
КАК СФОРМИРОВАТЬ 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ: ПИСЬМА, 

ДОКУМЕНТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ



5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий,
явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX
- начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в
XX - начале XXI века;
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники
разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX -
начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее
и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации
по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах
массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности;
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические
карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию,
представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем,
графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региона региональном материале (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее).

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования



По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к
предметным результатам освоения базового курса истории должны
отражать:
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений
страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение
Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической
политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе
Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую
роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как
мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной
военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала
XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России);
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой
Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный
вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие
России в XX - начале XXI века;

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования

Проводить анализ документов,

относящихся к ключевым международным

событиям 1930-х гг., выявлять и объяснять

различие позиций отдельных стран.

Рассказывать о мобилизации сил советского

народа для отпора врагу.

Характеризовать задачи и формы

сотрудничества государств — участников

Антигитлеровской

коалиции

Федеральная рабочая программа

Среднего общего образования



Критическое мышление

Мышление самостоятельное

информация и ее поиск – отправной пункт

В основе – постановка вопроса

Использование аргументации

Мышление социальное

Вызов Осмысление Рефлексия



Единый учебник истории 
для 10-11 классов



• Вторая мировая война в архивных документах 

(комплекс оцифрованных архивных документов, 
кино- и фотоматериалов) 

https://www.prlib.ru/collections/1298142

• Первая мировая война (1914–1918)

https://www.prlib.ru/collections/467020

• 1917 год 

https://www.prlib.ru/collection_1917

• 1918 год

https://www.prlib.ru/collections/761615

• Образование Союза Советских Социалистических 
Республик

https://www.prlib.ru/collections/1732906

• Пионерская организация в отечественной истории

https://www.prlib.ru/collections/1728685

• Комсомол в отечественной истории

https://www.prlib.ru/collections/1168193

• 1945: от войны к послевоенному миру

https://www.prlib.ru/collections/682834

• Открытый космос

https://www.prlib.ru/collections/467034

• Россия – АСЕАН: история и современность

https://www.prlib.ru/collections/467219

• Евразия – наш дом

https://www.prlib.ru/collections/1883379

https://www.prlib.ru/collections/1298142
https://www.prlib.ru/collections/467020
https://www.prlib.ru/collection_1917
https://www.prlib.ru/collections/761615
https://www.prlib.ru/collections/1732906
https://www.prlib.ru/collections/1728685
https://www.prlib.ru/collections/1168193
https://www.prlib.ru/collections/682834
https://www.prlib.ru/collections/467034
https://www.prlib.ru/collections/467219
https://www.prlib.ru/collections/1883379


когнитивная революция

7

Копирующая модель
Когнитивный подход

Рассказ преподавателя Изучение исторических источников, 

документов

Учебник Пересказ и интерпретация истории самими 

учениками

Объяснение учителем, что

хорошо, а что плохо

Активные формы (ролевые игры, проекты, 

музеи)

Использование аудио -

визуальных средств обучения

Использование аудиовизуальных средств 

обучения
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Новый импульс преподаванию истории придали изменения, происходящие в
самой исторической дисциплине. Преподавание истории оказалось затронутым
(или незатронутым) радикальными трансформациями исторической науки и
прежде всего новыми представлениями о характере исторического знания. Эти
новации, в соответствии с которыми прошлое полагается социальным
конструктом, опирались на достижения социологии знания. Отсюда проистекала
и инициированная в основном постмодернистскими интеллектуалами дискуссия
о «властном» характере исторического дискурса, о том, кто именно решает, каким
должен быть транслируемый народу «образ прошлого».

Савельева И.М. Концептуальные проблемы современного исторического
образования в Европе и США // Вопросы образования. 2006. № 4. С. 114–123



Исторические  источники

это всё, отражающее развитие человеческого

общества и являющееся основой для его научного

познания, т. е. всё, созданное в процессе

человеческой деятельности и несущее информацию о

многообразных сторонах общественной жизни

(другими словами — все остатки прошлого, которые

связаны с деятельностью людей и отражают историю

человеческого общества).



Источники XI-XVII вв.
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Летописание

Законодательные источники

Акты

Материалы государственного и вотчинного 
учета

Литературные произведения



Источники XVIII-начала XX вв.
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Массовые источники

Законодательство

Акты

Делопроизводственные материалы

Статистика

Материалы фискального, административного, 
хозяйственного учеты

Публицистика

Периодическая печать

Источники личного происхождения



Источники XX в.
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Массовые источники

Законодательство

Акты

Делопроизводственные материалы

Статистика

Публицистика, периодическая печать, 
художественная литература

Судебно-следственная и тюремная документация

Кинофотофонодокументы

Источники личного происхождения



Источники личного 
происхождения

Для личного пользования (дневники, записные
книжки)

Для узкого, конкретного круга лиц (письма,
мемуары автобиографии, адресованные родным)

Для потенциального читателя, для публикации
(мемуары, эссе)



Особенности

Субъективная 
интерпретация

Сознательная 
фальсификация

Ошибки памяти

Личное участие 
- ?

Психология 
автора



Особенности

Возраст Образование
Социальный 

статус

Политические 
взгляды

И т.д.



https://project1917.ru/
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https://project1917.ru/


«Паспортизация» документа

Историко-логический уровень

Критический уровень

Аксиологический уровень

Праксеологический уровень

Этапы анализа



Характер документа (определение вида, группы источников)

Происхождение документа, время его создания, язык написания источника,
полнота

Основное содержание документа (события, идеи, персонажи)

Основные акценты, симпатии и антипатии автора. Его компетентность (статус,
профессия, образование)

Достоверность источника (ошибки или умышленные искажения информации)

Непонятные места в источнике

Факты документа, подтверждаемые другими источниками

Этапы анализа
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Критика источника

(источниковедческий 

анализ):

внешняя или 

текстологиче

ская 

критика

внутренняя 

или  

историческа

я критика

Атрибуция

выявление присущих объекту

исследования признаков. В

методологии – раздел

источниковедения, изучающий

свойства различных источников:

время создания, авторство,

подлинность, среда бытования,

взаимосвязь с другими

источниками и д.р.
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Определение подлинности 

источника складывается из решения 

трех задач:

1) установление источника,

2) интерпретация источника,

3) изучение его происхождения.

Подлинность

Достоверность



1. Характеристика источника и личности его автора. (10 баллов).

1.1. Используя сопроводительную информацию к источнику, дайте оценки (без обоснований) материальному

положению, ранговому статусу и уровню образования А.И. Дружинина (до 2 баллов).

1.2. На основе источника сделайте два наблюдения, различным образом характеризующие отношение А.И.

Дружинина к религии (до 2 баллов).

1.3. Датируйте первую и последнюю предложенные Вам записи дневника, записав ответ по схеме: первая запись:

число, месяц, год; последняя запись: число, месяц год (1 балл). Датировку обоснуйте (2 балла).

2. Служба А.И. Дружинина и положение земского исправника

в системе местного управления Российской империи. (17 баллов).

2.4. Каково было отношение А.И. Дружинина к своей службе? Свой ответ обоснуйте двумя аргументами на

основе текста и сопроводительной информации к нему (до 3 баллов).

2.5. Сколько дней полностью или частично в течение первого месяца А.И. Дружинин провел в служебных

поездках (1 балл)? Просматривается ли какая-то периодичность в этих поездках? Свой ответ поясните (до 2

баллов) Используя карту, определите, какова была примерная общая протяженность наиболее подробно

описанной служебной поездки Дружинина (1 балл)?

3. Поддержание отношений и положение в городском обществе (18 баллов).

3.2. Тесть А.И. Дружинина – крупный предприниматель М.М. Булдаков, к которому он относится

пренебрежительно. Используя сопроводительную информацию к источнику, дайте три объяснения социального

характера для такого отношения (до 6 баллов).

4. Выводы (5 баллов).

Используя ответы на предыдущие вопросы, сделайте два обобщения о том, что даёт нам этот источник для

понимания сословного строя Российской империи в первой половине XIX в.



1.2. 1. А.И. Дружинин, безусловно, верующий христианин, поскольку во всем (в том числе в вопросе женитьбы и

семейного счастья) уповает на Всевышнего. 2. При этом единственная упомянутая церковная служба, на которой он был,

связана с его должностными обязанностями (приведение к присяге новому императору) или: не упоминаются большие

церковные праздники декабря – февраля: Рождество, Крещение, Сретение.

1.3. 2 декабря 1825 года – 19 февраля 1826 года. Обоснование 1-й даты: в тексте упоминается кончина императора

Александра I, которая произошла 19 ноября 1825 года в Таганроге, естественно, что в Устюге известие о ней получено в

декабре. Обоснование 2-й даты: в условии задания говорится, что записи представлены за 3 месяца подряд, следовательно,

последний месяц – февраль 1826 года

2.4. Отношение неравнодушное (любая аналогичная позитивная оценка), вариант – критичное. Аргументы: А.И. Дружинин

на основе собственного опыта считал необходимым совершенствование системы управления государственными

крестьянами; Выделяет лучшую по сборам податей волость – Орловскую; Выполнял свои обязанности в довольно суровых

условиях.

2.59 дней (2 – 5, 15 – 17, 21 – 22 декабря, 1 балл). Да. Служебная поездка совершается примерно раз в неделю. Имеется в

виду поездка 15 – 17 декабря из Великого Устюга до Виндокурской волости. Протяженность примерно 100 – 130 верст.

3.2. А.И. Дружинин – потомственный дворянин по рождению, М.М. Булдаков на момент написания текста ещё не получил

этот статус. Родня М.М. Булдакова – преимущественно купцы, существенно ниже по статусу, чем сам Дружинин. А.И.

Дружинин – отставной по ранению боевой офицер, с обостренным отношением к вопросам чести, поэтому деловитость,

стремление к выгоде или подобные качества купеческой среды могли казаться ему оскорбительными.

4. В отношениях между представителями дворянского и купеческого сословия не было непреодолимого барьера, они

общались, ходили друг к другу в гости и т.п. В источнике описано завершение подготовки и заключение межсословного

брака. Показательно то, что такой брак является в принципе возможным и даже желанным для обеих сторон. Характер

неравенства сословных статусов очевиден: даже мелкий дворянин и средний провинциальный чиновник чувствует себя

гораздо выше крупного и влиятельного купца, его родни.



Вызов Осмысление Рефлексия



вызов



ПМИ

+ - ?

Толстые и тонкие вопросы

Тонкие вопросы Толстые вопросы

Кто?.. Почему?

Что?.. Зачем?

Когда?.. Поясните…



Ромашка Блума



Стратегия решения проблем «ИДЕАЛ»

1. Сформулируйте проблему в виде вопроса. Вопрос должен быть

предельно уточненным, конкретным, начинаться со слова «Как?», в нем

должно отсутствовать отрицание (частица «не»).

2. Расскажите, какой важной информацией по обсуждаемому вопросу вы

владеете?

3. Генерируйте как можно больше вариантов решения проблемы. Этот этап

осуществляется посредством использования «мозговой атаки». Любая

критика здесь запрещена. Важно количество — чем больше, тем лучше.

4. Выберите три главных способа решения проблемы.

5. Определите, какой из выбранных вами способов наилучший? Почему?
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Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное

понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным

понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи,

мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной

планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и

расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи

мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале.

Кластер или mind-map



осмысление



Технология инсерт
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• interactive (интерактивная).I
• noting (познавательная).N
• system for (система).S
• effective (для эффективного).E
• reading (чтения).R
• thinking (и размышления).T

V + — ?

Здесь тезисно

записываются

термины и понятия,

встречающиеся в

тексте, которые уже

были известны.

Отмечается все новое,

что стало известно из

текста

Отмечаются

противоречия. То есть,

ученик отмечает то,

что идет вразрез с его

знаниями и

убеждениями.

Перечисляются

непонятные моменты,

те, что требуют

уточнения или

вопросы, возникшие

по мере прочтения

текста.



Бортовой журнал

Дневник

Что мне известно по данной

теме?/ Предположения

Что нового я узнал из текста? /

Новая информация

Цитата Комментарии



рефлексия
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Синквейн

• Одно слово – тема - существительное

• Кто? Что? Первая строка

• Два слова – описание основной мысли или характеристики - прилагательные

• Какой?Вторая строка

• Три слова – действия - глаголы

• Что делает?Третья строка

• Фраза (четыре слова) – отношение к теме

• Что автор думает о теме?Четвертая строка

• Слово-резюме или словосочетание – основная идея, смысл – существительное

• Кто? Что?Пятая строка
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Приём «Знаю – Хочу узнать – Узнал» (З – Х – У)

Знаю Хочу узнать Узнал

Записывают то, что уже

знают об этом вопросе,

группируют

предложенные идеи и

категории

Спорные идеи и

вопросы.

Затем читается текст и

находятся ответы на

вопросы.

Записывают то, что

учащиеся узнали из

текста. Ответы

располагаются

параллельно вопросам из

второй колонки.



3 ноября (21 октября) вожди большевиков собрались на свое историческое совещание.

Оно шло при закрытых дверях. Я был предупрежден Залкиндом и ждал результатов

совещания за дверью, в коридоре. Володарский, выйдя из комнаты, рассказал мне, что

там происходит.

Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано действовать: для восстания нужна

всероссийская основа, а 24-го не все еще делегаты на Съезд прибудут. С другой

стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд

организуется, а крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и

решительные мероприятия. Мы должны действовать 25 октября — в день открытия

Съезда так, чтобы мы могли сказать ему: Вот власть! Что вы с ней сделаете?».

В одной из комнат верхнего этажа сидел тонколицый, длинноволосый человек,

математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и

ссыльный, некто Овсеенко, по кличке Антонов. Математик и шахматист, он был

поглощен разработкой планов захвата столицы.

ДЖОН РИД. 21 ОКТЯБРЯ 1917 Г.



Общее - уникальное

Уникальное Уникальное



Перекрестная дискуссия

За Проблема Против

Рамка / Статья

Ценная информация Белые пятна Корзина



SWOT-АНАЛИЗ
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Сильные 
стороны

Слабые 
стороны

Возможности Угрозы



КАМЕНЕВ И ЗИНОВЬЕВ. 
24 ОКТЯБРЯ 1917 Г.

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. Разговоры о том,

что влияние большевизма начинает падать и тому подобное, мы считаем решительно ни на

чем не основанными. В устах наших политических противников эти утверждения — просто

прием политической игры, рассчитанный именно на то, чтобы вызвать выступление

большевиков в условиях благоприятных для наших врагов. Влияние большевизма растет.

Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При

правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном

собрании.

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальные — под

вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в

Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же

это — случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг

мира. Это крайне важное обстоятельство, не учтя которого, мы рискуем все наши расчеты

построить на песке. Если мы, взяв власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового

положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от

нас.
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Каждая группа получает один и тот же текст. Причем каждый участник рабочей
группы получает по одному отрывку из текста. Эти отрывки можно
пронумеровать или отметить разными цветами.

Индивидуальная работа. Каждый ученик работает со своей частью текста —
прорабатывает информацию, анализирует, составляет опорный конспект. Важно,
чтобы из отрывка было взято все самое нужное. Задача ученика: представить
своеобразную "выжимку", квинтэссенцию. Причем сделать это он может по-
разному — составить кластер, таблицу, схему, инфографику и т.д.

Следующий этап работы — групповой. Теперь учащиеся переходят к своим
"коллегам". Составляются экспертные группы. То есть, в одной команде
окажутся все те, кто получил отрывок № 1, в другой — те, кто получил отрывок
№ 2. Начинается этап обсуждения. Учащиеся обмениваются своими работами,
мнениями, выбирают самый лучший вариант для презентации своей части
текста.

Прием «зигзаг» («эксперт» и «зигзаг»)
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Основной методической трудностью для педагога становится организация взаимодействия групп на этапе

обмена знаниями: как привлечь внимание всех к ответу каждой группы? Для активизации внимания

предлагаются разные варианты предварительных заданий: заполнение обобщающей или сравнительном

таблицы; ведение записей; использование «рабочего листа»; «распаковка кластера», проблемный вопрос,

ответить на которым можно, только внимательно выслушав все группы.

модель «Обмен знаниями»

Инструктаж, где учитель выделяет несколько равнозначных проблем в рамках 
темы урока. Каждая группа учеников получает свою проблему, свой «пакет» 
источников информации и задание (алгоритм работы группы).

Исследование, на данном этапе ученики каждой группы изучают свой вопрос 
по источникам и готовятся к освещению проблемы для всей аудитории. 

Обмен знаниями, здесь группы выступают по очереди и знакомят всех с 
результатами своей работы. 
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Кейс-метод – это метод анализа ситуации, предполагающий осмысление реальной ситуации, описание

которой отражает не только какую-нибудь практическую проблему, но и активизирует определенный комплекс

знаний, который необходимо усвоить для понимания данной проблемы.

Кейс-технология

основной акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на сам процесс его
выработки и на сотворчество учителя и ученика;

результатом применения метода являются не только знания, но и навыки учебной
деятельности необходимые для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ;

технология метода заключается в том, что по определенным правилам разрабатывается
модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот
комплекс знаний и практических навыков, которые учащимся нужно получить;

огромным достоинством метода является не только получение знаний и формирование
практических навыком, но и развитие системы ценностей, жизненных установок.
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Организация работы поисковых групп, анализирующих документы:

• раздача материала;

• алгоритмизация деятельности (памятки, вопросы на доске);

• нацеливание учащихся на формирование единого группового ответа (с возможными 
расхождениями во мнениях).

Работа с экспертной группой (идет параллельно с групповым анализом):

• проверка выполнения творческих заданий (если они были);

• оценка предварительного анализа документов;

• нацеливание экспертов на комментарии к ответам групп, на выявление недочетов, 
исправление ошибок.

Выступления представителей групп с анализом документов.

Подведение итогов.



Как же рассуждали министры в течение долгих, долгих часов рокового дня? Ведь тысяча

человек казаков, юнкеров и ударниц со своими пушками были готовы во всяком случае учинить

огромное кровопролитие — раньше, чем разбежаться. Надо было дать им определенный

приказ... Начальник охраны дворца Пальчинский дал им приказ стойко защищаться. Но юнкера

желали поговорить с самим правительством. Около семи часов вечера они пришли и спросили:

что прикажете делать? Отбиваться? Мы готовы до последнего человека. Уйти домой? Если

прикажете, мы уйдем. Прикажите, вы — правительство. И министры сказали: так и так, мы не

знаем, мы не можем приказать ни того, ни другого. Решите сами — защищать нас или

предоставить нас собственной участи. «Мы не лично себя защищаем, мы защищаем права

всего народа и уступим только асилию... А вы за себя решите: связывать или не связывать вам

с нами свою судьбу». Так сказало правительство. Оно уже с утра делало все самое худшее,

самое недостойное и нелепое из возможного. И сейчас, отдавая последний приказ около семи

часов вечера, избрало самое худшее, нелепое и преступное... Министры не понимали того, что

сейчас же поняли юнкера: не отдавая никакого приказа, отсылая к личной совести, к частному

усмотрению юнкеров, министры перестали быть правительством. Так, как говорили они со

своей армией, не может говорить никакая власть. Так могут говорить только частные люди.

НИКОЛАЙ СУХАНОВ. 
25 ОКТЯБРЯ 1917 



Доложили: женский ударный батальон ушел домой. Захотел и ушел, как казаки. Видимо,

осаждающая армия пропускала вражеские отряды, как решето воду. Никакой осады все еще не

было. Но перестрелка начинала принимать характер основательного сражения. Невероятно,

чтобы стреляли только в воздух и чтобы не было жертв. Кровопролитие в тех или иных

размерах, несомненно, происходило. Почему, зачем? Потому, что Военно-революционный

комитет не догадался раньше арестовать правительство и даже отпускал арестованных. Затем,

чтобы министры, сбежавшие с поста, еще могли утешаться мыслью, что они не сбежали.

Доложили: юнкера такого-то училища ушли. Ушли так ушли. Правительство их не удерживало,

но давало в город бюллетени по телефону: отбиваемся, не сдаемся, нападение отбито в таком-

то часу, ждем подкреплений... Вот какие у нас были правители! Снова шум в коридорах.

Ворвалось человек 100 «большевиков». Охрана приняла их за депутацию из думы. Вражья

сотня дала себя без труда обезоружить... Доложили: юнкера такой-то школы ушли. Нельзя не

отметить: стороны настроены фанатически и дерутся как львы.

Опять ворвалась толпа и обезоружена; опять ушла какая-то часть из охраны. Сколько же

осталось? Кого же теперь больше во дворце — защитников или пленных? Не все ли равно!

Министры равнодушны. Но за стенами стреляют по-прежнему... Был второй час.

НИКОЛАЙ СУХАНОВ. 
25 ОКТЯБРЯ 1917 



Николай Суханов

— Объявляю вам, членам Временного правительства, что вы арестованы! — закричал Антонов.

— Я член Военно-революционного комитета...

— Члены Временного правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать

кровопролития, — сказал Коновалов.

— Кровопролития! А сами сколько крови пролили, — раздался возглас, сочувственно

подхваченный толпой. — Сколько полегло наших!

— Это неправда! — крикнул возмущенный Кишкин. — Мы никого не расстреливали. Наша

охрана только отстреливалась, когда на нее нападали!

Лев Троцкий

Победители врываются в комнату министров. «Впереди толпы шел, стараясь сдерживать

напиравшие ряды, низенький невзрачный человек; одежда его была в беспорядке; широкополая

шляпа сбилась набок. На носу едва держалось пенсне. Но маленькие глаза сверкали

торжеством победы и злобой против побежденных». Этими уничижительными чертами

побежденные обрисовали Антонова. Торжество победы можно было несомненно прочесть в его

глазах; но вряд ли в них была злоба против побежденных.



Поздно вечером, в ожидании открытия заседания съезда Советов, мы отдыхали с

Лениным по соседству с залом заседаний, в пустой комнате, где не было ничего, кроме

стульев. Кто-то постлал нам на полу одеяло, кто-то — кажется, сестра Ленина —

достал нам подушки. Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая

пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы вполголоса беседовали.

Ленин теперь только окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его

опасения рассеялись. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал

меня про выставленные везде смешанные пикеты из красногвардейцев, матросов и

солдат. «Какая это великолепная картина: рабочий с ружьем рядом с солдатом у

костра!» — повторял он с глубоким чувством. «Свели наконец солдата с рабочим!» —

Затем он внезапно спохватывался: «А Зимний? Ведь до сих пор не взят? Не вышло бы

чего?» Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня

удерживал. «Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу». Но лежать долго не пришлось. По

соседству в зале открылось заседание съезда Советов.

Л.Д. ТРОЦКИЙ



Проектная деятельность
Например, «культ А.Ф. Керенского в 

1917 году по материалам коллекции 

Президентской библиотеки»





Воспоминания, 

дневники и 

письма





Воспоминания, 

дневники и 

письма



Причины, последствия и оценка падения монархии в России, 

прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне



Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении,
а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить
их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы еще раз упускаете
благоприятный момент нанести решительный удар на Балканах, — как вы назовете это:
глупостью или изменой? (голоса слева: «Одно и то же»). Когда, вопреки нашим
неоднократным настаиваниям, начиная с февраля 1916 г. и кончая июлем 1916 г., причем
уже в феврале я говорил о попытках Германии соблазнить поляков и о надежде
Вильгельма получить полумиллионную армию, когда, вопреки этому, намеренно
тормозится дело, и попытка умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю
минуту, вопрос в благоприятном смысле кончается уходом этого министра и новой
отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется нашим промедлением, — то это: глупость или
измена? (голоса слева: «Измена»). Выбирайте любое. Последствия те же. <…>

Когда в разгар войны "придворная партия «подкапывается под единственного человека,
создавшего себе репутацию честного у союзников (шум) и когда он заменяется лицом,
о котором можно сказать все, что я сказал раньше, то это... <…> Нет господа, воля ваша,
уж слишком много глупости. (Замысловский: «Вот это верно».) Как будто трудно
объяснить все это только одною глупостью.

КРИЗИС ВЛАСТИ. 

РЕЧЬ П.Н. МИЛЮКОВА
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В момент приезда комиссаров я находился в своем вагоне. Несмотря на отданное мною распоряжение, чтобы

по проезде комиссаров их прежде всего провели ко мне, их перехватил кто-то из свитских генералов и

направил прямо к царю. Когда я вошел в вагон к царю, А. И. Гучков докладывал ему подробно о последних

событиях. Особенно сильное впечатление на Николая II произвела весть о переходе его личного конвоя на

сторону восставших войск. Этот факт его настолько поразил, что он дальнейший доклад Гучкова слушал уже

невнимательно.

– Дальнейшее вам уже известно, – заявил …, – из опубликованного сообщения в «Известиях».

На вопрос Царя, что ему теперь делать, Гучков тоном, недопускающим двух решений, заявил:

– Вам надо отречься от престола.

Царь спокойно выслушал это заявление комиссара Исполнительного Комитета. После долгой паузы он

ответил: Хорошо, я уже подписал акт об отречении в пользу моего сына, но теперь я пришел к заключению,

что сын мой не отличается крепким здоровьем, и я не желаю с. сыном расстаться, поэтому я решил уступить

престол Михаилу Александровичу.

Комиссары не возражали. Царь вышел с Фредериксом в соседний вагон, составил новый текст отречения и

вернулся в вагон, в котором находились комиссары. В течение десяти минут царило тягостное молчание.

Наконец, явился Фредерикс с напечатанным на машинке актом отречения, который царь тут же подписал.

Комиссары предложили Фредериксу контрассигнировать подпись. С согласия царя, Фредерике поставил свою

подпись. Акт отречения составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у меня, а другой был мною

выдан под росписку Д. И. Гучкову.

Таким образом, в течение 24 часов Николаем последовательно было подписано три акта: в 2 часа ночи 2-го

марта – манифест о «даровании ответственного министерства», в 3 часа дня отречение в пользу сына Алексея

и, наконец, в 10 часов вечера «отречение в пользу Михаила Александровича».





Тяжёл твой путь, — но подвиг 

честный

Ты смело принял, как герой,

И на рамена ношей крестной

Подъял судьбу земли родной...

Ты жжёшь сердца глаголом вещим,

Восторгом пламенным своим,

И перед будущим зловещим

Твой гордый дух неукротим.

Сам гражданин, ты видишь в 

русских

Не возмутившихся рабов,

Не себялюбцев, злых и узких,

А стойких граждан и борцов.

Зови нас жертвовать собою, —

Но если на призыв борьбы

Мы не пойдём вперёд с тобою,

Как малодушные рабы, —

Тогда признай мечтою дикой

Свободы русской торжество,

И, сбросив с плеч свой крест 

великий,

Поставь над родиной его!..

Пётр Оленин-Волгарь



История СССР: краткий курс: учебник для

4-го кл. / под ред. А.В.Шестакова. М., 1955.

ГА РФ. Ф. 1807. Оп. 1. Керенский А. Ф. 1844-1918 гг. Д. 475.

Обращение за подписью Керенского А. Ф. к генералу

Корнилову с требованием повиновения Временному

правительству

«Проверка» учебника 

по историческим источникам



История СССР: краткий курс: учебник для

4-го кл. / под ред. А.В.Шестакова. М., 1955.

ГА РФ. Ф. 1807. Оп. 1. Керенский А. Ф.

1844-1918 гг. Д. 475. Обращение за

подписью Керенского А. Ф. к генералу

Корнилову с требованием повиновения

Временному правительству

ГА РФ. Ф. 1807. Оп. 1. Керенский А. Ф.

1844-1918 гг. Д. 515. Телеграмма А. Ф.

Керенского комитету Съезда тыловых и

передовых эвакуационных пунк[тов] о

выступлении генерала Корнилова







• Приняло участие более 200 человек

• Свыше 4000 документов

• 22 000 сканов

• Документы военного времени

(связаны непосредственно с

войной и блокадой Ленинграда)

• Личные / семейные документы

• Рукописные материалы

• Печатные издания

• Изобразительные материалы

• 35 блокадных дневников

• Более 850 писем военного

времени

• 95 воспоминаний

(рукописных и опубликованных)

Результаты проекта 2019 года



35 блокадных дневников

Принадлежат:

oфронтовикам, 

oжителям осажденного города 

(мужчинам, женщинам и 

подросткам),

oэвакуированным из Ленинграда. 

Во многих случаях это полноценные 

дневники (школьные тетради, записные 

книжки с ежедневными записями 

и т. д.). В некоторых случаях это 

случайные, несистематические записи

Дневник Юрия Давыдовича Хазанова 

(1915–1942). [Ленинград, 1941–1942]. 

132 листа (тетрадь, в твердом переплете)



Дневник Малахова Игоря Константиновича (1927–

1989). Тетрадь 1-я: 1941–1942 гг. 

Ленинград, 1941

Дневник Малахова Игоря Константиновича (1927–

1989). Тетрадь 2-я: 1942 г. Ленинград, 1942

Игорь Константинович 

Малахов 

[Ленинград, 1960-е]



Семья Гарпфов, г. Ленинград, Мичуринская ул., д. 7:

o ИОСИФ ЛУКИЧ ГАРПФ (1872–1941), до 1917 г. первая скрипка придворного 

оркестра

o АДЕЛЬ МИХАЙЛОВНА ГАРПФ (1887–1970), выпускница Санкт-Петербургской 

консерватории по классу фортепиано (1913)

o СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ ГАРПФ (1915–1983), инженер-кораблестроитель 

o МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ ГАРПФ (1916–1983), тромбонист в составе джаз-

оркестра под управлением Леонида Утёсова 

o ВАНДА ИОСИФОВНА ГАРПФ (1923 г. р.), студентка Кораблестроительного 

института

Ванда Иосифовна 

Гарпф (1923 г. р.) 

[2010-е]



Елизавета Исааковна Исьёмина

с дочерью Зинаидой Иткиной. 

[Ленинград], 1939

Арья Хаймович Иткин 

с дочерью Зинаидой. 

[Ленинград], 1940

Сочинение ученицы 4 класса школы № 218 

Куйбышевского района г. Ленинграда Иткиной 

Зинаиды на тему «Снятие блокады».  Ленинград, 

1944. 1 лист, сложенный вдвое (бумага)



Тексты 
соглашений

Донесения Воззвания
Шифр-

телеграммы 

Кино-

хроника

Агентурные 
материалы

Постановления Карты

Письма Статьи
Докладные 

записки
Фотографии и т. д.



Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О детях, 

эвакуированных из Москвы и Ленинграда». 

22 августа 1941 г. РГАСПИ

Приказ № 236сс наркома боеприпасов СССР 

П. Н. Горемыкина об эвакуации предприятий 

из Ленинграда. 4 июля 1941 г. Российский 

государственный архив экономики



Директива штаба Верховного 

главнокомандования вермахта о разрушении 

Ленинграда, Москвы и других городов СССР. 

7 октября 1941 г. Государственный архив 

Российской Федерации

Справка М. Н. Никитина о зверствах солдат 

германской армии в д. Гесино Порховского 

района Ленинградской области. 10 января 

1944 г. РГАСПИ



Центральный государственный архив историко-

политических документов Санкт-Петербурга

Российский государственный архив 

кинофотодокументов

Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

«Наше бомбоубежище». Детский 

рисунок, сделанный в Ленинграде в 

дни блокады. Центральный 

государственный архив литературы 

и искусства Санкт-Петербурга 



Докладная записка Г. Ф. Бадаева А. А. Жданову 

о санитарном состоянии Ленинграда в период 

блокады города. Март 1944 г. РГАСПИ

Справки о результатах артиллерийских 

обстрелов противником Ленинского, 

Московского, Кировского районов Ленинграда 

в сентябре 1943 г. – январе 1944 г. 

Информационный центр ГУ МВД РФ по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Справка П. С. Попкова о положении в Ленинграде 

в годы блокады. 6 апреля 1944 г. РГАСПИ

Акт Ленинградской городской комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников «О 

варварском разрушении немецко-фашистскими 

захватчиками и их сообщниками Петродворца 

(Петергоф) и их злодеяниях над мирным населением». 

Январь 1944 г. ГАРФ



К. И. Рыжов. Судьба Ленинграда решится. 

3 февраля 1942 г.

Центральный государственный архив литературы и 

искусства 

Санкт-Петербурга

Г. Д. Снимщиков. Дневниковые записи, сделанные в 

блокадном Ленинграде. 1942 г.

Российский государственный архив литературы 

и искусства



Карта положения войск 

противника под Ленинградом 

перед прорывом блокады 

на 7 января 1943 г. Центральный 

архив Министерства обороны 

Российской Федерации

Боевое донесение № 2 штаба 67-й армии 

Ленинградского фронта командующему 

Ленинградским фронтом Л. А. Говорову 

о подготовке частей армии к 

наступлению. ЦА МО РФ

Боевые донесения штаба 

Волховского фронта об участии 

войск фронта 

в прорыве блокады 

Ленинграда. 14 января 1944 г. 

ЦА МО РФ

Акт о встрече частей Волховского фронта 

с частями Ленинградского фронта на 

восточной окраине Рабочего поселка № 1. 

ЦА МО РФ



Приказ войскам Ленинградского 

фронта о полном снятии блокады 

Ленинграда. 27 января 1944 г. 

Центральный архив МО РФ

Черновик записки А. А. Жданова И. В. Сталину 

о снятии блокады и артиллерийском салюте 

в честь освобождения Ленинграда. 

27 января 1944 г. РГАСПИ




