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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

� Данная разработка должна помочь в освоении 
учащимися материала регионального 
компонента.

� Презентация создана в учебных целях и может 
быть использована на уроках истории.

� В презентации описаны исторические и 
культурные деятели, которые родились или 
жили в Свердловской области.

� Исторические и культурные деятели в честь 
которых названы улицы города Сысерти. 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
(ЗЕМЛЯК)



ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЕЛЬЦИН

� Борис Ельцин родился 1 
февраля 1931 г. в с. Бутка 
Свердловской области в 
обычной крестьянской 
семье. 

� В 1976 г. Ельцин стал 
первым секретарем 
Свердловского обкома, а с 
1981 г. - членом ЦК КПСС. 
Начавшаяся перестройка н
е только не застопорила 
политическую карьеру 
Ельцина, но, наоборот, 
ускорила ее.



� В 1987 г. на октябрьском Пленуме КПСС Ельцин резко 
высказался о работе Политбюро и лично Михаила 
Горбачева. Однако именно благодаря своему 
стремлению к демократии Ельцин и оказался в итоге во 
главе демократического движения в конце 1980-х гг. 

� В марте 1990 г. Ельцин стал Председателем 
Верховного Совета РСФСР. В 1990 г. Ельцин вышел из 
партии, а 12 июня был избран президентом Российской 
Федерации. 

� Последовавший за этим Августовский путч и развал 
СССР только укрепили позиции Ельцина, который стал 
во главе нового государства - Российской Федерации.



� С 1992 г. Ельцин снова начал проводить 
политические и экономические реформы, на этот 
раз беспрепятственно. Однако ряд реформ не 
принес желаемого результата, в правительстве 
назрел внутренний конфликт между 
законодательной и исполнительной властью. 

� В декабре 1993 г. была принята новая 
Конституция, РСФСР превратилась в республику 
президентского типа. Ельцин все еще пользовался 
доверием, но внутри страны росли сепаратистские 
настроения. 



� Чеченская война, наряду с ростом недовольства внутри 
государства, сильно ударила по рейтингу Ельцина, 
однако это не остановило его от желания 
баллотироваться на второй президентский срок в 1996 
г. Несмотря на растущий раскол внутри высшей власти 
и собственной команды, Ельцин все же стал 
президентом. 

� Во время второго срока правления влияние Ельцина на 
политическую и экономическую ситуацию в стране 
ослабело, он сдал свои позиции. В стране случился 
очередной кризис и дефолт, правление Ельцина уже не 
показывало той стабильности, что была раньше. 
Рейтинг президента падал все ниже, а вместе с ним 
ухудшалось и здоровье Бориса Николаевича.



� В 1999 г. Ельцин назначил исполняющим 
обязанности премьер-министра 
Владимира Владимировича Путина и в 
конце года подал в отставку во время 
новогоднего обращения. 

� Борис Николаевич Ельцин умер 23 апреля 
2007 г.



ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦИНА

� Одним из главных достижений Ельцина в 
его политической карьере стало отделение 
РСФСР (России) от Советского Союза и 
превращение ее в демократическое 
государство с президентом во главе. На 
посту президента Ельцин провел ряд 
реформ, чтобы вывести страну из кризиса, 
однако они не увенчались успехом. 
Личность Ельцина и его деятельность 
сегодня оценивается неоднозначно.



ТУРЧАНИНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
1704-1787

� Алексей Фёдорович 
Васильев с детских 
лет находился в 
услужении у семьи 
Турчаниновых, с 
течением времени на 
него возлагались все 
более ответственные 
коммерческие 
поручения (стал 
приказчиком)



� Женился на дочери Турчанинова и взял ее 
фамилию. Алексей Федорович проявил 
деловую хватку. особое внимание он 
уделял металлургическому производст
ву, неизменно добиваясь повышения 
качества продукции.



� Благодаря поставкам ко двору 
высококачественной медной посуды Алексей 
Фёдорович завоевал расположение 
императрицы Елизаветы Петровны. В 1757 году, 
Турчанинов одержал победу в борьбе с 
семействами Демидовых и Строгановых за 
контроль над тремя уральскими заводами. Он 
получил разрешение выкупить у государства в 
«вечное и потомственное 
владение» Гумёшевский 
рудник, Полевской, Северский и Сысертский 
заводы. В дальнейшем эти предприятия 
составили основу 
Сысертского горнозаводского округа



� По указанию Алексея Фёдоровича 
началась добыча и художественная 
обработка малахита. Турчанинов сумел 
сформировать высокий уровень спроса на 
изделия из этого минерала, в результате 
чего был создан целый ряд уникальных 
произведений искусства, а сам 
предприниматель получил немалый доход

.



ТУРЧАНИНОВ, КАК ХОЗЯИН ЗАВОДОВ

� Турчанинов распорядился бесплатно 
отпускать жителям строительный 
лес, жерди, дрова, выделять покосы. 
Рабочие раз в году имели 
месячный отпуск с содержанием на всю 
семью. Бесплатными были лекарства, 
медицинское обслуживание и обучение в 
школе. При Турчанинове в Сысерти 
появились зоопарк, зимний ботанический 
сад, минералогический и археологический 
музеи, научная библиотека.



� Во время восстания под предводительством 
Пугачёва в 1774 г построил вокруг своих 
заводов укрепления, вооружил мастеровых. 
Благодаря принятию этих мер, а также 
личному мужеству (владелец 
непосредственно руководил обороной 
заводов), Турчанинову удалось отбить все 
атаки превосходивших по численности сил 
восставших и не допустить их на свои 
уральские предприятия и далее 
на Екатеринбург. Эта победа имела важное 
значение в подавлении пугачёвского бунта.



� В 1783 году императрица Екатерина II в своей грамоте 
писала «За такие похвальные и благородные поступки, 
особенно учинённые в 1773—1774, возвести с 
рождёнными и впредь рождаемыми детьми его и 
потомками в дворянское достоинство Российской 
империи». На гербе нового дворянина изображалась 
«серебряная цапля, держащая в правой руке камень в 
знак того, что он бдением своим учинил многие … 
государству услуги». Вплоть до начала XX 
века изображение цапли использовалось в 
качестве клейма продукции металлургических заводов 
Сысертского округа. В настоящее время турчаниновская 
цапля изображена на гербе города Сысерть.

� Умер 21 марта 1787 года, похоронен в Санкт - 
Петербурге



КУЛЬТУРНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ (ЗЕМЛЯК)



ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ
1879-1950

� Родился 15 (27) января 1879 года в семье 
рабочего  Сысертского завода Петра 
Бажева (изначальная фамилия). В 
детстве жил в 
поселках Сысерть и Полевской завод]. 
Учился в сысертском земском мужском 
училище «заводской школе» с 1886 по 
1889 год. Благодаря директору  в числе 
лучших учеников окончил школу, затем 
учился в Екатеринбургском духовном 
училище, затем 
в 1899 году окончил Пермскую духовную 
семинарию. 

� В 1907—1913 годах преподавал русский 
язык в Екатеринбургском епархиальном 
женском училище, а затем — в духовном 
училище Камышлова, во время летних 
каникул путешествовал по Уралу, собирал 
фольклор.



� До 1917 года был членом партии эсеров. 
Начиная с февральской революции 
помогал партии большевиков. В 1918 году 
вступил в РКП(б).

� В Гражданскую войну организовывал 
подполье, разрабатывал тактику 
сопротивления в случае падения 
советской власти в области и уезде.



� После установления советской власти в Усть-
Каменогорске (15 декабря 1919 года) и 
вступления в город повстанческой 
крестьянской армии М. Козыря и рот из 
объединённого отряда «Красных горных 
орлов», П. Бажов, выйдя из подполья, стал 
организовывать новый Совдеп. Какое-то 
время сохранялось двоевластие. Именно 
Бажов, действовавший тогда под псевдонимом 
Бахеев (Бахмехьев), организовал подавление 
подготовки восстания во главе с Козырем.



� Во вновь образованном Ревкоме занял пост 
заведующего управлением народного 
образования, заведовал также профсоюзным 
бюро. Попутно стал редактором, а по существу 
организатором, выпускающим 
и метранпажем местной газеты. Одновременно 
ему было вменено в обязанность «сохранить 
общее наблюдение за работой отдела народного 
образования». Он создал учительские курсы, 
организовал школы по ликвидации неграмотности, 
принял участие в восстановлении Риддерского 
рудника. В июле 1920 года в казахские волости 
были посланы 87 учителей, подготовленных с его 
участием.



� В конце 1921 года вследствие тяжёлого 
заболевания и по 
просьбе Камышловского исполкома 
возвратился на Урал, в Камышлов (основная 
причина была в доносах в Губернском ЧК 
Семипалатинска на его бездействие в период 
власти Колчака), где продолжил 
журналистскую и литературную деятельность, 
писал книги по истории Урала, 
собирал фольклорные записи. Первая книга 
очерков «Уральские были» вышла в 1924 году.



� В 1939 году вышло первое издание 
уральских сказов — «Малахитовая 
шкатулка». Эта книга при жизни автора 
неоднократно пополнялась новыми 
сказами.

� С 1940 года 
возглавлял Свердловскую писательскую 
организацию.

� Умер 3 декабря 1950, Москва



НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

� орден Ленина (03.02.1944)
� Сталинская премия второй 
степени (1943) — за книгу уральских сказов 
«Малахитовая шкатулка»



ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ МАМИН- 
СИБИРЯК
1852-1912

� Родился в Висимо –
Шайанском заводском 
округе. Село Висим (40 
км от Нижнего Тагила). 

� В семье священника. 
Закончил 
Екатеринбургскую 
семинарию.

� В1972 поступил в 
Медико-хирургическую 
академию на 
специальность 
ветеринар.



� 1874 г. – для заработка начал писать в газету отчеты о заседаниях 
научного общества

� 1876г. – перевелся на юридический факультет. Не окончил и 
вернулся на Урал из-за материальных проблем и проблем со 
здоровьем. 

� 1878 поселился в Екатеринбурге для заработка, чтобы дать 
образование брату и сестре. Женился и занялся литературной 
деятельностью.

� 1890 развелся и стал сожительствовать с актрисой 
екатеринбургского драматического театра. Актриса умерла родами. 
После того как писатель доказал свое отцовство, он забрал дочь к 
себе. Но девочка прожила не долго у нее были больные легкие. В ее 
честь  писатель написал сборник «Аленкины сказки»

� Автор произведения для детей «Серая шейка»
� С 1888 по 1891 годы Мамин состоял гласным (т.е. депутатом) 

Екатеринбургской городской думы.
� Умер 2 (15) ноября 1912 года в Санкт-Петербурге.



� Один из первых его романов — «В водовороте страстей», 
который был опубликован в малоизвестном журнале и 
подписанный псевдонимом Е. Томский был очень 
раскритикован, вследствие чего решает пока не писать.

� Первым крупным произведением писателя 
был роман «Приваловские миллионы» (1883), который 
на протяжении года печатался в журнале «Дело» и имел 
большой успех. В 1884 году в журнале «Отечественные 
записки» появился роман «Горное гнездо», закрепивший 
за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося 
писателя-реалиста.

� В своих произведениях писатель поднимал социально-
экономические проблемы и зависимость человека от 
социально-экономических обстоятельств.



УЛИЦА В ЧЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО, 
КУЛЬТУРНОГО ДЕЯТЕЛЯ



УЛИЦА ЛЕНИНА

� Ульянов Владимир Ильич
� Псевдоним Ленин
1870-1924
 российский революционер
В 1887 году Владимир 
Ульянов окончил Симбирскую 
гимназию с золотой медалью, 
был принят в Казанский 
университет, но через три 
месяца после поступления 
был исключен за участие 
в студенческих беспорядках.



� В 1891 году Ульянов экстерном окончил 
юридический факультет Петербургского 
университета, после чего работал 
в Самаре в должности помощника 
присяжного поверенного. 

� В августе 1893 года он переехал в Санкт-
Петербург, где вступил в марксистский 
кружок студентов Технологического 
института.



� С 1901 года он стал использовать 
псевдоним "Ленин" и с тех пор был 
известен в партии под этим именем.

� С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально 
жил в Петербурге, осуществляя 
руководство левыми силами. С 1907 года 
по 1917 год Ленин находился в эмиграции.

� В начале Первой мировой войны (1914 
год), находясь на территории Австро-
Венгрии.



� Весной 1917 года Ленин вернулся 
в Россию. 4 апреля 1917 года, 
на следующий день после прибытия 
в Петроград, он выступил с так 
называемыми "Апрельскими тезисами", 
где изложил программу перехода 
от буржуазно-демократической революции 
к социалистической, а также начал 
подготовку вооружённого восстания 
и свержения Временного правительства.



� В начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал 
из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании 
Центрального Комитета (ЦК) РСДРП(б) по его 
предложению была принята резолюция о вооружённом 
восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал 
немедленного перехода в наступление, ареста 
Временного правительства и захвата власти. Для 
непосредственного руководства вооруженным 
восстанием вечером он нелегально прибыл 
в Смольный. На следующий день, 7 ноября (по старому 
стилю — 25 октября) 1917 года в Петрограде 
произошло восстание и захват государственной власти 
большевиками.

� По инициативе Ленина в 1918 году был 
заключён Брестский мир с Германией.



� С окончанием Гражданской войны 
и прекращением военной интервенции 
в 1922 году начался процесс 
восстановления народного хозяйства 
страны. С этой целью по настоянию Ленина 
был отменён "военный коммунизм", 
продовольственная развёрстка была 
заменена продовольственным налогом. 
Ленин ввёл так называемую новую 
экономическую политику (НЭП), 
разрешившую частную свободную 
торговлю.



УЛИЦА АННЫ АХМАТОВОЙ

� А́нна Андре́евна 
Ахма́това

1889-1966
 русская поэтесса 
Серебряного века, 
переводчица и 
литературовед, одна из 
наиболее значимых 
фигур русской 
литературы XX века. Была 
номинирована 
на Нобелевскую премию 
по литературе



� Репрессиям были подвергнуты трое близких 
ей людей: первый муж, Николай Гумилёв, был 
уже после их развода расстрелян в 1921 
году; третий муж, Николай Пунин, трижды 
подвергался аресту и погиб в лагере в 1953 
году; единственный сын, Лев Гумилёв, провёл 
в заключении в 1930—1940-х и в 
1940—1950-х годах более 10 лет. Горе жён и 
матерей «врагов народа» было отражено в 
одном из наиболее значительных 
произведений Ахматовой — поэме «Реквием».



� Признанная классиком отечественной поэзии ещё в 
1920-е годы.

� С 1925 г. НКВД издает негласный запрет, чтобы ни одно 
издательство не печатало никаких произведений 
Ахматовой по причине их «антинародности».

�  Ахматова позже подвергалась 
замалчиванию, цензуре и травле  1946 года, не 
отменённое при её жизни, многие произведения не 
были опубликованы на родине не только при жизни 
автора, но и в течение более чем двух десятилетий 
после её смерти. В то же время имя Ахматовой ещё при 
жизни окружала слава среди почитателей поэзии как в 
СССР, так и в эмиграции.



� Стихи Ахматовой переведены на многие 
языки мира.

� в 1911 г. она опубликовала первое 
стихотворение, отец запретил ей 
использовать настоящую фамилию, в 
связи с чем Анна взяла фамилию своей 
прабабки – Ахматовой. Именно с этим 
именем она вошла в русскую и мировую 
историю.



� Ахматова была номинирована на 
Нобелевскую премию по литературе в 
1965 году, но, в конечном счете, она была 
присуждена Михаилу Шолохову. Не так 
давно стало известно, что изначально 
комитет рассматривал вариант того, чтобы 
разделить премию между ними. Но потом 
все же остановились на Шолохове.
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