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Б.Н.Ельцин. Неофициальная биография
Родился 1 февраля 1931 в селе Бутка Талицкого района Свердловской области в крестьянской семье,
русский. Отец - Ельцин Николай Игнатьевич, мать - Старыгина Клавдия Васильевна. В семье было трое детей,
кроме старшего Бориса - младшие Михаил и Валентина. Во время репрессий 30-х годов дед Ельцина был
раскулачен и сослан в 1931 году, дядя был арестован в 1935 году, а отец - арестовывался в 1937 году и
несколько месяцев провел в тюрьме.

Во время голода 1935 года вся семья Ельциных переехала в город Березники Пермской области на
строительство Березниковского калийного комбината.

Учился успешно, но отличался дерзким поведением, конфликтовал с учителями, и после седьмого класса был
исключен из школы (но затем был восстановлен и окончил школу с отличными отметками почти по всем
предметам).

В армии не служил из-за отсутствия двух пальцев на левой руке в результате травмы: в раннем детстве, в
Березниках, он украл на военном складе две гранаты, одну из которых взорвал (другой ребенок при взрыве
погиб).

В 1949 году после окончания школы поступил на строительный факультет Уральского политехнического
института имени С.М.Кирова в Свердловске, который закончил в 1955 году. Тема дипломной работы -
"Телевизионная башня".

С 1955 по 1957 занимал должность мастера в тресте "Уралтяжтрубстрой".

С 1957 по 1963 работал на стройках Свердловска прорабом, затем старшим прорабом, главным инженером,
начальником строительного управления треста "Южгорстрой".

С 1963 - главный инженер, а с 1965 - начальник Свердловского домостроительного комбината.

В 1961 вступил в КПСС. О своих взглядах того времени вспоминал так: "Я искренне верил в идеалы
справедливости, которые несет партия, также искренне вступил в партию, тщательно изучил и устав, и
программу, и классиков, перечитал работы Ленина, Маркса, Энгельса".

В 1968 был переведен с хозяйственной работы на профессиональную партийную - возглавил отдел
строительства Свердловского обкома КПСС.

В 1975 на пленуме Свердловского обкома КПСС был избран секретарем обкома, ответственным за
промышленное развитие области.

В 1976 году получил направление на месячные курсы в Москву в Академию общественных наук (АОН) при ЦК
КПСС. Через две недели был вызван на собеседование в ЦК КПСС, на котором узнал о решении
рекомендовать его на пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Формальное избрание состоялось
2 ноября 1976. Вскоре после этого был избран депутатом Свердловского областного Совета - по Серовскому
избирательному округу (город Североуральск).

В годы правления Ельцина в Свердловске было выстроено высотное здание для областного комитета КПСС
(самый высокий обком КПСС в Совестком Союзе), получившее в городе прозвища "Белый Зуб" и "член КПСС".
Методом "народной стройки" была проложена дорога из Свердловска в Североуральск. Проведена
реконструкция старых шахт и заводов (впоследствии оказалось, что громоздкое импортное оборудование
плохо приспособлено к работе в тесных цехах и шахтах ХIХ века).

В ночь с 17 на 18 сентября 1977 по распоряжению Ельцина был снесен бульдозером стоявший в центре
Свердловска особняк инженера Ипатьева, в котором в 1918 году были расстреляны Николай II с женой,
детьми и слугами. "Решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города" было поручено
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Свердловскому обкому еще закрытым постановлением Политбюро ЦК КПСС от 30 июля 1975, однако
предшественник Ельцина на посту первого секретаря Свердловского обкома Яков Рябов "вопрос не решил" и
он достался в наследство Ельцину.

Весной 1978 в Сведловской области произошла серия смертей в результате заболевания - по официальной
версии - "сибирской язвой", которой предшествовал взрыв на территории секретного военного городка. По
версии неофициальной, но практически уже неоспариваемой, в результате этого взрыва произошел выброс
биологического оружия - искусственно модифицированных штаммов бактерий сибирской язвы. Ельцин в своих
воспоминаниях "Исповедь на заданную тему" упоминает о вспышке эпидемии "сибирской язвы", но
разъяснений не дает.

В 1978 в первый раз был избран депутатом Верховного Совета СССР (в ВС 9-го созыва 1974-79, затем
избирался в 1979 в ВС 10-го созыва и в 1984 - 11-го созыва; с 1984 по 1985 и с 1986 по 1988 был членом
Президиума ВС СССР).

В 1981 на XXVI съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС.

После прихода к власти в марте 1985 года Михаила Горбачева Ельцину было предложено 3 апреля 1985
возглавить Отдел строительства ЦК КПСС. 12 апреля Ельцин приступил к работе в этой должности.

В июне 1985 на пленуме ЦК КПСС Ельцин получил пост секретаря ЦК партии по вопросам строительства.
Пока он был заведующим отделом, ему была положена небольшая дача, одна на две семьи (он занимал ее
вместе с Анатолием Лукьяновым), с новым назначением ему предоставили большую дачу, из которой тогда
только что выехал Горбачев.

22 декабря 1985 Горбачев предложил Ельцину возглавить Московскую партийную организацию вместо
Виктора Гришина. 24 декабря пленум Московского городского комитета (МГК) КПСС, на котором выступил
Горбачев, освободил Гришина от возложенных на него обязанностей по "его собственному желанию в связи с
уходом на пенсию" и единогласно избрал Ельцина новым первым секретарем.

На посту первого секретаря МГК Ельцин начал с того, что сразу же заменил своих помощников, членов бюро и
секретарей МГК, а также руководство Моссовета. Затем была проведена перестановка кадров на уровне
районных комитетов партии, начата кампания борьбы с коррупцией в московской торговле. Новый первый
секретарь удивил тогда многих жителей Москвы своей доступностью, поездками в городском общественном
транспорте, внезапными посещениями магазинов, а также организацией осенью 1986 овощных и фруктовых
ярмарок.

На XXVII съезде КПСС в феврале 1986 выступление 1-го секретаря МГК было одним из самых резких по
отношению к периоду "застоя". Заявив под аплодисменты, что в партии применялись "порочные методы
руководства", происходило "перерождение кадров", Ельцин добавил: "Делегаты могут меня спросить: почему
же об этом не сказал, выступая на XXVI съезде партии? Ну что ж. Могу ответить, и откровенно ответить:
видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта". На состоявшемся в последний день съезда 18
февраля 1986 Пленуме ЦК КПСС Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В период работы Ельцина на посту первого секретаря МГК КПСС в его деятельности были замечены первые
элементы политики "либерализации". Егор Яковлев в одном из своих интервью приводил высказывания
Ельцина, относившиеся к тому времени, смысл которых заключался в необходимости введения реальной
свободы собраний и даже освобождения политзаключенных.

6 мая 1987 сторонники Патриотического объединения "Память" во главе с Дмитрием Васильевым
организовали на Манежной площади в Москве первый массовый несанкционированный митинг (немассовые
митинги были и раньше). Митинг не был разогнан силой, напротив, было выполнено требование митингующих
встретиться с первым секретарем МГК КПСС. Ельцин принял митингующих в здании Моссовета, выслушал их
и выступил перед ними сам. Малочисленные митинги участников группы "Демократия и гуманизм" (предтеча
партии Демократический Союз ), тем не менее, по-прежнему разгонялись.

Летом 1987 осложнились отношения Ельцина с частью руководства КПСС, в первую очередь, с секретарем ЦК
по идеологии Егором Лигачевым. Прогулявшись инкогнито по Арбату ("витрине перестройки") и возмутившись
царившим там "либерализмом", Лигачев выступил за срочное создание специальной комиссии Политбюро и
ЦК КПСС по Москве, главная задача которой заключалась бы в том, чтобы нанести удар по Ельцину. До
создания комиссии дело не дошло, так как Ельцин опередил Лигачева. 12 сентября 1987 года он написал
Горбачеву письмо, в котором жаловался на "недемократический" стиль руководства Лигачева работой



секретариата ЦК и просил разрешения уйти со своих постов в Политбюро и секретариате ЦК. Горбачев
обещал Ельцину обсудить его письмо позже.

21 октября 1987 на пленуме ЦК КПСС Ельцин подверг критике работу Политбюро и секретариата ЦК, выразил
недовольство низкими темпами преобразований в обществе и низкопоклонством перед Генеральным
секретарем, и попросил об отставке из состава Политбюро, добавив, что вопрос об отставке его с поста
первого секретаря МГК решит горком. В ответ Горбачев обвинил Ельцина в "политической незрелости" и
"абсолютной безответственности", рекомендовал пленуму признать выступление Ельцина "политически
ошибочным" и поставить на пленуме МГК партии вопрос о его освобождении от должности первого секретаря.
Никто из присутствующих Ельцина не поддержал.

11 ноября 1987 на пленуме МГК "битье" Ельцина продолжилось с еще большей силой. Он был вынужден
признать ошибочность своего выступления и был снят с поста первого секретаря МГК КПСС. Сразу после
пленума МГК он попал в больницу с диагнозом "ухудшение мозгового кровообращения". Получили
распространение слухи (которым тогда не очень верили, но впоследствии подтвержденные - в частности
Николаем Рыжковым), что он то ли пытался покончить жизнь самоубийством, заколовшись ножницами, то ли
сильно поранился, упав на ножницы во время сердечного приступа.

Стенограмма пленума ЦК КПСС не была тогда предана гласности (была опубликована в феврале 1989 в
"Известиях ЦК КПСС"), в газете "Московская правда" была опубликована только стенограмма пленума МГК с
"покаянием". В Самиздате немедленно получил распространение апокрифический текст "выступления"
Ельцина, который был перепечатан в западной прессе. В защиту Ельцина в Москве и Свердловске прошли
митинги, небольшие демонстрации, устанавливались пикеты, распространялись листовки с
комментированным изложением случившегося.

В декабре 1987 Ельцин был назначен на незначительный и неполитический пост первого заместителя
председателя Госстроя СССР - министра СССР (занимал эту должность до 1989). Весной 1988 года на
пленуме ЦК КПСС он был выведен из кандидатов в члены Политбюро, но остался членом ЦК.

В апреле-мае 1988 Ельцин безуспешно пытался получить место делегата на XIX-ю партийную конференцию
от Москвы или Свердловска и в самый последний момент был избран делегатом от Карелии. На конференции
в июне 1988, с трудом добившись права выступить, критиковал отставание КПСС от перестроечных процессов
в стране, выступил за распространение гласности на внутреннюю жизнь партии, предлагал ввести всеобщие,
прямые, тайные выборы партийных органов и поднял вопрос о своей собственной "политической
реабилитации", который остался без ответа.

На выборах народных депутатов СССР в марте 1989 был выставлен кандидатом по самому большому в
стране Московскому национально-территориальному округу № 1. Инициатива выдвижения его кандидатуры
родилась в коллективах ряда крупных предприятий оборонного комплекса Москвы и Зеленограда
(НИИстальконструкция, НПО "Кибернетика" и др.). На некоторых предприятиях эта инициатива даже находила
поддержку местных парткомов, хотя чаще приходилось преодолевать сопротивление партийно-хозяйственной
номенклатуры. Предвыборная команда Ельцина состояла, в основном, из представителей научно-технической
интеллигенции предприятий оборонного комплекса, объединившихся в "Комитет 19-ти" (по числу
предприятий-инициаторов). Политическая программа Ельцина носила весьма умеренный либерально-
коммунистический характер, основной упор в ней был сделан на борьбу с привилегиями партноменклатуры.

На выборах за Ельцина проголосовало 89,4% избирателей, за его соперника - директора Завода им.Лихачева
Евгения Бракова - только 6,9%.

На I Съезде народных депутатов СССР в мае-июне 1989 года кандидатура Ельцина была выдвинута
Геннадием Бурбулисом на пост Председателя ВС СССР как альтернатива Горбачеву, но Ельцин взял
самоотвод, сославшись на партийную дисциплину. Он был избран членом Верховного Совета СССР
(первоначально недобрал голосов; место в Верховном Совете Ельцину уступил Алексей Казанник). В
Верховном Совете Ельцин был избран председателем Комитета по строительству и архитектуре.

В июле 1989 года на первой общей конференции Межрегиональной депутатской группы (МДГ) был избран
одним из пяти сопредседателей МДГ, однако активного участия в ее заседаниях не принимал.

28 сентября 1989 произошел знаменитый инцидент - "падение в реку" (по одной версии - в речку Раменку, по
другой - в Успенский пруд). Газеты демократической направленности тогда активно развивали версию о
покушении на жизнь Ельцина "врагов перестройки". Сам Ельцин непосредственно после инцидиента отверг



версию о покушении, позже в своих мемуарах утверждал, что покушение все-таки было, не давая, правда,
никаких объяснений и не раскрывая подробностей. Два расследования (министра внутренних дел СССР
Вадима Бакатина и Верховного Совета СССР под руководством председателя комиссии по этике Анатолия
Денисова) не подтвердили версию о покушении. Как впоследствии (накануне президентских выборов 1991
года) утверждал Денисов, Ельцин, будто бы приезжал в гости к подруге, поскандалил там с ее неназванным
гостем и в результате оказался в воде.

Как выяснила в 2004 году "Комсомольская правда", Ельцин в тот вечер отправился в гости на дачу к своему
другу по Свердловску Сергею Башилову (бывшему министру строительства предприятий тяжелой индустрии
СССР); ни С.Башилова ни его жены Александры в тот вечер дома не было, была только молодая повариха
Башиловых; впрочем, бывшая повариха (у которой якобы есть сын, внешне очень похожий на первого
президента РФ), свою любовную связь с Ельциным категорически отрицает (КП, 18 ноября 2004).

В конце 1989 Ельцин предпринял поездку в США, в ходе которой он выступил перед американской аудиторией
с циклом лекций по вопросам общественно-политической жизни в СССР. С этой поездкой связана
скандальная публикация в итальянской газете "Репубблика" (в статье говорилось о том, что Ельцина нередко
видели сильно пьяным, о его нетактичном поведении во время лекций и т.д.). Статья была перепечатана
"Правдой", но, как и история с "купанием в реке", произвела впечатление, противоположное ожидаемому:
читатели с порога признали статью клеветнической. По утверждению людей из окружения Ельцина,
сопровождавших его в американской поездке, в частности, корреспондента "Комсомольской правды" Павла
Вощанова (будущего пресс-секретаря президента, а затем его критика и противника его политики),
замедленные движения и нарушение координации движений Ельцина во время выступления,
зафиксированные съемкой, были следствием приема накануне вечером сильнодействующего снотворного.

В марте 1990 Ельцин был избран народным депутатом РСФСР в Свердловске в блоке кандидатов в депутаты
"Демократическая Россия" (доверенным лицом Ельцина и фактическим организатором его предвыборной
кампании был Г.Бурбулис).

29 мая 1990 на I Съезде народных депутатов РСФСР Ельцин при поддержке блока "Демократическая Россия"
был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Основным его соперником в борьбе за этот пост был
ставший впоследствии первым секретарем ЦК Коммунистической партии РСФСР Иван Полозков. После двух
безуспешных туров голосования (в которых Ельцин получил соответственно 497 и 503 голоса из 531
необходимых для избрания) коммунисты выставили другого кандидата - председателя Совета Министров
РСФСР Александра Власова. Перед депутатами выступил президент СССР Горбачев, высказавшиийся против
избрания Ельцина. После этого Ельцин победил в первом же туре голосования, набрав 535 голосов
депутатов. В своем выступлении после избрания заявил, что "Россия будет самостоятельна во всем, и ее
решения должны быть выше союзных".

Став председателем ВС РСФСР, Ельцин заявил о выходе из блока "Демократическая Россия".

Заместителями Ельцина были избраны, в основном, люди консервативных убеждений. Единственным
исключением был Руслан Хасбулатов, чья кандидатура на пост первого заместителя прошла с большим
трудом и только после повторного голосования.

По предложению Ельцина председателем Совета Министров РСФСР был назначен Иван Силаев.

12 июня 1990 Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России,
предусматривающую приоритет республиканского законодательства над союзным. Это положило начало
процессам, известным как "война законов" и "парад суверенитетов".

16 июня 1990 постановлением I Съезда народных депутатов РСФСР была создана Конституционая комиссия,
председателем которой был избран Председатель ВС Ельцин, а заместителем председателя - первый зам.
Председателя ВС Хасбулатов. Реально работой комиссии руководил Олег Румянцев (с 22 июня 1990 -
секретарь, с ноября 1991 - ответственный секретарь Конституционной комиссии).

12 июля 1990 на XXVIII Съезде КПСС Ельцин вышел из партии, объяснив свой шаг тем, что при избрании на
пост председателя Верховного Совета обещал выйти из всех политических партий и движений.

Пытаясь привлечь на свою сторону в "войне суверенитетов" России и СССР руководство некоторых
автономных республик, Ельцин предпринял в июле-августе 1990 поездку по Татарии и Башкирии, в ходе
которой выступал с предложениями к республикам взять "столько суверенитета, сколько смогут переварить". В
одном из выступлений в Уфе в августе 1990 он сопроводил очередной призыв "взять ту долю власти, которую



сами можете переварить", обвинениями союзного правительства в том, что оно намерено поднять цены.

31 июля 1990 между Горбачевым и Ельциным было заключено соглашение о сотрудничестве в разработке
программы по реформированию страны. Результатом этого соглашения стало появление в конце августа
программы экономических реформ "500 дней", разработанной группой под руководством Григория Явлинского
и Станислава Шаталина.

Однако с середины сентября 1990 под давлением консерваторов Горбачев стал отходить от августовских
соглашений. Он заявил о том, что нужно объединить "самое ценное" из программы 500 дней" и из программы
правительства Николая Рыжкова. Ельцин выступил против этого.

11 ноября 1990 Горбачев встретился с Ельциным и вновь договорился о сотрудничестве, но этот союз опять
был недолгим. Верховный Совет СССР не поддержал программу "500 дней", Горбачев не стал на ней
настаивать (также как и на программе Рыжкова) и получил от Верховного Совета полномочия на выполнение
третьей, новой экономической программы, осуществление которой было поручено сформированному в начале
января 1991 года новому Кабинету Министров во главе с Валентином Павловым.

В декабре 1990 позиции ортодоксальных коммунистов в руководстве СССР усилились. Под их давлением
Горбачев провел на высшие посты будущих организаторов попытки государственного переворота 19 августа
1991 - Геннадия Янаева, Валентина Павлова, Бориса Пуго. Съезд народных депутатов СССР назначил на 17
марта референдум о сохранении СССР.

В январе 1991, после захвата советскими войсками Вильнюсского телецентра, активное вмешательство
Ельцина в развитие событий, в том числе, его поездка в Таллин, в ходе которой были подписаны соглашения
с прибалтийскими республиками, помогли предотвратить свержение национал-демократических режимов в
этих республиках.

По инициативе демократического крыла Съезда народных депутатов России был назначен референдум о
введении в РСФСР поста всенародно избираемого президента. Референдум был назначен на один день со
всесоюзным референдумом о сохранении СССР.

19 февраля 1991 Ельцин выступил по телевидению с резкой критикой политики правительства, требованием
отставки Горбачева и передачи власти Совету Федерации в составе руководителей союзных республик.

20 февраля 1991 состоялось выступление заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Светланы
Горячевой, огласившей так называемое "заявление шести". В этом заявлении, подписанном заместителем
председателя ВС РСФСР Борисом Исаевым, председателем Совета Республики Владимиром Исаковым,
председателем Совета национальностей ВС РСФСР Рамазаном Абдулатиповым и их заместителями,
выражалось недоверие Ельцину. После этого был начат сбор подписей за созыв III Съезда народных
депутатов РСФСР, на котором планировалось провести голосование о снятии Ельцина с поста председателя
ВС РСФСР.

На проведенном 17 марта 1991 референдуме большинство населения России высказалось за сохранение
СССР, но и за введение в РСФСР поста президента.

28 марта 1991 открылся III Съезд народных депутатов РСФСР. По требованию ряда депутатов союзное
правительство запретило митинг сторонников Ельцина и ввело в город дополнительные воинские
подразделения "для обеспечения безопасности депутатов". 4 апреля 1991 Ельцин обратился к Съезду
народных депутатов с предложением о перераспределении полномочий высших органов республики и
проведении выборов президента РСФСР 12 июня 1991. 5 апреля Съезд проголосовал за предоставление
своему председателю дополнительных властных полномочий и за назначение выборов президента на 12
июня.

23 апреля 1991 президент СССР Горбачев, Ельцин и представители еще 8 союзных республик (исключение
составили прибалтийские республики, Молдавия, Грузия и Армения) подписали соглашение "9+1",
положившее начало разработке нового Союзного договора, который предусматривал предоставление
республикам большой самостоятельности в рамках СССР. В соответствии с соглашением, в конце апреля
Ельцин предпринял поездку в Кузбасс и провел переговоры с бастующими шахтерами, результатом которых
стало прекращение забастовок.

В этот период наблюдалось охлаждение отношения к Ельцину со стороны некоторых лидеров Движения
"Демократическая Россия"; большинство, однако, на публичную критику Ельцина не решились (мягкой критике



Ельцина подвергали Леонид Баткин и Глеб Якунин).

Кампанию по выборам в президенты РСФСР в апреле-июне 1991 Ельцин провел при поддержке движения
"Демократическая Россия" и других демократических партий, но скорее под популистскими, чем
демократическими или рыночными лозунгами (борьба с привилегиями, ростом цен, диктатом "центра" и т.п.). В
одном из своих выступлений, получивших впоследствии широкую известность, Ельцин обещал "лечь головой
на рельсы", если цены будут повышены.

12 июня 1991 на выборах президента РСФСР Ельцин баллотировался в паре с Александром Руцким и
победил в первом туре, опередив Николая Рыжкова, Владимира Жириновского, Амана Тулеева, Альберта
Макашова и Вадима Бакатина. За Ельцина проголосовало 45.552.041 человек (57,30% участвовавших в
голосовании, 42,78% списочного состава избирателей).

Вскоре после выборов в июне 1991 Ельцин своим указом образовал не предусмотренный Конституцией
Государственный Совет при президенте РСФСР. Координировал его работу назначенный Государственным
секретарем Г.Бурбулис.

20 июля 1991 вышел указ Ельцина о ликвидации партийных организаций на государственных предприятиях и в
учреждениях на территории России. Целью этой меры была ликвидация парткомов КПСС, контролировавших
администрацию предприятий.

19-21 августа 1991 Ельцин возглавил борьбу с попыткой государственного переворота ГКЧП. Все три дня
находился в Доме Советов РСФСР, издал ряд указов, расширявших полномочия президента РСФСР в сфере
управления Вооруженными силами, органами внутренних дел, переподчинявших президенту РСФСР ряд
союзных министерств и ведомств. 22 августа своим указом Ельцин приостановил, а затем запретил
деятельность КПСС.

После провала попытки переворота и возвращения в Москву президента СССР Горбачева почти все
назначения в органах власти СССР согласовывались с Ельциным. В первые же недели после переворота
было объявлено о переводе под юрисдикцию России многих союзных промышленных и других министерств,
как правило - во главе с союзными министрами. Председателем Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР - фактически нового союзного правительства - стал председатель Совета
Министров РСФСР И.Силаев.

В сентябре 1991 Ельцин поддержал идею Горбачева о преобразовании СССР в Союз Суверенных государств,
а в октябре заявил о том, что "Россия никогда не выступит инициатором развала Союза".

На V Сьезде народных депутатов России (28 октября - начало ноября 1991) Ельцин провозгласил программу
радикальных реформ, целью которых был объявлен переход к рыночной экономике. Он получил сроком на год
чрезвычайные полномочия, в частности, право издавать нормативные указы.

6 ноября 1991 Ельцин возглавил новое правительство Российской Федерации в качестве его председателя.
Первым заместителем его - и фактическим главой "правительства реформ" - стал Бурбулис, сыгравший
решающую роль в формировании экономического блока нового правительства на основе группы молодых
экономистов во главе с Егором Гайдаром и при участии Анатолия Чубайса.

7-8 декабря 1991 в Беловежской пуще состоялась встреча президентов России и Украины и председателя
Верховного Совета Белоруссии, результатом которой стала ликвидация СССР и провозглашение Содружества
Независимых Государств (СНГ). В ходе Алма-Атинской встречи глав союзных республик, состоявшейся 21
декабря, число учредителей СНГ увеличилось до 11. Решение о ратификации беловежских соглашений и
денонсации Союзного договора 1922 года было почти единогласно одобрено Верховным Советом России.

2 января 1992 были освобождены цены на большинство товаров. Скачок цен оказался стремительнее, чем
ожидалось. Часть народных депутатов Российской Федерации (РФ) выражали недовольство результатами
первого месяца реформ. 14 января 1992 с требованием отставки правительства Бурбулиса-Гайдара выступил
Хасбулатов. Аналогичную позицию занял вице-президент Руцкой.

В конце января 1992 Ельцин выступил с инициативами по разоружению и заявил, что отныне оружие бывшего
СССР не будет нацелено на города США. Это заявление стало одним из главных вопросов, обсуждавшихся в
ходе визитов Ельцина в США, Канаду, Францию (30 января - 8 февраля). 2 февраля 1992 на встрече в Кэмп-
Дэвиде (Вашингтон) президенты России и США заявили о начале качественно нового этапа во
взаимоотношениях двух стран.



16 марта 1992 был подписан указ о создании Министерства обороны России. Временно исполняющим
обязанности министра обороны стал сам Ельцин (7 мая на этот пост был назначен генерал Павел Грачев).

31 марта 1992 представителями республик, краев и областей, а также автономных округов и городов
федерального значения был подписан Федеративный Договор, включающий в себя несколько документов о
распределении полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.

3 апреля 1992 по решению Ельцина Бурбулис был освобожден с поста первого вице-премьера правительства.
Фактическим главой правительства стал первый вице-премьер Гайдар (формально исполняющим обязанности
председателя Совета Министров он был назначен в июле 1992).

6-12 апреля 1992 работал VI Съезд народных депутатов РФ. На нем произошло первое серьезное
столкновение парламента с правительством. 13 апреля кабинет министров подал в отставку, которую, правда,
президент не принял. Ельцин, выступая в заключительный день работы Съезда, призвал парламентариев к
скорейшему устранению разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти и заверил,
что сделает для этого все возможное. Пытаясь достичь компромисса с парламентом, Ельцин заявил о своем
несогласии с требованием участников митинга движения "Демократическая Россия" (19 апреля) о разгоне
Съезда.

В середине мая 1992 года разразился скандал вокруг выступления депутата Владимира Исакова ,
обвинившего Ельцина в злоупотреблении спиртным. Президент решительно отверг эти обвинения.

27 мая 1992 в интервью "Комсомольской правде" Ельцин впервые заявил о необходимости введения в стране
прямого президентского правления.

В начале сентября 1992 Ельцин отменил намеченный визит в Японию, ввиду непреклонности позиции
японской стороны по вопросу о "северных территориях".

6 сентября 1992 на внеочередной сессии Верховного Совета РФ Ельцин впервые критиковал правительство
за просчеты и ошибки в экономической политике. В частности, он выразил неудовлетворенность работой
некоторых членов правительства - Петра Авена, Андрея Нечаева, Александра Титкина. Ельцин призвал
парламентариев к консолидации и сотрудничеству для ускорения процесса реформ.

Во время поездки в Астрахань в начале ноября 1992 года заявил, что "реваншистским силам" не удастся "на
Съезде одержать победу, свалить правительство и отобрать Гайдара у президента". С подобным же
заявлением он выступил на встрече с представителями "Гражданского Союза" 5 ноября 1992.

1 декабря 1992 в Москве открылся VII Съезд народных депутатов РФ. Накануне Съезда Ельцин сделал еще
одну попытку достичь компромисса с парламентом путем отстранения от должностей министров, наиболее
резко критикуемых депутатами. В ноябре с поста вице-премьера и министра печати был снят Михаил
Полторанин, был ликвидирован пост госсекретаря, который занимал Бурбулис (последний был назначен
руководителем группы советников президента). Лидерам демократических организаций Ельцин еще раз
подтвердил, что "Гайдара не отдаст".

В первый день работы Съезда президент выразил обеспокоенность по поводу "болезненных отношений ВС с
правительством". Среди внеочередных мер по стабилизации политического положения в стране Ельцин
назвал четкое разграничение функций законодательной и исполнительной властей, строгое соблюдение
Федеративного Договора, принятие новой Конституции. Съезд признал работу правительства Гайдара
неудовлетворительной. С антиправительственной речью выступил вице-президент Руцкой.

Ельцин предложил съезду компромиссное решение, по которому назначение трех "силовых министров"
требовало бы согласования кандидатур с Верховным Советом. Этим президент надеялся добиться от
депутатов утверждения Гайдара на пост премьер-министра, однако 9 декабря 1992 Съезд отклонил его
кандидатуру и принял ряд поправок к Конституции, ограничивающих полномочия президента.

10 декабря 1992 Ельцин выступил на Съезде с обращением к согражданам, в котором заявил о невозможности
дальнейшего сотрудничества со Съездом народных депутатов и спикером Хасбулатовым и объявил о
назначении всенародного референдума в январе 1993 года по вопросу: "Кому Вы доверяете вывод страны из
экономического и политического кризиса, возрождение РФ - нынешнему составу Съезда и ВС или президенту
России?" Ельцин предложил своим сторонникам покинуть зал заседаний, расчитывая, что Съезд лишится
кворума. Однако этого не произошло: в зале остались более 2/3 депутатов. Многие депутаты расценили
действия президента как попытку переворота.



11-12 декабря 1992 в ходе переговоров при посредничестве Конституционного Суда было подписано
соглашение между Съездом и Президентом. Ельцин согласился на отставку Гайдара (премьер-министром
стал Виктор Черномырдин). Было подтверждено истечение срока действия дополнительных полномочий
президента РФ для проведения экономической реформы. На апрель 1993 года был назначен референдум по
основным положениям новой Конституции, а принятые съездом поправки к Конституции, относящиеся к
полномочиям президента, заморожены до референдума.

В марте 1993 года отношения Ельцина с депутатами вновь обострились. 3 марта 1993 на встрече с
представителями партий и движений, входивших в коалицию "Демократический выбор", Ельцин сказал: "Я не
присягал Конституции с поправками VI и VII съездов". 7 марта 1993 года он направил в ВC свой проект
вопросов к референдуму (президентская республика, двухпалатный парламент, механизм принятия
Конституции Конституционным совещанием, право частной собственности на землю). 9 марта на совещании
Совета глав республик РФ он заявил, что готов на компромисс: его отказ от референдума взамен на новое
конституционное соглашение, расширяющего полномочия президента.

10 марта 1993 на VIII Съезде народных депутатов РФ Николай Рябов в своем докладе подчеркнул, что
президент нарушил соглашение, принятое 12 декабря 1992, и "опять расширил свои полномочия за счет
Съезда". В тот же день Хасбулатов заявил о том, что "соглашение 12 декабря" было политической ошибкой и
потребовал отставки министра иностранных дел Андрея Козырева и председателя Госкомимущества
Анатолия Чубайса. Съезд принял резолюцию, полностью дезавуирующую декабрьское соглашение.

20 марта 1993 Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу, в котором сообщил о подписанном
им указе об Особом порядке управления страной (ОПУС) до преодоления конституционного кризиса.
Президент назначил на 25 апреля проведение референдума о доверии президенту и вице-президенту,
проектам новой Конституции и нового Закона о выборах нового федерального парламента, объявил
недействительными все решения ВС или Съезда, направленные на отмену или приостановление действия его
указов.

21 марта вскоре после полуночи состоялось телевизионное выступление вице-президента Руцкого,
председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина и Генерального прокурора Валентина Степанкова, в
котором они осудили решения президента РФ, назвав их неконституционными. Хасбулатов квалифицировал
действия Ельцина как попытку государственного переворота. Был срочно созван Верховный Совет,
назначивший на 26 марта созыв IX съезда народных депутатов.

25 марта 1993 был опубликован существенно измененный указ президента о проведении 25 апреля
всенародного референдума - в нем не было упоминания об "особом порядке управления страной".

На IX съезде президент вновь подвергся острой критике. 28 марта 1993 Хасбулатов представил Съезду проект
постановления о проведении досрочных одновременных выборов президента и Съезда, согласованный ночью
на встрече Хасбулатова и Ельцина. Представители большинства депутатских фракций выступили с
осуждением действий Хасбулатова "за спиной съезда", отвергли его предложение и поставили вопрос об
импичменте президенту и отставке Хасбулатова. В результате голосования оба остались на своих постах. При
голосовании за отрешение президента от должности "за" проголосовали 617 депутатов (для отрешения не
хватило 72 голосов).

Съезд принял решение о проведении 25 апреля всенародного референдума о доверии президенту РФ, об
одобрении социально-экономической политики президента и правительства РФ; о назначении досрочных
выборов президента РФ и о назначении досрочных выборов народных депутатов РФ.

"Демократическая Россия" призвала население высказаться "да" по всем вопросам референдума за
исключением третьего - о досрочных выборах президента (формула "да-да-нет-да"). Сам Ельцин призвал
избирателей сказать четыре "да".

25 апреля 1993 состоялся референдум. Более 50 процентов принявших участие в голосовании выразили
доверие президенту РФ и социально-экономической политике правительства. Этот результат Ельцин в своем
заявлении сразу после референдума истолковал как то, что "политика реформ находится теперь под защитой
народа". За досрочные перевыборы и народных депутатов и президента высказалось также более 50%
участников голосования, но положительное решение по этим вопросам засчитано не было, как "носящим
конституционный характер" и, следовательно требующим более 50% не от участников голосования, а от
общего числа избирателей,



5 июля 1993 в Москве открылось Конституционное совещание - орган, созванный президентом для подготовки
проекта новой Конституции. Право участия в совещании было предоставлено представителям парламента и
парламентской Конституционной комиссии, руководителям исполнительной и представительной ветвей
власти в регионах, а также представителям политических партий, общественных организаций и профсоюзов.
Список приглашенных к участию в разработке Конституции составлялся экспертами президентской стороны
произвольно и в него попали некоторые довольно странные организации: несколько мифических профсоюзов,
общество колдунов и экстрасенсов ("Союз целителей") и т.п. Целью Конституционного совещания было
ускорить принятие удобной президенту Конституции в условиях, когда этому противится Съезд народных
депутатов.

В начале августа 1993 на встрече с руководителями телекомпаний Ельцин заявил о намерении окончательно
решить вопрос о власти уже до конца года и назвал август месяцем "артподготовки". Тогда же он предпринял
ряд поездок по воинским частям. Руководство парламента высказывало мнение, что президент готовится
произвести государственный переворот.

Еще до апрельского референдума вице-президент Руцкой выступил в Верховном Совете и обвинил членов
правительства, и прежде всего Владимира Шумейко и Анатолия Чубайса, в коррупции и потворстве
мафиозным структурам. Вскоре после этого Руцкой был освобожден от всех поручений, включая руководство
Межведомственной комиссией по борьбе с преступностью и коррупцией. Новый состав комиссии в августе
1993 года выдвинул обвинения в коррупции против самого Руцкого. 2 сентября 1993 Ельцин подписал указ о
временном отстранении и Руцкого и Шумейко от исполнения их обязанностей до проверки выдвинутых против
них обвинений.

В сентябре 1993 Ельцин вновь назначил Гайдара первым вице-премьером РФ и исполняющим обязанности
министра экономики.

21 сентября 1993 президент подписал указ № 1400 "О поэтапной конституционной реформе". Этим указом
Ельцин распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет и назначал на 12 декабря 1993 выборы в
новый представительный орган - Федеральное Собрание. В первоначальном тексте нового Положения о
федеральных органах власти предусматривалось, что верхняя палата Федерального Собрания - Совет
Федерации - будет формироваться из глав исполнительной и представительной властей 89 субъектов
Российской Федерации. Согласно Указу № 1400, действие Конституции Российской Федерации в части,
противоречащей тексту Указа, "прекращалось".

Несколькими днями позже Ельцин издал указы о проведении 12 июня 1994 выборов президента РФ, а также о
назначении на 12 декабря 1993 референдума о принятии новой Конституции - одновременно с выборами в
Федеральное Собрание.

Его действия вызвали противодействие со стороны парламентариев, которые 23 сентября 1993 объявили
президентские полномочия Ельцина прекращенными, в соответствии со статьей 121-6 Конституции, и
поручили исполнение обязанностей президента РФ Руцкому. Правомерность такого решения подтвердил
Конституционный Суд.

Противостояние продолжалось две с половиной недели.

3 октября 1993 по призыву Руцкого сторонники парламента, получившие оружие, взяли штурмом здание
московской мэрии, а затем безуспешно попытались захватить здание телецентра в Останкино. Телепередачи
из Останкино были прекращены его руководством, а напавшая на Останкино толпа была рассеяна
пулеметным огнем с большим количеством жертв. Президент ввел в Москве чрезвычайное положение,
продолжавшееся 2 недели.

Утром 4 октября 1993 в Москву были введены войска, верные Ельцину, которые к вечеру того же дня, после
танкового обстрела, взяли штурмом здание парламента и арестовали Руцкого, Хасбулатова и других
руководителей парламентского сопротивления.

Указом президента все организации, участвовавшие в вооруженном мятеже, а также оппозиционные издания
были запрещены на период чрезвычайного положения. Позже Ельцин начал роспуск Советов всех уровней.

6 октября 1993 Ельцин своим указом приостановил деятельность Конституционного Суда Российской
Федерации.

Роспуск парламента вызвал осуждение со стороны большинства председателей Советов, ряда руководителей



республик в составе России и нескольких глав администраций субъектов федерации. В этих условиях Ельцин
отказался от идеи автоматического формирования верхней палаты парламента и назначил прямые выборы в
Совет Федерации. Назначенное на 9 октября заседание Совета Федерации в старом составе было отменено.

12 декабря 1993 выборы в Государственную Думу фактически выиграла оппозиция. Относительное
большинство голосов (23 процента) получила по партийным спискам Либерально-демократическая партия
России (ЛДПР) Жириновского. Третье место получила Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ) Геннадия Зюганова - 12,4%. Избирательный блок демократов-ельцинистов - "Выбор России" Гайдара
занял второе место, получив 15,51% - значительно меньше, чем рассчитывал, а еще один пропрезидентский
список - центристская Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая с трудом преодолел 5-
процентный барьер.

Одновременно с выборами был проведен референдум по Конституции, в соответствии с которой президент
получал практически неограниченную власть, а обе палаты парламента стали скорее законосовещательными,
а не законодательными органами. По указу Ельцина новая Конституция считалась принятой, если за нее
проголосовало более половины участников голосования, в то время как действующий закон о референдуме
требовал принятия решений, связанных с изменением Конституции, большинством от списочного состава
избирателей. Поэтому в указе говорилось не о референдуме, а о "всенародном голосовании". Благодаря
этому изменению правил, а также поддержке сторонников Жириновского, Конституция была принята.

Вскоре после выборов главные демократы-реформаторы Гайдар и Борис Федоров предпочли покинуть
правительство, которое тем не менее осталось коалиционным - коалицией административно-хозяйственных
группировок ("центристских" топливно-энергетической и металлургической и прокоммунистической аграрной -
соответственно - Черномырдин, Олег Сосковец, Александр Заверюха) с остатками реформаторской
группировки (Анатолий Чубайс, Андрей Козырев).

Параллельно в 1994-1995 годах в окружении Ельцина усиливается влияние представителей силовых структур
- в первую очередь, охранных, возглавляемых руководителями Службы безопасности президента
Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым .

В 1994-1995 на публичном поведении Ельцина начинает заметно сказываться состояние его здоровья.

29 августа 1994, находясь в Германии по случаю завершения вывода из нее российских войск, Ельцин в
состоянии, которое было характеризовано журналистами как "нетрезвое", пытался дирижировать немецким
военным оркестром.

В сентябре 1994 в прессу просочились сведения об инциденте, произошедшим с пресс-секретарем Ельцина
Вячеславом Костиковым, которого по приказанию Ельцина президентская охрана будто бы насильственно
искупала в Енисее за какую-то провинность, сбросив его с третьей палубы теплохода (в 1997 году Коржаков
рассказал в мемуарах подробности этого эпизода).

30 сентября 1994 президент, возвращаясь на самолете в Россию из Соединенных Штатов, в течение
нескольких часов не смог выйти из самолета для заранее назначенных переговоров с ирландским премьер-
министром, встречавшим его в Шеннонском аэропорту. Официально было объявлено, что Ельцин проспал по
вине охраны, за что виновные будут наказаны.

В мировой и отечественной прессе, в том числе ранее занимавшей проельцинские позиции, открыто стали
писать о злоупотреблении президента алкоголем, которое приводит к таким случаям, когда президент, по
выражению Егора Яковлева, бывает "нетранспортабелен" и "для предъявления журналистам не годен".

В конце ноября 1994 Ельцин санкционировал попытку свержения сепаратистского режима генерала Джохара
Дудаева в Чечне, который беспрепятственно существовал с осени 1991, продолжая - также, как до
провозглашения независимости - получать от федерального правительства нефть и деньги.

26 ноября 1994 провалилась первая попытка штурма Грозного - силами вооруженной оппозиции и с помощью
российских войск. Сначала президент (устами своего министра обороны Грачева) отрекся от взятых Дудаевым
в плен российских солдат как наемников, но затем отдал приказ начать полномасштабные военные действия,
включая массированные бомбардировки Грозного авиацией, имевшие своим результатом значительные
разрушения и многочисленные жертвы среди мирных жителей. Принадлежность бомбящих российский город
Грозный самолетов российским Вооруженным силам в первые дни бомбежок официальной пропагандой
отрицалась.



В новогоднюю ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 был предпринят еще один штурм Грозного, который
также окончился неудачей. Бои в Грозном продолжались весь январь и только к апрелю-маю 1995 российские
войска взяли под свой контроль большую часть территории Чечни, война в которой перешла в партизанскую
стадию.

Война в Чечне привела к дальнейшему охлаждению отношений Ельцина с демократами: "Демократический
выбор России" (ДВР) Гайдара перестал безоговорочно поддерживать президента, усилилась критика со
стороны и ранее оппозиционного "Яблока".

25 апреля 1995 на встрече с депутатской группой "Стабильность" Ельцин сделал заявление о том, что он
"поручил" создать два политических блока, "право-центристский" и "лево-центристский", соответственно,
премьер-министру Черномырдину и председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину. В тот же день о
своем согласии возглавить пропрезидентский избирательный блок заявил Черномырдин.

В мае 1995 Черномырдину действительно удалось организационно оформить часть "партии власти" в рамках
движения "Наш дом - Россия" (НДР). Значительно хуже удалось выполнение "поручения" Рыбкину: собственно
проправительственная часть центристских политических сил предпочла консолидироваться вокруг
Черномырдина, а сколько-нибудь действительно оппозиционные "центристы" и "лево-центристы", испугавшись
чрезмерно явной связи "Блока Ивана Рыбкина" с теряющим популярность президентом, после некоторых
колебаний оформились летом 1995 в несколько отдельных избирательных объединений.

14 июня 1995 отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым совершил вылазку на российскую
территорию, захватив больницу и заложников в городе Буденновске Ставропольского края. После неудачного
для правительственных сил штурма больницы, в ходе которого погибла часть заложников, премьер-министр
Черномырдин провел телефонные переговоры с Басаевым, в результате которых заложники были
освобождены, а боевики получили возможность беспрепятственно уйти.

В результате буденновского кризиса президент был вынужден уволить с занимаемых постов министра
внутренних дел Виктора Ерина, руководителя ФСБ Сергея Степашина , министра по делам национальностей
Николая Егорова и губернатора Ставропольского края Евгения Кузнецова. Военные действия в Чечне на
некоторое время затихли, но возобновились той же осенью. В 1995 году Николай Егоров вновь получил еще
более высокое назначение, став руководителем администрации президента (вместо связанного с демократами
Сергея Филатова).

17 декабря 1995 на новых выборах в Государственную Думу президент потерпел еще одно поражение: больше
всего мест завоевали КПРФ (22,3 процента) и ЛДПР (11,2), а НДР Черномырдина получил только третье место
(10,1). Блок Ивана Рыбкина не преодолел 5-процентный барьер. Демократы-оппозиционеры ("Яблоко")
прошли в парламент, получив 6,9%, тогда как все еще проправительственный "Демократический выбор
России" Гайдара также не преодолел 5-процентный барьер.

9 января 1996 чеченские боевики во главе с Салманом Радуевым захватила роддом города Кизляра в
Дагестане, захватив более 2 тысяч заложников. Выпустив боевиков из Кизляра в обмен на освобождение
части заложников, российские войска, возглавляемые руководителем Федеральной службы безопасности
Барсуковым, блокировали их 10 января в селе Первомайском на границе с Чечней, а затем в результате
трехдневного штурма (15-18 января) взяли село, не сумев, однако, захватить Радуева. При этом часть
заложников погибла, а часть была уведена вырвавшимися из окружения террористами на территорию Чечни.

С 25 декабря 1995 по 4 марта 1996 Центризбиркомом были зарегистрированы уполномоченные представители
15-ти инициативных групп по выдвижению Ельцина кандидатом в президенты РФ на выборах 16 июня 1996.
Одна из этих инициативных групп была фактически создана движением НДР Черномырдина, другая -
Движением "Реформы - новый курс" (РНК) Владимира Шумейко, третья - Министерством путей сообщения и
т.д. Несмотря на участие в сборе подписей за Ельцина административного аппарата первыми свой миллион
подписей сдали сторонники лидера "блока народно-патриотических сил" Зюганова. Из инициативных групп -
сторонников Ельцина первыми миллион подписей собрала инициативная группа № 4 (фактические
руководители - лидер партии "Россия - Президентская республика " Лев Шемаев и представитель президента
по Москве Владимир Комчатов, оба - из числа организаторов первой ельцинской избирательной кампании
1989 года).

В первом туре выборов 16 июня 1996 Ельцин получил 26.664.890 голосов, или 35,28% (Зюганов - 32,04%), во
втором туре 3 июля - 40.208.384 голоса, или 53,82% (Зюганов - 40,31%) и стал таким образом президентом
России на второй срок.



В промежутке между двумя турами, стремясь получить голоса сторонников генерала Александра Лебедя
(завоевавшего 3-е место - почти 14,5 процентов) и других аутсайдеров первого тура, Ельцин назначил Лебедя
секретарем Совета Безопасности РФ и уволил со своих постов министра обороны Грачева, первого вице-
премьера Сосковца, начальника Службы безопасности президента Коржакова и директора ФСБ Барсукова.

Между первым и вторым туром выборов Ельцин испытал серьезные недомогания и был вынужден отменить
ряд встреч и визитов. Официальной версией отмены были проблемы с голосовыми свзяками, однако слухи
ходили самые серьезные: от двух сердечных приступов (27 и 28 июня) до якобы смерти в результате инфаркта
в 4 часа утра 1-го июля.

Сведения о том, что у президента серьезные проблемы с сердцем, впервые просочились в прессу в конце
1995 - начале 1996 года. Еще в октябре 1995 Ельцин, возможно, перенес инфаркт миокарда (по словам
ведущего научного сотрудника Института сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, кандидата
медицинских наук Михаила Алшибая, который первый публично высказал мнение о том, что Ельцину
необходима операция (1). По словам Рената Акчурина , кардиохирурга Всероссийского кардиологического
центра, между двумя турами выборов - в последние числа июня 1996 - Ельцин перенес несколько тяжелых
приступов стенокардии. Во время приступов проводилась интенсивная антитромбозная терапия. Следствием
стенокардии стало появление мелких рубцовых изменения на сердечной мышце. Большинство кардиологов,
наблюдавших Ельцина, однако избегали употреблять термин "инфаркт миокарда".

В июле 1996 Ельцин издал указ о создании Совета обороны РФ, назначив его секретарем Юрия Батурина
(сам Ельцин стал его председателем), Чубайс был назначен руководителем администрации президента. На
пост председателя правительства президент внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру
Черномырдина. После одобрения ее 10 августа 1996 Государственной Думой Ельцин в тот же день подписал
указ № 1152 о назначении Черномырдина председателем правительства РФ. Среди президентских указов,
изданных вскоре после переизбрания, был указ о развитии фрейдизма (№ 1044).

В июле-августе 1996 в Чечне возобновились военные действия, в ходе которых федеральные войска
потерпели поражение и сепаратисты взяли под свой контроль Грозный. В августе-сентябре 1996, главным
образом усилиями секретаря Совета безопасности Лебедя, в Чечне были прекращены военные действия и
достигнуто соглашение о выводе федеральных войск. Общее количество убитых (преимущественно - мирных
жителей) за время войны в Чечне оценивается в 80-100 тысяч человек.

В сентябре 1996 была официально признана болезнь президента ("ишемическая болезнь сердца, стенокардия
напряжения, кардиосклероз, постгеморогическая анемия и дисфункция щитовидной железы"). Ельцин прошел
обследование консилиума врачей, после которого было объявлено о предстоящей ему операции на сердце.

19 сентября 1996 был подписан Указ № 1378 "О временном исполнении обязанностей Президента РФ",
согласно которому на время хирургической операции на сердце у Ельцина все президентские полномочия
(включая контроль за "ядерной кнопкой") в полном объеме будут переданы Черномырдину после
дополнительного указа, в котором будет сказано, с какого дня и часа Черномырдин станет по
совместительству вр.и.о. президента РФ.

25 сентября 1996 Ельцин прошел обследование еще одного консилиума врачей, в котором участвовал 88-
летний кардиохирург из США Майкл Дебейки, оперировавший в свое время в Москве президента АН СССР
Мстистлава Келдыша. Дебейки первым использовал аппарат "искусственное сердце" и сам создал более 70
хирургических инструментов. Операция была признана необходимой и возможной после проведения
терапевтических процедур в условиях стационара в течение 6-8 недель после проведения консилиума. Было
объявлено, что операцию будет проводить ученик Дебейки Акчурин (несколько лет тому назад оперировавший
Черномырдина). По мнению Дебейки, умственная деятельность Ельцина могла протекать в обычном режиме -
он мог продолжать работу с документами и проводить рабочие встречи, однако физические нагрузки ему были
категорически противопоказаны. Реабилитационный период, по мнению Дебейки, должен был занять до двух
месяцев. По словам Дебейки, 3/4 пациентов, перенесших операцию шунтирования, после нее активны и
сохраняют полную работоспособность.

17 октября 1996 президент РФ отправил Лебедя в отставку с постов секретаря Совета безопасности РФ и
помощника по национальной безопасности при президенте РФ, объявив о своем решении в прямом эфире по
ТВ и подписав указ о снятии Лебедя на глазах телезрителей.

5 ноября 1996 Акчурин провел операцию "аорто-коронарного шунтирования". Накануне операции президент
подписал указ о передаче своих полномочий на время проведения операции Черномырдину. Утром 6 ноября с



премьера были сняты обязанности и.о.президента. Было объявлено, что операция прошла успешно. Тем не
менее в течение нескольких месяцев состояние здоровья президента оставалось неустойчивым и фактически
управление страной находилось в руках Черномырдина и Чубайса. Президент вернулся к активной
деятельности в середине февраля 1997.

В маргинальной прессе неоднократно высказывалась версия, что Ельцин на самом деле умер в 1996 году (или
между первым и вторым туром президентских выборов, или вскоре после операции шунтирования), и якобы с
этого времени страной правила, прикрываясь заранее подготовленным двойником, т.н. "Семья".

В марте 1997 Ельцин создал Государственную комиссию по проведению Года согласия и примирения, став ее
председателем. В марте-апреле 1997 произвел реорганизацию правительства (в частности, сократилось до
двух количество первых вице-премьеров, которыми стали Чубайс и Борис Немцов ). Председателем
правительства остался Черномырдин.

В мае 1997 был смещен министр обороны Игорь Родионов (вместо него был назначен Игорь Сергеев). В
августе-сентябре 1997 произвел ряд новых перестановок - в частности, был освобожден с поста секретаря
Совета обороны Юрий Батурин (его место занял Андрей Кокошин ), помощником президента перестал быть
Георгий Сатаров.

23 марта 1998 Елььцин отправил в отставку правительство В.Черномырдина. 28 марта 1998 заявил, что
предлагает Государственной Думе одобрить кандидатуру Сергея Кириенко на пост председателя
Правительства РФ.24 апреля 1998 С.Кириенко был с третьей попытки утвержден на заседании
Государственной Думы председателем Правительства РФ.

14 июля 1998 Ельцин встретился в Кремле с председателем Государственной Думы и лидерами думских
фракций, где в ходе беседы пообещал не выставлять своей кандидатуры на выборах президента РФ 2000
года, сказав при этом, что он желает, чтобы "Россия спокойно, с новым президентом начала работать". Кроме
этого заявил, что вместе с ними они - "одна команда" и что он не видит никаких оснований для роспуска Думы,
а также посоветовал прекратить дело с импичментом, инициированное коммунистами и поддержанное
"Яблоком".

После т.н. "дефолта" Ельцин отправил 23 августа 1998 в отставку правительство Сергея Кириенко и назначил
Черномырдина вр.и.о. председателя правительства РФ. 24 августа направил в Государственную Думу письмо
с предложением рассмотреть кандидатуру Черномырдина для назначения на пост председателя
правительства РФ. После провала Черномырдина в Госдуме вновь внес его кандидатуру на пост премьера. Но
после второго провала Черномырдина предложил Думе голосовать за Евгения Примакова, который и был
утвержден председателем правительства РФ 11 сентября 1998 года.

16 марта 1999 Совет Государственной Думы РФ назначил на 15 апреля 1999 рассмотрение вопроса об
отрешении Ельцина от должности президента РФ.

12 мая 1999 уволил с поста главы правительства Е.Примакова и назначил на его место Сергея Степашина.

15 мая 1999 попытка импичмента, за который голосовали коммунисты, часть левых из центристских фракций и
"Яблоко", не увенчалась успехом: по двум пунктам из пяти за импичмент проголосовало большинство
депутатов (обвинение в развязывании войны в Чечне - 283 депутата из 348, обвинение в расстреле Белого
дома - 263), однако согласно Конституции, для начала процедуры импичмента необходимо две трети голосов
в Думе.

9 августа 1999 указом президента в правительстве была введена еще одна должность первого заместителя
председателя правительства (третьего по счету) и, этим же указом, эту должность получил директор ФСБ
Владимир Путин. В тот же день другим указом Б.Ельцина кабинет С.Степашина был отправлен в отставку, а
В.Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы правительства (такая последовательность
назначений объясняется тем, что согласно закону, только вице-премьер может быть назначен на пост и.о.
председателя правительства).

В своем телеобращении Б.Ельцин в тот же день назвал В.Путина своим преемником на посту Президента РФ.
В телеинтервью в тот же день В.Путин заявил, что принимает предложение Б.Ельцина и будет
баллотироваться на пост президента в 2000 году. 16 августа 1999 Государственная Дума утвердила В.Путина
председателем правительства.

В новогоднюю ночь 31 декабря 1999 объявил с экрана телевизоров о своем уходе в отставку с поста



президента РФ. И.о. президента, согласно Конституции РФ, стал Владимир Путин.

Первым указом, подписанным Путиным 31 декабря 1999, стал указ "О гарантиях Президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", дающий пожизненную
неприкосновенность бывшему президенту РФ.

5 января 2000 Татьяна Дьяченко сообщила, что Ельцин собирается возглавить собственный фонд, в котором
вместе с экс-президентом будут работать бывший руководитель протокола президента Владимир Шевченко, а
также бывший заведующий Канцелярией президента Валерий Семенченко.

Участвовал в торжествах по поводу начала юбилейного года (2000-летия христианства) в Святой земле
(Вифлееме и Иерусалиме). В ходе пребывания на Святой земле Ельцин получил из рук Иерусалимского
Патриарха Диодора I Звезду кавалера Ордена Гроба Господня.

19 февраля 2003 Госдума отклонила в первом чтении и сняла с дальнейшего рассмотрения законопроект,
которым предлагалось лишить Ельцина гарантированных ему законом льгот и привилегий.

Воинское звание - полковник, которое, будучи невоеннообязанным из-за отсутствия пальца, он получил еще
будучи на партийной работе в Свердловске.

Награжден советскими орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (1971, 1974), двумя орденами
"Знак Почета" (1966, 1981). Удостоен высшей государственной награды Италии - Ордена Кавалера Большого
Креста. Награжден белорусским орденом Франциска Скорины (2000). Кавалер Мальтийского Ордена.

18 февраля 2000 отказался от высшей государственной награды Латвийской Республики в связи с
преследованиями в Латвии ветеранов войны.

Награжден многими другими иностранными орденами.

22 февраля 2000 вместе с Муртазой Рахимовым был награжден Золотым знаком "Почетный член РОСТО" (до
этого первым и единственным кавалером Золотого знака был Алексей Рыков, награжденный в 1932 году).

Автобиография Ельцина "Исповедь на заданную тему" и мемуары "Записки Президента" фактически написаны
по материалам магнитофонных бесед с президентом членом редколлегии журнала "Огонек" (до этого -
журналистом "Комсомольской правды") Валентином Юмашевым (впоследствии руководителем
администрации президента и третьим мужем его дочери Татьяны). Никакие факты, естественно, при этом не
проверялись. В апреле 2001 года вышла политическая биография Ельцина ("Эпоха Ельцина", Вагриус, 2001),
написанная бывшими сотрудниками администрации президента Юрием Батуриным, Вячеславом Костиковым,
Михаилом Красновым, Александром Лившицем , Георгием Сатаровым и другими.

Жена - Наина Иосифовна, до замужества Гирина (поженились в 1956 году), из крестьянской семьи, с 1955 по
1985 работала в свердловском институте "Водоканалпроект" инженером, старшим инженером, главным
инженером проекта. Ельцины познакомились во время учебы в Уральском Политехническом институте.

У супругов Ельциных две дочери - Елена Окулова (1957 г.р.) и Татьяна Дьяченко (1960).

Елена закончила, как и отец, Уральский политехнический институт, строительный факультет, работала на
Строительной выставке в Москве.

Татьяна закончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, в июне 1997 назначена
советником президента.

Обе дочери замужем. У Елены Окуловой трое детей - две дочери (Екатерина и Мария) и сын Иван; муж
Валерий Окулов - руководитель "Аэрофлота" (с марта 1997). Катя Окулова окончила исторический факультет
МГУ (но фактически на нем не училась). У Татьяны Дьяченко трое детей от трех мужей: сыновья Борис (1981
г.р., от первого брака с Виленом Хайруллиным), который носит фамилию деда - Ельцин, и Глеб (1995), от
второго мужа, а также дочь Мария (2002 г.р) от третьего мужа В.Юмашева. Борис Ельцин-младший учился в в
частном колледже Миллфилд в Великобритании, в 1997 году перевелся в Винчестерский колледж (стоимость
обучения в семестр - 14.544 фунта стерлингов). В августе 1998 года Борис поступил в МГИМО на факультет
Международных экономических отношений и в Высшей школе бизнеса при МГУ, но в сентябре 1998 был
отчислен из института (с правом восстановления) и вновь уехал в Англию. Был директором по маркетингу
российской команды Midland-Formula-1 в 2005 году.



23 января 1999 внучка Ельцина Екатерина Окулова вышла замуж за своего одноклассника Александра
Сорокина, а 22 июля 1999 родился правнук Ельцина, которого назвали Александром.
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