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Ельцин Борис 
Николаевич

Советский и российский партийный, государственный и 
политический деятель. Первый президент Российской 

Федерации.



Родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области (ныне в Талицком районе Свердловской области) 
в семье раскулаченных крестьян, о чём пишет сам Ельцин в мемуарах. Право называться родиной Ельцина, 
однако, оспаривает соседнее село Басмановское.
Дед по отцу Бориса Ельцина — Игнатий Екимович Ельцин (1875—1936) — зажиточный крестьянин, кулак, в 
1930 году был сослан в Надеждинск (ныне Серов), Уральской области. Бабушка по отцу — Анна Дмитриевна 
Ельцина (1887—1941). Мать Бориса Ельцина — Клавдия Васильевна Ельцина (дев. Старыгина, 1908—1993), 
из крестьян, портниха. Отец Бориса Ельцина — Николай Игнатьевич Ельцин (27 июня 1906 — 30 мая 1977), 
строитель.



Детство и юность Бориса прошли в 
Пермском крае, в деревне Березники. 
Там он обучался в средней школе. 
Учился неплохо, был лидером, но 
мешали проблемы с поведением. Он 
всегда был ярым борцом за правду, 
добивался ее кулаками и гневными 
высказываниями. Терпение педагогов 
иссякло к концу 7-го класса, и Борис 
Ельцин был отчислен. После 
нескольких попыток восстановиться, 
походов по инстанциям был принят в 8-
й класс другой школы.

В студенческие годы серьёзно занимался 
волейболом, выступал за сборную команду 
города, стал мастером спорта СССР. В 1952 
году был тренером женской волейбольной 
команды Молотовской области, 
участвовавшей в зональных соревнованиях 
на первенство РСФСР (команда заняла 6-е 
место



28 апреля 1934 года Николай был арестован вместе с братом 
Андрианом и ещё четырьмя рабочими, они были обвинены в 
том, что «проводили систематически антисоветскую 
агитацию среди рабочих, ставя своей целью разложение 
рабочего класса и внедрение недовольства существующим 
правопорядком. Используя имеющиеся трудности в питании 
и снабжении, пытались создать нездоровые настроения, 
распространяя при этом провокационные слухи о войне и 
скорой гибели Советской власти. Вели агитацию 
против займа, активно выступали против помощи 
австрийским рабочим.» 23 мая 1934 года был 
осуждён тройкой ПП ОГПУ по Татарской АССР по статье 
58 пункт 10 УК РСФСР (антисоветская пропаганда и 
агитация) к пребыванию в ИТЛ на срок 3 года. 28 мая 1934 
года вместе с братом этапирован в Дмитлаг НКВД, где 
отбывал наказание на строительстве канала Москва-Волга, 
работал на общих и вспомогательных работах в Талдомском 
районе. Пока Николай Игнатьевич отбывал наказание, семью 
Ельциных — его жену Клавдию Васильевну и сына Бориса, 
выселенных из барака, приютила жена отбывавшего вместе с 
ним заключение врача из Казани Василия Петровича 
Петрова Елизавета Ивановна Петрова. К. В. Ельцина 
прописалась в доме № 32 на улице Шестой Союзной (в 1956 
году дом перенесён на улицу Карагандинскую, в 1999 году 
его посетила супруга Б. Н. Ельцина Н. И. Ельцина). 29 
сентября 1936 года Н. И. Ельцин был освобождён из 
заключения досрочно за примерное поведение, в начале 
октября 1936 года вернулся в Казань и поселился в том же 
доме



Профессиональная и партийная 
деятельность

В 1955 году направлен по распределению в трест «Уралтяжтрубстрой», где за год освоил несколько строительных 
специальностей, затем работал на строительстве разных объектов мастером, начальником участка. В 1957 году становится 
прорабом строительного управления треста[10]. В 1961 году вступил в КПСС. В 1963 году назначен главным инженером 
Свердловского домостроительного комбината. С 1966 года — директор Свердловского ДСК.

В 1963 году на XXIV конференции партийной организации Кировского района города Свердловска единогласно избран 
делегатом на городскую конференцию КПСС. На XXV районной конференции избран членом Кировского райкома КПСС и 
делегатом на Свердловскую областную конференцию КПСС.

В Свердловском обкоме КПСС

В 1968 году переведён на партийную работу в Свердловский обком КПСС, где возглавил отдел строительства. В 1975 году 
избран секретарём Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области.

В 1976 году по рекомендации Политбюро ЦК КПСС избран первым секретарём Свердловского обкома КПСС (фактическим 
руководителем Свердловской области), занимал эту должность до 1985 года. По распоряжению Ельцина в Свердловске 
было построено двадцатитрёхэтажное, самое высокое в городе здание обкома КПСС, получившее в городе прозвища 
«Белый Дом», «Зуб мудрости» и «Член партии». Во второй половине 1970-х годов организовал строительство автодороги 
Р352, соединяющей Свердловск с севером области, а также переселение жителей из бараков в новые дома. Организовал 
исполнение решения Политбюро о сносе дома Ипатьевых (место расстрела царской семьи в 1918 году), которое не было 
выполнено его предшественником Я. П. Рябовым, добился принятия решения Политбюро о строительстве метрополитена в 
Свердловске. Заметно улучшил снабжение Свердловской области продуктами питания, интенсифицировал строительство 
птицефабрик и ферм. Во время руководства Ельцина областью были упразднены талоны на молоко. В 1980 году активно 
поддержал инициативу по созданию МЖК и строительство экспериментальных посёлков в сёлах Балтым и Патруши. 
Предметом гордости стал Балтымский культурно-спортивный комплекс, здание которого было признано как «не имеющее 
аналогов в практике строительства».

Находясь на партийной работе в Свердловске, Борис Ельцин получил воинское звание полковник запаса



 В Верховном Совете СССР

 В 1978—1989 гг. — депутат Верховного Совета СССР (член Совета Союза). С 1984 по 1988 год — член 
Президиума ВС СССР. Кроме того, в 1981 году на XXVI съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС и 
входил в него до выхода из партии в 1990 году.

 В 1985 году, после избрания М. С. Горбачёва Генеральным секретарём ЦК КПСС, был переведён на 
работу в Москву (по рекомендации Е. К. Лигачёва), в апреле возглавил отдел строительства ЦК КПСС, 
а в июне 1985 года избран секретарём ЦК КПСС по вопросам строительства.

 В Московском горкоме КПСС

 В декабре 1985 года был рекомендован Политбюро ЦК КПСС на должность первого секретаря 
Московского городского комитета (МГК) КПСС. Придя на эту должность, начал кадровую чистку 
партийного и советского аппарата столицы, освободив от занимаемых должностей многих 
руководящих работников МГК КПСС и первых секретарей райкомов. Получил известность благодаря 
личным проверкам магазинов и складов, использованию общественного транспорта. Организовал в 
Москве продовольственные ярмарки[29]. При Ельцине начинает разрабатываться новый Генеральный 
план развития Москвы, вводится запрет на снос исторических зданий, начинает отмечаться День города
[10].

 На XXVII съезде КПСС в феврале 1986 года избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, 
оставался в этой должности до 18 февраля 1988 года.

 Осенью 1987 года начал публично критиковать руководство партии. 21 октября достаточно резко 
выступил на Пленуме ЦК КПСС (критиковал стиль работы некоторых членов Политбюро, в частности 
Егора Лигачёва, медленные темпы перестройки, в числе прочего заявил о зарождении «культа 
личности» Михаила Горбачёва), после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в 
члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее 
поддерживал (например, «архитектор перестройки» Александр Яковлев). В конце концов был 
вынужден покаяться и признать свои ошибки:

 Кроме некоторых выражений, в целом я с оценкой согласен. То, что я подвёл Центральный комитет и 
Московскую городскую организацию, выступив сегодня, — это ошибка.



 Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина «политически ошибочным» и 
предложил МГК рассмотреть вопрос о переизбрании своего первого секретаря.

 3 ноября Ельцин направил Горбачёву письмо с просьбой оставить его в должности первого 
секретаря Московского горкома

 9 ноября в связи с сердечным приступом попал в больницу. По некоторым свидетельствам 
(например, свидетельству М. С. Горбачёва, Н. И. Рыжкова и В. И. Воротникова) — из-за 
попытки покончить жизнь самоубийством (или симулировать попытку самоубийства).

 11 ноября на Пленуме МГК повторно каялся, признал свои ошибки, но был освобождён от 
должности первого секретаря МГК. Не был, однако, полностью разжалован, а остался в 
рядах номенклатуры, хотя были предложения направить его послом в какую-нибудь 
африканскую страну.

 14 января 1988 года Ельцин был назначен первым заместителем председателя Госстроя 
СССР — министром СССР.

 18 февраля решением Пленума ЦК КПСС он был освобождён от обязанностей кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, но остался членом ЦК.

 Летом 1988 года был избран делегатом XIX Всесоюзной партконференции от карельской 
республиканской парторганизации. 1 июля Ельцин выступил на партконференции и вновь 
предложил вывести Лигачёва из Политбюро, критиковал привилегии партийной элиты, 
утверждал, что в «застое» нельзя винить одного только Брежнева, а виновато всё 
Политбюро «как коллективный орган». В заключение Ельцин просил отменить решение 
октябрьского пленума ЦК КПСС, признавшего ошибочным его выступление на пленуме.



Избрание народным депутатом СССР

26 марта 1989 года Ельцин был избран народным депутатом СССР по национально-территориальному 
округу № 1 (город Москва), получив 91,53 % голосов москвичей, при явке почти 90 %. Ельцину 
противостоял генеральный директор ЗИЛ Евгений Браков. В связи с избранием Ельцин был освобождён от 
обязанностей министра СССР (при этом сохранил пост первого заместителя Председателя Государственного 
строительного комитета СССР). Во время выборов на Съезде Ельцин не прошёл в Верховный Совет, но 
депутат А. И. Казанник отказался от своего мандата в пользу Ельцина (в октябре 1993 года Ельцин назначит 
его Генеральным прокурором Российской Федерации)

С июня 1989 года по 26 декабря 1990 года Борис Ельцин — член Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР. Был избран председателем комитета ВС СССР по строительству и архитектуре и вошёл в 
состав Президиума ВС СССР. Один из руководителей Межрегиональной депутатской группы

В 1989 году Ельцин стал героем нескольких скандальных происшествий. Летом, приглашённый в США, он, 
как утверждалось, выступал в пьяном виде — перепечатка статьи В. Дзуккони об этом инциденте из 
итальянской газеты La Repubblica в «Правде» была воспринята на родине как провокация партийного 
руководства против «инакомыслящего» Ельцина и привела к массовым протестам и отставке главного 
редактора газеты В. Г. Афанасьева. Сам Ельцин объяснял своё поведение дозой снотворного, которую он 
принял под утро, мучаясь бессонницей. В сентябре с Ельциным произошёл странный инцидент в 
Подмосковье, связанный с падением с моста, а кроме того, он попал в автомобильную аварию: 21 сентября 
автомобиль «Волга», на котором он ехал, столкнулся с «Жигулями», при этом Ельцин получил ушиб бедра

4 марта 1990 года Ельцин был избран народным депутатом РСФСР от Свердловска

25 апреля 1990 года во время неофициального визита в Испанию Ельцин попал в авиационную аварию, 
получил травму позвоночника и был прооперирован. Через месяц после происшествия, во время выборов 
председателя Верховного Совета РСФСР, в прессе появились намёки на то, что авария была организована 
КГБ СССР. Высказывалось мнение, что многочисленные слухи, возникшие в связи с этой аварией, повлияли 
на исход выборов



Президент России
За период президентства Бориса Ельцин

• при помощи реформ Егора Гайдара осуществился переход на рыночную 
экономику, в связи с чем, в первую очередь, была решена проблема 
товарного дефицита и очередей, а также люди стали масштабно получать в 
частную собственность государственное имущество, советский строй 
заменили принципы либерально-демократической идеологии;

• сформировались системы парламентаризма и местного самоуправления, 
утвердилась практика выборов в государственные органы власти;

• у российских граждан появилась реальная возможность выезжать за 
границу, на практике реализовались свобода вероисповедания, свобода слова 
и другие закреплённые в новой всенародно принятой Конституции права, 
реабилитировалась Русская православная церковь;

• Россия была принята в «Большую восьмёрку» и вступила в Совет Европы.

Борис Ельцин, как президент, критиковался за нестабильное положение 
экономики, снижение уровня жизни граждан, обострение социальных проблем и 
сокращение из-за этого численности населения. Однако, несмотря на то, что 
девяностые массово называются лихими, криминальная статистика разных 
десятилетий указывает, что по ряду показателей уровень преступности в 
двухтысячные годы был выше, чем в девяностые

Деятели различных сфер указывают на сходство Бориса Ельцина и Рональда 
Рейгана и называют его Александром II двадцатого века



Общественное мнение:

Характер эпохи Ельцина и итоги правления 
первого президента России продолжают 
подводить до сих пор. По данным 
социологических опросов, 40% россиян 
положительно оценивают его историческую 
роль, 41% высказываются отрицательно. При 
этом в 2000 году, сразу после отставки 
положительно его оценивали только 18%, а 
отрицательно - 67%. 

Оценки властей:

По-разному итоги эпохи Ельцина оценивают и 
российские власти. Известно, что в 2006 году 
Путин заявил, что главное достижение в период 
правления первого российского президента 
заключается в предоставлении свободы 
гражданам. В этом заключается его основная 
историческая заслуга. В 2011 году Дмитрий 
Медведев, занимавший на тот момент пост 
президента, заявил, что нельзя недооценивать 
тот прорыв, который был сделан страной в 90-е 
годы. Сейчас граждане должны быть 
благодарны Ельцину за проведенные 
преобразования.

Мнения политологов:

Политологи подчеркивают, что при Ельцине в 
стране развивалась экономическая и 
политическая конкуренция, чего не было 
раньше, начало формироваться гражданское 
общество и независимая пресса. При этом 
признается, что переход к демократии от 
тоталитаризма не мог пройти безболезненно, 
определенные ошибки были допущены. К тому 
же существует мнение о том, что бессмысленно 
обвинять Ельцина в распаде СССР. Это был 
неизбежный процесс, элиты в республиках 
давно желали независимости, выхода из-под 
влияния Москвы. Когда Ельцин оказался у 
власти, экономика страны находилась в 
катастрофическом отношении. Был дефицит 
всего, валютные резервы были практически 
исчерпаны, нефть стоила около 10 долларов за 
баррель. Страну было не спасти от голода без 
решительных мер. Приватизация привела к 
появлению в стране компаний мирового уровня. 


