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Термины
◈  Межнациональный конфликт (в широком смысле) – это любая конкуренция (соперничество) между 

группами, от противоборства за обладание ограниченными ресурсами до социальной конкуренции, во 
всех тех случаях, когда противостоящая сторона определяется с точки зрения этнической 
принадлежности её членов.

◈ Этноконфликт — конфликт между группами людей, принадлежащих к различным этносам. Это особая 
форма социального или политического конфликта, обладающего некоторыми особенностями:

◈ в конфликтующих группах усматривается разделение по этническому признаку;

◈ стороны ищут поддержки в этнически родственной или этнически дружественной среде;

◈ в отдельных видах этноконфликтов этнический фактор стремится к политизации;

◈ новые участники солидаризируются с одной из сторон конфликта исходя из общей этнической 
идентичности, даже если эта позиция им не близка;

◈ этноконфликты чаще всего не являются ценностными и происходят вокруг тех или иных объектов и 
интересов групп.



Причины межнациональных конфликтов:
◈      1) экономические причины – борьба этносов за обладание собственностью, 

материальными ресурсами (земля, недра);

◈      2) социальные причины – требования гражданского равноправия, равенства перед 
законом, в образовании, в оплате труда, равенстве при приёме на работу, особенно на 
престижные места в органах власти; 

◈      3) культурно – языковые причины – требования сохранения или возрождения, развития 
родного языка, сплачивающего этнос в единое целое.

◈      4) Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные 
конфликты конфессиональными, религиозными различиями.  

◈      5) Исторические прошлые взаимоотношения народов.

◈      6) Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности 
контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 
прироста населения.



Наказание за возбуждение ненависти, либо вражды, 
в том числе по национальному признаку

◈ В Российской Федерации за возбуждение вражды по национальному признаку (в это понятие 
можно включить распространение расистской, экстремистской, сепаратистской и других 
подобный идеологий, а также провокации на межэтнические конфликты) Статьей 282 УК 
предусмотрена уголовная ответственность в виде наказания

◈ ... штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух 
лет.





Основные события
◈ 16-18 декабря 1986 г. - выступления казахской молодёжи произошедшие в Алма-

Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых 
протестов и народных восстаний против коммунистической власти (Желтоксан)

◈ 1987 г. – начало выступлений крымских татар.
◈ Февраль 1988 г. – движение за воссоединение Нагорного Карабаха (в составе 

АзССР) с Армянской ССР. 
◈ 27—29 февраля 1988 г. Сумгаитский погром, сопровож дав ши е ся массовым 

насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, 
поджогами и уничтожением имущества.

◈ Март 1989 г. – конфликт в Фергане (УзССР) узбеков и турок-месхетинцев.
◈ 13-20 января 1990 г. – азербайджанские погромы в Баку, сопровождавшиеся 

массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, 
поджогами и уничтожением имущества. Ввод правительственных войск.



Значение событий в союзных республиках
◈ События декабря 1986 стали первыми в СССР массовым митингом за 

конституционные права, провозглашенные руководством Советского Союза. 
Нежелание подчиняться решению центральных властей, открытое недовольство 
новым генеральным секретарём ЦК КПСС и проводимой им политикой 
«зачистки кадров» и, главное, неспособность центральных властей полностью 
взять ситуацию под свой контроль, создали прецедент, которым 
воспользовались местные элиты по всему СССР.

◈ Симптомы кризиса: декабрь 1986 - июнь 1990 

◈ В обстановке гласности и демократизации в СССР обостряются 
межнациональные проблемы.  В союзных республиках происходит эскалация 
конфликтов на национальной почве.  Вновь избранные парламенты принимают 
декларации о суверенитете союзных и автономных республик.



Народные фронты в Прибалтийских ССР
◈ В течении 1988 г. были образованы «Народные фронты в 

поддержку Перестройки» в Эстонской ССР, Латвийской ССР, 
Литовской ССР.

◈ 16 ноября 1988 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял 
Декларацию о суверенитете и дополнения к республиканской 
конституции, приостанавливающие действия союзных законов.

◈ 26 мая 1989 г. в Литовской ССР принимают подобные документы.
◈ 28 июля 1989 г. в Латвийской ССР принимают подобные 

документы.
◈ Прибалтийские республики установили приоритет 

республиканских законов над союзными, что противоречило 
Конституции СССР.

Са́юдис (лит. Sąjūdis, «Движение») — 
общественно-политическая 
организация (также «народное 
движение») Литвы, возглавившая в 
1988—1990 гг. процесс выхода 
(отделения) Литовской ССР из состава 
СССР.



 23 августа 1989 года все три движения осуществили совместную акцию «Балтийский путь», приуроченную к 50-й 
годовщине Пакта Молотова-Риббентропа. Цепочка, образованная из взявшихся за руки людей, протянулась через 
территорию всей Прибалтики — от башни Длинный Герман в Таллине до Башни Гедимина в Вильнюсе.



События в Грузинской ССР
◈ С 1989 г.  нарастало движение за выход из СССР в Грузинской ССР.

◈ В ночь на 9 апреля 1989 года многотысячный митинг под национально-освободительными 
лозунгами в центре Тбилиси был жестоко разогнан войсками, в результате чего погибли 21 
человек. С этого момента в Грузии происходит резкое усиление антисоветских и 
националистических настроений. Летом того же года начинаются столкновения между 
живущими в Сухуми грузинами и абхазскими сепаратистами, в конце ноября извне 
спровоцирован грузинско-югоосетинский конфликт.

◈ 9 марта 1990 года Верховный Совет республики принял постановление «О гарантиях 
защиты государственного суверенитета Грузии» в котором объявил, что ввод войск 
Советской России в Грузию в феврале 1921 года года и занятие всей её территории являлись 
«с правовой точки зрения военным вмешательством (интервенцией) и оккупацией с целью 
свержения существовавшего политического строя» (Грузинской Демократической 
Республики), «а с политической точки зрения фактической аннексией.





Парад суверенитетов
◈ Парад суверенитетов — так называемый конфликт республиканского и союзного 

законодательства, связанный с объявлением приоритета республиканских законов над 
союзными, ставший одним из ключевых факторов, приведших к распаду СССР, в период 
1988—1991 годов.

◈ В ходе «парада суверенитетов» в течение 1990 — 1991 годов все союзные (шестой была 
РСФСР) и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в 
которых оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими, что начало 
«войну законов». Также они предприняли действия по контролю над местными 
экономиками, включая отказы выплачивать налоги в союзный и федеральный российский 
бюджеты. Эти конфликты перерезали многие экономические связи, что ещё больше 
ухудшило экономическое положение в СССР.



Дальнейшие события
◈ 23 сентября 1989 г. - Верховный Совет Азербайджанской ССР принял Конституционный 

закон о суверенитете Азербайджанской ССР.

◈ 14 ноября 1989 г. - Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав.

◈ 1 декабря 1989 г. - Верховный Совет Армянской ССР принял постановление «О 
воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» и постановление, отклоняющее 
постановление Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 года о мерах по нормализации 
обстановки в Нагорно-Карабахской автономной области.

◈ 4 декабря 1989 г. - Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР принял 
постановление «О мерах по нормализации обстановки в Нагорно-Карабахской области 
Азербайджанской ССР».

◈ 7 декабря 1989 г.  Верховный Совет Литвы отменил статью 6 Конституции республики о 
руководящей роли Коммунистической партии. 19-20 декабря.  ХХ съезд Компартии Литвы 
объявил ее независимость от КПСС.



◈ 24 декабря 1989 г. - 2-й Съезд Народных Депутатов СССР заслушал доклад Комиссии по 
расследованию событий в Тбилиси 8 апреля 1989 года и осудил применение насилия против 
участников демонстрации, а также принял Постановление «О политической и правовой 
оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 г.».

◈ 10 января 1990 г. - Президиум Верховного Совета СССР принял три постановления: «О 
грубых нарушениях Закона о Государственной границе СССР на территории Нахичеванской 
АССР»; «О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых 
Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года»; «О 
неправомочности ряда положений Постановления Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР от 4 декабря 1989 года “О мерах по нормализации обстановки в 
Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР”».

◈ 19 января 1990 г. - Верховный Совет Нахичеванской автономной  ССР провозгласил 
независимость республики.

◈ В ночь с 19 на 20 января в Баку были введены войска МВД СССР и Советской Армии. По 
сообщению ТАСС, на пути их продвижения чинились всевозможные провокации. По 
военнослужащим боевиками Народного фронта открывался огонь. Воинские подразделения 
вынуждены были ответить. По сообщению военного коменданта города, 19-20 января в Баку 
погибли 83 человека, в том числе 14 военнослужащих и членов их семей.



Итоги событий в союзных республиках 1986-1990 
гг.

◈ 29 января 1990 г. - Состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС с обсуждением Проекта 
Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с самоопределением союзной 
республики» и новой редакции раздела «Национально-государственное устройство СССР» 
Конституции СССР (Проведение референдума и наличие переходного периода к 
независимости).

◈ 2 марта 1990 г. - Состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС на котором обсуждались 
меры по решению проблемы беженцев в СССР и разработке нового Союзного договора.

◈ Руководство СССР оказалось не в силах преодолеть сепаратистское движение ни 
политическим, ни силовым путём.



12-13 февраля 1990 г. В столице Таджикистана Душанбе вспыхнули спровоцированные националистическими 
экстремистами массовые беспорядки, повлекшие за собой разрушения и человеческие жертвы.

«События в Душанбе в феврале 1990 года». Массовые беспорядки, произошедшие в Душанбе с 10 по 17 февраля 1990 
года. В городе объявлено военное положение. Танки на проспекте Ленина. Таджикистан, Душанбе



Новая конституционная реформа
◈ Ответом руководства страны на антикоммунистическое и сепаратистское движение стала 

реорганизация системы власти.

◈  III Съезд народных депутатов СССР (12-16 марта) принял изменения в Конституцию 
СССР.

◈ 14 марта 1990 года был принят закон "Об учреждении поста Президента СССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию СССР".



Отмена 6-й статьи Конституции
◈ Статья 6-я Конституции 1977 года гласила: "Руководящей и направляющей силой 

советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных 
организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует 
для народа и служит народу.

◈ Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет 
генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики 
СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 
планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

◈ Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР ".

◈ В результате реформы Статья 6-я Конституции была изложена в следующей редакции: 
"Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также 
профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через 
своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах 
участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными 
и общественными делами".



Президент СССР
◈ Вместо обычного для советской системы "коллегиального главы государства" – Президиума ВС 

СССР, был учрежден пост Президента СССР с большими полномочиями. Он был и Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами СССР, назначал и смещал военное командование. 
Президент представлял ВС СССР, а затем Съезду народных депутатов на утверждение и 
освобождение от должности председателя правительства СССР, Верховного суда, Генерального 
прокурора, председателя Высшего арбитражного суда СССР и персональный состав Комитета 
конституционного надзора СССР.

◈ Президент имел право объявить мобилизацию, состояние войны, военное или чрезвычайное 
положение в отдельных районах страны, ввести временное президентское правление. Он 
возглавлял Совет безопасности СССР, члены которого назначались по согласованию с ВС СССР. 
Поначалу был создан и Президентский совет, который был упразднен в ноябре 1990 года ввиду 
неработоспособности.

◈ Президент СССР возглавлял Совет Федерации, в который входили вице-президент СССР и 
президенты республик. Решения этого Совета принимались большинством не менее двух третей 
голосов.

◈ Хотя по Конституции Президент должен был избираться всенародным голосованием, но в первый 
раз "в порядке исключения" он был избран народными депутатами СССР.



Президент СССР
15 марта 1990 г. - Состоялся Внеочередной третий Съезд 
народных депутатов СССР, депутаты которого избрали М.С. 
Горбачева Президентом СССР.
Тайное голосование состоялось вечером 14 марта, 
результаты были объявлены утром 15 марта. Из 1878 
депутатов «за» проголосовали 1329 (70,76%), против – 495, 
недействительных бюллетеней – 54.



Значение конституционной реформы
◈ Отмена 6-й статьи Конституции СССР фактически санкционировала создание других 

политических партий. К этому времени их было в стране немало. Видное место среди них 
занимали партии демократической ориентации – Крестьянская, Аграрная, Народная, 
Демократическая партии России. Они выступали за создание правового государства, 
проведение экономических и политических реформ.

◈ 24 апреля.  Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О языках народов СССР», 
определяющий гарантии «свободного развития и использования языков народов СССР, 
правовой режим языка официальных взаимоотношений в рамках советской федерации, 
права граждан в использовании языков народов СССР». Средством межнационального 
общения признан русский язык.

◈ 26 апреля.  Верховный Совет СССР принял Законы СССР «О разграничении полномочий 
между Союзом ССР и субъектами федерации» и «О свободном национальном развитии 
граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных 
образований или не имеющих их на территории СССР».

◈ В октябре 1990 года был принят закон СССР "Об общественных объединениях", 
признавший наличие в стране многопартийности.



Декларация о суверенитете РСФСР

◈ 16 мая 1990 г. - В Большом Кремлевском дворце открылся 
первый Съезд народных депутатов РСФСР.

◈ 29 мая - Б.Н. Ельцин был избран Председателем 
Верховного Совета РСФСР (голоса при голосовании 
разделились практически пополам: 535 – «за», 502 – 
«против»).

◈ На следующий день на пресс-конференции Б.Н. Ельцин 
изложил свое видение суверенитета России следующими 
словами: «Основываясь на Декларации о суверенитете, 
которая будет принята, на необходимых законах, Россия 
будет самостоятельной во всем и решения ее должны быть 
выше союзных» («Советская Россия», 1990, 31 мая).

◈ 12 июня 1990 г. - Верховный Совет РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 



Парад суверенитетов
◈ 20 июня 1990 г. - Верховный Совет Узбекистана принял Декларацию о государственном суверенитете 

Узбекской Советской Социалистической Республики.
◈ 23 июня 1990 г. - Верховный Совет ССР Молдавской ССР принял Декларацию о суверенитете Советской 

Социалистической Республики Молдова.
◈ 16 июля 1990 г. - Верховный Совет Украинской ССР принял  Декларацию о государственном суверенитете 

Украины.
◈ 27 июля 1990 г. - Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете 

Республики Беларусь.
◈ 22 августа 1990 г. - Верховный Совет Туркменистана принял  Декларацию о государственном суверенитете 

Туркменской Советской Социалистической Республики.
◈ 23 августа 1990 г. - Верховный Совет Республики Армения принял Декларациию о независимости Армении.
◈ 24 августа 1990 г. - Верховный Совет Таджикистана принял Декларацию о государственном суверенитете 

Таджикской Советской Социалистической Республики.
◈ 25 октября 1990 г. - Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете 

Казахской Советской Социалистической Республики.
◈ 15 декабря 1990 г. - Верховный Совет Киргизской ССР принял Декларацию о Государственном Суверенитете 

Республики Кыргызстан.



IV Съезд народных депутатов СССР
◈ 24 декабря 1990 г. депутаты IV Съезда народных депутатов СССР, проведя поимённое голосование, 

постановили считать необходимым сохранение Союза ССР как обновлённой федерации равноправных 
суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой 
национальности .

◈ В тот же день, по инициативе и настойчивому требованию Президента СССР М. С. Горбачева, Съездом 
было принято Постановление о проведении референдумов по вопросу о сохранении обновлённого 
Союза как федерации равноправных суверенных Советских Социалистических Республик. За принятие 
постановления голосовали 1677 депутатов, против — 32, воздержались — 66. 

◈  В этот же день было принято  Постановление Съезда народных депутатов СССР «Об общей концепции 
нового Союзного Договора и порядке его заключения».



События января 1991 года в Прибалтике
◈ 7 января вечером перед зданием Верховного Совета Литвы в Вильнюсе состоялся 

многотысячный митинг. Массовое недовольство было вызвано троекратным повышением 
цен на продовольственные товары, что в свою очередь являлось следствием перехода 
республики на новые методы хозяйствования.

◈ ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) обратился к М.С. Горбачеву с предложением 
ввести в республике президентское правление. В Вильнюс прибыл зам. министра обороны 
СССР генерал-полковник В.А. Ачалов.

◈  8 января. Выступления против повышения цен продолжились. Вечером премьер-министр 
К. Прунскене объявила об отставке Кабинета Министров в полном составе.

◈ 11 января В Вильнюсе объявлено о создании Комитета общественного спасения. Комитет 
заявил, что «берет на себя всю ответственность за судьбу республики». В полночь Комитет 
обратился к парламенту республики с требованием о самороспуске и о введении в Литве 
президентского правления. Отряд десантников занял здание Департамента охраны края 
Литвы, Дом печати.

◈ В ночь с 12 на 13 января воинские части приступом взяли телевизионную башню в 
Вильнюсе. Потери мирных граждан составили 14 убитых и более 500 раненых.



◈ 13 января в Таллинне подписан Договор об основах межгосударственных отношений РСФСР и 
Латвийской Республики.

◈ 15 января были опубликованы заявление руководителей четырех республик – Латвии, Литвы, России и 
Эстонии, согласно которым стороны признавали государственный суверенитет друг друга и «выражают 
готовность оказать конкретную поддержку и помощь друг другу в случае возникновения угрозы их 
суверенитету». Также были опубликованы: Обращение руководителей четырех республик к 
Генеральному секретарю ООН с предложением созвать незамедлительно международную 
конференцию по урегулированию проблемы Балтийских государств; Договор об основах 
межгосударственных отношений РСФСР и Эстонской республики; Обращение Б. Ельцина к 
русскоязычному населению, проживающему в Прибалтике, «Призываю вас к благоразумию»; 
Обращение Б. Ельцина к военным, проходящим службу в Прибалтике, с призывом не участвовать в 
антинародных акциях.

◈ 20 января группа бойцов Рижского ОМОНа атаковала здание МВД Латвии в столице республики. В 
результате операции погибло четверо граждан.

◈ 2 февраля 1991 г. по призыву движения "Демократическая Россия" в Москве прошла многотысячная 
демонстрация солидарности с республиками Прибалтики.

◈ 7 февраля 19991 г. Верховный Совет РСФСР принял решение провести одновременно с референдумом 
СССР, также референдум РСФСР по вопросу о введении поста Президента РСФСР.



Референдум 17 марта 1991 года
◈ В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с 

правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив 
«Да», высказались за сохранение обновлённого СССР.

Агитация против сохранения СССР и за введение поста Президента РСФСР.

17 марта 1991 года параллельно с 
всесоюзным прошёл первый 
всероссийский референдум о 
введении поста президента 
РСФСР. В нём приняло участие 
75,09 % граждан РСФСР, из них 
71,3 % поддержало это 
предложение.



Ново-Огаревский процесс

◈ 6 апреля 1991 г. - На заседание Совета Безопасности во 
время обсуждения политической ситуации в стране 
впервые была озвучена мысль о выработке программы 
действий Президента СССР совместно с руководителями 
республик, выступающих за сохранение обновленного 
Союза. Это обсуждение стало началом Ново-Огаревского 
процесса.

23 апреля По инициативе М.С. Горбачева в Ново-Огареве состоялась встреча, на которой главы девяти республик в 
составе: Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина, премьер-министра УССР В.М. Фокина, 
Председателя Совета Министров БССР В.Ф. Кебича, Президента Узбекистана И.А. Каримова, Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева, Президента Азербайджана А.Н. Муталибова, Президента Кыргызстана А.А. Акаева, 
Президента Таджикистана М.М. Махкамова, Президента Туркменистана С.А. Ниязова и Президент СССР приняли 
«Совместное заявление» о новом Союзном договоре. 



12 июня 1991 г. Президентские выборы в РСФСР
№ Кандидат на пост 

президента
Кандидат на пост 
вице-президента

Партийность Кол-во 
голосов 
(%)

1 Ельцин Б.Н. Руцкой А.В. Демократическая 
Россия

45552041 
(57,3%)

2 Рыжков Н.И. Громов Б.В. КПСС 13359335 
(16,85%)

3 Жириновский В.В. Завидия А.Ф. ЛДПСС 6211007 
(7,81%)

4 Тулеев А.М. Бочаров В.И. Беспартийные 5 417 464 
(6,81%)

5 Макашов А.М. Сергеев А.А. Беспартийные 2 969 511 
(3,74%)

6 Бакатин В.В. Абдулатипов Р.Г. Беспартийные 2 719 757 
(3,42%)

Против всех 1525410 
(1,92%)



Союз Суверенных Государств
◈ 12 июля 1991 г. - Верховный Совет СССР принял Постановление об одобрении проекта 

Договора о Союзе Суверенных Государств и его возможном подписании после доработки 
и согласования.

◈ 23 июля 1991 г. - Руководители делегаций республик в Ново-Огареве согласовали текст 
нового Союзного договора, приняли решение о процедуре и определили дату подписания 
– 20 августа 1991 года.

◈ 4 августа 1991 г. - М.С. Горбачев с семьей улетел в отпуск в Крым.

◈ 15 августа 1991 г. - Опубликован согласованный 23 июля 1991 проект Договора о Союзе 
суверенных государств.



ГКЧП и «августовский путч»
◈ 19 августа 1991 года в СССР была осуществлена попытка государственного переворота. 

Подписание нового Союзного договора, назначенное на 20 августа 1991 года было 
сорвано.

◈ Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) — 
самопровозглашённый орган власти в СССР, существовавший с 18 по 22 августа 1991 
года. Был образован из первых государственных и должностных лиц Советского 
правительства, которые выступили против проводимых Президентом 
СССР М. С. Горбачёвым реформ Перестройки и создания вместо Советского Союза 
конфедеративного Союза Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 
союзных республик.

◈ Номинальный руководитель (председатель) ГКЧП - Янаев Геннадий Иванович (Вице-
президент СССР, член Политбюро ЦК КПСС)



ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
◈ «В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом 

Сергеевичем, обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьёй 127/7 
Конституции СССР, полномочия Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву 
Геннадию Ивановичу.

◈ В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной, 
гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан 
Cоветского Cоюза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего 
Отечества.

◈ Исходя из результатов всенародного референдума, о сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР), руководствуясь жизненно важными интересами народов 
нашей Родины, всех советских людей.

◈ ЗАЯВЛЯЕМ:
◈ 1. В соответствии со статьёй 127/3 Конституции СССР и статьёй 2 Закона СССР "О правовом 

режиме чрезвычайного положения", и идя навстречу требованиям широких слоёв населения, о 
необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к 
общенациональной катастрофе, обеспечении законности и порядка, ввести чрезвычайное 
положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов утра по Московскому 
времени с 19 августа 1991 года.

◈ 2. Установить что на всей территории СССР безусловное руководство имеют Конституция СССР 
и Законы СССР.



◈ 3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения 
образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), в 
следующем составе:

◈ Бакланов Олег Дмитриевич — первый заместитель председателя Совета обороны СССР;

◈ Крючков Владимир Александрович — председатель КГБ СССР;

◈ Павлов Валентин Сергеевич — премьер-министр СССР, Кабинета Министров СССР;

◈ Пуго Борис Карлович — министр внутренних дел МВД СССР;

◈ Стародубцев Василий Александрович — председатель Крестьянского союза СССР;

◈ Тизяков Александр Иванович — президент Ассоциации государственных предприятий и 
объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР;

◈ Язов Дмитрий Тимофеевич — министр обороны СССР;

◈ Янаев Геннадий Иванович — вице-президент СССР, исполняющий обязанности Президента 
СССР.

◈ 4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения всеми 
органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза 
ССР.

◈ Подпись: Г. Янаев, В. Павлов, О. Бакланов.

◈ 18 августа 1991 года



Пресс-конференция (ГКЧП) - Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, в здании 
МИД СССР 19 августа 1991 года. Слева на право: А.И. Тизяков, В.А. Стародубцев, Б.К. Пуго, Г.И. Янаев, 
О.Д. Бакланов.







Противники ГКЧП
◈ Безусловным лидером сопротивления путчистам был 

Борис Ельцин, к тому моменту уже два месяца 
занимавший должность президента РСФСР. Все 
российское руководство было на его стороне, в том числе 
вице-президент Александр Руцкой, глава правительства 
Иван Силаев, и.о. председателя Верховного совета Руслан 
Хасбулатов, секретарь Государственного совета Геннадий 
Бурбулис, министр внешнеэкономических связей Виктор 
Ярошенко, министр печати Михаил Полторанин, 
советник президента по правовой политике Сергей 
Шахрай. За Ельцина было и московское руководство - мэр 
Гавриил Попов и вице-мэр Юрий Лужков, - и 
ленинградское - мэр Анатолий Собчак. Именно эти люди 
дали путчистам организованный отпор, - кажется, 
гораздо более решительный, чем ожидали в ГКЧП. Они 
фактически позвали народ на баррикады - и народ пошел.

◈ Оплотом и символом сопротивления стал Белый дом - 
резиденция российской власти.



◈ ВЕЧЕРОМ 22 АВГУСТА ЛИКУЮЩАЯ 
ТОЛПА СОБРАЛАСЬ НА ЛУБЯНСКОЙ 
ПЛОЩАДИ, ПРЯМО ПОД ОКНАМИ КГБ И 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЗДАНИЯ ЦК. ЗВУЧАЛИ 
ПРИЗЫВЫ ШТУРМОВАТЬ 
НЕНАВИСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НО В 
ИТОГЕ ЯРОСТЬ ТОЛПЫ ОБРУШИЛАСЬ 
НА СИМВОЛ - ПАМЯТНИК 
ДЗЕРЖИНСКОМУ. ЕГО ХОТЕЛИ ПРОСТО 
ПОВАЛИТЬ НА ЗЕМЛЮ, НО ВИЦЕ-МЭР 
МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ, БОЯСЬ, ЧТО 
ПРИ ПАДЕНИИ СТАТУЯ КОГО-НИБУДЬ 
РАЗДАВИТ ИЛИ ПРОЛОМИТ ТУННЕЛЬ 
МЕТРО, УГОВОРИЛ ДЕМОНСТРАНТОВ 
ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ПРИБУДЕТ КРАН. 
КРАН ПРИБЫЛ - И "ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС" 
ПАЛ.

Снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади



◈ 24 АВГУСТА 1991 ГОДА 
ХОРОНИЛИ ДМИТРИЯ КОМАРЯ, 
ИЛЬЮ КРИЧЕВСКОГО И 
ВЛАДИМИРА УСОВА - ТРЕХ 
ЗАЩИТНИКОВ БЕЛОГО ДОМА, 
ПОГИБШИХ В НОЧЬ 20 НА 21 
АВГУСТА, ПЫТАЯСЬ ПОМЕШАТЬ 
КОЛОННЕ БРОНЕТЕХНИКИ 
ПРОЕХАТЬ ПО ТУННЕЛЮ НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ САДОВОГО 
КОЛЬЦА И ПРОСПЕКТА 
КАЛИНИНА (НОВОГО АРБАТА). 
НА ТРАУРНОМ МИТИНГЕ 
ВЫСТУПИЛИ И МИХАИЛ 
ГОРБАЧЕВ, И БОРИС ЕЛЬЦИН. ЭТО 
БЫЛ ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ СЛУЧАЕВ, 
КОГДА ЕЛЬЦИН ПУБЛИЧНО 
ПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ.



Роль военных в провале ГКЧП
◈ В том, что случилось и не случилось 19-21 августа 1991 года, ключевую роль сыграли 

военные. В начале путча все они действовали в соответствии с воинской субординацией - 
исполняли приказы руководства, которое поголовно входило в ГКЧП (министр обороны 
Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Владимир 
Крючков). Те из офицеров, кто отказался исполнять эти приказы, сделал свой 
политический выбор и стал вольным или невольным сторонником новой власти - Бориса 
Ельцина.

◈ По первоначальному замыслу, Ельцин вообще не должен был добраться до Белого дома - 
еще ночью спецподразделение КГБ "Альфа" выдвинулось к его даче в подмосковном 
Архангельском. Однако то ли из-за невнятных указаний, то ли из-за чего-то другого 
российский президент не был блокирован.

◈ 20 августа группа высокопоставленных военных заявила Язову и другим путчистам, что 
не хотят давить танками защитников Белого дома. Среди них были замминистра обороны, 
главком ВВС маршал Евгений Шапошников; главком ВДВ Павел Грачев; замминистра 
внутренних дел Борис Громов (руководитель вывода советских войск из Афганистана в 
1989 году).



Осень – зима 1991 г. в РСФСР
◈ ПОСЛЕ ТОГО КАК АВГУСТОВСКАЯ ПОПЫТКА ПУТЧА ПРОВАЛИЛАСЬ, А 

ЭЙФОРИЯ, ВЫЗВАННАЯ ПОБЕДОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ, ПРОШЛА, СТРАНА 
ВЕРНУЛАСЬ К МРАЧНОМУ НАСТОЯЩЕМУ. ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ 1991 ГОДА 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ СТОЛЬ РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЧТО ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕОБЩЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО В 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ НЕ МОГЛИ НЕ ВСТРЕТИТЬ У МНОГИХ 
СОЧУВСТВЕННОГО ОТКЛИКА. УЛИЧНЫЕ ШЕСТВИЯ И МИТИНГИ СТАЛИ 
СПОСОБОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, ЗАСТУПАВШИХ НА 
МЕСТО СКОМПРОМЕТИРОВАВШЕЙ СЕБЯ КПСС.

◈ Важная особенность массовых акций ноября - декабря 1991 года заключалась в том, что 
они из способа выражения стихийного недовольства граждан все больше 
трансформировались в движения в поддержку тех или иных конкретных политических сил 
и лозунгов.

◈ Люди поняли, что государство за них больше не отвечает. Соответственно, испарилась 
надежда на "экономическое чудо", способное спасти всю страну. Каждый оказался 
предоставлен сам себе. Конец 1991 года - это время ожидания голода и холода, период 
всеобщего пессимизма.



Митинг на Октябрьской площади, организованный Советом Союза рабочих Москвы, 7 ноября 1991 года.



◈ Несмотря на столь удачное выступление 
коммунистов, никаких реальных политических 
последствий у демонстрации 7 ноября не было. Еще 
накануне Борис Ельцин, возглавивший 
правительство РСФСР, подписал указ от 6 ноября 
1991 года о полном запрете деятельности КПСС и 
Компартии РСФСР.

◈ Последний всплеск уличной активности граждан в 
1991 году совпал по времени с фактической 
ликвидацией СССР, но посвящен был не столько 
этому событию, сколько дальнейшему оформлению 
политических сил, намеревавшихся составить 
оппозицию демократам во главе с Ельциным.

Митинг "голодных очередей" у главного входа на ВДНХ 
22 декабря 1991 года.

В целом же большая часть граждан распадавшейся в конце 1991 года страны была политически дезориентирована и 
не имела ярко выраженных предпочтений, которые могла бы аккумулировать какая-нибудь партия, способная 
навязать свою волю остальным. Уличные протесты последних месяцев года служили целям отдельных политиков, 
зарабатывавших себе рейтинг, а не чаяниям простых людей.






