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Социологические заметки

Часть первая
В 356 году до нашей эры в городе Эфес (Малая Азия) 

грек, носящий имя Герострата, чтобы обессмертить своё 
имя, сжёг храм Артемиды Эфесской — одно из семи чудес 
света. Он хотел одного — прославиться. И достиг этого. С тех 
пор это имя приобрело нарицательный смысл, им обознача-
ют честолюбцев, добивавшихся своей цели любым путём, 
любыми средствами, в основном преступными и аморальны-
ми. Именем Герострата с полным основанием может назы-
ваться и Б. Н. Ельцин, принёсший неисчислимые разруше-
ния СССР, а затем и Российской Федерации, сопоставимые, 
а может, и более чудовищные, чем это случилось со страной 
и её народами за годы Великой Отечественной войны.

«Нам не пришлось втап-
тывать Россию в грязь — 
это делал за нас Ельцин» 
(С. Тэлбот, государствен-
ный деятель США).

«…Мы славим и молим-
ся на Победу, но при этом 
в российской идеологии 
присутствует Ельцин, при-
сутствует храм-мемориал, 

возведённый Ельцину, — „Ельцин-центр“. Ельцин — это 
план „Барбаросса“, перенесённый из 1941-го в 1991 год. 
Ельцин сделал то, что не удалось сделать Адольфу Гитле-
ру. Он разгромил Советский Союз, он расчленил великую
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имперскую территорию, он создал вокруг России ожере-
лье русофобских ненавистнических государств. Он унич-
тожил российскую армию и российскую промышленность. 
Он уничтожил российскую культуру с её идеалом солнеч-
ного человека, заменив её культурой тьмы и распада. И он 
присутствует в российской идеологии наряду с Победой. 
Попробуйте внести Знамя Победы в „Ельцин-центр“, и 
вы увидите, как вспыхнут бумажные стены этого центра 
и кровля свернётся в свиток, как горящая в печи береста» 
(А. Проханов, газета «Завтра». № 45, ноябрь 2021 года).

Краткая биография

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в 
селе Бутка Уральской области (ныне в Талицком районе Сверд-
ловской области). В 1937 году семья переехала в Пермскую об-
ласть на строительство Березниковского калийного комбината.

Детство Бориса прошло в Березниках, там он окончил 
местную школу.

Успешно окончив среднюю школу имени А. С. Пушкина 
в Березниках, Б. Н. Ельцин поступил на строительный факуль-
тет Уральского политехнического института имени С. М. Ки-
рова (ныне Уральский федеральный университет (УрФУ) 
имени Б. Н. Ельцина) в Свердловске по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». Во время учёбы 
играл в волейбол (этому помог высокий рост — сто восемьде-
сят семь сантиметров), получил звание мастера спорта.

Тогда же, во время учёбы, он познакомился со своей 
будущей женой Наиной Гириной. В 1956 году, через год по-
сле окончания института, они поженились. Семья осталась 
жить в Свердловске (ныне Екатеринбург), где Ельцин рабо-
тал по распределению в тресте «Уралтяжтрубстрой».

С 1957 по 1963 год — прораб, старший прораб, глав-
ный инженер, начальник строительного управления треста 
«Южгорстрой». В 1963 году Ельцин стал главным инже-
нером лучшего в области домостроительного комбината 
(ДСК), а вскоре стал его директором.

Несомненные тогда профессиональные достижения и 
организаторский талант привлекли к Б. Н. Ельцину внимание 



 партийных органов. В 1968 году Ельцина назначили заведующим 
отделом строительства Свердловского обкома КПСС. В 1975 году 
он был избран секретарём Свердловского обкома КПСС, в 
1976 году — первым секретарём Свердловского обкома КПСС.

Итак, Б. Н. Ельцин в 1976 году — первый секретарь об-
кома КПСС, главный руководитель области. Это Ельцин 
организовал снос дома Ипатьевых, в котором была рас-
стреляна императорская семья. Чья это была инициатива 
(по сносу этого дома) — трудно сказать, но, скорее всего , 
это было осуществлено по указке «сверху». Также на его 
счету — принятие решения о строительстве метро в городе.

В 1981 году Борис Ельцин стал членом ЦК КПСС. Годы, 
в которые он руководил областью, отмечены масштабным 
жилищным и промышленным строительством, прокладкой 
дорог (в том числе трассы Екатеринбург — Серов), интен-
сивным развитием сельского хозяйства.

Но наряду с тем позитивным, что демонстрировал Ельцин 
в своём поведении, будучи секретарём обкома партии в Сверд-
ловской области, на Урале он «прославился чехардой кадров 
на всех уровнях партийной и государственной структуры, ме-
няя руководителей по своему усмотрению и по своей прихоти 
под маркой повышения эффективности и результативности 
народнохозяйственных показателей. В общественном мнении 
свердловчан остались байки о семинарах партийно-хозяй-
ственного актива, проводившихся на базе домов отдыха или 
профилакториев и превращавшихся в непрерывные попойки, 
служившие „проверкой“ кадров. В Москве он также устроил 
новый порядок: исчезал почти на весь рабочий день, а к вечеру, 
в соответствии с „поднятым настроением“, громил работни-
ков аппарата за слабую работу, а нижестоящих ответственных 
лиц — секретарей райкомов партии и председателей исполко-
мов райсоветов, руководителей предприятий — поучал, распе-
кал, снимал, унижал всеми дозволенными и недозволенными 
методами. Эту страсть к уничтожению всего того, что было до 
него (а именно это является показателем геростратовшины) 
он сделал одним из показателей своей „работы“ с кадрами» 
(Ж. Т. Тощенко, «Фантомы российского общества», 2015).

Именно по инициативе М. С. Горбачёва и усилиями 
Е. Лигачёва в 1985 году Ельцин был переведён в Москву — в 



 центральный аппарат партии. С апреля 1985 года здесь он рабо-
тает заведующим Отделом строительства ЦК КПСС, с июля того 
же года — секретарём ЦК КПСС по вопросам строительства.

К этому времени дочери Ельцина окончили вузы: Еле-
на — Уральский политехнический институт по специаль-
ности «Гражданское и промышленное строительство», 
Татьяна — факультет вычислительной математики и кибер-
нетики МГУ. В 1979 году в семье Ельциных появилась пер-
вая внучка — у Елены родилась дочь Катя. А в 1982 году на 
свет появился первый сын Татьяны — полный тёзка деда, 
Борис Ельцин. Через год у Елены родилась Маша.

В декабре 1985 года (Горбачёв уже был в руководителях 
КПСС) Б. Н. Ельцин по рекомендации Политбюро ЦК КПСС 
возглавил Московский городской комитет партии и в корот-
кий срок приобрёл популярность в городе. На этой должности 
Ельцин сразу проявил себя: произвёл кадровую чистку, во вре-
мя которой были смещены многие руководители и секретари 
райкомов, начал разработку нового плана развития Москвы.

При нём был введён запрет на снос исторически важ-
ных зданий, началось отмечание Дня города, были введены 
продовольственные ярмарки. Также Борис Николаевич про-
славился личными проверками магазинов и складов. Первое 
время демонстративно пользовался общественным транс-
портом и несколько раз питался в городских столовых. Этим 
он хотел показать, как он не приемлет «привилегии» партап-
парата: мол, он простой человек и тому подобное. Партийная 
верхушка отнеслась к энергичному московскому секретарю 
с настороженностью. Ельцин столкнулся с противодействи-
ем старых партийных кадров — в тех условиях эффективно 
работать на высоком посту было крайне сложно.

В сентябре 1987 года Ельцин направил письмо Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачёву с просьбой 
освободить его от должности кандидата в члены Политбю-
ро. Письмо содержало критику партийных ортодоксов, ко-
торые, по мнению Ельцина, тормозили начатую Горбачё-
вым перестройку. Однако Горбачёв на письмо не ответил.

В ноябре 1987 года Б. Н. Ельцин был освобождён от долж-
ности первого секретаря МГК КПСС, а в феврале 1988 года был 
выведен из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и 



назначен первым заместителем председателя Госстроя СССР. 
Это было значительным понижением в должностном стату-
се. И в этой должности он проработал до середины 1989 года. 
«В  политику я тебя больше не пущу», — сказал ему Горбачёв.

В 1988 году Ельцин выступил на XIX партконференции 
с просьбой о «политической реабилитации», однако вновь 
не встретил поддержки у руководства КПСС. Но опала 
Б. Н. Ельцина неожиданно для руководства страны приве-
ла к росту его популярности. Речь Ельцина на октябрьском 
пленуме не была опубликована, зато в самиздате ходили её 
многочисленные версии, большинство из которых не име-
ло ничего общего с оригиналом.

В 1989 году Б. Н. Ельцин участвует в выборах народ-
ных депутатов СССР. Он баллотируется в Москве и наби-
рает 91,5 процентов голосов. Он легко обогнал кандидата, 
которого поддерживали власти. На первом Съезде народ-
ных депутатов СССР (май – июнь 1989 года) он становится 
членом Верховного Совета СССР и одновременно — со-
председателем оппозиционной Межрегиональной депутат-
ской группы (МДГ), состоявшей сплошь из новоявленных 
«демократов»-перестройщиков.

В Координационный совет МДГ были избраны академик 
Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил 
Попов, Анатолий Собчак (Ленинград), Николай Травкин, 
Аркадий Мурашёв, Юрий Черниченко, Александр Оболен-
ский (Апатиты), Геннадий Бурбулис (Свердловск), Юрий 
Карякин, Милен Мартиросян (Украина), Сергей Станкевич, 
Евдокия Гаер (Владивосток), Владимир Волков (Свердловск), 
академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов, Виктор Пальм 
(Эстония), Валентин Логунов, Алла Ярошинская-Згерская 
(Украина), Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Виктор Гонча-
ров (Украина), Михаил Полторанин, Алексей Емельянов, 
член-корреспондент АН СССР Алексей Яблоков. Сопред-
седателями КС стали Б. Ельцин, Ю. Афанасьев, Г. Попов, 
В. Пальм и А. Сахаров, секретарём — Аркадий Мурашёв.

В это время поддержка Бориса Ельцина в народе весьма вы-
сока: даже несколько скандальных происшествий (падение с мо-
ста, пьянство и выступление в таком виде в США) не уменьши-
ли его популярности. В мае 1990 стал председателем Верховного  



Совета. На этой должности Ельцин принял ряд важных законов, 
в том числе о собственности. 12 июля на съезде КПСС раскри-
тиковал партию и Горбачёва, объявил о выходе из КПСС.

19 февраля 1991 года Ельцин впервые выступил с требо-
ваниями отставки Горбачёва после незначительного военного 
вмешательства в Риге и Вильнюсе, спровоцированного, по сути 
дела, местными националистами-демократами. 17 марта боль-
шинство граждан Советского Союза (кроме Эстонии, Латвии, 
Литвы, Грузии, Армении и Молдавии) поддержали идею обно-
вить Союз, перевести его в более мягкую форму, но сохранить.

Президент РСФСР и РФ Ельцин Б. Н. был избран пре-
зидентом 12 июня 1991 года. 20 июля он подписал указ о де-
партизации и деидеологизации.

15 августа был союзными властями опубликован дого-
вор о новом Союзе, через пять дней его должны были под-
писать все участники: девять стран из пятнадцати бывших 
в СССР. Однако процедура была сорвана так называемым 
августовским «путчем». Ельцин возглавил противостояние 
и превратил Белый дом в центр сопротивления. Это приве-
ло к тому, что все оставшиеся союзные республики объяви-
ли автономию. Вскоре были подписаны указы о прекраще-
нии деятельности КП РСФСР и КПСС.

В середине ноября было сделано заявление о желании 
создать ССГ (Союз семи государств — России, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджи-
кистана). Но уже 1 декабря Украина провела референдум о 
независимости. Ельцин поддержал её.

Через неделю после этого Ельцин и новый президент 
Украины заключили договор о создании СНГ, к которому 
вскоре присоединились и другие страны.

25 декабря 1991 года президент Ельцин получил всю 
власть после отставки Горбачёва, вернувшись из Белорус-
сии, где было подписано известное Беловежское соглаше-
ние с республиками Белоруссией (Шушкевич) и Украиной 
(Кравчук) о выходе из Союза СССР. Захват власти Ельци-
ным и провозглашение независимости РСФСР на тот момент 
было, по сути дела, государственным переворотом. Это было 
государственное преступление. Но «никакой» руководитель 
силовых структур союзного государства и  никчёмный трус 



Горбачёв не пресекли эти действия, хотя у Горбачёва были 
для этого все полномочия. (Ниже предоставим более подроб-
ные сведения о том, как это всё происходило.)

Премьер-министром при Ельцине стал В. Черномырдин.
16 июня 1996 года произошли вторые выборы президен-

та Российской Федерации, во время которых Ельцин получил 
почти 54 процента голосов путём самых грубых подтасовок 
и различных манипуляций при помощи ближайших чле-
нов его клики — Чубайса, группы самых богатых банкиров 
(«семибанкирщина», о ней поведаем в другой части наших 
заметок), иностранных советников, и ряда других лиц. Вся 
эта камарилья опасалась победы на этих выборах коммуни-
стов (Г. Зюганова). Сразу после выборов состояние здоровья 
Ельцина ещё больше ухудшилось: усугубили его системати-
ческие пьянки, сердечная недостаточность и многое другое.

Последняя попытка импичмента была предпринята 
в 1999 году. Депутаты обвиняли Ельцина в развале СССР, 
разгоне Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
в 1993 году, развязывании войны в Чечне, развале армии и 
геноциде русского народа. Опять-таки ни один из пунктов 
обвинения необходимого количества депутатских голосов 
не набрал, плюс около пятидесяти бюллетеней счётной ко-
миссией были признаны недействительными.

Осенью того же 1993 года противостояние Ельцина и 
Верховного Совета максимально обострились. Ельцин под-
писал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народ-
ных депутатов. В ответ на это со ссылкой на Конституцию 
Верховный Совет объявил о прекращении полномочий 
президента с момента подписания вышеупомянутого при-
каза. Тем не менее победу в этом поединке снова одержал 
Борис Ельцин, правивший страной до очередных выборов 
1996 года, а потом «переизбранный» на второй срок. (Более 
детально об этих кровавых событиях расскажем позднее.)

31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своём уходе во время 
новогоднего обращения. Затем представил В. В. Путина в роли 
своего преемника. Уйти Ельцина заставили скопившиеся про-
блемы и очень слабое здоровье, сильно подорванное системати-
ческим пьянством. И, очевидно, было сильное давление со сторо-
ны «семибанкирщины», а возможно, и иностранных советников.



Его смерть наступила 23 апреля 2007 года в возрасте 
семидесяти шести лет из-за остановки сердца. Похороны 
Ельцина прошли на Новодевичьем кладбище.

Социально-психологические особенности 
личности Б. Ельцина

Приведённые выше краткие сведения по биографии 
Б. Ельцина очень схематично раскрывают особенности этой 
личности. Почему он вёл себя по-разному на своём жизнен-
ном пути? Почему он стал на высших государственных постах 
отвратительной фигурой — во всех смыслах, которую про-
клинают жители Российской Федерации уже три десятка лет?

Давайте разберёмся в социально-психологических осо-
бенностях этой личности, опираясь на свидетельства лиц из 
его окружения. Некоторые из них показывали ему внача-
ле свою преданность и служили ему, как говорится, не за 
страх, а за совесть. Но постепенно, общаясь с ним и наблю-
дая за его «вывертами», за теми безобразиями, которые 
творились с его участием в ликвидации страны, за жутчай-
шим пьянством, позорящим нашу страну, и тому подобное, 
эти приближённые к нему люди стали объективно, критич-
но оценивать Б. Ельцина в своих высказываниях, мемуарах.

«Ельцин — это прирождённый человек власти. Сколь-
ко бы вы ни гордились своим интеллектуальным превос-
ходством, своей способностью формулировать лозунги и 
писать речи, вы будете работать на него, не он на вас. И ко-
гда надобность в вас отпадёт, он, не моргнув глазом, найдёт 
вам замену» (Бурлацкий Ф. «Русские государи…»).

Более чёткий портрет Герострата описывается с помощью 
социологических методов, которые за основу берут реальное 
сознание и реальное поведение данного феномена, как счи-
тает член-корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко. Прежде всего, 
Ельцин был безмерно властолюбив, болезненно амбициозен, 
беспринципен и капризен. «Он обожал командовать. Ему было 
всё равно, какому строю служить, лишь бы управлять. Порази-
тельно, что именно такой человек, с такой непомерной тягой 
к управлению, командованию, крику, стал бороться за свобо-
ду. Такого противоречия не заметили. Наделили его чертами 



борца:  мол, кричит, потому что борется с неправдой. А кричал 
он по другой причине. Он был самодуром, демагогом и хамом».

Эту тягу к власти отмечал, несмотря на всемерное обо-
жание, его «первый заместитель по власти», бывший го-
сударственный секретарь в 1991–1992 годах, Г. Бурбулис: 
«Для него власть являлась одной из важнейших ценностей… 
Он ценил власть не только за то, что важнейший инстру-
мент для решения поставленных задач, но и за то, что она 
сама по себе является желанной, влечёт и манит. Для него 
она была „наркотиком“, который хочется получать еже-
дневно любой ценой». Эту патологическую страсть к вла-
сти отмечали практически все, кто работал с ним, кто кон-
тактировал, кто в той или иной мере соприкасался с ним.

Об этом убедительно говорит даже его бывший «оружено-
сец», начальник личной охраны Коржаков. Именно безмерная, 
неудержимая страсть к власти, власти единоначальной и не-
ограниченной, привела к тому, что было создано «полицейское 
государство» (писал американский журналист Пол Хлебни-
ков, 2001, позже убитый при невыясненных обстоятельствах).

Тяга к беспредельной власти позволила Ельцину при-
нять такие славословия в свой адрес, как «царь Борис», срав-
нивать себя с Петром Первым и называть себя Борисом Пер-
вым (во время посещения Орла в 1997 году) («Независимая 
газета», 1997, № 176), именовать себя «святым президентом» 
(в Иерусалиме), объявлять себя «гарантом закона» и всяче-
ски демонстрировать своё не только политическое, но и иде-
ологическое превосходство, особенно на заключительном  
этапе своего президентства, когда «отпала потребность в его 
крике и эскападах, полезла эта смешная дурь».

Главной чертой характера Бориса Ельцина является за-
стревание аффекта. Действиями Бориса Ельцина в пери-
од времени между октябрьским (1987 года) пленумом ЦК 
КПСС и декабрём 1991 года, когда был «свален» его обид-
чик — Михаил Горбачёв, руководил «застрявший» аффект 
ущемлённого самолюбия, обиды, задетой гордости. Он счи-
тал, что с ним поступили несправедливо, что обижен он неза-
служенно: на посту первого секретаря МГК КПСС, как и на 
любом ранее занимаемом посту или должности, он стремил-
ся вначале работать, как он считал, с максимальной отдачей.



Провозглашённый Горбачёвым курс на перестройку 
партии и общества он вначале горячо поддерживал и пы-
тался внедрять, а в итоге получил такой удар: обвинён во 
всех мыслимых и немыслимых грехах, да ещё кем — рути-
нёром и ретроградом Е. Лигачёвым (помним фразу Лигачё-
ва: «Борис, ты не прав») и «иже с ним», всеми теми, кто, по 
его мнению, как раз и тормозил перестройку.

Естественно, это вызвало у Бориса Ельцина типичное за-
стревание аффекта как реакцию на допущенную по отноше-
нию к нему несправедливость, ибо, как замечает немецкий 
учёный Леонгард: «...застревание аффекта наиболее ярко 
проявляется тогда, когда затронуты личные интересы ак-
центуированной личности. Аффект в этих случаях оказы-
вается ответом на уязвлённую гордость, на задетое само-
любие, а также на различные формы подавления... Обиды в 
таких случаях в первую очередь касаются самолюбия, сферы 
задетой гордости, чести... Если поставить вопрос о склон-
ности вступаться за других, когда к ним несправедливы, то 
застревающие личности сразу отвечают утвердительно. 
Они считают такую черту ценным качеством и не видят 
оснований скрывать его. Впрочем, обычно их всё же больше 
задевает несправедливость по отношению к ним самим».

Существует опасность, что в сложных ситуациях эти 
усиленные черты характера могут перерасти в психопа-
тию, вызвать невроз, стать причиной алкоголизма, проти-
воправного поведения. Причём с годами негативные черты 
характера усиливаются, как это и произошло с Б. Ельциным. 
Он, в молодости вполне добропорядочный парень, стремя-
щийся принести максимум пользы, борец за «правду-матку», 
пользовавшийся определённым уважением своего окруже-
ния на работе и среди общественности города и области, 
постепенно превратился в гнусную, непотребную фигуру, в 
алкоголика и крайне чёрствого человека. Психопатия нару-
шает социальную адаптацию, гибкость поведения при взаи-
модействии с окружающими. Это и произошло с Ельциным.

Акцентуацию Б. Ельцина можно отнести и к параноид-
ному типу. В частности, тут — зацикленность на собствен-
ной личности. У таких людей завышенная оценка собствен-
ной личности. Они эгоистичны, постоянно думают о себе, 



переживают свой внутренний конфликт. Чрезмерная чув-
ствительность к замечаниям, критике, каким-то отказам.

О смешанных акцентуациях говорят, когда в характере 
человека усиливается не одна, а сразу несколько черт. Именно 
такие варианты встречаются в преимущественном большин-
стве случаев акцентуаций, и в данном случае — с Б. Ельциным.

Неудивительно, что Ельцин и его ближайшие соратники 
под его влиянием, бывало, впадали в пограничные состояния. 
Их жизнь была сплошной пьянкой. Коржаков свидетельству-
ет, что Геннадий Бурбулис (бывший преподаватель марксиз-
ма-ленинизма, ставший ярым «демократом»), которого Ель-
цин собирался повести за собой на выборы президента РФ 
ещё в 1991 году и сделать вице-президентом, продемонстри-
ровал всю свою «философию» и всю свою культуру. Произ-
носимый им тост при женщинах и детях оказался насыщен-
ным ненормативной лексикой, а потом ему сделалось дурно, 
и он отошёл в уголок, чтобы очистить желудок. После такой 
процедуры он счёл возможным продолжить тост. По одному 
этому эпизоду мы можем оценить, насколько адекватен был 
один из влиятельнейших соратников Ельцина. Впечатляющая 
пьянка соратников, живописуемая Коржаковым, относится к 
августовским дням 1991 года (так называемый «путч»).

Судьба страны оказалась в руках пьяниц. Два десят-
ка человек, включая Лужкова с женой и Гавриила Попо-
ва, провели всё это время, что называется, «не просыхая». 
Коржаков пишет: Г. Попов так «захмелел», что его «двое 
дюжих молодцов… еле вынесли под руки… а уборщицы 
жаловались, что с трудом отмыли помещение после визита 
Гавриила Харитоновича». И далее, после «победы» над «гэ-
качепистами», все участники государственного переворота 
«расслабляются» коньячком беспрерывно.

Другой пример — пьянка во время «беловежского 
сговора». Коржаков описывает, как упившаяся компания 
отправляла в небытие могущественную державу. Но наи-
более красочно, с опорой на множество свидетельств оче-
видцев, описывает пьяное сборище в Беловежье и подписа-
ние исторического документа по развалу СССР известный 
историк, профессор А. В. Островский («Глупость или изме-
на. Расследование гибели СССР»).



Интересно, что вместе с Б. Н. Ельциным на подписание 
Беловежского соглашения улетели государственный секре-
тарь Г. Э. Бурбулис, вице-премьер Е. Т. Гайдар, министр ино-
странных дел А. В. Козырев (как многие считали позже — это 
был с давних пор агент ЦРУ), советник президента по право-
вым вопросам С. М. Шахрай. Последний в одном из поздней-
ших интервью (спустя тридцать лет и будучи проректором 
МГУ) высказывался, что у них тогда были опасения: по воз-
вращении с этого мероприятия в Москву вся их «команда» 
во главе с Ельциным может быть арестована. (Но, заметим, 
этого не произошло! Горбачёв оказался тряпкой. Отказался 
от своей высокой должности и пошёл к Ельцину выпраши-
вать себе денежное и прочее содержание. Об этом более по-
дробно поведаем в дальнейшем нашем повествовании.)

«Кстати, — добавляет Шахрай в своём интервью, — ко гда 
мы были в Беловежье, нас там охраняли офицеры 9-го управ-
ления КГБ. Куда они смотрели? Почему они нас вообще не 
арестовали в том лесу? А потому, что они тоже видели, что 
страна-то тю-тю! К тому моменту Союза уже не было».

Таким образом, уже из нашего краткого анализа лично-
сти Ельцина можно с уверенностью утверждать, что он ни-
как не подходил для созидательной роли государственного 
деятеля во главе России. «Не по Сеньке шапка».
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