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БОРИС ЕЛЬЦИН И СВЕРДЛОВСК-ЕКАТЕРИНБУ РГ

Борис Ельцин неоднократно подчеркивал особую роль Свердлов
ска в своей личной и политической судьбе. И это действительно так. Он 
родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка Талицкого района Свердловской 
области (в тот период Челябинской области).

В 1936 г. переехал с родителями в город Казань, а в 1937 г. в г. Бе
резники в тот период Молотовской, а ныне Пермской области. Здесь в 
1949 г. окончил школу №1, которую впоследствии помог заново от
строить.

В 1949 г. Борис Ельцин поступил учиться на строительный факуль
тет Уральского политехнического института, который окончил в 1955 г. 
В институте член комитета ВЛКСМ стройфака Борис Ельцин возглавлял 
спортивное бюро.

По признанию С.С. Набойченко, ректора УГТУ-УПИ, Ельцин был 
«образцовым студентом, прекрасно играл в волейбол, достойно пред
ставляя вуз на крупных соревнованиях, и лишь две четверки помешали 
первому президенту получить «красный» диплом». В воспоминаниях 
однокурсников Ельцин остался «видным парнем», волейболистом, ма
стером спорта, всегда активным и инициативным1. Здесь он обрел дру
зей, с которыми продолжает регулярно встречаться до настоящего вре
мени. В институте Борис познакомился и с будущей женой Наиной 
Гириной.

Окончив в 1955 г. строительный факультет УПИ, Ельцин решил ра
ботать только по специальности. При этом он стремился узнать эту 
специальность до мелочей, как знает её простой рабочий. Поэтому, 
отказавшись от руководящей должности, Борис Николаевич на год ухо
дит на стройку простым рабочим, поставив перед собой цель: освоить 
за это время 12 специальностей. Цель, казавшуюся всем недостижи
мой, он нечеловеческими усилиями все же достиг. Работал масте
ром в Нижне-Исетском строительном управлении треста «Уралтяжт- 
рубстрой», реорганизованном затем в трест «Южгорстрой» (г. 
Свердловск).

После «познания» жизни и специальности началось его восхожде
ние по карьерной лестнице. Ельцин был, как пишет Г. Каета, трудоголи
ком, он чувствовал себя в своей стихии, когда решал трудные вопросы, 
преодолевал препятствия, а в выходные дни мучился от безделья2.



С 1957 по 1963 гг. работал прорабом, старшим прорабом, главным 
инженером, начальником строительного управления треста «Южгор- 
строй». С 1963 г. — главный инженер, а с 1965 г. начальник Свердлов
ского домостроительного комбината.

Начальник управления «Сверддовскгорстрой» В. Бушков 16 авгус
та 1963 г. «свидетельствовал»:

«Работая в должности начальника стройуправления, тов. Ельци- 
н Б.Н. показал себя с положительной стороны, честно и добросовест
но относился к порученной ему работе. Руководимое им управление 
из отстающих вышло в число передовых. Это управление в 1962 г. план 
по генподряду выполнило на 105,5%, а собственными силами — на 
106%. Тов. Ельцин Б.Н. принимает активное участие в общественной 
жизни, является депутатом Чкаловского райсовета. Лично дисципли
нирован, требователен к себе и к своим подчиненным, идеологически 
выдержан, морально устойчив, пользуется авторитетом среди коллек
тива»3.

Так оценивали Б.Ельцина при утверждении его главным инжене
ром треста крупнопанельного домостроения.

Через пять лет, при выдвижении на должность заведующего отде
лом строительства обкома КПСС, секретарь Свердловского горкома 
партии Ф. Морщаков написал в характеристике:

«Коллектив домостроительного комбината, руководимый тов. Ель
циным Б.H., работает устойчиво, систематически выполняет планы 
жилищного строительства в городе. За осуществление показательного 
строительства по новой технологии жилых домов и школы на 960 мест 
домостроительному комбинату в 1965 г. были присуждены дипломы 
Госстроя РСФСР.

Тов. Ельцин Б.Н. является одним из авторов объемно-прогрессив
ных конструкций лестничных клеток домов серии 1 -468 и инициатором 
их экспериментального внедрения в городе Свердловске.

Тов. Ельцин является членом Свердловского горкома КПСС, депу
татом городского Совета»4.

Настоящим памятником строительной деятельности Бориса Ель
цина в Свердловске можно считать микрорайон «Комсомольский», 
построенный по новым для того времени проектам из панельных до
мов новой серии.

В 1968 г. Борис Николаевич был переведен с хозяйственной на про
фессиональную партийную работу — возглавил отдел строительства 
Свердловского обкома партии. В 1975 г. на пленуме Свердловского об



кома КПСС был избран секретарем обкома, а в ноябре 1976 г. — пер
вым секретарем Свердловского обкома КПСС (занимал эту должность 
до 1985 г.).

Возглавив обком, Борис Ельцин продолжил обустраивать область. 
Именно строительство выступало тогда в ряду первостепенных задач 
областной партийной организации. Необходимо было расширять и ре
конструировать промышленность, оздоравливать сельское хозяйство, 
наконец, улучшать социально-экономическое положение населения. 
Свердловская область, которая представляла тогда по выражению Г. 
Каеты «грандиозную стройплощадку», остро нуждалась именно в та
ком руководителе как Б.Н. Ельцин.

«Надо признать, — напишет позже В. Манюхин, работавший пер
вым секретарем Свердловского горкома, затем вторым секретарем Свер
дловского обкома КПСС, — что как бы там ни было, когда политбюро 
ЦК взяло на работу секретарем ЦК первого секретаря Свердловского 
обкома товарища Рябова Якова Петровича, более достойной кандида
туры на его замену, чем Ельцин Б.Н. в области не было»5.

Он смело шел на решение многих вопросов, особенно социально- 
экономического развития Свердловска. Не было случая, когда он не 
поддержал хотя бы одну инициативу города. Более того, ежегодно на 
бюро обкома партии всесторонне обсуждалась ситуация в одном из рай
онов города, определялись рубежи его развития на перспективу.

Удачно решился вопрос о строительстве метро в Свердловске, где 
тогда уже проживали миллион двести тысяч человек. Как вспоминал Бо
рис Ельцин позже в «Исповеди...», он буквально продиктовал Леониду 
Брежневу текст резолюции по этому вопросу. В результате 28 августа 
1980 г. стало своеобразным днем рождения Свердловского метро, когда 
был заложен первый камень в основание большого объекта.

В годы его руководства областью в городе было построено нема
ло социальных объектов. Это Театр Юного Зрителя, Драматический те
атр, новый Цирк, ДК ВИЗ, ДК УЗТМ, Дом кино, проведена реконструк
ция Оперного театра и др. А после справедливого упрека Анатолия 
Карпова о том, что в таком большом регионе, как Свердловская область, 
нет шахматного клуба, в г. Свердловске появился Дворец шахмат.

Однако, как справедливо отмечает Г. Каета, простые граждане, 
аплодируя на торжественных митингах подобным успехам, думали о 
насущном — о собственных квартирах, домах.

Так, в области остро стоял вопрос о жилищном строительстве и, в 
частности, о бараках, в которых проживали несколько тысяч семей6.



Борис Ельцин повел неустанную борьбу за снос ветхого, а порой и 
аварийного жилья.

В Свердловской области, как и везде в Советском Союзе жилье 
предоставлялось главным образом через место работы. Несметное чис
ло московских министерств и ведомств являлись хозяевами жилого 
фонда. Реакция на кампанию Ельцина, по словам секретаря обкома 
Олега Лобова, была довольно сдержанной: немногие министерства и 
ведомства встретили ее с пониманием.

Для углубления этого понимания и прикрытия своих флангов Ель
цин отправился в Москву, где встретился с членом Политбюро Андре
ем Кириленко, бывшим первым секретарем Свердловского обкома. 
Обсудил этот вопрос и с премьер-министром Алексеем Косыгиным.

Ельцин предупредил обоих о надвигающейся лавине сердитых 
жалоб от предприятий, на ветхий жилой фонд которых обком партии 
планировал покуситься. Ельцин просил, чтобы все «протесты», кото
рые дойдут до Центрального Комитета и Совета Министров были ос
тавлены без внимания, по крайней мере, в течение года. Кириленко и 
Косыгин согласились. По пути Ельцин смог собрать 4,8 млн руб. на 
жилье у симпатизирующих московских ведомств.

В итоге — строительство двух миллионов квадратных метров 
жилья в Свердловске за один год, что позволило уставшим ютиться в 
тесных бараках людям переехать в новые благоустроенные кварти
ры.

Знаковым для Свердловской области стало строительство масш
табного, сложнейшего, но такого необходимого объекта, как автодоро
га Свердловск-Серов, соединившая северные города с центром7. Это 
способствовало оперативности грузоперевозок с севера области, бога
того бокситами, рудой, драгоценными металлами и углем.

Дорога была построена с привычным для Ельцина усердием: тща
тельно и добросовестно, с многослойным покрытием, гак, чтобы мог
ла служить многие годы. За целый год до запланированной даты 
завершения строительства Ельцин назначил день и даже час первого 
проезда. Даже транспорт был определен: полный автобус местных 
начальников, ответственных за участки автомагистрали. Если какие- 
либо из этих участков не были закончены полностью, эти ответствен
ные товарищи должны были выходить из автобусов — перед своими 
соседями и подчиненными, собравшимися для празднования откры
тия с развевающимися на ветру красными флагами, играющими мар
ши оркестрами.



Следует отметить, что Ельцин не обделял заботой и сферу образова
ния и науки. «Вузы — это лицо, уровень культуры области. И мы все 
заинтересованы в том, чтобы э го лицо во всех отношениях было на высо
ком уровне», — сказал Б.Ельцин, открывая встречу с ректорами и секре
тарями парторганизации высших учебных заведений области8.

«По собственным наблюдениям за четыре года совместной рабо
ты могу утверждать, — написал позже Григорий Каета, — что Борис 
Николаевич предпочитал практическую идеологию — повышение жиз
ненного уровня людей, развитие культуры. Вспомним, например то, 
что тогда создавалось в областном центре, — Дом науки и техники, 
музеи в Историческом сквере, новое здание драматического театра. В 
ответ на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны он в 1984 
году обращался в ЦК «с просьбой о сооружении в г. Свердловске ме
мориального комплекса боевой и трудовой славы». На бюро обкома 
регулярно выносились вопросы о развитии литературы и искусства, 
физкультуры и спорта, а члены бюро вместе с первым секретарем встре
чались с писателями и деятелями культуры, посещали матчи «Автомо
билиста» и «Уралочки» для придания им «значимости»9.

Как рассказывал кинорежиссер Ярополк Лапшин, поддержка Бо
риса Ельцина во время сдачи кинофильма «Демидовы» стала решаю
щим фактором для выхода картины на широкий экран, впрочем, как и 
для строительства Дома Кино.

В апреле 1985 г. Борис Ельцин попрощался со свердловскими кол
легами и приступил к работе в столице. Свердловчане внимательно сле
дили за его деятельностью в Москве, особенно на посту Первого секре
таря Московского горкома КПСС, когда он начал осуществлять чистку 
«авгиевых конюшен».

После конфликта с М. Горбачевым на Окгябрьском (1987 г.) плену
ме ЦК КПСС и изгнания Бориса Николаевича из состава политического 
руководства страны, позиция безусловной поддержки своего земляка 
выплеснулась на улицы в виде стихийных и организованных митингов, 
закипела на партийных собраниях.

Еще одним толчком к консолидации свердловчан вокруг фигуры 
Бориса Ельцина стала знаменитая фраза Егора Лигачева, сказанная на 
XIX партийной конференции, — «Борис, ты не прав!», отпор которой 
непосредственно с трибуны конференции дал секретарь парткома за
вода им. Калинина В. А. Волков.

Свердловчане уже в 1989 году в момент подготовки к выборам 
народных депутатов в союзный парламент направляли Борису Никола



евичу предложения о выдвижении своей кандидатуры от Свердловска, 
но он решил победить Москве, в избирательном округе №1. И тогда 
немалое количество свердловчан, взяв отпуска или командировки, при
няли участие в избирательной кампании непосредственно в столице. А 
уже через год 84% избирателей области и около 90% в городе Свердлов
ске поддержали его кандидатуру в состав Съезда народных депутатов 
РСФСР.

В 1991 г. рейтинг Б. Ельцина среди свердловчан был столь вы
сок, что они проголосовали против предложения М. Горбачева о 
сохранении СССР даже в обновленном виде. Столь же категорично 
земляки проголосовали на выборах первого президента России 12 июня 
1991 г., что в немалой степени способствовало его победе уже в пер
вом туре.

Важно отметить и то, что на выборах 1996 г. Борис Николаевич 
получил уникальную в количественном плане поддержку земляков: за 
него проголосовало 2/3 екатеринбуржцев, имевших право голоса.

К сожалению не все чаяния и надежды земляков были реализова
ны в период пребывания Бориса Николаевича Ельцина на посту прези
дента России. Он и сам это понимал, поэтому попросил извинения за 
все несделанное во время новогоднего телевизионного обращения к 
россиянам 31 декабря 1999 года, заявив о досрочном сложении с себя 
полномочий президента России.

После отставки Борис Николаевич не порывает связи с Екатерин
бургом. Уже в третий раз в новом Дворце игровых видов спорта прово
дится ежегодный международный волейбольный турнир имени Пер
вого президента России Бориса Ельцина с его непосредственным 
участием в роли болельщика, вручающего главный приз.

Ряду учебных заведений (УрГППУ, Музыкальное училище им. 
Чайковского, УГТУ-УПИ) Фондом Ельцина подарены Интернет-клас
сы. Получают поддержку деятели культуры и науки. 19 февраля 2003 г. в 
зале Ученого совета УГТУ-УПИ первый Президент России выпускник 
У ПИ Б.Н. Ельцин впервые в истории вручил 50 именных стипендий, 
учрежденных фондом его имени, студентам и аспирантам Уральского 
государственного технического университета. Стипендии получили 44 
студента и 6 аспирантов, проявившие себя в учебе, спорте и обществен
ной жизни вуза. Величина стипендии — 2000 руб. вручение таких имен
ных стипендий сало доброй традицией.

По-прежнему высок интерес к Борису Ельцину как к личности и 
политику, особенно у молодого поколения жителей города, для кото



рых он — столь же личность из истории, как и многие другие руководи
тели России XX века.

1 февраля 2006 г. Борис Николаевич отпраздновал свое 75-летие. 
Накануне этого события обозреватель газеты «Комсомольская прав
да» А. Гамов спросил у президента России Владимира Путина, настала 
ли пора оценить эпоху Ельцина и получил следующий ответ: «Помните, 
Дэн Сяопина спросили, как он оценивает результаты Великой француз
ской буржуазной революции. Это было где-то в 70-х годах. Он сказал, 
что прошло еще очень мало времени для того, чтобы давать оценки 
подобного рода.

Так что же говорить об оценке деятельности первого Президента Рос
сии? Россия в это время переживала драматические годы в своем разви
тии — находилась, да и сейчас находится, на переломе своей истории. 
Происходили капитальные изменения и в политике, и в государственности, 
и в социальной сфере. Эти годы были связаны, к сожалению, с большими 
потерями для граждан нашей страны. Как бы действовал каждый из нас, 
том числе и я, в этих условиях, можно только догадываться.

Можно как угодно характеризовать тот период, и вы можете как угод
но оценивать деятельность первого Президента России, но безусловным 
является одно: именно в то время, когда Ельцин возглавлял Россию, народ 
нашей страны получил главное, ради чего все эти преобразования произво
дились, — свободу. Это огромная историческая заслуга Ельцина»10.

И с этими словами нельзя не согласиться...
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