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С чего все начиналось…
История Екатеринбурга началась в период промышленного освоения Урала в 

начале XVIII (18) века. В это время на Среднем Урале, богатом природными 
ресурсами, активно строились чугунолитейные, медеплавильные и 
железоделательные заводы.

Весной 1723 года по указу императора Петра I на берегах реки Исети 
развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного 
Екатерининского завода. Датой рождения города стал день 18 ноября 1723 года, 
когда в цехах был осуществлён пробный пуск кричных боевых молотов.

Строительство завода началось по инициативе В. Н. Татищева, которого 
поддержал Г. В. де Геннин, по инициативе которого завод-крепость нарекли 
Екатеринбургом в честь императрицы Екатерины I, супруги Петра I.

« новую крепость, которая построена в Угорской провинции при реке Исеть, и в 
ней заводы с разными фабрики и мануфактуры, назвали во име Екатеринбург, для 
памяти вечные роды и для вечной славы ея величества, всемилостивейшей 
государыни императрицы; »



Завод-крепость
Помимо завода в 1723 году вокруг него возвели крепость, чтобы служила для его 

защиты от внешних нападений.

18 октября 1725 года на территории крепости начинает работу Екатеринбургский 
монетный двор, ставший главным производителем медной монеты в Российской 
империи — вплоть до 1876 года на нём производилось 80 % медных денег страны.

В 1732 году была основана меднопосудная фабрика, в 1734 году в Екатеринбурге 
учреждена полиция (третья после санкт-петербургской и московской).

В 1738 году была основана шлифовальная мастерская, ставшая в 1765 году 
Екатеринбургской гранильной фабрикой. Изделия фабрики служили украшениями 
интерьеров Зимнего дворца и других дворцов Санкт-Петербурга и Царского Села.

21 мая 1745 года раскольник из деревни Шарташ Ерофей Марков обнаружил 
первое в России рудное золото и принёс свою находку в Горную канцелярию в 
Екатеринбурге. До этого на территории страны не находили золотоносных 
источников, и это открытие послужило началом золотопромышленности не только 
Екатеринбурга, но и всей России.



Реформа Екатерины II

В 1780 году Екатерина II проводит реформу, в результате которой на Урале 
было образовано Пермское наместничество, включающее в себя две области — 
Пермскую и Екатеринбургскую, которые состояли из 16 уездов.

Для роли административного центра было выбрано поселение Егошихинского 
завода, которое хоть и уступало Екатеринбургу по населению, но имело более 
выгодное расположение — на судоходной реке Каме и ближе к Центральной России, 
в то время как Екатеринбург находился за Уральским хребтом.

В 1781 году на базе Егошихинского завода был построен губернский город Пермь. 
Екатеринбург, насчитывающий в то время более 8 000 жителей, в этом же году 
получил статус города (хотя выполнял соответствующие функции задолго до 
официального признания), но в административном плане отошёл на второстепенную 
роль: Главная горная канцелярия, располагавшаяся здесь, была реорганизована, и 
управление горной частью было подчинено казённой палате в Перми.



«Окно в Азию» и герб города

3 сентября 1783 года состоялось торжественное открытие проложенной 
через молодой город самой главной дороги Российской империи — Большого 
Сибирского тракта. Это послужило импульсом для превращения 
Екатеринбурга в транспортный узел и торговый город. Таким образом, 
Екатеринбург, в числе других пермских городов, стал городом-ключом к 
бескрайней и богатой Сибири, «окном в Азию», подобно тому, как Санкт-
Петербург был российским «окном в Европу».

В 1783 году городу был присвоен герб. Помимо пермского символа — 
медведя c евангелием, расположенного на верхней половине, на нижней были 
изображены рудокопная шахта в виде колодезного сруба с воротом о двух 
рукоятях и плавильная печь с красным огнём, что символизировало 
горнодобывающую и металлургическую отрасли промышленности города.



Горный город
В 1807 году по проекту Горного положения Екатеринбург удостаивается статуса «горного 

города», что давало право на особое управление. С тех пор Екатеринбург пользовался 
значительной свободой от властей Пермской губернии, хотя и оставался её уездным 
городом, и находился в прямом управлении Екатеринбургского Горного начальника, 
министра финансов и лично императора. В 1808 году был закрыт Екатеринбургский 
железоделательный завод, здание и оборудование которого переданы Монетному двору.

Одновременно с этим в начале XIX века наблюдался расцвет золотодобывающей 
промышленности. В «Екатеринбургской золотой долине», как её назвал специалист горного 
дела А. С. Ярцов, было открыто 85 месторождений драгоценного металла, находившихся в 
ведении казны. Наиболее богаты были месторождения в верхнем течении Исети, в черте 
города. В Екатеринбургском округе на протяжении нескольких лет успешно действовали 
золотоискательские партии, руководимые знатоками горного дела.

В 1831 году Яков Коковкин открыл первую изумрудную жилу на речке Токовой; 
изумрудные копи оказались очень богатыми. Только за первые 30 лет работы на копях 
добыли 2227 килограммов изумрудов.



После отмены крепостного права
После отмены крепостного права горная промышленность Урала переживала 

тяжёлый кризис. Некоторые предприятия прекратили существование, в их числе 
оказались ранее прославленные механическая фабрика и монетный двор. 
Екатеринбург превратился в обычный уездный город. Влияние горных властей в 
Екатеринбурге постепенно уменьшалось, что положительно сказывалось на развитии 
новых отраслей хозяйства — транспорта, лёгкой и пищевой промышленности, сферы 
услуг.

В 1878 году через Урал проложена первая железная дорога, связавшая 
Екатеринбург с губернской Пермью. В 1888 году построена железная дорога 
Екатеринбург — Тюмень, а в 1897 году — железная дорога на Челябинск, которая дала 
выход к Транссибирской железной дороге; начато строительство ветки на Казань. 
Екатеринбург становится крупнейшим железнодорожным узлом.

Появление сети железных дорог способствовало развитию пищевой 
промышленности, в особенности мукомольной. В 1884 году заработала первая на 
Урале паровая мельница екатеринбургского городского головы И. И. Симанова, 
ставшая ведущим предприятием этой отрасли в Урало-сибирском регионе.



Приход советской власти

После установления советской власти политический центр Урала перемещается 
из Перми в Екатеринбург. 19 октября 1920 года по декрету, подписанному Лениным, в 
Екатеринбурге организован первый университет — Уральский университет в составе 
политехнического, педагогического, медицинского и других институтов. Начинается 
восстановление разрушенных войной предприятий.

В 1923 году Екатеринбург стал административным центром огромной Уральской 
области, которая по размерам превышала территорию нынешнего Уральского 
федерального округа и включала в себя практически все регионы Большого Урала.

В 1924 году горсовет вынес решение о переименовании столицы новой области в 
Свердловск — в честь Якова Свердлова. В эти годы город опередил по численности 
населения Оренбург и стал крупнейшим городом Урала, сохраняя этот статус до сих 
пор.



Свердловск
В 1925 году была введена система водопровода. В 1929 году была сооружена мощная для того времени радиостанция 

РВ-5 имени Свердлова, в город пришло радиовещание. В больших объёмах строились новые жилые и общественные здания. 
Проводятся огромные работы по благоустройству, открыты новые парки и сады и было запущено регулярное трамвайное 
сообщение.

В годы сталинской индустриализации из провинциального уезда город превратился в мощный индустриальный центр 
страны. Реконструируются старые и строятся новые крупные заводы, в том числе машиностроительные и 
металлообрабатывающие заводы-гиганты: в 1933 году было завершено строительство будущего флагмана отечественного 
машиностроения — Уралмашзавода.

За это время население Свердловска выросло более чем в 3 раза, и он стал одним из самых быстрорастущих 
городов СССР. Укрепляется статус города как столицы Большого Урала: все грандиозные стройки того 
времени — Уралмаш, Магнитка, Челябинский тракторный — управлялись из Свердловска. Региональным властям в то время 
были даны очень большие полномочия.

17 января 1934 Постановлением ВЦИК Уральская область была разделена на три области — Свердловскую с центром 
в Свердловске, Челябинскую область с центром в Челябинске и Обско-Иртышскую область с центром в Тюмени.

К концу 1930-х годов в Свердловске насчитывалось 140 промышленных предприятий, 25 научно-исследовательских 
институтов, 12 высших учебных заведений.



Годы Великой Отечественной Войны

Мощный промышленный потенциал города, сформировавшийся ещё в годы индустриализации, 
был переведён в режим военного времени. Свердловск стал крупнейшим эвакопунктом, сюда было 
эвакуировано более полусотни крупных и средних предприятий из западных регионов СССР.

Уралмаш превратился в огромную площадку по производству бронетехники, а каждый четвёртый 
советский танк выходил с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе. В целом, за 
годы войны объём промышленного производства вырос в 7 раз.

В годы войны Свердловск стал крупнейшим научно-образовательным и культурным центром. В 
1941—42 годах здесь находился ряд отраслевых институтов, было выполнено большое количество 
научных работ. Местные вузы плодотворно сотрудничали с эвакуированными институтами.

К Свердловскому отделению союза писателей СССР присоединились 44 приезжих, в их числе 
была Агния Барто. Свердловские музеи приняли на хранение фонды Государственного 
Эрмитажа (всего 1117 экспонатов.



Годы Великой Отечественной Войны

24 июня 1943 года на военном аэродроме «Кольцово» был образован аэропорт 
«Свердловск», начались гражданские авиаперевозки, в этом же году появилась Свердловская 
киностудия.

Несмотря на войну продолжала совершенствоваться инфраструктура — был запущен завод 
холодного асфальта, с помощью которого было заасфальтировано очень много городских 
дорог и тротуаров. Были введены несколько новых трамвайных линий, в 1943 году 
появилось троллейбусное движение.

Введена новая линия водопровода, а на реке Чусовой построено Волчихинское 
водохранилище, решившее проблему водоснабжения города. На новый уровень поднялась 
социальная сфера и здравоохранение.

Сосредоточение в городе эвакуированных промышленных предприятий, учреждений 
науки, образования, и культуры способствовали быстрому росту населения — за годы войны 
оно возросло с 423 тысяч до 621 тыс. человек.



Город-миллионник
В этот период Свердловск был крупнейшим центром машиностроения и металлообработки. Расширяются старые и 

открываются новые производства. Турбомоторный завод выпустил самую мощную в мире паровую турбину.

Более 80 % нефти в СССР добывают из скважин, разработанных буровыми установками УЗТМ.

Уже к 1965 продукция свердловских предприятий идет на экспорт в 56 стран мира. Свердловск, как ключевой 
центр оборонной промышленности, был практически закрыт для посещения иностранцами.

В 1947—1957 новый облик придан главной площади города — Площади 1905 года, а в 1960-е—1980-е годы в городе 
появляется целый ряд новых жилых районов, наиболее крупные из них — ВИЗ, Юго-Западный, Новая Сортировка и другие. К 
концу 1980-х годов Свердловский завод крупнопанельного домостроения по выпуску продукции стал крупнейшим 
в СССР предприятием своей отрасли.

Активно возводятся культурные и спортивные сооружения: Центральный стадион (где в 1959 году прошёл 
единственный в истории города чемпионат мира по олимпийскому виду спорта — конькобежному), Киноконцертный театр 
«Космос» (с огромной для тех лет вместимостью в 2400 зрителей), Дворец спорта, Дворец молодёжи, новый цирк.

23 января 1967 года в городе родился миллионный житель и Свердловск стал одним из первых российских городов-
миллионеров. В 1973 году Свердловск был награждён Орденом Ленина «за трудовые и научные заслуги, а также за вклад 
жителей города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания города.



Современный Екатеринбург
Экономическое положение стало улучшаться к концу 1990-х годов. Строится ряд новых гостиниц (в 1998 

году построен Atrium Palace Hotel — первый пятизвёздочный отель на Урале), торговых центров. В 2007 году по 
уровню среднемесячной заработной платы Екатеринбург вышел на второе место среди городов-
миллионников (после Москвы).

В 2007 году на юго-западе города начато строительство нового жилого района — Академического, 
рассчитанного на 325 тысяч жителей, который представляет собой крупнейший в Европе проект комплексного 
освоения территории.

В июне 2009 года Екатеринбург стал центром проведения двух международных мероприятий — саммитов 
стран Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИК. Впервые в истории город одновременно посетили 12 
глав государств.

В 2012 году Екатеринбург был выбран одним из городов для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 
года.

В настоящее время Екатеринбург является крупнейшим центром притяжения не только Свердловской 
области, но и близлежащих регионовПо ряду социально-экономических показателей Екатеринбург занимает 
третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Одновременно с развитием торговой и деловой сферы, город утратил статус крупнейшего промышленного 
центра страны.



Спасибо за внимание!


