, и пришла 
к выводу о том, что в период политического кризиса осени 1993 г. «субъекты федерации 
предприняли все возможное, чтобы предотвратить кровопролитие и достичь компромисса 
в противостоянии федеральных властей» (Тарасова, 2014: 101). 

Следует отметить две работы о деятельности Советов двух крупнейших городов России. 
Одна посвящена Моссовету (Плюйко, 2021), а другая Ленсовету (Петросовету) (Шевченко, 
2015). В первой автор отмечает, что «свободно избранные и серьезно критикующие 
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исполнительную власть представительные органы мешали… созданию президентской 
республики Б.Н. Ельцина в октябре 1993 г.», причем проводятся аналогии с Мосгордумой 
1917 г. (Плюйко, 2021: 290). Во второй статье исследователь, сравнивая позицию Ленсовета в 
1993 и 1991 г., заключает, что «политический кризис октября 1993 г. показал противоречия 
внутри депутатского корпуса Петросовета. Сессии было крайне сложно определить общую 
позицию, так как среди депутатов были сильны как противники Б.Н. Ельцина, так и его 
сторонники» (Шевченко, 2015: 96). Автор отмечает, что спустя два года с 1991 г. «понятия 
демократии и законности оказались слишком размыты и в равной мере использовались 
обеими сторонами в конфликте» (Шевченко, 2015: 96). 

В ряде публикаций рассматривается роль и других регионов в ходе кризиса, а также 
общий ход событий в них. Так, В.И. Козодой посвятил статью регионам Сибири 
(Новосибирская, Кемеровская, Читинская, Томская области, Бурятия и т.д.) в период 
кризиса. Исследователь заключает, что «в конце 1993 г… позиции левых в органах 
представительной власти резко ослабли... Однако эти силы сохранили свое влияние на 
массы», а соотношение сил изменилось в пользу «радикальных реформаторов» (Козодой, 
2007: 110-111).  

Регионы Поволжья затрагивались в двух работах. В статье Н.В. Аленичевой 
исследуются события в Саратовской области. Автором отмечается спокойный характер 
противоборства главы администрации с областным Советом и достаточно быстрая 
и безболезненная ликвидация советской системы. Исследовательница подчеркивает, что 
после событий «исполнительная власть на региональном и городском уровне стала играть 
превалирующее значение» (Аленичева, 2017: 107). 

С.А. Абрашкин обращает внимание на несколько регионов Поволжья (Самарская, 
Ульяновская и Саратовская области). В статье подробно рассматривается политическая 
позиция губернаторов данных регионов и делается вывод о том, что «процесс ликвидации 
системы Советов в рассматриваемых регионах прошел без конфликтов и потрясений, что во 
многом являлось заслугой областных администраций» (Абрашкин, 2022: 53). 

Два региона центральной России (Ярославская и Ивановская области) подверг анализу 
М.Б. Аллакулыев. В своей статье он рассматривает политическую и социально-
экономическую обстановку в российских регионах и замечает, что «вся будущая модель… 
политического устройства… оставалась в руках исполнительной власти», а роль регионов 
в ходе конфликта оценивает весьма положительно. Так, он пишет: «сохранение целостности 
страны… а также предотвращение гражданской войны в России было в большей степени 
заслугой органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ» 
(Аллакулыев, 2011: 67 ). 

Встречаются исследования и о самых отдаленных регионах страны. Так, А.А. Федоров 
обратился к прессе Якутии и пришел к выводу, что периодика республики «была на стороне 
Президента» (Федоров, 2016: 104-105).  

Значительная часть исследований посвящена публицистике, прессе и культуре во 
время кризиса 1993 г. Например, Т.В. Скокова в серии статей разбирает газетные издания 
того времени: их роль в событиях, конкретные методы медийной поддержки той или иной 
стороны, создание образов противоборствующих сторон (Скокова, 2018a; Скокова, 2018b; 
Скокова, 2022). Так, в статье «Освещение в газете “Известия” конституционного кризиса 
1992–1993 гг.» рассматривается политика редакции в отношении событий. Она состояла в 
представлении депутатов ВС как «узурпаторов власти», которые имели «низкий 
профессиональный уровень» (Скокова, 2018a: 111), а ВС в целом как оплота консерваторов, 
противников демократии (Скокова, 2018a: 112). Ельцин же в нарративе газеты –
прогрессивный лидер и реформатор. «Пропаганда на страницах газеты “Известия” успешно 
дискредитировала ВС и формировала образ всенародно избранного президента-
реформатора, исполняющего волю народа, а не Конституцию», – заключает автор 
(Скокова, 2018a: 113). 

«Независимая газета», напротив, по мнению автора, поддерживала нейтралитет, 
объективно рассматривала события, критикуя обе стороны, призывая их к компромиссу 
ради решения текущих задач в стране (Скокова, 2019: 220). «Правда» стояла на стороне ВС, 
утверждала, что власть парламента истинно народная, власть же президента грозит 
превратиться в диктатуру. Особенно «Правда» критиковала социальную политику, отмечая 
высокий уровень смертности, безработицу и т.д. (Скокова, 2018b: 47)  
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Коллектив московских авторов подготовил обобщающую статью о роли центральных 
газет в конфликте. Исследователи приходят к выводу о большом влиянии газет 
в формировании общественного мнения, причем СМИ неоднозначно приняли конфликт, 
а оппозиционные издания подверглись цензуре, как отмечают ученые 
(Отрокова и др., 2018: 50). 

Вопросу роли интеллигенции в конфликте посвятил исследование Д.Ю. Асташкин. 
Анализируя позицию многих деятелей культуры, автор характеризует раскол в их среде на 
два лагеря. Причем сторонники0 президента активно оказывали ему поддержку, а после 
победы призывала к самым жестоким мерам, что вызвала критику от «проигравших» 
и «нейтральных» деятелей. Итогом стало общественное порицание и дискредитация 
«деятелей культуры не только в глазах друг друга, но и в глазах их аудитории» 
(Асташкин, 2015: 7-8). 

Большое количество исследований проведено по различным вопросам принятия 
Конституции РФ 1993 г. Так, в статье В.В. Яценко отмечается, что на принятие Конституции 
повлияли политические события, из-за чего в ней «значительно выросли полномочия 
Президента», поэтому РФ нельзя назвать президентской республикой, так как глава 
государства «занимает гораздо более могущественное положение, чем президенты в 
президентских республиках» (Яценко, 2012: 56-67). 

Эту проблему поднимал также М.А. Митюков, который отмечал, что «референдарный 
порядок (принятия конституции. – прим. автора) по существу был обусловлен… 
неспособностью парламента завершить объявленную им же конституционную реформу» 
(Митюков, 2017: 47). Но несмотря на эти проблемы «учреждается принцип разделения 
властей и обеспечивается стабильность в государстве» (Митюков, 2017: 47). 

Вопрос об альтернативных вариантах Конституции был поднят в исследовании 
А.Д. Жилкина. Автор приходит к выводу, что формирование альтернативных проектов 
Конституции не было связано с противостоянием «демократов» и «коммунистов». 
В реальности, по мнению исследователя, разногласия были среди самих сторонников 
либеральных преобразований, а сам процесс работы над Конституцией был подчинен этой 
борьбе (Жилкин, 2017: 92). Так, согласно позиции автора, «Б.Н. Ельцин твердо намеревался 
закрепить в новом Основном законе за собой такие полномочия, которые позволили бы в 
дальнейшем проводить президентской команде самостоятельный курс без оглядки на 
парламент» (Жилкин, 2017: 92-93). 

Е.А. Тарасова подвергает анализу историю принятия Конституции РФ 1993 г. и 
приходит к выводу, что она была «Конституцией победителей», которые «смогли 
реализовать в проекте все свои намерения в области конституционного строительства» 
(Тарасова, 2015: 375). Кроме того, как отмечает исследовательница, Конституция 
разрабатывалась и принималась в «такой спешке», что граждане даже не сумели вполне 
ознакомиться с предложенным проектом из-за чего невозможно говорить о всенародном 
обсуждении (Тарасова, 2015: 375). 

Этой же теме посвятил исследование А.Ф. Хубешты, отметивший слабость 
законодателей, которые не сумели даже «определить, стоит принимать новую Конституцию 
или… продолжать вносить изменения в действующую» (Хубешты, 2021: 73). Подобная 
неопределенность, отмечает автор, «позволила Президенту и его команде взять данную 
инициативу под свой контроль», что привело к чрезмерному усилению «роли президента в 
новой политической системе» (Хубешты, 2021: 73). 

Интересное исследование, посвященное общественному мнению о Конституции 
в Оренбургской области (1993–2020 гг.), было проведено Г.В. Шешуковой и С.С. Шинковой, 
которые отметили «склонность (россиян. – прим. автора) к президентской форме 
правления, как в 1993 году, так и в настоящее время» (Шешукова, Шинкова, 2021: 245). Это 
свидетельствует, по мнению авторов, об «исторически определенном тяготении 
к единовластию», типичному для России (Шешукова, Шинкова, 2021: 245). 

Несколько исследований посвящено институту президенства в России, в том числе 
в контексте кризиса 1993 г. Так, Н.А. Сахаров в своем сравнительном исследовании опыта 
М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина пишет, что «М.С. Горбачев, приобретя невиданный ранее 
в нашей стране объем властных полномочий, не сумел ими воспользоваться в полной мере», 
а Б.Н. Ельцин «проявил высокую степень решимости… умело манипулируя общественным 
мнением… сумел создать массовую поддержку своему курсу (Сахаров, 2019: 165). Кроме того, 
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характеризуя последнего, автор отметил, что «в борьбе за власть Б.Н. Ельцин решился на 
крайнюю и явно нелегитимную меру, отдав приказ на прямое применение военной силы 
против своих оппонентов» (Сахаров, 2019: 166). Помимо этого, исследователь обращает 
внимание на изменения, внесенные в проект Конституции с апреля по декабрь 1993 г. 
и направленные на расширение полномочий президента (Сахаров, 2019: 163-164). 

Статус президента в системе разделения властей рассмотрел и А.А. Берсенев, который 
пришел к выводу о чрезмерности полномочий Президента РФ из-за Конституции 1993 г., 
которая «изначально предполагала такую модель разделения властей, при которой 
Президент РФ обладает обширными полномочиями, присущими различным ветвям 
власти», что связано с победой президента в политическом кризисе 1993 г. 
(Берсенев, 2021: 7-8). 

Сравнительный анализ института президенства РФ и США представил Б.Х. Султыгов, 
который отметил, что в интересующий нас период кризиса 1993 г. Б.Н. Ельцин «с момента 
принятия Указа 1400 (который исследователь считает антиконституционным – прим. 
автора)… стал единоличным воплощением верховной власти России. В этой же логике 
и был выдержан проект новой Конституции РФ, вынесенный на всенародное голосование 
12 декабря 1993 г.» (Султыгов, 2017: 217). Вследствие этого Россия, как считает автор, в 
отличие от США, стала суперпрезидентской республикой (Султыгов, 2017: 217). 

Отметим также публикации, посвященные общественным движениям в ходе 
конфликта. Так, несколько статей посвящены «Фронту национального спасения» (далее – 
ФНС). Авторы отмечают несколько особенностей ФНС, например, идею государственности, 
«державности» как основополагающего элемента идеологии, тактический характер союза, 
цель в борьбе с режимом и т.д. В целом же очевиден интерес к данному объединению 
в научной среде (Тарасова, 2013; Фоменков, 2011; Работяжев, 2004). Аналогичные работы 
есть и о других общественных движениях, например, о «Русском национальном единстве» 
(далее – РНЕ), но о событиях 1993 г. информации в них крайне немного, поэтому в анализе 
статья использоваться не будет (Соколов, 2006). 
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Рис. 1. Распределение статей по тематике 

 
Таким образом, можно отметить, что рассмотренные выше исследования можно 

разделить на семь основных направлений: 
1. Региональная история кризиса, взаимодействие центра и регионов – 10 работ.  
2. Пресса и культура – 6 работ.  
3. Конституционный вопрос – 6 работ.  
4. Высшие органы государственной власти – 4 работы.  
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5. Общественные организации в ходе путча (ФНС) – 4 работы.  
6. Историография проблемы – 4 работы.  
7. Институт президенства – 3 работы (см. Рисунок 1). 
Кроме того, стоит обратить внимание на источники, на которых базировались 

исследователи в разных категориях. Для этого целесообразно будет составить таблицу и 
вносить в нее данные из библиографического списка всех авторов (за исключением 
историографических исследований, в которых ссылаются, естественно, на литературу). Для 
каждой рубрики составлена отдельная диаграмма. Например, вот распределение 
источников в публикациях по региональной истории кризиса, взаимодействию центра и 
регионов (см. Рисунок 2): 

 

  
 

Рис. 2. Типы использованных источников в статьях по региональной истории кризиса, 
взаимодействию центра и регионов 

 
Очевидно преобладание в источниках прессы, научной литературы и публицистики, 

а также опубликованных документов государственной власти и архивных данных. 
Для сравнения – база данных по центральным органам государственной власти 

(см. Рисунок 3). 
На удивление здесь авторы в основном привлекают научную литературу, опубликованные 

документы, мемуары и данные периодической печати, а ссылки на архивные данные 
практически не встречаются. С чем это связано, не совсем ясно. Архивные источники могли бы 
обогатить исследования по этой теме, придав им большую научную ценность. 
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Рис. 3. Типы использованных источников в публикациях о высших органах 
государственной власти 

 
А вот так выглядит общая картина (см. Рисунок 4): 
 

 
 
Рис. 4. Типы использованных источников по всем работам 

 
Очевидно доминирование трех групп источников: специализированной литературы, 

опубликованных документов государственных органов и данных периодической печати.  
 
4. Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 

значительное количество работ посвящено региональной истории событий (реакции 
регионов, взаимодействию регионов и центра), что можно считать положительной 
тенденцией, так как данный вопрос стоял чрезвычайно остро во время кризиса. Это 
неоднократно отмечалось в исторической науке. Так, Р.Г. Пихоя высоко оценивал роль 
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регионов в конфликте, считая, что их давление вынудило президента перейти 
к переговорам. Кроме того, по мнению исследователя, сам конфликт мог и вовсе привести 
к распаду государства (Пихоя, 2007: 460-465, 478-480, 483). Вместе с тем некоторые авторы, 
занимающиеся данным вопросом, приходят к совершенно противоположным выводам. Так, 
М.Б. Аллакулыев отмечает, что сохранение целостности государства – заслуга как раз 
регионов, а не только центра (Аллакулыев, 2011). Таким образом, дальнейшее изучение роли 
регионов в конфликте крайне важно для развития исторической науки. 

Во-вторых, исследователи активно занимаются изучением прессы и ее роли в общем 
течении конфликта, причем данный вопрос был поставлен как в исторической науке 
(например, петербургская исследовательница Е.А. Тарасова объясняла пассивность 
населения в том числе позицией СМИ) (Тарасова, 2012b: 229), так и самими участниками 
конфликта (например, 30 сентября 1993 г. руководители субъектов РФ потребовали от 
власти не только одновременных перевыборов обеих ветвей власти, но и прекращения 
цензуры СМИ) (Тарасова, 2012b: 251-252). Данная проблематика тем более актуальна, что 
помимо центральных периодических изданий анализу подвергаются и региональные. 

В-третьих, так как конфликт неразрывно связан с правовыми моментами (основной 
конфликт разгорелся вокруг правовой формулы принятия нового основного закона страны), 
то и исследователи обращают внимание на вопросы, связанные с Конституцией, 
полномочиями президента, разделением властей, а также с теми альтернативными путями, 
которые были у страны в те годы. Все это не говорит о том, что данные проблемы решены, 
но эти тенденции, пожалуй, можно назвать положительными, потому что решение этих 
вопросов сможет значительно продвинуть изучение темы в целом. 

Впрочем, стоит отметить также, что существует ряд вопросов, которые недостаточно 
освещены в специализированной литературе. Так, слабо изучена деятельность 
общественных движений, организаций и политических партий в ходе конфликта. 
Например, ФНС привлек достаточно большое внимание исследователей, но, помимо ФНС, 
в конфликте участвовала «Трудовая Россия» А. Анпилова, РНЕ (его деятельность в целом 
освещена, но не в контексте противостояния осени 1993 г.), КПРФ (Г.А. Зюганов, 
по некоторым сведениям, вовсе обещал «поднять провинцию», чего, впрочем, так и не 
случилось) (Островский, 2014: 91, 121), Федерация независимых профсоюзов России и др.  

В целом, в исследуемой теме остается немало лакун. Кроме того, поднимая вопрос об 
исторических источниках, которыми пользовались авторы, можно отметить, что более 
широкое привлечение статистических данных создало бы более полную картину 
происходившего в стране. Необходимо активнее вводить в оборот и архивные данные. 
С другой стороны, значительная часть периодики (особенно региональные газеты), как 
правило, отсутствует в открытом доступе, и ее использование в науке следует оценить 
положительно. 
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Аннотация. В статье анализируется современная российская историография 

конституционного кризиса сентября–октября 1993 г. в Москве. Автор рассматривает статьи, 
опубликованные в журналах, сборниках, входящих в Российский индекс научного 
цитирования. С помощью методов количественного и качественного анализа выделены и 
охарактеризованы семь основных тем, которые активнее всего изучались в исторической 
науке. Наибольшее внимание исследователи уделяли проблеме регионов и взаимодействии 
центра с ними. Также они обращались к юридическим аспектам темы: институту 
президентства в правовой системе страны, особенностям принятия и характерным чертам 
Конституции и т.д. Кроме того, в статье исследуются исторические источники, которыми 
пользовались авторы (преимущественно они ссылались на научную литературу по вопросу, 
данные прессы и опубликованные документы органов государственной власти), и делается 
вывод о необходимости введения в оборот новых источников и более активного 
использования уже имеющихся (архивные, статистические данные). Отмечаются 
положительные (повышенное внимание к проблематике регионов, роли прессы в 
конфликте) и отрицательные стороны современной историографии по данному вопросу 
(слабое освещение роли общественных движений, политических партий в конфликте).  

Ключевые слова: Российская Федерация, 1990-е гг., Верховный совет, Съезд 
народных депутатов, конституционный кризис 1993 г., Конституция РФ, Б.Н. Ельцин, разгон 
Съезда, историография. 
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