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Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
 

Предисловие 
Время течёт, время бежит, всё меняется на этом свете, меняются города, меняются названия 

улиц. Многое уходит в прошлое, многое забывается. Как сохранить память прошлого? Как передать 
память будущим поколениям? Одним из направлений в решении этого вопроса является изучение 
топонимии родного города.  

Изучение топонимии положительно влияет и на воспитательный процесс, поскольку у любого че-
ловека непроизвольно возникает гордость за свой населённыё пункт, за свою улицу, и, в конечном 
счёте, за свой героический народ и за свою Отчизну. 

Первым делом, необходимо собрать и систематизировать (выстроить по алфавиту) названия 
улиц, заведений, зданий города. Трудная, но посильная задача даже для младших школьников. Да-
лее, необходимо найти те работы и те исследования, которые уже были связаны с данной тематикой. 
Прочитать, изучить их. Выписать то, что может пригодиться. После этого посмотреть на те топонимы, 
которые пока ещё не объяснены. Вот тут-то и начинается исследовательская работа. Поиск корней 
топонимов – очень увлекательное занятие. Впрочем, это ещё и трудоёмкое занятие. Не каждый вы-
держит напряжённый поиск, разочарования, да и радости достигнутой цели. 

Перед вами некий итог моей работы. Окончена ли работа? Нет, она далека от завершения. Это, 
скорее всего, один из этапов работы – очередная ступенька в познании. Но, познание бесконечно, 
потому и работа бесконечна. Могу ли я один завершить данную работу? Да нет, конечно же. Пусть 
кто-то ещё возьмётся за столь нелёгкое и неблагодарное занятие. Я буду, счастлив, если мои труды 
станут отправной точкой для следующего поколения исследователей. 
 

- А – 
 
Абразивная – улица в Калининском районе города Челябинска. Название образовано в русском язы-

ке от основы АБРАЗИВ, с помощью суффикса Н(ая). Улица названа проживающими здесь рабо-
чими Челябинского абразивного завода. 

Абразивный завод – промышленный объект города Челябинска. Продукцию начал выпускать в 1933 
году. 

Августовская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название можно связать с 
Августовской революцией. Как это было модно в то время давать названия в честь революций. В 
принципе, название улицы можно связать и с Августовской операцией 1915 года (Восточно-
Прусская операция), которая проходила с 20 января (7 февраля) по 13 (26) февраля. В боях при-
нимали участие русская 10 армия Северо-Западного фронта против германских 10 и 8-й армий 
(свыше 16 дивизий). Эта военная операция проходила на территории Восточной Пруссии, северо-
западнее города Августов, от которого и получила своё наименование в исторической литературе. 
В оборонительной Августовской операции был сорван план германского командования по окруже-
нию и уничтожению войск 10-й армии (1 кавалерийская и 14 пехотных дивизий), а также план глу-
бокого обхода войск Северо-Западного фронта с севера. Важную роль в этом сыграло героиче-
ское сопротивление русского 20-го армейского корпуса в Августовских лесах (юго-восточнее горо-
да Августова). 

Авиаторов – улица города Челябинска. Как не вспомнить о том, что в первые же месяцы Великой 
Отечественной войны началось формирование ночных бомбардировочных полков в Челябинской 
военной авиашколе (ныне Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов) и эс-
кадрильи тяжелых бомбардировщиков на самолётах ТБ-3. Они вылетели на Северо-Западный 
фронт в ноябре – декабре 1941 года. Ещё два авиационных полка, сформированных в Челябин-
ске, было отправлено на фронт в 1942 году. 

Авиационная – улица посёлка Кол-
хозного в Калининском районе горо-
да Челябинска. Название связыва-
ется с авиационной промышленно-
стью. 
Аврора – кинотеатр в Ленинском 
районе по улице Дзержинского, 93. 
Название дано в честь крейсера Ав-
рора, своим холостым выстрелом, 
возвестившего миру о начале Новой 
Эпохи в 1917 году. 
Автодорожная – улица в Курчатов-
ском районе города Челябинска. 

 3



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
Автоматики – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается с введе-

нием автоматики на производстве. 
Автоматный – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с 

внедрением на производстве станков-автоматов. 
Автомеханический завод – трамвайная, троллейбусная и автобусная остановки на улице Рождест-

венского. 
Автомобилист – дворец культуры по улице Героев Танкограда, 63. 
Автомобильная – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города 

Челябинска. 
Авторемонтная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Агалакова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Названа 

в честь первого председателя Челябинской организации Социа-
листического союза рабочей молодёжи Агалакова Алексея Семё-
новича (1898 – 1975). ССМ был предвестником ВЛКСМ. Незадол-
го до февральской революции 1917 года Алексею Агалакову за 
участие в забастовке на Невьянском артиллерийском заводе по-
сле трёхмесячного тюремного заключения вручили «волчий би-
лет», с которым не брали на работу. После долгих мытарств уда-
лось устроиться на небольшом челябинском заводе «Столь и К°». 
Очень уж требовались здесь токари, и на «волчьи билеты» за-
крывали глаза, если высокая квалификация. Алексей токарил не-
плохо, всё-таки, несмотря на неполные девятнадцать, почти 
шесть лет стажа. В цехе оказался Д. В. Колющенко. Он ввёл мо-
лодого токаря в большевистскую организацию. Вскоре Алексей 
Агалаков вошёл в правление союза металлистов, а после рево-
люции 1917 года выбрали в Челябинский городской Совет. Меся-
цем рождения комсомола считается октябрь 1918 года, но моло-
дёжь, разделявшая позиции большевиков, стала организовывать-
ся после Февральской 1917 года революции — ещё летом 1917 
года. Такую, большевистски настроенную группу, по рекоменда-
ции Д. В. Колющенко организовал на челябинском заводе «Столь и К°» и Алексей Агалаков. Про-
шедший в начале августа 1917 года VI съезд РСДРП (б) принял резолюцию «О союзах молодё-
жи», в которой ставилась задача объединить революционно настроенную молодежь в союз — ре-
зерв большевистской партии. Челябинский горком РСДРП образовал комиссию по организации в 
городе Социалистического союза рабочей молодёжи (ССРМ). Алексею Агалакову поручили её 
возглавить. В середине августа 1917 года на общегородском собрании молодежи, в основном ра-
бочей, такой союз был создан. Председателем Челябинского союза молодёжи избрали Алексея 
Агалакова. После того, как Алексей Агалаков организовал работу союза, ему дали новое партий-
ное поручение. Он стал разъездным агитатором горкома в Челябинском уезде Оренбургской гу-
бернии: в крестьянских сёлах и казачьих станицах разъяснял крестьянам и казакам политику 
большевиков, агитировал за Советы. А тут и Октябрьский государственный переворот в Петро-
граде подоспел. При блокаде города белоказаками в начале ноября 1917 года челябинские боль-
шевики обратились за помощью к уральским рабочим. Агалакова послали за подмогой в Екате-
ринбург. Началась иностранная интервенция и Гражданская война. Когда было объявлено об ор-
ганизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии для отпора иностранным интервентам, Алексей 
Агалаков вступил добровольцем в РККА, его определили в Челябинскую батарею. После мятежа 
чехословацкого легиона Алексей Агалаков остался в городе связным челябинских подпольщиков 
с организациями других городов Урала. Он выезжал в Златоуст, Кыштым, Троицк и Миньяр. В ок-
тябре 1918 года Алексей Агалаков участвовал в Сибирском съезде профсоюзов и устанавливал 
связи с подпольем Омска и Томска. Через месяц он снова выехал в Томск, уже как делегат челя-
бинских большевиков на  нелегальную Вторую Сибирскую конференцию РСДРП (б). Вскоре ему 
пришлось покинуть Челябинск, стало известно, что его разыскивает колчаковская контрразведка. 
Алексея направили в Курган, здесь он возглавил подпольную боевую дружину. После восстанов-
ления Советской власти на Урале его ввели в состав Курганского ревкома. Затем работал в Челя-
бинской губчека и Пермском губернском суде. В 1933 году коммуниста А. С. Агалакова по реше-
нию Уралобкома направили в Красную Армию. Пришлось прервать учёбу в Уральском институте 
цветных металлов. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Алексей Агалаков 
участвовал в боях с немецкими фашистами, был несколько раз ранен. Его боевые награды — ор-
дена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды 
и 10 медалей. В отставку Алексей Агалаков вышел полковником. 

Агаповская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название челябинской улицы 
образовано в русском языке от основы АГАПОВ, с помощью суффикса СК (ая). Название улицы 
связывается с населённым пунктом Агаповка, казачьим поселком, районным центром Челябин-
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ской области, который был основан в 1902 году казаками из станицы Нижнеозёрной. Название 
получил в честь оренбургского казака Агапова. Решением президиума облсовета от 2 июля 1991 
года №106 рабочий посёлок Агаповка преобразован в сельский населённый пункт. Топоним вос-
ходит к православному мужскому календарному имени Агапий (в переводе с греческого означает 
"Любовь"). Русская Православная Церковь ежегодно 24 января (6 февраля) отмечает память му-
чеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. 15(28) марта память мученика 
Агапия и с ним семи мучеников. 19 августа (1 сентября) память мучеников Агапия, Тимофея и 
Фёклы. 3(16) ноября память мученика Агапия ещё 4-х мучеников и дружины их. Вполне возможно, 
что в основе лежало мужское православное имя Агапит (в переводе с греческого прозвучит как 
"Влюбленный"). 18 февраля (2 марта) память святителя Агапита исповедника. 1(14) июня все 
православные отмечают память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного. 28 сен-
тября (11 октября) память преподобного Агапита. Напомним и ещё об одном человеке. Агапов 
Павел Александрович, 1869 года рождения, врач одного из участков Оренбургского казачьего 
войска. После выхода в отставку в 1902 году работал врачом в различных учебных заведениях 
Челябинска. После Февральской революции 1917 года возглавил в Челябинске Временный коми-
тет общественной безопасности. 

Аджарская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название челябинской улицы об-
разовано в русском языке от основы АДЖАР, с помощью суффикса СК (ая). Название связывает-
ся с Аджарской АССР в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. 

Адлерская – улица посёлка Сухомесово в Ленинском районе. Название челябинской улицы образо-
вано в русском языке от основы АДЛЕР, с помощью суффикса СК (ая). Название связывается с 
городом Адлером Краснодарского края Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. 

Адлерская – улица посёлка Урицкого в Советском районе. Название челябинской улицы образовано 
в русском языке от основы АДЛЕР, с помощью суффикса СК (ая). Связывается с городом Красно-
дарского края. 

Азиатская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, зафиксированная в 1909 году 
в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Название связывается с Азиатским матери-
ком. На заседании Челябинского исполкома 20 февраля 1920 года улица Азиатская переименова-
на в улицу имени Соломона Иаковлевича Елькина. 

Азиатская улица – старинная улица города Челябинска. Первоначально именовалась улицей Ши-
ховской в честь русской купеческой фамилии Михаила Шихова и его дочери Матрены Шиховой. 
Ныне это место находится на улице Васенко. 

Азовская – улица посёлка Некрасова в Советском районе. Название связано с Азовским морем и 
крепостью Азов. Начнём, пожалуй, с самого названия моря. АЗОВСКОЕ МОРЕ (древнерусское — 
Сурожское) расположено на юге России. Керченским проливом соединяется с Чёрным морем. Из-
древле Сурожское море входило в состав Русского государства. Перейдём к названию крепости. 
Азов, город в Ростовской обл., порт на реке Дон (в 7 км от её устья). Известен с древних времён. В 
10—11 вв. входил в Тмутараканское княжество Киевской Руси, с 1471 — турецкая крепость Азак. 
В 1637 отвоёван у турок донскими казаками, но в 1642 оставлен ими. В 1696 взят русскими вой-
сками, стал базой Российского флота на Азовском море. В 1711 — после Прутского похода — 
отошёл к Турции. В 1736 году Азов возвращён России. Юридические права закреплены Кючук-
Кайнарджийским мирным договором 1774 года. А теперь упомянем несколько эпизодов из исто-
рии. АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ, героическая оборона Азова донскими казаками в 1637— 1642 годах, 
отвоевавшими его у турок. Поскольку Россия ещё не была готова к войне с Турцией, летом 1642 
по указу московского правительства донские казаки оставили Азов, разрушив его укрепления. 
АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 1695—1696 русской армии и флота во главе с царём Петром I в ходе Турец-
кой войны 1686—1701 годов с целью овладеть турецкой крепостью Азов. Первый Азовский поход 
1695, проведённый сухопутными войсками, был неудачен, в результате второго Азов был взят 
19(29) июля 1696 года совместными действиями Русской армии и Русского флота. Россия получи-
ла выход к Азовскому морю. Азовские походы характерны взаимодействием сухопутных войск и 
флота в борьбе за приморские крепости. АЗОВСКИЙ ФЛОТ, первое регулярное формирование 
Русского ВМФ, созданное царём Петром I для борьбы с Турцией за выход в Чёрное море. Кораб-
ли Азовского флота строились в Воронеже и других городах России. С 1696 по 1711 построено 
215 различных кораблей и судов, в том числе корабли с 44—58 пушками. В июне — июле 1696 
Азовский флот действовал совместно с Русской Армией при взятии Азова. После присоединения к 
России Крыма в 1783 часть кораблей и судов из Азовского моря переведена в Севастополь, что 
положило начало созданию Черноморского флота. Нельзя обойти вниманием и казачье войско, 
связанное с названием моря. АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО создано в основном из казаков За-
дунайской Сечи на северо-западном побережье Азовского моря. Осуществляло сторожевую 
службу на побережье. Численность Азовского казачьего войска в 1835 году составляла около 6 
тысяч человек (с семьями). Азовское казачье войско включало 10 конных сотен и флотилию (ок. 
30 мелких судов). Азовское казачье войско существовало с 1828 по 1865 год. В 50—60-х годах XIX 
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века часть азовских казаков была переселена на Северный Кавказ, другая часть казаков была на-
сильственно обращена в крестьян. Не грех упомянуть и о кораблях с таким названием. «Азов», 74-
пушечный парусный корабль русского ВМФ. Построен в 1826 в Архангельске. Первый из кораблей 
Русского Флота, награждён почётным Георгиевским кормовым флагом и вымпелом за героизм 
личного состава под командованием М. П. Лазарева в морском Наваринском сражении 1827 года 
(потопил 5 турецких кораблей). В ознаменование подвига русских матросов «Азова» в 19—20 ве-
ках 2 парусных линейных корабля Русского флота и крейсер 1 ранга названы «Память Азова». 
АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, создана в апреле 1918 года на Азовском море. Главная база 
— Ейск. Вела бои против германских оккупантов и белогвардейцев. В июне 1918 ликвидирована в 
связи с захватом побережья врагом. Вновь сформирована в марте 1920, в мае вошла в состав 
Морских сил Чёрного и Азовского морей. Базировалась в Таганроге, Мариуполе (Жданове). Рас-
формирована в апреле 1921 года. Командовали: С. Е. Маркелов, Е. С. Гернет. Вновь сформиро-
вана в июле 1941 года. Поддерживала войска 9-й и 51-й армий, участвовала в 1941—42 в десант-
ной Керченско-Феодосийской операции и выполняла другие задачи. В сентябре 1942 силы Азов-
ской военной флотилии включены в состав Новороссийского оборонительного района. Коман-
дующие: А. П. Александров, С. Г. Горшков. В феврале 1943 Азовская военная флотилия сфор-
мирована вновь. Её корабли действовали на коммуникациях противника, высаживали десанты, 
участвовали в десантной Керченско-Эльтигенской операции 1943. Командующий С. Г. Горшков. В 
апреле 1944 на основе Азовской военной флотилии создана Дунайская военная флотилия. 

Актюбинская – улица посёлка Колхозного в Калининском районе. Название челябинской улицы об-
разовано в русском языке от основы АКТЮБИН, с помощью суффикса СК (ая). Название связыва-
ется с городом Актюбинском, районным центром Актюбинской области, расположенной ныне в 
Казахстане. 

Актюбинская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название челябинской улицы 
образовано в русском языке от основы АКТЮБИН, с помощью суффикса СК (ая). Название челя-
бинской улицы восходит к названию областного центра Казахстана Актюбинска. В этой связи не 
грех вспомнить и об Актюбинской военной операции 1919 года, которая проходила с 14 августа по 
14 сентября. В боях принимали участие войска Туркестанского фронта (М. В. Фрунзе) против Юж-
ной Армии Колчака (генерал Белов). Актюбинская военная операция завершилась разгромом кол-
чаковской Южной армии (пленено 35 тысяч человек из 60 тысяч, принимавших участие в боях). 
Войска Верховного Правителя России адмирала Колчака Александра Васильевича были рассече-
ны на две части, уральская группировка белоказаков изолирована. Туркестанский фронт соеди-
нился с войсками Северо-Восточного фронта Туркестанской республики, наступавшими с юга. 

Алданская – улица посёлка Урицкого в Советском районе. Название челябинской улицы образовано 
в русском языке от основы АЛДАН, с помощью суффикса СК (ая). Название можно связать с ре-
кою Алданом или городом Алдан. В 1637 году атаман томских казаков Дмитрий Копылов "со това-
рищи" проследовал на восток через Якутский казачий острог, и уже в 1638 году, достигнув реки 
Алдан, отважные русские казаки-первопроходцы основали Бутальское зимовьё. 

Алданский переулок – в Советском районе. Название челябинского переулка образовано в русском 
языке от основы АЛДАН, с помощью суффикса СК (ая). Название связывается с Алданским на-
горьем. 

Александра Василевского – улица в Ленинском районе (см. улица Василевского). Название дано в 
честь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича Ва-
силевского (1895 – 1978). В годы Великой Отечественной войны Александр Михайлович Василев-
ский координировал действия фронтов по окружению и разгрому немецких фашистов под Сталин-
градом и во время знаменитой Курской битвы. Во время войны с империалистической Японией в 
1945 году был главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке. Ранее именовалась Военной 
улицей. Переименована между 1965 и 1988 годами. 

Александра Воробьёва – улица в Чуриловском посёлке Тракторозаводского района. Название дано 
в честь Александра Петровича Воробьёва (1895 – 1920), комиссара заградительного отряда Че-
лябинского военно-революционного комитета, действовавшего на железнодорожной линии Челя-
бинск – Миасс. В девятнадцать лет Александр Петрович Воробьёв был призван в Русскую Армию 
и надел военную форму. Шла Первая Мировая Война. В бою с германцами под Ригой, его тяжело 
ранили и по непригодности к строевой службе отправили домой. Стал Александр Воробьёв по-
мощником машиниста на мельнице Челябинского мукомольного товарищества. После февраль-
ской революции 1917 года организовал профсоюз мельников, его избрали председателем. Фаб-
завком контролировал деятельность администрации, добивался улучшения условий труда. 31 ию-
ля 1917 года Александра Воробьёва избрали в Центральное бюро профсоюзов Челябинского уез-
да Оренбургской губернии. В августе 1917 года  в Екатеринбурге состоялся первый Уральский об-
ластной съезд профсоюзов. От челябинцев в нём участвовали два делегата, одним из них был 
большевик Александр Петрович Воробьёв. После Октябрьской революции 1917 года был создан 
Центральный совет фабзавкомов Челябинского района. Он полностью стоял на стороне больше-
виков. В этом немалую роль сыграл А. П. Воробьев, заместитель председателя Совета. Правда, 
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вскоре уделять много внимания профсоюзной работе он не смог — началась борьба с дутовцами. 
Александр Петрович организовал отряд из мельников. Воробьёв-
цы участвовали в походе Северного летучего и других рабочих 
отрядов под командованием Блюхера и мичмана Павлова на Тро-
ицк. В январе 1918 года Челябинский военревком назначил Во-
робьева комиссаром заградительного отряда на участке желез-
ной дороги от Челябинска до Миасса. Заградотрядовцы охраняли 
железную дорогу, разоружали воинские эшелоны, задерживали 
спекулянтов. Базировался заградотряд в Миассе. Здесь было ма-
ло рабочих, и Советская власть утвердилась лишь весной 1918 
года. Отряд был её опорой. Комиссара Воробьёва назначили на-
чальником штаба охраны города. Выполняя поручение по провер-
ке отделения русского торгово-промышленного банка в Миассе, 
он конфисковал на нужды новой власти, как сообщали «Известия 
Челябинскою Совета...», «7 слитков золота весом один пуд, два 
фунта, 2 золотника и 9 долей...» Начался мятеж белочешского 
легиона. Утром 27 мая 1918 года из Златоуста в Миасс пришла 
телеграмма с призывом о помощи. Златоустовцы решили разору-
жить эшелон легионеров. В Миассе было спокойно, и отряд крас-
ногвардейцев почти в полном составе отправился в Златоуст. В 
их отсутствие из Челябинска подошёл эшелон чехословаков, и 
тотчас местные контрреволюционеры подняли восстание. Алек-
сандр Воробьев вырвался из Миасса. По дороге на Златоуст он встретился с возвращавшимся 
отрядом миассцев, в котором были и его бойцы. Назавтра красногвардейские отряды, стянутые на 
разъезд Тургояк по указанию наркомвоенмора Н. И. Подвойского, сделали попытку отбить Миасс, 
но неудачно. Миасский отряд попал в окружение и был почти полностью уничтожен. Раненому 
Воробьёву удалось уползти в лес. Залечивать раны он решил у родных в Челябинске. На него до-
несли в конце июля 1918 года, и он повторил горький путь других челябинских большевиков и со-
ветских активистов. Контрразведка в подвалах «номеров Дядина», тюрьма и концлагерь за горо-
дом. Наиболее опасных революционеров белогвардейцы отправили в Тобольскую каторжную 
тюрьму. В той партии был и Александр Воробьев. 18 октября 1918 года Тобольская каторжная 
тюрьма восстала. Начали челябинцы. Восставшие каторжане захватили тюремный корпус, разо-
ружили внутреннюю охрану. Вырваться на волю сумели около ста заключённых, остальные не ус-
пели: подошли белогвардейские войска. Осенью 1919 года, когда Красная Армия стала подходить 
к Тобольску, заключённых Тобольской каторжной тюрьмы отправили на восток. Часть челябинцев, 
в том числе Воробьев, попала в Троицко-Савскую тюрьму, что находилась на границе с Китаем,— 
в «царство» атамана Семёнова. В январе двадцатого в камеры ворвались пьяные семёновцы и 
убили многих заключённых. Среди погибших был и Александр Петрович Воробьёв. В 25 лет Алек-
сандр Петрович Воробьёв зарублен белогвардейцами в Сибири. Ранее – 2-я Чуриловская улица, 
переименование состоялось между 1965—1988 годами. 

Александра Герцена – улица посёлка Колхозный в Калининском районе. Название дано в честь 
Александра Ивановича Герцена (1812 – 1870), русского писателя, философа и публициста. 

Александра Глазунова – улица в Ленинском районе. Названа в честь замечательного русского ком-
позитора, дирижера, музыкального деятеля, народного артиста РСФСР Александра Константино-
вича Глазунова (1865 – 1936). 

Александра Грибоедова – улица в Тракторозаводском районе (см. улица Грибоедова). Названа в 
честь талантливого русского писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795 – 
1829), убитого в Тегеране мусульманскими фанатиками. ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич ро-
дился  4 (15) января 1795 года (по другой версии — 1794) в Москве. Происходил из старинного 
дворянского рода Грибоедовых. С юности владел французским, немецким, английским и итальян-
ским языками, изучал также латинский и греческий языки и впоследствии персидский, арабский и 
турецкий. Отлично играл на фортепьяно и написал несколько музыкальных композиций. Летние 
каникулы юноша проводил у богатого дяди — А. Ф. Грибоедова в Смоленской губернии. В Москве 
Грибоедовы были связаны родством с Одоевскими, Паскевичами, Римскими-Корсаковыми, На-
рышкиными и знакомы с огромным кругом столичного барства. Около 1803 Грибоедов поступил в 
Московский университетский благородный пансион. В 1806 был принят в Московский университет. 
Занимался по программам трёх факультетов (словесного, юридического и физико-математи-
ческого) и в 1812 был «готов к испытанию для поступления в чин доктора» (прав). В начавшуюся 
Священную Отечественную войну 1812 года патриотизм увлёк русского поэта на военную службу. 
Грибоедов добровольцем зачислился корнетом в Московский гусарский полк. В декабре 1812 полк 
был присоединён к Иркутскому гусарскому полку под командой генерала Кологривова. Вскоре 
Грибоедов стал адъютантом самого Кологривова и принимал участие в комплектовании кавале-
рийских резервов в Белоруссии, о чём напечатал статью в «Вестнике Европы» (1814). По оконча-
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нии войны Грибоедов подал прошение об отставке «для определения к статским делам». В 1817 
был принят на службу в Государственную коллегию иностранных дел в Петербурге. В Петербурге 
Г. вошел в общественные, литературные и театральные круги. Г. выступает и в журналистике 
(эпиграммой «От Аполлона» и антикритикой на Н. И. Гнедича в защиту Катенина), и в драматичес-
кой литературе — «Молодые супруги» (1815), «Своя семья» 
(1817; в сотрудничестве с Шаховским и Хмельницким), «При-
творная неверность» (1818), «Проба интермедии» (1818). В нача-
ле 1818 года в министерстве иностранных дел организовывалось 
русское представительство при персидском дворе. Поверенным 
при шахе был назначен С. И. Мазарович, секретарём при нем — 
Грибоедов. В августе 1818 года Грибоедов покинул Петербург. В 
Тифлисе он сблизился с «проконсулом Кавказа» А. П. Ермоло-
вым. Герой Отечественной войны 1812, человек большой культу-
ры и личного обаяния, Ермолов сильно повлиял на «молодого че-
ловека» (как он сам называл Грибоедова) в вопросах общей по-
литики и международных отношений. В частности, сильным было 
это влияние на взгляды и действия Грибоедова в Грузии и Пер-
сии. В Грузии Грибоедов посещал дом П. Н. Ахвердовой. Она бы-
ла воспитательницей Нины Чавчавадзе, на которой Грибоедов 
женился (1828). В феврале 1819 года русская дипломатическая 
миссия прибыла в Тавриз, резиденцию наследника престола Аб-
баса-Мирзы, была принята в Тегеране шахом и потом вернулась в 
Тавриз. По Гюлистанскому трактату, русская миссия имела право 
требовать возвращения русских пленных солдат, служивших в 
персидских войсках. Грибоедов разыскал до 70 солдат и привёл 
этот отряд осенью 1819 года в Тифлис. Ермолов представил Гри-
боедова к награде. С ноября 1821 по февраль 1823 года Грибоедов служил в Тифлисе при Ермо-
лове секретарём по иностранной части, разъезжал часто с ним по Кавказу. Через Ермолова исхо-
датайствовал себе отпуск в Москву и Петербург. В конце марта 1823 он был уже в Москве. Здесь 
он прочёл Бегичеву первых два акта «Горя от ума» (в ранней редакции). Вторые два действия ко-
медии были написаны летом 1823 в тульском имении Бегичева. В сентябре Грибоедов возвратил-
ся в Москву. Здесь он продолжал работать над текстом комедии, читал её в литературных кругах. 
Вместе с П. А. Вяземским Г. написал водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», с 
музыкой А. Н. Верстовского. В июне 1824 Грибоедов переехал в Петербург. Грибоедов читал свою 
комедию в театральных и литературных кругах Петербурга. Но провести пьесу на сцену не уда-
лось, несмотря на влиятельные связи и хлопоты. В печать же цензура пропустила только отрывки: 
7—10 явления первого действия и третий акт с большими сокращениями. Появление отрывков в 
альманахе Булгарина «Русская Талия на 1825 год» вызвало целый поток критических статей в пе-
тербургских и московских журналах, в том числе декабриста А. А. Бестужева. «Горе от ума» быст-
ро распространилось в бесцензурных полных списках. Грибоедов отправился в Киев и Крым, что-
бы оттуда вернуться на Кавказ. В мае 1825 Грибоедов прибыл в Киев, где изучал древности. Вер-
нувшись на Кавказ в конце сентября, в укреплении Каменный Мост, на реке Малке, Грибоедов на-
писал стихотворение «Хищники на Чегеме», навеянное недавним нападением горцев на станицу 
Солдатская. К концу января 1826 в крепость Грозную собрались Ермолов, Вельяминов, Грибое-
дов, Мазарович. Здесь Грибоедов был арестован. 11 февраля 1826 он уже сидел на гауптвахте 
Главного штаба в Петербурге. В Следственной комиссии и в письме к царю Грибоедов решитель-
но отрицал свою принадлежность к тайному обществу. Грибоедов не разделял радикальных со-
циально-политических мнений, какие формировались в Южном обществе и в Обществе соеди-
ненных славян. Комиссия постановила освободить его, Грибоедов получил «очистительный атте-
стат» и прогонные деньги и был произведён в надворные советники. К концу июля Грибоедов 
приехал в Москву, куда собрался весь двор и войска к коронации нового императора; здесь же 
был и Паскевич. Неожиданно сюда пришло известие, что персияне нарушили мир и напали на 
русский пограничный пост. Николай I был этим разгневан, винил Ермолова в бездействии и ко-
мандировал на Кавказ Паскевича с большими полномочиями. Ермолов подал в отставку, а Гри-
боедова перевели на службу к Паскевичу. Паскевич поручил Грибоедову заграничные сношения с 
Турцией и Персией. Он вёл огромную переписку Паскевича, участвовал в обсуждении военных 
действий, терпел все лишения походной жизни, принял на себя дипломатические переговоры с 
Персией в Дей-Каргане и Туркманчае. После побед Паскевича, взятия Эривана и оккупации Тав-
риза был заключен Туркманчайский мирный договор, выгодный для России. Паскевич командиро-
вал Грибоедова для представления Туркманчайского трактата царю в Петербург. 15 марта 1828 
года Грибоедов был принят царём. Паскевич получил титул графа Эриванского и миллион рублей 
награды, а Грибоедов — чин статского советника и четыре тысячи червонцев. В Петербурге он 
прожил три месяца, собирался выйти в отставку. Но в Персии не оставалось русского опытного 
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дипломатического представителя. Выбора не было: ехать должен был Грибоедов. Он был назна-
чен министром-резидентом при персидском шахе. Вместе с юной женой Грибоедов прибыл в Тав-
риз. В Персии у Александра Сергеевича Грибоедова было два трудных поручения: взыскивать 
контрибуцию за прошлую войну и разыскивать и отправлять в Россию русских подданных, попав-
ших в руки персиян. То и другое вызывало озлобление в персидском народе. Чтобы уладить дела, 
Грибоедов выехал в Тегеран к шаху, оставив жену в Тавризе. В Тегеране обострились споры из-за 
контрибуции и из-за пленных. Грибоедов дал приют в миссии бывшему русскому подданному, ев-
нуху шахского гарема, и двум армянкам из гарема зятя шаха Алаяр-хана. Вспыхнул бунт. В деле 
сказались интриги английских  дипломатов. По Туркманчайскому и Адрианопольскому мирным до-
говорам, Россия усилила своё влияние, политическое и экономическое, на Востоке, подрывая тем 
самым влияние Англии. При попустительстве персидских властей русская миссия, во главе с Гри-
боедовым, была истреблена 30 января (11 февраля) 1829 года (кроме секретаря посольства 
Мальцева). Тело Александра Сергеевича Грибоедова было доставлено из Тегерана в Тифлис и 
погребено на горе св. Давида. Жена Грибоедова поставила памятник с надписью: «Ум и дела твои 
бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» 

Александра Завалишина – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе (см. улица 
Завалишина). Названа в честь известного русского писателя Александра Ивановича Завалишина 
(1891 – 1939), из казачьего рода. Ранее – улица 2-я Радиальная. Переименована в 1965—1988 
годах. 

Александра Карпинского – улица в Советском районе (см. улица Карпинского). Названа в честь 
видного русского геолога Александра Петровича Карпинского, родившегося на Урале, длительное 
время возглавлявшего Академию наук СССР. 

Александра Кислицина – улица посёлка Колхозного в Курчатовском районе (см. улица Кислицина). 
Названа в честь Александра Спиридоновича Кислицина (1902 – 1965), участника Гражданской и 
Великой Отечественной войн, кавалера многих боевых наград. 

Александра Комаровского – улица в Металлургическом районе (см. улица Комаровского). Названа в 
честь замечательного русского человека, генерала армии, Героя Социалистического Труда, руко-
водителя строительства Челябинского металлургического завода Александра Николаевича Кома-
ровского. Ранее – улица 2-я Строительная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Александра Косарева – улица в Курчатовском и Калининском районах (см. улица Косарева). Назва-
на в честь Александра Васильевича Косарева 
(1903 – 1939), видного деятеля молодёжного 
движения, последние десять лет жизни – Гене-
ральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Ранее – улица 
Аэродромная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Александра Матросова – улица в Курчатовском 
районе (см. улица Матросова). Названа в честь 
отважного сына народа русского Александра 
Матвеевича Матросова (1924 – 1943), Героя Со-
ветского Союза, закрывшего своим телом немец-
кую амбразуру. МАТРОСОВ Александр Матвее-
вич (1924—1943), Герой Советского Союза (по-
смертно), гвардии рядовой. Член ВЛКСМ с 1942. 
Во время Великой Отечественной войны 23 фев-
раля 1943 года в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками за дёревню Чернушки Псковской 
области бесстрашный русский парень закрыл 
своим телом амбразуру пулемётного дзота гит-
леровцев, препятствовавшего продвижению 
подразделения. Подвиг гвардии рядового Алек-
сандра Матросова стал символом мужества и 
воинской доблести, бесстрашия и любви к Роди-
не. Гвардии рядовой Александр Матросов на-
вечно зачислен в списки 1-й роты. Его имя при-
своено полку, в котором он служил. Именем 
Александра Матросова названы улицы многих 
городов России. 

Александра Марченко – улица в Тракторозаводском районе (см. улица Марченко). Названа в память 
о замечательном человеке, чьим именем гордится русская нация, Александре Порфирьевиче 
Марченко (1913 – 1944), бойце 63-й гвардейской Челябинской бригады Уральского Добровольче-
ского танкового корпуса, который 23 июля 1944 года поднял Красное Знамя над освобожденным 
от немецких оккупантов городом Львовым. Александр Марченко стал посмертно почетным граж-
данином города Львова. Он захоронен на Львовском воинском мемориале – холме Славы. Вен-
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чает этот холм бронзовая фигура солдата со знаменем, прообра-
зом которого стал Александр Марченко. А боевое знамя, водру-
женное им 23 июля 1944 года на городской ратуше Львова, хра-
нится в местном музее. Ранее именовалась улицей Гурьевской. 
Переименована в 1965—1988 гг. 

Александра Можайского – улица посёлка Никольская Роща в Кали-
нинском районе (см. улица Можайского). Названа в честь извест-
ного русского исследователя и изобретателя летательных аппа-
ратов Александра Фёдоровича Можайского (1825 – 1890), созда-
теля одного из первых в мире самолётов. Александр Фёдорович 
Можайский – гордость русской нации. МОЖАЙСКИЙ Александр 
Фёдорович (1825—1890), талантливый русский исследователь и 
изобретатель летательных аппаратов тяжелее воздуха, контр-
адмирал (1886). Окончил Морской кадетский корпус в 1841. В 
1841—1862 и 1879—1882 годах служил в ВМФ Российской импе-
рии. С 1856 исследовал возможность создания летательных ап-
паратов тяжелее воздуха. В 1876 году Можайский публично де-
монстрировал полёты своих моделей. В 1881 получил первую в 
России привилегию на изобретённый им «воздухолетательный 
снаряд» (самолёт), который он построил в натуральную величину 
в 1882 году. 

Александра Обухова – улица в Металлургическом районе (см. улица Проектная и улица Обухова). 
Название дано в честь Александра Васильевича Обухова (1911 – 1959), который за доблесть и 
мужество при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) удостоен звания Героя Советского Союза. 
До ухода на фронт работал на стройках Челябинска. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР. Ранее – улица Проектная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Александра Пархоменко – улица в Ленинском районе (см. улица Пархоменко). Расположена в Пла-
новом посёлке. Название дано в честь героя Гражданской войны Александра Яковлевича Пархо-
менко. ПАРХОМЕНКО Александр Яковлевич (1886—1921), герой Гражданской войны. Член 
РСДРП (б) с 1904 года. В Красной Армии с 1918 года. Участник Революции 1905—1907 годов, 
Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года и Октябрьской революции 1917 
года. В Гражданскую войну начальник штаба Луганского отряда, особоуполномоченный РВС 10-й 
армии. С января 1919 военный комиссар Харьковской губернии. Командовал группой войск при 
разгроме банд Григорьева. Начальник Харьковской крепостной зоны. С декабря 1919 особоупол-
номоченный РВС 1-й Конной армии. С апреля 1920 начальник кавалерийской дивизии 1-й Конной 
армии. Погиб в бою с махновцами. 

Александра Попова – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе (см. улица Попова). Названа в 
честь замечательного русского физика и электротехника Александра Степановича Попова, изо-
бретателя радио. Родился на Урале. ПОПОВ Александр Степанович (1859—1906), известный во 
всём мире русский физик и электротехник, изобретатель электросвязи без проводов (радиосвязи, 
радио), основоположник военной радиосвязи. Окончил физико-математический факультет Петер-
бургского университета в 1882 году. В 1883—1901 годах преподавал физику и электротехнику в 
Минном офицерском классе и одновременно в техническом училище морского ведомства (1890—
1900). С 1901 года профессор физики Петербургского электротехнического института. С 1905 года 
директор этого института. В 1895 продемонстрировал систему связи без проводов. В 1901 в ре-
альных корабельных условиях достиг дальности радиосвязи около 150 км. Ранее – улица Грибое-
дова. Переименована в 1965—1988 гг. 

Александра Сергеевича Пушкина – первый на Урале двухзальный кинотеатр. Здание построено в 
1937 году. Кинотеатр назван в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Памятник архитектуры. Улица Александра Пушкина, 64. ПУШКИН Александр Сергеевич (1799—
1837) – национальная гордость русского народа, поэт, писатель. Александр Сергеевич Пушкин 
умел создавать высокоположительные образы, в которых проявлялись лучшие черты русского 
национального характера. Вспомним его «милый идеал» — «русскую душою» Татьяну, овеянную 
атмосферой «преданий простонародной старины», женщину, которая жертвует личным счастьем 
во имя того, что она считает своим долгом. Положительные герои Пушкина — это и русская пат-
риотка Полина в «Рославлеве», и кузнец Архип в «Дубровском», и Емельян Иванович Пугачёв в 
«Капитанской дочке». Если в «Евгении Онегине» дано ярчайшее изображение современной поэту 
жизни, то в исторической пьесе «Борис Годунов» (1825) с огромной силой творческого проникно-
вения воссоздается Пушкиным картина русского прошлого. Работая над «Борисом Годуновым», 
Пушкин задался целью «преобразовать русский театр»: взамен придворной трагедии классицизма 
дать образец народной драмы огромной силы и глубины, развертывающей широкую и правдивую 
панораму одной из самых драматических эпох русской истории. Замысел этот был осуществлён. 
Вместе с Грибоедовым, почти одновременно написавшим «Горе от ума», Пушкин явился осново-
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положником русской реалистической драматургии. «Борисом Годуновым» открылся ряд крупных 
произведений Пушкина на темы из русской истории. Через два года он начинает новое произве-
дение на исторический сюжет — роман в прозе «Арап Петра Великого» (1827), а в следующем го-
ду создаёт историко-героическую поэму «Полтава». На историческом материале Пушкин ставит и 
решает ряд волнующих его проблем: в «Борисе Годунове» подчёркивает огромную роль русского 
народа в политической жизни страны; в «Полтаве» и «Арапе Петра Великого» противопоставляет 
человеку, живущему узколичными интересами и страстями, образ подлинного исторического ге-
роя, ставящего и решающего назревшие задачи большого национального значения. В создании 
русской художественной прозы у Пушкина почти не было предшественников. Величайший худо-
жественный гений, Пушкин был и великим тружеником. С неустанной творческой энергией и на-
стойчивостью он продолжает в конце 20-х годов XIX века работать в области прозы. В 1830 г. он 
создаёт пять завершенных прозаических произведений, объединенных общим названием «Повес-
ти Белкина». Почти каждое из больших произведений Пушкина не только великое чудо искусства, 
но и новая ступень в развитии русской литературы. Кроме крупных, монументальных созданий, 
поэтом написано множество мелких стихотворений. К этому времени относится ряд планов и на-
бросков прозаических произведений самого разнообразного содержания. Ни один из них, однако, 
не был закончен. Величайшего русского гения убили по приказу Тёмных сил Зла. Бессмертный 
пушкинский клич: «Да здравствует Солнце, да скроется Тьма!» — это и наш клич, наше заклятие 
Тёмных сил Зла, наша уверенность в торжестве несущих счастье человечеству Светлых сил Доб-
ра. Вечно юными называл Пушкин творения великих писателей. Юность пушкинского творчества 
длится уже более века. Юным, завоёвывающим всё большее признание, любовь и восторженное 
удивление всего мира будет оно оставаться на долгие времена. 

Александра Пушкина – улица в Со-
ветском и Центральном районах 
(см. улица Пушкина). Названа в 
честь великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, 
основателя новой русской литера-
туры. Великого русского поэта убил 
Дантес. Ни в одной стране не воз-
никло в столь короткий период вре-
мени такой могучей семьи гигантов, 
таких величайших мастеров худо-
жественного слова, такого ярчайше-
го созвездия блистательных имен, 
как в русской литературе XIX века. 
Но именно Александра Сергеевича 
Пушкина по праву считаем мы ро-
доначальником нашей классической литературы, началом всех её начал. В его беспримерной со-
зидательной мощи, в многогранности его писательского облика, в небывалой стремительности 
творческого развития выразилась замечательная одарённость и творческая сила породившего 
его великого русского народа. Ещё при жизни Пушкина это превосходно понял и высказал великий 
его современник и благоговейный ученик Николай Васильевич Гоголь: «При имени Пушкина тот-
час осеняет мысль о русском национальном поэте... В нём русская природа, русская душа, рус-
ский язык, русский характер... Самая его жизнь совершенно русская». Действительно, не только в 
творчестве А. С. Пушкина, но и в самой его жизни, в самой личности поэта с исключительной пол-
нотой выступают лучшие, драгоценнейшие особенности русского человека. Русский народ веками 
пребывал в крепостном рабстве, искажавшем его облик, сковывавшем развитие его сил и воз-
можностей. И в то же время одной из характерных черт русского народа, составляющих, по сло-
вам Владимира Ульянова (Ленина), законный предмет нашей национальной гордости, является 
присущее ему свободолюбие, революционность. 

Александра Радищева – улица в Ленинском районе (см. улица Радищева). Название дано в честь 
русского писателя и философа Александра Николаевича Радищева (1749 – 1802). 

Александра Серафимовича – улица посёлка Колхозного в Калининском и Курчатовском районах 
(см. улица Серафимовича). Названа в честь русского писателя Александра Серафимовича Попо-
ва (1863 – 1949), автора "Железного потока" (литературный псевдоним – А. Серафимович). 

Александра Суворова – улица в Ленинском районе (см. улица Суворова). Название дано в честь 
величайшего и непобедимого русского полководца, генералиссимуса Русской Армии Александра 
Васильевича Суворова. СУВОРОВ Александр Васильевич (24.11.1730—18.05.1800), великий рус-
ский полководец, один из основоположников русского военного искусства, генералиссимус (1799). 
Боевая деятельность Суворова началась в период Семилетней войны 1756—1763 годов. В Ту-
рецкую войну 1768—1774 годов отряд под командованием Суворова разбил турок под Туртукаем 
и Козлуджей. В 1776—1779 годах Александр Васильевич Суворов командовал русскими войсками 
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в Крыму и на Кубани. В 1782—1787 годах Суворов командовал Кубанским корпусом и другими 
соединениями Русской Армии. В Турецкую войну 1787—1791 
годов войска Суворова одержали крупные победы у Фокшан 
и при Рымнике, штурмом овладели крепостью Измаил. С 
1791 командовал русскими войсками в Финляндии, с 1792 — 
на Юге России, с 1794 — в Польше, в 1795—1796 — в Мало-
россии. Во время войны 2-й антифранцузской коалиции про-
тив Бонапарта Наполеона Александр Суворов был главноко-
мандующим союзными войсками в Северной Италии. В ходе 
Италийского похода 1799 года союзная русско-австрийская 
армия под командованием Суворова одержала победы на 
реках Адда, Треббия и при Нови. Вершиной полководческого 
искусства Суворова явился Швейцарский поход 1799 года. 
Александр Васильевич Суворов — автор военно-
теоретических работ «Полковое учреждение» и «Наука по-
беждать». Создал прогрессивную систему взглядов на спо-
собы обучения и воспитания войск. Отбросив устаревшие 
принципы кордонной стратегии и линейной тактики, он раз-
работал и применил в полководческой практике более совер-
шенные формы и способы ведения вооружённой борьбы, ко-
торые намного опередили свою эпоху. Воспитал плеяду рус-
ских полководцев и военачальников, среди которых Михаил 
Илларионович Кутузов, Пётр Иванович Багратион и др. Ве-
личайший русский полководец Суворов не проиграл ни одно-
го сражения за всю свою жизнь. Военное наследие Суворова 
сыграло большую роль в формировании современного воен-
ного искусства. В 1942 году в СССР учреждён военный орден 
Суворова трёх степеней. В Великую Отечественную войну 
были созданы Суворовские училища, в которых обучались 
дети, оставшиеся без родителей. 

Александра Суворова – улица посёлка Новосинеглазово в Совет-
ском районе (см. ул. Суворова). Названа в честь непобедимого 
русского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова (1730 – 1800). 

Александровская площадь – старинная площадь Городского рай-
она города Челябинска, находилась возле православного храма 
Святого Великого князя Александра Невского. На заседании Че-
лябинского исполнительного комитета 20 февраля 1920 года 
Александровская площадь переименована в Алое Поле. После 
внезапной и загадочной смерти русского монарха Александра III 
Миротворца (Сергей Наумов называет это убийством и, даже на-
зывает имя убийцы: еврей Захарьин, доктор, который вместо ле-
карства дал царю яд) 20 октября (1 ноября) 1894 года, Оренбург-
ская православная консистория издала указ, в котором челябинскому мещанину Кутыреву пред-
лагалось начатую им часовню на Александровском пустыре (названном так в память об убийстве 
государя Александра II Освободителя) обратить в церковь (ныне это православная церковь во 
имя Святого Александра Невского на Алом Поле в городе Челябинске). 

Александро-Невская православная церковь – старинная святыня города Челябинска. Закладка 
нынешнего здания православного храма произошла 22 июня 1907 года. Храм строился во имя 
Святого великого русского князя Александра Невского, в память о невинно убиенном государе 
Александре II. Члены организации "Воинствующих безбожников" добились закрытия православно-
го храма, запретив проведение православных богослужений в этом челябинском храме. В конце 
80-х годов XX столетия в здании православной церкви кощунственно был размещён органный 
зал. 30 мая 1220 г. у Переяславль-Залесского князя Ярослава Всеволодовича и его жены Рости-
славы родился второй сын Александр. В 1236 г. Ярослав Всеволодович, будучи новгородским 
князем, уезжая в Киев, собрал вече и торжественно вручил 16-летнему сыну Александру меч — 
символ наместника; так он в «Новегороде посадил сына своего Олександра». Автор «Повести о 
житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра» так описал его внешность: «Рос-
том он был выше других людей, голос его звучал, как труба в народе, а лицо у него было, как у 
Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царём в Египте. Сила же у него была частью 
силы Самсона, мудрость у него была, как у Соломона. Дал ему бог храбрость римского царя Вес-
пасиана, сына царя Нерона, который завоевал Иудейскую землю». Своё правление Александр 
начал с укрепления границ Новгородской земли. В 1239 г. на юго-западе он создаёт линию укреп-
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лений на реке Шелони. На побережье Финского залива и по реке Неве усиливается сторожевая 
служба, которую несли воины из 
финского племени Ижора во 
главе со старейшиной Пелгуси-
ем (Пелконеном). В июле 1240 г. 
ижоряне первыми известили 
Новгород о появлении в водах 
Финского залива 5-тысячного 
войска шведов на 100 шнеках. 
Возглавлял интервентов Биргер, 
крупнейший феодал из рода 
Фолькунгов, зять короля Эрика 
XI, фактический правитель Шве-
ции. В короткое время русский 
князь Александр Ярославич 
сформировал отряд из 300 кня-
жеских дружинников, 500 отбор-
ных новгородских конников и 
стольких же пеших ополченцев. 
Все они быстрым ходом отпра-
вились в сторону Ладоги: конные 
воины по берегу Волхова, а пе-
шие по реке на судах. В Ладоге к 
отряду присоединилось 150 кон-
ных воинов-ладожан. Шведы 
разбили лагерь на левом берегу 
Невы, чуть выше впадения в неё 
реки Ижоры. 15 июля около 11 
часов утра русское войско, ук-
рываясь в лесных зарослях, не-
заметно подошло к шведскому 
лагерю и внезапно атаковало 
его. При этом конная дружина 
князя и новгородцев, воз-
главляемая самим Александром 
Ярославичем, нанесла мощный 
удар по его центру. Конный от-
ряд новгородцев и ладожан уст-
ремился на правый фланг про-
тивника. На левый фланг насту-
пала рать новгородца Миши. В 
современном событию дружин-
ном предании рассказывается о 
ратных подвигах шести храбре-
цов. Первый из них, родона-
чальник бояр Пушкиных Гаврила 
Олексич, преследуя шведских воинов, тащивших раненого Биргера, въехал верхом на корабель-
ные сходни, но был сброшен в реку, выбрался на берег, снова вступил в бой и сразился с самим 
шведским воеводой. Второй — Сбыслав Якунович, представитель старинного новгородского рода, 
с одним топором бесстрашно сражался с хорошо вооруженными вражескими воинами. Третий — 
Яков, родом из Полоцка, княжий ловчий, бросился на целый вражеский отряд один, держа острый 
меч в высоко поднятой руке. Четвертый — новгородец Миша, со своим отрядом потопил три 
шведских корабля. Пятый — молодой дружинник Савва, подобрался к большому златоверхому 
шатру и подрубил его столп. Шестой — княжеский слуга Ратмир, доблестно бился один против 
многих врагов и пал от ран. Сам же князь Александр Ярославич, прорвавшись в центр лагеря, ра-
нил копьем в лицо предводителя шведов Биргера («взложи печать на лице острым своим копь-
ём»). Под натиском русского войска противник, несмотря на своё численное превосходство, от-
ступил к стоянке кораблей. В его рядах началась паника, которая усилилась после того, как новго-
родцы потопили три шведских корабля. Сражение закончилось полной победой русских дружин во 
главе с князем Александром. Остатки разгромленного шведского войска бежали на корабли и 
спешно отходили от берега. А те, что пытались укрыться за рекой Ижорой, были разбиты воинами 
ижорянами. Русское войско потеряло в битве на Неве всего 20 человек. В результате одержанной 
победы на длительное время устранилась угроза нападения на Русь с северо-запада. Из антирус-
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ской коалиции выпало сильное звено — шведские феодалы. Это предопределило успешное от-
ражение Александром Невским два года спустя немецкой агрессии на Чудском озере (1242 г.). В 
1241 г. немецкие рыцари захватили Изборск и Псков. Над великим Новгородом нависла опасность 
иноземного порабощения. Александр Невский, собрав большое и сильное войско, начал военные 

действия. В марте 1242 г. рус-
ские освободили Псков. 4- 5 
апреля 1242 г. произошло сра-
жение на льду Чудского озера. 
Епископ дерптский и вице-
магистр Тевтонского ордена 
Андреас фон Фельвен выстро-
ил своих рыцарей острым кли-
ном, напоминающим по форме 
голову свиньи. «И бысть сеча 
зла и треск от копий ломления 
и звук от сечения мечнаго, 
якоже и озеру померзшу двиг-
нутися; и не бе видети леду: 
покры бо ся кровию»,— рас-
сказывает автор «Жития» 
Александра Невского. В Ледо-
вом побоище Александр Нев-
ский одержал очередную по-
беду. Семь вёрст преследова-
ли неприятеля его воины. Весь 
цвет немецкого рыцарства (до 
400 человек) пал в этой битве, 
50 рыцарей были взяты в плен. 
Из глубины веков до сего дня в 
устах людей русских звучат 
знаменитые слова великого 
святого князя Александра Нев-
ского:  "Кто с мечём к нам пой-
дет, от меча и погибнет. На 
том стояла, и стоять будет 
Русская Земля". После сокру-
шительного разгрома немецких 
рыцарей-крестоносцев на льду 
Чудского озера древний автор 
«Жития» Александра так оце-
нил значение его побед в то-
гдашнем мире: «...нача слыти 
имя его по всем странам и до 
моря Египетьского, и до гор 

Араратьских, и об ону страну моря Варяжьского (Балтийского), и до великого Рима». В 1252 г. 
Александр Невский стал великим князем Владимирским. На великокняжьем престоле он проявил 
себя как талантливый дипломат. Понимая, что воевать с Золотой Ордой разъединенные русские 
княжества не могли, Александр проводил политику замирения восточных властителей и одновре-
менно был активен на Западе. Возвращаясь в 1262 г. из очередной поездки в Золотую Орду, 
князь Александр Невский простудился, занемог и умер в Фёдоровском монастыре, в Городце, 43 
лет от роду. 14 ноября 1263 г. 23 ноября 1263 г. в монастыре Рождества Богородицы во Владими-
ре состоялось погребение тела Александра Невского. «Како можеши написати кончину господина 
своего? Как не упадета ти зеници вкупе со слезами? Како же не урвётся сердце твоё от корения?» 
«Отца бо остявити человек может, а добра господина не мощно оставити: аще бы лзе, и в гроб бы 
лезл с ним!» — так оплакивали люди невосполнимую для них потерю человека, который общест-
венное благо — единство, свободу и независимость Родины — ценил выше всего. В 80-е гг. XIII в. 
в Рождественском монастыре одним из монахов было создано житие князя Александра, объяв-
лявшее невского героя святым. К концу XVIII в. было известно около 20 вариантов его жития. Од-
но из них принадлежало императрице Екатерине II, написавшей в 1791 г. «Историю о Великом 
князе Александре Невском». Ею заканчивался шестой том «Записок касательно российской исто-
рии». В XVI в. владимирский инок Михаил составил церковную службу Александру Невскому, а 
общерусские соборы 1547—1549 гг. официально канонизировали князя-инока и установили ему 
общерусское церковное празднование 23 ноября. В 1590-х гг. монах Рождественского монастыря 
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Иона Думин создаёт очередную редакцию жития Александра Невского, представляющую собой 
полный свод сведений об Александре на основе многих книжных источников. На сюжет этого жи-
тия в начале XVII в. неизвестный московский изограф создаёт замечательное, писанное красками 
и золотом произведение искусства — большую (1,25 м Х 1 м) икону «Александр Невский с деяни-
ем» (ныне хранится в филиале Государственного Исторического музея, храме Василия Блаженно-
го). Одно из 32 клейм иконы посвящено Невской битве. Летом 1710 г. царь Петр и его ближайший 
помощник А. Д. Меншиков заложили у впадения Чёрной речки в Неву монастырь в честь Троицы и 
Александра Невского, который был призван стать «Молитвенным предстателем за Невскую стра-
ну». После победы над шведами (1721 г.) Петр I принял решение о перенесении мощей Алексан-
дра Невского из Владимира в Петербург. Торжественный акт был приурочен к третьей годовщине 
празднования Ништадтского мира — 12 сентября (30 августа) 1724 г. Отныне этот день стал днём 
памяти Александра Невского. Александр Невский превратился в покровителя династии Романо-
вых и Российской империи. Екатерина I в 1725 г. учредила орден Александра Невского (девиз — 
«За труды и Отечество»), он занял третье место в иерархии российских орденов. Елизавета Пет-
ровна учредила ежегодный крестный ход 30 августа по Невскому проспекту от Казанского собора 
до Александро-Невской лавры и приказала соорудить серебряную раку со стихотворной эпитафи-
ей М. В. Ломоносова. В течение многих столетий народ хранил память об Александре Невском как 
о поборнике справедливости и защитнике русских людей от угнетения. Созданный во второй по-
ловине XVIII в. «Плач холопов» начинается так: «О горе нам, холопам, за господами жить! И не 
знаем, как их свирепству служить. Пройдя всю подселенную, нет такого житья мерзкого. Разве 
нам просить на помощь Александра Невского!» Имя Александра Невского в одном ряду с имена-
ми других великих предков: Дмитрия Донского, Косьмы Минина. Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова — вдохновляло советских людей на борьбу с немецко-фашистской 
агрессией в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Громила врага авиаэскадри-
лья имени Александра Невского, построенная на средства, собранные верующими. На знамёнах 
более 1470 частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота появились знаки и 
ленты ордена Александра Невского. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июля 1942 г. был учреждён орден Алек-
сандра Невского, которым согласно статуту награждались коман-
диры Красной Армии «за проявление в соответствии с боевым 
заданием инициативы по выбору удачного момента для внезапно-
го и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупно-
го поражения с малыми потерями для своих войск...». Более 42 
тысяч советских офицеров были награждены орденом Александ-
ра Невского в Великую Отечественную войну. Яркая самобытная 
фигура Александра Невского не раз привлекала внимание худож-
ников, поэтов, композиторов. М В Ломоносов увековечил его в мо-
заике. В. Васнецов, Н. Рерих. П. Корин создали картины, изобра-
зив Александра то в боевом шлеме, то в нимбе святого. С. Про-
кофьев посвятил ему кантату, К. Симонов — поэму. 

Алексеева – улица в Советском районе. Многие полагают, что улица названа в честь Алексеева Пет-
ра Алексеевича (1849 – 1891), первого русского рабочего-революционера. Имя Алексей – в пере-
воде с греческого, означает "Защитник". Православные люди нашей страны ежегодно 23 ноября 
(6 декабря) отмечают память благоверного русского князя Александра Невского, в схиме Алексия. 
12(25) февраля память святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 20 
мая (2 июня) отмечается обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея 
Руси чудотворца. 5(18) октября память святителей Алексия, Петра, Ермогена и иных, Московских 
и всея Руси чудотворцев. 17(30) марта память преподобного Алексия, человека Божия. 24 апреля 
(7 мая) память преподобного Алексия, затворника Печерского. 28 сентября память преподобного 
Алексия (Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих). Один из 
защитников Земли Русской в лихолетье Великой Отечественной войны был наш земляк, выпуск-
ник челябинской школы №34 Николай Алексеев. На фронт ушёл в 1942 году восемнадцатилетним 
юношей. Воевал в разведке. На счету Николая Алексеева было 39 «языков». 15 января 1945 года 
его, раненного в бою под Варшавой, немецкие фашисты захватили в плен. На следующий день 
солдаты Красной Армии вышвырнули немецких оккупантов и обнаружили тело челябинского 
юноши Николая Алексеева со следами пыток и издевательств. Немцы выкололи юноше глаза, 
раскалёнными штыками вырезали звезду на лбу, изрезали тело. Но немецкие изверги просчита-
лись, даже под пытками потомок казака не выдал ни одной тайны. Николая Алексеева, потомка 
челябинских казаков, немцы замучили до смерти. Николаю Алексееву присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

Алексея Агалакова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Агалакова). Названа 
в честь первого председателя Челябинской организации Социалистического союза молодежи 
Агалакова Алексея Семёновича (1898 – 1975). ССМ был предвестником ВЛКСМ. 

 15



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
Алёнушка – челябинское кафе, расположенное по улице Кирова, 96. На память сразу же приходит 

русская народная сказка "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". 
Алма-Атинская – улица в Каштакском посёлке Металлургического района. Название связано с горо-

дом Алма-Ата, который основан казаками как город Верный. Старинная казачья крепость Верная 
долгое время являлась столицей Казахстана под именем города Алма-Аты. Казахстан искусст-
венно создан в 1936 году. До этого момента никогда не имел государственности. 

Алма-Атинский – переулок Каштакского посёлка Металлургического района. Происхождение назва-
ния связано с казачьей крепостью Верной, получившей статус города Верного, затем, казачий го-
род Верный был переименован в город Алма-Ата и сделан столицей искусственно созданной в 
1936 году Казахской ССР. Упомянем и о том, что в Алма-Ате сооружён мемориал "Слава" в "Парке 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев", в честь героев, родившихся на землях нынешнего Казахста-
на. Перед стелами с горельефами установлены урны с землёй городов-героев. На стилобате урн 
текст: «Здесь хранится священная земля городов-героев, обагренная кровью братских народов в 
Великой Отечественной войне». В центре ансамбля расположен прямоугольный стилобат в об-
рамлении венка с Вечным огнём. Завершается комплекс изображением стены Московского Крем-
ля, которую как бы прикрывает групповая композиция героев-панфиловцев с центральной фигу-
рой политрука Василия Клочкова. На постаменте текст: «Велика Россия, а отступать некуда – по-
зади Москва. Политрук Клочков». На горизонтальных стелах, ограничивающих стилобат с Вечным 
огнем, имеется текст: "Вечная слава павшим смертью храбрых в борьбе за свободу и независи-
мость Родины". Золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны подвиг 28 
панфиловцев у разъезда Дубосеково под Москвой (7 км юго-восточнее Волоколамска). Во главе с 
политруком Василием Георгиевичем Клочковым они приняли неравный бой с танками немецко-
фашистских захватчиков и победили! 

Алмазная – улица в Советском районе. Название челябинской улицы образовано в русском языке от 
основы АЛМАЗ, с помощью суффикса Н(ая). Алмаз считается самым твердым на земле минера-
лом. Подлинность алмаза проверяют царапаньем по стеклу. Только алмаз оставляет на стекле 
заметный след. 

Алмазный – переулок в Советском районе. Название челябинского переулка образовано в русском 
языке от основы АЛМАЗ, с помощью суффикса Н(ый). Название челябинской улицы может быть 
связано с населённым пунктом Алмазный в Якутии. 

Алое Поле – площадь в Центральном районе, перед православным собором Святого Великого князя 
Александра Невского. Первоначально именовалась Александровской площадью. 20 февраля 
1920 года площадь Александровская переименована в Алое Поле. 

Алтайская – улица посёлка Никольская Роща в Тракторозаводском районе. Название челябинской 
улицы образовано в русском языке от основы АЛТАЙ, с помощью суффикса СК (ая). 9 мая 1975 
года в Барнауле – центре Алтайского края РСФСР состоялось открытие мемориала Славы: на не-
большом возвышении – стела, облицованная медными блоками. На них картины далеких военных 
дней. Рядом со стелой – скульптурная группа. Мать благословляет сына на боевые подвиги. Он 
держит винтовку, готовый грудью встать на защиту любимой Родины. Название улицы напомина-
ет нам ещё и о том, что тысячи челябинцев поднимали целину. 

Алчевская – улица в Металлургическом районе. Название челябинской улицы образовано в русском 
языке от основы АЛЧЕВ, с помощью суффикса СК (ая). Алчевский металлургический завод был 
эвакуирован в годы Великой Отечественной войны в город Челябинск. Оборудование Алчевского 
металлургического завода было переустановлено на Челябинском металлургическом заводе 
(ЧМК). 19 апреля 1943 года была выплавлена первая челябинская сталь. 

Альфа – челябинский магазин «Товары для дома и хозяйства», расположенный по проспекту Влади-
мира Ленина, 38. 

Амурская – улица посёлка "Завода имени Серго Орджоникидзе" в Ленинском районе. Название че-
лябинской улицы образовано в русском языке от основы АМУР, с помощью суффикса СК (ая). На-
звание связано с рекой Амуром на Дальнем Востоке. В 1643 – 1646 годах состоялась экспедиция 
по реке Амуру отряда отважного русского землепроходца Василия Даниловича Пояркова. В 1850 
– 1855 годах проходила Амурская научная экспедиция Г. И. Невельского, которая провела боль-
шие работы по описанию западного побережья Сахалина и Амурского Лимана, составив первые 
карты этого региона. Амурская экспедиция Невельского обследовала русские земли, граничащие 
с Китаем, где и было создано Амурское казачье войско. В Приамурье и Приморье из казаков За-
байкальского казачьего войска было создано Амурское казачье войско с центром в городе Благо-
вещенске-на-Амуре. Казаки Амурского войска несли нелегкую службу на границе с Китаем. В 1889 
году из Амурского казачьего войска выделено Уссурийское казачье войско. В 1910 году Амурское 
казачье войско насчитывало около 33 тысяч казаков, из них служилых 5 тысяч. Амурское казачье 
войско принимало активное участие в Первой Японской войне 1904 – 1905 годов и Первой Миро-
вой войне. Амурское казачье войско было упразднено декретом большевистской власти в 1918 
году. В 90-х годах XX века началось возрождение Амурского казачьего войска. В Брединском рай-
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оне Челябинской области имеется посёлок Амурский (Калининский сельский совет до 18.10.90, 
после этой даты – Амурский сельский совет). 

Анапская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название челябинской улицы обра-
зовано в русском языке от основы АНАП, с помощью суффикса СК (ая). Название связано с горо-
дом Анапа Краснодарского края, который расположен на берегу Черного моря (в древности име-
новалось Русским морем). 

Анапский – переулок посёлка Першино в Металлургическом районе. Название челябинского переул-
ка образовано в русском языке от основы АНАП, с помощью суффикса СК (ая). 

Анатолия Луначарского – улица в Калининском районе (см. улица Луначарского). Название дано в 
честь наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского (1875 – 1933). 

Ангарская – улица в Ленинском районе. Название связано со строительством Ангарской ГЭС. Назва-
ние челябинской улицы образовано в русском языке от основы АНГАР, с помощью суффикса СК 
(ая), связано с рекой Ангарой. В 1643 году сотня отважных казаков под командой атамана Васи-
лия Колесникова из Енисейского острога отправилась на "славное море священный Байкал" "для 
прииску серебра". Перезимовать енисейским казакам пришлось в остроге, поставленном близ 
устья реки Ангары русским землепроходцем Семёном Скороходовым с товарищами. 

Андижанская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название связано с именем 
города Андижана, центра Андижанского района Узбекской Советской Социалистической Респуб-
лики. Название челябинской улицы образовано в русском языке от основы АНДИЖАН, с помощью 
суффикса СК (ая). 

Андрея Желябова – улица в Ленинском районе (см. улица Желябова). Название дано по имени Же-
лябова Андрея Ивановича (1851 – 1881), члена партии "Народная воля", который совершил поку-
шение на русского царя Александра II. Расстрелян по приговору суда, как террорист. 

Аносова – улица в Металлургическом районе (см. улица Павла Аносова). Название дано в память о 
великом русском металлурге Аносове Павле Петровиче (1799-1851), проработавшем около 30 лет 
на Златоустовских заводах. Аносов Павел Петрович создал знаменитый "русский булат"— сталь 
особой прочности и особых качеств. 

Антона Чехова – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звана в честь великого русского писателя Антона Павловича Че-
хова (1860—1904). Классик русской литературы Антон Павлович 
Чехов дорог прогрессивным людям всей планеты как художник и 
мыслитель, гуманист и демократ, творчество которого проникнуто 
ненавистью к угнетению, произволу, косности, реакционности и 
полно могучей веры в талант и силу нашего народа. В произведе-
ниях Чехова отразились наиболее типичные особенности русской 
жизни — пореформенной и предреволюционной. Уже в первые 
годы литературной деятельности писателя явственно проступают 
основные темы: человек и его чин, поэзия и проза, фасад жизни и 
её оборотная сторона. Творческий перелом, пережитый Чеховым 
в середине 1880-х годов, состоял в том, что в произведениях пи-
сателя появились новые действующие лица, противо-
поставленные среде, страдающие именно в силу своей человеч-
ности («Переполох», «Анюта», «Тоска»). В творчестве зрелого 
Чехова конца 1880-х — начала 1900-х годов внимание сосредо-
точено на людях интеллигентного сословия и людях из народа. В 
произведениях последних лет (рассказ «У знакомых», пьеса 
«Вишневый сад») развивается мотив оскудения и гибели «дворян-
ских гнёзд». Тема человеческого равнодушия решается не только 
в нравственно-психологическом плане, но и в разных социальных аспектах. Художественная ма-
нера Чехова находится в глубокой связи с идейной направленностью его творчества, стремлени-
ем пробудить «душу живую» в современном  человеке. Чеховский принцип лаконизма, сжатости 
повествования вырастал из уверенности в читательской активности, в способности читателя 
улавливать скрытый и сложный мир произведения. Новые пути проложил Чехов для развития 
русской и мировой драматургии. Он отказывается от сюжета-интриги и переносит центр тяжести 
на скрытый внутренний сюжет, связанный с душевным миром героя. Писатель выступает как пре-
емник и продолжатель лучших реалистических традиций русской литературы. У него учились  мо-
лодой  Горький,  Бунин, Куприн,  его  творчество — источник вдохновения для многих современ-
ных русских писателей. Определение Л. Н. Толстою — «Чехов — это Пушкин в прозе» — помогает 
осознать место Антона Павловича Чехова в мировой литературе, которая обязана ему появлени-
ем доведённого до совершенства искусства небольшою рассказа, новаторских пьес, остающихся 
одними из самых популярных в современном и отечественном и зарубежном театре. Творческое 
наследие талантливого русского писателя Антона Павловича Чехова неоспоримо вошло в систе-
му мировых художественных ценностей. 
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Аптечная – улица в Ленинском районе. Название связывается с наличием аптеки. 
Аптечная Изба – строение на территории Челябинской казачьей крепости, купленное казной в 1759 

году с огородом, колодцем, сенями, овином, погребом и конюшней за 12 рублей. Здание приспо-
соблено под казённую аптеку. Провизора в аптечную избу назначал комендант Агарёв. Ныне не 
существующие. 

Аптечный – переулок в посёлке Шагол Курчатовского района. Название связано с наличием аптеки. 
Аральская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе. Название связано с Аральским 

морем. Название челябинской улицы образовано в русском языке от основы АРАЛ, с помощью 
суффикса СК (ая). Аральское море (Арал) – бессточное соленое озеро, находящееся на высоте 52 
метра над уровнем моря. В 1853 году была создана Аральская военная флотилия – формирова-
ние русского ВМФ. Аральская военная флотилия предназначалась для действий на Аральском 
море и реках Сырдарья и Амударья. Главная база Аральской военной флотилии находилась в го-
роде Аральске, позднее – Казалинске. Расформирована в 1883 году. 

Аргазинская – улица в Каштакском посёлке Металлургического района. Название челябинской улицы 
образовано в русском языке от основы АРГАЗИ, с помощью суффикса НСК (ая). В Аргаяшском 
районе Челябинской области имеется озеро Аргази. Однозначного понимания в происхождении 
гидронима нет. Если смешать татарский с арабским, то получим "Порядочный поборник свободы". 
В общем, «чушь собачья». Однако, если «посмотреть» в глубь веков, когда на Южном Урале ещё 
не было тюркоязычных пришельцев, ко временам древних ариев и ещё далее, то можно получить 
перевод «племя АР ХОЗЯИН водоёма». 

Аргазинский – переулок Каштакского посёлка Металлургического района. Название челябинского 
переулка образовано в русском языке от основы АРГАЗИ, с помощью суффикса НСК (ий). 

Аргаяшская – улица Колхозного посёлка Калининского района. Название челябинской улицы образо-
вано в русском языке от основы АРГАЯШ, с помощью суффикса СК (ая). Напомним о том, что в 
Аргаяшском районе Челябинской области имеется Аргаяшское озеро. Причём, происхождение 
гидронима не имеет однозначного решения. Можно предположить перевод – "АР" (племя, народ) 
поклонники бога "СОЛНЦА" (кояш – "солнце"). С добавлением русского суффикса "СК" и оконча-
ния "ОЕ", получился данный гидроним. 

Арзамасская 1-я, 2-я, 3-я – улицы посёлка Никольская Роща в Калининском районе. Название челя-
бинской улицы образовано в русском языке от основы АРЗАМАС, с помощью суффикса СК (ая). 
Название связано с городом атомщиков Арзамас-16. Название челябинской улицы может быть 
связано с населённым пунктом Арзамас Горьковской области. 

Ариадна – трикотажное ателье города Челябинска, которое находится по улице Масленникова 17а. 
Название восходит к имени героини старинной легенды. Вспомните "нить Ариадны". 

Аркадия Гайдара – улица в Советском районе. Нет, название дано не в честь нынешнего разруши-
теля державы и грабителя народа, название дано в память об отважном Аркадии Петровиче Го-
ликове, герое Гражданской войны, замечательном русском писателе, который взял псевдоним 
Гайдар. Русский патриот Голиков Аркадий Петрович убит немецкими оккупантами в 1941 году. 

Армавирский – переулок посёлка Никольская 
Роща в Тракторозаводском районе. Назва-
ние челябинского переулка образовано в 
русском языке от основы АРМАВИР, с по-
мощью суффикса СК (ий). Название связы-
вается с городом Краснодарского края Ар-
мавиром, где издревле проживают кубанские 
казаки. Можно упомянуть и о Армавиро-
Майкопской военной операции 1942 года, ко-
торая продолжалась с 6 по 17 августа. Опе-
рация проводилась войсками Северо-
Кавказского фронта (Маршал Советского 
Союза С. М. Будённый) в ходе битвы за Кав-
каз 1942 – 1943 годов с целью прикрыть рай-
он Майкопа и Дорогу Майкоп – Туапсе и не 
допустить противника на побережье Черного 
моря. В результате упорных оборонительных 
боев войска Северо-Кавказского фронта 
временно уступив территорию, нанесли зна-
чительный урон главным силам немецко-
фашистской группе армий "А" и преградили 
им путь к Черному морю. Это дало возмож-
ность войскам Закавказского фронта, свое-
временно занять оборону по рекам Терек, 
Баксан и на перевалах Главного Кавказского 
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хребта, прочно прикрыть направление Грозный, Баку, Орджоникидзе, Тбилиси. 

Арматурная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Феди Горелова посёлка ЧКПЗ 
в Ленинском районе. 

Арматурный – переулок посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе. Название связывается с налаживанием 
производства строительной арматуры. 

Артельная – улица в Ленинском районе. Название челябинской улицы образовано в русском языке 
от основы АРТЕЛЬ, с помощью суффикса Н (ая). 

Артельный переулок 2-й – в Фатеевском посёлке Ленинского района. Название челябинского пере-
улка образовано в русском языке от основы АРТЕЛЬ, с помощью суффикса Н (ый). 

Артёма – улица в Ленинском районе, в посёлке Смолеозёрном. Название дано в честь Сергеева Фё-
дора Андреевича, 1883 года рождения, члена РСДРП (б), партийная кличка "Артём". Погиб в же-
лезнодорожной катастрофе 24 июля в 1921 году. Похоронен 28 июля в Братской могиле на Крас-
ной площади в Москве. Фёдор Андреевич Сергеев (партийная кличка Артём) родился в селе Гле-
бове Курской губернии 07.03.1883 года в семье строительного подрядчика. В 1901 году поступил в 
Московское высшее техническое училище. За революционную деятельность был исключен из 
высшего училища, арестован и отправлен в Воронежскую тюрьму. Зимой 1902 года эмигрировал 
во Францию. В 1903 году был агентом "Искры в Малороссии. В 1905 году руководил вооружённым 
восстанием в Харькове. В 1907 году, возглавляя Пермский комитет РСДРП (б) был арестован. В 
1909 году приговорен к пожизненной ссылке в Иркутскую губернию. В 1910 году бежал с мест по-
селения через Японию, Корею, Китай уехал в Австралию. После Февральской революции 1917 го-
да Артём вернулся в Харьков, где усиленно работал над разрывом триединства русской нации: 
мечтал об отделении великорусов от малорусов и белорусов, провел огромную работу по созыву 
I-го съезда Совета Украины, провозгласившего Украинскую Советскую Республику в составе 
РСФСР, а затем, ратовал за выход Украины из состава РСФСР. С февраля 1918 года являлся 
председателем Совнаркома и комиссаром Народного хозяйства Донецко-Криворожской республи-
ки. Был одним из командиров известного в истории перехода 5-й Армии из Донбасса к Царицыну 
(впоследствии Сталинград и Волгоград). Принимал активное участие в ликвидации белоказачьего 
мятежа на Кубани. С января 1919 года являлся заместителем председателя Временного прави-
тельства Украины (Малороссии или Окраины Великой России). В 1920 году был председателем 
Донецкого губ исполкома. В 1920—1921 годах был секретарём Московского комитета РКП (б). В 
1921 году участвовал в штурме мятежного города Кронштадта и в жестоком подавлении восста-
ния русских моряков и жителей города. Именем Артёма названы города Артём и Артёмовский в 
РФ, Артёмовск в Донецкой области Украины, остров в Каспийском море, поселки, шахты, заводы, 
совхозы, школы, вузы, санатории, гора в Донбассе, увенчанная его 22-метровой скульптурой. 
Имеется много улиц в разных городах, связанных с именем Артёма. Имеется такая улица и в го-
роде Челябинске. 

Артёмовская – улица в Металлургическом районе. Название челябинской улицы образовано в рус-
ском языке от основы АРТЁМ, с помощью суффикса ОВСК (ая). Название челябинской улицы мо-
жет быть связано с населённым пунктом Артёмовск Донецкой области. Название напоминает нам 
о шефской помощи челябинцев освобожденным от немецких захватчиков районам Украины в го-
ды Великой Отечественной войны. Целые эшелоны с продовольствием, медикаментами, вещами, 
инструментом и оборудованием отправляли челябинцы в освобожденные районы нашей страны, 
желая быстрее восстановить работу заводов и фабрик, которые были разрушены отступавшими 
фашистами. Напомним лишь о том, что есть ещё Артёмовск Красноярского края, Артёмовский Ир-
кутской области, Артёмовский Свердловской области, Артёмово Донецкой области, Артёмовка 
Полтавской области. 

Артиллерийская – улица посёлка ЧЭМК в Калининском и Тракторозаводском районах. Название 
улицы связано с артиллеристами. Упомянем один из подвигов артиллеристов. В ноябре 1941 года 
немецко-фашистское командование стремилось овладеть Ростовом-на-Дону и прорваться на Се-
верный Кавказ. 17 ноября танковые дивизии врага перешли в наступление, и на старинных рус-
ских землях Всевеликого Войска Донского, в донских степях завязались кровопролитные бои. 
Особую роль в отражении танковых атак немцев сыграли артиллерийские части и подразделения. 
17-19 ноября 1941 года в борьбе с вражескими танками отличилась батарея под командованием 
лейтенанта Сергея Андреевича Оганова. Она располагалась у села Большие Салы, на высоте 
Бербер-Оба, ныне названной Артиллерийским курганом. Металл наслаивался на металл. Остано-
вить бронированный и огненный смерч было нелегко. Три дня вели потомки русских богатырей 
неравный бой с вражьей силой. Немецкие фашисты не прошли. Посмертно командир батареи 
Сергей Андреевич Оганов и политрук С.В.Вавилов награждены званием Героя Советского Союза. 
На Артиллерийском Кургане установлена 76-мм противотанковая пушка, в память потомкам о 
подвиге наших воинов. Напомним ещё и о том, что на Южном Урале в годы Великой Отечествен-
ной войны были сформированы четыре артдивизии Резерва Главнокомандования, семь пушечно-
артиллерийских бригад, три отдельных и пять тяжелых самоходных артполка, успешно громивших 
немецких фашистов. 
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Артиллерийский – переулок в Тракторозаводском районе. Название связывается со словом артил-

лерия. Первое упоминание в летописи о применении артиллерии на Руси относится к 1382 году. С 
середины XIX века начинается переход к нарезной артиллерии. Сегодня артиллерия подразделя-
ется на наземную и зенитную. 

Архангельская – улица в Советском районе. Название улицы восходит к городу Архангельску, а на-
звание города связывается с праздником Архангела Гавриила отмечаемого Русской Православ-
ной Церковью 26 марта (8 апреля) и 13(26) июля. Ранее эта улица именовалась Кладбищенской, в 
Архангельскую переименована в 1965—1988 годах. Город Архангельск основан русскими людьми 
в 1584 году как Ново Холмогоры. С 1613 года – город Архангельский. В дальнейшем стал имено-
ваться как город Архангельск. В 1693 году русский царь Пётр I Алексеевич Великий заложил в Ар-
хангельске первую верфь для строительства крупных морских судов. 

Архитекторная – улица в Центральном районе. Название челябинской улицы образовано в русском 
языке от основы АРХИТЕКТОР, с помощью суффикса Н (ая). 

Асфальтная станция – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
Асфальтовая – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Пети Калмыкова в Метал-

лургическом районе. 
Ахматовская улица – старинная улица в Заручейной части города Челябинска, ныне не существую-

щая. Улица Ахматовская фиксируется в 1909 году в Заручейной части города Челябинска в спра-
вочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне находится в районе улицы Свободы (севернее 
улицы Труда). Название дано в память о знаменитом русском купце и меценате Максиме Ахмато-
ве. В 70-е годы XIX века при перепланировке городских кварталов поделена на две улицы: Ахма-
товскую (название сохранилось в честь русского купца Максима Ахматова) и Ключевскую (ныне 
улица Свободы). 

Ачинская – улица в Ленинском районе. Название челябинской улицы образовано в русском языке от 
основы АЧИН, с помощью суффикса СК (ая), и связано с городом Красноярского края Ачинском. 

Аэродромная – улица в Курчатовском и Калининском районах. Ранее, в 30-е годы, здесь был аэро-
дром Осоавиахима (предшественник ДОСААФ). Ныне переименована в улицу имени Александра 
Васильевича Косарева (1903-1939), бывшего генерального секретаря ЦК ВЛКСМ. 

Аэродромный – посёлок расположен в черте города Челябинска в Курчатовском районе. Населён-
ный пункт расположен был рядом с аэродромом Осоавиахима, поэтому и получил такое название. 
Осоавиахим был создан в 1927 году. Это память о том далеком времени. Посёлок остался, а вот 
аэродрома уже нет и в помине. 

Аэропорт – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с проживаю-
щими в посёлке рабочими Челябинского аэропорта. 

Аэропорт 2 – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. 

- Б -  
Бабушкина – посёлок в Калининском районе города Челябинска. Название дано в память об Иване 

Бабушкине, который был расстрелян в Сибири. И. В. Бабушкин был одним из руководителей ре-
волюционных событий 1917 года. 

Багрицкого – улица в Каштакском посёлке Металлургического района города Челябинска. По одной 
из существующих версий, название улице дано в честь Багрицкого Эдуарда Георгиевича, совет-
ского поэта. 

Бажова – улица посёлка "Плановый ЧТЗ" в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица 
Павла Бажова). Название дано в честь талантливого русского писателя Павла Петровича Бажо-
ва(1879—1950), автора замечательных уральских сказов. В книги Бажова входишь так, как жарким 
летним днём входишь в высокий прохладный лес. Несколько шагов, несколько мгновений — и всё 
вокруг волшебным образом переменилось. Иные звуки, запахи, шорохи окружают тебя. В книгах 
Бажова на каждой странице сверкают весёлые уральские самоцветы, тусклым светом отливает 
золото, струится огненная медь, красуется хитрым узором чугунное литье. Всё удивительно, всё 
непривычно в книгах Бажова. Таинственные существа населяют бажовские сказы  — мы не встре-
тим их больше нигде — ни в жизни, ни в сказках, ни в правдивых историях. Они бывают щедрыми,  
бывают  грозными. И — никогда не ошибаются: помогают добру, наказывают зло. Все они — и 
Медной горы Хозяйка, и Великий Полоз, и Серебряное копытце, и Огневушка-Поскакушка, и золо-
той змей Дайко, и красавица Золотой Волос, и Синюшка — живут рядом с русскими работными 
людьми в щедрых Уральских горах, богатейшей природной кладовой. Они — сказочные храните-
ли сокровищ земли, а люди — добытчики, искатели кладов. С «Малахитовой шкатулкой» мы зна-
комимся, едва научившись читать, а потом не расстаемся всю жизнь. Автор этой книги, Павел 
Петрович Бажов, родился на Урале, в Сысерти. Его отец и дед были горными рабочими. Мальчи-
ком он видел тяжкий труд тех, кто добывал и обрабатывал камни и руду, видел и мастерство 
уральских умельцев, превращавших мёртвый камень в произведение искусства. Рано научился 
ценить мастерство, уважать золотые руки и честные сердца работного люда. И конечно, с малых 
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лет будущий русский писатель полюбил и запомнил уральские «тайные сказы» — передававшую-
ся из уст в уста волшебную историю этих мест. Взрослым 
человеком Бажов продолжал собирать уральский фольклор: 
работал учителем, а летом путешествовал, слушал, запи-
сывал предания горных рабочих и старателей, изучал исто-
рию края, народные ремёсла, собирал пословицы и пого-
ворки народа русского. Это мирное занятие Павел Петрович 
Бажов оставил в 1918 году: он вступил в Красную Армию и 
пошёл воевать за Советскую власть в Сибири и на Алтае. 
После окончания Гражданской войны стал журналистом. 
Больше 45 лет было Бажову, когда он выпустил в свет пер-
вую свою книгу «Уральские были» — очерки о прошлом сы-
сертских заводов; и без малого шестьдесят — когда он 
взялся за создание «Малахитовой шкатулки». Первое изда-
ние вышло в свет в 1939 году, а потом писатель пополнял 
книгу новыми сказами до последних дней своей жизни. На 
долю «Малахитовой шкатулки» выпали всеобщая любовь и 
признание. По мотивам сказов Бажова были созданы балет 
С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке», опера К. Молча-
нова с таким же названием, кинофильм «Каменный цветок», 
симфоническая поэма А. Муравлёва «Азов-гора». Отечест-
во по достоинству оценило труд и талант национального 
сказителя. Талантливый русский писатель Павел Петрович 
Бажов был награждён Государственной премией СССР. 

Базарная – улица, расположенная в Советском районе города Челябинска. Название связывалось с 
наличием базара (торговой площади). Переименована. Ныне улица носит имя Евгения Василье-
вича Овчинникова (1921-1943), воспитанника школы №2 города Челябинска, военного лётчика. 
Расстрелян немецкими фашистами в возрасте 22-х лет. 

Базовая 1-я и 2-я – улицы станции Шершни в Советском районе города Челябинска. 
Байкальская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с самым 

чистым в мире озером Байкал. В 1975 году из Челябинска была направлена группа лучших ком-
сомольцев на строительство Байкало-Амурской магистрали. 

Балканская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с героиче-
ской борьбой братских славянских народов против турецкого ига на Балканах. Вспомним, что в 
Нагайбакском районе Челябинской области имеется старинный казачий посёлок Балканы, проис-
хождение названия которого связано с двумя событиями истории Русской армии, в которых при-
нимали активное участие и наши героические предки, казаки южноуральцы. Первое событие про-
изошло в 1828 году в июне месяце, когда, поспешив на выручку нашим "братьям во Христе" – пра-
вославным греческим патриотам, сражавшимся за освобождение своей Родины от турецко-
мусульманских поработителей, Русская армия, преодолевая огромные трудности, совершила 
беспримерный переход через Балканский хребет. Второе событие произошло в 1877 году, когда 
военные специалисты западных держав считали, что Русская армия не сможет продвигаться че-
рез Балканы в зимних условиях и не придет на выручку своим православным братьям славянам. 
Однако, вопреки этим прогнозам, отряд русских воинов под командованием генерала М. Д. Ско-
белева начал переход через Балканы западнее Шипкинского перевала; отряд русских воинов под 
командованием генерала Н. И. Святополк-Мирского перешёл Балканы восточнее Шипки, а отряд 
генерала Ф. Ф. Радецкого начал наступление на магометан в центре. Русский патриот своей кро-
вью на снежных перевалах Балканских гор написал слово "СВОБОДА" для православных болгар и 
других балканских народов. В память о мужестве и героизме русских солдат и казаков, освобо-
дивших от мусульманского ига православные балканские народы, одна из станиц Оренбургского 
казачьего войска (основанная в 1842 году) получила наименование Балканы. Улица города Челя-
бинска также носит славное имя, прозываясь Балканской. 

Балтийская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано с Бал-
тийским морем, Балтийской Русью. Упомянем и о сражении во время Великой Отечественной 
войны по освобождению города Балтийска Калининградской области РСФСР. Русские парни ос-
вобождали Прибалтику от коричневой чумы. На подступах к Пиллау (Балтийску) и в самом городе 
враг яростно сопротивлялся. Воины 11-й гвардейской армии, введённой в сражение 20 апреля, 
наступая в тесном взаимодействии и при активном участии моряков Краснознаменного Балтийско-
го флота, утром 25 апреля 1945 года ворвались на окраину Пиллау (Балтийска), оставив позади 
шесть оборонительных позиций с противотанковыми рвами, дотами и дзотами. Ломая упорное со-
противление немецких оккупантов, гвардейцы вели бои за форты, площади, улицы и отдельные 
дома. Фашисты агонизировали. Продвижение наших солдат усложнялось большим количеством 
водных преград, каналов и рвов. К вечеру 25 апреля крепость и порт Балтийска были полностью 
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очищены от фашистской сволочи. В честь героев штурма и на память потомкам о самопожертво-
вании наших солдат, на северной окраине Балтийска сооружён мемориал. На переднем плане, в 
центре мемориала, стоит на постаменте прославленный в боях и ставший легендарным наш танк 
"Т-34" с гвардейской символикой на башне. 

Балхашская – улица посёлка "Завода Орджоникидзе" в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание связывается с названием озера Балхаш, либо с названием города Балхаш, либо с объек-
том строительства в городе Балхаше или на берегу озера Балхаша. 

Барабинская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Название 
связывается с Барабинской низменностью (Омская и Новосибирская области) или городом Бара-
бинском в Новосибирской области. 

Барановическая – улица посёлка "Завода Орджоникидзе" в Ленинском районе города Челябинска. 
Название связывается с древним русским городом Барановичи в Брестской области Белорусской 
ССР. В Военном энциклопедическом словаре (М., 1986. С. 65.) сообщается о том, что в 1918 году 
в городе Кургане была сформирована Барановичская стрелковая дивизия как 5-я стрелковая ди-
визия, которая в годы Гражданской войны была награждена Почётным революционным Красным 
знаменем. 05.10.1942 года преобразована в 44 гвардейскую стрелковую дивизию. 27.07.1944 удо-
стоена почётным наименованием Барановичской. 

Барбюса – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь французского писа-
теля Анри Барбюса, возглавлявшего Всемирный комитет борьбы против войны и фашизма. В ян-
варе 1935 года французский писатель Анри Барбюс завершил книгу "Сталин". Книга имела подза-
головок "Человек, через которого раскрывается новый мир". Этим большим произведением Анри 
Барбюс закончил свой славный жизненный путь – путь крупнейшего писателя, пламенного публи-
циста, непримиримого борца против войн и фашизма, члена Коммунистической партии Франции с 
1923 года. Анри Барбюс высоко оценил заслуги Сталина перед советской страной и мировым 
коммунистическим движением. 

Барнаульская – улица в Першинском посёлке Металлургического района города Челябинска. Назва-
ние улицы образовано в русском языке от основы "барнаул"(ь) с помощью суффикса СК (ая) и 
связано с городом Барнаулом Алтайского края. 

Барнаульский – переулок в Першинском посёлке Металлургического района города Челябинска. На-
звание переулка связывается с названием города Барнаула. 

Батайский – переулок в Колхозном посёлке Калининского района города Челябинска. Название свя-
зывается с городом Батайском Ростовской области. 

Баталова – улица в Ленинском районе (см. улица Николая Баталова) города Челябинска. Название 
дано в честь замечательного русского человека, заслуженного артиста РСФСР Баталова Николая 
Петровича. 

Батумская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской улицы образова-
но в русском языке от основы БАТУМ, с помощью суффикса СК (ая). Название связывается с го-
родом Батуми Аджарской АССР. Название может быть связано с Батумской военной операцией 
1921 года, которая была осуществлёна с 12 по 19 марта 11 армией Кавказского фронта с целью 
освобождения города Батуми (Батум) от войск буржуазно-меньшевистского правительства Грузии. 
Группа большевистских войск батумского направления (1 кавалерийская дивизия, 1 стрелковая 

бригада; 2500 человек) и 1 стрелковый полк под общим командованием 
Д. П. Жлобы, совершив переход через труднодоступный Годерский пе-
ревал, ударила в тыл противнику (около 4 тысяч человек) и разгромила 
его. Буржуазно-меньшевистское правительство Грузии бежало в Тур-
цию. Власть в Батуме перешла к Военно-революционному комитету. 
Баумана – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звание связано с именем Николая Эрнестовича Баумана (1873 – 1905), 
профессионального революционера. В 1896 – 1897 годах был членом 
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Уча-
стник издания и агент газеты «Искра». Подвергался арестам. 
Бахчисарайская – улица в Аэродромном посёлке Курчатовского района 
города Челябинска. Название челябинской улицы образовано в русском 
языке от основы БАХЧИСАРАЙ, с помощью суффикса СК (ая). Помните 
знаменитый "Бахчисарайский фонтан"? Бахчисарай – город на Крым-
ском полуострове. 
Безводная – улица Локомотивного посёлка в Советском районе города 
Челябинска. Название русское, в пояснениях не нуждается: "Без Воды". 
Ныне улица переименована и названа в честь Владимира Филипповича 
Саблина (1902-1943), уроженца города Челябинска, который за подвиг 
при форсировании Днепра удостоен звания Героя Советского Союза. 
Безрукова – улица в Ленинском районе (см. улица Фёдора Безрукова) 
города Челябинска. Названа в честь славного сына народа русского, Ге-
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роя Советского Союза Фёдора Ивановича Безрукова, погибшего в бою 12 мая 1943 года под Кня-
жино Смоленской области. Рядовой Фёдор Иванович Безруков служил в 10-м отдельном гвардей-
ском батальоне минёров. До призыва в армию работал помощником машиниста депо Челябинск. 
Ранее Кутаисская улица, переименована в 1965—1988 годах. 

Безымянная – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название русское, дано 
челябинской улице за неимением официального названия: "Без Имени". 

Безымянный – переулок города Челябинска. Переименован. Ныне переулок Садовый посёлка АМЗ в 
Советском районе. 

Белгородская – улица в Першинском посёлке 
Металлургического района города Челябин-
ска. Название русское, связывается с осво-
бождением 5 августа 1943 года старинного 
русского города Белгорода в ходе битвы на 
Курской Дуге во время Великой Отечествен-
ной войны. В этот день Москва впервые за 
время войны салютовала воинам-
освободителям, возвестив всему миру о на-
шей победе на Курской Дуге. Белгородско-
Харьковская военная операция 1943 года 
была частью Курской битвы и проходила с 3 
по 28 августа. В наступательной операции 
принимали участие войска Воронежского 
(генерал армии Николай Фёдорович Вату-
тин) и Степного (генерал-полковник Иван 
Степанович Конев) фронтов во взаимодей-
ствии с Юго-Западным фронтом. 

Белгородский – переулок в Першинском по-
сёлке Металлургического района города Че-
лябинска. Название связано с освобождени-
ем старинного русского города Белгорода от 
немецко-фашистских оккупантов 5 августа 
1943 года в ходе Курской битвы. "Белый Го-
род". Упомянем ещё о том, что Белгородско-
Харьковская стрелковая дивизия была 
сформирована в июле-августе 1940 года. За 
боевые заслуги (18.04.1943) преобразована в 89 гвардейскую стрелковую дивизию. 05.08.1943 
удостоена почетного наименования Белгородской и 23.08.1943 – Харьковской. Награждена орде-
нами Красного Знамени и Суворова. 55 воинам этой дивизии присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Белозёрская – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с Белозёрской 
крепостью. "Белое Озеро". Название челябинской улицы может быть связано с населёнными 
пунктами Белоозёрск Брестской области в Белоруссии, Белозёрское Донецкой области, Белозёрск 
Вологодской области (расположен на берегу Белого Озера). 

Беломорская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
связано с Белым морем и со строительством Беломорско-Балтийского судоходного канала. "Бе-
лое Море". 1930 – 1933 – время строительства Беломорско-Балтийского канала, который соеди-
нил Белое море (у города Беломорска) с Онежским озером (у посёлка Повенец) и через Волго-
Балтийский водный путь – с Балтийским морем и рекой Волга. Общая длина 227 км, 19 шлюзов, 
15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков. Кроме искусственного пути (37 км) Беломорско-Балтийский 
канал включает реки Выг и Повенчанка, а также Выгозеро, Водлозеро, озеро Узкое, Маткозеро. 
После окончания строительства канал был способен обеспечить проход судов смешанного (реч-
ного и морского) плавания. 

Белорецкая – улица посёлка Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе города 
Челябинска. Название связано с рекой Белой и Белорецким металлургическим заводом. 

Белорецкий 1-й – переулок посёлка имени Владимира Владимировича Маяковского в Советском 
районе города Челябинска. Название образовано в русском языке от сложносоставного слова 
"белорецк" – "Белая Река", "Река Белая". 

Белорецкий 2-й – переулок в посёлке Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе 
города Челябинска. Название связывается с названием старинного русского города Белорецка, 
который был основан в 1762 году как Белорецкий доменный завод. Официально признан городом 
в 1923 году. Название города русское, связано с рекой Белой, протекающей по Южному Уралу. 
Топоним произошел от гидронима. А название улицы произошло от топонима. 
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Белорусская – улица в Урицком посёлке Советского района города Челябинска. Название дано в 

честь одной из составляющих 
русской нации – белорусского 
народа (к русским относятся 
также великороссы и малорос-
сы). Следует упомянуть и о том, 
что одна из крупнейших опера-
ций Великой Отечественной 
войны именовалась "Белорус-
ской". Знаменитая "Белорус-
ская" операция началась 23 ию-
ня 1944 года с сильнейшей арт-
подготовки, во время которой на 
фашистские позиции одновре-
менно обрушились огненный 
смерч русских "Катюш", как лю-
бовно именовались гвардейские 
минометы, и тысяч артиллерий-
ских орудий разных калибров. 
После артподготовки в наступ-
ление ринулись наши танки. Не-
удержимой лавиной двинулись 
на запад пехотинцы. Стреми-
тельному наступлению наших 
войск содействовали удары бе-
лорусских партизан по резервам 
оккупантов и его прифронтовым 
коммуникациям. Белорусы на-
чали настоящую "Рельсовую 
войну". Только в ночь на 20 ию-
ня они подорвали свыше 40 ты-
сяч рельсов, нарушив основные 
коммуникации противника, ли-
шив немецкие армии возможно-
сти маневра. Уже на третий 

день наступления войска 3-го Белорусского фронта окружили значительные силы немецких фа-
шистов. На шестой день Белорусской операции была окружена немецкая группировка армий 
"Центр". 3 июля наши войска вышибли оккупантов из Минска. В ходе Белорусской операции были 
освобождены Прибалтийские территории Советского Союза и восточные районы славянской 
Польши. 

Белостокская – улица в Ленинском районе 
города Челябинска. Название связано с 
кровопролитными боями под Белостоком 
во время Великой Отечественной войны. 
Белостокская наступательная операция 
продолжалась с 5 по 27 июля 1943 года и 
была частью Белорусской наступательной 
операции. В операции принимали участие 
войска 2-го Белорусского фронта (гене-
рал-полковник Георгий Фёдорович Заха-
ров). Войска фронта без оперативной 
паузы, преследуя разбитого под Минском 
противника, нанесли удар в направлении 
Новогрудок, Волковывск, Белосток и к ис-
ходу 27 июля продвинулись до 300 км за-
паднее Белостока. Белостокская опера-
ция готовилась в ходе преследования 
противника, проводилась в быстром тем-
пе и носила маневренный и решительный 
характер. 

Белостоцкого – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Ивана Белостоц-
кого). Название дано в память об Иване Степановиче Белостоцком (1882 – 1968), почетном граж-
данине города Челябинска, длительное время работавшем на руководящих постах на ЧТЗ (Челя-
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бинском тракторном заводе). Иван Белостоцкий награждён тремя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной войны. 
Ранее эта улица именовалась 2-ой Садовой; переименована в 
1965—1988 годах. 

Белочка – специализированный магазин Советского Продторга по 
адресу улица Воровского, 77. (Телефонный справочник, 1976.)  

Белые казармы – населённый пункт города Челябинска, военный 
городок, возникший в самом начале ХХ века на Солдатской пло-
щади. Образец военной архитектуры. Название дано задолго до 
появления в нашей стране белогвардейцев, так что, никакого от-
ношения к ним это название не имеет. 

Бензопроводстрой – остановка автобуса №14 в Советском районе 
города Челябинска. 

Береговая – старинная улица в Калининском районе города Челя-
бинска. В 1909 году улица Береговая фиксируется в Заречной 
части города Челябинска, о чем сообщается в справочнике «Весь 
Челябинск и его окрестности». Название связано с расположени-
ем улице на берегу реки Миасс. 

Береговая – улица посёлка Смолино Советского района города Че-
лябинска. Улица находилась на берегу. Название челябинской 
улицы может быть связано с населёнными пунктами Береговой 
Омской области, Береговой Челябинской области, Береговой За-
карпатской области. 

Берёзка – швейное ателье в Центральном районе города Челябинска, по адресу улица Могильнико-
ва, 164. Название связывается с русской березкой, деревом, особо любимым нашим народом. 
Береза и "милая подруга" в устах национальных поэтов и оберег. 

Березниковская – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. Название может 
происходить от казачьей фамилии первопоселенца, а может быть связано и просто с наличием в 
этом месте березового колка. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными 
пунктами Березники Пермской области, Березник Архангельской области. 

Берёзовый Тупик – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название улица получи-
ла, когда своим окончанием упиралась в березовый лес. 

Бессарабская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с 
Бесарабией. Для справки нелишне заметить, что в 1818 году была образована Бессарабская об-
ласть в составе Российской империи, которая 22 апреля 1826 года получила и свой особый герб: 
щит разделён на две половины: в верхней части в красном поле двуглавый орел, украшенный зо-
лотою короною, на груди его красный щит с изображением Святого великомученика Георгия, си-
дящего на белом коне и поражающего Змия; орел держит в правой лапе факел и молнию, а в ле-
вой – лавровый венок; в нижней половине, в золотом поле, воловья голова, представляющая герб 
Молдавии. Напомним ещё и то, что Бессарабская кавалерийская дивизия была сформирована в 
ноябре 1922 года как 4-я кавдивизия. В январе 1923 года стала называться 3 кавдивизией, с 
17.06.1924 – Бессарабской, а с 06.08.1925 – имени Котовского Григория Ивановича. В 1939 – 1940 
участвовала в освобождении Западной Украины, Северной Буковины и Бесарабии. 25.12.1941 за 
боевые заслуги преобразована в 5 гвардейскую кавалерийскую дивизию. В годы Великой Отече-
ственной войны в составе войск Юго-Западного, Южного, Западного и 2-го Белорусского фронтов 
вела оборонительные бои на Украине, участвовала в Сталинградской битве, Ростовской, Смолен-
ской, Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

Бехтерева – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска (см. улица Влади-
мира Бехтерева). Название дано в честь Бехтерева Владимира Михайловича (1857—1927), зна-
менитого русского невропатолога, физиолога и психиатра. 

Библиотека публичная – Областная научная библиотека. Проспект имени В.И.Ленина, 60. Памятник 
архитектуры. Архитекторы М. Мочалова и Б. Петров. 

Бийская 1-я, 2-я, 4-я, 5-я – улицы посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябин-
ска. Название связано со старинной казачьей Бийской крепостью (ныне город Бийск), либо с ре-
кою Бия в Алтайском крае России. 

Бирская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – улицы посёлка ЗМК в Ленинском районе города Челябинска. Назва-
ние связывается со старинной Бирской казачьей крепостью (ныне город Бирск в Башкирии). 

Благодатная – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 
улицы происходит от русского слова благодать (благо дать). 

Благодатный – переулок посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. 
Блинная – челябинский пункт общественного питания, кафе по проспекту Ленина, 73. Название пря-

мо указывает на продукцию, которую предлагает своим клиентам предприятие. Любят люди рус-
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ские блины. Издревле блины являлись для русских людей ритуальным кушаньем и символизиро-
вали солнечный диск. 

Блюхера – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Василия Блюхера). Название дано в память о Василии Константи-
новиче Блюхере. Василий Константинович Блюхер (1890—1938), 
сын крестьянина, по профессии слесарь, солдат в Первую Миро-
вую войну, одни из создателей Красной Армии, Маршал Советско-
го Союза. Священному делу вооружённой защиты своей Родины 
В. К. Блюхер отдал более двадцати лет кипучей и полной рево-
люционной страсти жизни. Он принадлежал к старейшему поко-
лению командного состава Красной Армии, чьё формирование как 
военачальников выпало на суровые годы Гражданской войны. 
Свыше четырёх лет В. К. Блюхер провёл на фронтах Гражданской 
войны. Части и соединения под его командованием вели боевые 
действия в районах Южного и Среднего Урала, в Западной и Вос-
точной Сибири, в Северной Таврии, в Крыму, на Дальнем Востоке. 
Они успешно штурмовали неприступные вражеские укрепления 
(Перекоп, Волочаевка), вели трудные бои в окружении (Тоболь-
ская операция). Исключительные боевые качества полководца — 
железная сила воли, военный талант, организаторские способно-
сти — проявились во время легендарного рейда южноуральских 
партизан по тылам врага. В ноябре 1917 года с отрядом красно-
гвардейцев Василий направлен из Самары в Челябинск для ока-
зания помощи местному Совету. В декабре 1917 года избирался председателем Челябинского 
военно-революционного комитета (ВРК). В мае 1918 года выехал на юг Южного Урала для борьбы 
с казаками атамана Александра Ильича Дутова. В июле-сентябре 1918 года возглавлял партизан-
ский отряд, который орудовал в тылу у белочехов. 30 октября 1918 года Василий Блюхер был на-
граждён за героический поход по Уральским горам орденом Красного Знамени. Он был первым 
человеком в стране, получившим орден Красного Знамени! В.К.Блюхер не имел специального во-
енного образования, но в процессе многолетней практической военной деятельности он вырабо-
тал в себе незаурядные качества военного организатора, в совершенстве овладел теорией воен-
ного дела и внёс крупный вклад в его развитие. С августа 1918 года командовал 30-й стрелковой 
дивизией. С лета 1919 – начальник 51-й стрелковой дивизии, которая прошла боевой путь от Тю-
мени до Байкала, а затем сражалась на Южном фронте. В.К.Блюхер был не только выдающимся 
полководцем, но и крупным партийным и го-
сударственным деятелем. 9 ноября 1938 
расстрелян по приговору суда в Лефортов-
ской тюрьме. Реабилитирован.  

Бобруйская – улица в Ленинском районе города 
Челябинска. Название дано в память о сра-
жении под Бобруйском. Город Бобруйск на-
ходится в Могилёвской области Белоруссии. 
Бобруйская наступательная операция (24 – 
29 июня 1944 года) войск правого крыла (3 
армия, 48 армия, 65 армия, 28 армия, 16 
воздушная армия, 1-й гвардейский и 9-й тан-
ковые корпуса, конно-механическая группа и 
Днепровская военная флотилия) 1-го Бело-
русского фронта (Маршал Советского Союза 
Рокоссовский Константин Константинович) 
явилась частью Белорусской наступательной 
операции. Цель – окружить и уничтожить 
бобруйскую группировку противника (9 армия 
и часть 4-й). В результате наступательной 
операции Красной Армии юго-восточнее 
Бобруйска была окружена 40-тысячная груп-
пировка немцев. Наши войска продвинулись 
на 110 км. Особенностью Бобруйской опера-
ции является массированное применение 
авиации при ликвидации окруженной группи-
ровки противника; артиллерийская поддерж-
ка атаки пехоты и танков впервые осуществ-
лялось двойным огненным валом. 
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Богатырь – челябинский магазин по продаже одежды, расположенный по улице Воровского, 21. На-

звание сразу же напоминает нам о древних русских богатырях, оберегавших Землю Русскую от 
набегов поганых. Интересно, но имеются исследования происхождения данного слова, которые 
указывают на его сложносоставной характер: Бога Тырь. Тырь – охранник, сторож (сравни – 
штырь). «Бога Охранник». Либо, «Богом Охраняемый». 

Богатырь – челябинский магазин по продаже обуви, расположенный по проспекту Победы, 133. 
Вспомните картину "Три богатыря". Такими были наши предки в древности. А какими мы стали те-
перь? Однако не перевелись ещё на Руси богатыри, коли такие магазины существуют. 

Богдана Хмельницкого – улица в Металлургическом рай-
оне города Челябинска (см. улица Хмельницкого). На-
звана в память об атамане малорусских казаков Богдане 
Хмельницком (1595—1657), который добился воссоеди-
нения великорусского, малорусского и белорусского на-
родов в триединую русскую нацию. Имя БОГДАН значит 
"Богом Данный". ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Ми-
хайлович (ок. 1595—1657), украинский (малорусский) го-
сударственный и военный деятель, полководец, гетман 
Украины (1648). Участвовал в народных восстаниях  
1637—1638 против засилья жидовской шляхты. В 1638—
1646 чигиринский сотник. Руководитель Освободитель-
ной войны украинского (малорусского) и белорусского 
народов 1648—1654. Войска под его командованием 
одержали победы над польско-шляхетскими войсками у 
Жёлтых Вод, в Корсуньской битве, под Пилявцами 
(1648), в Зборовском сражении (1649), под Батогом 
(1652) и Жванцем (1653). В 1654 году Богдан Хмельниц-
кий возглавил Переяславскую раду, провозгласившую 
воссоединение Украины с Россией, имевшее прогрес-
сивное значение для судеб украинского (малорусского) и 
русского (великорусского) народов. В Великую Отечест-
венную войну в СССР был учреждён военный орден Бо-
гдана Хмельницкого трёх степеней. 

Бокситовый – переулок в Центральном районе города Че-
лябинска. Название связывается с началом производст-
ва бокситов. Название челябинской улицы может быть 
связано с населённым пунктом Бокситогорск Ленинград-
ской области. 

Болгарская – старинная улица в Центральной части города 
Челябинска, зафиксированная в 1909 году в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности». Ныне это проспект Влади-
мира Ленина (западнее площади Революции). Название связано с 
болгарским православным славянским народом, либо страной 
Болгарией (България), впрочем, можно указать и на Камскую Бул-
гарию. Некоторые исследователи указывают на странную особен-
ность: если написать латинскими буквами BOLGARI то можно про-
честь и как БОЛГАРЫ и как ВОЛГАРИ, то есть жители Волги. При-
чём, читаем-то мы на русском языке! Значит, жители Камской 
Булгарии говорили на русском языке. 

Болейко – улица в Калининском районе города Челябинска (см. ули-
ца Михаила Болейко). Название дано в память о Михаиле Анд-
реевиче Болейко, начальнике штаба охраны Челябинска. Заруб-
лен белогвардейцами 3 июня 1918 года. 

Болотная – старинная улица города Челябинска, зафиксированная в 
Центральной части в 1909 году (см. справочник «Весь Челябинск 
и его окрестности»). Название русское, связано с наличием боло-
та. Переименована. Ныне это улица Красная (севернее проспекта 
Владимира Ленина). 

Больничная – улица в Центральном районе города Челябинска. На-
звание русское, связывается с наличием больницы. 

Большая – старинная улица в Центральной части города Челябин-
ска, зафиксированная в 1909 году в справочнике В.А.Весновского 
«Весь Челябинск и его окрестности». Название русское. Названа 
улица так по своей величине. В то время она действительно была 
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самой большой улицей города Челябинска. Причём, замечается, что улица Большая замощена, 
но не полностью. До этого именовалась улицей Христорождественской. На заседании Челябин-
ского исполкома 20 февраля 1920 года переименована и названа именем Самуила Моисеевича 
Цвиллинга. 

Большая Береговая – старинная улица города Челябинска, расположенная вдоль берега реки Ми-
асса. Название русское. Впоследствии Большая Береговая улица была переименована в Сибир-
скую улицу, поскольку вела к Сибирским воротам. Затем, в 1920 году вновь переименована. Ныне 
носит имя улицы Труда и находится в Центральном районе. 

Большая Церковная – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, на заседа-
нии исполкома городского Совета 20 февраля 1920 года переименована в улицу Красной Моло-
дёжи. 

Большая Христорождественская – старинная улица Городского района города Челябинска, пере-
именованная исполкомом городского Совета 20 февраля 1920 года в улицу имени Самуила Мои-
сеевича Цвиллинга. 

Большевистская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с 
РСДРП (б) – Российской социал-демократической рабочей партией (большевиков). Затем, пере-
именована в РКП (б) – Российскую коммунистическую партию большевиков; затем, в ВКП (б) – 
Всесоюзную коммунистическую партию большевиков; затем, в КПСС – Коммунистическую партию 
Советского Союза. Сейчас её правопреемницей считаются КПРФ и РКРП. 

Большой – переулок посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название дано, скорее 
всего, за размер переулка. 

Бориса Зыкова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Названа в честь одного из 
первых членов пионерской организации города Челябинска Бориса Алексеевича Зыкова (1908-
1943), погибшего, защищая Советский Союз от немецких агрессоров в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ранее – улица Краснодонская. Переименована в 1965—1988 годах. 

Бориса Щукина – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Щу-
кина). Названа в честь известного русского актера Бориса Васильевича Щукина (1894-1939), на-
родного артиста СССР. 

Бородинская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название перекликается с 
фамилией Бородина. Кто не знает имя русского композитора Бородина — создателя оперы 
«Князь Игорь», идущей на многих сценах мира, «Богатырской симфонии» и других замечательных 
произведений! Отечественная медицина чтит память Бородина — профессора Медико-
хирургической академии, воспитавшего сотни врачей. Имя талантливого химика Бородина, подго-
товившего своими исследованиями создание пластмасс, хорошо известно в науке. Большим ува-
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жением в 60—80-х годах XIX века пользовался общественный деятель Бородин. Он был в числе 
создателей первого в Российской империи высшего медицинского учебного заведения для жен-
щин. Сколько же Бородиных трудилось одновременно на поприще русской культуры? Композитор, 
химик, общественный деятель и педагог — всё это один человек: Александр Порфирьевич Боро-
дин. Родился он в Петербурге. Рано научился играть на фортепиано, флейте и виолончели, а де-
вяти лет стал сочинять музыку. Но главной его страстью была химия. Бородин учился в Медико-
хирургической академии, затем успешно защитил докторскую диссертацию по химии и провёл три 
года за границей в научной командировке. В это время он продолжал увлекаться музыкой. В 1862 
году  он вернулся в Петербург, стал профессором Медико-хирургической академии и познакомил-
ся с М. А. Балакиревым, оценившим его музыкальный талант. Бородин с увлечением начинает 
работать над симфонией. Но музыке по-прежнему он может уделять очень мало времени. Его дни 
целиком заполнены лекциями, работой в лаборатории, общественной деятельностью. Сочинять 
музыку он может только летом, на отдыхе, или во время болезни. На создание крупного музы-
кального произведения у Бородина уходило по несколько лет. Только в 1867 г. была дописана 
Первая симфония. Вторая симфония создавалась семь лет (1869—1876). Над оперой «Князь 
Игорь» композитор трудился с перерывами восемнадцать лет: с 1869 г. до самой смерти, но так и 
не закончил её. Бородин оставил мало произведений, но каждое из них самобытно. В своей музы-
ке Александр Бородин идёт путями, проложенными Михаилом Ивановичем Глинкой. Все его сочи-
нения пронизаны любовью к своей Родине и верой в богатырскую мощь русского народа. Эти чув-
ства наполняют и главное произведение композитора — оперу «Князь Игорь», написанную на ос-
нове замечательного памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Бородин 
сам работал над либретто оперы, изучал труды по русской истории, летописи. Главный герой 
оперы — мужественный князь Игорь, который возглавил поход русского войска против кочевни-
ков-половцев. Он тяжело переживает поражение и плен, мечтает вернуть себе свободу, чтобы 
снова пойти на врага. С любовью и нежностью вспоминает он о своей верной подруге Ярославне, 
которая в трудные минуты проявляет большую силу духа. Музыка, рисующая этих героев, привле-
кает благородством и красотой (ария князя Игоря, плач Ярославны и др.). В русских хорах оперы 
выражены и мощь народа (пролог), и страдания, причиненные ему вражеским нашествием (хор 
поселян), и ликование при вести о возвращении Игоря (финал). Живописуя стан половцев, Боро-
дин показывает музыкальный портрет предводителя половцев — хана Кончака — жестокого, вла-
стного и вместе с тем по-своему великодушного. Римский-Корсаков и Глазунов завершили те кар-
тины оперы «Князь Игорь», которые композитор не закончил. Глазунов, кроме того, записал по 
памяти две части Третьей симфонии Бородина, которые слышал в исполнении самого композито-
ра. Вторую симфонию Бородина его друзья по «Могучей кучке» назвали «Богатырской» (1876). 
Слушая её, представляешь себе легендарных русских витязей — защитников страны и народа. 
Вспоминаются известные картины В. М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье». В роман-
сах Бородина (на его собственные слова) «Песня тёмного леса», «Спящая княжна» воскрешаются 
образы народных сказок и легенд. Созданный под впечатлением смерти Мусоргского романс «Для 
берегов отчизны дальней» (на стихи А. С. Пушкина) волнует глубокой, сдержанной скорбью. Бо-
родин оказал большое воздействие на русскую музыку. Его традиции ожили в творчестве Глазуно-
ва, Лядова, Калинникова, во многих народно-патриотических произведениях советских композито-
ров. Великий «богатырь русской музыки» и выдающийся учёный — таким вошёл Бородин в исто-
рию мировой культуры. Впрочем, название челябинской улицы может быть связано и с посёлком 
Бородино в Можайском районе Московской области, где произошла знаменитая битва Русской 
Армии с войсками императора Наполеона Бонапарта <26.08 (07.09) 1812> во время Священной 
Отечественной войны 1812 года. Однако и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов поле русской славы вновь становится местом ожесточенных боёв с агрессором. В районе Бо-
родина с 13 по 17 октября 1941 года проходили упорные оборонительные бои 5-й армии Западно-
го фронта с немецко-фашистскими войсками, рвущимися к Москве. Наши предки, защищая столи-
цу нашего Отечества, стояли насмерть. В течение пяти суток на Бородинском рубеже русские 
парни сдерживали натиск во много раз превосходящего противника. Их вдохновляли подвиги ге-
роических предков. 

Борьбы – старинная улица города Челябинска, получившая своё наименование 20 февраля 1920 
года. На заседании Челябинского Совета улицу Таможенную Железнодорожного района пере-
именовали в улицу Борьбы. Название связывается с борьбой Красной Армии с Белой Армией во 
время Гражданской войны. 

Братская – улица в Некрасовском посёлке Советского района города Челябинска. Название связано 
со строительством Братской ГЭС. В строительстве электростанции активное участие принимали 
челябинцы, о чём и напоминает нам название улицы. Напомним ещё и о том, что летом 1626 года 
великорусский казачий атаман Максим Перфильев, с товарищами, собрал ясак с местных племён 
"Страны Братов" и "проведал о богатствах". Спад воды в Ангаре не позволил нашим казакам пре-
одолеть речные пороги, и они вернулись в Енисейский острог. В своей "скаске" казачий атаман 
отметил, что "братская землица" богата пушным зверем, включая бобра и соболя, скотом, хлебом, 
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серебром. ("Страной Братов" русские первопроходцы долгое время именовали нынешнюю Буря-
тию). И уже в следующем 1627 году смелые русские землепроходцы – казачий атаман Максим 
Перфильев с товарищами, у Падунского порога на реке Ангаре заложили Братский острог (ныне 
город Братск). 

Братьев Кашириных – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Кашириных). На-
звание дано в честь знаменитой и старинной казачьей фамилии Кашириных. Казаки Оренбургско-
го казачьего войска Иван Дмитриевич (1890-1937) и Николай Дмитриевич (1888-1938) были орга-
низаторами и командирами Красного казачества на Южном Урале. До ареста Николай занимал 
руководящую должность в РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), а Иван служил в органах 
ВЧК-ОГПУ. Ранее именовалась улицей Красного Урала. Переименована между 1965—1988 года-
ми. 

Брестская – улица в Ленинском районе города 
Челябинска. Название связано с героиче-
ской обороной Брестской крепости в 1941 
году солдатами Красной Армии во время 
нашествия немецких фашистов. Гитлеров-
ское командование придавало большое зна-
чение быстрому захвату Береста – крупного 
узла дорог, оказавшегося на направлении 
главного удара сильнейшей группировки 
вермахта – группы армий "Центр". На штурм 
брестской крепости враг бросил 45-ю пехот-
ную дивизию 12-го армейского корпуса, со-
средоточил у её стен сотни орудий и мино-
метов. В ночь на 22 июня 1941 года в Брест-
ской крепости располагались подразделе-
ния 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 33-го 
инженерного полка и 17-го пограничного от-
ряда. В результате вероломного и внезапно-
го нападения врага 3,5 тысячи воинов ока-
зались в полном окружении уже в первые 
часы войны. Около двух недель небольшой 
гарнизон Брестской крепости в условиях 
острой нехватки боеприпасов, продовольст-
вия, воды и медикаментов сковывал целую 
вражескую дивизию, усиленную мощной ар-
тиллерией, огнеметами, танками и авиаци-
ей. Ценой огромных потерь немецким фа-
шистам удалось захватить часть крепости. 
Но на этом сопротивление не закончилось. 
Оставшиеся в живых воины Красной Армии 
продолжали стойко и самоотверженно отстаивать каждое сооружение, каждый подземный пере-
ход. Они сражались до последнего патрона, до последнего вздоха, как могут сражаться только 
русские воины. На стене одного из казематов цитадели была найдена надпись: «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай Родина! 20. VIII. 1941 г.» Около месяца продолжалась героическая оборона Бре-
стской крепости – символа стойкости русского солдата. 

Брестский – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название улицы связано с именем 
Крепости-героя Бреста Белорусской ССР. За исключительные заслуги защитников Брестской кре-
пости перед Родиной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8-го мая 1965 года Брест-
ской крепости присвоено почётное звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда". Данный населённый пункт известен по русским летописям с 1017 года как Бе-
рестье. Во время Великой отечественной войны город Брест освобождён от немецких захватчиков 
войсками 28, 61 и 70-й армий 1-го Белорусского фронта 28 июля 1944 года. 

Бригадная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Название рус-
ское, связывается с введением бригадного подряда на производстве. Название улицы является 
памятником героям первых пятилеток, героям эпохи индустриализации СССР. 

Бродокамская – улица посёлка Миасский в Курчатовском районе города Челябинска. 
Брянская – улица посёлка Миасский в Курчатовском районе города Челябинска. Название происхо-

дит от названия старинного русского города Брянска и Брянщины. За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, 
200 жителей Брянщины удостоены звания Героя Советского Союза; А. А. Головачёву, Д. А. Дра-
гунскому, П. М. Камозину это высокое звание присвоено дважды; 30 жителей Брянщины стали 
полными кавалерами ордена Славы. 
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Брянский – переулок в Курчатовском районе города Челябинска. Название связывается с Брянским 

фронтом и с Брянской наступательной операцией 
Красной Армии во время Великой Отечественной 
войны. БРЯНСКИЙ ФРОНТ советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне существовал с августа 
по ноябрь 1941 года, затем, с декабря 1941 по ок-
тябрь 1943. Войска Брянского фронта провели Ор-
ловско-Брянскую 1941 года и Брянскую 1943 года 
операции, участвовали в Воронежско-
Касторненской и Орловской операциях 1943 года. 
Командующие Брянским фронтом: А. И. Ерёменко 
(август — октябрь 1941), Г. Ф. Захаров (октябрь — 
ноябрь 1941), Я. Т. Черевиченко (декабрь 1941 — 
апрель 1942), Ф. И. Голиков (апрель — июль 1942), 
К. К. Рокоссовский (июль — сентябрь 1942). М. А. 
Рейтер (сентябрь 1942 — июнь 1943), М. М. Попов 
(июнь — октябрь 1943). Во время Великой Отече-
ственной Войны с 1.сентяря по 3 октября 1943 го-
да была проведена БРЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск 
Брянского фронта (командующий генерал армии 
М. М. Попов) с целью захватить плацдарм на за-
падном берегу реки Десна и освободить Брянский 
промышленный район Белоруссии. Советские вой-
ска прорвали оборону противника (9А группы ар-
мий «Центр») без длительной артиллерийской 
подготовки, нанесли фланговый удар немецким 

фашистам из полосы соседнего (Западного) фронта, с 20 сентября преследовали противника на 
широком фронте в условиях лесисто-болотистой местности. К 3 октября войска Брянского фронта 
вышли на реку Сож и форсировали её. В результате Брянской операции были освобождены от 
немецкой оккупации весь Брянский промышленный район и часть Белорусской ССР. 

Бугурусланская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с городом 
Бугурусланом, центром Бугурусланского района Оренбургской области. В 1748 году основана кре-
пость Бугурусланская. Населённый пункт официально признан городом в 1781 году. С чем же свя-
зано происхождение самого топонима? Некоторые исследователи уверяют, что первоначально 
населённый пункт именовался как "Богу Руслан", поскольку в русском языке буквы "О" и "У" очень 
часто взаимозаменяются, сравните "Сибирская Украина" и "Окраина России", малорусский народ 
и великоросский народ. Имя Руслана мы встречаем в знаменитых сказках великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". К окончательному и единому мнению ис-
следователи ещё не пришли. Поиски истоков топонима продолжаются. 

Бугурусланская 1-я и 2-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. Название происходит от 
топонима Бугуруслан (Богуруслан). Название может быть связано с Бугурусланской наступатель-
ной операцией войск Южной группы (1-я армия, Туркестанская армия и 5 армия; Михаил Фрунзе) 
Восточного фронта, которая проходила с 28 апреля по 13 мая 1919 года. В ходе Бугурусланской 
наступательной операции во время Гражданской войны, Красная Армия нанесла удар во фланг и 
тыл белогвардейцам и отбросила противника на 140 км. Эта операция была частью контрнаступ-
ления Восточного фронта. 

Бузулукская – улица в Першинском посёлке Металлургического района города Челябинска. Назва-
ние связано с Бузулукской казачьей крепостью, основанной на Южном Урале нашими героически-
ми предками в 1736 году по приказу Ивана Кириллова, руководителя Оренбургской научной экс-
педиции, для разделения территорий кочевок и оберегания кочевых народов от взаимного ис-
требления. Казачья крепость Бузулукская в 1781 году получила статус города. Ныне город Бузулук 
является районным центром Бузулукского района Оренбургской области. 

Бульварная – старинная улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Владимира Кома-
рова в Тракторозаводском районе. Новое название получила в память о Герое Советского Союза, 
лётчике-космонавте СССР Владимире Михайловиче Комарове, которым гордится русская нация. 

Бульварный 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й – переулки посёлка Плановый ЧТЗ в Трактороза-
водском районе города Челябинска. 

Бульдозерная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с началом 
производства в нашем городе бульдозеров. 

Буревестник – специализированный магазин Металлургпродторга, расположенный по адресу про-
спект 50 лет ВЛКСМ, 11. (Телефонный справочник, 1976.)  

Бухарская – улица в Першинском посёлке Металлургического района города Челябинска. Название 
связано с Бухарой и строительством газопровода Бухара-Урал. Газопровод строили из труб 
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большого диаметра, которые выпускаются на Челябинском трубопрокатном заводе. В строитель-
стве газопровода участвовали и рабочие треста "Уралнефтегазстрой". Для справки: феодальное 
государство в Средней Азии носило наименование Бухарское ханство до 1747 года, затем, пере-
именовано в Бухарский эмират. До 1920 года возглавлялась эмирами из династии Мангыт. С 1868 
года Бухарский эмират входит в состав Великой России на правах вассала. 2 сентября 1920 года 
в результате восстания был свергнут бухарский эмир. 8 октября 1920 года провозглашено созда-
ние независимой Бухарской народной советской республики (БНСР). Вскоре, республику упразд-
нили. 

Бытовой, Бытовой 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – переулки посёлка Первоозёрный в Тракторозаводском районе 
города Челябинска.  

- В - 
Вагнера – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Николая Вагнера). Название да-

но в честь известного русского писателя и зоолога Николая Петровича Вагнера (литературный 
псевдоним Кот Мурлыка), родившегося в 1829 году в посёлке Богословского завода на Урале. Из-
датель и редактор журнала «Свет» (1877—1879). Наиболее известен его сборник "Сказки Кота 
Мурлыки" (С-Пб, 1887). Умер 22 марта (4 апреля) 1907 года. 

Вагнерский 1-й – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название может быть связано с 
именем русского советского писателя и прозаика Наколая Николаевича Вагнера. Родился 18 июня 
1920 года в Перми. Печатается с 1945 года. Повесть: Не той дорогой. Романы: Счастье рядом. 
Преодоление. Ночные смены. 

Вагнерский 2-й – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память о та-
лантливом русском советском писателе, прозаике, драматурге Наколае Петровиче Вагнере. Ро-
дился 16 (28) мая 1898 года в городе Челябинске. Первые рассказы вышли в Перми в 1918 году. 
Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Умер в мае 1988 года в Ленинграде. 

Вагонный переулок 1-й, 2-й – улица Железнодорожного посёлка Ленинского района города Челя-
бинска. Название связывается с железнодорожными вагонами. Дано рабочими вагонного депо. 

Валдайская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Помните 
"Валдайский колокольчик"? Название связывается с Валдайской возвышенностью и городом Вал-
даем Новгородской области. Можно ещё припомнить создание в июне 1942 года в Калининской 
области 243-й штурмовой авиационной дивизии, которая 18 марта 1943 года преобразована в 3-ю 
гвардейскую штурмовую авиационную дивизию, а 4 мая 1943 года дивизия была удостоена по-
четного наименования Валдайской. 

Валентина – челябинская парикмахерская по улице Пекинская, 4. 
Валентина Серова – улица в Ленинском районе (см. улица Серова) 

города Челябинска. Название дано в честь талантливого русского 
художника Валентина Александровича Серова (1865—1911), на-
циональной гордости русского народа. Валентин Александрович 
Серов (1865—1911) — один из виднейших русских художников 
конца XIX — начала XX века. Место его в художественной ситуа-
ции рубежа веков по-своему уникально. Искусство Валентина Се-
рова несёт отпечаток этой сложной эпохи, напряжённой борьбы 
творческих группировок. Воспитанник передвижников, он не по-
рывал связи с учителями, был членом Товарищества передвиж-
ных художественных выставок и вместе с тем являлся участником 
объединений «Мюнхенский Сецессион» и «Мир искусства», свя-
занных с эстетическими принципами, «нового стиля». Не раз-
рушая традиций учителей, Валентин Серов утверждал в своём 
творчестве новый метод. Творчество Валентина Серова много-
гранно, отмечено многоплановостью поисков нового художест-
венного языка. В ранних, прославивших молодого художника ра-
ботах проявились черты раннего русского импрессионизма, усту-
пившие затем место иным живописным и стилистическим искани-
ям. В зрелом творчестве художник всё более смыкается со стилистикой «модерна», неизменно 
при этом сохраняя глубоко правдивое и реалистическое постижение природы и человека. Насле-
дие Валентина Серова огромно. В историю русской живописи он вошёл как мастер портрета, жан-
рист, пейзажист, исторический живописец и театральный художник. Ведущее место в его творче-
стве занимает портретный жанр. В его портретах видна аналитическая работа живописца, позво-
лившая выявить самое характерное в модели. Валентин Серов был одним из самых ярких и ост-
рых мастеров художественного обобщения. Он любил обострять характеристики, выявляя в мо-
дели самое существенное, подчёркивая её общественную значимость или отрицательные черты. 
Портретные решения разнообразны. Валентин Серов умеет все средства художественной выра-
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зительности   использовать  для максимального раскрытия основной мысли. Большой мастер, в 
чьём творчестве органично сочетаются традиции и новаторство, Валентин Серов занимает осо-
бое место в русской живописи рубежа столетий, связывает один период её истории с другим, во 
многом предопределяет пути развития отечественного искусства XX века. 

Валериана Куйбышева – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Название дано в память Валериана Владимировича Куйбышева (1888—1935). Историкам сразу 
же на память приходят события июня—ноября 1919 года, вошедшие в историю под названием Ас-
траханская оборона – боевые действия 11 армии РККА (до середины августа – Астраханской 
группы войск Восточного фронта) и Волжско-Каспийской (до июля – Астрахано-Каспийской) фло-
тилии РККФ под руководством Сергея Мироновича Кирова и Валериана Владимировича Куйбы-
шева с целью отразить наступление белогвардейских войск Деникина и Колчака. В ходе Астра-
ханской обороны войска РККА успешно отразили все атаки, отстояли Астрахань, предотвратили 
вторжение английских интервентов с моря и не допустили соединения войск Деникина и Колчака.  

Валериана Правдухина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Правду-
хина). Названа в честь талантливого представителя русского народа Валериана Павловича Прав-
духина (1892—1939), уральского писателя. Казак Правдухин родился в станице Таналыцкой. В 
1911 году его исключили из Уральской православной семинарии за участие в бунте учащихся. 
Продолжил обучение в Оренбурге. Учительствовал в Приуралье. Его первая статья по педагогике 
появилась в журнале "Учитель и школа". Правдухин был делегатом Всероссийского съезда учите-
лей, на котором выступал с докладом о своем опыте обучения детей. Приехав в Москву, потомст-
венный казак Правдухин стал слушателем историко-философского факультета народного универ-
ситета. Выступал как литературовед и критик. Сблизился с Сергеем Есениным. После универси-
тета он вернулся на казачьи земли Южного Урала. С лета 1919 года поселился в Челябинске. 
Правдухин – один из организаторов народного образования в Оренбургской губернии, руководил 
губотделом наробраза. Его перу принадлежит замечательный роман "Яик уходит в море". Ранее – 
улица Крымская. Переименована в 1965—1988 гг. 

Валовая – улица в Першинском посёлке Металлургического района города Челябинска. 
Варненская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с победой русско-

го оружия под Варной. В Челябинской области есть старинная казачья станица Варненская, на-
званная, в свою очередь, в честь взятия турецкой крепости Варны (ныне болгарский город Варна). 
Старинное русское казачье село Варна, ныне районный центр Челябинской области, было осно-
вано оренбургскими казаками в Новолинейном районе первоначально как казачий посёлок №30. 
На память потомкам о делах их героических предков, было принято решение в 1843 году наиме-
новать поселение в честь победоносного сражения русских войск под командованием Павла Пет-
ровича Сухтелена с турецкими янычарами за освобождение болгарского города Варны от му-
сульманских оккупантов 29 сентября 1828 года. За штурм Варненской крепости будущий губерна-
тор Южноуральского края Василий Алексеевич Перовский был награждён орденом Святого Геор-
гия Победоносца 4-й степени и шпагой с бриллиантами и надписью "За храбрость". 

Васенко – улица в Центральном районе города Челябинска (см. ули-
ца Евдокима Васенко). Название дано в честь Васенко Евдокима 
Лукича (либо Лукьяновича) (1882—1918), одного из руководите-
лей Челябинской большевистской организации <организации 
РСДРП (б)>, который возглавлял Челябинский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и одновременно являлся председателем 
Челябинского городского комитета партии. Убит в бою в самом 
начале мятежа Чехословацкого корпуса во время Гражданской 
войны. До 20 февраля 1920 года именовалась улицей Оренбург-
ской. На заседании Челябинского исполкома издано постановле-
ние о переименовании улицы Оренбургской в улицу Васенко. 
Упомянем ещё об одном Васенко, но только Андрее Богдановиче 
(28.12.1899 – 30.01.1934), инженере-аэрологе, погибшем при ава-
рии аэростата "Осоавиахим-1" и похороненном на Красной Пло-
щади в Москве. 

Василевского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 
улица Александра Василевского). Название дано в честь марша-
ла Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Алексан-
дра Михайловича Василевского (1895-1978), который родился в 
селе Новая Гольчиха Кинешемского района Ивановской области. 
В 1915 году окончил Алексеевское военное училище и направлен 
в Русскую Армию офицером. В 1937 году окончил Военную ака-
демию Генерального штаба РККА. В годы Великой Отечественной 
войны Александр Михайлович Василевский координировал дей-
ствия фронтов по окружению и разгрому немецких фашистов под Сталинградом и во время зна-
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менитой Курской битвы. Во время войны с империалистической Японией в 1945 году был главно-
командующим войсками на Дальнем Востоке. Ранее улица Василевского именовалась Военной 
улицей. Переименована между 1965 и 1988 годами. 

Василия Блюхера – улица в Советском районе города Челябинска 
(см. улица Блюхера). Название дано в память о Василии Констан-
тиновиче Блюхере (1890—1938). БЛЮХЕР Василий Константино-
вич (1.12.1890 — 9.11.1938). Предки из прусских дворян Blucher. 
Участник 1 Мировой войны. Член РСДРП с 1916 года. В город Че-
лябинск Василий Блюхер прибыл заместителем командира Са-
марского сводного отряда красногвардейцев в ноябре 1917-го. 
Вскоре он стал председателем челябинского ВРК, в его руках со-
средоточилась вся полнота власти в городе и уезде. Фактически 
полномочия его были гораздо шире. В декабре 1917 года красно-
гвардейские отряды выступили из Челябинска на Троицк, захва-
ченный белоказаками. Общее руководство боевыми действиями 
было возложено на Василия Блюхера. Троицк захватили в пред-
новогодние дни, но победа не была окончательной. Оренбургский 
атаман, генерал-майор Дутов Александр Ильич (1879—1921) про-
вёл быструю мобилизацию казаков и организовал отпор. Уже в 
январе бои рабочих дружин с казаками оренбургского атамана 
Александра Дутова возобновились и продолжались всю зиму и 
весну 1918 года. В прифронтовом Челябинске главной задачей 
Советской власти являлась организация борьбы с казаками орен-
бургского атамана Дутова, и В. К. Блюхер руководил ею одновре-
менно с руководством военревкомом, а затем челябинским Сове-
том. В марте бои с дутовцами ожесточились, и Блюхер снова на 
фронте. Он командует Восточными отрядами фронта, которые сыграли главную роль в разгроме 
белых казаков в районе станицы Краснинской под Верхнеуральском. В начале мая 1918 года В. К. 
Блюхера назначили главнокомандующим уральскими отрядами, перед которыми стояла задача 
окончательно покончить с оренбургским казачеством. Отряды красных выступили из Челябинска 
15 мая 1918 года, через неделю красные отряды вошли в город Оренбург. Победа близка, но в это 
время вспыхнул мятеж чехословаков на станции Челябинск. Блюхеровцы оставили город Орен-
бург. И уже через какие-то недели блюхеровцы оказались в глубоком вражеском тылу. Они объе-
динились с бойцами других красногвардейских отрядов, оказавшихся в районе Белорецка. Глав-
нокомандующим стал Василий Блюхер. 3 августа 1918 года начался легендарный поход парти-
занской армии по тылам белых. Завершился 1500-км рейд по Уралу 18 сентября 1918 года сое-
динением с 3-й армией Восточного фронта. В РККА с 1918 года начальник 30-й стрелковой диви-
зии. С лета 1919 года начальник 51-й стрелковой дивизии, которая прошла боевой путь от Тюмени 
до Байкала, а затем сражалась на Южном фронте. С августа 1920 года начальник Каховского Ук-
репрайона. В контрнаступлении Южного фронта — командир Перекопской ударной группировки. В 
1921—1922 годах военный министр и главком Народно-революционной армии Дальневосточной 
республики, затем командир-комиссар корпуса, главный военный советник при китайском рево-
люционном правительстве, помощник командующего войсками Укр.ВО. С 1929 командующий 
ОКДВА. Летом 1938 командующий Дальневосточным фронтом. Кандидат в члены ЦК ВКП (б) с 
1934. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. С 1935 года Мар-
шал Советского Союза. 11 августа 1938 года наши воинские части разбили японских агрессоров у 
озера Хасан на Дальнем Востоке, но и мы получили хороший урок. Были вскрыты вопиющие не-
достатки в организации войск, управлении, боевой подготовке. Командующий особой Дальнево-
сточной армией В. К. Блюхер был отстранён от должности и предан суду Военного Трибунала. 

Василия Верещагина – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска (см. улица 
Верещагина). Названа в память о знаменитом русском живописце-баталисте Василии Васильеви-
че Верещагине. ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (1842—1904), талантливый русский живопи-
сец-баталист. Участвовал в Турецкой 1877—1878 и Японской 1904—1905 годов войнах. В баталь-
но-исторических полотнах «Апофеоз войны», «Торжествуют», «После атаки. Перевязочный пункт 
под Плевной», «На Шипке всё спокойно!», «Подавление индийского восстания англичанами» и др. 
с большой глубиной и драматизмом изобразил войну. Василий Верещагин геройски погиб на бро-
неносце «Петропавловск», подорвавшемся на мине близ русской крепости Порт-Артур. 

Василия Дегтярёва – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Дегтярёва). 
Название дано в честь Дегтярёва Василия Алексеевича (1879-1949), талантливого русского конст-
руктора стрелкового оружия, доктора технических наук, Героя Социалистического труда. 
ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич (1880— 1949), талантливый русский конструктор стрелкового 
оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944), Герой Социалистического Тру-
да (1940). Член ВКП (б) с 1941 года. С 1918 возглавлял опытную мастерскую оружейного завода. 
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С 1931 начальник проектно-конструкторского бюро автоматического стрелкового оружия. Создал 
ряд образцов пулемётов (в т. ч. ручной, 1927 и 1944; станковый, 1939), пистолетов-пулемётов (в т. 
ч. ППД, 1940), противотанковое ружьё (ПТРД, 1941). Депутат Верховного Совета СССР 1, 2-го со-
зывов. Удостоен Государственных премий СССР в 1941, 1942. 1944 и 1949 (посмертно) годах. 

Василия Евтеева – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Евтеева). Название да-
но в честь Евтеева Василия Ильича (1879—1952). Евтеев Василий Ильич обрётал воинскую выуч-
ку в Русской Армии. Пять лет он воевал с японцами. Когда, после Февральской революции и при-
хода к власти Временного правительства, летом 1917 года на железной дороге создавали Крас-
ную гвардию, её командиром стал столяр Василий Евтеев. Дело Евтеев поставил по-армейски. 
Так, как научен был в Русской Армии. Занятия почти каждый день после работы. Красногвардей-
цы учились строю и оружейным приёмам. К октябрю 1917 года под его началом было уже до пяти-
сот штыков. Когда в первых числах ноября 1917 года к Челябинску подошли казачьи сотни, Евтее-
ву поручили поставить заслон на Шершнёвской дороге. В Шершнях расположился штаб есаула 
Титова, в имении братьев Покровских — его главные силы, отсюда надо было ожидать вторжения. 
Двое суток шли переговоры, и двое суток красногвардейцы Евтеева держали заслон. Когда в Че-
лябинске утвердилась Советская власть, в Военно-революционный комитет вошёл и Василий Ев-
теев. Включили его и в штаб охраны города Челябинска. Красногвардейские отряды занялись ра-
зоружением воинских эшелонов, следовавших через станцию Челябинск. Только за месяц опера-
ций, большинством которых руководил Василий Евтеев, в арсенал Красной гвардии поступило 
около 4 тысяч винтовок, 15 пулеметов, 37 трехдюймовых орудии и много другого военного снаря-
жения. Узнав о мятеже чехословацкого корпуса, Василий Евтеев сразу же собрал красногвардей-
цев. Однако на совещании в участковом Совете депутаты после оценки обстановки пришли к вы-
воду: вступать в бой с легионерами не имеет смысла, слишком неравны силы. Большевики при-
няли решение оставить город Челябинск. До самого последнего момента Василий Евтеев оста-
вался на своём посту. Рискуя жизнью, командир Красной гвардии руководил консервацией ору-
жия, помогал товарищам скрываться из города. Да и сам успел улизнуть вовремя. Когда начались 
аресты на железной дороге, он был уже в безопасности. Год Василий Ильич сражался на Восточ-
ном фронте. Когда Челябинск освободили, Евтеева демобилизовали из армии и направили сюда. 
Опытные партийные работники были нужны для восстановления Советской власти. Он возглавил 
Железнодорожный райком партии большевиков, затем губернский ревтрибунал. В 20-е годы ХХ 
века Василий Ильич Евтеев был ответственным секретарём Железнодорожного райкома партии 
большевиков, председателем участкового комитета профсоюзов. Он был делегатом двух боль-
шевистских партийных съездов. Принимал участие и в работе VII Всероссийского съезда Советов. 

Василия Жуковского – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска (см. 
улица Жуковского). Название связывается с именем выдающего-
ся русского поэта Жуковского Василия Андреевича (1783 – 1852), 
одного из основоположников русского романтизма. ЖУКОВСКИЙ 
Василий Андреевич родился 29 января (9.11) 1783 года в селе 
Мишенское, Белевского уезда, Тульской губернии. Русский поэт. 
Был внебрачным сыном богатого помещика Афанасия Ивановича 
Бунина и пленной турчанки Сальхи, попавшей в Россию в 1770 
после взятия русскими войсками крепости Бендеры. Фамилию и 
отчество поэт получил от усыновившего его бедного помещика 
Андрея Григорьевича Жуковского. Первоначальное образование 
Васи Жуковского началось у домашних учителей, затем в Туле в 
пансионе и в народном училище. Вскоре он был взят в семью се-
стры Варвары Афанасьевны Юшковой, где продолжал учиться 
под руководством разных учителей и гувернанток. В январе 1797 
года Василий Жуковский поступил в Благородный пансион при 
Московском университете и закончил его в конце 1800 года. В го-
ды учения в Благородном пансионе Жуковский писал торжест-
венные и философские оды в духе Державина и Ломоносова 
(«Добродетель», 1798; «Герой», 1799; «Мир», 1800; «К Тибуллу», 
1800). Весной 1802, оставив службу в Московской соляной конторе, он поселился среди родных в 
с. Мишенском с намерением продолжить своё образование и посвятить свою жизнь поэтическому 
творчеству. В 1802—1807 Жуковский писал мало; особого внимания заслуживает повесть «Вадим 
Новгородский» (1803), где проявился интерес к историческим мотивам. С 1808 Василий Андрее-
вич Жуковский в течение двух лет редактировал журнал «Вестник Европы», где опубликовал пес-
ни: «Тоска по милом» (1807), «Мой друг, хранитель-ангел мой» (1808), элегическое  послание «К 
Филалету» (1808), баллады «Людмила» (1808), «Кассандра» (1809). В начале Священной Отече-
ственной войны 1812 года Василий Андреевич  Жуковский вступил в ополчение. Перед сраже-
нием при Тарутине написал свой патриотический гимн, романтическую оду «Певец во стане рус-
ских воинов», которая впервые появилась в «Вестнике Европы» в декабре 1812 года. В январе 
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1813 года Жуковский после болезни возвратился из армии в свои родные места с надеждой полу-
чить согласие у Е. А. Протасовой на брак с её дочерью Машей. Но получив решительный отказ от 
её матери, он уехал в Петербург, куда его давно звали друзья, чтобы принять место при дворе, 
где он приобрёл известность как автор «Певца во стане русских воинов». С сентября 1815 года 
начинается период придворной службы Жуковского сначала в должности чтеца при вдове Павла I, 
императрице Марии Фёдоровне, а с 1826 года воспитателя наследника, будущего царя Александ-
ра II. Он добивался выкупа из крепостной неволи Тараса Шевченко, освободил своих крестьян от 
крепостной зависимости. С октября 1820 по январь 1822 года Василий Жуковский был за границей 
в царской свите. По возвращении в Россию были им написаны элегия «Море» (1822), стихи, свя-
занные с воспоминаниями о М. А. Протасовой, умершей 9 марта 1823 («Ты передо мною», 1823; 
«Привидение», 1823; «Ночь», 1823; «Я музу юную, бывало...», 1824; «Таинственный посетитель», 
1824; «Мотылек и цветы», 1824), баллада «Замок Смальгольм» (1822). Но затем, в течение шести 
лет, до 1831 года, он ничего значительного не создал, за исключением отдельных произведений 
на случай. Суета придворной жизни и обязанности воспитателя наследника мешали творчеству 
поэта. В 1831 году Жуковский написал три сказки («Сказка о царе Берендее», «Спящая красави-
ца», «Война мышей и лягушек»), много баллад из Шиллера («Кубок», «Перчатка», «Понкратов 
перстень», «Жалобы Цереры»), Саути («Доника», «Суд божий над епископом»), подражаний и 
стихотворных повестей. В 1832—1833 годах Василием Андреевичем Жуковским были написаны 
последние баллады, к жанру которых он больше уже не возвращался. С середины 30-х годов XIX 
века  Жуковский создаёт произведения преимущественно большого эпического жанра: поэмы и 
повести в стихах. Он написал в стихах повесть «Ундина» (1837) и переложил в стихах индийскую 
народную повесть «Наль и Дамаянти» (1841). В 1839 году Жуковский вышел в отставку. В августе 
1839 года Василий Жуковский принимал участие в торжествах по случаю открытия памятника в 
честь Бородинской битвы 1812 года и тогда же опубликовал отдельной брошюрой своё стихотво-
рение «Бородинская годовщина». В июле 1840 года он уехал на лечение в Германию. В 1841 году 
женился и поселился в Дюссельдорфе. Много раз он пытался вернуться в Россию, тосковал по 
родине и друзьям, но обстоятельства мешали ему осуществить своё желание. В первый год се-
мейной жизни он написал три сказки белыми стихами: «Об Иване-царевиче и сером волке», «Кот 
в сапогах» и «Тюльпанное дерево». В последующие годы Жуковский перевёл поэму «Рустем и 
Зораб» (1844—1847), являющуюся переложением части поэмы Фирдоуси «Шахнаме», «Одиссею» 
(1842—1849) Гомера. Последние годы Василий Андреевич Жуковский жил в Баден Бадене и там 
же умер12 (24) апреля 1852 года. Прах русского поэта вскоре был перевезён в Петербург и погре-
бён на кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой Карамзина. Смерть прервала рабо-
ту Василия Андреевича Жуковского над переводом «Илиады» и созданием оригинальной поэмы 
«Вечный жид» на апокрифический сюжет средневековья. 

Василия Луценко – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. Луценко). Название дано в 
честь славного сына народа русского, Героя Советского Союза Василия Денисовича Луценко 
(1922 – 1948). Родился на территории нынешнего Октябрьского района Челябинской области. С 
1930 года проживал в городе Челябинске. Учился в школе №23 и посещал Челябинский аэроклуб. 
Участие в боях принимал с сентября 1942 года. Боевой лётчик, совершивший во время Великой 
Отечественной войны 116 боевых вылетов, погиб при испытании 
нового самолёта в 1948 году и похоронен в городе Челябинске. 
Ранее – улица Инфекционная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Василия Сурикова – улица в Металлургическом районе города Че-
лябинска (см. улица Сурикова). Названа в честь великого русско-
го художника Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916). 

Василия Шарова – улица посёлка Локомотивный в Советском рай-
оне города Челябинска. Названа в честь замечательного русско-
го человека, военного лётчика, Героя Советского Союза Василия 
Васильевича Шарова (1908-1941), уроженца Челябинской облас-
ти. Ранее – улица Шлакоблочная. 

Ватутина – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Че-
лябинска (см. улица Николая Ватутина). Название связано с 
именем Героя Советского Союза, генерала армии Николая Фё-
доровича Ватутина (1901 – 1944), замечательного русского пол-
ководца, национального героя. Николай Фёдорович Ватутин ро-
дился в селе Чепухино (ныне Валуйского района Белгородской 
области) в простой русской крестьянской семье в 1901 году. В 
1920 году призван в РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию). Военное образование получил в Полтавской пехотной 
школе, Киевской высшей объединенной военной школе, Военной 
академии имени Михаила Васильевича Фрунзе и в Военной ака-
демии Генерального штаба. С 1931 года – начальник штаба ди-
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визии, заместитель начальника и начальник штаба Киевского военного округа, начальник Опера-
тивного управления и заместитель начальника Генерального штаба. В годы Великой Отечествен-
ной войны, славный сын народа русского, Николай Фёдорович Ватутин был начальником штаба 
Северо-Западного, Юго-Западного, Брянского фронтов. Полководческий талант славного сына 
народа русского Николая Фёдоровича Ватутина, его энергия, настойчивость, инициатива и пытли-
вый ум ярко проявились, когда он был командующим войсками Юго-Западного, Воронежского, 1-го 
Украинского фронтов. Войска под его командованием героически защищали Воронеж, громили 
немцев под Сталинградом и Курском, освобождали Левобережную и Правобережную Малороссию 
(Украину), выигрывали битву за Днепр, 6 ноября 1943 года освобождали Киев – мать городов рус-
ских. Отсюда войска 1-го Украинского фронта продолжали стремительное продвижение на запад. 
Талантливый русский полководец умер 15 апреля 1944 года после тяжёлого ранения. Русский на-
род гордится своим национальным героем. 

Вахтангова – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с именем 
Вахтангова Евгения Багратионовича (1883 – 1922), актёра и режиссёра. 

Велосипедная – улица посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ранее на 
этой улице был разрешён проезд только на велосипедах. 

Вера – швейное ателье в Ленинском районе города Челябинска, по адресу: переулок Арматурный, 5. 
Название связывается с верой во что-то, либо с женским именем. Все мы верим: одни в светлое 
будущее, другие в тёмное прошлое, но верим. Вера наша, православная, объединяет людей и 
помогает нам выстоять даже в годины самых трудных испытаний. Вера жить нам помогает. С ве-
рой в правое дело шли наши деды и прадеды на смерть, защищая Родину. По одной из сущест-
вующих версий, слово «вера» восходит к древнему проторусскому предложению Ве Ра. Ве – в 
значении «ведать, познавать, знать, знание, познание». Ра – бог, Вышний, Свет, Солнце, Истина, 
Абсолют. Дословно прозвучит как «Познание Бога», «Познание Истины». 

Верещагина (Верещагинская) – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание дано в память о Верещагине Фёдоре Фомиче, участнике реконструкции заводов ЧТПЗ и 
ЧТЗ, Герое Социалистического Труда. Название улицы ещё очень хорошо связывается с именем 
знаменитого русского живописца-баталиста Василия Васильевича Верещагина (1842–1904). 
ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич замечательный русский живописец-баталист, литератор, ме-
муарист. Родился в дворянской семье 14 октября 1842 года в городе Череповец Новгородской гу-
бернии. Учился в Александровском кадетском корпусе (1850—1853), Морском кадетском корпусе 
(1853—1860), Петербургской Академии Художеств (1860—1863) и в мастерской Жерома в Париже 
(1864—1865). В поисках впечатлений и сюжетов для картин много путешествовал по России, 
странам Европы, Азии, Америки. Участвовал в военных действиях в Туркестане (1867—1870). В 
1868 награждён орденом Святого Георгия 4-го класса, что нашло отражение в «Туркестанской» 
серии картин (1871—1874). В ходе Турецкой войны 1877—1878 также был в действующей Русской 
армии, в 1877—1881 создал «Балканский» цикл полотен: "Апофеоз войны", "Торжествуют", "После 
атаки. Перевязочный пункт под Плевной", "На Шипке все спокойно!", "Подавление индийского вос-
стания англичанами". С началом Японской войны 1904—1905 годов отправился на Дальний Вос-
ток. Талантливый русских художник трагически погиб в Японскую войну 31 марта 1904 года вместе 
с адмиралом С. О. Макаровым при взрыве броненосца «Петропавловск» в виду Порт-Артура. В. 
основательно изучал историю Священной Отечественной войны 1812 года, уделяя значительное 
внимание военно-историческим реалиям. В 1887—1900 создал в Москве и Париже серию из 20 
картин, в которых стремился «показать великий национальный дух русского народа», а также 
«свести образ Наполеона с того пьедестала героя, на который он внесён»: «Не замай — дай по-
дойти!», «С оружием в руках - расстрелять!», «В штыки! Ура, ура!», «В Кремле пожар», «В Успен-
ском соборе», «Маршал Даву в Чудовом монастыре», «В Городне — пробиваться или отсту-
пать?», «На этапе. Дурные вести из Франции», «На большой дороге. Отступление, бегство» (все - 
1887—1895), «Перед Москвой в ожидании депутации бояр» (1891—1892), «В Петровском двор-
це», «Возвращение из Петровского дворца» (обе — 1895), «Зарево Замоскворечья», «Ночной 
привал Великой армии» (обе— 1896—1897), «Наполеон на Бородинских высотах» (1897), «Поджи-
гатели» (1897—1898), «Конец Бородинского боя», «Сквозь пожар», «Наполеон и Лористон», «На 
морозе» (все — 1899—1900). Картины этой серии Верещагин с успехом демонстрировал на пер-
сональных выставках в Париже, Лондоне, Берлине, Вене, Нью-Йорке и других городах. Ныне 
большинство полотен Верещагина находятся в Государственном историческом музее в Москве. 
Кроме того, Верещагин оставил ряд незаконченных картин («Наполеон при Березине»), этюдов и 
набросков о событиях 1812 года. А к 100-летию Священной Отечественной войны намеревался 
написать картины «Занятие Смоленска», «Канун Бородинской битвы», «Совет в Филях» и др. (за-
мысел не осуществлён).  

Вероника – трикотажное ателье, улица Дегтярёва, 94. Название происходит от женского православ-
ного имени Вероника. По одной из существующих версий, слово «вероника» состоит из слов 
Ве+Ра+Ника, что дословно воспроизводится как «Торжество Божьего Познания». По другой вер-
сии – означает «победительница». 
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Верхнеуральская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с казачьей 

Верхнеуральской крепостью и Верхнеуральским отделом Оренбургского казачьего войска. Насе-
лённый пункт Челябинской области основан в 1735 году как казачья крепость Верхояицкая, пол-
ностью уничтоженная башкирцами в 1736 году. Населённый пункт восстановлен в следующем го-
ду как казачья крепость Верхнеяицкая. В 1775 году переименован в Верхнеуральскую казачью 
крепость Оренбургской губернии по приказу императрицы Екатерины II Великой. Официально 
признан городом в 1781 году. Продолжительное время город Верхнеуральск являлся центром 
Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. Топоним образован по законам русско-
го языка. Топоним разбивается на составные "Верхне Уральск". Часть топонима "верхне" – указы-
вает расположение населённого пункта в верховьях реки Яик (Урал). Вторая часть слова 
«уральск» образована по законам русского языка от основы "урал". Основа "урал" связывается с 
народом ура, обитавшем в этих краях задолго до появления тюркоязычных. 

Верхоянская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Название 
истоками своими связано с населённым пунктом Верхоянском или с Верхоянским хребтом, либо 
объектом индустриального строительства. 

Верхоянский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й – переулки посёлка Никольская Роща в Калининском районе го-
рода Челябинска. 

Весна – ресторан города Челябинска, расположенный по улице Сталеваров, 32. 
Весна – парикмахерская по улице Рождественского, 7. В названии использовано наименования вре-

мени года. В древности наши предки Новый год отсчитывали от дня Весеннего равноденствия. В 
эти недели прощались с лютой Зимой и торжественно встречали Красную Весну. 

Ветлечебница – трамвайная остановка города Челябинска на Свердловском тракте. Название свя-
зано с наличием ветлечебницы. 

Ветреный – переулок в Советском районе города Челябинска. Название связано с наличием посто-
янных ветров на месте основанной улицы. 

Виктора Гюго – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь французского 
писателя Виктора Гюго (1802 – 1885). 

Виллинская – улица посёлка Завода Орджоникидзе в Ленинском районе города Челябинска. Скорее 
всего, здесь ошибка, необходимо писать Виленская. Можно связать с Виленской военной опера-
цией русских войск в 1-ю Мировую войну, которая проходила с 9 (22) августа по 19 сентября (2 ок-
тября) 1915 года. В Виленской операции принимали участие войска 10-й и 5-й русских армий За-
падного фронта с целью отразить наступление германских войск на старинный русский город 
Вильно (ныне переименован в Вильнюс). Можно упомянуть и о Виленской стрелковой дивизии, 
сформированной в сентябре 1939 года как 144 стрелковая дивизия. За боевые заслуги при осво-
бождении старинного русского города Вильно от немецких оккупантов, стрелковая дивизия прика-
зом от 25 июля 1944 года удостоена почетного наименования Виленской. 

Винницкая – улица посёлка Молодежный Городок в Металлургическом районе города Челябинска. 
Название связано с городом Винницой. Вспомним и о том, что в декабре 1923 года в Виннице бы-
ла сформирована 96-я Винницкая стрелковая дивизия. За боевые заслуги 24 января 1942 года 
преобразована в 14 гвардейскую стрелковую дивизию. 

Виноградный – переулок посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Виталия Масленникова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Масленникова). 

Названа в честь подполковника милиции, начальника отдела уголовного розыска Челябинского 
городского управления внутренних дел Виталия Титовича Масленникова (1940 – 1986), который 
погиб при исполнении служебного долга. Ранее – улица Воронежская. Переименована в 1965—
1988 гг. 

Витебская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название улице дано в память о ге-
роических днях Великой Отечественной войны и связано с русским городом Витебском. 13 декаб-
ря 1943 года войска 1-го Прибалтийского фронта начали наступление на оккупированный немца-
ми Витебск. К 18 января 1944 года наши войска, разгромив в ходе операции более шести дивизий 
противника, вышли на ближайшие подступы к Витебску. Освобождение старинного русского горо-
да Витебска от немецких оккупантов произошло летом в ходе Витебско-Оршанской операции. 
Войска 1-го Прибалтийского фронта 25 июня форсировали Западную Двину и соединились с час-
тями 3-го Белорусского фронта. В кольце окружения под Витебском оказались пять немецких ди-
визий. 26 июня старинный русский город Витебск был освобождён от немецких оккупантов, а ок-
руженные фашисты 27 июня, потеряв надежду на прорыв, сложили оружие. Под старинным рус-
ским городом Витебском немцы потеряли 20 тысяч убитыми, более 10 тысяч пленными, много 
боевой техники и оружия. В боях отличилась 371-я Челябинская стрелковая дивизия, которая по-
лучила почётное наименование Витебская. Челябинские стрелки прошли с боями от Москвы до 
Манчжурии. В Танкограде был сформирован и 333-й Витебско-Полоцкий самоходный артполк, от-
личившийся под Витебском. 

Вишнёвая – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Название русское, свя-
зывается с ягодой вишней. 
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Вишнегорская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название может быть связа-

но с городом Вишнегорском Челябинской области. 
Владимира Бехтерева – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска (см. 

улица Бехтерева). Название дано в честь Бехтерева Владимира Михайловича (1857 – 1927), зна-
менитого русского невропатолога, физиолога и психиатра. 

Владимира Ильича Ленина – проспект в Советском, Тракторозавод-
ском и Центральном районах города Челябинска. Главная улица 
города Челябинска (см. проспект Ленина). Названа в честь вождя 
мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова, имевшего 
партийную кличку Ленин. Умер от ран. Стреляла террористка 
Фанни Каплан отравленными пулями. 

Владимира Колсанова – улица посёлка Некрасово (на землях быв-
шей Привокзальной слободы) в Советском районе города Челя-
бинска (см. улица Колсанова). Ранее – улица Писарева. Переиме-
нована в 1965—1988 годах. Названа в честь Владимира Фёдоро-
вича Колсанова (1910 – 1943), коренного челябинца, руководите-
ля комсомольской организации завода им. Колющенко, секретаря 
райкома ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи), политрука мотострелкового батальона 96-й 
танковой бригады имени "Челябинского комсомола", геройски по-
гибшего в бою с немецкими фашистами при защите Отечества 
нашего. В феврале 1943 года, окруженная под Сталинградом 
группировка немцев пыталась вырваться из котла. 96-й танковой 
бригаде имени Челябинского комсомола было приказано встать 
на пути врага, оседлав развилку дорог у деревни Пузачи, отрезав 
путь отхода фашистов на Мантурово. Силы были просто несопос-
тавимы. Через сутки боев в 96-й танковой бригаде в живых оста-
лось лишь 32 человека, но враг был остановлен. Враг не прошел! 
Наши бойцы заняли оборону на краю села, решив драться до последнего патрона и последнего 
вздоха. Ни шагу назад! Нельзя открывать дорогу врагу! Держаться до прибытия подмоги! Полит-
рук Владимир Колсанов погиб в той отчаянной, исходной схватке 10 февраля 1943 года. Посмерт-
но награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Владимира Комарова – улица в Тракторозаводском районе города 
Челябинска (см. улица Комарова). Названа в память о замеча-
тельном русском парне полковнике-инженере Владимире Михай-
ловиче Комарове, лётчике-космонавте СССР, дважды Герое Со-
ветского Союза, Герое Труда Социалистической республики 
Вьетнам. В октябре 1964 года совершил космический полёт в ка-
честве командира космического корабля "Восход". Погиб при за-
вершении полёта космического корабля "Союз-1" в апреле 1967. 
Ранее улица Бульварная. Переименована в 1967 – 1988 годах. 

Владимира Короленко – улица посёлка Владимира Владимировича 
Маяковского в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Короленко). Названа в честь замечательного русского писателя 
Владимира Галактионовича Короленко (1853 – 1921). 

Владимира Маяковского – улица посёлка Колхозного в Курчатов-
ском районе города Челябинска (см. улица Маяковского). Названа 
в честь великого русского советского поэта Владимира Владими-
ровича Маяковского. 

Владимира Могильникова – улица в Центральном и Советском 
районах города Челябинска (см. улица Могильникова). Названа в 
честь Владимира Ивановича Могильникова (1895 – 1918), замес-
тителя начальника штаба охраны Челябинска в годы Гражданской 
войны. Погиб в 23 года от роду. 

Владимира Образцова – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Образцова). 
Название дано в честь талантливого русского ученого в области транспорта Владимира Николае-
вича Образцова (1847 – 1949), академика АН СССР. 

Владимира Потёмкина – улица в Калининском и Тракторозаводском районах города Челябинска. 
Названа в честь замечательного русского человека Владимира Петровича Потёмкина (1874 – 
1946), историка, дипломата, академика АН СССР (см. улица Потёмкина). Впрочем, можно вспом-
нить и о другом Потёмкине, тоже знаменитом государственном деятеле Великой России. 

Владимира Саблина – улица Локомотивного посёлка в Советском районе города Челябинска (см. ул. 
Саблина). Названа в честь Владимира Филипповича Саблина (1902 – 1943), уроженца города Че-
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лябинска. До ухода на фронт работал инструктором политотдела 
Челябинского отделения железной дороги, был секретарь партор-
ганизации станции Челябинск. После призыва в РККА сержант 
Владимир Саблин командовал расчетом 92-миллимитровых ми-
нометов. В сентябре 1943 года со своим расчетом успешно фор-
сировал Днепр. Закрепился на отвоеванном плацдарме родной 
земли. Минометным огнем наносили ребята большой урон живой 
силе противника. Пока немцы были прикованы к расчету сержан-
та Владимира Саблина, полк, а затем и дивизия, успешно пере-
правились через Днепр. Владимир Саблин в этом бою самолично 
уничтожил более трех десятков гитлеровцев. За форсирование 
Днепра сержант Владимир Саблин был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 28 декабря 1943 года сержант Владимир Саб-
лин геройски погиб в бою с немецкими оккупантами у села Груз-
ного Кировоградской области. Ранее – улица Безводная. Пере-
именована в 1965—1988 гг. 

Внутриквартальная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Трактороза-
водском районе города Челябинска. Название связано с тем, что 
эта улица находится внутри квартала улиц Мамина, Кулибина, 
Танкистов, Фабрично-Заводской. 

Водная – улица посёлка Шершни в Металлургическом районе города 
Челябинска. 

Водосточная – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. 

Водосточный 1-й и 2-й – переулки в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Водрем 40 – посёлок, ныне территориально находится в посёлке Фёдоровка в Советском районе го-

рода Челябинска. 
Военная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне именуется улицей Александра Василев-

ского в Ленинском районе. Новое наименование дано в честь маршала Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского, славного сына народа русского. 

Военная Книга – специализированный книжный магазин по адресу улица Кирова, 82. (Телефонный 
справочник, 1976.) 

Возмездия – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, получившая своё на-
именование 20 февраля 1920 года, после решения исполкома городского Совета о переименова-
нии улицы Кладбищенской Железнодорожного района в улицу Возмездия. Попробуй тут разо-
браться, с каким возмездием связано название. 

Вознесенская монастырская церковь – православный храм города Челябинска. Храм находился на 
территории Челябинского Одигитриевского женского монастыря. Церковь освящена в 1890 году. 
Придел Вознесенской церкви во имя апостолов Петра и Павла расширял площади храма. Возне-
сенская монастырская церковь была главной в обители. Храм перестал действовать 23 марта 
1922 года. Монахинь и около 100 мирян арестовали и вывезли в военные лагеря, где их держали 
около полугода. Название храма связано с двунадесятым переходящим праздником Вознесения 
Господня, который отмечается Русской Православной Церковью ежегодно в разные дни. 

Войкова – улица в посёлке Сибирский переезд Ленинского района города Челябинска. Названа в 
честь Петра Лазаревича Войкова, 01.08.1888 года рождения, уроженца Керчи, члена РСДРП (б) и 
РКП (б). В 1903 году стал меньшевиком. Эмигрировал. Вернулся в Россию только после Февраль-
ской революции 1917 года. В 1917 году после Октябрьского переворота был членом Екатерин-
бургского военно-революционного комитета. В 1918 году был комиссаром продовольствия Ураль-
ской области. 7 июня 1927 года в 9 часов 40 минут утра белогвардеец Борис Коверда выстрелил в 
Войкова Петра Лазаревича на перроне Варшавского вокзала. Похоронен на Красной Площади в 
Москве.  

Волгоградская – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название связа-
но с городом на русской реке Волге. Вспомните знаменитую песню: «Волга, Волга – мать родная, 
Волга – русская река...» Первоначально именовался Царицыным. 10 апреля 1925 года город Ца-
рицын переименовали в город Сталинград. Не только в нашей стране, но и далеко за её предела-
ми хорошо известен героический Сталинград как символ величия русского духа, символ мужества 
и стойкости нашего народа. 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва – одно из величай-
ших сражений Великой Отечественной войны, да и Второй Мировой войны тоже. С 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва. Немцы проиграли. 19 ноября 
1942 года наши войска перешли от обороны в контрнаступление, в результате которого под Ста-
линградом была окружена и феврале 1943 года разгромлена отборная 330-тысячная группировка 
немецких фашистов. До Сталинградской битвы история не знала сражения, когда в окружение по-
пала и была бы полностью разгромлена столь крупная группировка войск. Всего в Сталинградской 
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битве немецкие фашисты потеряли полтора миллиона солдат и офицеров, до 3500 танков и 

штурмовых орудий, свыше 3 ты-
сяч самолётов, 12 тысяч орудий и 
минометов, множество иной во-
енной техники. Победа в Сталин-
градской битве высоко подняла 
международный авторитет нашей 
страны. Как только завершилась 
Сталинградская битва, сразу же 
началось восстановление города, 
разрушенного немцами дотла. 
Челябинцы взяли шефство над 
тракторным заводом. Сюда от-
правляли цемент, оборудование, 
инструменты, одежду и продо-
вольствие. На СТЗ (Сталинград-
ский тракторный завод) челябин-
цы отправили даже паровоз. 
Волгодонская – улица на терри-
тории рабочего посёлка ЧКПЗ в 
Ленинском районе города Челя-
бинска. Название связано со 
строительством канала "Волго-
Дон". Волго-Донской судоходный 
канал соединяет русскую реку 
Волгу с Доном. Начинается в Са-
рептском затоне Волги (у Волго-
града), проходит через водохра-
нилища Варваровское, Береслав-
ское, Карповское и выходит в ре-

ку Дон (Цимлянское водохранилище) у города Калач-на-Дону. Строительство закончено в 1952 го-
ду. Название улицы напоминает нам о том, что в строительстве этого канала принимали участие 
челябинцы и челябинская техника. 

Волна – фабрика химической чистки одежды на Площади МОПРа, 5 в городе Челябинске. 
Володарского – улица в Центральном районе города Челябинска. Названа в честь еврея Гольд-

штейна Моисея Марковича, более известного под фамилией Володарский (1891—1918). Моисей 
Маркович Гольдштейн являлся активным участником Октябрьского вооружённого восстания в 
Петрограде; после совершения Октябрьского переворота, еврей Моисей Гольдштейн назначается 
комиссаром печати и редактором "Красной газеты" в Петрограде, столице Великой России. В 1918 
году Моисей Гольдштейн убит членом парии СР (социалисты революционеры, более известные 
как эсеры). Ранее улица именовалась Свердловской. Переименована между 1965—1988 годами. 

Володи Дубинина – улица посёлка Новосинеглазовский (Ново-Синеглазовский) в Советском районе 
города Челябинска (см. улица Дубинина). Название дано в честь юного партизана Володи Дуби-
нина, которого в 1942 году замучили немецкие оккупанты. 

Волочаевская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звание связывается с городом Волочаевка Хабаровского края. С 5 по 12 февраля 1922 года у 
станции Волочаевка на Амурской железной дороге (около Хабаровска) шли ожесточенные бои 
войск Красной Армии Российской республики и Народно-революционной армии Дальневосточной 
республики против Белой Армии России. 

Волочаевский – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название дано в память 
о боях под Волочаевкой в годы Гражданской войны. Железнодорожная станция Волочаевка была 
взята войсками Восточного фронта Российской республики (С. М. Серышев) и войсками Народно-
революционной армии Дальневосточной Республики (В. К. Блюхер) 12 февраля 1922 года ударом 
с фронта в сочетании с обходным манёвром. Прорыв белогвардейского укрепрайона создавал 
предпосылки для захвата большевиками Хабаровска и всего Приморья. 

Волховская – улица посёлка Аэродромный, Курчатовского района города Челябинска. В названии 
слышатся "волхвы". Естественно, название связано с битвой во время Великой Отечественной 
войны, либо с рекой Волхов, либо с городом Волховым. Впрочем, название челябинской улицы 
связывают с первенцем плана ГОЭЛРО – Волховской электростанцией. Следует упомянуть и о 
создании в декабре 1941 года Волховского фронта, которым командовал генерал армии Мерецков 
Кирилл Афанасьевич. Волховской фронт просуществовал до февраля 1944 года. 
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Волшебница – парикмахерская, улица Свободы, 149. Слово не требует «перевода». Правда, можно 

вспомнить ещё и другие названия милых дам, данной профессии: гадалка, гада, ведьма, ведунья, 
чародейка, знахарка, волхвуша, шаманка и т.д.  

Волынский – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с Волынской 
областью и Великой Отечественной войной. Волынский узел сопротивления был построен япон-
скими войсками в 1937 году на территории Маньчжоу-Го и занимал по фронту 13 км, в глубину до 
8 км. Волынский узел сопротивления прорван 9 августа 1945 года 72-м стрелковым корпусом (ге-
нерал-майор А. И. Казарцев) 5 армии 1-го Дальневосточного фронта в ходе Харбино-Гиринской 
операции во время Второй Японской войны. 

Вольская – улица, посёлок Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название связыва-
ется с городом Вольском в Саратовской области. В апреле 1918 года на Волге была сформирова-
на Вольская военная флотилия, которой командовал С. С. Цыганков. В октябре 1918 года Воль-
ская военная флотилия вошла в состав Волжской военной флотилии. 

Воркутинская – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с городом Вор-
кутой. Воркута связана у нас в памяти с севером и ГУЛАГом. А ведь там ещё и угольный бассейн! 

Воркутинский 1-й – переулок в Калининском районе города Челябинска. Название связывается с 
городом Воркутой. 

Воробьёва – улица в Чуриловском посёлке Тракторозаводского района города Челябинска. Назва-
ние дано в честь Александра Петровича Воробьева (1895 – 1920), комиссара заградительного от-
ряда Челябинского военно-революционного комитета, действовавшего на железнодорожной ли-
нии Челябинск – Миасс. В 25 лет зарублен белогвардейцами атамана Семёнова в Сибирской 
тюрьме. Ранее – 2-я Чуриловская улица, переименование состоялось между 1965—1988 годами. 

Воровского – улица в Советском районе города Челябинска. Предположительно, название дано в 
память о Воровском Вацлаве Вацлавовиче (1871 – 1923). Убит в Швейцарии. 

Воронежская – такая улица имелась в наличии в Ленинском районе города Челябинска до 1986 года. 
Название улицы связано с городом Воронежем и подвигами наших бойцов в годы Великой Отече-
ственной войны. В июле 1942 года правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими 
фашистами. Стойкая оборона летом 1942 года под Воронежем привела к тому, что план врага ок-
ружить и уничтожить войска брянского, а затем и Юго-Западного фронтов в излучине Дона был 
сорван. В июле 1942 – январе 1943 годов войска Брянского и Воронежского фронтов сковали 
крупные силы немецких фашистов. В январе 1943 года в плен попало до 85 тысяч фашистов. В 
Воронежско-Касторненской операции, к февралю 1943 года в окружении оказалось до 10 фашист-
ских дивизий. На воронежском участке фронта были задержаны, втянуты в длительные боевые 
действия, а затем разгромлены 30 вражеских дивизий! 25 января 1943 года город Воронеж был 
полностью освобождён от оккупационных немецко-фашистских войск. Ныне улица Воронежская 
переименована и названа улицей Масленникова в честь подполковника милиции, начальника от-
дела уголовного розыска Челябинского городского управления 
внутренних дел Виталия Титовича Масленникова (1940—1986), 
который погиб при исполнении служебного долга. 

Ворошилова – улица в Курчатовском районе города Челябинска. 
Название дано в память о маршале Советского Союза Вороши-
лове Клименте Ефремовиче (1881—1969). С 1925 года назначен 
Народным комиссаром по военным и морским делам (1925—
1940) и председателем Реввоенсовета СССР. С мая 1940 г. – 
заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР. С 1946 по 1953 – заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР. С 1953 по 1960 – Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. 3 февраля 1956 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 22 февраля 1968 года присвоено 
звание Дважды Герой Советского Союза, с вручением второй 
медали "Золотая звезда". 7 мая 1960 года удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда. Климент Ефремович Ворошилов 
также является Героем Монгольской Народной Республики. 
Имеет много иных наград. Похоронен на Красной Площади в 
Москве. В 1969 году Луганск был переименован в Ворошилов-
град. Именем Ворошилова называли районы, заводы, улицы и 
учебные заведения во многих городах и населённых пунктах на-
шей страны, в том числе не миновал такой чести и город Челя-
бинск. 

Восток – кинотеатр в Ленинском районе города Челябинска по адресу ул. Новороссийская, 77. На-
звание дано в честь космического корабля «Восток». «Восток», первый советский одноместный 
космический корабль для полёта человека по околоземным орбитам. Масса «Востока» 4,73 т, 
масса спускаемого аппарата 2,46 т, диаметр 2,43м. Космонавт в скафандре размещался в ката-
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пультируемом кресле. Сход с орбиты производился с помощью тормозной двигательной установ-
ки, после её выключения от космического корабля «Восток» отделялся спускаемый аппарат, со-
вершавший баллистический спуск. На высоте около 7 км космонавт катапультировался и призем-
лялся на парашюте. Спускаемый аппарат приземлялся на своём парашюте. Всего на космических 
кораблях «Восток» в 1961—1963 выполнено 6 полётов. Первый в мире орбитальный космический 
полёт на этом космическом корабле совершил 12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Простой русский лейтенант открыл всем людям планеты Земля дорогу в космос и 
приземлился майором.  

Восточная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – улицы посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. На-
звание челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Восток Приморского края. 

Восточно-Желябова – улица в Советском районе города Челябинска. 
Восточный бульвар – старинная улица в Центральной и Заручейной части города Челябинска, о 

чем сообщается в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне это улица 
"III-го Интернационала". 

Восточный бульвар – старинная улица города Челябинска. Ныне улица Могильникова в Советском 
и Центральном районах. 

Вострецова – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе го-
рода Челябинска (см. улица Степана Вострецова). Название дано 
в честь Степана Сергеевича Вострецова (1883 – 1932), одного из 
активнейших участников Гражданской войны на Южном Урале. 24 
июля 1919 года полк Вострецова, входивший в состав 27-й диви-
зии, освобождал Челябинск от белогвардейцев. Летом 1919 г. 
Красная Армия перевалила Уральский хребет, и передовые эс-
кадроны двух полков появились в районе города Челябинска.  
Железнодорожники захватили станцию и пропустили эти эскадро-
ны в город. Но у Верховного Правителя Александра Васильевича 
Колчака в районе Челябинска были превосходящие силы, и он 
решил ударами с севера и с юга окружить 5-ю Красную армию, 
вошедшую в город, и, после её разгрома, перейти в контрнаступ-
ление. Разгорелась гигантская битва, в которой участвовало око-
ло ста тысяч человек. Натиск белых был, казалось бы, неодоли-
мым, они уже вышли на окраины города, им оставалось всего не-
сколько километров, чтобы замкнуть кольцо окружения. Тухачев-
ский уже заготовил приказ об отступлении и оставлении города. И 
тут в игру вступили жители Челябинска. Сотни шахтёров, желез-
нодорожников на Сенную площадь и потребовали оружия. Ба-
тальоны челябинских рабочих, пошли в атаку с пением Интерна-
ционала и переломили ход гигантской битвы. Перелом начался на 
Пугачёвской Горке. Командиров полков РККА Вострецова и Ше-
ломенцева, первыми ворвавшихся в Челябинск, наградили орде-
нами Красного Знамени. Кстати, оба они, и Вострецов и Шеломенцев, были казаками из местных 
станиц. Степан Вострецов до войны работал кузнецом на станции Челябинск, на Германской вой-
не он стал полным Георгиевским кавалером, а на Гражданской первым врывался также в Омск, 
Новониколаевск (Новосибирск), Минск и Варшаву. А затем именно он командовал той дивизией, 
которая «по долинам и по взгорьям шла ... вперед... и на Тихом Океане свой закончила поход». За 
все это к концу Гражданской войны он получил уже 4 ордена Красного Знамени, столько же во 
всей стране было только у Василия Блюхера. И только чуть-чуть не дотянули до них братья Ка-
ширины. Ранее – улица Керамическая. Переименована между 1965—1988 годами. 

Восхода – улица посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Название дано в честь 
советских космических пилотируемых аппаратов «Восход». Это двух- и трёхместные аппараты. 
Первый испытательный трёхместный космический корабль "Восход" стартовал 12 октября 1964 
года в 10 часов 30 минут по московскому времени. 13 октября в 10 часов 47 минут космический 
трёхместный корабль «Восход», пилотируемый Владимиром Михайловичем Комаровым, призем-
лился в намеченном районе, за сутки 16 раз облетев земной шар. Алексей Леонов, во время по-
лёта космического корабля «Восход-2», впервые в мире совершил выход в открытое космическое 
пространство. Русские парни были первыми в освоении космоса! 

Восходящая – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ныне улица переименована и 
названа улицей Мамина в честь Мамина Якова Васильевича (1873 – 1955), одного из пионеров 
отечественного тракторостроения. С 1939 года работал в Челябинском институте механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 

Восьмого Марта – улица в Калининском районе города Челябинска. Название дано в честь Между-
народного женского дня 8 марта. Ранее – Горшечные ряды. Переименована между 1965—1988 
годами. 
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Восьмого Марта – улица, посёлок АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название дано в 

честь Международного женского дня 8 марта. 
Восьмого Марта – улица, посёлок Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска. 
Всеобуча – старинная улица Городского района города Челябинска. Своё наименование улица полу-

чила 20 февраля 1920 года решением исполкома городского Совета о переименовании улицы Ка-
зарменной. Ныне именуется улицей Российской. 

Второго Спутника (2-го Спутника) – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Ныне не 
существующая. Название дано в честь запуска в СССР 2-го беспилотного космического корабля-
спутника 19 августа 1960 года, который был аналогичен первому, но уже снабжался теплозащитой 
спускаемого аппарата. Основной задачей запуска этого космического корабля явилась отработка 
систем жизнеобеспечения человека, безопасности его полета и возвращения на Землю. На борту 
корабля-спутника находились собаки Белка и Стрелка, а также другие живые существа. Совершив 
17 оборотов вокруг Земли, второй корабль-спутник с Белкой и Стрелкой и другими живыми суще-
ствами благополучно возвратился на Землю, приземлившись в 10 км от расчетного места. Наша 
страна была первой в освоении космоса. 

Второе – озеро на территории города Челябинска. Название порядковое, дано по счету водоемов от 
Челябинской казачьей крепости. Ныне находится в черте города. 

2-й км – станция, жилой массив на территории города Челябинска. 
2-я Радиальная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Ныне улица имени Александра Ивановича Завалишина. Названа в честь известного русского пи-
сателя Александра Ивановича Завалишина (1891-1939). 

2-я Садовая – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Ивана Белостоцкого в Тракто-
розаводском районе. Переименована в память об Иване Белостоцком, длительное время рабо-
тавшем на Челябинском Тракторном заводе; почетном гражданине города Челябинска (1882 – 
1968). 

2-я Строительная – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Ныне переименована в 
улицу Александра Комаровского. Нынешнее название улице дано в честь замечательного русско-
го человека, генерала армии, Героя Социалистического Труда, руководителя строительства Че-
лябинского металлургического завода Александра Николаевича Комаровского. 

2-я Чуриловская – улица города Челябинска. Название улицы связано с поселком Чурилово, нахо-
дящимся в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название населённого пункта русское, 
дано по фамилии казака Чурилова. Истоки самой фамилии можно связать с богом Чуром, покро-
вителем и оберегателем границ поземельных владений земледельцев. Порубежная полоса, озна-
ченная богом Чуром, считалась священной и неприкосновенной, никто не мог переступить её са-
мовольно. Бога Чура вырезали из заранее приготовленного полена – "чурки", его установленный 
на меже лик становился «чурбаном». Дети до сегодняшнего дня читают молитвы древнему рус-
скому богу Чуру! Вспомните: «Чур моё!» «Чур меня!» «Почураемся», «нечурайся» (в значении «не 
открещивайся», «не отказывайся»), ну и так далее. Ныне улица переименована и носит имя Алек-
сандра Воробьева и находится в Чуриловском посёлке Тракторозаводского района. (См. улица 
Чуриловская Вторая; улица Александра Воробьёва; улица Воробьёва). Нынешнее название улица 
получила в честь Александра Петровича Воробьёва (1895 – 1920), комиссара заградотряда Челя-
бинского военно-революционного комитета, действовавшего на железнодорожной станции Челя-
бинск-Миасс. 

Второй Пятилетки – улица посёлка ЧМК в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
говорит само за себя.  26 января – 10 февраля 1934 года прошёл XVII съезд ВКП (б), который ут-
вердил резолюцию "О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР" на 1933—
1937 годы. Страна была на грани войны с фашистской Германией, необходимо было развивать 
тяжелую промышленность. 

Входной – переулок посёлка Первоозёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Выборгская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Назва-

ние связано с городом Выборг Ленинградской области, который расположился на берегу Финского 
залива Балтийского моря. Город Выборг является железнодорожным узлом и морским портом. 
Основан в XII веке новгородцами. С 10 по 20 июня 1944 года проходила Выборгская наступатель-
ная операция Красной Армии с целью освободить Карело-Финскую ССР и северо-западную часть 
Ленинградской области. В боях принимали участие челябинцы, воевавшие в составе 18-й артил-
лерийской дивизии прорыва, сформированной в 1943 году в Челябинской области (в районе Че-
баркуль – Медведевка – Куваши). Добавим к тому, ещё и то, что при царе Петре I Алексеевиче в 
1700 году был сформирован Выборгский пехотный полк, один из старейших полков Русской Ар-
мии. Принимал участие в Северной войне. Особо отличился в Выборгском сражении 1710 года и 
получил почётное наименование Выборгского. Принимал участие в Турецкой войне 1735 – 1739 
годов. Успешно сражался в Семилетней войне 1756 – 1763 годов. Награждён серебряными тру-
бами с надписью "За взятие Берлина. 1760". Принимал участие в Швейцарском и Италийском по-
ходах непобедимого русского полководца Александра Суворова в 1799 году. Сражался против 
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французских войск Наполеона во время Священной Отечественной войны и заграничных походах 
Русской Армии. Награждён почетным знаменем "За отличие в войне против французов в 1812, 
1813 и 1814 гг." Расформирован по приказу большевистского правительства в 1918 году. 

Выборная – улица, ныне переименована и входит в состав проспекта Победы, самой длинной улицы 
города Челябинска, протянувшейся по трём районам, начиная от западной и до восточной окраи-
ны, а именно: по Калининскому, Курчатовскому и Тракторозаводскому районам города Челябин-
ска. Проспект Победы назван в память о Великой победе советского народа в Великой Отечест-
венной войне над фашистским извергами, отмечаемой ежегодно 9 мая. Наш город внес огромный 
вклад в Победу над злейшим врагом всего человечества – немецким фашизмом. 

Вязовая – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 
челябинской улицы можно связать с именем железнодорожной станции Вязовая в Катав-
Ивановском районе Челябинской области. Название населённого пункта русское, может быть свя-
зано с вязовыми рощами (дерево вяз), а может происходить и от русского народного географиче-
ского термина вязь – "топь, болото", вязкое место, зыбкое место. 

Вязовый – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Вячеслава Менжинского – улица посёлка имени Урицкого в Советском районе города Челябинска. 

Название челябинской улице дано в честь одного из руководителей ОГПУ Вячеслава Рудольфо-
вича Менжинского (1874—1934). 

- Г - 
Гагарина – главная улица Ленинского района города Челябинска. Название дано в память о первом в 

мире человеке, поднявшемся в космос 
12 апреля 1961 года – бесстрашном 
русском парне – Юрие Алексеевиче 
Гагарине. ГАГАРИН Юрий Алексеевич 
(1934—1968). Первый лётчик космо-
навт СССР. Герой Советского Союза 
(1961). Герой Социалистического Труда 
ЧССР. Герой Социалистического Труда 
НРБ. Герой Труда СРВ. Окончил Сара-
товский индустриальный техникум в 
1955 году. В Советской Армии с 1955 
года. В 1957 году окончил Чкаловское 
военное авиационное училище лётчи-
ков. В 1968 году окончил Военно-
воздушную инженерную академию 
имени Н. Е. Жуковского. С 1957 лётчик-
истребитель в авиационных частях Се-
верного флота. В 1960 году Юрий Га-
гарин зачислен в отряд советских кос-
монавтов. Член КПСС с 1960 года. 
Лейтенант Гагарин 12 апреля 1961 года 
впервые в истории человечества со-
вершил космический полёт (1 ч 48 мин) 
на советском космическом корабле 
«Восток». После удачного завершения 
полёта присвоено звание майора. В 

1963 году присвоено звание полковник. После полёта продолжал изучение космической техники, 
принимал участие в подготовке и руководстве полётами советских космических кораблей. Депутат 
Верховного Совета СССР 6, 7-го созывов. Почётный член Международной академии по астронав-
тике и исследованию космического пространства. Полковник Юрий Алексеевич Гагарин погиб в 
авиационной катастрофе при очень загадочных обстоятельствах. Имя Гагарина присвоено Воен-
но-воздушной академии, Центру полготовки космонавтов, научно-исследовательскому судну. ФАИ 
учредила золотую медаль имени Юрия Алексеевича Гагарина. Город Гжатск переименован в го-
род Гагарин. Улицы многих городов носят имя первого в мире космонавта планеты Земля. 

Гагарина – улица посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Название дано в честь 
русского парня, Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича (09. 03. 1934 – 27. 03. 1968), 
первого в мире человека, открывшего дорогу в Космос для всего человечества. 12 апреля 1961 
года радио Москвы сообщило: в 9 часов 7 минут в СССР запущен первый в мире космический ко-
рабль с человеком на борту! Эта весть молниеносно разнеслась по всему миру, и через несколько 
минут имя смелого русского парня Юрия Алексеевича Гагарина знала вся планета. По решению 
правительства СССР 12 апреля празднуется как День космонавтики, а по решению Международ-
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ной авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля празднуется как Всемирный День авиации и кос-
монавтики. 

Газизуллина – улица в Советском районе города Челябинска. Ранее 
– улица Западно-Желябова. Переименована между 1965—1988 
годами. Названа в честь Героя Советского Союза Газизуллина 
Ибрагима Галиловича, воспитанника челябинской школы №58, 
замечательного советского гражданина, вставшего на защиту Ро-
дины от немецких фашистов и погибшего в бою под Яссами. По-
сле окончания школы, Газизуллин пошел в школу ФЗО (фабрично-
заводского обучения) при ЧТЗ (челябинском тракторном заводе) и 
стал посещать Челябинский аэроклуб. В январе 1943 года Гази-
зуллин в действующей армии. Зачислен в штурмовую авиацию. В 
1943 году лейтенант Газизуллин вступил в партию, желая воевать 
с немецкими оккупантами коммунистом. При возвращении из бое-
вого задания 30 мая 1944 года самолёт Газизуллина подбили 
немцы. Старший лейтенант Газизуллин геройски погиб. Самолёт 
взорвался от прямого попадания немецкого снаряда. Посмертно 
коммуниста Ибрагима Гизизуллина правительство наградило Зо-
лотой Звездой Героя Советского Союза. 

Газонный 1-й и 2-й – переулки посёлка Плановый ЧТЗ в Трактороза-
водском районе города Челябинска. В основе названия то ли 
«газ», то ли «газон». 

Гайдара – улица в Советском районе города Челябинска. Нет, назва-
ние дано не в честь нынешнего разрушителя державы и грабите-
ля народа, название дано в память об отважном Аркадии Петровиче Голикове, герое Гражданской 
войны, замечательном русском писателе, который взял псевдоним Гайдар (1904—1941). В 1921 
году Аркадий Голиков прибывает на Южный Урал, где он утверждён начальником коммунистиче-
ских частей и штаба ЧОН Башкирии на должность командира 3-го 
отдельного коммунистического батальона особого назначения. 
Длинное название воинской части подчеркивало ее важную зада-
чу. Бандитизм свирепствовал тогда на Южном Урале. Тлели ещё 
головёшки гражданской войны, вспыхивая то и дело кострами мя-
тежей, 3-й отдельный батальон особого назначения действовал в 
башкирской глухомани, на границе с Челябинской губернией — в 
Тамьян-Катайском кантоне. Штаб базировался в Белорецке. 
Вскоре особый батальон значительно поредел в схватках с бан-
дитами, его требовалось укрепить. Но и передышки бандитам да-
вать нельзя, только так их можно извести. Аркадию Голикову вру-
чили мандат с исключительными полномочиями: «Поручается 
формирование батальона и учёт коммунистов обоего пола в воз-
расте с 17 до 60 лет для зачисления в отряд особого назначе-
ния... Всем учреждениям и организациям предлагается оказывать 
тов. Голикову всевозможное содействие в деле возложенных на 
него задач». В фондах Центрального архива Советской Армии 
хранятся оперативные донесения комбата Голикова. Они свиде-
тельствуют о постоянных стычках с бандитами в течение всего 
сентября 1921-го. Сохранилась и запись телефонного разговора 
комбата со штабом ЧОН Башкирии. Речь шла об обмундировании 
и питании бойцов батальона. Скудно жили, если требовалось 
особое разрешение на выдачу пачки махорки и коробка спичек. Удалось Голикову выбить 200 пар 
сапог и 300 аршин мануфактуры для коммунистов-добровольцев. Разговор состоялся 20 октября. 
Судя по отчёту комбата (получается, за месяц со дня вступления в должность), «все банды рас-
пылены... остаётся работа по вылавливанию остатков мелких групп...» Через две недели Голиков 
докладывал: в кантоне спокойно. Значит, с бандитизмом покончено — поручение выполнено. 
Комбат Голиков добивается нового задания — в Сибирь, тоже на борьбу с бандитами. После де-
мобилизации из Красной Армии Аркадий Голиков начал новую жизнь — в журналистике. Он вер-
нулся на Урал, работал в пермской газете. Именно здесь он написал и опубликовал свои первые 
рассказы и фельетоны. Во время Великой Отечественной войны становится спецкором «Комсо-
мольской правды» в действующей армии. Русский патриот Голиков Аркадий Петрович убит не-
мецкими оккупантами в 1941 году. 

Гарина-Михайловского – улица посёлка имени великого русского князя Дмитрия Ивановича Донско-
го в Советском районе города Челябинска. Название дано в память о замечательном русском пи-
сателе Николае Петровиче Гарине-Михайловском. В качестве инженера-путейца Николай Петро-

 46



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
вич принимал участие в строительстве Великого Сибирского пути и, в частности, нынешней Юж-
но-Уральской железной дороги. В 80-е годы XIX века на Южном Урале трудился инженер Гарин. К 
гиперболоиду наш инженер не имел никакого отношения, а вот к литературе — самое непо-
средственное, закреплённое псевдонимом Михайловский. Он широко известен как писатель Га-
рин-Михайловский. Николай Георгиевич Гарин из старинного дворянского рода, предки его в ос-
новном служили по воинскому делу. А он вот изменил фамильной традиции: закончил институт 
путей сообщения и стал инженером-путейцем. Ему выпало несколько лет кочевой жизни вдоль 
завтрашнего главного хода Сибирской железнодорожной магистрали. Инженер Гарин вёл изыска-
ния, проектировал и прокладывал железную дорогу на участке Уфа — Златоуст, едва ли не самом 
сложном на всей магистрали. Николай Георгиевич жил в Усть-Катаве. Горькое для него место, 
здесь умерла у него дочь. Он останавливался в Симском заводе, Златоусте и Миассе, облазил 
все горы и долы вдоль 55-й параллели, по которой проложена железная дорога. В Челябинске он 
бывал часто, когда вёл изыскания в Зауралье и Западной Сибири. 
На Южном Урале Николай Георгиевич Гарин-Михаиловский обрёл 
гражданскую и инженерную зрелость. Именно здесь он начал 
лучшее из написанного — трилогию «Детство Темы», «Гим-
назисты» и «Студенты». Первая часть — самая светлая ее по-
весть «Детство Темы» — напечатана в 1892 году. На наш край 
приходится самая яркая страница биографии инженера Гарина. 
Впрочем, и в биографии писателя Михайловского она заметна. На 
Южном Урале Николай Георгиевич Гарин-Михайловский написал 
ранние повести «Лешее болото» и «Вариант». Николай Георгие-
вич был человеком бескомпромиссным, что и послужило причи-
ной его ухода со службы. Произошло это в 1891 году, когда он 
проводил изыскания на участке трассы Челябинск — Обь. Ска-
зать, что отведённые жизнью 15 лет после Урала Николай Гарин-
Михайловский полностью отдался художественной прозе, нельзя. 
Не мог он посвятить себя целиком беллетристике — гражданский 
долг не позволял уйти от проблем Великой России. Железные до-
роги Российской империи — непреходящее его беспокойство. Сго-
рел он в думах о пользе для родной страны и народа русского. 
Так и умер в 1906 году. Ранее – улица Железнодорожная. Пере-
именована между 1965—1988 годами. 

Гастелло – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Николая Гастелло). На-
звание дано в честь лётчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло (1908 – 1941), который 
геройски погиб, направив горящий самолёт на скопление танков и автомашин немецко-
фашистских агрессоров. На пятый день Великой Отечественной войны, экипаж боевого самолёта 
"Ил-4" в составе капитана Николая Гастелло, штурмана Анатолия Бурденюка, стрелка-радиста 
Алексея Калинина и лётчика-наблюдателя Григория Скоробогатого, вылетели на бомбометание. 
Вскоре, зенитки противника подбили самолёт. Объятая пламенем машина развернулась и устре-
милась на скопление автобензоцистерн противника и, врезавшись в колонну, взорвалась вместе с 
фашистской техникой. 

Гатчинская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе 
города Челябинска. Название связывается с городом Гатчина Ле-
нинградской области. Населённый пункт известен с 1499 года. Го-
родам стал с 1796 года. С начала XIX века и до 1917 года являлся 
центром проведения ежегодных манёвров Русских войск. Бывшая 
царская резиденция. С 1929 по 1944 год именовался Красногвар-
дейском. Во время Великой Отечественной войны, сформирован-
ная на Южном Урале 18-я артдивизия прорыва за бои под Ленин-
градом получила почётное наименование Гатчинская. В дивизии 
было много челябинцев, геройски сражавшихся с немецкими фа-
шистами. 

Гашека – улица в Металлургическом районе города Челябинска. На-
звание дано в честь чешского писателя-коммуниста Ярослава Га-
шека (1883 – 1923). Родился 30 апреля 1883 года в Праге. В 1915 
году был призвал в австро-венгерскую армию. Попал в русский 
плен. В марте 1918 года вступил в ряды РККА. В годы Граждан-
ской войны вёл партийную работу в политотделе 5-й армии, сра-
жавшейся на Урале и в июле 1919 года освобождавшей город Че-
лябинск. Во время пребывания в Челябинске Ярослав Гашек ра-
ботал в газетах «Красный стрелок», «Наш путь». В 1920 году вернулся в Чехословакию. В 1921–
1923 годах написал свой знаменитый роман "Похождения бравого солдата Швейка во время ми-
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ровой войны". Умер 3 января 1923 года. Имя Ярослав может означать "Я РОдился СЛАВянином", 
"Я РА Славлю", "ЯРОстный СЛАВянин", "Я РОда СЛАВянского". 

Гвардейская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название улицы напоминает нам о 
том, что лучшие из лучших воинских соединений нашей армии входили в гвардию. Гвардия 
(guardia – охрана, стража, защита) – отборная, привилегированная часть войск. Во время Великой 
Отечественной войны среди челябинских боевых соединений было более 10 гвардейских. В со-
ставе 63-й Челябинской гвардейской танковой бригады был танк, который экипаж называл "Гвар-
дия". Член экипажа танка "Гвардия" Александр Марченко водрузил Красное Знамя над ратушей 
старинного русского города Львова, но был смертельно ранен немецкими фашистами. 

Генераторный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Геологический музей – остановка трамвая по улице Труда города Челябинска. 
Геологов – улица, посёлок Новосинеглазовский (Ново-Синеглазовский) в Советском районе города 

Челябинска. 
Геологов – переулок в Новосинеглазовском посёлке Советского района города Челябинска. 
Георгия Жукова – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Жукова). Назва-

ние улицы связано с великим русским полководцем Георгием Константиновичем Жуковым (1896-
1974), Маршалом Советского союза, четырежды Героем Советского Союза, талантом которого во 
многом была выиграна Великая Отечественная война. 

Георгия Плеханова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Плеханова). Названа 
в честь Георгия Валентиновича Плеханова (1856—1918), одного из выдающихся людей русской 
нации. Георгий Валентинович Плеханов умер 30 мая 1918 года в посёлке Питкеярви под Петро-
градом. Георгию Плеханову принадлежат такие замечательные слова: "Мы только тогда сможем 
предвидеть будущее, когда поймем прошлое". Георгий Плеханов был теоретическим основопо-
ложником партии РСДРП. Примечательно то, что Владимир Ульянов (Ленин) в свой последний 
приезд в Кремль 19 октября 1923 года, работая над теорией НЭПа, вместе со своими тетрадями 
забрал с собой и книги Плеханова. Как не вспомнить ещё и то, что Верховный Главнокомандую-
щий Сталин в тяжелые дни 1941 года, назвал русских "нацией Плеханова и Ленина". 

Героев Танкограда – улица в Тракторозаводском районе и Калининском районах города Челябинска. 
Название дано в честь рабочих города Челябинска, называвшегося в Великую Отечественную 
войну Танкоградом. Ранее – улица Туристов. Переименована между 1965—1988 годами. 

Героическая – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. 
Герцена – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название дано в 

честь Александра Ивановича Герцена (1812—1870), русского писателя, философа и публициста. 
Гидрострой – посёлок Центрального района города Челябинска за Шершнёвской плотиной. 
Главная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Главпочтамт – улица Кирова, 161. 9 мая 1943 года около этого здания состоялись проводы на фронт 

бойцов Челябинской бригады Уральского Добровольческого танкового корпуса. Главпочтампт по-
строен в 1936 году в стиле конструктивизма. Архитектор Н. Футуков. 

Глазунова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Названа в честь замечательного русско-
го композитора, дирижера, музыкального деятеля, народного артиста РСФСР Александра Кон-
стантиновича Глазунова (1865 – 1936). 

Гоголя – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Николая Гого-
ля). Название дано в честь великого русского писателя (из малорусского народа) Николая Ва-
сильевича Гоголя (1809-1852), являющегося гордостью всей рус-
ской нации. 

Гоголя – переулок посёлка Урицкого в Советском районе города Че-
лябинска. ГОГОЛЬ Николай Васильевич родился 20 марта (1 ап-
реля) 1809 года, в селе Большие Сорочинцы Полтавской губер-
нии. Родители его были помещиками. Детство будущего великого 
русского писателя прошло в малорусском селе Васильевка. Отец 
писателя, Василий Афанасьевич, был человеком образованным. 
В 1818 Николай Гоголь поступил в Полтавское уездное училище, 
где и проучился около двух лет. В 1821 он был принят в Не-
жинскую гимназию высших наук. В гимназии Николай Гоголь был 
сотрудником и редактором рукописных журналов, выступал в ка-
честве актёра в школьных спектаклях. По окончании гимназии Го-
голь приезжает в Петербург, одушевлённый стремлением к по-
лезной деятельности на благо государства. К концу 1829 Гоголю 
удалось поступить на службу мелким чиновником в департамент 
государственного хозяйства, а вскоре перейти в департамент 
уделов. Николай Васильевич Гоголь возвращается к литератур-
ной деятельности. В 1830 в журнале «Отечественные записки» 
появляется, без подписи автора, его повесть «Басаврюк, или 
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Вечер накануне Ивана Купала», а в следующем году вы-
ходит первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 
В это время Г. знакомится с А. С. Пушкиным и В. А. Жу-
ковским, с помощью которого устраивается преподава-
телем в Педагогическом институте. В 1832 выходит вто-
рая часть «Вечеров...», и Гоголь приобретает литератур-
ную известность. В июле 1834 Гоголь определён адъ-
юнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при 
Петербургском университете. Занятия историей отрази-
лись и в творчестве писателя. Ряд статей по средневе-
ковой истории вошёл в сборник «Арабески» (1835). Го-
голь задумывает в это же время обширный исторический 
труд по всеобщей истории и собирает материалы для 
многотомной «Истории Малороссии», которую собирает-
ся издавать. Однако вместо этого он пишет историче-
скую повесть «Тарас Бульба», которая вошла в сб. 
«Миргород» (1835). Вскоре Г. уходит из университета и 
целиком отдаётся литературной деятельности. Он при-
нимает участие в «Современнике» Пушкина, поместив 
там «Нос» и «Утро делового человека». Тогда же Г. на-
чал работу над комедиями «Владимир 3-й степени», ко-
торая осталась неоконченной, «Женитьбой» и «Ревизо-
ром», тему которого подсказал ему Пушкин. Премьера 
«Ревизора» состоялась 19 апреля 1836 года в Петербур-
ге. 6 июня 1836 Гоголь выехал за границу Российской 

империи, с тем, чтобы отдохнуть, поправить своё расшатавшееся здоровье и, наконец, закончить 
«Мёртвые души». Поселившись в Швейцарии, он работает над продолжением «Мёртвых душ». В 
1841 в Риме Гоголь завершает работу над первым томом «Мёртвых душ» и возвращается в Рос-
сию для их напечатания. В мае 1842 «Мёртвые души» выходят из печати. Его болезненное со-
стояние заставляет выехать в Италию. Он поселяется в Риме и там заканчивает работу над «Те-
атральным разъездом», «Шинелью» и «Женитьбой», создаёт новую редакцию «Тараса Бульбы» 
для издания своих Сочинений, которое осуществляет в 1842 его школьный товарищ Н. Прокопо-
вич. Выход в 1842 четырех томов Сочинений Г. как бы подытожил его литературную деятель-
ность. «Выбранные места из переписки с 
друзьями». В мае 1848 Николай Васильевич 
Гоголь возвращается на родину. Обосно-
вавшись в Москве, он вновь принимается за 
работу над вторым томом «Мёртвых душ» 
Здоровье писателя резко ухудшилось. В 
1852 в припадке болезненного отчаяния он 
сжигает рукопись второй части «Мёртвых 
душ», а через несколько дней после этого 
события, 21 февраля (4 марта) 1852 года, 
Николай Васильевич Гоголь умирает от ис-
тощения сил. Похороны писателя преврати-
лись в широкую общественную демонстра-
цию: его хоронила вся передовая Россия. В 
«Письме из Петербурга», помещённом в мо-
сковской газете, Тургенев писал о Гоголе как 
о «человеке, который своим именем означил 
эпоху в истории нашей литературы». Доба-
вим от себя: Гоголем Николаем Васильеви-
чем гордится всякий истинно русский чело-
век. 

Гомельская – улица в Ленинском районе горо-
да Челябинска. Название связано с Гомель-
ской операцией в годы Великой Отечествен-
ной войны (с 10 по 30 ноября 1944 года). Го-
мельская область и город Гомель находятся 
в Белоруссии. Гомельская наступательная 
операция под руководством генерала армии 
Рокоссовского имела целью разгромить 
группировку противника (2-я, часть сил 9-й и 
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4-й немецких армий из группы армий "Центр"). В ходе успешного проведения наступательной опе-
рации, наши войска прорвали оборону немцев на фронте 100 км, разгромили противостоявшую 
группировку противника и продвинулись на 130 км в глубину, форсировали реки Днепр и Берези-
на, освободив от фашистских оккупантов города Гомель и Речица. 

Гончаренко – улица в Ленинском районе города Челябинска. Названа в честь славного сына народа 
русского, лейтенанта 63-й гвардейской Челябинской бригады Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса Ивана Гончаренко (1920—1945), командира танка №23, первого танка, ворвавше-
гося в Прагу 9 мая 1945 года, спеша, по приказу маршала Ивана Конева, на помощь братьям сла-
вянам, поднявшим восстание против оккупационных войск немецких фашистов. 29 мая 1945 года 
этот танк был установлен в качестве памятника в центре Праги. Иван Григорьевич Гончаренко ге-
ройски погиб в бою за освобождение Праги от немецких оккупантов. Ранее – улица Стальского. 
Переименована в 1965—1988 годах. 

Горелова – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь ге-
роя Гражданской войны, красногвардейца Феди Горелова (1901-1918), члена Миасского ССРМ, 
повешенного белогвардейцами. Ранее – улица Арматурная. Переименована в 1965—1988 годах. 

Горная – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название дано по рельефу ме-
стности. 

Горная – улица в Новосинеглазовском посёлке Советского района города Челябинска. 
Горный – переулок посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название че-

лябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Горный в Саратовской области и, 
Горный, Хабаровского края. 

Горняков – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано с профес-
сий. Однако название челябинской улицы вполне может быть связано с населёнными пунктами 
Горняк Алтайского края, Горняк Донецкой области. 

Городок Инсаровского полка – населённый пункт города Челябинска, военный городок, возникший 
в начале ХХ века у вокзала на Переселенческой ветке. Образец военной архитектуры. 

Городок НКВД – жилой массив города Челябинска, существовавший в 30-е годы XX века. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, центральный орган управления в СССР с 08 
ноября 1917 по 15 марта 1946 года. НКВД осуществлял строительство местных органов Совет-
ской власти, охрану общественного порядка, государственной безопасности, социалистической 
собственности, пограничную охрану, запись актов гражданского состояния и др. Преобразован в 
Министерство внутренних дел СССР. 

Городок 11 – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. 
Городок 11-а – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. 
Городская – улица посёлка Градский Прииск в Калининском районе города Челябинска. Название 

дано по расположению улицы, ведущей в город Челябинск, поскольку посёлок Градский Прииск 
ранее не включался в территорию города Челябинска, был пригородным. 

Городской – старинный район города Челябинска. Ныне не существующий. Фиксируется по докумен-
там исполкома городского Совета от 1920 года. 

Городской бор – лесной массив города Челябинска, расположенный 
на правом берегу реки Миасс. В XVIII веке протяжённость Город-
ского бора составляла 12 километров (от Сосновки до Карагай-
ского бора). Сегодня длина лесного массива значительно сокра-
тилась. 

Горшечная – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Горшечные ряды – улица города Челябинска. Переименована меж-

ду 1966 и 1986 годами. Ныне улица "8-го Марта" в Калининском 
районе. 

Горьковская – улица, посёлок АМЗ в Советском районе города Че-
лябинска. Название улице дано по литературному псевдониму 
Алексея Максимовича Пешкова – Максим Горький. Родился 
28.03.1868 года в Нижнем Новгороде в семье столяра. Ушёл из 
жизни 18.06.1936 года при загадочных обстоятельствах. Имеется 
несколько различных версий, но ни одна не считается оконча-
тельно доказанной. 

Горького – улица в Тракторозаводском и Калининском районах горо-
да Челябинска. Название дано в честь знаменитого русского пи-
сателя Алексея Максимовича Пешкова (1868—1936), публико-
вавшегося под псевдонимом Максим Горький. Полное собрание 
сочинений Максима Горького составляет 63 тома. Ранее – улица 
Просвещения. Переименована в 1965—1988 годах. 

Градский прииск – посёлок в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Старинное 
русское слово град в значении город. Городской прииск. 
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Гражданская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память о Граждан-

ской войне, захватившей и наш край. 
Гражданский – переулок посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Гранитная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Грейдерная – улица посёлка Завода Колющенко в Советском районе города Челябинска. 
Грёзы – магазин по продаже косметики, парфюмерии, галантереи и бижутерии. Расположен по улице 

Воровского, 32. 
Грибоедова – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Название дано в 

честь талантливого русского писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795-
1829), убитого в Тегеране мусульманскими фанатиками. В настоящее время улица Грибоедова 
переименована и названа в честь замечательного русского физика и электротехника Александра 
Степановича Попова (1859—1906), изобретателю радио, который родился на Урале. 

Грибоедова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Названа в честь талантливого 
русского писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795—1829), убитого в Теге-
ране мусульманскими фанатиками. 

Григория Зудова 1-я и 2-я – улицы посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска (см. улица Зудова). Названа в память о замполите роты Григории Ивановиче Зудове, которого 
расстреляли немецкие фашисты в годы Великой Отечественной войны. Ранее – 3-я Чуриловская 
улица. Переименована в 1965—1988 годах. 

Григория Орджоникидзе – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Орджоникидзе). 
Название дано в честь Григория Константиновича Орджоникидзе (1886 – 1937), одного из органи-
заторов социалистической индустрии. Его называли "железным наркомом". 1 июня 1933 года он 
подписал приказ о пуске ЧТЗ (Челябинского тракторного завода). 

Гродненская – улица посёлка Аэродромного в Курчатовском районе города Челябинска. Название 
связано с боями под Гродно в Великую Отечественную войну. Город Гродно и Гродненская об-
ласть расположены в Белоруссии. В боях под Гродно отличилась 85-я Челябинская ордена Лени-
на стрелковая дивизия, которой было присвоено почётное наименование – Гродненская. Челя-
бинская дивизия полегла на полях под Гродно почти полностью. 

Грозненская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Грозным, 
который основали казаки (ныне столица Чеченской республики). Ранее – улица 2-я Грозненская. 
Как тут не вспомнить оборону Грозного (Грозненскую оборону) с 11 августа по 12 ноября 1918 го-
да во время Гражданской войны. Город был полностью блокирован белоказаками. Казаки Белой 
Армии более 100 дней держали осаду города. Блокаду удалось снять только с приходом красных 
казаков Терской республики и войск 11-й армии. 

Громова – улица посёлка Новосинеглазовский (Ново-Сингеглазово) в 
Советском районе города Челябинска (см. улица Михаила Громо-
ва). Название дано в честь Героя Советского Союза генерал-
полковника авиации, неоднократного участника дальних беспоса-
дочных перелетов, замечательного русского человека, гордости 
русской нации – Михаила Михайловича Громова (1899 – 1985). 
Генерал-полковник авиации (1944) Громов Михаил Михайлович 
окончил школу лётчиков в 1918 году. В 1934 году установил миро-
вой рекорд дальности полёта (свыше 12 тысяч км) за что и был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

Громовой – улица в Калининском районе города Челябинска (см. 
улица Ульяны Громовой). Названа в честь одной из руководите-
лей подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия", 
действовавшей на оккупированной территории в Краснодоне, Ге-
рое Советского Союза Ульяны Громовой (1918—1943). 

Грузовая – улица, посёлок Мясокомбината в Ленинском районе го-
рода Челябинска. 

Грязева – улица, посёлок Исаково в Советском районе города Челя-
бинска (см. улица Павла Грязева). Название дано в честь кавале-
ра Ордена Ленина, председателя колхоза в Исаково (ныне город-
ской посёлок), замечательного русского человека Павла Петровича Грязева. 

Гудованцева – улица в Калининском районе города Челябинска. Названа в честь советского возду-
хоплавателя Гудованцева Н.С., командира дирижабля «СССР-В-6», погибшего в 1938 году в по-
лёте при выполнении правительственного задания по снятию с льдины терпящих бедствие совет-
ских полярников. 

Гурьевская – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с горо-
дом Гурьевском Кемеровской области или с городом Гурьевым, центром Гурьевской области. Го-
род Гурьев основан купцами Гурьевыми в устье реки Урал. Ныне улица Гурьевская переименова-
на и названа в память об Александре Порфирьевиче Марченко (1913—1944), бойце 63-й гвардей-
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ской Челябинской бригады Уральского Добровольческого танкового корпуса, который 23 июля 
1944 года поднял Красное Знамя над освобожденным от немецких оккупантов городом Львовым. 

Гусеничный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Гюго – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь французского писателя 

Виктора Гюго (1802—1885). 

- Д - 
Далматовская – улица старинного казачьего посёлка Першино в Металлургическом районе города 

Челябинска. Наименование улица получила от топонима, а тот, в свою очередь, произошел от 
имени старца Далмата, местно чтимого Русской Православной Церковью (в миру Дмитрий Ивано-
вич Мокринский). Чудотворец всея Сибири, инок Далмат почил 25 июня (8 июля) 1697 года и по-
гребен на том месте, где была первая часовня и первая церковь во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы. Ныне, нетленные мощи Чудотворца всея Сибири Далмата покоятся в специальной раке, 
в Успенском Далматовском мужском монастыре. Поклониться преподобному Далмату приходят 
православные русские люди и множество татар и башкир, поскольку матерью казака Дмитрия 
Ивановича Мокринского была татарка одного из народа, входившего в башкирское сословие. Пра-
вославное мужское календарное имя Далмат означает происхождение из римской провинции 
Далматии. То есть, житель Далматии именуется Далматом. Точно так же как житель Москвы име-
нуется Москвичом. Русская Православная Церковь ежегодно 3 (16) августа чтит память преподоб-
ных Далмата и Фавста с Исаакием; 15 (28) февраля отмечается праздник Далматской иконы Бо-
жией Матери. Следует отметить и то, что с 17 января 1934 года в составе Челябинской области 
существовал и Далматовский район. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК СССР утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включен и Далматовский район. В соответст-
вии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Далматовский рай-
он передан в состав вновь образованной Курганской области. Населённый пункт основан в 1664 
году казаком Дмитрием Ивановичем Мокринским. Официально признан городом в 1947 году. 

Дальневосточная – улица посёлка колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название 
дано по региону нашей страны – Дальнему Востоку, Дальневосточному Краю, называвшемуся до 
революции Украиной, а вот слова дальневосточник в то время не существовало, до революции 
было в ходу слово украинец – то есть житель Украины – Окраины России (Дальневосточного 
края). Нынешняя Украина именовалась Малороссией, а её жители малорусским народом, одним 
из составляющих триединого русского народа. Припомним ещё и то, что в июле 1938 года был 
создан Дальневосточный фронт (ДВФ) для отражения японской агрессии. В августе 1938 года 
управление ДВФ расформировано и воссоздано вновь в июле 1940 года. 5 августа 1945 года пе-
реименован во 2-й Дальневосточный фронт. 

Дальняя – улица в районе станции Шершни Советского района города Челябинска. Название улицы 
вполне можно связать с городам Дальний (китайский Далянь, японский Дайрен) на южной оконеч-
ности Ляодунского полуострова, основанного русскими в 1898 году. Был захвачен японцами в 
1905 году. 22 августа 1945 года освобождён Красной Армией. В 1950 году Советское правительст-
во безвозмездно передало Дальний Китаю. 

Данилы Сулимова – улица в Советском районе (см. ул. Сулимова) города Челябинска. Названа в 
честь Данилы Егоровича Сулимова (1890 – 1937), родившегося в Миньяре Уфимской губернии 
(ныне в Челябинской области). Возглавлял Челябинский губком РКП (б), был председателем Ура-
лоблисполкома, секретарём Уральского обкома ВКП (б). Последняя должность – председатель 
СНК РСФСР. Ранее – улица Медгородка. Переименована в 1965—1988 гг. 

Дарвина – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название дано в 
честь Чарльза Робертовича Дарвина (1809—1882), английского естествоиспытателя, основопо-
ложника эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путём естественно-
го отбора. С его именем связывают и Симиальную теорию происхождения человека (симиа – 
обезьяна). Однако сам учёный никогда не говорил об этом уверенно. Всегда у него было «воз-
можно». На сегодняшний момент, развивая теорию Дарвина, учёные доказывают внезапное появ-
ление человека разумно говорящего (Homo Sapiens Lingua), его существование автономно на 
протяжении многих тысяч лет и постепенное смешение с питекантропами (неандертальцами). От 
этого смешения образовались различные расы. Так что, половина человечества всё же произош-
ла от обезьян (вернее от питекантропов, обезьянолюдей). 

Даурская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название свя-
зывается с населённым пунктом Даурское на берегу реки Енисея в Красноярском крае; также с 
населённым пунктом Даурия в Забайкалье, недалеко от Нерчинского хребта. До революции Дау-
рией называли всё Забайкалье. 

Дачная – улица посёлка ЧМК в Металлургическом районе города Челябинска. 
Дачный – переулок посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. 
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Двадцатишести бакинских комиссаров (26-ти Бакинских Комиссаров) – улица посёлка Першино в 

Металлургическом районе города Челябинска. Бакинскими комиссарами называют 26 революци-
онных деятелей Бакинской коммуны 1918 года. Председатель СНК С. Г. Шаумян, наркомы М. А. 
Азизбеков, П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов, Г. Н. Корганов, Я. Д. Зевин, М. Г. Везиров, партий-
ные, советские и военные работники И. В. Малыгин, Г. К. Петров. А. М. Амирян, В. Ф. Полухин, И. 
Я. Габышев, С. Г. Осепян, Э. А. Берг, Б. А. Авакян, А. А. Борян, М. В. Басин, М. Р. Коганов, А. М. 
Костандян, А. А. Богданов, С. А. Богданов. Ф. Ф. Солнцев, И.. А. Мишне, И. П. Метакса, И. М. Ни-
колашвили, Т. М. Амиров. Все они были арестованы контрреволюционным правительством и рас-
стреляны эсерами и английскими интервентами 20 сентября 1918 года в Закаспии. В 1920 году 
останки Бакинских комиссаров перевезены в город Баку и захоронены на площади, названной их 
именем. В 1958 году установлен монумент, а в 1968 году сооружён памятник-пантеон. 

Двадцатишести бакинских комиссаров (26-ти Бакинских Комиссаров) – переулок посёлка Першино 
в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается с 26 комиссарами, 25 из 
которых были расстреляны интервентами, а 26-й (Лаврентий Берия) остался жить, и был завер-
бован иностранной разведкой. Имеется и такая версия! 

2092-й км – станция посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
2108-й км – станция города Челябинска на территории посёлка Чурилово. 
2109-й км – станция города Челябинска на территории посёлка Чурилово. 
240-й км – станция, жилой массив на территории города Челябинска 
241-й км – станция, жилой массив на территории города Челябинска 
250 лет Челябинска – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Двинская – улица посёлка Бабушкина в Калининском районе города Челябинска. Название связыва-

ется с Двинской губой в Белом море. 
Двинский 1-й и 2-й – переулки посёлка Бабушкина в Калининском районе города Челябинска. Назва-

ние связывается с Двинской губой в Белом море. 
Дворец спорта "Юность" – памятник архитектуры, сооружён в 1967 году. Архитекторы С. Филимо-

нов, В. Коржевский, В. Малышев, Ю. Данилов и др. 
Дворец творчества учащейся молодёжи – Свердловский проспект, 59. Построен в 1978 году. Архи-

текторы Б. Баранов, В. Глазырин, Ю. Перчаткин, Н. Семейкин, А. Слонимский, инженеры - В. Тур-
кин, Л. Балдина. Художники – Ю. Александров, А. Воронкова, М. Красильникова, А. Кудрявцев. 
Памятник архитектуры охраняется государством. 

Девятого Мая (9-го мая) – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память 
потомкам о Великой Победе Советской Армии в Великой Отечественной войне и подписании не-
мецкими фашистами безоговорочной капитуляции. 

Дегтярёва – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название дано в честь Дегтярёва 
Василия Алексеевича (1879 – 1949), талантливого русского конструктора стрелкового оружия, док-
тора технических наук, Героя Социалистического труда, генерал-майора инженерно-
артиллерийской службы (1944). Создал ряд образцов пулемётов, пистолетов-пулеметов, противо-
танковое ружьё. 

Дежнёва – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Семёна Деж-
нёва). Название дано в честь казака Дежнёва Семёна Ивановича, знаменитого русского земле-
проходца и морехода, участника походов по Сибири и Крайнему Северу. На карте мы можем най-
ти мыс Дежнёва и бухту Дежнёва, названные в честь бесстрашного казака. Открытие знамениты-
ми русскими землепроходцами Семёном Ивановичем Дежнёвым и Фёдором Алексеевичем Попо-
вым пролива между Азией и Америкой произошло в 1648 году. Но это ещё не всё! Русские люди 
свято хранили память об отважном казаке. «ДЕЖНЁВ» (СКР-19), сторожевой корабль Северного 
флота, переоборудованный в годы Великой Отечественной войны из ледокольного парохода 
«Дежнёв» постройки 1938. Водоизмещение 7330 т, скорость 13 узлов (24 км/ч). Вооружение: 4,76-
мм, 4,45-мм орудия, 2 пулемёта, глубинные бомбы. Во время Великой Отечественной войны 27 
августа 1942 корабль вступил в неравный бой 
с германским тяжёлым крейсером «Адмирал 
Шеер». Совместно с береговой артиллерий-
ской батареей «Дежнёв» преградил немецким 
фашистам путь в бухту российского острова 
Диксон, не допустил разрушения радиостан-
ции порта и уничтожения стоявших там судов. 
После ремонта «Дежнёв» плавал до 1969. 
Имя «Дежнёв» также носят теплоход, гидро-
графическое судно и рыболовный траулер. 

Декабристов – улица посёлка Некрасово в Со-
ветском районе города Челябинска. Название 
улицы связано с выступлением декабристов 
на Сенатской площади в С-Петербурге. 
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Делегатская – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Деповская – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Первый паровоз 

прибыл на станцию Челябинск в 1892 году. Железнодорожные кони хотя и стальные, а за ними 
тоже уход нужен. По соседству с Челябинским вокзалом, со стальной паутиной станционных путей 
сразу же выросли конюшни-депо со стойлами для паровозов. Да-да, они так и назывались пона-
чалу — стойлами. Депо Самаро-Златоустовской дороги. Депо Сибирской. Для обслуги вагонов то-
же депо. Да ещё ремонтные мастерские. Вот с той далёкой поры, с конца XIX века, слово «депо» и 
словосочетание «деповский рабочий» не исчезает ни на миг из лексикона челябинцев. 

Депутатский – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. 
Дербентская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской улицы образо-

вано в русском языке от основы Дербент, с помощью суффикса СК (ая). Связывается с городом 
Дербентом Дагестанской АССР или с городом Дербентом Сурхандарьинской области. 

Детсанаторий Каштак – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. 
Детская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Детский парк – трамвайная остановка на улице Рождественского в городе Челябинске. 
Дешёвая слобода – населённый пункт города Челябинска. К концу XIX века, после превращения го-

рода Челябинска в железнодорожную станцию четырёх направлений, население стало бурно рас-
ти. Понятно, что на старых улицах, втиснутых в бульварный прямоугольник, приезжим было не 
разместиться, и город шагнул за его рамки. В Заречье на горе вокруг православной Семеновской 
церкви, одноимённой площади и кладбищ выросли Семеновская и Дешевая слободы. К северу от 
Северного бульвара обозначилась Кирпичная улица, к ней нарастало скопище домишек Кирсара-
ев. 

Джамбула – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название дано в 
честь Джамбула Джамбаева (1846—1945), киргиз-кайсацкого (казахского) советского поэта. 

Дзержинец – кинотеатр по адресу Свердловский проспект, 63-a. Назван в память о Феликсе Эдмун-
довиче Дзержинском (30.08.1877-20.07.1926), кандидате в члены Политбюро ЦК ВКП (б), член 
ЦИК СССР, председатель ОГПУ, председатель Высшего совета 
народного хозяйства СССР. 

Дзержинского – улица в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание дано в честь организатора и руководителя ВЧК Феликса 
Эдмундовича Дзержинского (11.09.1877 – 20.07.1926), прозванно-
го Железным Феликсом. 

Дзержинская-Гранитная – улица города Челябинска. 
Диета – специализированный магазин Советского Продторга по ад-

ресу улица Воровского, 17. (Телефонный справочник, 1976.)  
Дисковый – переулок города Челябинска. Переименован. Ныне ули-

ца Петра Карпенко в Тракторозаводском районе. 
ДК Автомобилист – дворец культуры, улица Героев Танкограда, 63. 
ДК Восток – дворец культуры, улица Сталеваров, 5. 
ДК Железнодорожников – дворец культуры, улица Цвиллинга, 54. 
ДК ЗМК – дворец культуры завода металлоконструкций, улица Ново-

российская, 63. 
ДК имени 50-летия Октября – дворец культуры ВОГ, улица Красно-

армейская, 140. 
ДК имени 60-летия ВЛКСМ – дворец культуры завода «Трубоде-

таль», посёлок Новосинеглазово. 
ДК Лира – дворец культуры, Шоссе Металлургов, 70б. 
ДК Металлург – улица Жукова, 30. 
ДК Молодёжный – дворец культуры АО «Уралавтоприцеп», улица 

Сталеваров, 90.  
ДК Победа – дворец культуры ЖБИ-1, улица Героев Танкограда, 23. 
ДК Смена – дворец культуры управления образования, улица Горького, 38. 
ДК Станкомаш – дворец культуры АО «Завод Станкомаш», улица Тухачевского. 
ДК Строитель – дворец культуры строительного треста №42, улица Машиностроителей, 28а. По-

строен дом культуры в 1939 году. 
ДК ЧЗДМ – дворец культуры Челябинского завода дорожных машин, улица Доватора, 15.  
ДК ЧКПЗ – дворец культуры Челябинского кузнечно-прессового завода. Копейское шоссе.  
ДК ЧМК – дворец культуры и техники АО «Мечел», улица Гашека, 1. 
ДК ЧТЗ – Дворец культуры и техники Челябинского тракторного завода. Расположен на проспекте 

имени В.И.Ленина, 10. Дворец сооружён в начале 30-х годов ХХ века по проекту архитектора А. 
Бурова в конструктивистском стиле. Памятник архитектуры охраняется государством. 

ДК ЧТПЗ – дворец культуры Челябинского трубопрокатного завода, улица Новороссийская, 83. 
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ДК ЧЭМК – дворец культуры Челябинского электрометаллургического комбината, улица Российская, 

34. 
ДК Энергетик – дворец культуры ТЭЦ №1, улица Энергетиков, 21. 
Дмитрия Донского – посёлок в Советском районе города Челябин-

ска. Название дано в честь Святого русского Великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского, выдающегося военачальника, 
одержавшего с русскими дружинами знаменитую победу над та-
тарскими ордами темника Мамая на Куликовом поле. Выдающий-
ся государственный деятель и полководец Древней Руси Дмитрий 
Иванович Донской (1350—1389) первый из московских князей воз-
главил вооружённую борьбу русского народа против монголо-
татарских завоевателей. Опираясь на поддержку служилых бояр 
и горожан, Дмитрий Иванович отстоял своё право на великое 
княжение в упорной борьбе сначала с суздальско-нижегородским, 
а затем с тверским князем. Осуществив ряд мероприятий, на-
правленных на централизацию государственного управления, до-
бился укрепления великокняжеской власти. При нём упрочилось 
положение Москвы в объединении русских земель. В его государ-
ственной и военной деятельности проявились недюжинные ди-
пломатические способности, о чём свидетельствуют договоры с 
князьями, умелое использование для утверждения своего влия-
ния междоусобной борьбы за власть и внутренних противоречий 
среди золотоордынских ханов. Готовясь к решительным сраже-
ниям с монголо-татарскими захватчиками, он показал себя талантливым полководцем. Тщатель-
ная подготовка к войне и сражению, всесторонняя оценка обстановки, умелый выбор момента на-
чала войны, решительность и целеустремленность в действиях, стремление к внезапности и раз-
грому противника по частям блестяще оправдали себя в сражении на реке Воже (1378) и особен-
но Куликовской битве (1380). Победа русских войск под руководством Дмитрия Ивановича Донско-
го имела большое историческое значение в дальнейшей борьбе русского народа за своё освобо-
ждение. Имя московского князя Дмитрия Донского помнят многие поколения русского народа, оно 
стало символом стойкости и мужества в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Дмитрия Менделеева – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Менделеева). На-
звание дано в честь знаменитого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—1907), 
составившего таблицу химических элементов, которую с того времени именуют «Таблицей Мен-
делеева». МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (1834—1907), выдающийся русский химик, разносто-
ронний ученый, педагог и общественный деятель, член-корреспондент Петербургской Академии 
наук (1876). В 1865—1890 профессор Петербургского университета. Один из инициаторов созда-
ния Русского химического общества (1868), организатор и 1-й директор (1893) Главной палаты 
мер и весов. В 1869 году Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон химических 
элементов — один из основных законов естествознания. Автор свыше 500 печатных трудов, среди 
которых классический – «Основы химии». Великий русский учёный заложил основы теории рас-
творов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти, изобрёл новый вид 
бездымного пороха и т. д. Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 г. в семье директора То-
больской гимназии. По окончании гимназии он поступил в педагогический институт. Здесь зароди-
лась страсть Д. И. Менделеева к химии. Окончив институт с золотой медалью, Д. И. Менделеев 
два года учительствовал, а затем вёл курс химии в Петербургском университете. Вскоре Д. И. 
Менделеев защитил диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водой». Начиная с этой 
научной работы, Д. И. Менделеев развивает химическую теорию растворов, объясняющую рас-
творение образованием непрочных соединений растворённого вещества с растворителем. Но 
всемирную славу Дмитрию Ивановичу Менделееву принесло открытие в 1869 г. периодического 
закона. Первые шаги на пути к этому открытию были сделаны им ещё в студенческих работах. 
Теория и практика неразрывно сочетались во всех трудах Д. И. Менделеева, каких бы вопросов он 
ни касался. А научные интересы его были необычайно широки. Он оставил глубокий след в техни-
ке точных измерений, в теории воздухоплавания, в физике и в химической технологии. Много сил 
отдал Д. И. Менделеев борьбе за всестороннее и разумное использование природных богатств 
России, пропаганде рационального размещения заводов на территории нашего Отечества, а так-
же педагогической деятельности, которую он назвал своей второй службой Родине. Как учёный, Д. 
И. Менделеев видел конечную цель науки в научном предвидении и практическом использовании 
её достижений, конечную же цель своего служения науке — в посильном содействии процветанию 
Родины, её экономической и политической независимости. Как страстный патриот, Дмитрий Ива-
нович Менделеев имел немало врагов среди нерусских учёных-чиновников. Это стало одной из 
причин отклонения кандидатуры его, всемирно признанного учёного, почётного члена почти всех 
академий мира, при выборах в Петербургскую Академию наук. Во время студенческих волнений в 
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90-х годах XIX столетия Д. И. Менделеев пытался заступиться за студентов перед министром про-
свещения, за что получил грубую отповедь от него и был 
вынужден покинуть университет. В 1907 году Д. И. Менде-
леева не стало. Огромная толпа русского народа проводи-
ла в последний путь светило национальной научной мысли. 
Впереди несли периодическую таблицу химических эле-
ментов. С того времени её называют «Таблицей Менде-
леева». Научные и технические идеи Д. И. Менделеева по-
лучают развитие и практическое осуществление в много-
численных трудах российских и зарубежных ученых. 

Дмитрия Колющенко – улица в Советском районе города Че-
лябинска (см. улица Колющенко). Названа в честь Дмитрия 
Васильевича Колющенко (1881—1918), токаря челябинско-
го завода "Столь и Ко", участника революционного подпо-
лья, члена Челябинского горкома РСДРП (б), исполкома 
Совета рабочих и солдатских депутатов, заместителя 
председателя городского военно-революционного комите-
та. Колющенко Дмитрий Васильевич был захвачен во вре-
мя мятежа чехословацкого корпуса и казнён на Казармен-
ной площади в Челябинске (ныне Площадь Павших). 

Дмитрия Кудрявцева – улица посёлка ЧМЭК в Калининском и 
Тракторозаводском районах города Челябинска (см. улица 
Кудрявцева). Названа в честь Дмитрия Дмитриевича Куд-
рявцева (1887 – 1919), одного из руководителей подполь-
ной большевистской организации в Челябинске в 1918 – 
1919 годах. Возглавлял военно-революционный штаб, ко-
торый готовил вооружённое восстание. Зарублен в уфим-
ской тюрьме. 

Дмитрия Ивановича Писарева - улица посёлка Некрасова в 
Советском районе города Челябинска. Дмитрий Иванович 
Писарев (1840—1868) — русский публицист и литератур-
ный критик, философ-материалист и социолог, утопический социалист и революционный демо-
крат. Писарев рано выступил как литературный критик. В двадцать лет он ставится известным 
публицистом — постоянным сотрудником журнала «Русское слово», одного из боевых органов 
демократического направления. Литературная деятельность его продолжалась менее восьми лет, 
но оставила яркий след в сознании современников и последующих поколении русской интелли-
генции. Дмитрий Иванович Писарев, как и другие выдающиеся представители демократической 
мысли шестидесятых годов XIX века, был публицистом широкого диапазона. Его произведения 
затрагивали самые жгучие, коренные социальные вопросы той эпохи. Большое место в его на-
следии занимают очерки из истории европейских народов от начала средних веков до середины 
XIX века, естественнонаучные статьи, статьи по философии и педагогике. Писарев-философ 
пришёл к мысли о закономерности и неизбежности  социализма,  призванного «...заменить собой 
потерянную веру в чудотворную силу голых политических переворотов». «Теория реализма», раз-
работанная Писаревым в 1863—1864 годах («Мыслящий пролетариат», «Цветы невинного юмо-
ра», «Мотивы русской драмы», «Реалисты», «Роман кисейной девушки», «Посмотрим!» и др.), 
явилась попыткой создать программу борьбы за социализм в российских условиях. Формирование 
мировоззрения Писарева шло в специфических, трудных условиях шестидесятых годов XIX века. 
В общественно-политических, философских, эстетических взглядах Дмитрия Ивановича Писарева 
не раз выступают внутренние противоречия, на первый план иногда выдвигаются решения пара-
доксальные, крайние. Неоднозначными, иногда взаимоисключающими были и оценки самого 
Дмитрия Ивановича Писарева со стороны и его идейных противников, и его почитателей. Сила 
воздействия писаревских статей была феноменальной. Ныне переименована в улицу имени Вла-
димира Колсанова. 

Дмитрия Пожарского – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Пожарско-
го). Названа в честь национального героя русского народа князя Дмитрия Михайловича Пожарско-
го (1578 – 1642), видного государственного и военного деятеля Великой России, с 1610 года вое-
воды Зарайска, создавшего в начале 1611 года Первое русское национальное ополчение. Осенью 
1611 года, совместно с К. М. Мининым, князь Дмитрий Михайлович возглавил Второе русское 
ополчение, изгнавшее интервентов и покончившее с Великой Смутой выбором русского царя. С 
1613 года боярин. С 1628 по 1630 воевода в Новгороде. 

Дмитрия Фурманова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Фурманова). Назва-
на в память о выдающемся русском писателе Дмитрии Андреевиче Фурманове (1891 – 1926). 
Дмитрий Андреевич Фурманов родился в 1891 году, участника 1-й Мировой войны. В Гражданскую 
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войну комиссар знаменитой 25-й стрелковой дивизии (Чапаевской), заведующий политотделом 
Туркестанского фронта, уполномоченный РВС фронта по Семиречью. Дмитрий Фурманов руково-
дил ликвидацией антисоветского мятежа в городе Верный (старинная казачья крепость ныне пе-
реименована в Алматы), участвовал в разгроме врангелевского десанта на Кубани. В 1924—1925 
годах секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей. Умер в 1926. Написал романы 
"Чапаев", "Мятеж", повесть "Красный десант" и другие произведения. 

Днепровская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название может быть связано с гран-
диозной битвой за Днепр (1943 год) во время Великой Отечественной войны. В ходе Великой 
Отечественной войны в 1943 году была проведена ДНЕПРОВСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, с целью содействовать войскам Воронежского фронта в форсировании реки Днепр. 
Выброска 1-го эшелона 3-й и 5-й воздушно-десантных бригад осуществлёна в ночь на 24 сентября 
1943 года с больших высот и в обширном районе. Часть десантников оказалась в расположении 
вражеских войск и понесла потери. Дальнейшее десантирование было прекращено. Взаимодей-
ствуя с партизанами, десантники вели активные разведывательные и диверсионные действия. 13 
ноября 1943 года они содействовали 52-й армии 2-го Украинского фронта в форсировании Днепра 

Днепропетровская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано 
с Днепропетровской наступательной операцией Красной Армии. Это была часть битвы за Днепр. 
С 23 октября по 5 ноября 1943 года в ходе Великой Отечественной войны была проведена 
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск правого крыла (46-я армия, 8 гвардейская армия), 17 
Воздушной армии 3-го Украинского фронта (генерал армии Р. Я. Малиновский) во взаимодействии 
с войсками 2-го Украинского фронта (генерал армии Иван Конев) с целью расширить плацдарм на 
Днепре. В результате Днепропетровской операции советские войска нанесли поражение немецко-
фашистской 1-й танковой армии и 25 октября 1943 года, освободив Днепропетровск и Днепро-
дзержинск, продвинулись на запад от Днепра на 50—60 км.  

Днестровская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска, Название 
связывается с боями у реки Днестр во время Великой Отечественной войны. В ходе Ясско-Киши-
нёвской наступательной операции войска 46-й армии 3-го Украинского фронта совместно с Дунай-
ской военной флотилией 22 августа 1944 года форсировали Днестровский лиман и разгромили 
оборонявшуюся на его западном берегу группировку противника (всего около 4000 человек, 100 
орудий и миномётов). Успешные действия особой десантной группы 46-й армии под командовани-
ем генерал-лейтенанта А. Н. Бахтина (к 20 часам 22 августа 1944 года было переправлено через 
лиман свыше 8 тысяч человек, 175 орудий и миномётов и 8 танков) оказали содействие главным 
силам фронта в окружении и уничтожении 3-й румынской армии. Впрочем, название можно свя-
зать и с почётным наименованием танковой бригады. Сформирована в апреле 1943 года в Там-
бовской области 233-я танковая бригада была включена в 5-й механический корпус (с 12 сентября 
1944 года 9-й гвардейский). Совместно с другими соединениями корпуса в составе войск Западно-
го, 1, 2 и 3-го Украинских фронтов танковая бригада вела боевые действия под Спас-Деменском, в 
Смоленской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской операциях, на территориях Румынии, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. После передислокации на Дальний Восток в составе Забай-
кальского фронта участвовала в Хингано-Мукденской операции. 8 апреля 1944 года 233-я танко-
вая бригада удостоена почётного наименования Днестровской. 12 сентября 1944 года за боевые 
заслуги преобразована в 46-ю Днестровскую гвардейскую танковую бригаду. 17 мая 1945 при-
своено почётное наименование Венская. Днестровско-Венская 46-я гвардейская танковая бригада 
награждена орденом Красного Знамени, орденами Суворова и Ку-
тузова; 2370 её воинов награждены орденами и медалями, 7 при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Добролюбова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 
улица Николая Добролюбова). Название дано в честь русского 
литературного критика и публициста Николая Александровича 
Добролюбова (1836—1861). Николай Добролюбов родился в Ниж-
нем Новгороде в семье образованного православного священни-
ка. В 1847 году Коля Добролюбов поступил в православное ду-
ховное училище, а с 1848 года учился в Нижненовгородской пра-
вославной семинарии. В 1853 году Николай отправился в Петер-
бург. Всю свою жизнь он собирал и записывал русские народные 
пословицы и поговорки. На статьях Добролюбова воспитывалось 
несколько поколений творческой русской молодёжи. Уже при жиз-
ни ему сопутствовала всероссийская слава, а вскоре пришла и 
всемирная. Его великое по ценности, и по объёму творческое на-
следие создавалось, несомненно, в ущерб здоровью и житейским 
радостям. Добролюбов умер 17 ноября 1861 года, не дожив двух 
месяцев до 26-летия. В 1862 году было опубликовано 4-х томное 
собрание сочинений Добролюбова. В целом научное наследие 
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Добролюбова является непреходящей культурной ценностью, воистину национальным достояни-
ем, которое и сейчас многое даёт нам. 

Доватора – улица в Советском районе города Челябинска. Название дано в честь Доватора Льва 
Михайловича (1903—1941), Героя Советского Союза, генерал-майора, погибшего в дни обороны 
столицы нашей Родины, города-героя Москвы во время Великой Отечественной войны. 

Долгая – старинная улица Заречного района города Челябинска, переименованная 20 февраля 1920 
года в улицу Красного Фронта (Заречный район). 

Долинская – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Долгая – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике «Весь 

Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне эта улица не существует. Название связывается 
с деревней Долгой, ныне Долгодеревенская. 

Дом политпросвещения и райком партии – памятник архитектуры, улица Коммуны, 87. Отмечен 
премией Госстроя РСФСР. Архитектор И. Талалай, при участии архитектора Б. Петрова. Инжене-
ры — Т. Иоговская, А. Соколов. 1972 год. 

Дом Хаванова – улица Васенко, 25. Памятник архитектуры. Построен в 1908 г. Фасад богато декори-
рован мастерски выполненной ажурной кирпичной кладкой. 

Доменная – остановка трамвая перед заводоуправлением ЧМК на Шоссе Металлургов. 
Доменная – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название ули-

цы связывается с металлургической домной по выплавке металла. 
Донбасская – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название связы-

вается с Донбассом. Во время Великой Отече-
ственной войны была проведена Донбасская 
наступательная операция с 13 августа по 22 
сентября 1943 года Юго-Западного (генерал 
армии Малиновский) и Южного (генерал армии 
Толбухин) фронтов с целью завершить освобо-
ждение от немецкой оккупации Донбаса. В Дон-
басской наступательно операции принимала 
участие 9-я артиллерийская дивизия прорыва, 
сформированная в июле 1943 года в Челябин-
ской области (в районе Чебаркуль – Медведев-
ка – Куваши). В состав дивизии входили: 23-я 
гаубичная артиллерийская бригада; 30, 115 и 
123-я пушечные артиллерийские бригады; 113-я 
гаубичная артиллерийская бригада большой 
мощности; 10-я минометная бригада. После по-
бедоносного наступления Красной Армии, сразу 
же после освобождения нашей земли от немец-
ких оккупантов, с весны 1943 года челябинцы 
едут на восстановление заводов и городов 
Донбасса и Украины. Особенно большую по-
мощь челябинцы оказали Донбассу, восстанав-
ливая разрушенные фашистскими захватчика-
ми шахты и металлургические заводы. Эшелон 
за эшелоном направляли челябинцы в освобо-
ждённый Донбасс с надписью "Военным тран-
зитом". 

Донской – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название может быть связано с Всеве-
ликим казачьим войском Донским. Либо с рекою Доном. Донское казачье войско участвовало во 
всех войнах России XVII – XIX веков. В Первую Мировую войну Донское казачье войско выставило 
60 полков и других воинских частей общей численностью свыше 100000 (ста тысяч) человек. В 
1920 году было упразднено. Во времена перестройки начало возрождаться. 

Донского Дмитрия Ивановича – посёлок в Советском районе города Челябинска (смотри Дмитрия 
Донского посёлок и Посёлок Дмитрия Донского). Название дано в память о Великом князе Дмит-
рии Донском, одержавшем победу в битве, которую в истории именуют "Мамаевым Побоищем", 
когда русские воины разбили войска татар на Куликовом поле в 1380 году. 

Дорожная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Харлова в Ленинском районе. 
Дорожная – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. 
Дорожная – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Улица находится "на 

дороге". 
Достоевского – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска (см. улица Фё-

дора Достоевского). Название дано в честь великого русского писателя Фёдора Михайловича Дос-
тоевского, творчество которого оказало огромное влияние на мировую литературу. 
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Дробильная – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска, ныне переименована 

в улицу Константина Неймана. Ныне названа в честь Константина Августовича Неймана (1897—
1937), комбрига 27-й дивизии Пятой армии. Отличился при взятии Златоуста и в Челябинской бит-
ве в июле 1919 года. При освобождении Сибири командовал дивизией. Расстрелян в 1937 году 
как враг народа. 

Дружбы – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Дубинина – улица посёлка Новосинеглазово (Ново-Синеглазово) в Советском районе города Челя-

бинска (см. улица Володи Дубинина). Название дано в честь юного пионера-партизана Володи 
Дубинина, который 4 января 1942 погиб от взрыва вражеской мины. С 7 ноября 1941 года в рай-
оне Керчи в каменоломнях Старого Карантина, находился партизанский отряд. Немецко-
фашистские каратели неоднократно пытались уничтожить бойцов партизанского отряда, но им не 
удалось сломить волю партизан. Вместе со взрослыми сражались пионеры Володя Дубинин, Ваня 
Гриценко, Толя Ковалев. 

Дубовая – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. Название связывается 
с названием дерева. 

Дубравная – улица посёлка ЧМК в Металлургическом районе города Челябинска. Название связыва-
ется с дубравой. 

Дундича – переулок посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название переул-
ка связано с именем Героя Гражданской войны Олеко Дундича, героя Первой Конной армии. Сам 
себя называл Иван Дундич. При рождении именовался Тома Дундич. В литературе его именовали 
Олеко Дундич. По национальности – хорват. Именно потому и воевал совместно с братьями сла-
вянами и желал, чтобы все его звали Иван Дундич. Во время 1-й Мировой войны попал в плен к 
русским. С октября 1917 года в интернациональном отряде Красной Гвардии. С 1919 года коман-
дир эскадрона в 1-й Конной Армии. Затем помощник командира полка, состоял для особых пору-
чений при командарме. Отличался исключительной смелостью и решительностью. Погиб в бою. 

Дундича – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска (см. улица Олеко Дун-
дича). Название дано в честь Героя Гражданской войны, командира кавалерийского дивизиона 
при штабе 1-й Конной армии Олеко Дундича, погибшего в бою под Ровно. Иван Дундич (он же То-
ма Дундич, он же Олеко Дундич) погиб в бою в 1920 году. Родился в 1897 году. Герою Граждан-
ской войны, хорвату по национальности, было всего 23 года, когда он погиб. 

Духовное училище – учебное заведение города Челябинска, открытое 31 октября 1830 года для 
подготовки священнослужителей православных приходов Южного Урала. Первоначально оно со-
стояло из двух отделений – приходского и уездного, курс обучения в каждом из которых составлял 
два года. В 1840 году были введены три отделения. Учащиеся, окончившие челябинское Духовное 
училище могли продолжать образование в Духовных православных семинариях. В 1870 – 1872 
годах челябинский купец П. И. Перцов построил для училища Покровскую церковь. В 1873 году 
училище получило новые штаты, был открыт приготовительный класс, построен новый училищ-
ный класс (1873 – 1875), В 1878 году было построено общежитие на 94 воспитанника. Духовное 
училище занимало половину квартала по улице Большой рядом с Одигитриевским монастырем. 
Челябинское Духовное училище просуществовало до 1 марта 1918 года, когда его имущество бы-
ло передано комитету по народному образованию. 

- Е – 
Евгения Вахтангова – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с 

именем Вахтангова Евгения Багратионовича (1883—1922), актёра и режиссёра. 
Евгения Овчинникова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Базарная и улица 

Овчинникова). Названа в честь Евгения Васильевича Овчинникова (1921—1943), воспитанника 
школы №2 города Челябинска, военного лётчика. Расстрелян немецкими фашистами в 22 года. 
Ранее – улица Базарная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Евдокима Васенко – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Васенко). Название 
дано в честь Васенко Евдокима Лукича (1882 – 1918), одного из руководителей Челябинской 
большевистской организации и Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 – 
1918 годах. В 1905 году Евдоким Васенко служил в Екатеринодарском почтово-телеграфном 
агентстве. В ноябре 1905 года забастовали почтовые служащие. Организовал их Евдоким Васен-
ко, за что просидел несколько месяцев. Организаторов судили через четыре года. Получив срок, 
отбывал в новороссийской тюрьме. На свободу Евдоким Лукьянович Васенко вышел социал-
демократом. Он остался в этом портовом городе Екатеринодаре, поступил на службу в банк, 
включился в работу местного подполья и вскоре стал здесь одним из ведущих социал-
демократов. Началась Первая Мировая война, портовые города были объявлены на особом по-
ложении. Неблагонадёжных стали высылать в отдалённые губернии Российской империи, по-
дальше от театра военных действий. Для Васенко таковой оказалась Тобольская губерния. Через 
год ему разрешили ограниченную свободу передвижения. Евдоким Лукьянович Васенко выбрал 
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для жительства Екатеринбург. Однако его выслали в Челябинск, где его и застала февральская 
буржуазно-демократическая революция 1917 года. По решению Временного правительства 
власть на местах становилась выборной. Евдоким Лукьянович Васенко избран в первый же состав 
челябинского Совета, став заместителем председателя. С марта 1917 по июнь 1918 года он вхо-
дил в руководство Советской властью в городе Челябинске и Челябинском уезде Оренбургской 
губернии. После отъезда из Челябинска Самуила Моисеевича Цвиллинга Васенко Евдоким Лукь-
янович стал играть ведущую роль в управлении города и в городском комитете РСДРП. Своим 
делегатом на II Всероссийский съезд Советов челябинцы послали Е. Л. Васенко. В Петрограде 
Евдокиму Лукьяновичу был вручен мандат за № 29, в котором указывалось: «Предъявитель сего 
Васенко, член II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, командируется на Урал для со-
гласования деятельности местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с Цен-
тральным исполнительным комитетом. Просим все местные Советы оказывать ему всяческое со-
действие». В Челябинск Васенко вернулся в те трудные дни, когда город оказался в бело-
казачьем окружении. Прямо с поезда он попал на заседание Совета, где обсуждался ультиматум 
есаула Титова о возвращении власти городской думе. Единого мнения у членов Совета не было. 
Васенко взял на себя переговоры с есаулом Титовым, ему удалось выработать общее мнение в 
Совете. Официально вся власть была передана челябинского городской думе, которую возглав-
лял левый эсер М. X. Поляков. Но челябинский Совет не был распущен. 17 ноября Васенко из-
брали его председателем. Он направил в ЦК РСДРП (б) докладную о текущем моменте в городе: 
«...Посланы делегаты  в Уфу, Омск, Самару и др. города для усиления гарнизона Челябинска. На-
строение бодрое, гарнизон большевистский, рабочие тоже. Ожидаем подкрепления и тогда под-
нимем вопрос о власти Советов...» Евдоким Лукьянович Васенко объявил о переходе всей власти 
в руки челябинского Совета вечером 20 ноября 1917 года со сцены Народного дома. В Военно-
революционном комитете, созданном в те дни, он — заместитель председателя. 5 марта 1918 го-
да военревком передал дела вновь избранному Совету. Васенко в исполкоме — заместитель 
председателя и комиссар по внутренним делам. Евдоким Лукьянович снимал с семьёй комнату на 
Казарменной улице, но дома почти не ночевал, о жене и сыне не было времени позаботится, 
столько было общественных дел. Когда в марте 1918 года умерла жена Васса, а вскоре и сыниш-
ка, Евдоким полностью перешёл на жительство в челябинский Совет и горком РСДРП (б). Здесь 
он и спал, укрывшись пальтецом, на деревянном «присутственном диванчике». Весной восемна-
дцатого Васенко был перегружен делами как никогда. Партийная работа. Председателя челябин-
ского Совета Блюхера мучили фронтовые раны, и он лечился в госпитале, отвлекали его и воен-
ные дела. Тогда руководство челябинским Советом переходило на Васенко. В мае Блюхер во 
главе уральских красногвардейских отрядов отбыл под Оренбург. Евдоким Лукьянович стал руко-
водить челябинским Советом. С середины мая 1918 года Челябинск находился на военном поло-
жении. 14 мая между чехословацкими легионерами и военнопленными мадьярами произошла 
стычка. В драке был убит венгр. Совет арестовал виновных, назначил следственную комиссию. 
Чехословацкие легионеры, которых на станции Челябинск скопилось несколько тысяч, выступили 
с оружием. Фактически они захватили весь город Челябинск. Арестованных пришлось срочно ос-
вободить, и конфликт был исчерпан. По сути же для легионеров это выступление стало пробой 
сил для запланированного Антантой мятежа против Советской власти. Они убедились в безза-
щитности местного челябинского Совета. Почти все вооруженные силы большевиков ушли из Че-
лябинска с Блюхером. Полк Красной Армии в Челябинске только формировался. Васенко понимал 
это. Как и в ноябре, он обратился за помощью в Уралсовет и Москву. Помощь не успела. Через 
неделю после первого пробного выступления чехословаки вновь подняли мятеж и без особого 
труда захватили город Челябинск. Несколько дней мятежники, играя в демократию, не трогали 
челябинский Совет, и он непрерывно заседал под руководством Евдокима Васенко в поисках вы-
хода из положения. Вначале была надежда, как и в ноябре, с помощью уральских рабочих вер-
нуть власть. Но вскоре стало ясно: время не то –  на железной дороге легионеры захватывали 
станцию за станцией. Было решено: активистам уйти из города Челябинска, белый террор неиз-
бежен. Есть свидетельства, что Евдокиму Лукьяновичу удалось добраться до Кыштыма, куда стя-
гивались красные отряды для наступления на Челябинск. А через несколько дней Уральский ре-
волюционный штаб телеграфировал в Москву об аресте Васенко в Челябинске. Очевидно, он 
вернулся в город, чтобы организовать рабочих для выступления. В архиве ВЦИК обнаружено до-
несение о положении в Челябинске летом 1918 года. К нему сделана приписка: «Председатель 
Челябинского Совета тов. Васенко задушен в одиночном карцере ночью прапорщиком Ругай». 

Евпаторийская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Евпа-
торией на Крымском полуострове. Памятен Евпаторийский десант 5 января 1942 года, высажен-
ный с кораблей Черноморского флота в Евпатории с целью отвлечь силы противника от осаждён-
ного Севастополя – города русской славы. 

Еврейская крепость – народное название группы домов в Ленинском районе города Челябинска на 
КБСе, которые расположены в виде средневековой крепости. Название дано по национальности 
тех, кто проживал в этих домах. 
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Евтеева – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица 

Василия Евтеева). Название дано в честь Евтеева Василия Иль-
ича (1879-1952), бывшего в 1917 году начальником Красногвар-
дейского отряда, а в 1919 году – председателем Железнодорож-
ного райкома партии города Челябинска. 

Егора Созонова – улица в Советском районе города Челябинска (см. 
ул. Сазонова). Названа в честь Егора Сергеевича Созонова (1879 
– 1910), террориста, эсера. По поручению боевой организации 
партии Социалистов революционеров (СР или эсеры) убил мини-
стра внутренних дел Плеве. Приговорен судом к каторге, где не 
выдержал всех тягот и покончил жизнь самоубийством. 

Екатеринбургская – старинная улица в Заречной части города Че-
лябинска, отмеченная в справочнике «Весь Челябинск и его окре-
стности» за 1909 год. Название связано с городом Екатеринбур-
гом. На заседании Челябинского исполкома 20 февраля 1920 го-
да улица Екатеринбургская (в Заречье) объединена с улицей 
Уфимской (от реки к центру); новая улица была наименована Ра-
боче-Крестьянской. Через некоторое время улица была вновь пе-
реименована. Ныне улица Кирова (севернее реки Миасс). 

Елькина – улица в Советском и Ценральном районах города Челя-
бинска. Название дано в честь Соломона Иаковлевича Елькина. 
Братья Абрам и Соломон в 1905 году учились в Екатеринбурге. 
Не каждый мог оплатить учёбы двух сыновей сразу, да ещё в дру-
гом городе! Абрам — в театральном, Соломон — в реальном училище. Возможно, Елькины в Ека-
теринбурге ходили в гости к Ельциным. Город был небольшой, все знали друг друга. Война с Япо-
нией. Через Челябинск проходят воинские эшелоны. На Урал стали просачиваться английские и 
японские шпионы с целью организации диверсий на узловых станциях и военных заводах. Друзья 
в Екатеринбурге поручили Абраму срочно объединить разрозненные социал-демократические 
(СД) группы в Челябинске и готовиться к предстоящим событиям. Абрам бросил учёбу, а вскоре и 
Соломон последовал его примеру. Оба вернулись в Челябинск, здесь у них был огромный особ-
няк на Азиатской улице. Он и поныне стоит на улице Соломона Яковлевича Елькина. Его занима-
ет райотдел милиции. Елькины были не из бедных. Как-никак еврей Яков Елькин являлся купцом 
первой гильдии и имел право передвигаться по просторам Российской империи и жить вне черты 
оседлости. В Челябинске Яков имел типографию и ещё кое-что для оборота капитала. Денег хва-
тало и на «шалости» братьям. Ни одно из событий 1905 года в Челябинске не обошлось без Аб-
рама и Соломона Елькиных. Абрам и Соломон писали прокламации, печатали их на гектографе и 
распространяли среди челябинских рабочих. Соломон стал одним из организаторов кампании по 
распространению листовок 20 июня. В ту ночь их появилось в городе Челябинске более 4 тысяч. 
Следующая акция была не столь масштабной, но куда как шумной. На гулянье в горсаду взорва-
лись бомбы, начинённые листовками. Осенью начались забастовки на заводах, выполняющих во-
енные заказы. И здесь Соломон Елькин, уже как член городского комитета СД, в числе зачинщи-
ков. Он входил в состав стачечного комитета. Подрывная работа в тылу во время войны с Япони-
ей возмущала черносотенцев. Полиция подкуплена и бездействует. Черносотенцы сами пытаются 
приструнить распоясавшихся хулиганов. Соломоновцам пришлось бороться и с черносотенцами. 
Когда власти снова обрели силу и начались аресты зачинщиков беспорядков в городе Челябинске 
и на станции Челябинск, Соломон Елькин фигурировал в розыскном листе. Арестовать его не ус-
пели. Соломон сбежал из города Челябинска и перебрался в Самару, где старший брат Абрам к 
тому времени уже играл ведущую роль в местной организации СД. Через три года Соломон Ель-
кин всё-таки предстал перед Российским судом. Обвинение начинали его «провинности» в 1905 
году, во время Японской войны. К ним прибавились и самарские «прегрешения», вооружённое со-
противление полиции. Дело слушал военно-окружной суд, и приговор был по высшему пределу — 
смертная казнь. Адвокаты защищали, как могли. Обошлось шестью годами тюрьмы и двенадца-
тью — ссылки. После Сибирской ссылки Соломона Елькина избрали в исполком челябинского Со-
вета, он возглавил рабочую секцию. Ввели его и в состав городского комитета СД. В 1917 году, в 
месяцы двоевластия при Временном правительстве Соломон Яковлевич Елькин создал отряды 
Красной гвардии в городе Челябинске. И вот долгожданная телеграмма из Петрограда: Времен-
ное правительство низложено. Совет становится полновластным и в Челябинске. Исполняющий 
обязанности председателя челябинского Совета меньшевик Шмотин снял с себя полномочия. 
Председателем стал Соломон Яковлевич Елькин. Под его руководством челябинский Совет дей-
ствовал быстро и решительно. На почту, в госбанк и другие учреждения направили комиссаров, 
челябинскую городскую думу разогнали. Однако закрепить положение не удалось, помешали ка-
заки атамана Дутова. На время пришлось уступить власть челябинской думе. После восстановле-
ния Советской власти Соломона Елькина ввели в состав военревкома (ВРК). Когда же весной в 
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Челябинске создали Совнарком, Соломону Елькину поручили 
пост комиссара труда. Он руководил национализацией пред-
приятий, организовывал общественные работы по благоустройст-
ву. Весной 1918 года стал командиром красногвардейцев. В сере-
дине марта 1918 года златоустовские большевики обратились за 
помощью к челябинцам: в Совете засилье эсеров, они не призна-
ют новую власть, разогнать их сил не хватает. Вооружённый от-
ряд Соломона Елькина быстренько разогнал недовольных. На 
обратном пути в Челябинск ему пришлось задержаться возле же-
лезнодорожной станции Полетаево. Вокруг собирались казачьи 
отряды оренбургского атамана Дутова. Целью их было захватить 
станцию, перерезать железную дорогу. Соломоновцы устранили 
угрозу захвата станции Полетаево и отправились отдыхать в Че-
лябинск. Передышка была недолгой. Дутов сумел собрать новые 
крупные силы казаков, стал угрожать Оренбургу. Соломон Елькин 
снова формирует отряд. После первомайских торжеств, два эше-
лона челябинцев двинулись в Оренбуржье. Соломоновскому от-
ряду приказали действовать вдоль железной дороги, соединяю-
щей Оренбург с центром России. Соломоновцев беспокоила по-
стоянная угроза бело-казачьих налётов, мятежи в соседних сёлах 
против экспроприации и продразвёрстки, да и на других железно-
дорожных станциях было неспокойно. С боем пришлось разору-
жить анархистов на станции Толкай. В июне 1918 года, захватив 
Самару, белочехи перешли в наступление по железным дорогам на Уфу и Оренбург. Отряд Со-
ломона Елькина сражался в районе Бузулука. На рассвете 27 июня 1918 года белогвардейцы, со-
средоточив превосходящие силы, нанесли решающий удар. Отразить его не удалось. Отряд Со-
ломона стал отходить под угрозой окружения. По воспоминаниям очевидцев, когда Соломон Ель-
кин стал переходить вброд на другой берег, пуля настигла его посередине реки.  

Емельяна Ивановича Пугачёва – улица в Советском районе города 
Челябинска (см. улица Пугачёва). Название дано в честь донского 
казака Емельки Пугачёва, объявившего самозвано себя царём 
Петром III Фёдоровичем. Создал казачье войско и воевал с вой-
сками верными законной императрице Екатерине II. Емельян Ива-
нович Пугачёв (1742— 1775) был родом из простых казаков стани-
цы Зимовейской на Дону. В составе казачьего отряда участвовал в 
Семилетней войне с Пруссией, а позже в Турецкой войне 1768—
1774 годов, где приобрёл богатый боевой опыт. Особенно хорошо 
он знал артиллерийское дело. Отпущенный из армии по болезни, 
Пугачев испытал немало превратностей судьбы, его неоднократно 
арестовывали, он бежал и скрывался. Смелый, умный и обладав-
ший немалыми авантюристическими наклонностями, Пугачев ре-
шил выдать себя за «чудесно спасшегося» императора Петра III. 
Очутившись на реке Яике, самозванец привлёк на свою сторону 
группу яицких казаков. Это случилось в сентябре 1773 г. Отряд Пу-
гачева быстро увеличивался. Под его знамёна отовсюду стекались 
казаки и крестьяне. Всех Пугачёв объявлял «записными казаками» 
и приписывал к своему войску. Казачье Войско самозванного им-
ператора Петра III одну за другой брало крепости на границе со 
степью. Офицеры и те, кто не признавал «императора», пре-
давались жестокому истреблению. Район восстания быстро рас-
ширялся. Против Пугачева двинулись войска. Тем временем Пуга-
чев подступил к Оренбургу и начал его осаду. Однако шестиме-
сячные усилия осаждающих не принесли успеха. Оренбургские ка-
заки не сдавались и оставались верными законной власти импе-
ратрицы Екатерины. Высланные на подавление восстания воин-
ские части дважды потерпели поражение. Работные люди и при-
писные крестьяне уральских заводов отправляли в стан Пугачёва пушки, ядра и другое вооруже-
ние. Весной 1774 г. повстанцы понесли тяжёлые поражения. Пугачёв из Оренбургского края ушёл 
на Урал. Здесь к нему примкнули новые отряды восставших. Его армия опять стала грозной си-
лой. Многие заводы с их населением присягнули Пугачеву. Сдалась крепость Магнитная. Атаман 
Пугачёв занял Ижевский и Боткинский заводы. Всюду вершилась расправа над верными законно-
му правительству людьми и устанавливалась власть на основе казачьего самоуправления. Из 
Приуралья казачья армия самозванца, теснимая войсками, направилась к Волге. В июле 1774 г. 
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она атаковала Казань. Город (кроме кремля) был взят. Правительственные войска поспешили под 
Казань. Здесь Пугачеву было нанесено жестокое поражение. С отрядом в несколько сот человек 
атаман Пугачёв  переправился на правый берег Волги. Июль и август 1774 г. стали самыми тяжё-
лыми месяцами для российского правительства. Восстание охватило сотни селений, пылали по-
мещичьи усадьбы. Взяв несколько городов на правобережье Волги, самозванёц повёл своё вой-
ско на юг, направляясь в донские степи. Следом шли правительственные войска. Близ Чёрного 
Яра на Волге произошло кровопролитное сражение. Войско Пугачева было разбито. Сам он с не-
большой группой казаков перебрался через Волгу. Казаки поняли, что это никакой не царь, а са-
мозванец и сдали атамана Пугачева правительственным войскам. Закованного в кандалы Емель-
яна Ивановича Пугачёва посадили в железную клетку и привезли в Москву. 10 января 1775 года 
его казнили на Болотной площади. 

Еманжелинская – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Название 
связано со старинной казачьей Еманжелинской крепостью, основанной в 1747 году на землях 
Оренбургского казачьего войска. Ныне старинное казачье селение в административном отноше-
нии находится в Еткульском районе Челябинской области. 

Енисейская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской улицы может 
быть связано со строительством Енисейской ГЭС на реке Енисей и городом Енисейском. Можно 
напомнить и о том, что осенью 1618 года выше устья реки Кеми, на левом берегу Енисея, русские 
казаки-первопроходцы срубили острог Енисейский, ставший базой для продвижения в Забайка-
лье. Ныне город Енисейск. 

Ереванская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Ереваном. 
Ёлочная – улица в Советском районе города Челябинска посёлка АМЗ. 

- Ж - 
Железная – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. 
Железноводская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с городом 

Железноводском Ставропольского края. 
Железноводческая – улица посёлка Дмитрия Ивановича Донского в Советском районе города Челя-

бинска. Название связывается с городом Железноводском Ставропольского края. 
Железнодорожная – улица в Советском районе города Челябинска. Первый паровоз пришёл в Че-

лябинск в конце октября 1892 года. 
Железнодорожная – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Конечно же, 

челябинцы не случайно посвятили так много улиц железной дороге. Не для красного словца будет 
сказано: день, когда пришёл в город Челябинск первый паровоз, стал днём его второго рождения. 
Произошло это в конце октября 1892 года. В тот знаменательный день все челябинцы — и стар и 
мал — собрались на четвёртой версте от окраины города, за Никольским казачьим посёлком. Да и 
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как же не быть здесь в тот день, когда должно произойти диво дивное — прийти первый поезд — 
из Златоуста. Начался тогда отсчёт иного времени — всемирной известности до того неприметно-
го городишка. Ввела его в большую жизнь Великой России Самаро-Златоустовская железная до-
рога. От Челябинской станции сразу же началось строительство железных путей в другие стороны 
света. Через четыре года стальные рельсы соединили город Челябинск с городом Екатеринбур-
гом. Побежала «чугунка» из ворот Сибири на восток, а потом и на Троицк — Кустанай затутукали 
по рельсам колеса. И стал город Челябинск перекрёстком стальных магистралей, крупным желез-
нодорожным узлом. Связались в нём четыре железных дороги: Самаро-Златоустовская, Перм-
ская, Сибирская и Троицкая. Разве подремлешь на таком перепутье! 

Железнодорожная – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска. С 
приходом железной дороги город Челябинск стал воротами из Великороссии в Русскую Сибирь. В 
городе Челябинске появились совершенно неизвестные доселе учреждения: таможня, банки. Пе-
реселенческий пункт. Появились совершенно новые отрасли промышленности, новые профессии. 
Невиданными темпами начали расти и традиционные отрасли — торговля, пищевая промышлен-
ность. Вряд ли для какого другого старого города России паровоз принёс столько разительных пе-
ремен. Это дымящее и пыхтящее чёрное чудовище, но, тем не менее, такое стройное, стреми-
тельное, гармоничное, с такими немыслимо элегантными шатунно-кривошипными колёсами, было 
сравнимо разве что только с Первой Коляской. Хотя пограничный обелиск поставили в районе 
Уржумки, фактическая граница между европейской и азиатской Россией отныне стала проходить 
здесь, в Челябинске. Здесь была таможенная граница и перелом цен. Здесь был стык трёх желез-
ных дорог: Самаро-Златоустовской, Сибирской и Пермской. Через Челябинск не было транзитных 
поездов, он был конечной станцией на всех маршрутах. Здесь все пассажиры совершали пере-
садку и находились в городе по нескольку часов (а то и несколько дней), за которые были обязаны 
сходить в баню, пройти таможенный и санитарный осмотр, хорошенько поесть горячей пищи. А 
если есть время, то могли и съездить на извозчике в город, послушать духовой оркестр в город-
ском саду или в саду-острове, сходить в синематограф. Но не только в пассажирских вагонах при-
езжали люди в Челябинск. За эти годы миллионы переселенцев в Сибирь прошли через Пересе-
ленческий пункт. Их привозили в телячьих вагонах-теплушках. Здесь их выгружали, они подлечи-
вались, подкармливались, инструктировались, получали документы на землю. Народившихся в 
дороге крестили, а усопших отпевали и хоронили. Потом снова грузились в теплушки и ехали 
дальше. Некоторые, разочаровавшись сибирской тайгой, ехали обратно и снова подлечивались, 
подкармливались в Челябинске. 

Железнодорожная – улица посёлка имени ве-
ликого русского князя Дмитрия Ивановича 
Донского в Советском районе города Челя-
бинска. Ныне переименована в улицу имени 
Николая Гарина-Михайловского. Нынешнее 
название дано в память о замечательном 
русском писателе Николае Петровиче Гари-
не-Михайловском. В качестве инженера-
путейца Николай Петрович принимал уча-
стие в строительстве Великого Сибирского 
пути и, в частности, нынешней Южно-
Уральской железной дороги. 

Железнодорожные дома – посёлок, жилой 
массив в Ленинском районе города Челябин-
ска. 

Железнодорожный вокзал – памятник архитек-
туры, построен в 1965 году, является одним 
из лучших в стране вокзальных зданий. Ар-
хитекторы Л. Чуприна, В. Грищенко, С. Круш-
ницкий, инженеры Б. Березовский и Г. Сида-
монидзе – удостоены премии Совета Ми-
нистров СССР. 

Железнодорожный вокзал – остановка транс-
порта на Привокзальной площади города 
Челябинска. 

Железнодорожный – старинный район города 
Челябинска, ныне не существующий. 

Желябова – улица в Ленинском районе города 
Челябинска. Название улицы связано с име-
нем террориста Желябова Андрея Иванови-
ча (1851-1881), члена партии "Народная во-
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ля", который совершил покушение на русского царя Александра II. Казнен по приговору суда, как 
террорист. 

Жемчужная – улица посёлка ЧМЭК в Калининском районе города Челябинска. 
Женское училище – училище 2-го разряда, учебное заведение города Челябинска, преобразованное 

в 1870 году в прогимназию. 
Животноводческая – улица посёлка Дмитрия Ивановича Донского в Советском районе города Челя-

бинска. 
Жигулёвская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 

можно связать с известной по всему миру маркой легкового автомобиля "Жигули". Либо с городом 
Жигулёвском. 

Житомирская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Житомир 
и Житомирской областью. В 1920 году, в ходе Гражданской войны был осуществлён Житомирский 
прорыв в рамках Киевской наступательной операции. И ещё, сформированная в феврале 1942 
года в Сталинграде 93-я танковая бригада, 1 января 1944 года удостоена почётного наименова-
ния Житомирской. За боевые заслуги преобразована 17 марта 1945 года в 68-ю отдельную гвар-
дейскую танковую бригаду. 

Жукова – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Георгия Жукова). Назва-
ние связано с великим русским полководцем Георгием Константиновичем Жуковым (1896-1974), 
Маршалом Советского союза, четырежды Героем Советского Союза, Героем Монгольской рес-
публики, талантом которого во многом была выиграна Великая Отечественная война. Ранее – 
улица Театральная. Переименована в 1965—1988 годах. Георгий Константинович Жуков родился 
в 1896 году в деревне Стрелковка Угодско-Заводского района (ныне Жуковского) Калужской гу-
бернии в семье деревенского сапожника и батрачки. Участвовал в Первой Мировой войне в чине 
младшего унтер-офицера в кавалерии. Участник Гражданской войны 1918 – 1920 годов. С 23 июня 
1941 года – член Ставки Верховного Главнокомандования. С октября 1941 года по август 1942 ко-
мандовал войсками Западного фронта. С августа 1942 Георгий Константинович Жуков являлся 
первым заместителем Наркома Обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. 
С 1944 по 1945 год Георгий Константинович Жуков командовал войсками 1-го Украинского фрон-
та. От имени и по поручению Верховного Главнокомандующего 8 мая 1945 года великий сын рус-
ского народа Георгий Константинович Жуков принял капитуляцию вооружённых сил фашистской 
Германии в Карлсхорсте (Берлин). С февраля 1955 по октябрь 1957 года являлся министром обо-
роны СССР. Героем Советского Союза стал в 1936, 1944, 1945, 1956 годах. 

Жуковского – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе го-
рода Челябинска (см. улица Василия Жуковского). Название дано 
в честь выдающегося русского ученого и общественного деятеля 
Василия Григорьевича Жуковского (1766 – 1840), который имел 
троих сыновей: Николая, Ивана и Григория. Николай Васильевич 
Жуковский был Оренбургским гражданским губернатором в 1830 
году. Григорий Васильевич Жуковский был наказным атаманом 
Оренбургского казачьего войска в 1849 году. Иван Васильевич 
Жуковский исполнял обязанности Челябинского городничего, яв-
лялся автором одного из первых краеведческих описаний Южного 
Урала: "Краткого обозрения достопамятных событий Оренбургско-
го края, расположенных хронологически с 1246 по 1832 г." Это бо-
лее близкий к истории родного края вариант. Но в России были и 
ещё выдающиеся деятели с такой фамилией. Талантливый рус-
ский поэт Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852), один из 
основоположников русского романтизма. Николай Егорович Жу-
ковский (1847 – 1921), русский учёный в области механики, осно-
воположник современной гидроаэродинамики, член корреспон-
дент Петербургской академии наук с 1894 года. Организатор и 
первый руководитель ЦАГИ. В честь кого была названа челябин-
ская улица? 

- З - 
Заболотная – улица в Советском районе города Челябинска. Название дано по расположению улицы 

за болотом. 
Завалишина – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. 

улица Александра Завалишина). Названа в честь известного русского писателя Александра Ива-
новича Завалишина (1891 – 1939). Ранее – улица 2-я Радиальная. Переименована в 1965—1988 
годах. Александр Иванович Завалишин родом из оренбургских казаков, родился в казачьем по-
сёлке Кулевчи. После окончания казачьей станичной школы с похвальным листом был определен 
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переписчиком к станичному писарю "за плату в три пуда ржи в ме-
сяц". Два года прослужил в казаках и был уволен "по неспособно-
сти" (носил очки). Служил в Оренбурге. Первый свой рассказ 
опубликовал в 1912 году в сборнике "Северный труд". Принимал 
активное участие в Февральской революции. 3 августа 1917 года 
уехал в Оренбург. Был избран в Войсковые секретари Оренбург-
ского войскового правительства у атамана Дутова. В декабре 
1917 года на казачьем Войсковом Круге сложил с себя звания 
Войскового секретаря. С 17 января по апрель 1918 года был чле-
ном президиума Оренбургского Совета казачьих депутатов. Затем 
был редактором "Троицких известий уездного Совета депутатов". 
Весной 1920 года вернулся в Кулевчи. В октябре 1920 года избран 
в Кулевчинский сельсовет. В декабре 1920 года стал членом Че-
лябинского губисполкома. Становится профессиональным писа-
телем. Погиб во время репрессий. 

Заводская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челя-
бинска. Название дано за проживание на улице рабочих завода 
АМЗ. 

Заводская – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе 
города Челябинска. 

Заводская – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. 
Завод тракторных трансмиссий – остановка трамвайная по Свердловскому тракту города Челябин-

ска. 
Загородная – улица в Советском районе города Челябинска. Ранее находилась за городом. 
Загорская – улица посёлка Первоозёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. Назва-

ние связывается с городом Загорском Московской области. 
Загорский 1-й, 2-й, 3-й и 4-й – переулки посёлка Первоозёрный в Тракторозаводском районе города 

Челябинска. 
Замятина – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Сергея Замятина). Названа в 

честь Сергея Николаевича Замятина (1899 – 1858), знаменитого русского археолога, специалиста 
по палеолиту. 

Западная – улица посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Улица расположена на 
западе. 

Западная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. 
Западно-Желябова – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Газизуллина в Совет-

ском районе. 
Западный бульвар – старинная улица в За-

речной части города Челябинска, отмечен-
ная в справочнике «Весь Челябинск и его 
окрестности» в 1909 году. Ныне это Сверд-
ловский проспект (севернее реки Миасс). 
(См. "Уральский перекрёсток" №2, 1996. 
С.16.) 

Западный бульвар – старинная улица Цен-
тральной части города Челябинска, отме-
ченная в справочнике "Весь Челябинск и его 
окрестности в 1909 году. Ныне это улица 
Володарского. (См. "Уральский перекресток" 
№2, 1996. С.16, 26.) 

Запорожская – улица в Металлургическом 
районе города Челябинска. Название можно 
связать с Запорожской Сечью. Можно 
вспомнить подвиги запорожских казаков, 
вечных защитников православия, описан-
ные великим русским писателем Николаем 
Васильевичем Гоголем в его знаменитом 
произведении "Тарас Бульба". Можно 
вспомнить и знаменитую картину И. Репина 
"Запорожцы пишут письмо турецкому сул-
тану". Но не следует забывать и о том, что 
во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов в Челябинске (Танкогра-
де) не только монтировали танки и са-
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моходные орудия, но и обучали бойцов и командиров для формирования самоходных артполков. 
Сформированный в Челябинске 377-й гвардейский самоходный артполк заслужил почётное име-
нование Запорожский. Много челябинцев воевали в составе 9-й Запорожской артиллерийской ди-
визии, сформированной в июле-августе 1941 года. Во время Великой Отечественной войны, в хо-
де битвы за Днепр, с 10 по 14 октября 1943 года была осуществлёна Запорожская наступательная 
операция войск Юго-Западного фронта (генерал армии Малиновский) с целью ликвидировать за-
порожский плацдарм, обороняемый 1-й танковой армией противника и освободить город Запоро-
жье от немецких оккупантов. 

Зареченская – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Ныне это улица "8-го Марта" (восточнее улицы 
Кирова). 

Заречный – современный рынок в Калининском районе города Челябинска на улице Кирова, 62. 
Заречье – кинотеатр города Челябинска по адресу проспект Победы, 295. Название связано с Зареч-

ной частью города Челябинска, существовавшей ещё в начале XX века. 
Заречье – современный рынок города Челябинска по улице Братьев Кашириных, 93. 
Заручейный – район города Челябинска, ныне не существующий. Район находился за ручьем, от то-

го и получил своё название. 
Заручейная – старинная улица в Заручейной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 

«Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Ныне это улица Российская (севернее улицы 
Труда). 

Заслонова – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска (см. улица Кон-
стантина Заслонова). Название дано в память о подвиге русского разведчика, Героя Советского 
Союза Константине Сергеевиче Заслонове (1910 – 1942), одном из руководителей партизанского 
движения в Белоруссии в годы оккупации её немецкими фашистами. Погиб в бою с немецкими ка-
рателями. Навечно остался в памяти народа русского, став национальным героем. 

Захаренко – улица в Курчатовском районе города Челябинска (см. улица Ильи Захаренко). Название 
дано в память об Илье Фёдоровиче Захаренко (1904 – 1945), замечательном русском человеке, 
национальной гордости народа нашего, начальнике политотдела Уральского Добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. 
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Звенигородская – улица посёлка Градский прииск в Калининском районе города Челябинска. Назва-

ние связано со Звенигородом Московской области. Отметим некоторые воинские части, носящие 
почётное наименование Звенигородских. Сформированная в марте 1942 года 127 стрелковая ди-
визия, за боевые заслуги преобразована 15 января 1943 года в 62 гвардейскую стрелковую диви-
зию и 13 февраля 1944 года удостоена почетного наименования Звенигородской. В апреле 1941 
года был сформирован 4-й воздушно-десантный корпус, который в декабре 1942 года был преоб-
разован в 1-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. За боевые заслуги удостоен 13 февра-
ля 1944 года почетного наименования Звенигородский. 

Зелёная – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике «Весь 
Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Ныне не существующая. 

Зелёная – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Зелёный – переулок в Центральном районе города Челябинска. 
Зерновая – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
Зимушка – челябинский специализированный меховой магазин по проспекту Владимира Ленина, 81. 
Златоустовская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с городом Зла-

тоустом, основанным талантливыми русскими предпринимателями братьями Иваном и Василием 
Мосаловыми. 31 августа 1754 года они получили официальное разрешение на строительство 
Златоустовского чугунолитейного и медеплавильного завода. К строительству приступили 13 (26) 
ноября в День Святого Златоуста. По этой дате и призаводское поселение, и сам завод имя своё 
получили на века. Строительство завода братья Иван да Василий окончили в 1761 году и присту-
пили к эксплуатации предприятия. Златоустовское поселение заводских людей официально при-
знано городом в 1865 году. С 24 июня по 13 июля 1919 года проходила Златоустовская операция 
войск 5-й армии Восточного фронта (М. Н. Тухачевский) во время Гражданской войны в целях ос-
вобождения Южного Урала; часть наступления Восточного фронта. В ходе Златоустовской опера-
ции войска РККА (27 тысяч штыков и 2 тысячи сабель) преодолели Уральский хребет и, несмотря 
на небольшое численное превосходство противника (27 тысяч штыков и 5 тысяч сабель), нанесли 
крупное поражение колчаковской Западной армии Сахарова. Остатки армии отошли к Челябинску. 
Добавим к сказанному, что почётное именование Златоустовская носила 26-я стрелковая дивизия 
Красной Армии, принимавшая участие в боях за Челябинск. Отметим ещё и то, что в Челябинской 
области существовал Златоустовский район. Однако постановлением Президиума ВЦИК от 18 ян-
варя 1935 года Златоустовский район как территориальная единица упразднён с передачей его 
территории в пригородную зону города Златоуста. Православное имя Златоуст понимается как 
"Златые Уста", "Золотые Уста", человек, умеющий хорошо, красиво и умно говорить. Русская Пра-
вославная Церковь чтит память Святого Златоуста. Ежегодно, 27 января (9 февраля) отмечается 
перенесение мощей святителя Ивана Златоустого. 30 января (12 февраля) отмечается Собор 
вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоустого. 
Память Святителя И. Златоустого, архиепископа Константинопольского отмечается 13 (26) нояб-
ря.  

Знаменская – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 
В.А.Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне не существующая. 20 
февраля 1920 года переименована в улицу Работниц. Название улицы, возможно, связывается с 
названием населённого пункта. Вот некоторые претенденты на связь с именем улицы. Знаменка – 
деревня в Октябрьском районе Челябинской области (Лысковский сельский совет). Названо по 
празднику Знамения, отмечаемому Русской Православной Церковью в день основания поселения. 
Решением Челябинского облисполкома от 27.09.88 №314 деревня Знаменка исключена из спи-
сков населённых пунктов, Знаменка – деревня в Каслинском районе Челябинской области. Гри-
горьевский сельский совет, Знаменка – посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. 
Фершампенуазский сельский совет. Название дано православными татарами в честь праздника, 
отмечаемого Русской Православной Церковью – Знамения от православной иконы Богородицы. 
Ежегодно все православное население Южного Урала, как то: православные нагайбаки, право-
славные татары, православные чуваши, православные башкиры, да и все иные чада Русской 
Православной Церкви отмечают 8 (21) июля Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во 
граде Устюге. 

Знаменская – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название связано 
с праздником Знамения от иконы Богородицы во граде Устюге, который отмечает Русская Право-
славная Церковь ежегодно 8 (21) июля. 

Знамя – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Кирова, 112. Происхождение названия кинотеат-
ра можно связать с древним русским словом ЗНАМЯ (стяг, штандарт, флаг, хоругвь). Знамя – это 
знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на её принадлежность к вооружённым силам 
данного государства. Издревле у русичей боевое знамя было красного цвета. Русский князь Свя-
тослав Храбрый свою огромную державу создал, покорив полмира, ведя полки под Красным Зна-
менем. Великий князь Дмитрий Донской громил татаро-монгольские орды на Поле Куликовом под 
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Красным Знаменем. Иван Грозный освобождал Казань под Красным Знаменем. Ополченцы 1812 
года воевали под Красным Знаменем. Над поверженным Рейхстагом взвилось Красное Знамя. 

Зои Космодемьянской – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Космодемьянской). Названа улица в память о комсомолке, партизанке, Герое Советского Союза 
Зое Анатольевне Космодемьянской (1923 – 1941), ученицы 201-й средней школы города Москвы. 
Добровольно ушла в партизанский отряд, разведчица. При выполнении боевого задания схвачена 
немецко-фашистскими оккупантами и казнена в деревне Петрищево Московской области. 

Золотниковая (Золотникова) – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Золотое Руно – трикотажное ателье, Комсомольский проспект, 41. 
Золушка – парикмахерская по проспекту Победы, 117. 
Зональная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Зорька – челябинский магазин для охотников и рыболовов, расположенный по проспекту Ленина, 25. 
Зоренька – парикмахерская, улица Чайковского, 16. Название происходит от ласкательно-

уменьшительного слова. Вспомните, зоря-зареница – красная девица, утром приходит к нам, воз-
вещая о том, что пришла пора просыпаться солнышку ясному, а людям – время трудиться подос-
пело. 

Зудова 1-я – улица посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица 
Григория Зудова). Названа в память о Григории Ивановиче Зудове, потомственном оренбургском 
казаке. Осенью 1941 года Григорий Иванович был зачислен добровольцем в 347-ю стрелковую 
дивизию, которая 19 ноября приняла боевое крещение под Ростовом-на-Дону. 347-я стрелковая 
дивизия била немецких захватчиков на Дону и Тереке, в предгорьях Кавказа и Сальских степях, 
вышвырнула немецких оккупантов из городов Моздок и Ставрополь. 2 февраля 1943 года дивизия 
вступила в бой с фашистами на окраине Новобатайска. Более двух суток длилось ожесточенное 
сражение с немецкими оккупантами. При отражении одной из многочисленный танковых атак про-
тивника 35 наших бойцов и командиров попали в плен. В числе был и замполит роты старший 
лейтенант Зудов Григорий Иванович. Врагу пленные не покорились, вели себя мужественно, что 
не понравилось фашистам. Немцы решили расстрелять представителей самого непокорного на 
Земле народа, а для верности – облили трупы бензином и подожгли. После освобождения села, 
товарищи похоронили останки казненных в братской могиле. На монументе надпись: "Вечная сла-
ва героям..." Здесь похоронен и наш земляк – Зудов Григорий Иванович. 

Зудова 2-я – улица посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица 
Григория Зудова). Названа в память о Григории Ивановиче Зудове, замполите роты, расстрелян-
ном немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны. Казачья семья Ивана Зудова с 
сыном Григорием до революции и в 20-е годы XX столетия жила в одной из деревень Варненской 
станицы Оренбургской губернии, на землях Оренбургского казачьего войска. После расказачива-
ния, Григорий Иванович Зудов был призван на военную 
службу в Среднюю Азию. В одном из боев с басмачами он 
был ранен. Выходила его медицинская сестра Катя, кото-
рая и стала женой отважного бойца из казачьего рода. 
Вернувшись в родную станицу, в 1927 году Григорий Ива-
нович вступил в ВКП (б). Вскоре его послали на учебу в 
Москву, а после окончания совпартшколы, направили в Че-
лябинск заместителем председателя постройкома Тракто-
ростроя. Потом работа заместителем председателя ЖКО. 
Своих двух братьев Григорий Иванович переманил на 
строительство ЧТЗ. Один пошел работать кровельщиком, 
другой в кузницу. Во второй половине 30-х годов ХХ столе-
тия Григория Ивановича вновь направляют на учебу в Мо-
скву, где он получает назначение в казачий Краснодарский 
край, в станицу Крымскую, заместителем директора МТС 
по политчасти. С первых же дней войны, потомственный 
казак не мог оставаться спокойным. Он подал заявление на 
фронт. Защита Отечества от врагов в крови казачьей. Осе-
нью Григорий Иванович добровольцем ушёл на фронт. Ра-
нее – 3-я Чуриловская улица. Переименована в 1965—1988 
годах. 

Зыкова – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. Названа в честь Бориса Алексеевича Зыкова (1908 – 
1943), погибшего, защищая Советский Союз от немецких 
агрессоров в годы Великой Отечественной войны. Борис 
Зыков убит наповал осколком в голову в бою за посёлок 
Красная Роща. Ранее – улица Краснодонская. Переимено-
вана в 1965—1988 годах. 
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- И - 
Ивана Белостоцкого – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Белостоц-

кого). Название русское, дано в память об Иване Степановиче Белостоцком (1882 – 1968), почёт-
ном гражданине города Челябинска, длительное время работавшем на ЧТЗ. Ранее именовалась 
2-я Садовая, переименована в 1965—1988 годах. 

Ивана Гончаренко – улица в Ленинском районе города Челябинска 
(см. улица Гончаренко). Названа в честь славного сына народа 
русского, лейтенанта Ивана Григорьевича Гончаренко, командира 
танка №23, первого танка, ворвавшегося в Прагу 9 мая 1945 года, 
спеша, по приказу маршала Ивана Конева, на помощь братьям 
славянам, поднявшим восстание против немецких фашистов. 
Иван Григорьевич Гончаренко геройски погиб в бою за освобож-
дение Праги от немецких оккупантов. В Берлине наши земляки-
танкисты принимали участие в уличных боях, отбивали остерве-
нелые атаки немецких фашистов, рвавшихся на выручку обречён-
ного гарнизона столицы «Третьего Рейха». «Руда Армада, на по-
мощ!» – раздавалось в радиоэфире из восставшей Праги. Братья 
славяне просили помощи у Красной Армии, поскольку у самих уже 
не оставалось сил бороться с крупной группировкой немецко-
фашистских оккупантов. Призыв о помощи в Уральском танковом 
корпусе поймали, когда с гитлеровцами в Берлине было практи-
чески уже покончено. Уральский Добровольческий танковый кор-
пус получил приказ оказать помощь восставшей Праге и поспе-
шил на выручку к братьям славянам. Головной пустили Челябин-
скую бригаду, а в ней первым шёл взвод лейтенанта Буракова, 
одним из трёх танков — под № 23— командовал лейтенант, Иван 
Гончаренко. На пути к Праге значительным препятствием для русских танков оказались Рудные 
горы. Узкие, извилистые дороги над пропастями. Крутые, почти отвесные подъёмы. Очень опасно! 
Малейшая неточность механика-водителя, и, поминай, как звали! Что ни говори, а танки не при-
способлены для движения среди гор. Особенно трудно приходилось головной машине. Но, ураль-
цы не из пугливых! Немалую часть горного пути головным шёл экипаж танка под командованием 
Ивана Гончаренко: командир орудия Павел Батырев, механик-водитель Илья Шкловский, стрелок-
радист Алексей Филиппов, заряжающий Николай Ковригин. Остановились в небольшом городке, 
километрах в семи от пражских предместий. Над Прагой небо было красным от зарева. Стали го-
товить свои грозные уральские машины к последнему броску против недобитых отрядов немецких 
фашистов. В это время в Берлине подписывалась безоговорочная капитуляция Германии. Ураль-
ские танкисты получили приказ маршала Ивана Конева: войти в город в 3 часа 9 мая. Разведка — 
взвод Буракова — ушла вперёд. На окраине их встретили пражане. Среди обрадованных братьев-
славян нашёлся и проводник, хорошо знающий город,— Франтишек Соучек. Стало светать. Эки-
паж танка №23 втянулся в пражские улицы. О том, что было далее, можно узнать из чехословац-
кой газеты: «Легенда о танке Ивана Гончаренко. Танк Ивана Гончаренко встретил День Победы. 
Кончилась война, пройдены последние километры, последние часы войны... и снова бой. «Ну, 
наш последний штурм, а потом все по домам»,— сказал Иван Гончаренко под рёв моторов, а че-
рез два часа его уже не было в живых. Ранним утром 9 мая танки подошли к баррикадам на Брус-
це. Их было три: Буракова, Гончаренко и Котова. На танках стояли номера 23, 24, 251. Так говорят 
свидетели. Остановились. Из домов выбегают пражане. Несут еду, воду, полотенца. Бураков, ко-
мандир разведтройки, объявляет отдых. В эфир летит сообщение: «Мы на пражских улицах». А 
потом новый приказ, и снова вперёд!»  Батырев: Мы должны проникнуть в центр города, добрать-
ся до моста и по нему — к пражскому парламенту. Мост необходимо было удержать до прихода 
основных сил Красной Армии. Филиппов: Когда мы перевалили через баррикады, Бураков махнул 
правой рукой, показывая, чтобы мы двигались вперёд. Чех  Франтишек сидит рядом с водителем 
и показывает направление. Батырев: Хорошо помню, что мы шли первыми. На пражских улицах 
было очень тихо, ни одной живой души. Тишина перед бурей. На домах неподвижно висели фла-
ги. Заряжающий Ковригин хотел вылезти из башни. Сидя внизу, я предупредил его: «Осторожно, 
не на свидание идешь...». Механик-водитель Илья Шкловский заметил две немецкие самоходки. В 
танк №23 попадает немецкий снаряд. Убит командир танка Иван Гончаренко. Механик-водитель 
наводит орудие и производит ответный выстрел. Это был страшный момент, – вспоминал Илья 
Шкловский, – мне пришлось стрелять из-под мёртвого Гончаренко. Одна из немецких самоходок 
загорелась. Вторая выстрелила. Второе попадание — танк наполнился оглушающим звоном. 
Снаряд немецкой самоходки разворотил броню нашего танка. Ранены маханик-водитель – в че-
люсть и глаз, а чеху-проводнику раздробило ногу. Раненый Шкловский собрал последние силы и 
выбрался из танка. Алексей Филиппов занял место механика-водителя боевой машины и попы-
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тался запустить мотор, но напрасно. Экипаж покидал горящую машину, ставшую неподвижной 
мишенью для противника. Тяжело раненный, почти оглохший заряжающий Николай Ковригин 
пришёл в сознание лишь через несколько дней в госпитале. Командир орудия Павел Батырев по-
мог эвакуироваться всем товарищам и покинул танк последним. Кругом шёл ожесточённый бой с 
немецкими фашистами. А потом по мостовой загрохотали уральские танки, пришедшие на подмо-
гу. Они быстро рассеяли остатки озверевших гитлеровцев. После боя узнали парни о трагической 
утрате своего товарища и в эфир пошло печальное известие: «Погиб Иван Гончаренко». Но свой 
долг мы выполнили, оказали помощь братьям-славянам! Пражские повстанцы не забыли о пер-
вом русском танке, который вёл на Кларове свой последний бой. Представители Праги обрати-
лись к советскому командованию с просьбой: «танк, который первым вошёл в Прагу», оставить в 
городе на вечные времена. Памятник-танк русским воинам-
освободителям был открыт 29 мая 1945 года в центре Праги. Рус-
ский танк на Смихове — это, прежде всего символ неразрывного 
единства братских славянских народов, с древних времён прихо-
дящих на помощь друг другу. Символ признательности и уважения 
чехов и словаков к братской Великой России. Все пятеро членов 
экипажа танка № 23 стали почётными гражданами Праги. Но и Ро-
дина-мать не забыла своего сына, отдавшего жизнь во имя свобо-
ды и независимости братьев-славян. Деревня на Сумщине, в кото-
рой родился командир легендарного экипажа, переименована в 
Гончаренково. Улица Стальского в Плановом посёлке Ленинского 
района города Челябинска в 1965 году, к 20-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 годов, переименована в 
улицу имени Ивана Гончаренко.  

Ивана Каляева – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звание улицы связано с именем террориста Каляева Ивана Плато-
новича (1877 – 1905), который убил московского губернатора. Тер-
рорист Каляев был членом партии "СР" – социалистов революцио-
неров или "эсеров". 

Ивана Крамского – улица в Ленинском районе города Челябинска 
(см. улица Крамского). Название дано в честь замечательного рус-
ского живописца и художественного критика Ивана Николаевича 
Крамского (1837 – 1887). 

Ивана Крылова – улица в Тракторозаводском районе города Челя-
бинска (см. улица Крылова). Названа в честь знаменитого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), детство ко-
торого прошло на Южном Урале в обществе бесстрашных казаков. 

Ивана Кулибина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Кулибина). На-
звана в честь Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818), талант-
ливого русского изобретателя, которым гордится вся русская на-
ция. Однако заметим ещё и то, что другие исследователи заме-
чают: русские люди издревле отмечали праздник Ивана Купалы, 
который восходит к дохристианским временам. Примечательно и 
то, что на Ивана Купалу, согласно древним преданиям, древне-
русский бог Перун, по представлению наших предков, выступал 
на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу 
Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, от-
верзал сокрытые в них сокровища и умерял томительный зной 
дождевыми ливнями. Накануне Иванова Дня крестьяне собирают 
крапиву и кладут на окнах и порогах домов, чтобы отдалить от 
себя ведьм, леших и Нечистых Духов. Значит, имя Иван дохри-
стианское! Значит значение русского имени Иван ещё не опреде-
лено окончательно. Третьи исследователи указывают на послед-
ние исследования Петра Петровича Орешкина, который считает, 
что древнее русское мужское имя Иван связано с основой ВАН и 
имеет общие корни с современным словом вонь. Правда, слово 
вонь употребляется в значении отрицательного и неприятного 
запаха, а вот древнее русское слово ван обозначало нейтраль-
ный запах, иногда выступая и с положительной стороны, как, на-
пример, в слове "благовонный", "благовоние" в значении приятно-
го аромата. Отсюда, старинное русское имя Иван прочитывается 
вполне как "Благовонный", "Благоухающий" ("приятно пахнущий"). 
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Ивана Мичурина – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска (см. улица 

Мичурина). Названа в честь Ивана Владимировича Мичурина (1855 – 1935), видного русского са-
довода-селекционера, опытника. Национальная гордость русского народа. 

Ивана Павлова – улица Колхозного посёлка в Калининском районе 
города Челябинска (см. улица Павлова). Название дано в честь 
знаменитого русского ученого Ивана Петровича Павлова (1849 – 
1936), видного физиолога, создавшего учение о высшей нервной 
деятельности. Сын русского народа – Иван Петрович Павлов яв-
ляется нашей национальной гордостью. 

Ивана Румянцева – улица в Металлургическом районе города Челя-
бинска (см. улица Румянцева). Названа в честь Ивана Петровича 
Румянцева (1886 – 1937), который занимал руководящие должно-
сти в партийных организациях Урала. По мнению одних исследо-
вателей, русское имя Иван корнями своими восходит к право-
славному календарному имени Иоанн – "Благодетель Божия", из-
вестному ещё со времён "Ветхого Завета". Русская Православная 
Церковь ежегодно отмечает память святых, связанных с именем 
Иван: Предтеча: 7 (20) января, 24 февраля (9 марта), 24 февраля 
(9 марта), 25 мая (7 июня), 24 июня (7 июля), 29 августа (11 сен-
тября), 23 сентября (6 октября). Святитель: 27 января (9 февра-
ля), 30 января (12 февраля), 19 мая (1 июня), 10 (23) июня, 23 
июня (6 июля), 26 июня (9 июля), 18 (31) августа, 30 августа (12 
сентября), 2 (15) сентября, 7 (20) сентября, 14 (27) сентября, 3 
(16) октября, 15 (28) октября, 28 октября (10 ноября), 12 (25) но-
ября, 13 (26) ноября, 4 (17) декабря. Священномученик: 1 (14) но-
ября, 20 ноября (3 декабря). Мученик: 22 января (4 февраля), 24 
января (6 февраля), 9(22) марта, 14(27) апреля, 18 апреля (1 мая), 29 апреля (12 мая), 22 мая (4 
июня), 24 мая (6 июня), 2(15) июня, 12(25) июля, 30 июля (12 августа), 4 (17) августа, 9 (22) авгу-
ста, 23 сентября (6 октября), 23 сентября (6 октября), 28 сентября (11 октября), 22 октября (4 но-
ября), 28 ноября (11 декабря). Преподобномученик: 12 (25) апреля. Преподобный: 15 (28) января, 
26 января (8 февраля), 23 февраля (8 марта), 29 февраля (13 марта), 20 марта (2 апреля), 29 
марта (11 апреля), 30 марта (12 апреля), 11 (24) апреля, 18 апреля (1 мая), 19 апреля (2 мая), 
7(20) мая, 26 мая (8 июня), 12 (25) июня, 13 (26) июня, 19 июня (2 июля), 26 июня (9 июля), 3 (16) 
июля, 12 (25) июля, 18 (31) июля, 21 июля (3 августа), 18 (31) августа, 28 сентября (11 октября), 19 
октября (1 ноября), 9 (22) ноября, 2 (15) декабря, 3 (16) декабря, 4 (17) декабря, 7(20) декабря, 29 
декабря (11 января), в 4-ю неделю Великого Поста. Бессеребренник: 31 января (13 февраля), 28 
июня (11 июля). Праведный: 27 мая (9 июня), 24 июня (7 июля), 19 октября (1 ноября). Блаженный: 
23 мая (5 июня), 29 мая (11 июня), 3 (16) июля, 3 (16) сентября, 12 (25) ноября, 10 (23) декабря. 
Благоверный князь: 19 мая (1 июня). По мнению других исследователей, всё было как раз наобо-
рот: еврейское имя Иоанн произошло от искажения имени Иван, древнего имени суперэтноса ру-
сов. 

Ивана Сеченова – улица посёлка Першино в Металлургическом 
районе города Челябинска (см. ул. Сеченова). Названа в честь 
знаменитого русского естествоиспытателя Ивана Михайловича 
Сеченова (1829 – 1905), основоположника русской физиологиче-
ской школы.  

Ивана Тургенева – улица посёлка плановый ЧТЗ в Тракторозавод-
ском районе города Челябинска (см. улица Тургенева). Названа в 
честь великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 
(1818—1883). Русское имя Иван корнями своими восходит либо к 
старинному имени суперэтноса русов в значении "Приятно Пах-
нущий", либо к православному христианскому календарному 
имени Иоанн – "Благодетель Божия". Исследование данного во-
проса продолжается. 

Ивановская – старинная улица города Челябинска, существовавшая 
в ещё XIX веке. Название русское. Ныне не существующая. По-
становлением Челябинского исполкома от 20 февраля 1920 года, 
улица Ивановская и улица Сибирская объединены в одну улицу. 
Сейчас место бывшей Ивановской улицы – это западный участок 
улицы Труда в Центральном районе (западнее площади Яро-
славского). Название улицы связывается со старинным русским 
именем Иван. Название улицы образовано или от русской фами-
лии или от русского имени Иван. 
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Ивлева – улица в Ленинском районе города Челябинска. Улица находится посёлка Сухомесово. На-

звание дано в честь челябинского казака Ивлева. 
Игоря Курчатова – улица в Советском и Центральном районах 

города Челябинска (см. улица Курчатова). Названа в честь 
Игоря Васильевича Курчатова (1903 – 1960), выдающегося 
русского физика, трижды Героя Социалистического Труда, 
академика, родившегося на Южном Урале в городе Симе 
Оренбургской губернии (ныне в Челябинской области), орга-
низатора и первого руководителя атомной энергетики нашей 
страны. Ранее – улица Окружная. Переименована в 1965—
1988 гг. 

Игровая 1-я и 2-я – улицы посёлка Аэродромный в Курчатов-
ском районе города Челябинска. 

Игуменка – речка города Челябинска. Гидроним связывается со 
словом "игумен". 

Ижевская – улица Колхозного посёлка в Калининском районе 
города Челябинска. Название связано со строительством 
Ижевского завода. Вспомните машину ИЖ-комби или мото-
цикл ИЖ-планета-спорт, а так же знаменитые охотничьи ру-
жья. 

Ижевский 1-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском 
районе города Челябинска. Город Ижевск переименовывал-
ся в город Устинов. Ижевский завод основан в 1760 году, 
выпускал изделия для сельского хозяйства и промышленно-
сти. В 1807 году Ижевский завод превращен в оружейный и 
передан в Военное министерство. С середины XIX века на Ижевском заводе начался выпуск вин-
товок. В настоящее время Ижевский завод выпускает современное стрелковое оружие. 

Ижевский 2-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Во время 
Гражданской войны, с 15 сентября по 16 ноября проходила Ижевско-Воткинская наступательная 
операция войск 2-й армии и части сил 3-й армии Восточного фронта и Волжской военной флоти-
лии с целью разгромить Ижевско-Воткинскую группировку Белой Армии. 

Ижевский 3-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название 
может быть связано с обменом техническими идеями между Челябинском и Ижевском. 

Измайловская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
можно связать со старинной казачьей станицей Измайловской, находящейся ныне в Кизильском 
районе Челябинской области (Измаиловский сельский совет). Населённый пункт основан казака-
ми в 1842 году как номерная станица 19 в Новолинейном районе Челябинской области. Наимено-
ван в 1843 году в память о взятии Русской Армией под командованием непобедимого полководца 
Александра Васильевича Суворова непреступной турецкой крепости Измаил 22 декабря 1790 го-
да. Упомянем и об одном из старейших полков Русской Армии. Измайловском лейб-гвардии полк 
сформирован в 1730 году в Москве и назван по селу Измайлово. Принимал участие в Турецких 
войнах 1735 – 1739, 1828 – 1829, 1877 – 1878 годов; войне в наполеоновской Францией 1805 – 
1807 годов; в Шведской войне 1741 – 1734 годов; в Священной Отечественной войне 1812 года и 
заграничных походах Русской Армии 1813 – 1814 годов; в Первой Мировой войне. Полк награждён 
серебряными трубами и особыми знаками на головные уборы, а его батальоны награждены Геор-
гиевскими Знаменами. Расформирован большевистским правительством в 1918 году. 

Изобретателей – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Изумрудный – переулок посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Ильи Захаренко – улица в Курчатовском районе города Челябинска (см. улица Захаренко). Название 

дано в память об Илье Фёдоровиче Захаренко (1904-1945), замечательном русском человеке, 
гордости народа нашего, начальнике политотдела Уральского Добровольческого танкового корпу-
са в годы Великой Отечественной войны. 

Ильи Мечникова – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска 
(см. улица Мечникова). Названа в честь выдающегося русского биолога и патолога, одного из ос-
новоположников эволюционной эмбриологии Ильи Ильича Мечникова (1845-1916). 

Ильи Репина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Репина). Названа в 
честь великого русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). 

Ильинская – старинная улица в Заручейной части города Челябинска, зафиксированная в справоч-
нике В.А.Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Название связывается с 
казачьей Ильинской крепостью. Ныне село Ильинка в Кувандыкском районе Оренбургской облас-
ти. Топоним произошел от имени Илья, очень распространенного имени среди православных (на-
ряду с именем Иван). Имя Илья восходит к имени Илий, что в переводе с греческого прозвучит как 
"Солнце". Русская Православная Церковь 9(22) марта памятует в числе 40-ка мучеников, в Сева-
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стийском озере мучившихся, и мученика Илия. Первоначально название казачьей крепости связа-
но либо с именем первостроителя, либо с праздником Святого Ильи Пророка, который отмечается 
Русской Православной Церковью 20 июля (2 августа), так называемый "Ильин День", широко от-
мечаемый среди казачества. 8(21) января память преподобного Илии Египетского. 14(27) января 
память преподобного Илии Избиенного. 23 июня (6 июля) память преподобного Илии. 28 сентября 
(11 октября) память преподобного Илии. 13(26) октября память мученика Илии. 17(30) сентября 
память 156-ти православных египетских мучеников и в их числе мученика Илию. 19 декабря (1 ян-
варя) Русская Православная Церковь чтит память преподобного Ильи Муромца Печерского. Пе-
реименована 20 февраля 1920 года. Ныне улица Красноармейская (севернее улицы Труда). 

Ильича – улица в Советском районе города Челябинска. Особо уважаемых сограждан принято у рус-
ских вежливо и уважительно величать по отчеству, например: Петрович, Василич, Ильич. 

Ильменская – улица в Советском районе города Челябинска. По мнению некоторых исследователей, 
название улицы связано с Ильменским государственным заповедником. Название исконно рус-
ское, и происходит от старинного русского слова "ильмень", очень распространенного ныне в Но-
вороссии и на юге Великороссии, и соотносится с языком древних ариев. 

Имени 30-летия ВЛКСМ – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Цвиллинга, 81. 
Индивидуальная 1-я, 2-я и 3-я – улицы посёлка Миасский в Курчатовском районе города Челябин-

ска. 
Индивидуальный – переулок посёлка Миасский в Курчатовском районе города Челябинска. 
Индустриальная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Инженерная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Институтский 1-й и 2-й – переулки в Центральном районе города Челябинска. 
Инструментальная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Инфекционная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Ныне переименована в ул. Василия 

Луценко. Теперешнее название улице дано в честь славного сына народа русского, Героя Совет-
ского Союза Василия Денисовича Луценко (1922-1948). Боевой летчик, совершивший во время 
Великой Отечественной войны 116 боевых вылетов. Погиб при испытании нового самолёта в 1948 
году и похоронен в Челябинске. Учился в школе №23 города Челябинска. 

Ирбитская 1-я – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Название связано 
со старинным русским городом Ирбитом и знаменитыми Ирбитскими ярмарками. Основание Ир-
битской слободы (ныне город Ирбит) произошло в 1631 году. 

Ирбитская 2-я – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Название можно 
связать со знаменитыми Ирбитскими ярмарками. 

Иркутская – улица в Ленинском районе города Челябинска, напоминает потомкам об участии челя-
бинцев в строительстве Иркутской ГЭС. 

Иртышская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с рекою Иртышем. 
Можно связать с Иртышской укрепленной линией Сибирского казачьего войска, которая у станицы 
Звериноголовской стыковалась с Оренбургской оборонительной линией. На Иртышскую укреп-
ленную линию часто командировались казаки Оренбургского войска. Иртышская линия построена 
на правом берегу Иртыша, на границе с Джунгарским государством, в период с 1745 по 1750 год, 
для защиты восточных рубежей России от набегов диких кочевых орд степняков. Протяженность 
линии от станицы Звериноголовской до Омска составляет 900 км. 

Исакова – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Название улицы связыва-
ется с именем исетского казака. 

Исаково – старинный казачий посёлок на территории Советского района города Челябинска (Смо-
линский сельский совет). Основан в XYIII веке казаком Исетского войска Исаковым. Название рус-
ское, дано по фамилии первостроителя. Топоним восходит к православному мужскому календар-
ному имени Исакий. Русская Православная Церковь ежегодно 21 сентября (4 октября) чтит память 
святителей Исакия и Мелетия Кипрских. 20 ноября (3 декабря) память священномученика Исакия 
Персидского. 21 апреля (4 мая) память мученика Исакия. 

Исаковский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 1917 года на основании постановле-
ния Оренбургского казачьего войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому станич-
ному правлению», ныне посёлок Исаково в Советском районе города Челябинска. 

Исетская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 
В.А.Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Название связано с Исетским 
казачьим войском, которое было образовано начальником уральских горных заводов Василием 
Татищевым 11 февраля 1936 года на основании Высочайшего указа. Первым атаманом Исетского 
казачьего войска стал Иван Татищев (брат Василия Татищева). С 1743 года в Челябинской ка-
зачьей крепости находилась Войсковая Изба Исетского казачьего войска. В 1803 году Исетское 
казачье войско было включено в состав Оренбургского казачьего войска и перестало существо-
вать как самостоятельная боевая единица. Ныне старинная челябинская улица Исетская распо-
ложена на улице Маркса (восточнее улицы Цвиллинга). Переименование состоялось в 1920 году. 
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Искра – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Либединского, 28. Название кинотеатра можно 

связать с ленинской газетой "Искра", помните, "Из искры возгорится пламя"? Впрочем, вполне ве-
роятна и связь названия кинотеатра с кодовым наименованием плана операции войск Красной 
Армии по прорыву блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Операция под 
кодовым названием "Искра" осуществлёна в январе 1943 года. Но и это ещё не всё. Вспомните 
крылатые слова: «У этого человека искра божья!» Искорка, Огнёнок, Огнец, Агнец Божий. Это всё 
об одном и том же явлении, об искорке. Агнц или Агнец являлся сыном бога Агни, бога Огня.  

Искусств – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. 

- К - 
Кавказская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название свя-

зано с битвой за Кавказ во время Великой Отечественной войны. Летом 1942 года ожесточенные 
бои завязались в горах Кавказа. Танковые и механизированные колонны фашистов, охватывая 
Главный Кавказский хребет с запада и востока, устремились на Грозный, Краснодар и Туапсе. 
Немцы пытались прорваться через горные перевалы Кавказа к Черноморскому побережью и та-
ким образом разрезать войска Закавказского фронта, захватить Закавказье, и, прежде всего неф-
тяные месторождения Баку. К середине августа горнострелковым фашистским войскам удалось 
взять некоторые горные перевалы и начать движение на южные склоны Главного Кавказского 
хребта. Атакам крупных сил альпийских частей последовательно подверглись все наиболее дос-
тупные перевалы Большого Кавказа. "Заоблачный фронт" растянулся почти на 500 км. В начале 
января 1943 года войска 46-й и 37-й армий перешли в общее наступление. Стремительно продви-
гаясь по предгорьям Кавказа, 37-я армия в ночь на 16 января 1943 года перерезала южнее города 
Черкесска Военно-Сухумскую дорогу и продолжала гнать немецких фашистов с нашей террито-
рии. Немецкие войска на перевалах оказались в катастрофическом положении. В условиях суро-
вой высокогорной зимы, взрывая тропы, склады и канатные дороги, попадая под лавины и камне-
пады, фашистские "альпийцы" бросая тяжелое вооружение, минируя все, что не успели уничто-
жить, поспешно отступали. Перевалы Кавказа были очищены от врага. В память об отважных за-
щитниках перевалов Кавказа была названа и улица города Челябинска. 

Кадиевская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
улицы напоминает нам о шефской помощи челябинцев освобожденным от немецких оккупантов 
районам Донбасса и Украины. Из Челябинска уже в 1943 году пошли эшелоны с продовольстви-
ем, инструментами, одеждой и оборудованием для восстановления нормальной работы заводов, 
взорванных отступавшими немецкими захватчиками. 

Казак уральский – промышленное предприятие города Челябинска, улица III Интернационала, 90. 
Челябинский спиртоводочный комбинат. Название может быть связано с Уральским казачьим 
войском. УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (до 1775 — Яицкое казачье войско), существовало с 
конца XVI в. как община вольных казаков, живших в среднем и нижнем течении реки Яик (с 1775 – 
Урал). С 1613 года яицкие казаки считались служилыми людьми. С 1723 года управлялись назна-
ченными («наказными») атаманами. После подавления восстания под предводительством атама-
на Пугачёва Емельяна Ивановича 15 января 1775 года по Высочайшему Указу императрицы Ека-
терины II Яицкое казачье войско переименовали в Уральское казачье войско. В 1798 году сфор-
мирована лейб-Уральская сотня (гвардейских привилегий не получила). По утверждённому 
26.12.1803 штату в состав Уральского казачьего войска входили лейб-Уральская сотня и десять 
конных полков (№№ 1—10), тогда же введена единая форма. Уральские казачьи полки участво-
вали в кампании 1805 года, Турецкой войне 1806—1812 годов, Шведской войне 1808—1809 годов. 
В кампанию 1812 года лейб-Уральская сотня была включена в состав Нарвского корпуса, предназ-
наченного для обороны С.-Петербурга. Сформированные в 1810 году 3-й и 4-й полки Уральского 
казачьего войска 5-сотенного состава (всего около 1 тысячи человек) прибыли на театр военых 
действий в ряды Дунайской Русской армии, затем действовали в составе 3-й Западной Русской 
армии. Уральский казачий № 4 полк (478 человек) под командованием войскового старшины (за-
тем подполковника) Назарова находился в авангарде войск генерала Ф. В. Остен-Сакена и сра-
жался при Волковыске. Уральский казачий № 3 полк (502 человека) под командованием подпол-
ковника Михайлова находился в корпусе ген. А. Ф. Лонжерона. Во время боёв на р. Березина был 
направлен в отряде ген. С. Н. Ланского в обход позиции неприятеля в Стаховском лесу, затем 
преследовал остатки французской 2-й Гранд армии до границы Российской империи. В конце кам-
пании 1812 года на театр военных действий прибыли полки № 5 и № 6 Уральского казачьего вой-
ска, которые вместе с полками № 3 и № 4 участвовали в Заграничных походах Русской армии 
1813—1814 годов. Все четыре казачьих полка сражались под Лейпцигом. 13 (25) марта 1814 года 
под Фер-Шампенуазом уральские и оренбургские казаки нанесли неприятелю неожиданный удар 
во фланг, принудили его к отступлению и захватили 9 орудий. В честь этого подвига в 30-ю го-
довщину победы в войне 1812 станица № 3 Новолинейного района Оренбургского казачьего вой-
ска получила наименование Фершампенуаз. С 27.12.1813 (8.1.1814) Уральский казачий № 3 полк 
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находился в гарнизоне Лейпцига «для содержания ка-
раулов». На 11 (23).2.1814 Уральский казачий № 5 полк (450 
человек) был в составе корпуса ген. П. А. Толстого, где про-
был до окончания военных действий. Полки № 3 и № 4 бы-
ли расформированы в 1815 году. № 5 и 6 — после 1815. На-
казным атаманом Уральского казачьего войска в 1798—
1830 годах был генерал-майор Д. М. Бородин. 18 декабря 
1816 года Уральское казачье войско вошло в состав От-
дельного Оренбургского корпуса. По приказу большевист-
ского правительства в 1920 году Уральское казачье войско 
было упразднено. В 1990 году началось возрождение 
Уральского казачьего войска. 

Казанская – улица в Советском районе города Челябинска. 
Название связано с городом Казанью. Можно связать и с 
православной иконой Казанской Божьей Матери, особо по-
читаемой казаками Оренбургского войска, на землях кото-
рого и построена Челябинская крепость. Можно в этой связи 
упомянуть и о Казанской наступательной операции Красной 
Армии, проведённой с 5 по 10 сентября 1918 года совмест-
но войсками 5-й и частью сил (Арская группа) 2-й армий 
Восточного фронта (командир Вацетис) с целью разгрома 
казанской группировки белочехов и белогвардейцев. 

Казанско-Богородицкий храм – приписная к Христорождест-
венскому собору кладбищенская православная церковь. 
Освящена в 1793 году. До сегодняшнего дня здание не со-
хранилось. Разрушено. На месте православного Казанско-
Богородицкого храма ныне находится кинотеатр имени А. С. Пушкина и памятник Самуилу 
Моисеевичу Цвиллингу. 

Казарменная площадь – старинная площадь города Челябин-
ска. На заседании Челябинского исполкома 20 февраля 
1920 года Казарменная Площадь переименована в Пло-
щадь Памяти Павших. Впоследствии переименована в 
Площадь Павших Революционеров. 

Казарменская – старинная улица в Центральной части города 
Челябинска. Название дано за наличие на улице солдат-
ских казарм. Решением челябинского исполкома городского 
Совета улица Казарменная переименована в улицу Всеобу-
ча. Ныне улица Российская (южнее улицы Труда). 

Казачье училище – учебное заведение города Челябинска, 
открытое в 1842 году. 

Каланчёвая площадь – старинная площадь города Челябин-
ска. Название связано с наличием на площади пожарной 
каланчи, вышки, с которой велось наблюдение за городом и 
своевременно "засекалось" начало пожара. 20 февраля 
1920 года переименована в площадь Восставших. Ныне это 
место занял кинотеатр "Имени 30-летия ВЛКСМ". 

Калибровая – улица города Челябинска. Переименована. Ны-
не улица Николая Александровича Худякова в Центральном 
районе. 

Калинина – улица в Калининском районе города Челябинска 
(см. улица Михаила Калинина). Названа в честь Михаила Ивановича Калинина (1875-1946), вид-
ного государственного деятеля, который родился в деревне Верхняя Троица Тверской губернии. 
Ещё при жизни Михаила Ивановича, в 1931 году, "в честь всесоюзного старосты" город Тверь был 
переименован в Калинин. Название улицы можно связать и с Калининской оборонительной опе-
рацией (с 10 октября по 4 декабря 1941 года) войск правого крыла Западного фронта, в ходе Мос-
ковской оборонительной операции, с целью не допустить прорыва немцев (3-я танковая группа и 
9-я армия) в район города Калинин. 14 октября 1941 года немецкие фашисты всё-таки ворвались 
в город Калинин. Продвинуться далее оккупантам не удалось. Линия фронта пролегла по окраи-
нам Калинина. 16 декабря 1941 года город Калинин был полностью освобождён войсками Кали-
нинского фронта (командующий генерал-полковник Иван Конев) от немецких оккупационных 
войск. 

Калинина – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Название дано в память 
о знаменитом сыне народа русского – Михаиле Ивановиче Калинине. За время гражданской вой-
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ны всю страну исколесил «всероссийский староста». 12 рейсов совершил возглавляемый им аги-
тационно-инструкторский поезд «Октябрьская революция», который так и называли — «ВЦИК на 
колёсах». Здесь находились представители многих наркоматов, бюро жалоб и редакция газеты «К 
Победе». Утром 18 ноября 1920 года «ВЦИК на колёсах» прибыл в Челябинск. Короткий митинг на 
вокзале. Совещание с партийными и советскими работниками в губкоме партии по борьбе с раз-
рухой. 2 часа. Военный парад и митинг. Михаил Иванович выступал перед призывниками и выпу-
скниками школ красных командиров о военном положении 6 стране. 5 часов. Митинг на железно-
дорожном узле. В резолюции было записано: «оживить» локомотив из «мертвецов» и дать ему 
имя всероссийского старосты. (12 февраля 1921 года калининский паровоз набрал пары.) 8 часов. 
Вечернее заседание 2-го уездного съезда Советов в челябинском Народном доме. Михаил Ива-
нович рассказал делегатам об укреплении Советской власти в стране и её первоочередных зада-
чах. Следующий день Михаил Иванович провёл на челябинских копях. Челябинский уголь играл 
тогда особую роль в нашей стране, здесь в то время была главная кочегарка Отчизны. В тот же 
вечер состоялся митинг в самом большом помещении города — цирке на Южной площади (ныне 
Революции). Собралось более трех тысяч челябинцев. Михаил Иванович выступил с докладом о 
международном положении. После митинга открылась приёмная «всероссийского старосты». Он 
выслушивал жалобы, тут же принимал решения. «Я буду считать свою задачу выполненной, — 
говорил о главной цели своих поездок по стране М. И. Калинин, — если мне удастся в тех мес-
тах, которые мне случится посетить, поднять настроение народных масс, укрепить доверие 
к Советской власти, разъяснить им и осветить последние наши декреты, а также выяснить 
для себя главные нужды крестьянства, какие декреты, и мероприятия необходимы для дерев-
ни, чтобы по возвращении в Москву употребить свои силы и влияние на проведение в жизнь 
этих, диктуемых самой жизнью, мер и законов». Снова Михаил Иванович побывал в нашем го-
роде в 1933 году: сдавался Челябинский тракторный завод – ЧТЗ. Митинг по случаю его пуска со-
стоялся 1 июня, М. И. Калинин говорил о трудностях, которые стояли перед челябинцами. Мало 
построить завод, надо ещё наладить на нем производство, работу четкую, самоотверженную. Че-
лябинские тракторы ждали колхозные и совхозные поля. Без них невозможно коллективное сель-
ское хозяйство, невозможно индустриальное строительство. Он пожелал освоить завод так же хо-
рошо, как он построен. На следующий день Михаил Иванович побывал на ЧГРЭС, затем на фер-
росплавном (ЧЭМК, Мечел). Здесь обошёл большинство цехов, вникая во все мелочи. Примеча-
телен случай, который произошёл в плавильном цехе. У печей Калинин обратил внимание, что 
здесь дышать нечем: газы поступали прямо в цех. Директор завода Власов объяснил, что немец-
кая фирма поставляет оборудование электропечей без вентиляционных устройств. — Этого и 
следовало ожидать,— сказал Михаил Иванович.— Капиталист не беспокоится о рабочих, ведь 
ему за это не платят. Мы покупаем оборудование у иностранцев, но система, капиталистическая 
система отношения к обслуживанию этого оборудования, для нас не пригодна... В самые сжатые 
сроки сделайте всё, чтобы облегчить условия труда металлургов. После отъезда М. И. Калинина 
была создана группа по проектированию вентиляционных устройств. Их установили уже весной 
следующего года. По тем временам эти установки были новым словом техники. Более полвека 
они очищают воздух на ЧЭМК – Мечеле. Достойны похвалы! Особенно инженеры, их создавшие, 
но не руководители комбината. Им бы такую заботу о рабочем человеке, какую проявлял Калинин. 
Лишь в последние годы обновлением газоочистки в цехах ЧЭМК – Мечела занялись всерьёз. 

Калинина – улица посёлка Сосновка Центрального района города Челябинска. Название можно свя-
зать с Калининской наступательной операцией (с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года) 
войск Калининского фронта (командующий генерал-полковник Иван Конев) в ходе Московской на-
ступательной операции, с целью разгромить войска 9-й немецкой армии в районе Калинина, ос-
вободить город от немецких фашистов и содействовать Западному фронту в разгроме клинско-
солнечногорской группировки противника. 

Калининский – район Челябинска, образован 9 декабря 1970 года. Назван в честь Михаила Ивано-
вича Калинина (20.11. 1875 – 03.06. 1946), одного из знаменитых сыновей народа русского, члена 
Политбюро ЦК ВКП (б), члена Президиума Верховного Совета СССР, Героя Социалистического 
труда. Похоронен на Красной Площади в Москве. Впрочем, название вполне можно связать и с 
Калининским фронтом советских войск в Великой Отечественной войне (октябрь 1941 – октябрь 
1943). 

Калининградская – улица, посёлок АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано с 
освобождением города Калининграда Советской Армией от фашистских оккупантов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Оборудованный несколькими линиями укреплений и мощными много-
ярусными фортами, город представлял собой сильнейшую крепость в Европе и должен был сыг-
рать роль щита, прикрывающего жизненно важные центры Германии. Войска 11-й гвардейской, 
39, 43 и 50-й армий 3-го Белорусского фронта начали штурм крепости 6 апреля 1945 года. После 
массированного удара советской артиллерии и авиации по укрепленным узлам сопротивления 
крепости они прорвали оборонительные линии и овладели городом. Штурм длился четыре дня. 9 

 77



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
апреля город и крепость, подготовленные 
фашистским командованием к длительной 
обороне, пали. Наши войска освободили го-
род. 

Калмыкова Пети – улица в Металлургическом 
районе города Челябинска (см. улица Пети 
Калмыкова). Название дано в память о юном 
разведчике, красногвардейце Петре Калмы-
кове, замученном дутовцами. Ранее – улица 
Асфальтовая. Переименована в 1965—1988 
годах. 

Калужская 1-я – улица в Ленинском районе го-
рода Челябинска. Название челябинской 
улицы связывается с названием старинного 
русского города Калуги. 

Калужская 2-я – улица в Ленинском районе го-
рода Челябинска. Название челябинской 
улицы связывается с названием Калужской 
наступательной операции (с 17 декабря 1941 
года по 5 января 1942 года) войск левого 
крыла (49А, 50А и 10А) Западного фронта 
(командующий генерал армии Георгий Кон-
стантинович Жуков) с целью разгромить 
противостоявшие силы 2-й танковой и 4-й 
армий группы армий "Центр" и развивать на-
ступление на города Калуга, Лихвин, Сухи-
ничи. В результате Калужской наступатель-
ной операции наши войска нанесли пораже-
ние войскам немецких фашистов и продви-
нулись на 130 км. 

Калужская 3-я – улица в Ленинском районе го-
рода Челябинска. Название челябинской 
улицы связывается с названием старинного 
русского города Калуги. Во время Великой 
Отечественной войны немецкие фашисты 
оккупировали город, но наши войска (коман-
дующий генерал армии Георгий Константи-
нович Жуков) уже 30 декабря 1941 года вы-
били немцев из города. 

Калужская – улица посёлка Першино в Метал-
лургическом районе города Челябинска. 

Каляева – улица в Советском районе города 
Челябинска (см. улица Ивана Каляева). На-
звание улицы связано с фамилией террори-
ста Каляева Ивана Платоновича (1877 – 
1905), который убил московского губернато-
ра. Каляев был членом партии "СР" – социа-
листов революционеров или "эсеров". Тер-
рориста Каляева казнили по приговору суда. 

Каменная Горка – урочище города Челябинска. 
Ныне на этом месте находится горбольница. 

Каменный Лог – улица в Советском районе города Челябинска. 
Каменогорская – улица в Советском районе города Челябинска. Название может быть связано с го-

родом Каменогорском, расположенным в Ленинградской области. 
Каменская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название можно связать с 

названием города Каменск-Уральского. Можно упомянуть и о знаменитом русском генерал-
фельдмаршале (1797) Каменском Михаиле Федотовиче (1738 – 1809). Во время войны с наполео-
новской Францией в 1806 – 1807 годах был главнокомандующим Русской Армией. 

Камышовая – улица в Советском районе города Челябинска. Ну, тут явно на улице произрастали 
камыши. Впрочем, быть может, все крыши домов были покрыты камышом, как это часто делалось 
в деревнях издревле. 

Канатовский переулок – улица в Ленинском районе города Челябинска. Похоже, что именно на этой 
улице жители плели качественные канаты. 
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Капитанская – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города 

Челябинска. Попробуем пока разобраться со значением слова ка-
питан (позднелатинское capitaneus – военачальник, от этрусского 
cahut – голова). Это воинское звание офицерского состава в воо-
ружённых силах многих государств (в России с XVI века). 

Карабанова – улица посёлка Локомотивный в Советском районе го-
рода Челябинска. Название дано в честь Карабанова Маркела 
Васильевича, одного из руководителей большевистской подполь-
ной организации мукомолов Челябинска в годы Гражданской вой-
ны. По заданию подпольного горкома партии большевиков 
[РСДРП (б)] вёл пропагандистскую работу среди солдат колчаков-
ской армии. Погиб в 1919 году. Ранее – улица Сиренная. Пере-
именована в 1965—1988 годах. 

Карагандинская – улица в Советском районе города Челябинска. 
Название связано с городом Карагандой. 

Каракульская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском рай-
оне города Челябинска. Название улицы можно связать с назва-
нием старинной казачьей крепости Каракульской. Ныне старинное 
казачье село Каракульское административно находится в Ок-
тябрьском районе Челябинской области (Каракульский сельский 
совет). Казачья станица основана в 1743 году как крепость на Уй-
ской оборонительной линии по приказу Ивана Ивановича Неплюева. Топоним зафиксирован в 
русском языке от основы каракуль путем добавления суффикса СК (ая). Вспомним ещё о том, что 
у нас имеется посёлок в Карталинском районе Челябинской области с именем Каракуль (Снеж-
ненский сельский совет). Топоним разбивается на "Кара Куль" и по одной из версий переводится 
как "Черное озеро". А если вспомнить русское слово "куль" в значении большого мешка, то можно 
получить значение "Черный Большой Мешок", "Черный Большой Кулек". Впрочем, можно пойти 
дальше и взглянуть на разбивку "Кара Куль" несколько иначе. Вспомните русское слово "кара" в 
значении неминуемого возмездия. В этом случае, получим "Неминуемое Возмездие в Большом 
Кульке", "Возмездие в Мешке". Вы отвергаете эту версию? На каком основании? Добавим к ска-
занному и посёлок Каракулька в Троицком районе Челябинской 
области (Ключевский сельский совет). В завершении скажем ещё 
и о Каракульском районе Челябинской области, который был об-
разован в соответствии с постановлением ВЦИК от 18 января 
1935 года и решением Президиума Челябинского облисполкома 
от 17 февраля 1935 года за счет разукрупнения Подовинного рай-
она. Однако 27 апреля 1959 года Каракульский район был уп-
разднён и его территория передана в состав Октябрьского рай-
она. 

Карельская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Назва-
ние дано в честь освобождения Карелии от немецко-фашистских 
оккупантов во время Великой Отечественной войны. Карельский 
фронт был создан в сентябре 1941 года и просуществовал по но-
ябрь 1944 года. Войска Карельского фронта до июня 1944 года 
находились в обороне. Летом 1944 года войска 21-й и 23-й армий 
при участии Краснознаменного Балтийского флота перешли в на-
ступление, разгромили войска немецких фашистов и освободили 
Карельский перешеек, обеспечив безопасность Ленинграда с се-
вера. За доблесть и мужество более 140 солдатам и офицерам 
Карельского фронта было присвоено звание Героя Советского 
Союза, десятки тысяч отважных воинов были награждены орде-
нами и медалями. 

Карла Маркса – улица города Челябинска, образованная 20 февраля 
1920 года решением Челябинского исполкома, путем объедине-
ния улицы Михайловской и улицы Исетской. Название связано с 
евреем выкрестом, создавшим теорию Мирового Коммунизма. 

Карпенко – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Петра Карпенко). На-
звана в честь Петра Ефремовича Карпенко (1897–1973), почетного гражданина Челябинска, уча-
стника Гражданской войны, занимавшего впоследствии руководящие должности в Челябинской 
области. Ранее – Дисковый переулок. Переименование состоялось между 1973 и 1988 годами. 

Карпинского – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Александра Карпинского). 
Названа в честь видного русского геолога Александра Петровича Карпинского, родившегося на 
Урале, длительное время возглавлявшего Академию наук СССР. Карпинский Александр Петрович 
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родился 7 января 1847 года и умер 15 июля 1936 года в возрасте 89 лет. Сын горного инженера с 
Богословского завода, окончив в 1866 году Петербургский горный институт, Александр едет рабо-
тать на родной Урал. С 1916 года Александр Петрович Карпинский руководил Академией наук, ос-
таваясь её президентом до конца жизни. В 1941 году населённый пункт Богословского завода, 
близ которого родился выдающийся русский ученый, был переименован в Карпинск. Имя русского 
ученого носят: гора на Северном Урале, три пика на Памире, Тянь-Шане и хребте Академии, вул-
кан на Курильских островах, ледник на Новой Земле, залив в Северном Ледовитом океане, бухта 
на берегу Тихого океана, образование на обратной стороне Луны, минерал карпинскийт, улицы в 
Ленинграде (Петрограде, С-Петербурге), Краснотурьинске и Челябинске. 

Карусельная – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. Название связы-
вается с началом применения на производстве карусельных станков, повышающих производи-
тельность труда во много раз. 

Карьерный – переулок посёлка Урицкого в Советском районе города Челябинска. Название связано 
с расположенным рядом карьером. 

Каслинская – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с городом Касли, 
первоначально основанном в 1747 году как посёлок русских работных людей Каслинского железо-
делательного завода. Улица Каслинская зафиксирована в перечне улиц Заречной части города 
Челябинска в 1909 году в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». 

Катерная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Катерный 1-й и 2-й – переулки посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябин-

ска. 
Катюша – памятник боевой и трудовой славы челя-

бинцев в годы Великой Отечественной войны на-
ходится на улице Доватора у Дворца культуры за-
вода имени Колющенко. На постаменте реактив-
ная установка "Катюша" (боевая установка БМ-13) 
На пьедестале надпись "Создателям гвардейских 
миномётов – оружия отмщенья и побед – с вели-
кой благодарностью". Первую реактивную мино-
метную установку "Катюша" (боевую установку 
БМ-13) выпустили на Челябинском заводе имени 
Колющенко в 1941 году. Памятник открыт в 1975 
году, к 30-летию победы советского народа над 
немецким фашизмом в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Скульптор В. Зайков. 

Каховская – улица Калининского района города Че-
лябинска. Название улицы связывается с боями под Каховкой. Во время Гражданской войны на 
левом берегу Днепра у города Каховка имелся Каховский плацдарм площадью 216 км2, занятыми 
Красной Армией 07.08. 1920 года. Каховский плацдарм был укреплён по проекту Д. М. Карбышева. 
В августе-сентябре 1920 года были отражены все попытки Белой Армии овладеть Каховским 
плацдармом. С Каховского плацдарма в октябре 1920 года был нанесен главный удар в ходе на-
ступления Южного фронта Красной Армии в Северной Таврии. Жители Челябинска и челябинская 
техника принимали участие в строительстве Каховской электростанции. Название улицы может 
напоминать нам и об этом событии. 

Каширская – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска. Название связыва-
ется в городом Кашира Московской области. Название связывается с первенцем плана ГОЭЛРО – 
электростанцией в городе Кашире. Название можно связать и с кровопролитными боями под Ка-
широй во время Великой Отечественной войны. 

Каштак – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. Название посёлка, всего вероят-
нее происходит от названия речки. А вот кто дал название реке – ученые до сего дня не сумели 
определить точно. Многие пытаются связать данное название с "башкирским" языком, которого не 
существовало в те далекие времена, когда появился гидроним. Дело в том, что башкиры форми-
ровались как сословие из очень большого количества разноязыких племен и народов. В состав 
башкирского сословия входили финно-угры, тюрки и монголы. Народы, входившие в состав баш-
кирского сословия, не только были не похожи друг на друга, но и говорили, зачастую, на совер-
шенно различных языках. 

Каштак – речка в Металлургическом районе города Челябинска. Гидроним, как считают некоторые 
исследователи, образован во времена пребывания на Южном Урале народа ариев. Впрочем, мно-
гие пытаются отыскать корни в языках народов тюркской группы, появившихся в этих краях срав-
нительно недавно. К примеру, народ башкорт прикочевал на Южный Урал из степей Приаралья не 
ранее X – XI веков, а формироваться в Приаралье начал не ранее VIII века. Гидроним Каштак 
принято было разбивать на кы(о)штау. Перевод дается как "Место Зимовья". Появилась и иная 
версия привязки гидронима к тюркским языкам (или к "башкирскому" языку, образованному от 
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слияния очень большого количества языков народов и этносов в составе башкирского сословия). 
Топонимический словарь Башкирии относит название к слову "каштяк" – крутой, обрывистый 
спуск. Впрочем, поскольку башкирский язык окончательно ещё не сформировался, в период, когда 
появился гидроним, необходимо всегда искать истоки в более древних пластах истории нашего 
края, когда не существовало ещё и в помине башкирского языка как такового. 

Каштакская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
можно связать с деревней Каштакской в Увельском районе Челябинской области (Петровский 
сельский совет). По одной из версий на русском языке топоним, возможно, прозвучит как "Зимнее 
стойбище". Видимо, одно из туземных племен кочевников останавливалось в этих местах в зим-
ний период года. 

Каштакский бор – лесной массив города Челябинска. Возможно, название произошло от гидронима, 
а может быть и наоборот. 

КБС – микрорайон в Ленинском районе города Челябинска. Соцгородок КБС. КБС – культурно-
бытовое строительство станкостроительного завода, в отличие от заводской стройплощадки. 

Керамзавода – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. Название связано с проживаю-
щими в населённом пункте рабочими Керамзавода. 

Керамическая – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Степана Вострецова посёл-
ка Колхозный в Курчатовском районе. Теперешнее наименование получила в память о Степане 
Сергеевиче Вострецове (1883-1932), одном из активнейших участников Гражданской войны на 
Южном Урале. 

Керченская – улица посёлка имени Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе го-
рода Челябинска. Название улицы связано с именем города-героя Керчи. В годы Великой Отече-
ственной войны немецкие фашисты дважды захватывали Керчь. 16 ноября 1941 года Керчь была 
оккупирована в первый раз. Но город не покорился! Для устрашения жителей, немцы и их пособ-
ники из числа крымских националистов, замучили 7 тысяч горожан, в основном русских детей, 
женщин и стариков. В результате Керченско-Феодосийской десантной операции (25.12.41-
01.01.42) 30 декабря 1941 года Керчь была освобождена от немецко-фашистской оккупации. 19 
мая 1942 года немцы вновь оккупировали Керчь. 11 апреля 1944 года в ходе Крымской операции 
(08.04.44-12.05.44) окончательно была освобождена Керчь от оккупационных немецких войск. 

Киевская – улица посёлка Завода Колющенко в Советском районе города Челябинска. Название свя-
зано с градом Киевом – матерью городов русских. В историческую летопись Великой Отечествен-
ной войны яркой страницей вошла героическая оборона Киева. В первые дни войны в ряды Крас-
ной Армии вступили 200 тысяч киевлян. В боях по обороне Киева врагу был нанесен огромный 
урон. На подступах к Киеву было разгромлено 10 отборных дивизий фашистской Германии, унич-
тожено более 100 тысяч солдат и офицеров, около 2000 самолётов и сотни танков. Героическая 
оборона Киева отвлекала крупные силы противника и оказала большое влияние на исход сраже-
ния под Москвой. Только после ожесточенных и кровопролитных боев превосходящим силам про-
тивника удалось захватить Киев. Но и в условиях оккупации развернулась беспощадная борьба с 
врагом. Возглавлял эту борьбу подпольный городской комитет ВКП (б). В городе и окрестностях к 
середине 1943 года действовали 169 подпольных партийно-комсомольских организаций, 54 пар-
тизанских отряда и 30 диверсионно-подрывных групп. Кровавыми злодеяниями были отмечены 
778 дней и ночей оккупации Киева немецкими фашистами. Около 200 тысяч русских людей были 
замучены, расстреляны, повешены, задушены в газовых камерах немецко-фашистскими изверга-
ми. Свыше 100 тысяч молодых киевлян гитлеровцы вывезли в Германию на каторжные работы. 
Светлый час освобождения пришел в канун 26-й годовщины Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции – 6 ноября 1943 года. В боях за освобождение Киева наши солдаты проявляли 
массовый героизм. В 1961 году, матери городов русских – граду Киеву было присвоено почётное 
звание "Город-герой". Челябинская улица увековечивает память о 1950-м Киевском артполке, ко-
торый прошёл в составе танковой армии Рыбалко от Курщины до Праги. 

Кизильская – улица посёлка имени Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе го-
рода Челябинска. Название можно связать с именем старинной казачьей станицы Кизильской, 
ныне село, районный центр в Челябинской области (Кизильский сельский совет). Населённый 
пункт основан как крепость Кизильская в 1743 году по приказу Ивана Ивановича Неплюева. Топо-
ним образован по всем правилам русского языка от первоосновы "кизил", путём прибавления 
суффикса СК (ое). 

Кинотеатр Аврора – кинотеатр города, расположенный по адресу улица Дзержинского, 93. 
Кинотеатр Заречье – челябинский кинотеатр, расположен по адресу проспект Победы, 295. 
Кинотеатр Знамя – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица имени Сергея 

Михайловича Кирова (Кострикова), 112. 
Кинотеатр Искра – кинотеатр города Челябинска, расположенный по улице Либединского. 
Кинотеатр Кировец – кинотеатр города Челябинска на проспекте им. Владимира Ильича Ленина, 5. 
Кинотеатр Комсомолец – кинотеатр Челябинска, расположенный по адресу улица имени Алексея 

Максимовича Горького, 26. 
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Кинотеатр Луч – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица Вагнера, 78. 
Кинотеатр Маяк – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица Дарвина, 63. 
Кинотеатр Орлёнок –  челябинский кинотеатр, расположенный по адресу улица Сталеваров, 37. 
Кинотеатр Победа – кинотеатр Челябинска, на Комсомольском проспекте, 34. 
Кинотеатр им. А. С. Пушкина – первый на Урале двухзальный кинотеатр. Здание построено в 1937 

году. Кинотеатр назван в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Памят-
ник архитектуры. Улица Александра Пушкина, 64. 

Кинотеатр Родина – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица имени Сергея 
Михайловича Кирова (Кострикова), 78. 

Кинотеатр Россия – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица имени Богдана 
Хмельницкого, 14. 

Кинотеатр Союз – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 16. 
Кинотеатр Спартак – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу проспект имени Вла-

димира Ильича Ленина, 19. 
Кинотеатр Спутник – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица Каслинская, 32. 
Кинотеатр 30-летия ВЛКСМ – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица Са-

муила Моисеевича Цвиллинга, 81. 
Кинотеатр Урал – кинотеатр города Челябинска, расположенный по адресу улица Воровского, 6. 
Киргородок – трамвайная остановка города Челябинска на улице 1-й Пятилетки (перед Трамвайным 

депо №1). Посёлок, выросший в Тракторозаводском районе и населённый кировцами (рабочими 
Кировского завода), эвакуированными из блокадного Ленинграда в Челябинск (Танкоград). Киров-
ский завод (бывший Путиловский) основан в 1789 году и сыграл большую роль в вооружении Рус-
ской Армии артиллерией, особенно тяжёлой. В годы Гражданской войны производил бронепоез-
да. В межвоенный период, наряду с мирной продукцией, выпускал танки Т-28, КВ. Во время Вели-
кой Отечественной войны часть завода (вместе с работниками) эвакуирована в Челябинск, где 
было развёрнуто производство танков. 

Кирова – улица в Калининском, Центральном и Советском районах города Челябинска. Названа в 
честь Кострикова Сергея Михайловича, больше известного под фамилией Киров. Сергея Кирова 
злодейски убили в Ленинграде в 1934 году. Для справки: 1 декабря 1934 года, в здании Ленин-
градского губкома (Смольный) убит Киров Сергей Миронович (он же Костриков, родился в 1886 
году), русский, член Политбюро ЦК ВКП (б), 1-й секретарь Ленинградского обкома и Северо-
западного бюро, секретарь ЦК ВКП (б). Причины и обстоятельства покушения не выяснены до на-
стоящего времени, принято "считать" и всем "внушать", а выяснять причины запрещено. 

Кирова – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска (см. улица Сергея 
Кирова). Названа улица в память об убийстве Сергея Михайловича Кострикова (Кирова) (1886-
1934). В память о замечательном русском человеке, в 1934 году город Вятка переименован в го-
род Киров. На фронтах Великой Отечественной войны сражались десятки тысяч воинов города 
Кирова и Кировской области. Из них были 
сформированы стрелковые дивизии, танко-
вая бригада и ряд других воинских частей. 
Около 200 воинов-кировчан за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с врагом, были 
удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза. Десятки тысяч кировчан были на-
граждены боевыми орденами и медалями 
Советского Союза. 32 кировчанина стали 
полными кавалерами ордена Славы. 9 мая 
1967 года в Кирове, на левом берегу реки 
Вятки открыт памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Кировец – кинотеатр города Челябинска, рас-
положенный в здании по адресу проспект 
имени Владимира Ленина, 15. Название 
связано с Кировым Сергеем Мироновичем 
(28.03. 1886 – 01.12. 1934), членом Полит-
бюро ВКП (б), секретарём ЦК ВКП (б), сек-
ретарём Ленинградского обкома и горкома 
ВКП (Б), членом Президиума ЦИК СССР. 
Злодейски убит 1 декабря 1934 года в 
Смольном. В 1934 году в целях увековече-
ния памяти замечательного русского чело-
века Вятка была переименована в город Ки-
ров, Хибиногорск переименован в город Ки-
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ровск. Имя русского патриота носят города: Киров в Калужской области, Кировобад, Кировокан, 
Кировоград, Кировград, архипелаг в Карском море, залив в Каспийском море, горный пик на Па-
мире, районы, поселки, улицы, станции, кинотеатры во многих городах. После войны ленинград-
ский Кировский завод выпускал трактора "Кировец". 

Кировоградская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с городом Киро-
воградом. С 5 по 16 января 1944 года проходила Кировоградская наступательная операция войск 
2-го Украинского фронта (генерал армии Иван Конев) с целью разбить кировоградскую группиров-
ку немецких фашистов. В результате успешно проведённой наступательной операции войска 
Ивана Конева нанесли поражение 8-й немецкой армии (группа армий "Юг"), освободили Кирово-
град и продвинулись на запад до 50 км, создав условия для окружения немецких войск в канев-
ском выступе, что было осуществлено в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции. 
Кировоградская наступательная операция поучительна широким маневром бронетанковых войск. 
После освобождения Кировоградчины, 16-ю дважды орденоносную артдивизию прорыва, сфор-
мированную в Челябинске, стали именовать Кировоградской. 

Кирпичная – старинная улица в Заречной части города Челябинска, зафиксированная в 1909 году в 
справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне не существующая. 

Кирпичная – улица посёлка Озерного в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Кирпичного завода №1 – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Кирпичного завода №2 – посёлок в районе улицы Отрадной в Калининском районе города Челябин-

ска. 
Кирсарай – старинный посёлок города Челябинска. Строился рабочими Кирпичного завода. 
Кислицина – улица посёлка Колхозного в Курчатовском районе города Челябинска (см. улица Алек-

сандра Кислицина). Названа в честь Александра Спиридоновича Кислицина (1902 – 1965), участ-
ника Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалера многих боевых наград. Александр 
Кислицын написал книги "Южноуральцы в боях за Родину", "Овеянные славой", "За землю род-
ную", повествующие о героях Великой Отечественной войны. Александр Кислицын отдал воин-
ской службе более 30 лет. Первый свой боевой орден – Красной Звезды – он получил в 1939 году 
за Халхин-Гол, где мужественно и умело громил японских самураев. Походы в Прибалтику, в Бе-
сарабию и Западную Украину. Великую Отечественную войну Александр Кислицын встретил на-
чальником штаба 22-й тяжелой танковой дивизии, которая находилась в стадии формирования. 
Ранение. Госпиталь. Осенью 1941 года снова в бой. За храбрость в боях под Москвой награждён 
орденом Красного Знамени. После окончанию курсов старших командиров при Академии броне-
танковых войск, Кислицын принял 33-й гвардейский отдельный тяжелый танковый полк Резерва 
Главного Командования. В январе 1945 года танкисты Кислицына успешно прорвали оборону 
немцев под Радомом. После окончания боя Кислицына повысили в звании и назначили команди-
ром 12-й самоходной артбригады. Под его командованием она отличилась при освобождении Ра-
дома и Лодзи от немецких оккупационных войск. При выходе к берегам старинной славянской ре-
ки Одры (ныне Одер) 12 самоходная артбригада получила почётное именование Радомской, а 
комбриг Кислицын получил очередную (из пяти) Красную Звезду. С ходу форсировали славянскую 
реку Одру и форсированным маршем двинулись дальше – на Берлин. 8 мая стояли уже на Эльбе 
(старинной славянской реке Лабе). После окончания войны Кислицын поселился на Южном Ура-
ле. Он был одним из первых руководителей областного совета ветеранов. 

Кисловодская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с 
городом Кисловодском Ставропольского края. 

Кислородная – улица в Курчатовском районе города Челябинска. 
Кислородный завод – промышленный объект города Челябинска. 
Кислородный завод – остановка трамвая по Свердловскому тракту города Челябинска. 
Кишинёвская – улица Каштакского посёлка в Металлургическом районе города Челябинска. Назва-

ние связано с освобождением города Кишинёва от немецких оккупантов во время Великой Отече-
ственной войны. 

Кладбищенская – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, переименованная 
решением исполкома городского Совета 20 февраля 1920 года в улицу Возмездия. 

Клеверная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Климента Тимирязева – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Тимирязева). На-

звана в честь выдающегося русского естествоиспытателя Климента Аркадьевича Тимирязева 
(1843—1920). 

Клиническая – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Клуб ЧТЗ – распахнул свои двери в 1934 году. В то время считался крупнейшим во всей области. Од-

новременно посещать его кружки и библиотеку могли 1600 человек. 
Клубная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Клубная – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. 
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Клубная – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, переименованная 20 

февраля 1920 года в улицу Ленина. Ныне улица Ленина (бывшая Клубная) является продолжени-
ем улицы Свободы. 

Ключевая – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Название может быть 
связано с ключами (родниками), бьющими из недр земных. 

Ключевой – переулок посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Ключевка Оренбургской области 
либо Ключевск Свердловской области. 

Ключевой – переулок в Центральном районе города Челябинска. Название челябинского переулка 
может быть связано с населёнными пунктами Ключи Алтайского края и Ключи Камчатской облас-
ти. 

Ключевская – старинная улица Городского района города Челябинска. Переименована 20 февраля 
1920 года на заседании исполкома городского Совета в улицу Свободы (южнее улицы Труда). 

Ключевская – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 
может связываться с Ключевской Сопкой. Вулкан Ключевская Сопка расположен на полуострове 
Камчатка. 

Книга-Почтой – специализированный книжный магазин, расположенный по адресу улица имени 
Александра Сергеевича Пушкина, 32. (Телефонный справочник, 1976.) 

Книжная – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Ковалевской – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Софьи Ковалев-

ской). Названа в честь выдающегося русского математика, писательницы и публициста Софьи 
Васильевны Ковалевской (1850—1891), которая была первой из женщин избрана членом-
корреспондентом Петербургской Академии наук. Имя Софья (София) с греческого языка перево-
дится на русский как Премудрость. 

Ковшовой – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. улица Натальи Ковшо-
вой). Улица названа в память о Наталье Венедиктовне Ковшовой (1920 – 1942), 22-летней русской 
девушке-снайпере, Герое Советского Союза, навечно оставшейся молодой, погибшей в бою с не-
мецкими агрессорами. Её прах замурован в стене Новодевичьего православного монастыря вме-
сте с отцом, который пережил её на 30 лет. Ковшовы в южноуральском городе Златоусте очень 
известны. В 1920 году её отец возглавлял уездный комитет партии большевиков, мать была в 
числе руководителей златоустовской комсомолии. Все родственники Натальи Ковшовой так или 
иначе, связаны с революционными событиями, многие из них погибли. Дед по матери был секре-
тарём сельской большевистской партячейки, председателем ревкома, а затем убит во время ку-
лацкого мятежа. Погибли её дяди, братья матери: Аркадий — комиссар почты и телеграфа Злато-
устовского совнаркома и Виктор — организатор сельхозкоммун. Брат отца — начбриг Виталий 
Ковшов погиб в боях с белополяками и похоронен у Кремлевской стены. В 1924 году семья пере-
ехала в Москву. Здесь Наташа закончила десятилетку, поступила на работу в трест «Оргавиа-
пром». Комсомольцы избрали ее своим секретарём и ввели в состав Коминтерновского райкома. 
Летом 1941 года она готовилась поступить в Московский авиационный институт, но её мечте не 
суждено было сбыться. В первые же дни войны Наталья Ковшова с подругой Машей Поливановой 
подали заявление на фронт. Их направили в снайперскую школу. В октябре подруг зачислили 
снайперами в Коммунистический батальон, который вошёл в 130-ю дивизию. 1942 год. Из писем 
Наташи Ковшовой с фронта: «24 февраля. Всего три дня мы в бою, а уже так много успехов. Каж-
дый бой оканчивается нашей победой, да какой! Немцы удирают, бросают всё. Мы заняли уже 
шесть населённых пунктов... 6 марта... фашистов здорово бьем! Выгоняем из наших городов и де-
ревень... 24 мая. Пишу из роты выздоравливающих, куда попала после боя 20 мая. Меня немного 
ранило осколком мины в левую руку, повыше локтя... Через месяц опять пойду в бой... 25 июля... 
Мы с Машенькой ходили на «охоту» за рубеж... На «охоте» находились два дня. Вдвоем сбили 11 
фашистов...» А солдатом Наташа Ковшова была хорошим, снайпером высокого класса. Ей пору-
чали особо трудную охоту — на вражеских «кукушек». Возле деревни Новая Русса она записала 
на свой счёт 11 снайперов, у деревни Гутчиво — 5 немецких снайперов. Всего вывела из строя 
167 гитлеровцев. За образцовое выполнение боевых заданий Наташу Ковшову и Машеньку Поли-
ванову наградили орденами Красной Звезды. Подруги погибли у деревни Суттоки-Бяково под 
Старой Руссой при отражении 26-й вражеской атаки. Когда в бою убили командира снайперской 
группы, Наташа Ковшова приняла командование на себя. Последний бой подруг описали в письме 
матери Наташи их боевые товарищи: «Часть бойцов, среди которых находились Наташа и Маша. 
Была окружена и отрезана фашистами... Горстка воинов под командованием Наташи стойко от-
ражала атаки. Но вскоре в живых осталось только трое — Новиков, Наташа и Маша. Они были 
ранены, особенно тяжело Новиков... Гитлеровцы подползли к ним. Враги уже знали, что наши 
бойцы ранены и истекают кровью... «Мне плохо, Наташа, у меня нет сил бросить гранату...» — «И 
не надо бросать. Ты только встряхни, чтобы и себя, и тех, проклятых...» — сказала Наташа. Де-
вушки больше не стреляли. Фашисты обступили их со всех сторон. Тогда раздались два взрыва. 
Это сделали своё дело последние гранаты, которые были у Наташи и Маши...» Свой последний 
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бой с немецкими фашистами девушки приняли осенью 1942 года. Посмертно подругам было при-
своено звание Героя Советского Союза. Не забыли русские люди свою героиню, отдавшую жизнь 
при защите священной Родины.  Школа №56 в посёлке АМЗ Советского района города Челябин-
ска носит имя Натальи Ковшовой. Перед зданием установлен бюст героини, сооружённый на 
средства, собранные ребятами объединения «Полёт». Мемориальные музеи Наташи Ковшовой 
находятся в московской школе № 64, которую она закончила, и в научно-исследовательском ин-
ституте, где она работала. Имя героини носит траулер рыболовного флота. Одна из челябинских 
улиц также названа именем национальной героини. Ранее именовалась Красной дорожкой. Пере-
именование улицы состоялось между 1965—1988 годами. 

Кожевенная – старинная улица Заречной части города Челябинска, зафиксированная в 1909 году в 
справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне не существующая. Название связано с 
профессией ремесленников, проживавших на этой улице. 

Кожевенно-валяльный завод – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Кожзаводская – улица в Калининском районе города Челябинска. Названа так, поскольку проживали 

на улице первоначально рабочие Кожзавода. 
Кокчетавская – улица посёлка Первоозёрного в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-

звание челябинской улицы образовано в русском языке от основы КОКЧЕТАВ, с помощью суф-
фикса СК (ая). Название связано с названием города Кокчетава, центра Кокчетавской области и 
напоминает нам о том, что тысячи и тысячи челябинцев поднимали целину. 

Коллектива – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Коллекторная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Колос – челябинский специализированный магазин Горкоопторга по 

проспекту Победы, 166. (Телефонный справочник, 1976.)  
Колсанова – улица посёлка Некрасово в Советском районе города 

Челябинска (см. улица Владимира Колсанова). Ранее – улица Пи-
сарева. Переименована в 1965—1988 годах. Названа в честь 
Владимира Фёдоровича Колсанова (1910 – 1943), политрука мо-
тострелкового батальона 96-й танковой бригады имени "Челябин-
ского комсомола", геройски погибшего в бою с немецкими фаши-
стами при защите Отечества нашего. 96-я танковая бригада при-
няла бой с превосходящими силами противника, пытавшимися 
прорвать кольцо окружения Сталинградского котла, в районе де-
ревни Пузачи. Немецким фашистам вырваться из Сталинградско-
го котла так и не удалось. Челябинцы стояли насмерть. Владимир 
Колсанов геройски погиб в неравном бою. Из воспоминаний одно-
полчан. Санинструктор Коваль К.: "Бой шел за каждый дом. Дра-
лись за каждый бугорок, за каждый клочок нашей земли. У наших 
солдат кончились патроны, не было гранат, но дрались они как 
львы! Володя, как всегда, был впереди. Первая пуля попала ему в 
грудь, вторая в висок. Он лежал на снегу нашей родной земли, 
лицо его было спокойно". Шофер санитарной машины Сметанки-
на Д.: "Недалеко от дороги лежал наш боец, заваленный трупами 
немцев. Сколько он их уложил! Подумать только – на одного человека такая свора псов. Когда 
растащили немцев, мы увидели Володю Колсанова." 

Колупаевка (Поганка) – речка города Челябинска. Вероятно, гидроним образован от топонима: на-
звание речке дали по названию населённого пункта, основанного Колупаевым. 

Колупаевка – старинная казачье поселение, ныне посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Населённый пункт возник в 1897 году на казачьих землях близ Челябинска. Топоним происходит 
от фамилии первооснователя Колупаева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксиро-
вана такая русская фамилия. Она восходит к прозвищу Колупай, от апеллятива колупай – "нерас-
торопный, медлительный человек", "копуша". В древнерусском языке отмечено: колупати – "ковы-
ряя, отдирать, отделять", "ломать", "добывать ломкой". 

Колупаевская – старинная слобода города Челябинска. Ныне не существующая. Колупаевская сло-
бода переименована в посёлок имени Урицкого. 

Колхозная – улица в Курчатовском районе города Челябинска. Название происходит от слова колхоз 
– "коллективное хозяйство". 

Колхозный – посёлок в Калининском районе города Челябинска. Название связывается со временем 
образования колхозов. 

Кольцевая – улица посёлка Сухомесово в Ленинском районе города Челябинска. Название связыва-
ется с конфигурацией улицы. 

Кольцевой – переулок старинного казачьего посёлка Сухомесово в Ленинском районе города Челя-
бинска. Название связано с конфигурацией переулка. Впрочем, можно связать название переулка 
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и с фамилией талантливого русского поэта Кольцова Алексея Ва-
сильевича (1809—1842), поскольку многие имена русских писате-
лей и поэтов увековечены в названиях челябинских улиц. 

Колющенко – улица в Советском районе города Челябинска (см. 
улица Дмитрия Колющенко). Названа в честь Дмитрия Василье-
вича Колющенко (1881—1918), токаря челябинского завода 
«Столь и Ко», участника революционного подполья, члена Челя-
бинского горкома РСДРП (б), исполкома Совета рабочих и сол-
датских депутатов, заместителя председателя городского военно-
революционного комитета. Геройски погибшего в бою. 

Колющенский переезд – автобусная остановка в Советском районе.  
Комарова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска 

(см. улица Владимира Комарова). Названа в память о Владимире 
Михайловиче Комарове (16.03.1927—24.04.1967), лётчике-
космонавте СССР, Дважды Герое Советского Союза. Первую 
звезду Героя Владимир Михайлович Комаров получил за полёт на 
космическом корабле "Восход", который стартовал 12 октября 
1964 года в 10 часов 30 минут. Это был полёт ПЕРВОГО В МИРЕ 
трёхместного космического корабля. 13 октября в 10 часов 47 ми-
нут космический трёхместный корабль "Восход", пилотируемый 
Владимиром Михайловичем Комаровым, приземлился в наме-
ченном районе, за сутки 16 раз облетев земной шар. Погиб Вла-
димир Михайлович Комаров при завершении полёта космического 
корабля «Союз-1». Похоронен на Красной Площади в Москве. 
Имя замечательного сына русского народа и крылатого сына 
Земли носят: московская площадь близ Военно-воздушной ака-
демии, где он учился, улица в Калуге, Челябинске, Париже, Лио-
не, Траппе, Франкфурте-на-Одере, и в других городах; малая 
планета, кратер на Луне; Ейское высшее военное авиационное 
училище лётчиков. Международная авиационная федерация уч-
редила почётный диплом имени Владимира Комарова. Ранее 
улица Бульварная. Переименована в 1967 – 1988 годах. 

Комаровского – улица в Металлургическом районе города Челябин-
ска (см. улица Александра Комаровского). Названа в честь заме-
чательного русского человека, генерала армии, Героя Социали-
стического Труда, руководителя строительства Челябинского ме-
таллургического завода Александра Николаевича Комаровского. 
Ранее – улица 2-я Строительная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Комбайнёрская – улица старинного казачьего посёлка Фатеевка в 
Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с 
профессией комбайнера. 

Коминтерна – улица в Калининском районе города Челябинска. На-
звание дано в честь Коминтерна (Коммунистического интерна-
ционала). Так именовали III Интернационал, который был создан 
в 1919 году. Учредительный съезд III Интернационала (Коминтер-
на) состоялся в Москве при личном участии Владимира Ульянова 
(Ленина). Коминтерн сыграл большую роль в сплочении между-
народного коммунистического движения, в борьбе с фашизмом. 
Второй конгресс Коминтерна открылся 19 июля 1920 г. в Петро-
граде, в Таврическом дворце. Последующие заседания проходи-
ли в Москве с 23 июля по 7 августа. В работе конгресса участво-
вали 217 делегатов от 67 организаций (в том числе от 27 компар-
тий) из 37 стран Европы, Америки, Азии, Австралии. На повестку 
дня II конгресса были внесены следующие вопросы: о междуна-
родном положении и основных задачах Коммунистического Ин-
тернационала, о роли коммунистической партии, национальный и 
колониальный вопросы, об условиях приема в Коммунистический 
Интернационал, о парламентаризме, о профсоюзах, аграрный во-
прос, об условиях создания Советов, об уставе Коминтерна и не-
которые другие. В июне — июле 1920 г. Владимир Ульянов (Ле-
нин) написал «Тезисы об основных задачах второго конгресса 
Коммунистического Интернационала», тезисы по национальному 
и колониальному вопросам, по аграрному вопросу, разработал 
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основные условия приема в Коминтерн. Им был составлен план доклада о международном поло-
жении и задачах Коммунистического Интернационала. Огромную роль сыграла книга В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», вышедшая перед конгрессом. Её важнейшие поло-
жения и выводы, а также подготовленные В. И. Лениным документы легли в основу всех решений 
конгресса. В духе важнейших принципиальных резолюций по основным вопросам мирового ком-
мунистического движения были составлены и другие документы конгресса, такие, как манифест, 
резолюция об условиях создания Советов, обращения к пролетариям и пролетаркам всех стран, к 
профессиональным союзам всех стран, ко всем членам Французской социалистической партии и 
сознательным рабочим Франции, к рабочим Питера, к Красной Армии и Флоту РСФСР, воззвание 
против палачей Венгрии. На II конгрессе был принят устав Коминтерна и сформирован руководя-
щий орган Коминтерна — Исполнительный комитет (ИККИ). Второй конгресс Коминтерна собрал-
ся в условиях подъема мирового революционного движения. В 1919—1920 гг. Коминтерн и ком-
партии выдвигали задачу непосредственного осуществлёния в ряде стран социалистической ре-
волюции и создания Советов как органов новой власти. Основные идейно-политические позиции 
Коминтерна, зафиксированные в документах его II конгресса, выражали эту линию. В этот период 
Коминтерн видел свою важнейшую функцию в незамедлительном проведении мировой пролетар-
ской революции. 

Коммунальная – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска. 
Коммунаров – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название улицы памятует о широко 

распространенной в 20-е годы XX века форме коллективизации на селе – создании сельскохозяй-
ственных коммун. 

Коммунистическая – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название может быть 
связано с именем Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), коммунистическими пар-
тиями иных стран. Но, скорее всего, так назвали улицу в память о массовом патриотическом дви-
жении в 60-е годы XX столетия – движении за коммунистический труд. В 1962 году ударниками 
коммунистического труда стали 62000 (шестьдесят две тысячи) челябинцев. В это же время нача-
лась среди передовых рабочих бригад борьба за звание "Коллектива коммунистического труда". 

Коммуны – улица в Центральном районе города Челябинска. 
Коммуны – улица старинного казачьего посёлка Сосновка в Центральном районе города Челябинска. 
Комсомолец – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Горького, 26. Название кинотеатра обра-

зовано от слова КомСоМол (коммунистический союз молодежи). 
Комсомольская – площадь города Челябинска. Своё название получила в память о том дне, когда с 

этой площади на фронт ушли бойцы 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола. 
Комсомольская – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Назва-

ние связано с организацией Коммунистического Союза Молодежи. 
Комсомольский проспект – улица в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. На-

звание связано с организацией ВЛКСМ. 
Конвейерный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Название связано с внедрением конвейера на производстве. 
Кондратия Рылеева – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. ул. Ры-

леева). Названа в честь русского поэта Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795 – 1826). Казнён в 
Петропавловской крепости. 

Кондукторский переулок – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с про-
фессией кондуктора. 

Конармейский – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название связано с созданием Конной Армии во время Гражданской войны. 

Константина Заслонова – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска (см. 
улица Заслонова). Название дано в память о подвиге разведчика, Героя Советского Союза Кон-
стантине Сергеевиче Заслонове (1910—1942), одном из руководителей партизанского движения в 
Белоруссии в годы оккупации её немецкими фашистами. Погиб в бою с немецкими карателями. 

Константина Монакова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Монакова). На-
звана в честь Константина Монакова (1902—1923), одного из организаторов и руководителей че-
лябинского комсомола. 

Константина Неймана – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Названа в 
честь Константина Августовича Неймана (1897 – 1937), комбрига 27-й дивизии Пятой армии. От-
личился при взятии Златоуста и в Челябинской битве в июле 1919 года. При освобождении Сиби-
ри командовал дивизией. Ранее – улица Дробильная. 

Константина Рождественского – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. ул. Ро-
ждественского). Названа в честь Константина Ивановича Рождественского (1911—1944), санинст-
руктора Челябинской бригады Уральского Добровольческого танкового корпуса. Погиб при осво-
бождении старинного русского города Львова. 
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Константина Станиславского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. Станислав-

ского). Название дано в честь выдающегося русского актера, режиссера и теоретика театрального 
искусства, народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского (1863—1938). 

Константина Циолковского – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Циолковско-
го). Название дано в честь Константина Циолковского, русского ученого, основоположника совре-
менной космонавтики. ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857—1935), талантливый рус-
ский и советский учёный и изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, теории самолёта и 
дирижабля; основоположник современной космонавтики. В детстве почти полностью потерял слух 
и с 14 лет учился самостоятельно; в 1879 экстерном сдал экзамен на звание учителя, преподавал 
физику и математику (с 1892 в Калуге). Вместе с тем занимался научно-исследовательской рабо-
той. Впервые обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений, созда-
ния искусственного спутника Земли и околоземных орбитальных станций, указал рациональные 
пути развития космонавтики и ракетостроения, нашёл ряд важных инженерных решений конструк-
ций ракет и жидких реактивных двигателей. Он первым решил задачу о движении ракеты в неод-
нородном поле тяготения и рассмотрел (приближённо) влияние атмосферы на полёт ракеты, а 
также вычислил необходимые запасы топлива для преодоления силы притяжения Земли и сопро-
тивления воздушной оболочки. Технические идеи замечательного русского учёного Константина 
Циолковского находят применение при создании ракетно-космической техники в России и других 
странах. 

Конституции – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название связано 
с Конституцией. Первая конституция в нашей стране была создана на базе документа, написанно-
го Владимиром Ильичем Ульяновым (Лениным) под названием "Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа". Это была Конституция РСФСР 1918 года (Первая Конституция Рос-
сийской Федерации). С образованием Союза Советских Социалистических Республик в 1924 году 
была принята Конституция СССР (Первая Конституция Советского Союза). В 1936 году принята 
Вторая Конституция СССР (Сталинская Конституция). Долгое время 5 декабря ежегодно был вы-
ходным днем – Днем Конституции. 7 октября 1977 года принята Третья Конституция СССР (Бреж-
невская Конституция). Официально именовалась Конституцией (Основным Законом) Союза Со-
ветских Социалистических Республик. 12 декабря 1993 года, предварительно расстреляв неугод-
ный парламент, Ельцин проталкивает новую Конституцию, написанную "под себя". Вторая Консти-
туция Российской Федерации (Ельцинская Конституция). 

Контейнерная – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Название связано с 
новой формой загрузки и транспортировки грузов и товаров – контейнерные перевозки. 

Копейская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с именем города Ко-
пейска. Ныне Копейск – город областного подчинения, центр угледобывающей промышленности 
на Южном Урале. Название русское. Первоначально – Копи Челябинские. С 27.08.28 получил 
официальное признание посёлка городского типа. С 20 июня 1933 года стал городом Копейском 
районного подчинения. А статус города областного подчинения получил 20 августа 1935 года. 

Копейский – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Копейское шоссе – автомобильная дорога, проходящая по Ленинскому району города Челябинска и 

ведущая в город Копейск. 
Копейское шоссе – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано по автомобильной 

дороге, ведущей в город Копейск. 
Корабельная – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. 
Корабельный 1-й и 2-й – переулки станции Шершни в Советском районе города Челябинска. 
Кордонный 1-й, 2-й и 3-й – переулки в Центральном районе города Челябинска. 
Коровинская – улица в Советском районе города Челябинска. 
Короленко – улица посёлка Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе города Че-

лябинска (см. улица Владимира Короленко). Названа в честь замечательного русского писателя 
Владимира Галактионовича Короленко (1853—1921). 

Короткая – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с длиной улицы. 
Корундовая – улица посёлка ЧМЭК в Калининском районе города Челябинска. Название связано с 

корундом. 
Косарева – улица в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска (см. улица Александра 

Косарева). Названа в честь Александра Васильевича Косарева (1903 – 1939), видного деятеля 
молодежного движения, последние десять лет жизни – Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Ранее 
– улица Аэродромная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Космодемьянской – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска (см. улица Зои 
Космодемьянской). Названа улица в память о комсомолке, партизанке, Герое Советского Союза 
Зое Анатольевне Космодемьянской (1923 – 1941), казненной немецкими оккупантами в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В октябре 1941 года Зоя добилась решения МГК ВЛКСМ об отправке 
её в тыл врага. При выполнении боевого задания Зоя была схвачена немецкими фашистами и по-
сле зверских истязаний 29 ноября 1941 года повешена в селе Петрищево Верейского района Мос-
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ковской области. Ни пытки, ни издевательства не могли заставить комсомолку выдать своих това-
рищей. 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. По инициативе комсомольцев столичной области к VI Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов в Москве в 1957 году сооружён памятник с надписью "Зое, бессмертной героине 
советского народа". 

Костромская – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. Название связано 
со старинным русским городом Костромой. Возможна связь и с весенником —  праздником Кост-
ромы. 

Котина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звана в честь Жозефа Яковлевича Котина (1908 – 1980), Героя 
Социалистического Труда, лауреата 4-х государственных премий, 
одного из конструкторов советских танков. В 1932 году Котин за-
кончил военно-техническую академию. С самого начала своей 
инженерной деятельности он специализировался на конструиро-
вании танков в Ленинграде. С его участием разрабатывалось не-
сколько моделей. В 1937 году Котина назначают главным конст-
руктором Кировского, и здесь создаётся тяжелый танк "KB" ("Клим 
Ворошилов"). Эта машина осваивалась в производство на ЧТЗ в 
Челябинске, перед войной были собраны первые машины. Имен-
но поэтому сюда в начале войны эвакуирован ленинградский Ки-
ровский завод. Слившись с ЧТЗ и другими эвакуированными за-
водами, он образовал крупнейший в стране Кировский танковый 
завод в Челябинске. Котин стал главным конструктором. Он при-
летел в Челябинск 11 октября 1941 года. Незадолго до отлёта 
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда за 
тяжелые танки "KB", которые уже превосходно показали себя в 
боях с немецкими фашистами. В Челябинске Котин, оставаясь в 
прежней должности главным конструктором Кировского, был на-
значен замнаркома танкостроения. Наркомат располагался от за-
вода недалеко – в здании только что отстроенного универмага. Из Танкограда уже в конце сорок 
первого потоком пошли на фронт "KB", затем и средние танки – "тридцатьчетвёрки". А мозговой 
центр завода – КБ Котина и Духова – ломал голову не только над совершенствованием своего де-
тища (хорош "Клим", а надо, чтоб стал ещё лучше), но и над созданием новых, ещё более грозных 
машин. Осенью сорок второго Котина вызвали в Москву. На фронте появились новые немецкие 
танки – "Тигры" и "Пантеры". Приказано срочно создать технику, которая могла бы успешно сра-
жаться с немецким «зверьём». Срок для выполнения задания Государственный Комитет Обороны 
выставил жесткий. На проект воплощение в металле и обкатку – один квартал. Решили совершен-
ствовать тяжёлый танк и освоить выпуск тяжелых самоходных орудий на его базе. Таким образом, 
принципиально новым по инженерной идее стал ИС-1 ("Иосиф Сталин"). Этот танк вошёл в исто-
рию Великой Отечественной войны как машина прорыва. Остановить ИС-1 было невозможно. 
Грозным охотником за вражеским бронированным «зверьём» стала самоходная артиллерийская 
установка (САУ). Мощное орудие, установленное на шасси тяжёлого танка, даже выстрелом в лоб 
выводило из строя германские "тигры" и "пантеры". За выполнение этого задания Котин и ряд че-
лябинских конструкторов были отмечены Сталинской премией. После войны Котин, как и боль-
шинство кировцев. вернулся в Ленинград, оставшись главным конструктором Кировского завода. 
Под руководством Котина были созданы новые модели советских танков. Знаменитый на весь 
мир колёсный трактор К-700 тоже был создан под его руководством. В 60-е годы ХХ века Котина 
переводят в Министерство оборонной промышленности СССР, он становится заместителем ми-
нистра в чине генерал-полковника инженерной службы. С 1972 года – Котин член научно-
технического совета министерства оборонной промышленности СССР. Ранее – улица Передовая. 
Переименована в 1966 – 1988 гг. 

Кошевого – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Олега Кошевого). Название 
дано в честь Героя Советского Союза Олега Васильевича Кошевого (1926—1943), одного из орга-
низаторов подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия", которая сопротивлялась 
немецким оккупантам в Краснодоне. Расстрелян немецкими фашистами. 

Красота – парикмахерская по проспекту Владимира Ленина, 71а. 
Крамского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Ивана Крамского). Название 

дано в честь замечательного русского живописца и художественного критика Ивана Николаевича 
Крамского (1837—1887). 

Красина – улица в посёлке Сибирский переезд города Челябинска. Названа в честь уроженца города 
Кургана Л. Б. Красина, наркома внешней торговли, полпреда СССР во Франции и Англии. 

Красная – улица в Центральном и Советском районах города Челябинска. Своё наименование улица 
получила 20 февраля 1920 года на заседании Челябинского исполкома. До этого называлась Са-
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дово-Болотной. Красный цвет издревле является национальным цветом русского народа (триеди-
ного народа белорусов, малорусов и великорусов). Вспомните червленые стяги древних русских 
дружин. Чёрмный цвет знамён ратников и ратоборцев докиевской Руси. Чёрмный, червлёный, 
красный, алый, огненный – это все оттенки красного цвета. Не следует забывать и о том, что сло-
во красный в русском языке означало не только цвет, но и красоту. Вспомните словосочетания, 
такие как "красная девица", "весна-красна" и т.д. Ещё древние русы, справляя тризну, посыпали 
покойного красной охрой, давая знать потустороннему миру, что он «свой, красный, красивый, 
рус». 

Красная Дорожка – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Натальи Ковшовой в Со-
ветском районе, посёлок АМЗ. 

Красноармейская – улица в Центральном и Советском районах города Челябинска, получившая на-
именование 20 февраля 1920 года. Название связано с РККА – Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мией. Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) был принят 15 (28) января 
1918 года. Такое наименование просуществовало до 1946 года. 

Красного Октября – площадь города Челябинска в Заречном районе, которая была так наименована 
20 февраля 1920 года. Ранее именовалась Свято-Троицкой площадью. Ныне не существует. 

Красного Урала – улица, получившая наименование 20 февраля 1920 года, находилась в Заречном 
районе города Челябинска. Составлена из Свято-Троицкой и Уральской улиц. Улица Красного 
Урала переименована в 1965—1988 годах. Ныне улица Братьев Кашириных в Калининском рай-
оне. Новое имя получила в память о потомственных оренбургских казаках Николае Дмитриевиче и 
Иване Дмитриевиче Кашириных. 

Краснодонская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с городом 
Краснодоном. В годы Великой Отечественной войны в окку-
пированном Краснодоне сражалась подпольная организа-
ция "Молодая гвардия". 14 февраля 1943 года город Крас-
нодон был освобождён частями Красной Армии от оккупа-
ционных немецко-фашистских войск. 2 октября 1982 года в 
честь 40-летия создания "Молодой гвардии" в Краснодоне 
торжественно открыт мемориальный комплекс "Непокорен-
ные", на месте гибели 71 участника партийно-
комсомольского подполья "Молодая гвардия". С 1960 года в 
школе, где учились герои-молодогвардейцы, работает му-
зей. 

Краснодонская – улица в Тракторозаводском районе города 
Челябинска. Название связано с городом Краснодоном и 
героической борьбой подпольщиков из "Молодой гвардии". 
Ныне переименована в улицу имени Бориса Зыкова (1908 – 
1943), одного из первых членов пионерской организации 
города Челябинска, погибшего, защищая Советский Союз 
от немецких агрессоров в годы Великой Отечественной 
войны. 

Красное Поле – посёлок в Курчатовском районе города Челя-
бинска. 

Краснознамённая – улица в Курчатовском и Калининском рай-
онах города Челябинска. Название связано с орденом 
"Красного Знамени". Либо в боевым Красным Знаменем, 
водруженным нашими воинами над поверженными разва-
линами рейхстага в Берлине. Также, название челябинской 
улицы может быть связано с названиями населённых пунк-
тов Краснознаменск Калининградской области, Краснозна-
менское Целиноградской области, либо с названием Крас-
нознаменского канала Херсонской области. 

Красной Молодёжи – улица, получившая своё наименование 
на заседании исполкома городского Совета 20 февраля 
1920 года, находится в Советском районе города Челябин-
ска. Первоначально именовалась Большой Церковной ули-
цей Железнодорожного района города Челябинска. 

Краснокамская – улица посёлка Никольская Роща в Калинин-
ском районе города Челябинска. Название связывается с 
городом Краснокамском Пермской области, который был 
основан как казачья крепость Краснокамская. 

Краснокамский – переулок посёлка Никольская Роща в Кали-
нинском районе города Челябинска. Название связывается 
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с городом Краснокамском Пермской области, который был основан как казачья крепость Красно-
камская. 

Краснооктябрьская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается 
со сталинградским заводом "Красный Октябрь", который был эвакуирован во время Великой Оте-
чественной войны в город Челябинск. Оборудование сталинградского завода было перемонтиро-
вано на ЧМК (Челябинском металлургическом заводе) (Челябинский метзавод). В Марийской рес-
публике имеется населённый пункт Краснооктябрьский. 

Красносельская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название связано с Красносельской наступательной операцией (с 14 по 30 января 1944 года) 
войск Ленинградского фронта и части сил Балтийского флота с целью окружения и разгрома не-
мецкой группировки (3-й танковый и 50-й армейский корпуса 18 армии). В результате успешно 
проведённой операции было нанесено серьезное поражение 18-й немецкой армии и полностью 
снята блокада Ленинграда. Населённый пункт Красносельцы находится в Тернопольской области. 

Красноуфимская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Назва-
ние улицы связано со старинной казачьей Красноуфимской крепостью, ныне город Красноуфимск 
Свердловской области. 

Краснофлотская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Решение о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) принято 29 января (11 февра-
ля) 1918 года. Такое название просуществовало до 1946 года. 

Краснохолмская – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. Название челя-
бинской улицы может быть связано с населённым пунктом Красный Холм Калининской области. 

Краснохолмская 1-я – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. 
Красноярская – улица посёлка Песочного в Ленинском районе города Челябинска. Название челя-

бинской улицы связано со строительством Красноярской ГЭС и напоминает потомкам об участии 
челябинцев в этом строительстве. Однако вспомним ещё и о том, что в 1628 году великорусские 
казаки под руководством боярского сына Андрея Дубенского заложили в Сибири острог Красный 
(ныне город Красноярск). Во время Гражданской войны части Восточного фронта с 18 декабря 
1919 года по 7 января 1920 года провели Красноярскую наступательную операцию с целью за-
вершить разгром войск Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака. В результате со-
вместной операции войск Восточного фронта (57 тысяч штыков и сабель), сибирских партизан А. 
Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина (до 30 тысяч штыков и сабель) и других партизанских отрядов 
(общей численностью до 12 тысячи человек) нанесли поражение войскам адмирала Колчака (75 
тысяч штыков и сабель) в районах Томска, станции Тайга и Ачинска. Со 2 по 7 января 1920 года 
был освобождён Красноярск. 

Красный – переулок в Советском районе города Челябинска. Не следует забывать и о том, что слово 
красный в русском языке означает не только цвет, но и красоту. Красный = красивый. Посёлок 
Красный Смоленской губернии стал местом одного из кровопролитных сражений Священной Оте-
чественной войны. 4 – 6 (16 – 18) ноября 1812 года Русская Армия под командованием фельд-
маршала Михаила Кутузова нанесла поражение Французской Армии под командованием Наполе-
она. Потеряв 32000 (тридцать две тысячи) человек (из 60 тысяч) и 116 орудий, французы беспо-
рядочно отступили к Березине. Потери российских войск составили около 2 тысяч человек. Умеют 
русские воевать не числом, а умением. 

Красный Мост – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. 
Красный Фронт – улица города Челябинска, получившая наименование 20 февраля 1920 года. 

Красная Армия в начале Гражданской Войны часто терпела поражения. Но были и исключения, и 
среди них беспримерный поход Южно-Уральской партизанской армии. Эта Армия (около 12 тыс. 
бойцов, не считая обоза) собралась из частей Дутовского фронта, оказавшихся после мятежа на 
железной дороге отрезанными от Советской части России. Армию возглавили председатель Че-
лябинского ревкома Василий Константинович Блюхер, а также сыновья Верхне-Уральского окруж-
ного казачьего атамана Иван и Николай Каширины. Эта Армия прошла с боями по тылам белых 
около полутора тысяч километров, при этом снабжалась преимущественно трофейными боепри-
пасами, выиграла около 20 крупных и несчётное число мелких сражений, переваливала через 
горные хребты, занимала города и железнодорожные станции, прорубала просеки, строила мосты 
и, наконец, соединилась с Красной Армией, сразу существенно увеличив силы Восточного фронта 
и подняв его боевой дух. Других таких походов История не знает. За этот беспримерный подвиг 
Василию Блюхеру вручили первый экземпляр только что утверждённого первого Советского Ор-
дена Красного Знамени. 

Красные Казармы – населённый пункт города Челябинска, военный городок, выстроенный в начале 
ХХ века на Семёновской горке в Заречье. Военный городок был образцом военной архитектуры. 
Никакого отношения данное название не имеет к большевикам. Более играл роль цвет камня. На 
Солдатской площади в то же самое время возведён ещё один военный городок с названием Бе-
лые казармы. Точно так же, не имеющий никакого отношения к белогвардейцам. 

Красных Зорь – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
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Красных Казаков – улица посёлка Сосновка в Центральном районе города Челябинска. Название 

связано с воевавшими за Советскую власть казаками, вступившими в Красную Армию. Казачест-
во, как сословие, уничтожено по приказу видного революционера Якова Свердлова (урождённого 
Ешуа Соломона Мовшовича) в 20-х годах XX века. В 90-х годах XX века казачество вновь стало 
возрождаться. 

Красных Командиров – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с ко-
мандирами РККА. 

Красных Пилотов – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Кременкульская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название челябин-

ской улицы образовано в русском языке от основы КРЕМЕНКУЛЬ, с помощью суффикса СК (ая). 
Основа связывается с селом Кременкуль, расположенным в Сосновском районе Челябинской об-
ласти, Кременкульский сельский совет; населённый пункт основан в первой половине XVIII века. В 
архивных документах населённый пункт впервые упоминается в 1763 году. Топоним произошел от 
гидронима Кременкуль Большой, озера в Сосновском районе Челябинской области. Первое слово 
в названии озера толкуется, по одной из выдвинутых версий, как "Кремневое Озеро", "Кулек 
Кремния", "Кремневый Мешок", "Куль с кремнием". В этом случае, происхождение связывается с 
древними обитателями Южного Урала, которые выискивали на берегу водоема камни для крем-
невых наконечников стрел и изготовления кремневых топоров. Тюркские племена появились в 
этих краях в XIII веке. Они вполне могли воспринять существующую топонимику. 

Кременкульский – переулок посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название челя-
бинского переулка образовано в русском языке от основы КРЕМЕНКУЛЬ, с помощью суффикса СК 
(ий). Некоторые современные исследователи обращают внимание на слово "КУЛЬ" и указывают 
на его первоначальное происхождение из древнейшего на земле 
русского языка, в котором до сегодняшнего дня сохранилось сло-
во куль в значении большого кулька, емкости. Кременкуль – "Ме-
шок с кремнием", "Кремниевый Кулек". 

Крестьянская – улица старинного казачьего посёлка Сухомесово в 
Ленинском районе города Челябинска. Слово крестьянин в со-
временном русском языке означает сельский житель. Во времена 
Советской власти слово крестьянин, постепенно вытеснялось 
словом колхозник. Первоначально слово крестьянин образовано 
от слова "христианин", то есть последователь учения Христа 
(слово связано со словом Крест и его производным Хрест). Кре-
стьянами называли всех православных христиан, проживающих в 
сельской местности. 

Кривая – улица в Советском районе города Челябинска. Названа, 
так, потому, что номера домов на этой улице идут не по порядку. 

Кривой – улица в советском и Центральном районах города Челя-
бинска (см. улица Софьи Кривой). Названа в честь Софьи Авсе-
евны Кривой (1894 – 1919), члена Челябинского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, городского комитета РСДРП (б) в 1917 и 
1918 годах, одна из руководителей челябинского большевистско-
го подполья. Зарублена в уфимской тюрьме. 

Кронштадтская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской улицы обра-
зовано в русском языке от основы КРОНШТАДТ, с помощью суффикса СК (ая). Напомним и о том, 
что 1 марта 1921 года, на совместном митинге военного гарнизона и жителей Кронштадта была 
принята совместная резолюция с требованием отмены жидовской монополии на власть в русском 
государстве и передаче всей полноты власти избранным тайным голосованием Советам русских 
крестьян и рабочих. "Кронштадтский мятеж" был жестоко подавлен. Проследим некоторые этапы. 
2 марта 1921 года политическое движение русских моряков в Кронштадте, направленное против 
жидовской монополии на власть в русской стране, официально объявлено мятежом, в связи с чем 
в Петрограде было введено осадное положение. 5 марта, прибывший в Петроград еврей Лейба 
Бронштейн (он же Троцкий), заговорил с восставшими русскими моряками языком ультиматумов: 
"Только, безусловно, сдавшиеся могут рассчитывать на милость". Тут же Лейба Бронштейн при-
грозил восставшему Кронштадту, что если не будут выполнены требования безоговорочной сда-
чи, то мятеж русских моряков будет разгромлен "вооружённой рукой". На ультиматум еврея 
Бронштейна, русские матросы ответили молчанием. Но иногда и молчание говорит красноречиво. 
Они были обречены на смерть и понимали это, но поднимать руки не захотели, предпочитая уме-
реть за счастье Своей Родины. Лозунги "Вся власть Советам!" и "За Советскую власть без жидов" 
сняты не были. Для руководства операцией по штурму восставшей крепости прибыли Главком Ро-
зенфельд (он же Каменев) и командующий Западным фронтом Тухачевский. Эти спецы понимали 
прекрасно, что жертв среди штурмующих будет много. Но русских мужиков не жалко! И сколь бы 
ни были велики потери, приказ идти на штурм Кронштадта, захваченного восставшими моряками, 
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был отдан! По приказу троцкистов, русские солдаты Красной Армии шли воевать с русскими мат-
росами Красного Флота. Первый штурм оказался неудачным. Солдат Красной Армии погибло 
много, а вот Краснофлотцы не сдались. Красноармейцы на-
ступали по рыхлому снегу. Троцкисты наблюдали за бойней 
со стороны. Ни один жид в этом бою не погиб. С 28 февра-
ля по 6 марта, в одних только войсках Петроградского гар-
низона погибло 25000 (двадцать пять тысяч) участников 
кронштадтского мятежа. Расстрелы захваченных в плен 
русских людей производились на льду перед крепостью. 

Кропоткина – улица посёлка Локомотивный в Советском рай-
оне города Челябинска. Название связывается с фамилией 
Кропоткина. 

Круглый – переулок в Советском районе города Челябинска. 
Название своё получил от конфигурации проезжей части. 

Кругозор – специализированный книжный магазин, располо-
женный по улице Кирова, 7. (Телефонный справочник, 
1976.)  

Круглянский – старинный казачий посёлок, который с 20 ок-
тября 1917 года на основании постановления Оренбургско-
го казачьего войскового правительства подчинялся «Челя-
бинскому станичному правлению». (См. Центральный госу-
дарственный архив Советской Армии, ф.29713, оп.1, д.6, 
л.4.)  

Крупской – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Надежды Крупской). Название 
населённого пункта связано с именем Надежды Константиновны Крупской (26.02.1869-
27.02.1939), одной из создателей советской системы народного образования, члена ЦК ВКП (б) с 
1927 года, члена Президиума Верховного Совета СССР, заместителя Народного Комиссара про-
свещения РСФСР. Надежда Константиновна Крупская была женой и помощником Владимира 
Ильича Ленина. Имя Надежды Константиновны Крупской носит посёлок в Казахстане, остров в 
Карском море, Центральный Дом народного творчества в Москве, улицы во многих городах, в том 
числе и в городе Челябинске, ВУЗы, библиотеки, Дворцы пионеров, клубы. В честь её назван ас-
тероид Надежда. При Советской власти были учреждены: медаль имени Крупской, присуждаемая 
особо отличившимся учителям; премия за особо выдающиеся оригинальные труды, являющиеся 
крупным вкладом в педагогическую науку и практику; стипендия-премия для студентов-отличников 
педагогических ВУЗов. Похоронена на Красной Площади в Москве. 

Крылова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска 
(см. улица Ивана Крылова). Названа в честь знаменитого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), детство ко-
торого прошло на Южном Урале в обществе бесстрашных каза-
ков. Во время Пугачевского бунта, будущий великий баснописец 
был в Оренбургской крепости. Его отец, капитан Андрей Крылов, в 
1775 году вышел в отставку и поселился с семьёй в Твери. (Под-
робнее см. Гордин М. А. Жизнь Ивана Крылова. М., 1985.). Впро-
чем, упомянем и ещё об одном Крылове, но только Николае Ива-
новиче (29.04. 1903 – 09.02. 1972), главнокомандующим Ракетны-
ми войсками стратегического назначения (март 1963), заместите-
ле министра обороны СССР, Маршале Советского Союза, дважды 
Герое Советского Союза. В середине октября 1944 года войска 3-
го Белорусского фронта вступили на территорию фашистской 
Германии. Первой пересекла границу нацистского рейха 5-я Ар-
мия генерал-полковника Крылова Николая Ивановича. После по-
беды выдающийся русский полководец командовал войсками 
Уральского, Дальневосточного, Ленинградского и Московского во-
енных округов. С 1962 года – Маршал Советского Союза. Похоро-
нен на Красной Площади в Москве. Имя талантливого русского 
маршала носит Харьковское высшее военное командное училище. 
Родился Николай Иванович Крылов в селе Вишневое Пензенской губернии. В 16 лет Николай 
Иванович вступил добровольно в РККА и, после окончания краткосрочных пехотно-пулеметных 
курсов, воевал против Деникина, громил банды в Закавказье и на Северном Кавказе. В 19 лет 
Крылов командует батальоном, участвует в штурме Спасска-Дальнего и освобождении Владиво-
стока от японских оккупационных войск. 

Крымская – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название челябинской улицы 
образовано в русском языке от основы КРЫМ, с помощью суффикса СК (ая). Название связыва-
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ется с Крымской наступательной операцией 
Советских войск во время Великой Отече-
ственной войны по освобождению Крымско-
го полуострова от оккупационных немецко-
фашистских войск (08.04.44 – 12.05.44). В 
июле 1920 года в районе Самары была 
сформирована 9-я кавалерийская дивизия, 
которая в январе 1921 года получила по-
чётное наименование Крымская. Свыше 12 
тысяч её воинов награждены орденами и 
медалями, 16 воинов удостоены звания Ге-
роев Советского Союза. Ныне улица Крым-
ская переименована и носит имя замеча-
тельного русского человека Валериана 
Правдухина (см. улица Валериана Правду-
хина и улица Правдухина). 

Кубанская – улица посёлка Владимира Влади-
мировича Маяковского в Советском районе 
города Челябинска. Название легко связы-
вается с кубанскими казаками и Кубанским 
казачьим войском, которое было образова-
но в 1860 году. В 1920 году Кубанское каза-
чье войско приказано упразднить. В 1990 
году началось возрождение Кубанского ка-
зачьего войска. В январе 1942 года сфор-
мирован 17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус. Основу корпуса составили дивизии ка-
зачьего народного ополчения. За боевые заслуги 27 августа 1942 года преобразован в 4-й гвар-
дейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. 22 казакам присвоено звание Героев Советско-
го Союза. 

Кудрявцева – улица посёлка ЧМЭК в Калининском и Тракторозавод-
ском районах города Челябинска (см. улица Дмитрия Кудрявце-
ва). Названа в честь Дмитрия Дмитриевича Кудрявцева (1887 – 
1919), одного из руководителей подпольной большевистской ор-
ганизации в Челябинске в 1918 – 1919 году. Возглавлял военно-
революционный штаб, который готовил вооружённое восстание. 
Зарублен в уфимской тюрьме. 

Кузбасская – улица в Советском районе города Челябинска. Назва-
ние челябинской улицы образовано в русском языке от основы 
КУЗБАС, с помощью суффикса СК (ая). Название связано с раз-
работкой Кузнецкого угольного бассейна. Название напоминает 
нам о программе Урало-Кузбасс. 

Кузнецова – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челя-
бинска (см. улица Николая Кузнецова). Названа в честь Николая 
Ивановича Кузнецова (1911 – 1944), Героя Советского Союза, 
разведчика, родился на Урале, в деревне Зырянка, ныне Талицко-
го района Свердловской области. С 1935 года работал в конструк-
торском бюро завода Уралмаш, одновременно учился на заочном 
отделении Свердловского индустриального института. Во время 
Великой Отечественной войны был направлен в тыл врага в от-
ряд под командованием Д. М. Медведева. Николай Иванович Куз-
нецов ликвидировал как военных преступников обер-фюрера SS (сокращение от немецкого 
Schutzstaffein – охранные отряды) Альфреда Функа, вице-губернатора Галиции д-ра Бауэра, вы-
сокопоставленного чиновника Третьего Рэйха д-ра Генриха Шнайдера, командующего 
карательными войсками на Украине (генерала войск "Остенгруппен") генерал-майора Ильгена. 
Николай Иванович Кузнецов трагически погиб от рук украинских националистов в 1944 году в селе 
Боратин Бродовского района Львовской области. Похоронен во Львове. В 1944 году 
замечательному сыну русского народа, Николаю Ивановичу Кузнецову было посмертном 
присвоено звание Героя Советского Союза. 2 февраля 1961 года в городе Ровно открыт памятник 
Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. Ранее – Митрофановское шоссе. 
Переименование состоялось между 1965—1988 гг. 

Кузнечная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с профессией кузнеца. 
Однако напомним ещё и о том, что в мае 1617 года, в устье реки Кондомы в Горной Шории, на 
землях оседлого народа шорцев, добровольно принявших русское подданство, отважные казаки, 
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для охраны оседлого народа шорцев от набегов кочевников построили укрепленный городок Куз-
нецк. 

Кузьмы Минина – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Минина). Назва-
на в честь одного из героев Смутного времени Минина (Сухорука) Кузьмы, который с князем 
Дмитрием Пожарским подняли русский православный народ на сопротивление польским католи-
ческим оккупантам и очистили Землю Русскую от скверны. Национальный герой русского народа. 
Второе русское национальное ополчение Минина и Пожарского сражалось под КРАСНЫМ знаме-
нем, знаменем русского народа. Ополченцы 1812 года попросили выдать им Красное знамя Ми-
нина и Пожарского. Преемственность поколений. 

Куйбышева – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Название да-
но в память Валериана Владимировича Куйбышева (07.06. 1888 – 25.01. 1935), одного из видных 
деятелей Советского государства и коммунистической партии, члена Политбюро ЦК ВКП (б), чле-
на ЦИК СССР, первого заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, предсе-
дателя Комиссии народного контроля. Валериан Владимирович Куйбышев родился в семье офи-
цера Русской Армии в городе Омске. В апреле 1922 года на пленуме ЦК РКП (б) избран секрета-
рём ЦК РКП (б). С 1923 года стал первым руководителем ЦКК РКП (б). С 1926 года В. В. Куйбы-
шев назначен председателем ВСНХ СССР. С 1927 года – член Политбюро ЦК ВКП (б). С 1930 го-
да – заместитель Председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны и председатель Госплана 
СССР. С 1934 – Председатель Комиссии советского контроля и первый заместитель Председате-
ля Совнаркома и Совета Труда и Обороны. В 1935 году город Самара переименован в город Куй-
бышев. Имя Куйбышева носят города в Татарской АССР, Новосибирской области, Таджикской 
ССР и ряде других; мыс в Карском море, залив в Охотском море; улицы многих городов, в том 
числе и города Челябинска. Валериан Владимирович Куйбышев похоронен на Красной Площади в 
Москве. Ранее – улица Просторная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Кулибина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Ивана Кулибина). На-
звана в честь Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818), талантливого русского изобретателя, ко-
торым гордится вся русская нация. 23 апреля 1735 года, в Нижнем Новгороде родился Иван Пет-
рович Кулибин, механик императорской Академии наук, член Вольного экономического общества, 
знаменитый изобретатель. По смерти оставил 12 детей от трёх жён. В нижегородской думе порт-
рет Ивана Кулибина висел вместе с портретом Козьмы Минина. Умер Иван Кулибин в 1818 году. 
Замечательный русский изобретатель из Нижнего Новгорода Кулибин Иван Петрович, более 30 
лет заведовал механическими мастерскими Академии наук. Талантливый русский изобретатель 
Иван Кулибин спроектировал одно-арочный мост длиной почти 300 метров через Неву, чтобы не 
надо было его разводить при проходе судов, в Петербурге – это был очень смелый проект для то-
го времени. Природный гений русского самородка Ивана Кулибина создал "водоходы" – суда, 
движущиеся по рекам против течения. Русский талант Иван Кулибин усовершенствовал шлифовку 
оптических стёкол, сделал ПЕРВЫЙ В МИРЕ зеркальный прожектор и изобрёл семафорный теле-
граф. 

Культуры – улица посёлка ЧЭМК в Калининском и Тракторозаводском районах города Челябинска. 
Обидно, но сегодня русскую культуру заменили заокеанской жвачкой и другими суррогатами масс 
культуры, пытаясь "приобщить" нас к мировой цивилизации, у которой и за душой то нет ничего, 
да и души нет! У русской культуры душа есть! Высоко духовной всегда во всем мире называли 
русскую культуру, которую громят сантехники от перестроек. Культура – Культ Ура. 

Курортная – улица Каштакского посёлка в Металлургическом районе города Челябинска. 
Курская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано со знаменитой Курской 

битвой во Время Великой Отечественной войны. Великое сражение на Курской Дуге началось 5 
июля 1943 года и продолжалось 50 дней, до 23 августа. Бои шли на земле и в воздухе. В ожесто-
ченное сражение были втянуты более 4 млн. человек с обеих сторон, до 70000 орудий и миноме-
тов, более 13000 танков и самоходных орудий, до 12000 боевых самолётов. Через Обоянь и Про-
хоровку немцы рвались к Курску. 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории 
встречное танковое сражение. Наши танкисты победили! Рухнул немецкий план операции "Цита-
дель". В сражении на Курской дуге участвовало до десятка челябинских воинских формирований. 
Сразу же после освобождения Курской области челябинцы взяли над ней шефство. Только за 
первые полгода, после того как вышвырнули с Курской земли немецких оккупантов, сюда было от-
правлено из Челябинска различных материалов, оборудования, вещей и продовольствия на 4 
миллиона рублей. 

Курсовой – переулок посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска. 
Курчатова – улица в Советском и Центральном районах города Челябинска (см. улица Игоря Курча-

това). Названа в честь Игоря Васильевича Курчатова (1903—1960), выдающегося русского физи-
ка, трижды Героя Социалистического Труда, академика, родившегося на Южном Урале в городе 
Симе Оренбургской губернии (ныне в Челябинской области), организатора и первого руководите-
ля атомной энергетики нашей страны. Ранее – улица Окружная. Переименована в 1965—1988 гг. 
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Курчатовский – район города Челябинска, образованный 15 декабря 1985 года. Название связано с 

именем человека, являющегося национальной гордостью моего народа, с именем Игоря Василье-
вича Курчатова. Гениальный русский ученый родился на Южном Урале в населённом пункте Сим-
ского завода в Оренбургской губернии (ныне в Челябинской области). Под руководством Курчато-
ва создавался "ядерный щит" для нашей страны против американских притязаний на мировое 
господство. Лидер русской атомной науки был трижды удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, награждён пятью орденами Ленина, двумя – Трудового Красного Знамени, медалями. Имя 
Курчатова, славного сына народа русского, присвоено городу, горам в Антарктике, малой планете, 
образованию на обратной стороне Луны, 104-му элементу периодической системы Менделеева 
(курчатовий), многим улицам в городах нашей страны, району города Челябинска. 

Кустанайская – улица в Советском районе города Челябинска. Название челябинской улицы образо-
вано в русском языке от основы КУСТАНАЙ, с помощью суффикса СК (ая). Название связано с 
городом Кустанаем. 

Кутаисская – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска. Название челя-
бинской улицы образовано в русском языке от основы КУТАИС, с помощью суффикса СК (ая). На-
звание связано с городом Кутаиси. 

Кутузова – улица посёлка Ново-Синеглазово в 
Советском районе города Челябинска (см. ули-
ца Михаила Кутузова). Названа в честь гордо-
сти русской нации, победителя французских 
агрессоров, генерал-фельдмаршала Михаила 
Илларионовича Кутузова Голенищева Смолен-
ского (1745 – 1813). КУТУЗОВ (Голенищев-
Кутузов, с 1812 Голенищев-Кутузов-
Смоленский) Михаил Илларионович (Ларионо-
вич) родился 5 сентября 1747 года. Светлей-
ший князь (1812), генерал-фельдмаршал 
(1812). Из старинного дворянского рода. Сын 
сенатора и генерал-поручика И. М. Голенище-
ва-Кутузова (1717—1775). По окончании Ар-
тиллерийской и инженерной школы произведён 
1 января 1761 года в прапорщики и определён 
в Инженерный корпус. С 1 марта 1762 года со-
стоял адъютантом петербургского и эстлянд-
ского губернатора. 21 августа 1762 в чине ка-
питана назначен командиром роты Астрахан-
ского пехотного полка, которым командовал А. 
В. Суворов. В 1764 участвовал в военных дей-
ствиях в Жечи Посполитой (Rzecz Pospolita). В 
1767 направлен секретарём юридической под-
комиссии в Комиссию по составлению нового 
Уложения. В 1769 вновь воевал в Жечи Поспо-
литой (Rzecz Pospolita). В 1770 за отличия в 
сражениях с турками при Рябой Могиле, Ларге 
и Кагуле удостоен чина премьер-майора. За 
бой при Попештах удостоен чина подпол-
ковника. Летом 1774 года при штурме укреп-
лений Шумы тяжело ранен пулей в голову. За 
мужество награждён орденом Святого Георгия 
4-го класса. После выздоровления отправлен в 
годичный отпуск. По возвращении формировал 
части лёгкой кавалерии. 27 июня 1777 года 
произведён в полковники и назначен командиром Луганского пикинерного полка. После недолгой 
службы в Азовской губернии в 1783 в чине бригадира командовал Мариупольским легкоконным 
полком в Крыму. За успешные переговоры с крымским ханом 24 ноября 1784 года произведён в 
генерал-майоры и возглавил Бугский егерский корпус. Во время осады Очакова в 1788 году, отра-
жая вылазку турок, вторично тяжело ранен в голову. В 1789 сражался при Каушанах, участвовал в 
штурмах Аккермана и Бендер. В декабре 1790 был при осаде и штурме Измаила, за что 25 марта 
1791 года награждён чином генерал-поручика и орденом Святого Георгия 3-го класса. Летом от-
ряд Кутузова разгромил турок под Бабадагом. За отличие в сражении при Мачине Кутузов удосто-
ен ордена Святого Георгия 2-го класса. В 1792 году Кутузов участвовал в польской кампании, в 
конце того же года назначен чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе. На этом 
посту сумел значительно ослабить французское влияние в Турции. По возвращении назначен ко-

 96



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
мандующим войсками в Финляндии и директором Сухопутного шляхетного корпуса. В конце 1797 
года направлен со специальной миссией в Берлин, в результате которой Пруссия склонилась к 
союзу с Россией и Великобританией против Франции. С 24 декабря 1797 года  шеф Рязанского 
мушкетёрского полка и инспектор Финляндской инспекции. 4 января 1798 года  произведён в ге-
нерала от инфантерии. Вёл переговоры со Швецией по демаркации границы. С 26 октября 1799 
года шеф Псковского мушкетёрского (с 1811 — пехотного) полка. С октября 1799 года литовский 
военный губернатор. В 1802 уволен от службы и свыше 3-х лет жил в своём имении Горошки Жи-
томирского уезда Волынской губернии. С августе 1805 года главнокомандующий Русскими вой-
сками, направленными против императора Наполеона I Бонапарта. После упорных боёв у Ламба-
ха, Амштеттена и Кремса вывел армию из-под удара, но потерпел поражение при Аустерлице, где 
был ранен в щёку. С 1806 киевский военный губернатор. С марта 1808 командовал корпусом в 
Молдавской армии. Из-за конфликта с командующим был отозван и назначен Виленским военным 
губернатором. С марта 1811 главнокомандующий Дунайской армией. Окружил турецкую армию у 
Слободзеи и принудил её к капитуляции. 16 (28) мая 1812 года заключил выгодный для России 
Бухарестский мир. За заслуги 29.10.1811 возведён в графское достоинство, а 29.7.1812 награждён 
титулом светлейшего князя (минуя титул князя). Сдав в мае 1812 Дунайскую армию адмиралу П. 
В. Чичагову, Кутузов несколько недель жил в своём имении Горошки. 

Кутузова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Михаила Кутузова). Названа 
улица в честь великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, героя Священной 
Отечественной войны 1812 года. Название улицы может быть связано и с кодовым наименовани-
ем плана Орловской операции 1943 года в ходе Курской битвы. План операции "Кутузов" был раз-
работан до начала сражения. 

Кыштымская – старинная улица в Калининском районе города Челябинска. Название улицы в За-
речной части города Челябинска фиксируется в 1909 году в справочнике «Весь Челябинск и его 
окрестности». Название челябинской улицы образовано в русском языке от основы КЫШТЫМ, с 
помощью суффикса СК (ая). Название улицы связывается с Кыштымом, городом областного под-
чинения в Челябинской области. Населённый пункт основан русскими работными людьми в 1757 
году в связи со строительством железоделательного завода. Название поселению русских работ-
ных людей дано по названию завода. Завод своё название получил по названию южноуральской 
речки. Происхождение топонима полностью не раскрыто и не объяснено. 

- Л - 
Лагерная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Лада – кафе города Челябинска на улице Молодогвардейцев, 16. Название происходит от старинного 

русского слова "лада, ладушка" – любимая, обожаемая. Помните строчку из песни: "Хмуриться не 
надо Лада..." Нельзя забывать и о том, что Лада была богиней любви у русских людей задолго до 
принятия христианства. Вспомним ещё и о знаменитых ныне легковых автомобилях "Лада". 

Лада – швейное ателье в Советском районе города Челябинска по адресу улица Курчатова, 12. 
Ладожская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с Ладожским озером и 

с событиями Великой Отечественной войны, с "Дорогой жизни", проходившей по озеру к осаждён-
ному немецкими фашистами Ленинграду. В период блокады Ленинграда по дну Ладожского озера 
был проложен трубопровод, протяженностью 35 километров, по которому с июня 1942 по март 
1943 года в Ленинград поступило свыше 40 тысяч тонн горючего. 

Лазаретная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с наличием на 
улице лазарета – "небольшой больницы". Во время Великой Отечественной войны Челябинск был 
большим лазаретом, где проходили лечение раненые бойцы и командиры Красной Армии. 

Лазо – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Сергея Лазо). Название дано в честь 
Сергея Георгиевича Лазо (1894 – 1920), героя Гражданской войны на Дальнем Востоке. В 1916 го-
ду Сергей Георгиевич Лазо окончил Алексеевское военное училище. В 1917 году становится ко-
мандиром Красной Гвардии в Красноярске, начальником гарнизона и военным комендантом Ир-
кутска. С начала 1918 года член Центросибири. С февраля 1918 года – командующий Забайкаль-
ским фронтом. Сергей командовал партизанским отрядом в Приморье. После захвата власти во 
Владивостоке японскими интервентами (1920) арестован и подвергнут пыткам. Сожжён интервен-
тами в паровозной топке. 

Лазурная – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается с городом 
Лазурным в Херсонской области. Возможно, с событиями Великой Отечественной войны. 

Лакокрасочный завод – остановка трамвая по Свердловскому тракту. 
Ландыш – парикмахерская по улице Комаровского, 10. 
Ландыш – челябинский парфюмерный магазин торгово-коммерческого товарищества «ЧЕЛУР», рас-

положенный по адресу проспект Владимира Ленина, 53. 
Латвийская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с освобождением 

Советскими войсками Латвии от немецко-фашистских оккупантов. 10 июля 1944 года войска 2-го 
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Прибалтийского фронта перешли в наступление и, преодолевая сопротивление противника, на-
чали освобождение Латвии от немецких оккупантов. Войска 3-го Прибалтийского фронта перешли 
в наступление 17 июля, и уже 19 июля форсировали реку Лжу и так же вступили на территорию 
Латвии, оккупированную немцами. 13 октября 1944 года наши войска освободили столицу Латвий-
ской ССР город Ригу. 

Леваневского – улица в Калининском районе города Челябинска. Названа в честь советского лётчи-
ка Сизигмунда Александровича Леваневского (1902—1937), Героя Советского Союза, участника 
экспедиции по спасению челюскинцев (1934). Погиб во время перелёта по трассе СССР – США 
через Северный полюс. 

Ленина – проспект, главная улица города Челябинска, в Трак-
торозаводском, Центральном и Советском районах (см. про-
спект Владимира Ильича Ленина). Название дано в честь 
теоретика и практика освобождения рабочего класса от гнё-
та капиталистов, основателя первого в мире социалистиче-
ского государства. 

Ленина – улица в посёлке Шершни Центрального района горо-
да Челябинска. Название дано в честь Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина), вождя мирового пролетариата, органи-
затора Коммунистической партии Советского Союза 
<РСДРП (б)>. 

Ленинский – район города Челябинска, образованный в июле 
1936 года. Решение Челябинского облсовета о выделении 
Ленинского района в самостоятельную административно-
территориальную единицу было принято в ноябре 1935 го-
да. В сентябре 1936 года в составе города Челябинска поя-
вился ещё один район – Ленинский, названный в память о 
Владимире Ильиче Ульянове (Ленине). 

Ленинградская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с именем города-
героя Ленинграда (до 1914 года – Санкт-Петербург, в 1914 – 1924 – Петроград, 1924 – 1991 – Ле-
нинград, с 1991 – Санкт-Петербург). После вероломного нападения на Советский Союз, Гитлер 
поставил задачу полного уничтожения города на Неве. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ войск Северного (генерал-лейтенант М. М. Попов), Северо-Западного (генерал-майор 
П. П. Собенников), Ленинградского (генерал-лейтенант М. М. Попов, с 5 сентября Маршал Совет-
ского Союза К. Е. Ворошилов, с 12 сентября генерал армии Г. К. Жуков, с 10 октября генерал-
майор И. И. Федюнинский, с 26 октября генерал-лейтенант М. С. Хозин) и Карельского (генерал-
лейтенант В. А. Фролов) фронтов и Краснознамённого Балтийского флота (вице-адмирал В. Ф. 
Трибун) проходила с 10 июля по 30 декабря 1941 года в ходе битвы за Ленинград 1941—1944 го-
дов. Наступление немецко-фашистских войск (38 немецких и финских дивизий) непосредственно 
на Ленинград началось 10 июля 1941 года с рубежа реки Великая. Для обороны Ленинграда объ-
единялись усилия войск фронтов, флота и трудящихся. Координацию действий фронтов и флотов 
осуществляло Главное командование Северо-Западного направления (К. Е. Ворошилов). На под-
ступах к городу развернулось строительство оборонительных рубежей. Готовились ополченские 
формирования. В результате героических действий советских войск и флота был сорван план 
врага по захвату Ленинграда с ходу. Однако, прорвавшись через станцию Мга и овладев 8 сен-
тября 1941 года Шлиссельбургом (Петрокрепостью), немецко-фашистские войска отрезали Ленин-
град с суши и установили блокаду города. К концу сентября фронт на юго-западном и южном под-
ступах к Ленинграду стабилизировался. Важную роль в защите города с моря сыграла оборона 
Моонзундских островов, полуострова Ханко, Таллина, ораниенбаумского плацдарма и Кронштад-
та. В октябре — декабре была сорвана попытка противника прорваться к реке Свирь, соединиться 
здесь с финскими войсками и осуществить полную блокаду Ленинграда. Оборона Ленинграда от-
личалась исключительным упорством, высокой активностью, сочеталась с контрударами и насту-
пательными операциями. Она охватывала всю глубину блокированного района и сам город. Ус-
пешно велась контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона города. С 14 января по 1 
марта 1944 года проходила ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ войск Ленинградского 
(генерал армии Л. А. Говоров), Волховского (генерал армии К. А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского 
(генерал армии М. М. Попов) фронтов во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским фло-
том (адмирал В. Ф. Трибуц) с целью разгромить немецко-фашистскую группу армий «Север» (Г. 
Кюхлер, с конца января Г. Линдеман), полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ленин-
градскую область от немецко-фашистских захватчиков. Одновременными ударами по фланговым 
группировкам 18-й немецкой армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили 
её главные силы, затем, наступая на нарвском и псковском направлениях, нанесли поражение 16-
й армии противника. Немецкая Группа армий «Север» была отброшена на 220—280 км, 3 дивизии 
её были уничтожены и 23 разгромлены. Ленинград избавлен от вражеской блокады. Из блокадно-
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го Ленинграда в Челябинск прибывали 
эшелоны с оборудованием, станками и 
людьми. В Челябинске эвакуированные 
ленинградцы находили второй дом. В боях 
под Ленинградом принимала участие 381-я 
Ленинградская Краснознамённая стрелко-
вая дивизия, сформированная в Челябин-
ской области в августе 1941 года. Первый 
поезд, пришедший в Ленинград после про-
рыва немецко-фашистской блокады, был 
из Челябинска. Он доставил продовольст-
вие, собранное на Южном Урале для голо-
дающих ленинградцев. 

Леонида Александровича Харлова – улица в 
Ленинском районе города Челябинска (см. 
улица Харлова). Название дано в память о 
работнике милиции Леониде Александро-
виче Харлове, погибшем при исполнении 
служебных обязанностей. 

Леонида Смирных – улица в Центральном 
районе города Челябинска (см. улица 
Смирных). Названа в честь Леонида Вла-
димировича Смирных (1913 – 1945), героя 
Советского Союза, уроженца Челябинской 
области. Звание присвоено посмертно за 
подвиг во время войны с империалистиче-
ской Японией. В 13 лет мальчик лишился 
родителей. Когда умерли родители Лёни, 
учительствовавшие в селе Круглое, он 
стал воспитанником Челябинского кавале-
рийского дивизиона. В 30-е годы ХХ века 
тревожнее всего складывалась обстановка 
на восточных рубежах СССР. Японские 
самураи не унимались с самой граждан-
ской войны. Постоянные пограничные кон-
фликты, Халхин-Гол, озеро Хасан. На уси-
ление Особого Дальневосточного военного 
округа с Урала ушли три дивизии, в том 
числе из Челябинска. Дальневосточником 
стал и Леонид Смирных. К тому времени он 
закончил курсы усовершенствования ко-
мандного состава, и ему дали роту. В 1945 
году капитан Смирных командовал батальоном. Всю Великую Отечественную войну его часть 
держала рубежи на Сахалине. После завершения боевых действий на германском фронте, аме-
риканцы попросили русских парней помощи в разгроме японских милитаристов. Наша страна, вы-
полняя союзнические обязательства, объявила войну Японии. Взгляните на карту Сахалина, 50-я 
параллель, пограничная до 1945 года, пересекает два прибрежных хребта и долину между ними 
— Поронайскую. Хребты обрывисты, заросли непроходимым лесом. Долина — сплошное болото. 
С севера на юг единственная дорога. И невоенному стратегу понятно, что противника надо ждать 
на ней. Так решили и японцы. Они соорудили на дороге укрепрайон глубиной обороны в 15 кило-
метров. Сплошной бетон многоярусных дотов и двухсот дзотов. Попробуй-ка, выкури их отсюда! 
Какой крови это стоит. Но иного выхода не было, и на рассвете 11 августа 1945 года наши войска 
пошла на штурм укрепрайона в лобовую. Пошли, но не все. В 15 километрах восточнее дороги не-
заметно (там у японцев и охраны-то особой не стояло) в болотные хляби вступил батальон капи-
тана Смирных. Бойцы прошли через непроходимые топи. На опорном японском пункте, на другом 
берегу болота, их не ждали. В молниеносном бою японский гарнизон был полностью уничтожен. К 
вечеру второго дня рейда батальон капитана Смирных вышел в глубокий тыл вражеского укреп-
района к железной дороге и шоссе, по которым шло снабжение японцев из порта. Здесь-то и завя-
зались главные бои. Посёлок Котон и железнодорожную станцию захватить с ходу не удалось. О 
прорыве русского батальона японцы уже знали, к встрече приготовились. Смирновцы приняли не-
равный бой и продержались дотемна. Чего это стоило, когда у японцев было всё, у них же только 
то, что пронесли через болота на себе. Ночью русские парни могли уйти в сопки, отсидеться, пока 
не подойдёт помощь,— за ними шёл целый полк. Но капитан Смирных принимает дерзкое 
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решение — утром наступать на врага. Он понимал, на что броса-
ет батальон,— почти на верную гибель, но знал и то, что в лобо-
вых атаках на укрепрайон истекают кровью под кинжальным ог-
нём дотов полки их корпуса. Помочь им можно, только перерезав 
шоссе и железную дорогу, лишив укрепрайон снабжения. И на 
следующее утро батальон пошёл в атаку. Японцы были уверены, 
что русские не осмелятся, уйдут, и поначалу растерялись. Смир-
новцы заняли станцию и посёлок Котон. Связь укрепрайона с ты-
лом перерезали. Понятно, чего это стоило. Многих, очень многих 
бойцов потерял батальон в атаках и, отбиваясь в окружении, пока 
по пути, проложенному им через болота, пришли стрелковый и 
артиллерийский полки. Смирновцам и передышки не было. По-
ставили заслон с юга и развернулись для штурма на укрепрайон 
с тыла. Решающая атака состоялась 16 августа 1945 года. Тогда 
и погиб капитан Смирных. Не выдержав пулемётного огня, залег-
ла одна из его рот. Наступление могло захлебнуться. И комбат 
поднял солдат. Рота выполнила последнюю его команду, пошла 
вперёд. А через день остатки японского гарнизона укрепрайона 
выбросили белые флаги, сдаваясь на милость победителей. Эта 
победа сыграла решающую роль в освобождении всей южной 
части Сахалина от японских оккупантов. Леонид Смирных — 
единственный челябинец, награждённый Золотой Звездой за 
участие в войне с Японией. Вот выдержка из наградного листа: «Товарищ Смирных, умело и ре-
шительно командуя батальоном, обеспечил прорыв укрепрайона противника, нанёс ему боль-
шие потери в живой силе и технике, отбил атаки превосходящих сил японцев и, преследуя 
врага, овладел пятью дотами. Погиб геройской смертью в бою, достоин звания Героя Совет-
ского Союза». В особом почёте наш земляк на далёком острове. Его имя здесь услышишь во мно-
гих местах. Сахалинский посёлок, где его могила, назван в его честь Леонидово. Есть на острове 
Сахалин Смирныховский район, названный в честь капитана-героя. В порту Александровск есть 
улица-«однофамилица» челябинской (Центральный район). И бороздит тихоокеанские воды теп-
лоход «Леонид Смирных». Ранее – улица Сосновая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Лермонтова – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Михаила Лермонтова). Название дано в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова (1814 – 1841). Убит на дуэли. Странно, но всех великих русских поэтов, почему-то убива-
ют?! Как великий и русский, так обязательно убьют, не дав таланту раскрыться до конца. Так про-
изошло и с Лермонтовым. Когда, по окончании юнкерской школы, Михаил Лермонтов вышел в 
лейб-гвардии Гусарский полк и впервые надел офицерский мундир, бабка поэта заказала худож-
нику Ф. О. Будкину его парадный портрет. С полотна пристально 
смотрит на нас спокойный, благообразный гвардеец с правиль-
ными чертами лица: удлинённый овал, высокий лоб, строгие гла-
за, прямой, правильной формы нос, щегольские усики над пух-
лым ртом. Интересно, но все последующие портреты не очень-
то похожи на первый. Портреты все разные. Лермонтов был не-
уловим для художника. Всё, что создано Лермонтовым за трина-
дцать лет творчества, – это подвиг во имя Родины, во имя Рос-
сии. И заключается он не только в прославлении Бородинской 
победы, но и в тех стихотворениях, где не говорится прямо об 
Отчизне, но о судьбе поколения, о назначении русского поэта. И 
через всю жизнь проносим мы в душе своей образ поэта гени-
ального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодо-
го. 

Лермонтова – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска (см. улица Михаила Лермонтова). ЛЕРМОНТОВ Михаил 
Юрьевич родился 3 октября 1814 года  в Москве, в дворянской 
семье, поэт. Получил домашнее образование. С 1828 воспиты-
вался в Благородном пансионе при Московском университете. С 
1830 года учился в Московском университете. В 1832, не окончив 
курса, поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров в С-Петербурге. В 1834 выпущен корнетом в 
лейб-гвардии Гусарский полк. В феврале 1837 года, за стихотво-
рение «Смерть поэта», написанного на смерть Пушкина, пере-
ведён тем же чином в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. 
Участвовал в боевых действиях. В 1838 определён в лейб-
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гвардии Гродненский, затем в лейб-гвардии Гусарский полк. 6 де-
кабря 1839 года произведён в поручики. 13 апреля 1840 года за 
дуэль с Э. Барантом переведён в Тенгинский пехотный полк тем 
же чином. Весной 1841, возвращаясь из отпуска на Кавказ, оста-
новился в Пятигорске, где был убит на дуэли Н. С. Мартыновым. 
15 июля 1841 года похоронен в Пятигорске. Тема Священной 
Отечественной войны 1812 занимала заметное место в творчест-
ве Лермонтова. Поэт был знаком со многими участниками собы-
тий, под влиянием их рассказов в 1830—1831 годах он создал 
стихотворение «Поле Бородина». В 1837 поэт подверг стихот-
ворение коренной переработке и под названием «Бородино» 
опубликовал его в журнале «Современник» (№ 6) как отклик на 
25-ю годовщину Бородинского сражения. В стихотворении пред-
ставлен взгляд на войну простого человека, ее рядового участни-
ка. Историческая достоверность событий подкреплена точностью 
психологической характеристики старого солдата, от лица которо-
го ведётся рассказ. Путём художественной типизации Лермонтов 
создал образ русского солдата, вышедшего победителем из войн 
наполеоновской эпохи. 

Лермонтовский 1-й и 2-й – переулки в Тракторозаводском районе 
города Челябинска. 

Лескова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица 
Николая Лескова). Названа в честь видного русского писателя 
Николая Семёновича Лескова (1831 – 1895). Припомним ещё и то, что имеется и наша землячка с 
такой фамилией: драматическая актриса Лескова Анастасия Спиридоновна (1903 – 1990). Роди-
лась в Троицке, окончила там гимназию. С 1921 года на профессиональной сцене. В 1945 году 
удостоена высокого звания Заслуженная артистка РСФСР. Первой из челябинских артистов удо-
стоена звания Народной артистки РСФСР в 1952 году. Лауреат Государственной премии СССР 
1952 года. 

Лесная – старинная улица в Центральной части города Челябинска, отмеченная в справочнике «Весь 
Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Улица проходила по лесу. Ныне это Свердловский 
проспект (южнее реки Миасс). 

Лесная – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска. Название че-
лябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Лесной Кировской области, Лес-
ной Московской области, Лесной Рязанской области, Лесной Тюменской области. 

Лесная – улица посёлка Смолинский в Советском районе города Челябинска. Название челябинской 
улицы может быть связано с населённым пунктом Лесное Калининской области. 

Лесопарковая – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с лесопарковой 
зоной города Челябинска. 

Лесопарковая зона – улица в городе Челябинске. 
Лесхоз – посёлок в Металлургическом районе города Челябинска. 
Лётная – улица посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Либединского – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Юрия Либединского). 

Названа в честь Юрия Николаевича Либединского (1898—1959), русского советского писателя, ко-
торый учился в Челябинском реальном училище (окончил его в 1918 году). 

Либкнехта – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь Карла Либкнехта 
(1871—1919), организатора Коммунистической партии Германии. 

Лизы Чайкиной – улица в Ленинском районе города Челябинска. См. "улица Чайкиной". Название 
дано в память о Герое Советского Союза, участнице партизанского движения Елизаветы Иванов-
ны Чайкиной (1918-1941), зверски расстрелянной немецкими оккупантами. 

Линейная – улица посёлка Озерного в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 
можно связать с линейной службой оренбургского казачества. Казачьи крепости и редуты, вы-
строенные через 30 верст, назывались Оборонительной Линией. Через эту Оборонительную Ли-
нию казаки не пропускали банды степных разбойников, направлявшихся грабить башкирские ко-
ши. Впрочем, башкир тоже не пускали на грабёж киргиз-кайсацких стойбищ. 

Линейный 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й – переулки, посёлок Чурилово в Тракторозаводском районе города 
Челябинска. 

Липецкая – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с городом Ли-
пецком и Липецкой областью. Липецкий металлургический комбинат был эвакуирован во время 
Великой Отечественной войны в город Челябинск. Его специалисты помогали в строительстве и 
оснащении Челябинского металлургического завода (ЧМК). 

Литейная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с литейным произ-
водством. 
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Литовская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь освобождения 

Литвы Советской Армией от немецких оккупантов. В ходе Белорусской операции, наши войска на-
чали освобождать от немецких оккупантов и Прибалтийские республики. 13 июля 1944 года был 
освобождён старинный русский город Вильно, в то время переименованный в Вильнюс и являю-
щийся столицей Литовской ССР. Немцы на территории Прибалтики подготовили прочную много-
полосную оборону, но наши войска её преодолели! На память потомкам об освобождении наро-
дов Прибалтики от рабства, были возведены многие памятники. В Крижкальнисе Рассейнского 
района тоже есть памятник Советской Армии-освободительнице. На одной из стен помещена 
надпись: "Советская Литва вечно благодарна воинам" и высечены имена воинских частей. Благо-
дарный литовский народ воздвиг много памятников нашим воинам, освободителям. Следует упо-
мянуть и об одном из прославленных полков Русской Армии. Ли-
товский лейб-гвардии полк сформирован в 1811 году. Участвовал 
в Священной Отечественной войне 1812 года (отличился в сра-
жении при Бородино) и заграничных походах Русской Армии 1913 
– 1914 годов; Пятой Турецкой войне 1877 – 1878 годов; в Первой 
Мировой войне. В 1813 году все батальоны Литовского лейб-
гвардии полка были награждены Георгиевскими Знаменами. В 
1878 году личный состав полка удостоен почетной надписи на го-
ловные уборы. Литовский лейб-гвардии полк расформирован 
большевиками в 1918 году. 

Лобачевского – улица в Калининском районе города Челябинска (см. 
улица Николая Лобачевского). Название дано в честь великого 
русского математика, создателя Геометрии Лобачевского, мысли-
теля Николая Ивановича Лобачевского, которым по праву гордит-
ся русская нация. 

Лобинский 1-й – переулок посёлка Чурилово в Тракторозаводском 
районе города Челябинска. Название вполне связывается с собы-
тиями возле населённого пункта Лобня Московской области во 
время Великой Отечественной войны. 

Лобинский 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й – переулки 
посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. Название челябинской улицы может быть связано с населён-
ным пунктом Лобня Московской области. 

Лобкова – улица в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Название дано в честь 
Залмана Иудовича Лобкова (1898—1919). Как полномочный представитель Сиббюро ЦК РКП (б) 
был введён в состав военно-революционного штаба челябинского подполья для подготовки в го-
роде восстания. Залман Иудович умер в уфимской тюрьме. 

Ловина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Названа в честь Казимира Петровича Ловина (1893 – 1937), на-
чальника строительства ЧТЗ и его первого директора. Ранее – 
улица Тракторная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Логовая – улица посёлка Градский Прииск в Калининском районе 
города Челябинска. Название восходит, вероятно, к слову ЛОГ, 
географическому термину. 

Локомотив – стадион города Челябинска. Название связано с локо-
мотивами. Стадион был построен в 30-е годы XX века. Построен 
был для отдыха железнодорожников, работников Южно-
Уральской железной дороги. 

Локомотивная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе 
города Челябинска. 

Локомотивный – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Название связано с железнодорожными локомотивами и Локомо-
тивным депо. 

Локон – челябинская парикмахерская по улице Дегтярёва, 79. 
Ломоносова – улица в Советском районе города Челябинска (см. 

улица Михаила Ломоносова). Название дано в честь великого 
русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), 
поборника отечественного просвещения и развития русской на-
циональной науки. Творческая деятельность Михаила Ломоносова отличается исключительной 
широтой. Практически во всех областях знаний он сделал много открытий, опережая время. К 
примеру, он является одним из основоположников атомно-молекулярного учения. Великий рус-
ский учёный Михаил Васильевич Ломоносов разработал в середине XVIII века учение о молекулах 
и атомах. Он утверждал, что тела в природе состоят из корпускул (молекул), в состав которых 
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входят элементы (атомы). Многообразие веществ русский учёный 
прозорливо объяснял соединением разных атомов в молекулах и 
разным расположением атомов в них. Удивительно верной и 
смелой для того времени оказалась мысль Михаила Ломоносова 
о том, что некоторые корпускулы (молекулы) могут состоять из 
одинаковых элементов. Впоследствии учение об атомах получило 
дальнейшее развитие. Многие зарубежные учёные постепенно 
приходили к той же самой мысли. Однако многие представления 
об атомах и молекулах, высказанные русским талантливым учё-
ным Ломоносовым оказались более достоверными, научными. 
Учение о молекулах и атомах окончательно было принято только 
в 1860 году на Всемирном съезде химиков в Карлсруэ. Так что 
русский талант опередил мировых химиков на столетие! Да и в 
других областях знаний Ломоносов намного опережал события. 
Приведём одно любопытное высказывание Михайло Ломоносова 
о том, «что славенский народ был в нынешних российских преде-
лах ещё прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать 
можно». И доказали! На рубеже XX и XXI столетий отечественные 
учёные убедительно доказали существование на Земле в про-
должение более 30 тысячелетий одного языка, прямым, стволо-
вым наследником которого является современный русский язык. 
Остальные языки были лишь ответвлениями и искажениями еди-
ного языка суперэтноса. 

Лотковый – переулок посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Луганская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с городом Луганском и 

напоминает о шефской помощи челябинцев, принимавших активное участие в восстановлении 
заводов, разрушенных немецкими оккупаци-
онными войсками во время отступления. В 
1969 году умер Ворошилов Климент Ефре-
мович и город Луганск был переименован в 
Ворошиловград. Челябинская область мно-
гие годы соревновалась с Ворошиловград-
ской областью. Луганская (Ворошиловград-
ская) наступательная операция войск Крас-
ной Армии проходила с 29 января по 18 
февраля 1943 года силами Юго-Западного 
фронта (генерал-полковник Н. Ф. Ватутин) с 
целью разгромить противостоящую группи-
ровку немцев и освободить Донбасс. В ре-
зультате проведённой наступательной опе-
рации войска Красной Армии продвинулись 
на 120 – 250 км. В Луганской (Ворошилов-
градской) наступательной операции актив-
ное участие принимала 99-я танковая бри-
гада, сформированная в июне 1941 года в 
Челябинске. 

Луговая – улица посёлка Новосинеглазово Советского района города Челябинска. Название связы-
вается с лугом, на который выходила улица. Впрочем, название челябинской улицы вполне может 
быть связано и с населёнными пунктами Луговой Джамбульской области, Луговой Тюменской об-
ласти, Луга Ленинградской области, рекою Луга. Может быть, там проходили бои во время Вели-
кой Отечественной войны, в которых принимали участие челябинцы. А может быть, челябинцы 
отличились в этих краях в мирное время, принимая участие в строительстве заводов и фабрик. 
Краеведы должны разобраться и дать правильный ответ. 

Луговая – старинная улица в Центральной части города Челябинска, ныне не существующая. Отме-
чена в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. В начале XX века улица рас-
полагалась между улицами Лесной и Болотной. Сегодня на этом месте здание ЦНТИ. 

Луначарского – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска (см. ули-
ца Анатолия Луначарского). Название дано в честь наркома просвещения Анатолия Васильевича 
Луначарского (1875 – 1933). Побывал в городе Челябинске в самом начале 1924 года. К осени 
1923 года трудности восстановления народного хозяйства усилились. Троцкий (урождённый Лей-
ба Давыдович Бронштейн) и  его подельники тотчас же навязали российской большевистской пар-
тии новую дискуссию с резкой критикой генеральной линии ЦК. Для разъяснения своей политики 
центральный орган партии большевиков разослал по стране своих представителей. На Урал вы-
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ехал нарком просвещения А. В. Луначарский. 9 января 1924 года Анатолий Васильевич выступил 
в Челябинске на городском партийном активе. Блестящий оратор, он очень доходчиво разъяснил 
обстановку в стране и обусловленную этим политику партии, призвал придерживаться партийной 
дисциплины и ленинского курса, подчеркнул важность воспитания и учёбы молодых партийцев. 
Собственно говоря, особо убеждать челябинцев не было необходимости, троцкистов (лейбистов) 
они не поддерживали. И всё своё время в Челябинске Наркомпрос посвятил знакомству с делами 
по своему ведомству — народному образованию и культуре. В сопровождении председателя ок-
рисполкома А. И. Парамонова народный комиссар Анатолий Васильевич посетил школы, детские 
дома и учреждения культуры. Хорошее впечатление у него оставило знакомство с педагогическим 
техникумом. Может быть, и потому еще, что он попал на репетицию постановки трилогии «Вели-
кий коммунар». Особенно ему понравился хор. В беседе с участниками художественной самодея-
тельности Анатолий Васильевич подчеркнул важность для советского учителя приобщения к те-
атральному искусству. В челябинском Народном доме нарком встретился с учителями, библиоте-
карями, артистами и музыкантами. В перерыве Луначарский беседовал с режиссером Челябин-
ского драмтеатра И. А. Медведевым. Драмтеатр тогда только вставал на ноги, сложностей было 
немало. Народный комиссар обещал помочь и сдержал своё слово. Понравился Анатолию Ва-
сильевичу, и только что открытый челябинский областной краеведческий музей. Его создателем, 
затем директором на долгие годы стал Иван Горохов. 

Лунная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с лунными экспеди-
циями советских космических кораблей. 

Луценко – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. Ва-
силия Луценко). Название дано в честь славного сына народа 
русского, Героя Советского Союза Василия Денисовича Луценко 
(1922 – 1948). Боевой лётчик, совершивший во время Великой 
Отечественной войны 116 боевых вылетов. Погиб при испытании 
нового самолёта в 1948 году и похоронен в Челябинске. Учился в 
школе №23 города Челябинска. Ранее – улица Инфекционная. 
Переименована в 1965—1988 гг. 

Луценко – улица в посёлке Сибирский Переезд города Челябинска. 
Упоминается в 80-х годах XIX столетия. Ныне не существует ни 
улица, ни посёлок. Располагалась улица и посёлок на территории 
нынешнего Ленинского района. 

Лучевой – переулок в Калининском районе города Челябинска. 
Льва Толстого – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 

ул. Толстого). Название дано в честь великого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого (1828—1910). 

Льва Толстого – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском рай-
оне города Челябинска. Название связано с именем великого 
русского писателя Льва Николаевича Толстого, одного из вели-
чайших писателей мира. 

Львовская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название улице дано для напоминания 
потомкам о героическом прошлом земляков наших, воевавших в Уральском добровольческом 
танковом корпусе, носившем почётное наименование – Львовский. В Уральский добровольческий 
танковый корпус входила Челябинская танковая бригада и другие челябинские соединения. По-
чётное наименование танковому корпусу дано за героизм, проявленный при освобождении ста-
ринного русского города Львова от немецко-фашистских оккупантов. Город Львов освобождён 27 
июля 1944 года. Также 426-му гвардейскому артполку было присвоено почётное звание Львов-
ский. 

Любава – челябинская столовая, расположенная по адресу: улица Танкистов, 136. 
Любава – челябинская парикмахерская по улице Блюхера, 51. 
Люблинская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Названа в память потомкам о героизме 

солдат 59-й гвардейской Люблинской танковой бригады. За освобождение города Люблина от не-
мецко-фашистских оккупантов, танковая бригада получила почётное наименование Люблинская. 
Челябинск не только строил грозные танки, но и формировал танковые части, успешно громившие 
немецких фашистов, вторгшихся на священные земли нашей Родины. Четыре танковые бригады 
сформировали челябинцы, приплюсуйте сюда ещё две добровольческие танковые бригады. 59-я 
гвардейская танковая бригада формировалась тоже в Челябинске. С 18 июля по 2 августа 1944 
года проходила Люблин-Брестская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта (ко-
мандующий Маршал Советского Союза Рокоссовский) с целью разгромить основные силы 2-й по-
левой и 4-й танковый армий немецких фашистов и выйти на Вислу. 

Людмила – пункт общественного питания, челябинская столовая, пельменная, Комсомольский про-
спект, 69. Древнее русское имя Людмила означает «людям милая». 
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Людмилы Татьяничевой – улица в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах города 

Челябинска (см. ул. Татьяничевой). Названа в честь нашей национальной гордости – Людмилы 
Константиновны Татьяничевой (1915—1980), видной русской советской поэтессы, лауреата Госу-
дарственной премии имени Горького. Людмила Татьяничева – поэт национальный, с общерусским 
признанием. Длительное время возглавляла Челябинскую писательскую организацию. Ранее – 
улица Ракетная. 

Люкс – один из первых кинотеатров города Челябинска. Здание построено в 1910 году. Ныне в этом 
здании размещается кинотеатр "Знамя". 

- М – 
Магистральная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ес-

ли вспомнить о том, что город Челябинск во время Великой Отечественной войны называли Тан-
коградом, тогда становятся понятны и мотивы переименования улицы в улицу Танкистов. Ныне – 
улица Танкистов. 

Магистральный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название связывается с проходившей неподалеку магистралью. Впрочем, в Иркутской области 
имеется посёлок Магистральный. 

Магнитная – улица в Калининском районе города Челябинска. Название можно связать с топонимами 
и оронимами Южного Урала. Магнитка – рабочий посёлок городского типа в Кусинском районе Че-
лябинской области. Населённый пункт основан как рудник в 1931 году. К категории рабочих по-
сёлков городского типа отнесён 8 августа 1938 года. Название рабочему посёлку дано русскими 
жителями Южноуральского края. Магнитная – гора на территории города Магнитогорска. Назва-
ние дано русскими людьми по месторождению магнитного железняка – магнетита. В славянской 
мифологии встречается Магнит-камень. Добывают его, как учат травознаи древности, в далёкой 
Индии, в горах возле морского берега. Если магнит-камень истереть помельче и посыпать на 
угольный жар, тогда покажутся вьявь дивные дела и страшные, так что человеку православному 
станет невозможно видеть их. Обратите внимание на связь Древней Руси с Древней Индией. 
Вспомните исход ариев из Аркаима. Магнитная – гора в 15 км на восток от города Сатки в Челя-
бинской области. Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что сложена гора 
крупнозернистым габбро, в котором есть гнезда магнитного железняка. Магнитный – горный хре-
бет в Челябинской области. Название русское. Обусловлено наличием магнитного железняка – 
магнетита. Магнитный – посёлок в Агаповском районе Челябинской области (Магнитный сельский 
совет). Название русское, дано по наличию залежей магнитного железняка, обусловлено соседст-
вом совхозного посёлка и города Магнитогорска. Магнитный – сельский совет в Агаповском рай-
оне Челябинской области. Название русское, дано по именованию населённого пункта. Какое же 
имя легло в основу названия челябинской улицы? 

Магнитогорская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Маг-
нитогорском и со строительством Магнитогорского металлургического комбината (1929 год). На-
селённый пункт первоначально основан как казачья станица Магнитная. 

Майкова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается и именем известно-
го русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897). В созвездии поэтических талан-
тов второй половины XIX века звезда Майкова сияла заметно и 
благородно. Его стихотворения восхитили Белинского, и он пред-
сказывал поэту большое будущее. Чернышевский утверждал, что 
в современной ему России нет поэта, равного Майкову, хотя в это 
время творили Некрасов, Тютчев, Фет. И хотя впоследствии си-
туация изменилась, восхищение читателей и критиков поэзией 
Майкова остаётся величиной постоянной. Поэт как бы от рожде-
ния унаследовал величайшие достижения русской культуры, рус-
ской духовности. Майков не прошёл мимо увлечений утопическим 
социализмом, был причастен к кружку Петрашевского. Борьба 
двух направлений — славянофильства и западничества — захва-
тила и его. Но он по-своему самоопределялся в идейных кон-
фликтах. Поэт всё более тяготел к осознанию главенствующего 
значения национальной истории и народной морали, старинных 
традиций, объединяющих людей в их гуманных идеалах. Особо 
выделяются в его наследии славянские циклы: «Из славянского 
мира», «Две белорусские песни» и разнообразные в жанровой и 
эстетической тональности русские мотивы его стихотворений: 
«Житейские думы», «На Волге», «Дома», «Отзывы истории». Пре-
восходен его перевод «Слова о полку Игореве». 20 февраля (8 
марта) 1897 года скончался в Петербурге. 
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Майская – улица посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название челя-

бинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Майский Ростовской области, Май-
ский Кабардино-Балкарии, Майск Томской области, Майское Павлодарской области. 

Макарова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Посёлок ЧКПЗ (см. ул. Степана Макаро-
ва). Название дано в честь замечательного русского флотоводца, вице-адмирала, океанографа, 
полярного исследователя, кораблестроителя Степана Осиповича Макарова (1848 – 1904). Погиб 
на броненосце "Петропавловск", подорвавшемся на мине во время Первой Японской войны. В Пя-
тую Турецкую войну осуществил атаки турецких кораблей шестовыми минами, впервые в Русском 
Флоте применил самодвижущуюся торпеду. В 1886 – 1889 годах, командуя корветом "Витязь", со-
вершил кругосветное плавание. С 1894 года командир эскадры Средиземного моря. В 1894 – 1896 
годах совершил второе кругосветное плавание. Предложил построить ледокол ("Ермак") и руко-
водил его строительством, совершил на нем арктические плавания в 1899 и 1901 годах. С 1899 
года главный командир Кронштадтского порта. В начале Первой Японской войны командир 1-й 
Тихоокеанской эскадрой. Автор свыше пятидесяти научных работ по различным отраслям военно-
морского дела и океанологии, в том числе по проблемам непотопляемости корабля и морской так-
тике. 

Макеевская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской улицы напоми-
нает о шефской помощи освобожденным от немецких оккупантов районам Донбасса и Украины. 
Уже в конце 1943 года в трест "Макеевуголь" из Челябинска было направлено 63 вагона с инстру-
ментом, оборудованием, вещами и продовольствием; 33 вагона с подарками; 51 станок. Макеевка 
находится в Донецкой области. 

Максима Ахматова – старинная улица города Челябинска, ныне не существующая. Название дано в 
память о знаменитом русском купце и меценате Максиме Ахматове. В 70-е годы XIX века при пе-
репланировке городских кварталов поделена на две улицы: Ахматовскую (название сохранилось в 
честь русского купца Максима Ахматова) и Ключевскую (ныне улица Свободы). 

Малакуль – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. В переводе с тюркских языков 
топоним означает буквально "Скотское озеро". Некоторые связывают название с башкирским язы-
ком, который начал формироваться здесь в VIII веке по Рождеству Христову из очень большого 
количества разноязычных племен, после прихода на Южный Урал племен башкорт (Баш Корт) и 
башгард (Баш Гард), кочевавших из степей Приаралья. Многие века вбирал Южный Урал пред-
ставителей различных народов и этносов, волею судьбы оказавшихся в этих краях и объединен-
ных в башкирское сословие. 

Малахит – гостиница города Челябинска по улице Труда, 153. Название связано с минералом. Пом-
ните известный сказ «Малахитовая шкатулка»! 

Малая – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска. Название свя-
зывается с размером улицы. 

Малая Набережная – старинная улица в Заречной части города Челябинска. Отмечена в 1909 году в 
справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне это улица Глинки. 

Малая-Сосновка – улица в посёлке Сосновка Советского района города Челябинска. 
Малая Церковная – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, на заседании 

исполкома городского Совета 20 февраля 1920 года переименована в улицу Победы. 
Малиновая – улица на станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Название связыва-

ется с зарослями ягоды малины. 
Малогрузовая – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Мало-Набережная – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Мало-Нагорная – улица в Центральном районе города Челябинска. 
Малый – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. 
Мамина – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название можно связать с име-

нем замечательного русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина (Сибиряк – его литератур-
ный псевдоним). Мамин-Сибиряк бывал и в Челябинске. МАМИН Дмитрий Наркисович, псевдоним 
— Д. Сибиряк, более известен как Д. Н. Мамин-Сибиряк, прозаик, драматург. Родился 25 октября 
(6 ноября) 1852 года в рабочем посёлке Висимо-Шайтанского завода Верхотурского уезда Перм-
ской губернии, в семье заводского священника. С 1866 по 1868 г. учился в Екатеринбургском ду-
ховном училище, а затем до 1872 г. в Пермской духовной семинарии. В 1872 году Дмитрий Мамин 
едет в Петербург, где поступает на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии. В 
поисках заработка он с 1874 г. становится репортёром, поставляя в газеты отчёты о заседаниях 
научных обществ. В 1876 г., не кончив курса в академии, Дмитрий Мамин поступает на юриди-
ческий факультет Петербургского университета, но через год из-за болезни вынужден вернуться 
на Урал, где он живёт, по большей части в Екатеринбурге, до 1891 г., зарабатывая частными уро-
ками и литературным трудом. В 1891 rода Mамин-Сибиряк переезжает в Петербург. Здесь, а так-
же в Царском Селе под Петербургом он прожил до самой смерти. Будучи студентом, Мамин начи-
нает свой путь в литературе. В газетах и журналах, рассчитанных на массового читателя («Рус-
ский мир», «Сын отечества», «Кругозор»), он печатает рассказы из жизни Урала, а в 1876 г. в 
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«Журнале русских и переводных романов и путешествий» роман «В водовороте страстей». В 80 
годах XIX века Мамин фактически заново вступил в литературу, составив себе имя романами и 
очерками из жизни Урала. Первый из этой серии романов — «Приваловские миллионы» — был 
напечатан в журнале «Дело» в 1883 г., затем последовали «Горное гнездо» («Отечественные за-
писки», 1884), «Жилка» («Дикое счастье») («Вестник Европы», 1884) «Три конца» («Русская 
мысль», 1890), «Золото» («Северный вестник», 1892), «Хлеб» («Русская мысль», 1895). Главная 
тема уральских романов писателя — власть капитала над душами отдельных людей и над судь-
бами целых социальных слоёв. Капитал, воплощённый в деньгах, в золоте, в земельных угодьях, 
в заводах, является движущей пружиной сюжета романов. Жажда наживы определяет поведение 
большинства персонажей, как в верхах, так и в низах общества. Старатели, живущие на грани 
нищеты, мечтают о внезапном обогащении, но в тех редких случаях, когда им выпадает счастье 
найти золотоносную жилу, богатство не идёт впрок: оно или просачивается сквозь пальцы в бес-
пробудной гульбе (история отца Окси в романе «Золото»), или, попав в руки трезвого человека, 
крепкого хозяина, разъедает как ржавчина моральные устои семьи. Последняя ситуация описана 
в романе «Дикое счастье». В романе «Горное гнездо» борьба за лучшее место у заводского «пи-
рога» составляет основу сюжета. Все свои душевные силы и подчас незаурядные дарования уча-
стники интриги направляют на то, чтобы завоевать симпатии ничтожного человека, фабриканта 
Лаптева, проживающего за границей прибыль от заводов, основанных его предками (имеется в 
виду семья Демидовых). Не таков Привалов. Он стремится отвоевать у опекунов принадлежащие 
ему заводы не для того, чтобы стать богатым человеком, а чтобы вернуть рабочим исторический 
долг. Однако наивные попытки Привалова остановить процесс, в результате которого «на заводах 
в недалёком будущем выработается настоящий безземельный пролетариат, который будет поху-
же всякого крепостного права», идут вразрез с ходом истории и поэтому обречены на провал. 
Привалов и сам видел, что «его идея в этом стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, 
безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости жалко те-
рялась, как последний крик утопающего». Ещё более утопично стремление другого молодого ге-
роя этого романа — Лоскутова «переместить центр тяжести с экономических интересов на нрав-
ственные силы». Но всё-таки эти герои думают о народе и проявляют готовность помочь ему по 
мере своих сил. В «Приваловских миллионах» продолжена также важная для демократической 
литературы 60—70 годов XIX века тема передовой русской женщины, отдающей себя служению 
своему народу. Надежда Бахарева вынуждена порвать с семьёй (она дочь богатого золотопро-
мышленника), чтобы иметь возможность на деле следовать своим убеждениям. В «Горном гнез-
де» подобных персонажей нет. Это роман без положительного героя. Единственный человек, не 
захваченный духом наживы и карьеризма, инспектор заводских школ Прозоров, к тому моменту, 
когда начинается действие романа, уже безнадёжно спился и утратил способность к какому-либо 
протесту. Для романов Мамина-Сибиряка характерна широта замысла. Так, роман «Приваловские 
миллионы» должен был стать заключительной частью трилогии. Писатель намеревался показать 
три поколения уральских заводчиков на фоне трёх исторических эпох: XVIII в., включая восстание 
Пугачёва, расцвет крепостничества в первой половине XIX века и послереформенное время. Ма-
мин хотел, по его собственному признанию, «в исторической последовательности очертить пре-
емственное развитие типов уральских заводчиков». Частично осуществлением этого плана стала 
история отца Привалова и его деда по материнской линии. Герои «Горного гнезда» должны были 
продолжить своё существование в романе, действие которого переносилось в столицу. Хотя и не 
в полном объёме сюжет этот реализован в романе «На улице» («Русская мысль», 1886). В рома-
нах «Три конца» и «Золото» показан бедный приисковый и заводской люд, жизнь которого не из-
менила к лучшему даже отмена крепостного права: «...Хотя прежней каторжной и военно-горной 
крепи уже не существовало, но её заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь 
промыслового населения была опутана ещё крепче». В романе «Золото» старатели оказались в 
полной экономической зависимости от компании, возникшей на месте казённого прииска. Мамин 
рисует широкую картину жизни разных слоёв приискового населения, пришедшего в необычайное 
движение в связи с выделением участка для свободной добычи золота. Золотая лихорадка раз-
рушает семьи, ломает судьбы, развязывает тёмные инстинкты, прямо ведёт к преступлениям. В 
романе «Три конца», сопоставляя времена до и после реформы 1861 г., писатель показывает, что 
соединение буржуазных методов эксплуатации с пережитками крепостничества сделало невыно-
симой жизнь рабочих. Но вместе с тем принесённое реформой раскрепощение личности сделало 
возможным организованное выступление рабочих против эксплуататоров и даже победу в стачке 
над администрацией завода. Несмотря на увлеченность жизнью Урала, Мамин ни в коем случае 
не является узкообластным писателем, произведения которого представляют главным образом 
этнографический интерес. На достаточно специфическом уральском материале он ставит про-
блемы, важные для всей страны, вступившей в эпоху капиталистического развития. В отличие от 
народников М. трезво оценивает реальную расстановку экономических и социальных сил. Он ви-
дит и убедительно показывает в своих романах, что капитализм в России — свершившийся факт. 
Однако сближение в 1892— 1895 гг. с журналом «Русское богатство», где Мамин напечатал роман 
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«Падающие звёзды», цикл рассказов «Детские тени» и очерки «Медовые реки», и дружеские от-
ношения с Н. К. Михайловским, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаковым приводят к уступкам народниче-
ской идеологии. Писательские интересы Мамин не ограничивались уральской тематикой. В рома-
не «Именинник» («Наблюдатель», 1887) изображён тип «лишнего человека» последней четверти 
XIX века. Герой романа Сажин, прототипом которого был пермский земский деятель Д. Д. Смыш-
ляев, разочаровавшись в результатах общественной деятельности в рамках земских учреждений, 
отходит от борьбы. Утратив смысл жизни, он кончает самоубийством. О жизни петербургских ре-
портеров рассказывает роман «Черты из жизни Пепко» («Русское богатство», 1894), содержащий 
значительный автобиографический материал. Последним из серии уральских романов М. был 
«Хлеб» («Русская мысль», 1895). В нём писатель изобразил судьбу Уральского края в эпоху ут-
верждения капитализма. В центре сюжета семья Колобовых, приезжающих в Зауралье, чтобы за-
воевать хлебный рынок. На примере судьбы Галактиона Колобова, энергичного человека, ис-
кренно желающего процветания Урало-Сибирскому краю, Мамин показывает гибельную для че-
ловеческой души власть капитала. Неуклонно расширяя дело, приобретая всё большее влияние, 
Галактион ощущает внутреннее опустошение и кончает самоубийством. «Хлеб» — одно из вер-
шинных достижений социологического романа Мамина. Писатель выступил со своими романами в 
тот период, когда в русской литературе стали преобладающими малые жанры. В 80—90 годах XIX 
века он поддержал и сохранил традицию русского реалистического романа, идущую от А. Ф. Пи-
семского («Тысяча душ»), Ф. М. Решетникова («Горнорабочие»), П. И. Мельникова-Печёрского («В 
лесах» и «На горах»). Романы Мамина не без оснований сравнивали с романами Золя. И дело не 
только в том, что при создании некоторых образов (в частности, Сергея Привалова в «Привалов-
ских миллионах» и Лаптева в «Горном гнезде») писатель отдал дань теории биологической на-
следственности, подчеркнув признаки вырождения в характерах этих героев. Интерес к социаль-
ным процессам вёл его, к созданию романа с коллективным героем, представляющим целый 
пласт жизни. Неслучайна и перекличка Мамина с Золя в поэтике названий романов: «Золото» и 
«Хлеб» у русского писателя, «Деньги» и «Земля» у французского. Мамин много работал в жанре 
очерка, продолжая традиции таких замечательных русских писателей как В. А. Слепцова, Г. И. Ус-
пенского, М. Е. Салтыкова-Щедрина и других. С художественно-публицистических очерков «От 
Урала до Москвы» («Русские ведомости», 1881—1882) началась его литературная деятельность 
80 годов XIX века. Кроме путевых очерков «От Зауралья до Волги» (1885), «По Зауралью», его 
перу принадлежит; исторический очерк «Город Екатеринбург», цикл писем «С Урала» (1884). В 
1888—1889 гг. вышли два тома «Уральских рассказов» Мамина, в 1899 году переизданы в 3-х то-
мах, в 1905 году вышел 4-й том. Писатель достигал широкого эпического размаха в изображении 
жизни Урала, рисуя картины труда и быта сплавщиков («Бойцы»), старателей («Золотуха», «От-
рава»), крестьян («Летные»), раскрывая гармонию отношений простого человека с природой 
(«Лес»), опираясь на фольклорные традиции. Однако поэзия труда омрачена социальным гнётом, 
уродующим души тружеников и ломающим их судьбы. Теме революционного подвига посвящён 
рассказ «В худых душах». Его герои, дети священника, под влиянием идей 60 годов XIX века ста-
новятся участниками революционного движения, попадают в ссылку. Домой они возвращаются 
безнадёжно больными. Перу талантливого русского писателя Мамина-Сибиряка принадлежит 
пьеса «Золотопромышленники» («На золотом дне») («Наблюдатель», 1887; премьера состоялась 
в том же году в Екатеринбурге и в Театре Ф. А. Корша в Москве). Интерес Мамина к этнографиче-
ским изысканиям (в 1889 г. он получил от Общества любителей российской словесности свиде-
тельство о «праве собирания песен и других произведений народной словесности») нашёл выра-
жение в написании легенд, вышедших отдельной книжкой в 1898 г. Первая из них «Баймаган» 
(1886; напечатала в сборнике Общества любителей российской словесности в 1891 г.) утверждает 
преимущество чистой совести перед неправедно нажитым богатством и бескорыстной любви 
бедняков перед купленной за большой калым любовью дочери богача. О роли искусства в жизни 
общества и о предназначении поэта говорит легенда «Лебедь Хантыгая» (1891; напечатана в 
1892 году в сборнике «Русские ведомости» в пользу голодающих). Идея бессмертной силы любви, 
противостоящей безумству войн, лежит в основе легенды «Майя» («Московская газета», 1892). 
Особую страницу творчества Мамина составляют рассказы и сказки для детей. Первый же опуб-
ликованный им детский рассказ «Емеля-охотник» (1884) был отмечен в 1884 г. премией Фребе-
левского педагогического общества. За рассказ «Зимовьё на Студёной» («Мир божий», 1892) пи-
сатель получил в 1892 г. золотую медаль Санкт-Петербургского комитета грамотности. Многие его 
рассказы и сказки выходили также отдельными сборниками. Это «Сказки и рассказы для детей 
младшего возраста» (1895), «Алёнушкины сказки» (1896), «Зарницы» (1897), «Рассказы и сказки» 
в двух частях (1897, 1898), «По Уралу» (1899). Прелесть художественного мира, созданного та-
лантливым русским писателем в сказках,— в мудром добром взгляде на природу и «меньших 
братьев». Трогательны в своих повседневных житейских заботах, в постоянной борьбе за сущест-
вование Козявочка, Комар Комарович, Муха, старый Воробей, Ворона. Читая рассказы и сказки 
М., дети получают ненавязчивый урок доброты, учатся сочувствовать всему живому и бережно 
относиться к природе. Пример этого им подают простые люди: старик Елеска, видящий в своей 
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собаке настоящего друга, сторож на рыбацкой стоянке Тарас, спасший раненого лебедя, Емеля-
охотник, пожалевший маленького оленёнка, которого он долго выслеживал, чтобы добыть мяса 
больному внуку. Воспитание души ребёнка Мамин не мыслил в отрыве от жестокой правды жизни. 
Писатель не скрывал от детей тёмных сторон жизни, проявлений социальной несправедливости. 
В последние годы жизни Мамина продолжали выходить переиздания его произведений, в особен-
ности детских рассказов и сказок. Незадолго до смерти писателя литературная общественность 
отметила его 60-летний юбилей. Умер талантливый русский писатель 2 (15) ноября 1912 года в 
Петербурге. 

Мамина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска 
(см. улица Якова Мамина). По некоторым данным, улица названа 
в честь Мамина Якова Васильевича (1873—1955). С 1939 года 
работал в Челябинском институте механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Ранее – улица Восходящая. Переименована 
в 1965—1988 гг. 

Марата – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Че-
лябинска. Название можно связать с именем Марата Жан Поля 
(1743-1793), одного из вождей Великой французской революции. 
Впрочем, более близко к нашей истории будет имя пионера-героя 
Марата Казея. В Минске, в сквере вблизи театра оперы и балета, 
возвышается бронзовая фигура Героя Советского Союза Марата 
Казея. В поднятой правой руке крепко сжата рукоятка гранаты, в 
другой руке – замолкший автомат. До последнего патрона, до по-
следней гранаты юный разведчик отражал натиск немецких фа-
шистов, окружавших его плотным кольцом. Ученик Станьковской 
школы Марат Казей в 1942 г. вместе с матерью и сестрой ушёл в 
партизанский отряд. Немецкие оккупанты схватили и казнили 
мать. Сестра во время выполнения боевого задания обморозила 
сильно ноги и в тяжёлом состоянии была отправлена на самолёте 
в Москву. Марат Казей был разведчиком штаба бригады имени К. 
К. Рокоссовского. Проявил себя отважным и бесстрашным бойцом. Он совершил не один подвиг. 
На рассвете 11 мая 1944 г. около деревни Хороменское Узденского района он с начальником раз-
ведки бригады попал в окружение фашистов. Когда кончились патроны, пионер бросил гранату в 
приближающихся немецких автоматчиков. Зажав последнюю гранату и выдернув кольцо, отваж-
ный пионер шагнул в гущу оккупантов и взорвал себя и немцев. Так геройски погиб 14-летний 
пионер. За боевые заслуги пионер был награждён орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями СССР. В 1965 году посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем 
названы многие улицы наших городов. 

Марии Расковой – улица посёлка Колхозного в Курчатовском районе города Челябинска (см. ул. 
Расковой). Улица названа в честь Марии Михайловны Расковой (1912—1943), Героя Советского 
Союза, участницы дальних беспосадочных перелетов. В годы Великой Отечественной войны эта 
замечательная дочь русского народа командовала женским бомбардировочным авиаполком. Рас-
кова Марина Михайловна родилась 28 марта 1912 года в Москве в семье служащего. Окончила 9 
классов. С 1932 года работала в аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии. 
Окончила Ленинградский институт ГВФ, в 1934-м году стала штурманом. Окончила школу пилотов 
Центрального аэроклуба Осоавиахима в 1935-м. Участвовала в полетах на большие расстояния с 
установлением мировых рекордов. В Красной Армии с 1938 года. 2 ноября 1938 года, как члену 
экипажа самолёта "Родина", совершившему беспосадочный перелёт в течение 25 часов 29 минут, 
присвоено звание Героя Советского Союза. Член ВКП (б) с 1940 года. Во время Великой Отечест-
венной войны, с января 1942 года, в действующей армии. Командир женского бомбардировочного 
авиаполка майор М. Раскова погибла 4 января 1943 года при исполнении служебных обязанно-
стей. Награждена двумя орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Маринка – специализированный магазин хозтоваров и магазин №1 Горкоопторга по улице Барбюса, 
71. Переименован в магазин «Нива». Население и в 21 веке упорно продолжает именовать всю 
прилегающую территорию, как территорию возле «Маринки». 

Маркса – улица в Центральном районе города Челябинска. До 1920 года улица именовалась Исет-
ской. Переименована большевиками. Названа в честь Карла Маркса (1818—1883), основополож-
ника теории коммунистического движения, вождя мирового пролетариата, родившегося в семье 
еврея выкреста. 

Мартеновская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
связано с металлургическим производством и мартеновской печью для выплавки железа. 

Марченко – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Александра Марчен-
ко). Названа в память об Александре Порфирьевиче Марченко (1913—1944), бойце 63-й гвардей-
ской Челябинской бригады Уральского Добровольческого танкового корпуса. 23 июля 1944 года 

 109



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
старшина Марченко поднял Красное Знамя над освобождённым 
от немецких оккупантов городом Львовым. При возвращении по-
сле выполнения боевого задания в танк стрелок-радист Марченко 
был застрелен немецкими автоматчиками. Захоронен на Львов-
ском военном мемориале. Холм Славы венчает бронзовая фигура 
солдата со знаменем, прообразом которого стал Александр Мар-
ченко. Ранее – улица Гурьевская. Переименована в 1965—1988 гг. 

Маршаловская – старинная улица нашего города, названная в па-
мять об известном русском купце и предпринимателе Иване 
Маршалове. Позже разделилась и названа Оренбургской и Кас-
линской. Ныне – улица имени Васенко. 

Маршальская – улица посёлка Завода Орджоникидзе в Ленинском 
районе города Челябинска. Название связано с воинским званием 
маршала. 

Масленникова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 
улица Виталия Масленникова). Названа в честь подполковника 
милиции, начальника отдела уголовного розыска Челябинского 
городского управления внутренних дел Виталия Титовича Мас-
ленникова (1940 – 1986), который погиб при исполнении служеб-
ного долга. Ранее – улица Воронежская. Переименована в 1965—
1988 гг. 

Маслобазовая – улица посёлка Шершни в Советском районе города 
Челябинска. Название связывается с наличием Маслобазы. 

Массальская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском рай-
оне города Челябинска. Название челябинской улицы может быть 
связано с городом Масаллы в Азербайджане. Вполне возможно, что там строился какой-то объ-
ект, на котором работало оборудование из Челябинска и челябинские специалисты. 

Мастерская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Название связано с наличием на улице множе-
ства мастерских по изготовлению и ремонту различных изделий. Ныне улица Пушкина. 

Матросова – улица в Курчатовском районе города Челябинска (см. улица Александра Матросова). 
Названа в честь гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова (1924 – 1943), Героя Со-
ветского Союза (посмертно). В бою за деревню Чернушки (Псковской области) 23 февраля 1943 
года гвардии рядовой Матросов закрыл своим телом амбразуру пулеметного дзота немецких фа-
шистов, препятствовавшего продвижению нашего подразделения. Подвиг Александра Матросова 
стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Имя его присвоено 
полку, где он служил. Гвардии рядовой Александр Матросов навечно зачислен в списки 1-ой роты 
этого полка. 

Матросова – улица посёлка Смолина в Советском районе города 
Челябинска. Александр Матросов родился в 1924 году в Днепро-
петровске. Рано потерял родителей и воспитывался в Иванов-
ском детском доме Ульяновской области и в трудовой детской 
колонии в старинном русском городе Уфе. В сентябре 1942 года, 
в возрасте 18 лет, Александра Матросова призвали в ряды Крас-
ной Армии и направили в Краснохолмское военно-пехотное учи-
лище. В ноябре 1942 года, вместе с другими курсантами-
комсомольцами, он добровольцем уходит на фронт. 23 февраля 
1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового пол-
ка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матросов во 
время боя у деревни Чернушки Локнянского района Псковской 
области, прорвавшись к немецкому дзоту, израсходовав все гра-
наты и патроны, своим телом закрыл немецкую амбразуру, обес-
печив успех наступающего подразделения. Тело героя было по-
гребено на месте свершения подвига. Александру Матросову по-
смертно 19 июля 1943 года присвоено звание Героя Советского 
Союза. Прах героя был перезахоронен на площади в Великих Лу-
ках в 1948 году. До Александра Матросова такой же подвиг со-
вершили 98 бойцов Красной Армии. Первый из них, документально зафиксированный, относится к 
24 августу 1941 года, когда политрук танковой роты А. К. Панкратов в оборонительных боях под 
Новгородом бросился грудью на амбразуру вражеского пулемёта. На основе строго документиро-
ванных данных был подготовлен список о 402 подобных событий времён Великой Отечественной 
Войны. По годам войны список распределяется так: 1941 — 20, 1942 — 61, 1943 — 107, 1944 — 
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140, 1945 — 74. За пределами нашей Родины, освобождая другие народы от рабства, воины 
Красной Армии совершили 96 подобных подвигов. 

Машиностроителей – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с про-
фессией. 

Маяк – кафе города Челябинска, расположенное по проспекту Победы, 137. 
Маяк – кинотеатр города Челябинска по адресу: ул. Дарвина, 63. Название происходит от слова маяк. 

На землях Оренбургского казачьего войска словом маяк именовали специальные сторожевые 
вышки, с которых казаки и служилые башкирцы инородческого войска наблюдали за степью и 
предупреждали набеги полудиких степных орд, предотвращая гибель мирного населения слобод 
и поселков Южного Урала. 

Маяковского – улица посёлка Колхозного в Курчатовском районе го-
рода Челябинска (см. улица Владимира Маяковского). Названа в 
честь великого русского советского поэта Владимира Владимиро-
вича Маяковского. Владимир Маяковский родился 7 (19) июля 
1893 года в небольшом селении Багдади вблизи г. Кутаиси, на од-
ной из окраин Российской империи. Его отец – Владимир Констан-
тинович Маяковский — лесничий, умный, весёлый русский чело-
век, снискавший любовь и уважение местных крестьян. После пе-
реименования в 1940 г. с. Багдади в посёлок Маяковский многие 
из его старожилов были убеждены, что сделано это в честь В. К. 
Маяковского. Бабушка поэта по отцу происходила из рода извест-
ного в прошлом веке писателя Г. П. Данилевского, имевшего об-
щие корни в родословной Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина. Мать Вла-
димира Маяковского — Александра Алексеевна, урождённая Пав-
ленко, посвятила себя воспитанию детей. Их в семье было трое. 
Детские годы Володи прошли среди величественной, привольной 
природы Кавказа. С малых лет впитал Володя Маяковский так по-
ражавшую потом его современников широту и щедрость земли 
Кавказа, искренний и горячий нрав его народов. В 1902 г. Володя 
Маяковский поступает в Кутаисскую гимназию. В 1906 г. после 
внезапной смерти отца семья Маяковских переезжает в Москву. Учёба в Строгановском училище, 
прерываемая арестами 1908—1909 годов, участие в подпольном большевистском движении за-
вершились «так называемой дилеммой»: «Что я могу противопоставить навалившейся на меня 
эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьёзной школы? Я прервал партийную 
работу. Я сел учиться». Этому решению предшествовали «11 бутырских месяцев» одиночной тю-
ремной камеры. Выход Маяковского из тюрьмы был в полном смысле выходом в искусство. В 
1910 г. он поступает в студию художника П. Келина, где начинает готовиться к экзаменам в Учи-
лище живописи. Ученик В. Серова, Келин привлёк Маяковского приверженностью классическому 
реализму, противостоящему кубизму и другим модным течениям, шедшим с Запада. В 1911 году 
Владимир Маяковский поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Со всей 
бескомпромиссностью молодости бросался Маяковский в новое искусство, веря, что, выкинув из 
поэзии «слова с чужими брюхами», он принесёт в жизнь новое настроение, противопоставленное 
группировкам «художественно-обособленных сект вроде символистов, мистиков, которые давят 
друг друга своей туберкулёзной безнадёжностью». Основной тон ранних выступлений Владимира 
Маяковского — критическая направленность против символистского искусства. В октябре 1915 г. 
Владимир Маяковский был призван на военную службу. В этом же году Маяковский знакомится с 
Горьким, читает ему главы «Облака в штанах», глубоко потрясшие писателя. Чтение это состоя-
лось в июле 1915 г. на даче Горького, под Петроградом. В 1916 г. издательство «Парус», руко-
водимое Горьким, издало первый сборник стихов Владимира Маяковского «Простое как мыча-
ние», а в 1917 г.— поэму «Война и мир». События первой империалистической войны, невидан-
ный, поистине мировой масштаб всеобщего страдания сделали для М. проблему «войны и мира» 
частью проблемы «человек и вселенная». Человек, мыслящий и чувствующий в масштабах все-
ленной, и вселенная, сопереживающая каждому движению сердца человека,— таков характер по-
этического преломления Маяковского традиционной проблематики личности и среды, вобравший 
в себя высочайшее духовное стремление человечества к обретению своей подлинной, «природ-
ной» сути, своего истинного места и предназначения в мироздании. Уже в первых стихотворениях 
М. о войне определился характерный для всего его последующего творчества ракурс планеты-ор-
ганизма. В поэме «Война и мир» всё сущее — живые соучастники «кровавых игр», где государства 
— гладиаторы, земля — арена, вселенная — зритель. И вновь оптимистическую, как и в «Обла-
ке»,— несмотря ни на что — тональность «Войны и мира» определяет ощущение исконно-
братского состояния мира, объединяющего человечество для больших и гуманных целей. По вос-
поминаниям современников, Маяковский испытывал в эти годы сильное влияние идей русского 
мыслителя Н. Фёдорова, предвещавшего начало космической эры, «восстановление родства» 
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земли и космоса. Весной 1917 г. в «Новой жизни», газете, организованной Горьким, Маяковский 
напечатал поэтохронику «Революция», затем «Сказочку о Красной Шапочке», разоблачавшую ка-
детов, памфлет «К ответу» и в августе III часть поэмы «Война и мир». Вернувшись в Петроград, 
Маяковский пишет двустишие «Ешь ананасы, рябчиков жуй,  день твой последний приходит, бур-
жуй», ставшее его любимейшим стихом, поскольку, по свидетельству петроградских газет первых 
дней Октября, напевая эти строки, матросы шли на штурм Зимнего. Характер творчества Маяков-
ского после Октябрьской революции определяют его слова: «Моя революция. Пошёл в Смольный. 
Работал. Всё, что приходилось», В эти годы Маяковский создаёт поэмы «150000000», «Люблю», 
«Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос», пьесы «Мистерия-буфф», 
«Клоп», «Баня». В послереволюционный период М. утверждает поэзию нового типа, сочетающую 
широчайший социально-исторический, философский, нравственный ракурс художественного по-
знания мира с лирически страстным и откровенным рассказом человека «о времени и о себе». 
Умер в Москве 14 апреля 1930 года. 

Маяковского – посёлок в Советском районе города Челябинска. Назван в честь великого русского 
поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 – 1930). В последнее время многие исследо-
ватели находят данные о том, что Владимир Маяковский был всё-таки убит. 

Мебельная – улица посёлка Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе города Че-
лябинска. 

Мебельный 1-й и 2-й – переулки посёлка имени великого русского поэта Владимира Владимировича 
Маяковского в Советском районе города Челябинска. 

Медгородка – улица в Советском районе города Челябинска (ныне ул. Данилы Сулимова). Переиме-
нована между 1965 и 1988 годами в честь Данилы Егоровича Сулимова (1890 – 1937), родившего-
ся в Миньяре Оренбургской губернии (ныне в Челябинской области). Возглавлял Челябинский 
губком РКП (б), был председателем Уралоблисполкома, секретарём Уральского обкома ВКП (б). 
Последняя должность – председатель СНК РСФСР. 

Медгородок – остановка в Советском районе города Челябинска. К строительству Медгородка при-
ступили в 1930 году – вначале, к строительству новых корпусов городской, а затем и областной 
больниц. Районы, прилегающие к этим больницам и назывались Медгородком. 

Медногорская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
связывается с городом Медногорском Оренбургской области. 

Междугородная – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Межквартальный – переулок посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Мельничный – переулок в Центральном районе города Челябинска. 
Мельничный тупик – улица посёлка Миасского в Курчатовском районе города Челябинска. Название 

связывается с наличием мельницы. 
Мемориал – ритуальные услуги по улице Рылеева, 4. 
Менделеева – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Дмитрия Менделеева). На-

звание дано в честь знаменитого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 – 1907), 
составившего таблицу химических элементов, которую с того времени именуют "Таблицей Мен-
делеева". Нелишне напомнить и о братской могиле русских солдат в посёлке Менделеево Сол-
нечногорского района Московской области в трёх километрах от Ленинградского шоссе, где во 
второй половине ноября 1941 года проходили ожесточённые бои 16-й армии генерала К. К. Рокос-
совского с немецкими интервентами, наступавшими на столицу нашей Родины. 

Менжинского – улица посёлка имени Урицкого в Советском районе города Челябинска. Названа в 
честь руководителя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского (01.09. 1874 – 10.05. 1934), 
члена ЦИК СССР, председателя ОГПУ СССР (Объединенного государственного политического 
управления Союза Советских Социалистических республик). В 1927 – 1933 годах ОГПУ вскрыло и 
ликвидировало ряд шпионско-диверсионных и террористических групп и вредительских организа-
ций. На боевом посту председателя ОГПУ в эти годы находился "рыцарь пролетарской диктатуры" 
Вячеслав Рудольфович Менжинский. В конце 1919 года Менжинский назначен председателем 
Особого отдела ВЧК и членом президиума ВЧК. Осенью 1923 года назначен первым заместите-
лем председателя ОГПУ, а в 1926 году – его председателем. В 1902 году Менжинский вступил в 
РСДРП. В 1905 – 1907 годах – член военной организации при Петербургском комитете большеви-
ков и член редакции газеты "Казарма". Под его руководством была создана вооружённая боевая 
дружина в Ярославле. В 1907 году арестован, должен был предстать перед военным судом, но 
бежал за границу, где и обитал целых 10 лет. Летом 1917 года вернулся в Россию и "с головой 
окунулся в работу по подготовке социалистической революции". После Октябрьского переворота 
назначен народным комиссаром финансов. Похоронен на Красной Площади в Москве. Имя Мен-
жинского присвоено улицам многих городов, в том числе и города Челябинска. 

Меридиан – автодорога, проходящая по Ленинскому и Калининскому районам города Челябинска. 
Название дано из-за меридионального расположения автострады. 

Металлург – кинотеатр города Челябинска по адресу: ул. Жукова, 30. Название связано с рабочей 
профессией металлурга, особо почитаемой при Советской власти. 
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Металлургический посёлок – населённый пункт города Челябинска, выросший вокруг строительства 

Челябинского металлургического завода в годы Великой Отечественной войны. 
Металлургический район – район города Челябинска, образованный 2 февраля 1946 года. Название 

связано с расположенным на территории района Металлургическим комбинатом. 
Механизаторов – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. Название свя-

зывается с профессией. 
Механическая – улица посёлка ЧЭМК Калининского района города Челябинска. 
Мечникова – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. 

улица Ильи Мечникова). Название связывается с именем выдающегося русского биолога и пато-
лога, одного из основоположников эволюционной эмбриологии Ильи Ильича Мечникова (1845 – 
1916). 

Миасс – река, протекающая через Челябинск. Река Миасс берёт своё начало на склонах хребта Урал-
Тау в центре Яшмового Пояса. Интересно, что и другие крупные реки Южного Урала: Белая, Урал, 
Ай, Уй - берут начало практически в той же точке (в пределах окружности радиусом 15 км). А по-
том эти реки текут в разные стороны, во все края Ойкумены, и их воды впадают в разные моря за 
тысячи километров друг от друга. Вблизи истока южноуральских рек располагается величествен-
ная вершина - Иремель, вторая по высоте на огромном пространстве радиусом 1500 км. На не-
сколько метров выше неё только гора Яман-тау, гора авестийского бога Йимы или его брата-
близнеца Ямы. Ещё в середине XVIII века по данным известного русского географа Петра Ивано-
вича Рычкова высшие вершины Южного Урала были покрыты вечными снегами. А река Миасс в те 
времена считалась главным истоком Обь-Иртышской водной системы (как и река Белая – истоком 
Волжской системы). Поскольку по полноводности Миасс и Белая не могут претендовать на эту 
роль, то, видимо, это было связано с их близостью к Священной Горе. Река Миасс и её притоки 
текут с восточных, «азиатских» склонов Урала. Но крупнейший приток – Киалим берёт начало в 
Европе, на склонах Таганая, а затем прорезает Уральский хребет, чтобы доставить свою кри-
стальную воду челябинцам. Других таких рек на Урале не замечено. Вообще питьевая вода реки 
Миасс является уникальной. Бассейн этой реки по разнообразию залегающих минералов на еди-
ницу площади не имеет равных в мире. Здесь расположен «минералогический рай» —Ильменский 
заповедник и множество других замечательных мест. Науке ещё очень далеко до понимания того, 
как микроэлементы и их сочетания влияют на жизнь и деятельность человека, его таланты и дос-
тижения. Но то, что челябинские школьники больше, чем какие-нибудь другие, побеждают на ме-
ждународных олимпиадах, тоже о чём-то говорит. Да и другие реки восточного склона Южного 
Урала — Уй и Урал почти не уступают Миассу по минеральным богатствам. Ещё один интересный 
феномен реки Миасс заключается в следующем. До Челябинска, где река течёт по горной и хол-
мистой местности, она дотекает относительно спокойно. Река, здесь хотя и быстрая, но приветли-
вая, ласковая. Зато сразу ниже города, перед выходом на равнину, она превращается в дикого 
зверя, в настоящую горную реку, которая с шумом несётся среди камней по скалистому ущелью. 
Так она прощается с Батюшкой-Уралом, отводит душу, прежде чем погрузиться в сонное течение 
по бескрайней Сибирской Равнине. Что же означает название реки? По одной версии Мий-аз – 
Золотая речка на Борейском, т.е. Протоугроарийском языке. В бронзовом века на Южном Урале 
проживали древние арии или русы-ярии, русы-индоевопейцы. Они и дали название реке. 

Миасская – старинная улица в Заручейной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Ныне улица Архитекторная. 

Миасская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с рекой Миассом. В 
Челябинской области есть несколько населённых пунктов, с названием которых можно связать и 
название челябинской улицы. Для начала возьмем посёлок Миасский в Аргаяшском районе Челя-
бинской области (Байрамгуловский сельский совет). Топоним образован по правилам словообра-
зования в русском языке от основы "миас", путём прибавления суффикса СК и окончания ИЙ. 
Значение основы "миас" не выяснено, убедительно доказано лишь отсутствие связи происхожде-
ния слова "миас" с тюркоязычным населением. Следующим претендентом может стать старинное 
казачье село Миасское в Красноармейском районе Челябинской области, ныне районный центр. 
Миасский сельский совет. Населённый пункт основан в 1736 году как крепость на землях Исетско-
го казачьего войска (включенного, впоследствии в состав Оренбургского нерегулярного войска). 
Название дано по реке. Топоним образован от гидронима. Следующим Претендентом может стать 
деревня в Аргаяшском районе Челябинской области под названием Новый Миасс. Наименование 
Миасс очень древнее, дотюркское, возможно уходит вглубь веков к древним ариям или древнему 
племени ура. Возможно это имя одного из древних туземных народов. Второе слово топонима 
русское. И, наконец, сама река Миасс, правый приток Исети, бассейн Тобола. 

Миасский – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. Название посёлка, по всей вероят-
ности, связано с названием реки Миасс. Данный топоним очень древний, потому ученые и затруд-
няются найти его корни. Общепризнанно, что топоним появился задолго до прихода на Южный 
Урал тюрок. Вполне вероятно, что данный топоним существует ещё с арийских времен, или со 
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времён ура. Правда, дошел до нас в несколько искаженном виде, пропущенный через тюркские 
наречия. 

Милицейская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано с 
трудной, но почётной профессией. 

Миллеровская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. 
Минеральный – переулок посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Минина – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Кузьмы Минина). Названа 

в честь одного из героев Смутного времени – Минина Кузьмы (умер в 1616 году), который с князем 
Дмитрием Пожарским подняли весь русский народ на сопротивление оккупантам, создав Второе 
Земское ополчение, и очистили Землю Русскую от скверны. Национальный герой русского народа. 
В 1612 – 1613 годах входил в "Совет всея Руси", выполнявший функции правительства до созыва 
Земского собора. С 1613 года член Боярской Думы и думный дворянин. 

Минская – улица в Советском районе города 
Челябинска. Название связано с белорус-
ским городом Минском. Во время Великой 
Отечественной войны, при проведении Бе-
лорусской операции ("Багратион") 3 июля 
1944 года наши войска освободили старин-
ный русский город Минск, столицу Белорус-
ской ССР. С 26 июня по 4 июля 1944 года 
проходила Минская наступательная опера-
ция войск 3-го (генерал армии Черняхов-
ский) и 2-го (генерал армии Захаров), а так-
же правого крыла 1-го (Маршал Советского 
Союза Рокоссовский) Белорусских фронтов 
(составная часть Белорусской наступатель-
ной операции) с целью окружить и разгро-
мить немецко-фашистские войска под Мин-
ском. 5-11 июля полностью ликвидирована 
окруженная группировка немецких войск. 

Миньярская – улица в Советском районе горо-
да Челябинска. Название улицы связывает-
ся с древним русским городом Миньяром, 
который находится в Челябинской области. 
Населённый пункт основан в 1784 году. На-
звание получил по речке. Топоним произо-
шел от гидронима. Некоторые исследовате-
ли разбивают слово Миньяр на "Мин Яр", 
усматривая связь с древним названием языческого русского бога по имени Яр (Яровит, Ярило). 
Дело в том, что тюркоязычные племена башкорт, как считают уфимские ученые, появились на 
Южном Урале в VIII веке. Они переняли многие более древние топонимы, существовавшие на 
этой земле долгие века. Возможно, тюрки внесли искажения в первоначальное звучание топони-
мов. Необходимы дальнейшие исследования. 

Мира – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название улицы связывается со сло-
вом мир в значении отсутствия войны. Но мы должны не забывать и старинное русское слово мир 
в значении общины. Название улице дано в послевоенные годы, когда вся страна истосковалась 
по мирной жизни. Такими ласковыми словами называли люди улицы, помнившие черные дни вой-
ны с гитлеровской Германией, люди, сломавшие хребет немецкому фашизму. 

Митрофана Пятницкого – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Пятниц-
кого). Названа в честь Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864 – 1927), известного музыканта, 
исполнителя и собирателя русских народных песен, заслуженного артиста РСФСР. 

Миф – продуктовый магазин в Ленинском районе по улице Барбюса, 71. 
Михайловская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, отмеченная в справочни-

ке «Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. На заседании Челябинского исполкома от 20 
февраля 1920 года принято решение об объединении улицы Михайловской и Исетской в одну 
улицу. Ныне место улицы Михайловской находится на улице Маркса (западнее улицы Цвиллинга). 
Изначально название улицы восходит к православному имени Михаил. В этой связи необходимо 
вспомнить то, что все православные люди города Челябинска ежегодно 6(19) сентября отмечают 
"Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 8(21) ноября отмечает-
ся Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 2(15) мая православными 
людьми отмечается память благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского, во свя-
том крещении Михаила. 23 мая (5 июня) память преподобномученика Михаила, черноризца. 30 
сентября (13 октября) память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 11(24) января 
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память преподобного Михаила Клопского, Новгородского. 18(31) декабря память преподобного 
Михаила исповедника. 22 ноября (5 декабря) отмечается память русского благоверного князя Ми-
хаила Тверского. 14(27) марта память благоверного великого князя Ростислава (Михаила). 14(27) 
февраля отмечается перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и болярина 
его Фёдора. 21 мая (3 июня) отмечается память благоверного князя Ярослава (в крещении Кон-
стантина) и чад его князей Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

Михаила Болейко – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Болейко). Название 
дано в память о Михаиле Андреевиче Болейко, начальнике штаба охраны Челябинска. Зарублен 
белогвардейцами 3 июня 1918 года. 

Михаила Громова – улица посёлка Новосинеглазовский (Ново-Сингеглазово) в Советском районе 
города Челябинска (см. улица Громова). Название дано в память Михаила Михайловича Громова, 
участника дальних беспосадочных перелетов, замечательного русского человека, гордости рус-
ской нации. 

Михаила Калинина – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Калинина). Названа 
в честь Михаила Ивановича Калинина (1875 – 1946), видного государственного деятеля. 

Михаила Калинина – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Название дано 
в память о знаменитом сыне народа русского – Михаиле Ивановиче Калинине. Либо, название 
может быть связано с городом Калининым. 

Михаила Калинина – улица посёлка Сосновка Центрального района города Челябинска. Названа 
улица в честь Михаила Ивановича Калинина, одного из знаменитых сыновей народа русского. 
Впрочем, название может быть связано и с Калининской наступательной операцией времён Вели-
кой Отечественной войны. 

Михаила Кутузова – улица посёлка Ново-Синеглазово в Со-
ветском районе города Челябинска (см. улица Кутузова). 
Названа в честь генерал-фельдмаршала Михаила Илла-
рионовича Кутузова Голенищева Смоленского, гордости 
русской нации, героя Священной Отечественной войны, по-
бедителя французских агрессоров. С началом военной 
кампании 1812 Кутузов прибыл в С.-Петербург. Узнав о 
движении неприятеля из района Риги на столицу, импера-
тор Александр I предписал Кутузову возглавить войска на 
нарвском направлении (Нарвский корпус) и организовать 
оборону С-Петербурга. 16 июля 1812 года  дворянство Мос-
ковской губернии избрало Кутузова начальником губернско-
го ополчения. Не зная об этом, на другой день дворянство 
С-Петербургской губернии также избрало его начальником 
губернского ополчения. На что он дал согласие, был утвер-
жден императором и незамедлительно занялся формиро-
ванием Санкт- Петербургского ополчения. 31 июля 1812 го-
да российский император Александр I подчинил ему «все 
войска, находящиеся в С-Петербурге, Кронштадте и Фин-
ляндии, не исключая и морских». 2.8.1812 Кутузов введён в 
состав Государственного совета. Через два дня император 
Александр I создал Чрезвычайный комитет по выбору глав-
нокомандующего. 5 августа 1812 года члены комитета еди-
ногласно поддержали кандидатуру Кутузова. 8 августа 1812 года российский император утвердил 
его главнокомандующим Русской Армией. При этом, подчинив ему не только войска, но и ополче-
ния, резервы и гражданские власти в затронутых войной губерниях. 11.8.1812 Кутузов выехал к 
войскам. Значительная часть генералитета и офицеров Русской Армии отрицательно отнеслась к 
назначению Михаила Кутузова главнокомандующим: П. И. Багратион, Д. С. Дохтуров, М. А. Мило-
радович, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, А. Ф. Ланжерон, С. Н. Марин, А. А. Закревский, А. А. Щер-
бинин, Н. Н. Муравьев, Н. Д. Дурново и др. негативно отзывались о нём как о военачальнике и че-
ловеке. 17.8.1812 К. прибыл в штаб-квартиру армий в с. Царёво-Займище. Отверг предложенную 
М. Б. Барклаем де Толли позицию для генерального сражения, приказал продолжать отступление 
и искать другую позицию. Она была избрана через четыре дня у села Бородино, где 26.8.1812 и 
произошло генеральное сражение, за которое Кутузов 30.8.1812 удостоен чина генерал-
фельдмаршала. 31.8.1812 отступавшая армия развернулась на подступах к Москве. На другой 
день Кутузов собрал военный совет в Филях. Кутузов поддержал высказанное Барклаем де Толли 
предложение оставить Москву без боя ради сохранения Русской Армии. По замыслу Кутузова 
Русская Армия двинулась по Рязанской дороге, а затем скрытно перешла на Калужскую дорогу, 
совершив Тарутинский марш-манёвр. За 20 дней пребывания в укреплённом Тарутинском лагере 
в 84 км к югу от Москвы Русская Армия была пополнена людьми, вооружением и снаряжением. В 
тыл неприятеля были направлены войсковые партизанские отряды и «летучие корпуса». В ходе 
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Тарутинского сражения 6 октября 1812 года русские войска атаковали и отбросили авангард И. 
Мюрата. За эту победу Кутузов получил золотую шпагу с алмазами и лаврами. Французский им-
ператор Наполеон поспешно бежал из Москвы. Французы предприняли попытку скрытно выйти на 
Калугу, обойдя русские войска. Однако эта попытка была обнаружена. В Малоярославецком сра-
жении 24.10.1812 Русская Армия остановила движение неприятеля на юг. Французский император 
Наполеон повернул свои войска на разорённую его же мародёрами Смоленскую дорогу. Стра-

тегическая инициатива перешла к русским войскам. При преследова-
нии неприятеля Кутузов следовал с основными силами Русской Ар-
мии параллельно Смоленскому тракту с намерением «совершенно 
истребить» французскую Гранд-армию (La Grande Armee) на реке 
Березина. 29.11.1812 Кутузов с войсками вступил в Вильно. К сере-
дине декабря остатки французской Гранд армии (La Grande Armee) 
были изгнаны из пределов Великой России. 6 декабря Кутузов по вы-
сочайшему повелению получил к своей фамилии почётную приставку 
«Смоленский», а 12 декабря отмечен орденом Св. Георгия 1-го клас-
са, став первым в истории России полным Георгиевским кавалером. 
По свидетельствам современников, Кутузов противился загранично-
му походу, считая, что полный разгром войск французского импера-
тора Наполеона выгоден только Великобритании. Однако по реше-
нию российского императора Александра I русские войска перешли 
границу и начали кампанию 1813 года, план которой был разработан 
под руководством Кутузова. 

Михаила Кутузова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Кутузова). Названа 
улица в честь великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, героя Священной 
Отечественной войны 1812 года. Во время Заграничного похода Русской Армии 1813 года, пре-
следовавшей Наполеона Бонапарта, русско-прусские войска двигались по сходящимся направле-
ниям от Берлина, Калиша и Бреслау в район Лейпцига с целью упредить сосредоточение сил им-
ператора Наполеона и сорвать его план перехода в контрнаступ-
ление. 5 (17) апреля 1813 года Михаил Кутузов почувствовал себя 
плохо и остановился в силезском городе Бунцлау, где и скончался 
через 11 дней – 16 (28) апреля 1813 года. После бальзамирова-
ния тело и сердце Кутузова были доставлены в С-Петербург и 13 
(25) июня1813 торжественно захоронены в Казанском соборе. 17 
(29) августа 1826 года Псковскому пехотному полку велено име-
новаться пехотным генерал-фельдмаршала светлейшего князя 
Голенищева-Кутузова-Смоленского полком. Кутузов награждён 
также российскими орденами Св. Андрея Первозванного с алма-
зами, Св. Владимира 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Иоанна Иеру-
салимского; австрийским Военным орденом Марии Терезии 1-й 
ст.; прусскими орденами Чёрного Орла 1-й ст., Красного Орла 1-й 
ст.; золотой шпагой «За храбрость» с алмазами и лаврами, порт-
ретом императора Александра I с бриллиантами. Памятники Куту-
зову воздвигнуты в Москве, С.-Петербурге, Смоленске и др. горо-
дах. В 1910—1912 годах на окраине Москвы близ Кутузовской из-
бы в честь 100-летия Священной Отечественной войны 1812 года 
построен музей-часовня Кутузова. Первый в России музей полко-
водца. После октябрьского переворота 1917 года музей Кутузова 
был ликвидирован. Во время Великой Отечественной войны в 
1942—1943 годах учреждён орден Кутузова 3-х степеней. Имя Ку-
тузова носит Кутузовский проспект — одна из главных магист-
ралей Москвы. Имя величайшего русского полководца носят и че-
лябинские улицы. 

Михаила Лермонтова – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска 
(см. улица Лермонтова). Название дано в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова (1814 – 1841). Убит на дуэли. Русская нация понесла большую потерю. 

Михаила Лермонтова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Лермон-
това). Название челябинской улицы связано с фамилией великого русского поэта. 

Михаила Ломоносова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Ломоносова). На-
звание дано в честь великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765), 
поборника отечественного просвещения и развития русской национальной науки. 

Михаила Салтыкова – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название 
улицы связывается с именем талантливого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-
Щедрина (1826—1889). САЛТЫКОВ Михаил Евграфович — талантливый русский прозаик, 
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публицист, критик, псевдоним — Н. Щедрин, родился15 (27) янва-
ря 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской гу-
бернии. Принадлежал по отцу Евграфу Васильевичу к старинному 
дворянскому роду, по матери Ольге Михайловне Забелиной — к 
купеческому сословию. Детские годы Салтыкова прошли в бога-
той помещичьей вотчине, расположенной на границе Тверской и 
Ярославской губерний, в одном из глухих углов Российской импе-
рии, в так называемом Пошехонье. В последнем своём романе 
«Пошехонская старина» (1887—1889) Салтыков устами пошехон-
ского дворянина Никанора Затрапезного поведал об атмосфере 
того времени. В результате домашнего образования С. к шести 
годам бойко говорил по-французски и по-немецки, а вскоре был 
обучен крепостным живописцем и сельским священником читать 
и писать по-русски. Пробуждается интерес к чтению. Полтора го-
да, проведённые в Дворянском институте в Москве (1836—1838), 
а затем шесть лет в Царскосельском (с 1844 г.— Александров-
ском) лицее определили первые литературные привязанности 
Михаила Салтыкова. С 1844 г. Салтыков служит чиновником в 
канцелярии военного министерства. Напряженные духовные ис-
кания запечатлелись в ранних повестях «Противоречия» (1847) и 
«Запутанное дело» (1848), опубликованных в «Отечественных за-
писках». «Запутанное дело», в котором власти, напуганные фев-
ральской революцией 1848 г. во Франции, разглядели стремление 
к распространению потрясших Запад революционных идей, послужило основанием для ссылки 
начинающего литератора в Вятку. Ссылка длилась около 8 лет (1848— 1855). Первоначальные 
надежды на скорое освобождение не оправдались. Салтыков предпринимал отчаянные попытки 
вырваться из «вятского плена», однако высочайший ответ неизменно оказывался предельно крат-
ким и категоричным: «Рано». Начинала даже закрадываться мысль, не придётся ли «остаться в 
Вятке на целую жизнь». Поначалу Салтыкова определили переписывать бумаги, через полгода из 
младшего чиновника перевели в чиновники особых поручений при вятском губернаторе, вменив в 
обязанность производить дознания о драках, мелких взятках и растратах, о злоупотреблениях в 
полиции, совершавшихся, в частности, при заготовке арестантской одежды. Летом 1850 г. Салты-
ков был назначен на должность советника в Вятском губернском правлении, что дало возмож-
ность часто бывать в длительных разъездах. Конец ссылке был положен только после смерти Ни-
колая I в 1855 г. В январе 1856 г. Салтыков возвращается в Петербург. Вскоре, в августе 1856 г., в 
обстановке общественного подъёма и всеобщего ожидания начала социальных перемен Салты-
ков (под псевдонимом Н. Щедрин) начал публикацию «Губернских очерков». Отзыв Тургенева, а 
также цензурные опасения побудили Некрасова отказаться от помещения «Губернских очерков» в 
«Современнике». Салтыков передал их журналу М. Н. Каткова «Русский вестник». О Салтыкове 
заговорила вся читающая Россия. В нём увидели наследника Гоголя. Возвращавшийся из ссылки 
Т. Г. Шевченко записывал в дневнике: «Как хороши «Губернские очерки»... Я благоговею перед 
Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалась бы благородная 
душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пи-
шите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бес-
словесного смерда!». Общностью идейно-художественных мотивов и образов связана с «Губерн-
скими очерками» пьеса «Смерть Пазухина», опубликованная в октябре 1857 г. в «Русском вестни-
ке». Не была напечатана при жизни С. пьеса «Тени», работа над которой относится к 1862 г. Ма-
териальные запросы после женитьбы в 1856 г. на Елизавете Аполлоновне Болтиной, дочери вят-
ского вице-губернатора, сильно возросли; помощь матери значительно сокращается; положиться 
целиком на литературный заработок было трудно. После возвращения из вятской ссылки Салты-
ков с февраля 1856 по март 1858 г. служит в Петербурге в министерстве внутренних дел. В 1858 г. 
его назначают вице-губернатором в Рязань, а с 1860 по 1862 г. он вице-губернатор Твери. В годы 
вице-губернаторской службы Салтыков пишет и печатает (с 1860 г. преимущественно в «Совре-
меннике») рассказы и очерки, образовавшие «Невинные рассказы» (1857—1863), «Сатиры в про-
зе» (1859—1862), а также статьи по крестьянскому вопросу. В 1862 г. оставляет службу, переез-
жает в Петербург, сближается с Н. А. Некрасовым и входит в редакцию опального журнала «Со-
временник», один из руководителей которого — Н. А. Добролюбов — скончался в 1861 г., а другой 
— Н. Г. Чернышевский — в 1862 г. был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. С. 
принадлежит честь поддержания благородной репутации журнала в самое трудное в его истории 
время. Об идейной близости к Чернышевскому и о намерении продолжать его курс Салтыков зая-
вил с возможной в подцензурной печати определенностью. Салтыков публикует в «Современни-
ке» первые очерки, составившие новый цикл «Помпадуры и помпадурши», принимает участие в 
сатирическом приложении «Свисток». В 1863—1864 гг. появляется серия проникнутых По-
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лемическим пафосом статей-обзоров «Наша общественная 
жизнь». Писатель-сатирик вселяет бодрость в молодое поколение 
России, в «мальчишек», дерзко рискнувших вступить в ожесто-
чённый спор с «отцами». При этом Салтыков сразу же даёт по-
нять, что не намерен льстить молодым. С ноября 1864 г. Салты-
ков назначается председателем Пензенской казённой палаты, в 
ноябре 1866 года — управляющим Тульской казённой палатой, а с 
октября 1867 г. — управляющим Рязанской казенной палатой. За 
свою работу в Пензе, Туле и Рязани он принимается на этот раз 
исключительно из-за материальных соображений. Служба для пи-
сателя окончательно превратилась в несносную обузу. 14 июля 
1868 г. в чине действительного статского советника Салтыков 
ушёл в отставку. 1 июля 1866 г. был запрещён «Современник». 
Осенью 1867 г. Некрасову удаётся арендовать у Краевского «Оте-
чественные записки», и с сентября 1868 г. Салтыков становится 
членом редакции и активнейшим сотрудником радикально обнов-
лённого журнала. После смерти Некрасова в 1877 г. Салтыков за-
менил его на посту ответственного редактора и вёл журнальное 
дело. «Отечественные записки», наряду с собственно литератур-
ным творчеством, стали для С. главным делом жизни. С 1868 по 
1884 г. все свои новые произведения Салтыков печатает только 
на страницах «Отечественных записок». Вершина его сатирического искусства — «История одно-
го города». Читатели журнала знакомятся также с циклами сатирических рассказов и очерков 
Салтыкова «Помпадуры и помпадурши» (1863—1874), «Письма о провинции» (1868), «Признаки 
времени» (1868), «Господа ташкентцы» (1869—1872), «Дневник провинциала в Петербурге» 
(1872—1873), «Благонамеренные речи» (1872—1876), «В среде умеренности и аккуратности» 
(1874—1877.), «Убежище Монрепо» (1878—1879), «Письма к тетеньке» (1881—1882), романами 
«Господа Головлёвы» (1875—1880) и «Современная идиллия» (1877— 1883). Салтыков создал 
своего рода сатирическую энциклопедию русской жизни. Автор «Мелочей жизни» (1886—1887) с 
трагической грустью всматривается в лица разночинцев, подвижников-интеллигентов, городских 
ремесленников и полупролетариев. Рождается цепь драматических картин жизни и смерти бес-
правных, незащищенных людей, доведенных до предельного отчаянья страшными, бесчеловеч-
ными обстоятельствами. Каждая из этих картин и в «Мелочах жизни» («Черезовы, муж и жена», 
«Чудинов», «Сельская учительница», «Портной Гришка», «Счастливец», «Имярек»), и в «Поше-
хонской старине» («Мавруша-новоторка», «Ванька-Каин», «Бессчастная Матрёнка», «Сатир-ски-
талец» и др. главы романа, особенно из портретной галереи «рабов») запечатлела потрясающие 
драмы в повседневном, обыденном течении жизни. В декабре 1874 г. Салтыков серьёзно заболел, 
простудившись на похоронах своей матери. По настоянию врачей С. в 1875—1876, 1880, 1881, 
1885 гг. выезжал на лечение за границу (в Германию, Швейцарию, Францию). Впечатления от За-
пада, неразлучные с мыслями о России, легли в основу очерков «За рубежом» (1880—1881). Не 
желает Салтыков своей родине прогресса на западный манер: за внешне привлекательным фа-
садом европейской респектабельности он прозревает хищную буржуазную предприимчивость, а 
за ней неотвратимую угрозу бездуховности. Предчувствуя близкий конец, Салтыков обратит к сы-
ну трогательные, проникновенные слова: «Паче всего люби родную литературу, и звание литера-
тора предпочитай всякому другому». В русском народе, писал Салтыков, «воплощается безгра-
нично великое», в нём «замыкается начало и конец всякой индивидуальной деятельности». Сал-
тыков блестяще использовал богатейшую изобразительность и выразительность русской речи, 
затаенную в слове множественность смысловых рядов, оттенков, связей, полисемантику словес-
ного образа. Эзопова манера помогала проводить сквозь цензуру невероятно «крамольные» мыс-
ли, которыми Салтыков особенно дорожил. Умер 28 апреля (10 мая)1889 года, похоронен в Пе-
тербурге. 

Михаила Родькина – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. улица Родьки-
на). Названа в честь Михаила Михайловича Родькина – командира одной из народных дружин го-
рода Челябинска. Погиб при исполнении общественного долга. Ранее – улица Физкультурная. Пе-
реименована в 1965—1988 гг. 

Михаила Тухачевского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. Тухачевского). На-
звание дано в честь командарма 5-й Красной Армии Михаила Николаевича Тухачевского (1893-
1937). В ознаменовании заслуг Пятой армии в боях за Урал, командарм Тухачевский был награж-
дён орденом Красного Знамени. Расстрелян в 30-е годы ХХ века. Ранее – улица Средняя. Пере-
именована в 1965—1988 гг. 

Михаила Фрунзе – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Фрунзе). Название дано 
в память о наркомвоенморе Михаиле Васильевиче Фрунзе. 
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Мичурина – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска (см. улица Ивана 

Мичурина). Названа в честь Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935), видного русского са-
довода-селекционера, опытника. Национальная гордость русского народа. 

Многостаночников – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с движе-
нием многостаночников, которое родилось в СССР в конце 30-х годов XX века. Рабочие на обслу-
живание брали гораздо больше станков, чем полагалось по разнарядке. Многие рабочие стали 
совмещать профессии. Инициаторами движения многостаночников стали тракторостроители. 
Здесь одной из первых многостаночниц была шлифовщица Е. Орешкина. Она работала на четы-
рёх станках, выполняя за смену по 10 дневных норм. В конце 40-х годов XX века на ЧТЗ работало 
свыше 400 многостаночников. 

Могилёвская – улица в Ленинском районе города 
Челябинска. Название связано с городом Моги-
левом Днепропетровской области. Могилёвская 
наступательная операция войск 2-го Белорус-
ского фронта (генерал армии Г. Ф. Захаров) 
проходила 23—28.июня 1944 года и являлась 
частью Белорусской операции. Цель — разгро-
мить могилёвскую группировку противника (4А). 
Первой нанесла удар по оккупационным немец-
ко-фашистским войскам 49 армия, а 26 июня 
1944 года начали преследование отходившего 
противника войска 33 и 50 армий. Войска 2-го 
Белорусского фронта расчленили противосто-
явшую группировку немецко-фашистских войск 
и уничтожили её по частям. Форсировав во всей 
полосе наступления реку Днепр, войска РККА 
овладели городом Могилевом, и вышли в меж-
дуречье Друти и Днепра, продвинувшись до 90 
км. Противник был лишён возможности плано-
мерно отвести свои войска и осуществить ма-
нёвр резервами на главные направления (про-
тив 3-го и 1-го Белорус, фронтов). Наши земля-
ки принимали участие в освобождение города 
Могилёва от немецко-фашистских оккупантов 
во время Великой Отечественной войны, 

Могильникова – улица в Центральном и Советском районах города 
Челябинска (см. улица Владимира Могильникова). Названа в честь 
Владимира Ивановича Могильникова (1895 – 1918), заместителя 
начальника штаба охраны Челябинска в годы Гражданской войны. 
Погиб в 23 года от роду. 

Модельная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском 
районе города Челябинска. 

Можайского – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе 
города Челябинска (см. улица Александра Можайского). Названа в 
честь Александра Фёдоровича Можайского (1825—1890), извест-
ного русского исследователя и изобретателя летательных аппара-
тов, создателя одного из первых в мире самолётов. Гордость рус-
ской нации, офицер русского военно-морского флота Александр 
Фёдорович Можайский посвятил всю свою жизнь созданию лета-
тельного аппарата тяжелее воздуха. Он изучал строение крыльев 
птиц, соотношение площади крыльев и веса птиц, скорость паря-
щего полета, исследовал полеты воздушных змеев и сам неодно-
кратно поднимался на них. Александр Можайский пришел к выво-
ду, что машину можно строить не с машущими крыльями, а с не-
подвижными относительно корпуса. Ему удалось построить моде-
ли, которые взлетали в воздух после разбега с земли, а затем 
сконструировать и ПЕРВЫЙ В МИРЕ САМОЛЁТ. Это было побе-
дой над воздушным океаном. Русский офицер высказал много от-
личных идей, которые в дальнейшем легли в основу самолёто-
строения. 

Молдавская – улица в Курчатовском районе города Челябинска. Названа в честь освобождения 
Молдавии от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. В ходе 
завершения разгрома немецких войск в Белоруссии и в западных областях Украины советские 
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войска начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, которая длилась с 20 по 29 августа 
1944 года. Целью Ясско-Кишиневской операции являлся разгром немецко-румынской группы ар-
мий "Южная Украина", освобождение всей Молдавской ССР от немецких и румынских оккупантов 
и полный вывод фашистской Румынии из войны, поскольку фашистская Румыния являлась основ-
ным поставщиком нефти для войск Третьего Рейха. 23 августа 3-я Румынская фашистская армия, 
находясь в окружении, сложила оружие. В этот же день был освобождён от румынских и немецких 
оккупационных войск город Кишинев, столица Молдавской ССР. 

Молодая Гвардия – челябинский книжный магазин по Комсомольскому проспекту, 33. Название ма-
газину дано по названию московского издательства «Молодая гвардия», старинному и очень ува-
жаемому издательству нашей страны. 

Молодёжная – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Молодёжный Городок – квартал в Металлургическом районе города Челябинска. 
Молодогвардейская – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. Название 

вполне связывается с популярным журналом "Молодая Гвардия". А может быть название связано 
с городом Молодогвардейском Ворошиловградской области, в строительстве которого принимали 
участие челябинцы и челябинская техника. 

Молодогвардейцев – улица в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Названа в 
честь героев комсомольцев города Краснодона, создавших подпольную комсомольскую организа-
цию "Молодая Гвардия" для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. Подвиг молодогвар-
дейцев запечатлён в романе русского писателя А. А. Фадеева 
"Молодая гвардия". В 1961 году новый город в Ворошиловград-
ской (Луганской) области был назван Мододогвардейск. 

Молодость – челябинская парикмахерская по Комсомольскому про-
спекту, 77. 

Молотова – улица Металлургического района города Челябинска. 
Переименована во времена "хрущевской слякоти" в улицу Стале-
варов. Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович, 1890 года рож-
дения, член РСДРП с 1906 года, член Петроградского ВРК в 1917 
году, в 1918 году председатель Совета народного хозяйства Се-
верного района, в 1919 – 1921 председатель Нижегородского гу-
бисполкома, секретарь Донецкого губкома партии, секретарь ЦК 
КП (б) Украины; в 1921 – 1930 годах секретарь ЦК ВКП (б). В 1930 
– 1941 годах Председатель СНК СССР. В 1939 – 1949 нарком 
иностранных дел СССР. В 1941 – 1945 входил в состав Ставки 
Верховного Главнокомандующего, заместитель председателя Го-
сударственного Комитета Обороны. В 1957 – 1960 был сослан по-
слом в Монгольскую народную республику (МНР). В 1960 – 1962 
году возглавлял Советское представительство в международном 
агентстве по атомной энергии в Вене. 

Монакова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Константина Монакова). Названа в честь Константина Монакова 
(1902 – 1923), одного из организаторов и руководителей челябин-
ского комсомола. 

МОПРа – площадь в Центральном районе города Челябинска. Аббревиатура МОПР расшифровыва-
ется как "Международная организация помощи борцам революции". МОПР был создан в 1922 го-
ду для помощи жертвам белого террора и борцам против фашизма в капиталистических странах. 
Эта международная организация просуществовала до 1947 года. 

Морозова – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска (см. улица Павлика Мо-
розова). Названа в память о пионере села Герасимовка, Свердловской области Павлике Морозо-
ве (1918 – 1932), геройски погибшем во время коллективизации. 

Морозова – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 
можно связать и с фамилией Морозова Василия Евлампиевича (1885 – 29.10. 1917), партийная 
кличка "Ермак" и "Мрузов". Василий Морозов был командиром отряда Красной гвардии и геройски 
погиб. Похоронен на Красной Площади в Москве. Как не вспомнить и об известном русском пред-
принимателе и меценате Савве Морозове. А вот ещё один человек, прославивший русскую фа-
милию Морозов. МОРОЗОВ Николай Александрович родился 25 июня (7 июля) 1854 года в име-
ние Борок Мологского уезда Ярославской губернии — талантливый русский поэт, мемуарист, учё-
ный. Внебрачный сын помещика П. А. Щепочкина и крепостной А. В. Морозовой, получившей 
вольную; мать и сын Морозовы жили в доме Щепочкина. В 1869—1874 годах учился в Московской 
классической гимназии, отдавая предпочтение внеклассным занятиям ботаникой, геологией, хи-
мией, математикой, астрономией. Мальчик собирал гербарии, коллекции минералов, часами на-
блюдал звёздное небо. За организацию «тайного общества естествоиспытателей-гимназистов» 
был исключён из гимназии. В 1874 году Николай Морозов сблизился с «чайковцами» и начал 
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активную пропаганду социалистических идей. Участник «хожде-
ния в народ». Административные преследования вынудили Нико-
лая Морозова эмигрировать в 1874 г. в Женеву. При возвращении 
в 1875 г. на Родину Николай Морозов был задержан на границе. 
Суду и приговору предшествовали три года предварительного за-
ключения, во время которого М. продолжал научные изыскания, а 
заодно тюремной азбукой, разработал собственную систему фи-
зических упражнений, начал писать стихи, предназначая их това-
рищам по заключению (опубл. в коллективном сборнике стихо-
творений русских заключенных «Из-за решётки», Женева, 1877). 
По «Процессу 193-х», первому грандиозному процессу русских 
пропагандистов, Морозов был приговорён к 18 месяцам тюрьмы, 
но тут же освобождён, поскольку в этот срок ему засчитали три 
года предварительного заключения. После выхода из тюрьмы со-
вершил ряд неудачных попыток освободить своих товарищей, 
участников «хождения в народ». В 1878 г. М. вступил в новую на-
родническую организацию «Земля и воля», вместе с Г. В. Плеха-
новым редактировал журнал «Земля и воля», основал «Листок» 
«Земли и 'воли». После раскола организации стал одним из руко-
водителей Исполнительного комитета «Народной воли», куда 
также входили А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов. 
М. являлся одним из редакторов газеты «Народная воля», участвовал в крупнейших террористи-
ческих актах против Александра II, после чего вновь эмигрировал в 1880 г. В Женеве Морозов на-
писал ряд политических брошюр, участвовал в издании «Русской социально-революционной биб-
лиотеки». В 1880 г. в Женеве был издан стихотворный сборник Морозова. При возвращении на 
Родину в январе 1881 г. при переходе границы вновь был арестован. После покушения народо-
вольцев на Александра II 1 марта 1881 г. по «Процессу 20-ти», обвинявшихся в терроризме, Ни-
колай Морозов был приговорён к пожизненному заключению в Алексеевском равелине Петропав-
ловской крепости. Спустя два года из 15 заключённых в живых оставалось лишь четверо. В авгу-
сте 1884 года переведён в Шлиссельбургскую крепость. Природная русская выносливость, фи-
зическая закалка, сила духа помогли ему перенести ужасы заключения, продолжавшегося в об-
щей сложности почти 25 лет. После того как шлиссельбургские узники добились права пользо-
ваться библиотекой и письменными принадлежностями, Николай Морозов посвятил всё время 
науке. Он прошёл курс богословия, создал ряд книг, посвящённых сложнейшим вопросам химии, 
математики, метеорологии, астрономии. Многие из них сохраняют научную актуальность до сих 
пор. Революция 1905 г. принесла Николаю Морозову освобождение. 26 рукописных томов были 
созданы за 21  год Шлиссельбургского заточения. Имя Морозова-учёного стало широко известно в 
России. Популярностью пользовались его лекции в Высшей вольной школе, преобразованной 
впоследствии в Высшие курсы Лесгафта, и в Психоневрологическом институте. Николаю Морозо-
ву была присвоена степень доктора физико-математических наук, его личность привлекла к себе 
внимание Л. Н. Толстого, принимавшего М. 28. IX. 1908 г. в Ясной Поляне, и И. Е. Репина, нарисо-
вавшего портрет Морозова. Созданные в Шлиссельбурге стихотворения Морозов опубликовал в 
сборнике «Из стен неволи» (1906), вышедшим с рисунками Репина. В 1907 г. увидел свет сборник 
работ по истории религии «Откровение в грозе и буре». В 1909 г. стихотворения в коллективном 
издании «Под сводами». В 1910 г. Морозов опубликовал «Письма из Шлиссельбургской кре-
пости». За сборник «Звёздные песни» (1910), куда были включены некоторые стихотворения Мо-
розова, его приговорили к годичному заключению в Двинской крепости. Здесь Николай Морозов 
написал книгу «Пророки» и значительную часть мемуаров «Повести моей жизни». После 1917 го-
да Морозов продолжал успешно трудиться на научном поприще. Был одним из организаторов со-
ветского лётного дела, избран почётным членом Академии наук СССР по отделениям химических 
и физико-математических наук, награждён правительственными наградами. С 1918 г. М. являлся 
директором Естественнонаучного института. Писательский талант Морозова раскрылся и в науч-
но-популярном сб. «На границе неведомого» (1910), составленном из «научных полуфантазий», 
написанных для развлечения товарищей по заключению. «Эры жизни», «Путешествие по чет-
вёртому измерению» и др. в занимательной форме фантастических рассказов знакомят чита-
телей с научными открытиями Морозова. В научно-популярных книгах «Откровение в грозе и бу-
ре. История возникновения Апокалипсиса» и «Пророки. История возникновения библейских про-
рочеств, их литературное изложение и характеристика» (1914), а впоследствии в семитомном тру-
де «Христос» (1924—1932) Морозов обнаруживает себя незаурядным философом и социологом, 
хотя местами субъективно трактует исторические факты. Судьба русского учёного-
энциклопедиста, и поэта Морозова — феномен отечественной истории. Своей жизнью Морозов 
доказал беспредельность физических, нравственных и творческих возможностей человека По-
следние годы жизни Николай Александрович Морозов провёл на Родине, в имении Борок, которое 
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было закреплено за ним по указанию Владимира Ильича Ленина. Прожил 92 года. Умер 30 июля 
1946 года, похоронен в селе Борок Ярославской области, там, где и родился. Некоторые его рабо-
ты можно прочитать в сборнике стихов «Вольная русская поэзия XVIII — XIX веков». М., 1975. 

Морозовская – улица в Советском районе города Челябинска. Название можно связать с Морозов-
ской стачкой. Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Морозовск 
Ростовской области, либо с Морозовской стачкой. 

Морская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название можно связать с призы-
вавшимися из города моряками-подводниками, служившими на подводной лодке "Челябинский 
Комсомолец". 

Моршанская – улица в посёлке АМЗ Советского района города Челябинска. Название связано с го-
родом Моршанском в Тамбовской области Российской федерации. 

Моршанский 1-й, 2-й, 3-й – переулки посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. 
Московская – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название улицы 

связано со столицей Великой России – городом-героем Москвой. Во время Великой Отечествен-
ной войны, в планах захвата Москвы немецкое командование большое значение придавало охва-
ту нашей столицы танковыми и моторизованными соединениями с севера и юга. В первых числах 
декабря 1941 года войска Красной Армии, защищавшие Москву и её подступы, начали широкое 
контрнаступление. 6 декабря 1941 года части Красной Армии нанесли контрудар по передовым 
группировкам немецких фашистов севернее и южнее Москвы. Наступление развернулось на по-
лосе 1000 км, от Калинина до Ельца. За 3 дня Красная Армия продвинулась на 40 км. Войска на-
ступали на равного по численности противника, не имея достаточно военной техники. Фашисты 
держались стойко, но красноармейцы повсюду опрокидывали их оборону. Гитлер (урожденный 
Шикельгрубер) свалил неудачи на бездарное командование и, отстранив от должностей часть 
высших генералов армии, принял верховное командование на себя. Ефрейтору ли командовать?! 
В битве под Москвой немецкие фашисты потеряли в общей сложности более полумиллиона че-
ловек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Немецкие войска 
были отброшены от Москвы на запад на 150-300 километров. А с 22 июня немцы потеряли 26% 
первоначальной численности своих сухопутных войск на Востоке. Не случайно Рузвельт отмечал, 
что Русские армии уничтожили больше солдат и вооружений противника, чем все остальные 25 
государств Объединенных наций, вместе взятые. Причём, увидев силу русских армий, Англия в 
спешном порядке объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. Объявить-то объявила, но вот 
воевать не стала. 

Мостовая – улица в Советском районе города Челябинска. 
Моторный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Моховая – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Мраморный – переулок посёлок ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Мрия – челябинский магазин (хозтовары) по улице Чайковского, 183. Сразу же вспоминается знаме-

нитый самолёт "Мрия", способный перевозить космический челнок "Буран". 
Музыкальное училище – учебное заведение города Челябинска, открылось в 1936 году. 
Мурманский – переулок посёлка Никольская Роща в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Название переулка связано с приполярным городом-героем Мурманском. Немецкому командова-
нию победа в Русском Заполярье представлялась легкой, поскольку там ещё не было войск, спе-
циально обученных для ведения боя в гористой местности, а молодой Северный флот только-
только становился на ноги. Однако немцы просчитались. Тысячи жителей Мурманска взяли в руки 
оружие и добровольно пошли на защиту своего города, столицы родного Заполярья. Многие рус-
ские парни погибли, защищая наше Заполярье от коричневой чумы. Многие полегли на поле бра-
ни в жестоких боях на подступах к Мурманску, но захватить столицу русского Заполярья немцам 
так и не удалось! Наши парни отбросили фашистов за р. Западная Лица. Этот рубеж, установив-
шийся осенью 1941 года немецкие фашисты так и не смогли преодолеть. В Заполярных сопках 
фашисты потеряли свыше 100 тысяч своих солдат и офицеров. 

Мусоргского – улица в Ленинском районе города Челябинска. Названа в честь Модеста Петровича 
Мусоргского (1839 – 1881), видного русского композитора. 

Мысль – специализированный книжный магазин (политическая книга), расположенный по адресу 
улица Васенко, 100. (Телефонный справочник, 1976.)  

Мысовский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 1917 года на основании постановле-
ния Оренбургского казачьего войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому станич-
ному правлению».  (См. ЦГСА, ф.29713, оп.1, д.6, л.4.) 

Мясная-Рыбная – площадь города Челябинска, существовавшая до Революции 1917 года (ныне в 
районе Главпочтамта). 

Мясокомбината – посёлок в Ленинском районе города Челябинска. Назван так по находящемуся ря-
дом мясокомбинату. В посёлке первоначально жили рабочие Мясокомбината. 
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- Н – 
Набережная – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 

«Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне это улица "8-го Марта" (западнее улицы 
Кирова). 

Набережная – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с расположением 
улицы. 

Нагорная – старинная улица в Центральном районе города Челябинска. В справочнике «Весь Челя-
бинск и его окрестности» за 1909 год, улица Нагорная фиксируется в Заручейной части города 
Челябинска. Поскольку основным населением нашего города издревле были православные хри-
стиане, название старинной челябинской улицы Нагорной вполне можно связать с Нагорной про-
поведью Спасителя нашего. 

Надежда – челябинская парикмахерская по улице Мамина, 27. Надежда, как известно, всегда умира-
ет последней. Вот мы и надеемся на «светлое будущее», а «избранные» живут в «светлом сего-
дняшнем», за наш счёт, разумеется. 

Надежды Крупской – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Крупской). Названа в 
честь Надежды Константиновны Крупской (1869-1939), принимавшей активное участие в создании 
советской системы народного образования. 

Нарвский 1-й – переулок посёлка Первоозёрного в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название улицы связывается с городом Нарва. Впервые упоминается в Новгородской летописи в 
1171 году. Название напоминает о рождении Красной Армии, считают некоторые исследователи. 
Под Нарвой состоялось первое боевое крещение Красной Армии. В 1918 году (28 – 29 ноября) со-
стоялся десант моряков Балтийского флота в устье реки Нарва (Нарова) в Гражданскую войну. 
750 моряков добровольцев высадились при поддержке корабельной артиллерии и совместно с 
войсками 7 армии освободили город Нарва от германских оккупантов. 

Нарвский 2-й – переулок посёлка Первоозёрного в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название челябинского переулка связывается с Нарвской наступательной операцией (с 24 по 30 
июля 1944 года) войск Ленинградского фронта (командующий Маршал Советского Союза Гово-
ров) с целью разгромить немецкую оперативную группу "Нарва" и группировку армий "Север" и 
освободить от немецкой оккупации город Нарву. К операции привлекались силы Краснознаменно-
го Балтийского флота. Нанеся по немецкой группировке удары с севера через реку Нарва и с юга 
с Нарвского плацдарма, наши войска 26 июля освободили город Нарва, значительно расширили 
плацдарм на левом берегу реки. Нарвская наступательная операция войск Красной Армии содей-
ствовала успеху 3-го Прибалтийского фронта на тарутинском направлении. 

Народная – улица в Советском районе города Челябинска. Народов в матушке Великой России пре-
великое множество. Было с превышением полторы сотни, пока не пришла в голову одному пере-
стройщику из прорабов мысль уменьшить их количество – так с 1959 по 1978 было "уничтожено" 
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более 50 народов – их просто записали всех скопом в татары (хотя эти народы никогда никакого 
отношения к кочевникам татарского племени монгольских степей не имели). Физически народы не 
уничтожили, но духовно... убили историю... Нет камских булгар, нет черемисов, нет вотяков... Лад-
но, хоть улица народная осталась, и остался народ русский (пока остался, но уже СМИ упорно 
внушают, что они не знают русского народа, разрешив существовать только вновь придуманному 
российскому, упорно замалчивая о триединстве русской нации в составе великорусов, белорусов 
и малорусов). 

Народное училище – малое народное училище, учебное заведение города Челябинска, которое су-
ществовало с 29 июля 1789 года по 1793 год. В малом народном училище обучали письму, ариф-
метике, изучали Закон Божий и Священную Историю. 

Народный дом – памятник архитектуры, улица Кирова, 116. Народный дом на Южной площади воз-
вело общество попечения народной трезвости. Более 60 лет здание являлось общественным и 
культурным центром города Челябинска. Более полувека здание занимал драматический театр. 
После реставрации его занимает ТЮЗ. Сооружено в 1903 г. Архитектор А. Корвовский. 

Натальи Ковшовой – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. улица Ковшо-
вой). Названа в память о погибшей в бою с немецкими агрессорами, снайпере, Герое Советского 
Союза, навечно оставшейся молодой, двадцатидвухлетней девушке Наталье Венедиктовне Ков-
шовой (1920 – 1942). Ранее улица именовалась "Красной Дорожкой". Переименование улицы со-
стоялось между 1965—1988 годами. 

Наташа – парикмахерская по улице 50 лет ВЛКСМ, 11. 
Нахимова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ули-

ца Павла Нахимова). Название дано в честь видного русского 
флотоводца, адмирала Павла Степановича Нахимова (1802 – 
1855), героя Севастопольской обороны. В 1818 году окончил 
Морской кадетский корпус. В 1822 – 1825 годах совершил круго-
светное плавание на фрегате "Крейсер" вахтенным офицером. В 
Наваринском морском сражении 1827 года командовал батареей 
на линейном корабле "Азов". В Четвертой Турецкой войне 1828 – 
1829 годов командовал корветом "Наварин". С 1829 года коман-
дир фрегата "Паллада", с 1834 года – линейного корабля "Сили-
стрия", затем командовал бригадой, дивизией и эскадрой кораб-
лей. В Крымскую войну 1853 – 1856 годов командовал эскадрой 
Черноморского флота, разгромившей турецкую эскадру в Синоп-
ском сражении 1853 года. С февраля 1855 года командир Сева-
стопольского порта и военный губернатор, фактически возглавлял героическую оборону Севасто-
поля. Смертельно ранен 28 июня (10 июля) 1955 года на Малаховом кургане. В годы Великой 
Отечественной войны были созданы Нахимовские военно-морские училища, готовившие кадры 
будущих офицеров для Военно-морского флота. В 1944 году учреждены орден Нахимова 1-й и 2-й 
степени и медаль Нахимова. 

Национальная – улица посёлка Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе города 
Челябинска. Самой многочисленной, а потому и титульной нацией в России всегда была и до сей 
поры остаётся русская нация – триединая (как Святая Троица Небесная) в своём проявлении – 
состоящая из великорусского, малорусского и белорусского народов. Вот только сейчас растеряна 
национальная гордость великороссов, а жаль. 

Невская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. (Ныне переименована в улицу 50 
лет ВЛКСМ.) Наименование улицы связано с 
рекой Невой и Невской битвой. Вспомните 
прозвание великого князя Александра Яро-
славича – Невский. Вспомните битву на реке 
Неве 15 (21) июля 1240 года и полный раз-
гром шведских интервентов, пришедших за-
хватить Русские Земли по наущению папы 
римского. Можно вспомнить и о Невском пя-
тачке – плацдарме на левом берегу Невы, 
который дважды захватывали наши войска 
во время немецко-фашистской блокады Ле-
нинграда во время Великой Отечественной 
войны и удерживали более 400 дней (с сен-
тября 1941 по апрель 1942 и с сентября 
1942 до января 1943). НЕВСКАЯ БИТВА «И 
была сеча велика над римлянами, и избил 
их Александр бесчисленное множество, и 
самому королю возложил печать на лицо 
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острым своим копьём». Так говорится в «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого 
князя Александра» 1240 год. Тяжелейшее время для Русской земли. Никогда раньше за всю исто-
рию Руси не вставал так остро вопрос, быть или не быть Русскому государству, быть или не быть 
русскому народу. Дуют ветры, Стрибожьи внуки. Несут с четырёх концов стрелы. Гудит земля. 
Замутились реки. Пыль в степи закрутил ветер. Идут с Дона, идут с моря. Со всех сторон воют бе-
совы дети. С востока и юга накатывались полчища монголо-татар во главе с Бату-ханом. Пали 
Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Ростов, Ярославль, Переяславль, Дмитров, Тверь, Торжок, 
Козельск. Не дойдя «ста вёрст» до Новгорода, Батый повернул на юг. Оттуда, из половецких сте-
пей, продолжались походы на Русь, горели города, вытаптывались посевы, лилась кровь. Пал 
Чернигов и Киев, были уничтожены многие города и крепостицы, названий которых мы уже нико-
гда не узнаем. С запада и севера — хищный 
оскал европейских рыцарей, алчно жаждущих 
урвать себе кусок пожирнее; их направляет 
умелая рука папы римского Григория IX. Не раз 
битые русскими войсками, они увидели в кро-
вавой битве Руси с монголами не подвиг само-
пожертвования, спасший Европу от ужасов на-
шествия, сравнимого по масштабам с нашест-
вием гуннов, но удобный шанс наверстать упу-
щенное, разжиться за счёт полумёртвого сосе-
да. В разорении я запустении лежала некогда 
«светло-светлая и красно-украшенная» земля 
Русская. Корчились под татарской пятой севе-
ро-восточные княжества с сильной княжеской 
властью... В Волынской и Галицкой землях по-
лыхала борьба между князем и боярством, ос-
ложнявшаяся борьбой с татарами, Польшей, 
Орденом... Смоленская и Полоцкая земли всё 
больше и больше тянулись к только что образо-
вавшемуся Русско-Литовскому княжеству... Не 
стихали бурные новгородские веча... Но Рус-
ская земля была славна не только «озёрами 
многими, полями дивными, городами великими, 
храмами церковными», но и «князьями грозны-
ми, боярами честными, вельможами многими». 
Одним из таких «грозных князей» был тогдаш-
ний новгородский князь Александр Ярославич, 
сын Ярослава Всеволодовича, в то время быв-
шего великим князем Владимирским, внук Все-
волода Большое Гнездо, правнук Юрия Долго-
рукого, праправнук Владимира Мономаха, отец Данилы Московского, дед Ивана Калиты, прадед 
Ивана Красного, прапрадед Дмитрия Донского. Сменивший в 16 лет на новгородском столе своего 
отца, этот совсем ещё молодой человек, но уже тонкий политик, отлично понимал всю сложность 
государственного положения Руси. Три врага стояло перед княжеской властью. Два внешних: жес-
токий Восток и алчный Запад; и внутренний в лице боярства, готового ради своих корыстных це-
лей предавать и продавать родную землю. Бороться со всеми тремя было невозможно — разо-
рённая Русь не имела на это сил и средств. Точный политический расчёт позволил Александру 
Ярославичу определить ту линию политического поведения, которая стала главной в его корот-
кой, но яркой жизни: мир с Востоком, беспощадная борьба с Западом и подрыв сил боярства. Ис-
пользовать для этого мощь Орды, но не допускать нового нашествия — именно эта политическая 
стратегия позволила Александру Ярославичу «побеждать, но быть непобедимым», именно поэто-
му стало славно имя его по всем странам...». Славный путь великого полководца начался с побе-
ды над шведами в 1240 году. О планах сторон, их силах, ходе самой Невской битвы судить трудно 
— почти нет исторических источников. В шведских сагах и хрониках об этом событии вообще не 
упоминается. Стыдно. Русский же источник — «Повесть о житии и о храбрости благоверного и ве-
ликого князя Александра», вошедший частями в состав многих летописей и «изборников», имею-
щих светский характер, почти ничего об этом не говорит. Но о мужестве и подвигах конкретных 
участников битвы, о деяниях «князей грозных, бояр честных» и, добавим, простых русских людей, 
для которых Родина, Честь, Свобода — не отвлечённые понятия, а неотъемлемые черты харак-
тера, говорится достаточно. За победу на Неве, за первый удар, положивший начало сокрушения 
одного из противников Руси — католического Запада, Александр Ярославич был удостоен про-
звища «Невский». За всю историю России подобной чести удостоился через 140 лет только его 
потомок Дмитрий Иванович Московский, получивший прозвище «Донской» за руководство войска-
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ми в битве на Куликовом поле. В истории каждого народа есть 
свои герои. Их жизнь и дела вызывают восхищение у современни-
ков и волнуют потомков, рождая в них патриотические чувства, 
любовь к Родине. Одним из таких замечательных героев отечест-
венной истории и является Александр Невский, с чьим именем 
связаны выдающиеся успехи русского народа в борьбе за свою 
независимость. Кому-то не понравилось это название, прослав-
ляющее успех русского оружия в Невской битве при князе Алек-
сандре Ярославиче, поэтому улицу срочно переименовали, и при-
своили имя "50-лет ВЛКСМ". 

Невьянский – переулок посёлка Першино в Металлургическом рай-
оне города Челябинска. Название связано с первенцем уральской 
металлургии – Невьянским железоделательным заводом. 

Невьянский 1-й – переулок посёлка Першино в Металлургическом 
районе города Челябинска. Название челябинского переулка свя-
зано с названием старинного на Урале Невьянского железодела-
тельного завода. 

Неглинная – улица посёлка Колхозный Калининского района и Курча-
товского района города Челябинска. Название связывается с ре-
кой Неглинкой. 

Нежность – челябинская парикмахерская по улице Кудрявцева, 19а. 
Нежность – челябинская парикмахерская по улице Сталеваров, 3а. 
Незабудка – челябинская парикмахерская по улице Гагарина, 29а. 
Неймана – улица станции Шершни в Советском районе города Челя-

бинска. Названа в честь Константина Августовича Неймана 
(1897—1937), комбрига 27-й дивизии Пятой армии. Отличился при 
взятии Златоуста и в Челябинской битве в июле 1919 года. При 
освобождении Сибири командовал дивизией. Ранее – улица Дро-
бильная. 

Некрасово – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Некрасовская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Че-

лябинска. Название связывается с великим русским поэтом Не-
красовым Николаем Алексеевичем. Родился 28.11 (10.12) 1821 
года в селе Немирове Подольской губернии. Умер 27.12.1877 
(08.01.1878) в Петербурге. Похоронен на кладбище православного 
Новодевичьего монастыря. На похоронах Некрасова возникла 
стихийная демонстрация. Несколько тысяч человек провожали его 
гроб до Новодевичьего кладбища. А на гражданской панихиде 
вспыхнул исторический спор. Достоевский в своей речи осторожно 
сравнил Некрасова с Пушкиным. Народ стал скандировать: «Вы-
ше! Выше!». Громче всех скандировал Плеханов. Некрасов был 
истинно русским поэтом. Его перу принадлежит поэма "Кому на 
Руси жить хорошо" и множество других произведений, описываю-
щих жизнь русского народа. 

Нефтебаза – посёлок Курчатовского района города Челябинска. 
Нефтебазовая – улица станции Шершни в Советском районе города 

Челябинска. Название связано с наличием в районе улицы Неф-
теналивной базы. 

Нефтяников – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города 
Челябинска. Названа по профессии первых жителей этой улицы. 

Нива – специализированный магазин Горкоопторга по улице Барбюса, 71. (Телефонный справочник, 
1976.) 

Низинная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с расположением ули-
цы в низине. 

Низкая – улица посёлка Урицкого в Советском районе города Челябинска. 
Низменная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с расположением 

улицы. 
Николаевская православная церковь – храм на территории города Челябинска. Находился на ху-

торе Челябинского Одигитриевского женского монастыря. 
Николая Баталова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Баталова). Название 

дано в честь замечательного русского человека, заслуженного артиста РСФСР Баталова Николая 
Петровича. 
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Николая Баумана – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Баумана). На-

звание связано с именем Николая Эрнестовича Баумана (1873 – 1905), профессионального рево-
люционера. В 1896 – 1897 годах был членом петербургского «Союза борьбы за освобождение ра-
бочего класса». Участник издания и агент газеты «Искра». Подвергался арестам. Убит представи-
телем «Чёрной сотни». Похороны Николая Баумана 20 октября 1905 года в Москве вылились в 
300-тысячную демонстрацию. 

Николая Вагнера – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Вагнера). Название да-
но в честь известного русского писателя и зоолога Николая Петровича Вагнера, родившегося на 
Урале. Наиболее известен его сборник "Сказки Кота Мурлыки". 

Николая Ватутина – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска (см. улица Вату-
тина). Название связано с именем Героя Советского Союза, генерала армии Николая Фёдоровича 
Ватутина (1901-1944), замечательного русского полководца, национального героя. Николай Фёдо-
рович Ватутин родился в селе Чепухино (ныне Валуйского района Белгородской области) в про-
стой русской крестьянской семье в 1901 году. В 1920 году призван в РККА (Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию). Военное образование получил в Полтавской пехотной школе, Киевской высшей 
объединенной военной школе, Военной академии имени Михаила Васильевича Фрунзе и в Воен-
ной академии Генерального штаба. С 1931 года – начальник штаба дивизии, заместитель началь-
ника и начальник штаба Киевского военного округа, начальник Оперативного управления и замес-
титель начальника Генерального штаба. В годы Великой Отечественной войны, славный сын на-
рода русского, Николай Фёдорович Ватутин был начальником штаба Северо-Западного, Юго-
Западного, Брянского фронтов. Полководческий талант Николая Фёдоровича Ватутина, его энер-
гия, настойчивость, инициатива и пытливый ум ярко проявились, когда он был командующим вой-
сками Юго-Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Войска под его командованием 
героически защищали Воронеж, громили немцев под Сталинградом и Курском, освобождали Ле-
вобережную и Правобережную Малороссию (Украину), выигрывали битву за Днепр, 6 ноября 1943 
года освобождали Киев – мать городов русских. Отсюда войска 1-го Украинского фронта продол-
жали стремительное продвижение на запад. Талантливый русский полководец умер 15 апреля 
1944 года после тяжелого ранения. 

Николая Гарина-Михайловского – улица посёлка имени великого русского князя Дмитрия Иванови-
ча Донского в Советском районе города Челябинска. Название дано в память о замечательном 
русском писателе Николае Петровиче Гарине-Михайловском. В качестве инженера-путейца Нико-
лай Петрович принимал участие в строительстве Великого Сибирского пути и, в частности, ны-
нешней Южно-Уральской железной дороги. Ранее – улица Железнодорожная. Переименована 
между 1965—1988 годами. ГАРИН – псевдоним. Настоящее имя — Николай Георгиевич Михай-
ловский. Родился 8 (20) февраля 1852 года в Петербурге в богатой дворянской семье. Отец в чи-
не генерала вышел в отставку и переехал с семьёй в Одессу, где и прошло детство и юность бу-
дущего писателя. Николай получил образование в Одесской гимназии. С 1871 он учился в Петер-
бургском университете. А с 1872 — в Институте путей сообщения, который и окончил в 1878. Ра-
ботал инженером-путейцем на строительстве Сибирской железной дороги. Конфликт на деловой 
почве с начальником участка заставил его бросить службу. Купил имение в Гундоровке, Бугурус-
ланского уезда, Самарской губернии, намереваясь наладить в нём рациональное хозяйство на 
основе агрономической науки и оказывать помощь окрестным крестьянам. Натолкнувшись на со-
противление и непонимание крестьян, четырежды поджигавших его амбары и хозяйственные по-
стройки, Николай Георгиевич в 1886 году отказался от своего эксперимента и бросил дело. Впе-
чатления от работы в имении легли в основу цикла очерков «Несколько лет в деревне» (1892). В 
них он показал всю несостоятельность народнических иллюзий о деревне, за что подвергся на-
падкам народнической критики. Очерки произвели большое впечатление на известного марксиста 
Н. Е. Федосеева. М. Горький писал: «Очерки» весьма понравились мне». Высоко оценил их Чехов: 
«Ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и. пожалуй, искренности». Несколь-
ко позднее Чехов писал: «Здесь у пишущей публики имеет большой успех Гарин. О нём много го-
ворят. Я пропагандирую его «Несколько лет в деревне». В конце 1891 литературное товарищест-
во купило журнал «Русское богатство». В нём Гарин печатает свои рассказы и повести. Разногла-
сия с редакцией «Русского богатства» всё обострялись, и в 1897 он совсем порвал с журналом. 
Ещё с 1893 Гарин сотрудничал и в журналах «Начало», «Жизнь», «Журнал для всех». Сблизив-
шись с марксистами, он оказывал материальную помощь их газ. «Самарский вестник», В 1896—
1897 годах входил в редакцию газеты «Самарский вестник». Подписал совместно с другими лите-
раторами протест против избиения демонстрантов у Казанского собора в Петербурге в 1901, за 
что был выслан из столицы. Кругосветное путешествие 1898 году Гарин описал в книгах очерков 
«Вокруг света» и «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899). В них он обнажил 
жестокую эксплуатацию трудящихся азиатских стран, обрисовал обычаи и нравы восточных наро-
дов. Записи фольклорных материалов (собрано ок. 90 сказок) Гарин использовал в книге «Ко-
рейские народные сказки». Во время русско-японской войны 1904 года Гарин 5 месяцев находил-
ся в местах боевых действий. Впечатления этого времени составили книгу «Война. Дневник оче-

 127



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
видца» (1904), в которой правдиво воспроизведены писателем суровые будни русской армии. В 
1906 он печатает свои произведения в журнале «Вестник жизни». Печатается в издательстве 
«Знание», дружит с Горьким. Вся жизнь Г. прошла в постоянных разъездах, писал он «на облучке» 
и умер «на ходу» — выйдя 27 ноября (10 декабря) 1906 года из зала заседаний редакции журнала 
«Вестник жизни». Самое значительное произведение Гарина — тетралогия «Детство Тёмы» 
(1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895) и «Инженеры» (1907). Произведение это часто 
переиздается и пользуется большим спросом в детских библиотеках. Повесть переведена на 
французский, немецкий, польский, чешский, словацкий, сербохорватский, болгарский, венгерский 
и другие языки. К детской тематике Гарин обращался на протяжении всего творческого пути. Ин-
тересны его рассказы «Мальчик» (1896), «Дворец Дима» (1899), «Счастливый день» (1898) и др. 
Наивные народнические иллюзии о путях развития деревни Гарин высмеял в «Деревенских пано-
рамах», печатавшихся в «Русском богатстве» (1894, № 1—2, 3, 5). Дикость, нищету и голод он 
изобразил в рассказах «Матренины деньги», «На ночлеге» и др. Гарин выступал и как драматург. 
Лучшая его пьеса — «Деревенская драма» — была опубликована в сборнике «Знание» в 1904 го-
ду. Другие пьесы — «В медвежьих лугах (Жонглёры чести)», «Орхидея» (1898), «Зора» (1906) и 
«Подростки» (1907). 

Николая Гастелло – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Названа в честь лётчика, 
Героя Советского Союза Николая Гастелло (1907—1941), который геройски погиб, направив го-
рящий самолёт на скопление танков и автомашин немецко-фашистских агрессоров. 26 июня 1941 
года эскадрилья бомбардировщиков под командованием капитана Николая Гастелло поднялась в 
небо. Во время бомбардировки вражеской техники, скопившейся на шоссе Молодечно —
Радошковичи, самолёт был повреждён зенитным снарядом и загорелся. Единственная возмож-
ность для экипажа спастись — покинуть горящий бомбардировщик над территорией, захваченной 
немцами. Николай Гастелло и его товарищи: Штурман Анатолий Буденюк, стрелок-бомбардир 
Григорий Скоробогатов и стрелок-радист Алексей Каланин — предпочли сражаться до конца. От-
крыв огонь из всех пулемётов, самолёт стремительно пошёл в по-
следнюю атаку. Из пробитых бензобаков на вражескую технику 
лился потоком горящий бензин. Твёрдой рукою выбрал капитан 
Гастелло цель — направлявшуюся к фронту колонну танков и бен-
зоцистерн. Нам не известны мысли лётчика и его экипажа в мо-
мент, предшествующий страшному взрыву огромной раз-
рушительной силы. Возможно, вот эти, облечённые в слова одного 
из его писем домой: «Думаю, в долгу перед Отчизной я не оста-
нусь и сумею стать для неё полезным человеком...» О гибели ка-
питана Гастелло и его боевых товарищей стало известно из доне-
сения старшего лейтенанта Ф. Воробьёва, пилотировавшего вто-
рой бомбардировщик, который благополучно вернулся на аэро-
дром. Спустя месяц, 26 июля 1941 года, Указом Верховного Сове-
та СССР капитану Н. Ф. Гастелло, командиру эскадрильи 207-ro 
авиационного полка посмертно было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Боевыми орденами были награждены погибшие 
вместе с ним члены его экипажа. 

Николая Гоголя – улица посёлка Некрасово в Советском районе го-
рода Челябинска (см. улица Гоголя). Название дано в честь вели-
кого русского писателя (из малорусского народа) Николая Василь-
евича Гоголя (1809—1852), являющегося гордостью всей русской 
нации. Николай Васильевич Гоголь написал знаменитые «Мёрт-
вые души», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас 
Бульба» и множество других произведений. Начало творческой 
деятельности Гоголя проходило под знаком романтизма. Читате-
лей прельщает поэзия народной жизни, очарование народных ле-
генд, песен и сказок, цельность и свободолюбие парубков, суровая 
вольнолюбивость казачества, яркая, своеобразная природа Малой 
Руси. Лукавый юмор и веселье «без жеманства, без чопорности», 
как писал восторженно о «Вечерах...» Пушкин, чередуется с «чув-
ствительностью», с лиризмом описаний природы и чувств героев. 
Во многих повестях Гоголя проступают сатирические образы 
(«Сорочинская ярмарка», «Майская ночь»). В «Страшной мести» 
уже была намечена тема и трагический пафос «Тараса Бульбы». В 
«Вечерах...» сказалась мечта Гоголя о смелых людях русского на-
рода, не утративших своих естественных чувств и страстей. По 
словам Белинского, «Вечера...» — «поэтические очерки Малорос-
сии, очерки, полные жизни и очарования. Всё, что может иметь 
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природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, всё, что народ может 
иметь оригинального, типического, всё это радужными цветами блестит в этих первых поэтиче-
ских грёзах г. Гоголя». Такие повести, как «Страшная месть» или «Майская ночь», написаны рит-
мизованной прозой, наполнены фантастическими ситуациями. И с другой стороны, такие повести, 
как «Сорочинская ярмарка», полны солнечного света, весёлого юмора, идущего от фольклора. Во 
второй части «Вечеров...» была напечатана повесть «Иван Фёдорович Шпонька», резко отличная 
по своему реалистическому колориту от других повестей. В ней писатель показал с беспощадной 
иронией бессмысленно-ленивое «небокоптительство». Тематика «Вечеров...» была продолжена в 
следующем сборнике — «Миргород», в котором помещены четыре повести: «Старосветские по-
мещики», «Вий». «Тарас Бульба» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем». Яркую, вольнолюбивую жизнь казачества изобразил Николай Васильевич Гоголь в 
своём произведении «Тарас Бульба» — казачьей героической эпопее, написанной широкой ро-
мантической кистью. В «Тарасе Бульбе» он продолжает яркую живописность и народную тему 
своих «Вечеров на хуторе близ Диканьки.». Повесть, проникнутая героическим и патриотическим 
пафосом, рисует борьбу запорожских казаков со шляхетской Польшей, длившуюся в течение не-
скольких веков. В «Тарасе Бульбе» Гоголь изображает богатырские характеры самого Тараса, Ос-
тапа и других запорожских «рыцарей», их самоотверженную борьбу за родную землю, за свою на-
циональную независимость. Запорожская Сечь в представлении талантливого русского писателя 
— это демократическая, свободная организация, где каждый из её членов чувствует себя частью 
всего коллектива. Его Тарас близок к народному представлению о героическом, богатырском ха-
рактере казачества. Любовь и верность родине и «товариществу» для любого казака, а тем более, 
для Тараса, как и для Остапа, выше личной привязанности кровного родства, любовного чувства. 
Той же ратной, суровой жизнью, тем же представлением о превосходстве общего, народного на-
чала над индивидуальным живут и остальные казаки. Так было и так будет. Отступником, отще-
пенцем от этого неписаного закона в повести выведен младший сын Бульбы — Андрий, который 
во имя любви к прекрасной полячке изменил Родине и казачьему «товариществу» и погиб от руки 
отца. При всей трагической коллизии повесть полна восхищения перед беззаветным мужеством 
народа и его героической борьбой за независимость и свободу своей родины. Даже смерть Тара-
са, погибающего на костре, становится оптимистическим апофеозом, утверждающим непобе-
димость и торжество общенародного дела. Следует напомнить, что первоначальная редакция по-
вести «Тарас Бульба» (1835) очень сильно отличается от окончательной (1841). 

Николая Гоголя – переулок посёлка Урицкого в Советском районе города Челябинска. Название пе-
реулка связывается с именем Николая Васильевича Гоголя, талантливого писателя, националь-
ной гордости всего русского народа. Творчество Николая Васильевича Гоголя высоко оценили 
Белинский, Чернышевский,  Добролюбов, видевшие в нём родоначальника русского критического 
реализма. Николай Васильевич Гоголь навсегда остался глубоко национальным великим русским 
писателем-реалистом. «С появлением Гоголя,— писал Белинский,— литература наша исклю-
чительно обратилась к русской действительности». В «Очерках гоголевского периода» Черны-
шевский определил как основную заслугу писателя то, что он «первый дал русской литературе 
решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направ-
лении, как критическое». Мало кто из писателей создал такую яркую галерею типов, навсегда во-
шедших в наше сознание, в национальную русскую культуру. Гоголь — подлинный мастер языка. 
Яркая поэтическая речь его произведений то поэтически проникновенная, когда писатель рисует 
великорусскую или малорусскую природу, пейзаж, или в лирических отступлениях, то выпуклая, 
наглядная, передающая все оттенки характера, профессии, душевных свойств его героев. Нико-
лай Васильевич Гоголь великолепно чувствовал всё богатство и красочность русского языка. В 
своих ранних произведениях Гоголь широко черпал языковые краски не только из великорусского 
литературного, но и из малорусского диалекта. Восторженно писал Гоголь о метком русском сло-
ве, в котором отразился русский национальный характер: «...вышедший из глубины Руси, где всё 
сам — самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает 
его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавить 
уже потом, какой у тебя нос, или губы — одной чертой обрисован ты с ног до головы!» Творчество 
Николая Васильевича Гоголя оказало большое влияние на многих выдающихся русских писате-
лей. «Тарас Бульба» своим вольнолюбивым пафосом борьбы за национальную независимость 
породил много откликов, прежде всего в славянских литературах. «Ревизор» многократно ставил-
ся и ставится на сцене во всех странах мира. Велико значение Гоголя и для советской литерату-
ры. Отголоски  «Тараса  Бульбы»  можно найти и в «Железном потоке» Серафимовича, и в «Ти-
хом Доне» Шолохова, и в «Молодой гвардии» Фадеева, и в «Степане Разине» Злобина, и в произ-
ведении казака Правдухина «Яик уходит в море» и многих других произведениях советского пе-
риода нашей истории. 

Николая Добролюбова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Добролюбова). 
Название дано в честь русского литературного критика и публициста Николая Александровича 
Добролюбова. Добролюбов Николай Александрович родился 24 января (5февраля) 1836 года в 
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Нижнем Новгороде в семье священника Верхнепосадской Никольской церкви. Отец его, Алек-
сандр Иванович, был человеком образованным и начитанным. Первоначальное образование 
Добролюбов получил дома под руководством семинариста М. А. Кострова. В 1847 он поступил в 
духовное училище, а через год перешёл в семинарию. В это время Добролюбов начал собирать 
произведения устного народного  творчества,  написал статью «О некоторых местных пословицах 
и поговорках Нижегородской губернии»; задумал большую работу «Материалы для описания Ни-
жегородской губернии в отношении историческом, статистическом, нравственном и умственном» 
(сохранился план этой работы). В августе 1853 года приехал в Петербург. Поступил на историко-
филологический факультет Главного педагогического института. В первый же год обучения Доб-
ролюбов обратил на себя внимание лучших профессоров института, в частности И. И. Срезнев-
ского — известного ученого-лингвиста. Весной 1854 года умерла мать Добролюбова, а вскоре от 
холеры скончался и отец. На руках 18-летнего студента осталось семь братьев и сестёр. Однако, 
несмотря на тяжёлые материальные условия, необходимость зарабатывать средства частными 
уроками и помогать сиротам, Добролюбов очень много работал над собой, не ограничиваясь пре-
делами официальной программы. В конце 1854 года в институте сложился студенческий патрио-
тический кружок, во главе которого стал Добролюбов. Участники кружка обсуждали будущность 
России. После одного из заседаний Добролюбов сделал в дневнике запись, характеризующую на-
правление кружка: «Мы затрагиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает 
нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горя-
чо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно». В институте продолжа-
лась и поэтическая деятельность Добролюбов В декабре 1854 года правительство пышно отме-
тило 50-летие Н. И. Греча. Студент Добролюбов, горячо любивший русскую литературу, на этот 
акт откликнулся язвительным стихотворением «На 50-летний юбилей Н. И. Греча». Стихотворе-
ние быстро распространилось в списках по Петербургу. Автор его был арестован, посажен в кар-
цер, ему грозили исключение из института и ссылка. Только благодаря ходатайству профессоров 
и влиятельных лиц Добролюбов был оставлен в институте. Среди студенческих работ Добролю-
бов обращает на себя внимание неоконченная статья «О русском историческом романе», напи-
санная в1855 году.  Студентом III курса Добролюбов написал большую статью о журнале «Собе-
седник любителей российского слова», издававшемся кн. Дашковой и Екатериной II, и направил 
её в «Современник». Летом 1857 Добролюбов окончил Главный педагогический институт, а через 
два месяца стал постоянным сотрудником и руководителем критико-библиографического отдела 
«Современника». В течение 1857—1859 годов Добролюбов принимал деятельное участие в педа-
гогическом «Журнале для воспитания», издававшемся Чумиковым. Значительной вехой в литера-
турно-критическом наследии Добролюбов явилась статья «О степени участия народности в раз-
витии русской  литературы». Добролюбов справедливо считал, что  подлинная  народность лите-
ратуры предполагает доступность художественных произведений широким народным массам. Ис-
торическое развитие русской литературы, по мнению Добролюбов, шло по пути постепенного 
сближения искусства с действительностью. Однако процесс этот был настолько медленным, что 
вся русская литература XVIII в. и 1-й трети XIX столетия, по утверждению критика, была весьма 
далека от настоящей народности. Здесь же Добролюбов сформулировал определение понятия 
народности: «... чтобы быть поэтом истинно народным... надо проникнуться народным духом, по-
жить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и 
пр., прочувствовать всё тем простым чувством, каким обладает народ...». Наиболее высокую 
оценку с точки зрения критерия народности Добролюбов дал творчеству Кольцова и особенно 
Лермонтова. Среди работ Добролюбов за 1858 большое значение имели также статьи «Органиче-
ское развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» и «Русская ци-
вилизация, сочинённая г. Жеребцовым». Первая содержала разоблачение идеалистического, 
схоластического противопоставления физической и духовной деятельности человека. Во второй 
автор резко осмеял славянофильские суждения Жеребцова, видевшего в отсталости России чуть 
ли не залог благоденствия и благонравия народа. Ложно понимаемому  патриотизму — хвалить 
своё всё подряд, хотя бы и плохое, — публицист противопоставлял истинно гражданское понима-
ние этого возвышенного чувства. «...В человеке порядочном, — писал он, — патриотизм есть не 
что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от 
желания делать добро,— сколько возможно больше и сколько возможно лучше». В 1859 году 
Добролюбов написал статью «Русская сатира в век Екатерины». К концу 1859 здоровье Добролю-
бов сильно ухудшилось. У него появились признаки туберкулёза. Врачи настаивали на немед-
ленной поездке за границу для лечения. В мае 1860 Добролюбов выехал в Германию. Он посетил 
врачей в Берлине, Дрездене, Лейпциге. Затем жил в Швейцарии. Осень провел во Франции, а на 
зиму перебрался в Италию, где и прожил до июня следующего года. Несмотря на обилие и разно-
образие впечатлений, мыслями он жил в России. В период заграничного путешествия им была 
написана статья «Луч света в тёмном царстве», в которой дан анализ драмы А. Н. Островского 
«Гроза». Летом 1861 Добролюбов вернулся на родину. Лечение на заграничных курортах не при-
несло облегчения. Незадолго до смерти Добролюбов написал статью «Забитые люди» о романе 

 130



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». 17 (29) ноября 1861, на 26-м году жизни, Доб-
ролюбов скончался от чахотки. Похороны Добролюбов превратились в общественную демонстра-
цию. На Волковом кладбище произнесли прощальные речи Некрасов, Чернышевский, Антонович, 
Н. Серно-Соловьевич. Некрасов назвал покойного «мощным двигателем нашего умственного раз-
вития» и сказал, что в его лице «во многом повторился Белинский». «Лучшим защитником русско-
го народа» назвал Добролюбова Чернышевский. 

Николая Кузнецова – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. улица Кузне-
цова). Названа в честь Николая Ивановича Кузнецова (1911—1944), Героя Советского Союза, 
разведчика, который родился на Урале, в деревне Зырянка, ныне Талицкого района Свердлов-
ской области. С 1935 года работал в конструкторском бюро завода Уралмаш, одновременно учил-
ся на заочном отделении Свердловского индустриального института. Общаясь со ссыльными 
немцами, Николай Иванович постиг все тонкости разговорной немецкой речи. Уже при подготовке 
к заброске в тыл врага для вживания в роль немецкого офицера Кузнецова поместили в лагерь 
военнопленных. Здесь была организована студия художественного слова. Пленный режиссёр 
берлинского драмтеатра был доволен как декламатором только Николаем Кузнецовым, только у 
того он находил правильную дикцию. Настоящим разведчиком может стать лишь подлинный пат-
риот. Николай Иванович Кузнецов с честью прошёл и испытание на патриотизм. В конце 30-х ХХ 
века Николая Ивановича Кузнецова взяли в органы госбезопасности на работу, связанную с раз-
ведкой. В 1939—1940 годы он уже выполнял особые задания Родины. После вероломного напа-
дения немецких фашистов на нашу страну, в первые же дни Великой Отечественной войны Нико-
лай Иванович Кузнецов пишет рапорт, в котором просит использовать его во вражеском тылу или 
на фронте. Сомнений у руководства не было — ему действовать в вермахте. Во время Великой 
Отечественной войны был направлен в тыл врага в отряд под командованием Д.М.Медведева. 
Так он стал обер-лейтенантом Паулем Зибертом. Пожалуй, никто из советских разведчиков Вели-
кой Отечественной войны не известен так широко, как Николай Иванович Кузнецов. Имя русского 
парня-разведчика Кузнецова Николая Ивановича было обнародовано вскоре после его смерти, а 
потому воспето и в книгах, и в кино. И не раз. Сразу же после войны был снят фильм «Подвиг 
разведчика», в 80-х годах ХХ века на голубых экранах прошёл телесериал о русском герое. За-
бросили его во вражеский тыл 25 августа 1942 года. Значит, действовал восемнадцать месяцев, 
рискуя жизнью  почти ежедневно.  Восемнадцать  месяцев подвига. Вот прижизненные свиде-
тельства газет о блестяще исполненных им операциях. «Стокгольм, 17 декабря (ТАСС). Немец-
ко-фашистская газета «Минскер цейтунг» сообщила, что на днях в своём служебном кабине-
те был убит один из гитлеровских главарей в Ровно — обер-фюрер SS Альфред Функ». Эта 
информация обошла прессу и радио всего мира. Как и сообщения — тоже из Ровно — о похище-
нии 15 ноября «командующего войск «Остенгруппен» генерал-майора Ильгена». «Стокгольм. По 
сообщению газеты «Афтенбладет», на улицах Львова средь бела дня неизвестным, одетым в 
немецкую военную форму, были убиты, вице-губернатор Галиции д-р Бауэр и высокопостав-
ленный чиновник д-р Генрих Шнайдер. Убийца не задержан». Функ, Бауэр, Шнайдер, Ильген — 
все эти немецкие оккупационные боссы были ликвидированы Николаем Ивановичем Кузнецовым 
как военные преступники. Русский разведчик исполнил справедливый приговор суда возмездия 
немецко-фашистским палачам. И тем заметнее было это торжество правосудия, что вершилось 
оно средь бела дня, в Ровно и Львове, которые гитлеровцы сделали «столицами» оккупированной 
Украины. Германский генерал Ильген, командовавший карательными войсками на Украине, был 
захвачен группой Кузнецова в собственном особняке. Буквально на следующий день после захва-
та Ильгена Николай Иванович Кузнецов застрелил обер-фюрера SS Альфреда Функа прямо в 
здании верховного суда Украины. Обер-фюрер Функ его возглавлял, он был личным другом 
Адольфа Алоизеивича Гитлера (настоящее имя Adolf Schicklgruber), фюрера 3-го Рэйха. Вице-
губернатора Галиции Бауэра застрелили русские патриоты тоже на пороге своего дома. Всё это 
не единственные теракты, совершённые Кузнецовым Николаем Ивановичем по заданию «Цен-
тра» — руководства разведкой во вражеском тылу. Теракты средь бела дня – это была сенсаци-
онная эффектная сторона работы нашего разведчика. Главное же его назначение — сбор раз-
ведданных. Кузнецов Николай Иванович был глазами и ушами отряда, которым руководил опыт-
ный чекист Д. Н. Медведев. Радисты отряда передали на Большую землю бесценные сведения о 
запланированном генеральном наступлении на Курской дуге, о покушении на «большую тройку» 
— глав правительств антигитлеровской коалиции во время их встречи в Тегеране. Бесспорно, Ни-
колай Иванович Кузнецов был асом разведки. Он действовал под личиной немецкого офицера 
Пауля Зиберта и настолько вошёл в роль, что гитлеровцы считали его настоящим арийцем, прус-
саком. По легенде, он выдавал себя за выходца из Восточной Пруссии. Николай Иванович Кузне-
цов, один из наиболее популярных героев Великой Отечественной, близок нам как земляк. Сохра-
нилось письмо-завещание Н. И. Кузнецова, он написал его накануне покушения на рейхскомисса-
ра Украины Эриха Коха (это покушение сорвалось). «Задание очень важное, и, чтобы его выпол-
нить, нужно пожертвовать своей жизнью, ибо уйти... совершенно невозможно... Отчизна, ко-
торую я люблю как свою родную мать, требует от меня пожертвовать жизнью во имя осво-
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бождения ее от немецких оккупантов; я сделаю это. Пусть знает мир, весь мир, на что спосо-
бен русский патриот и большевик... Пусть я умру, но в памяти моего народа я буду бессмер-
тен». Погиб Николай Иванович Кузнецов — он же Николай Грачёв, он же Пух, он же обер-
лейтенант, а затем гауптман Пауль Зиберт, в начале марта 1944 года по трагической случайности. 
Он, ходивший столько раз под носом смерти в немецко-фашистском логове, трагически погиб от 
рук украинских националистов в 1944 году в селе Боратин Бродовского района Львовской облас-
ти, попав в бендеровскую засаду, уже возвращаясь к своим после выполнения задания. Похоро-
нен во Львове. За образцовое выполнение заданий «Центра» Н. И. Кузнецов был награждён ор-
деном Ленина. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 5 ноября 1944 года. 2 
февраля 1961 года в городе Ровно открыт памятник Герою Советского Союза Николаю Ивановичу 
Кузнецову. В Челябинске перед школой №128 установлен бюст отважного разведчика. Трудно 
сказать, сколько улиц в нашей стране, как и в городе Челябинске (посёлок АМЗ), носят имя Нико-
лая Ивановича Кузнецова. Национальный герой, смелый и дерзкий русский разведчик – Николай 
Иванович Кузнецов остался бессмертным в памяти нашего народа. Ранее – Митрофановское 
шоссе. Переименование состоялось между 1965—1988 гг. 

Николая Лескова – улица в Ленинском районе города Челябинска 
(см. улица Лескова). Название связывается с фамилией видного 
русского писателя Николая Семёновича Лескова (1831 – 1895). В 
1831 году на Орловщине, в селе Горохове, в семье небогатого 
служащего Семёна Дмитриевича. Лескова родился сын Николай, 
будущий великий русский писатель, значение творчества которого 
мы только начинаем оценивать по достоинству». С детских лет 
была восхищена душа его обаянием родной земли, навсегда за-
пали ему в память предания русской старины, чудные легенды, 
слышанные им от нянюшек и дворовых; сызмальства проникся он 
народным миросозерцанием, а позже по делам службы изъездил 
Россию, как говорят, вдоль и поперёк. «Я не изучал народ, я вы-
рос в народе» — с полным правом писал о себе Лесков, замечая, 
что знал «русского человека в самую его глубь». В самую глубь 
знал Лесков и русскую историю, ярко чувствовал героический её 
характер, величие подвигов народных. Тридцать пять лет, служил 
этот удивительный художник слова родной литературе, настойчи-
во, страстно искал он «правды в жизни», горячо выступая в защи-
ту чести и достоинства человека, и всегда ратовал за свободу ума 
и совести. Его художественным открытием стала стихия мыслей, чувств, стремлений и высоких 
душевных порывов русских людей самых разных сословий и профессий: крестьян, мелких купцов, 
священников и слуг, знати и низших чиновников. Писателя привлекала жизнь во всей спутанности 
бытовых загадок и человеческих отношений. Он пытался распутать эти загадки и для того стре-
мился «прислушиваться к голосу народному и брать мнения народные в соображения». Он умел 
органически «соединять» яркие документальные подробности и глубокую обобщённость воссоз-
даваемых картин. И всё, о чём он писал, было облечено в яркую художественную речь, то изящ-
но-обстоятельную, то узорчатую, разнопёструю, трепещущую живыми разговорными оборотами. 
Лесков проявил себя талантливым публицистом и глубоким литературным критиком, автором 
серьёзных очерков на общественные темы, о народном просвещении, о прошлом своего Отечест-
ва. Но более всего раскрылось его могучее художественное дарование в рассказах, повестях, 
хрониках и романах, воссоздавших живые картины провинциального русского быта, поэтические 
образы русских людей, многокрасочные пейзажи родной земли, пёструю галерею народных типов, 
и, прежде всего национальных характеров, замечательных своей нравственной чистотой и всече-
ловеческим обаянием. Писатель умел находить яркие и обаятельные русские характеры, прита-
ившиеся в разных уголках родной страны, людей зачастую удивительно талантливых, с обострен-
ным чувством чести, с сознанием долга, непримиримых к несправедливости и одухотворенных 
состраданием к ближним. Таких людей изображал Лесков в «Овцебыке» и «Соборянах», «За-
печатлённом ангеле» и «Захудалом роде», «Пугале» и «Очарованном страннике», «Несмертель-
ном Головане», «Левше», «Инженерах-бессребрениках» и многих других произведениях. Удиви-
тельно непохожие друг на друга, они объединены одной, до поры невидной, но неизменной думой 
о человеческом назначении и о судьбах Родины своей. Лесков умел обнаружить и показать ино-
гда скрытые за внешней неприглядностью сокровища души человеческой. Он верил, что на Руси 
«есть люди, которые в буквальном смысле совершали и совершают чудеса, свидетельствующие о 
необычайной способности русского человека устроять изумительные дела. Вместе с тем возника-
ли в творчестве Лескова и произведения, отражавшие драматические неурядицы российской дей-
ствительности. Его не покидает здоровое чувство национального самокритицизма. Горькая ус-
мешка не сходит с уст вдумчивого читателя, в воображении которого проходят сцены из произве-
дений «Смех и горе», «Пламенная патриотка», «Человек на часах», «Зимний день», «Админист-
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ративная грация»». Судьба писателя не лишена драматизма, он испытал немало не-
справедливостей. Однако все усилия его мысли, вся страсть его натуры были одухотворены же-
ланием — себя «положить на пользу России и всей вселенной». Прошло немало времени, но Лес-
ков, которого Л. Толстой назвал писателем будущего, остаётся нашим современником, ибо он по-
знал и изображал русский народ в глубинных свойствах его исторического развития, ощущая и 
корни древних традиций, и здоровые ростки грядущего. Он современен, ибо верил в добро и кра-
соту, умел сострадать человеку, сокровенно любил свой народ и положил на это «все силы серд-
ца». 

Николая Лобачевского – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Лобачевского). 
Название дано в честь великого русского математика, создателя Геометрии Лобачевского, та-
лантливого мыслителя Николая Ивановича Лобачевского, которым по праву гордится русская на-
ция. 

Николая Островского – улица в Калининском районе города Челя-
бинска (см. улица Островского). Название связывается с именем 
Николая Алексеевича Островского (1904—1936), знаменитого 
русского писателя. 

Николая Пирогова – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе горо-
да Челябинска (см. улица Пирогова). Название дано в честь вид-
ного русского врача Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), 
основоположника военно-полевой хирургии. 

Николая Пржевальского – улица в Металлургическом районе горо-
да Челябинска (см. улица Пржевальского). Названа в честь Нико-
лая Михайловича Пржевальского (1839 – 1888), великого русского 
географа, исследователя Центральной Азии. Крупнейший русский 
учёный и неутомимый путешественник Николай Михайлович 
Пржевальский совершил 5 путешествий в Центральную Азию. Та-
лантливый русский ученый несколько раз пересёк Монголию, Се-
верный Китай, исследовал пустыню Гоби, горы Тянь-Шань, За-
падный Китай, Джунгарию и другие территории Центральной 
Азии. Путешествия Николая Михайловича Пржевальского сопро-
вождались важными географическими открытиями. Собранные им 
гербарии и коллекции животных явились большим вкладом в раз-
витие зоологии и ботаники. Исследования русского ученого Прже-
вальского получили мировое признание, они открыли для евро-
пейцев Центральную Азию, Тибет, прежде почти неизвестные им. 

Николая Самохина – улица посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. 
ул. Самохина). Названа в честь Николая Николаевича Самохина (1914 – 1932), первостроителя 
Челябинского тракторного завода. Возглавлял комсомольскую организацию Промплощадки 
строительства. 

Николая Худякова – улица в Центральном районе города Челябинска. Названа в честь Николая 
Александровича Худякова (1925 – 1944), Героя Советского Союза, бойца Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса. До ухода на фронт работал на Челябинском заводе "Калибр". Чтобы 
быть призванным на фронт, 15-летний мальчик приписал себе 3 года. Так, мальчишкой, и попал 
"на войну". Но немецких фашистов бил как настоящий боец! К примеру, в боях за Фридриховку 
Николай Худяков уничтожил до трёх десятков немецких оккупантов, подбил несколько фашист-
ских "Тигров", дважды был ранен, но не ушёл в медсанбат, пока не закончилось сражение. Ранее 
– улица Калибровая; переименована в 1965—1988 гг. 

Николая Щорса – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Щорса). Названа в честь Николая Александровича Щорса (1895 – 1919), героя Гражданской вой-
ны. 

Никольская – старинная улица города Челябинска. В справочнике «Весь Челябинск и его окрестно-
сти», изданном в 1909 году, фиксируется в Центральной части города Челябинска. Название свя-
зывается с именем населённого пункта. Никольское – село в Уйском районе Челябинской облас-
ти. Соколовский сельский совет. Старинное русское село, основанное в XYIII веке крепостными 
крестьянами (читай христианами православными) из Симбирского уезда Самарской губернии. 
Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 14(27) память преподобного Николы Святоши, 
князя Черниговского, Печерского чудотворца. Название населённого пункта вполне может быть 
связано с именем русского святого. Ныне челябинская улица Никольская переименована и назы-
вается улица Советская. 

Никольская Роща – посёлок в Калининском районе города Челябинска. 
Никольская православная церковь – в 1737 году из Челябинской казачьей крепости в Тобольск 

(столицу Сибири, где находилась православная духовная консистория, в ведении которой и нахо-
дились приходы Исетской провинции Оренбургской губернии) была направлена просьба о разре-
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шении строительства церкви во имя Святого Николая Чудо-
творца. Прошение подписал поручик Иван Кузнецов. 9 июня 
1737 года митрополит Тобольский и Сибирский Антоний вы-
слал благословенную грамоту. В 1739 строительство Николь-
ского православного храма было закончено. Первым право-
славным священником Никольского храма был определен 
Иван Алексеевич Задорин. В 1743 году Челябинская казачья 
крепость становится столицей Исетской провинции, а Николь-
ская православная церковь стала главным храмом. После за-
вершения строительства в 1766 году Христорождественского 
православного собора, Никольскую церковь перенесли в За-
речье. После перенесения Никольской церкви, она была ос-
вящена 8 декабря 1768 года как Троицкая. 

Никольский – старинный казачий посёлок, ныне не существую-
щий. Находился к западу от железнодорожной станции Челя-
бинск. Название восходит к имени Святого Николая Угодника, 
особо почитаемого казаками и крестьянами. Казаки, являясь 
защитниками православной веры, часто своим населённым 
пунктам давали имена святых и божьих угодников. В связи с 
эти заметим, что ежегодно, 6(19) декабря, православными 
людьми отмечается память святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, а 9(22) мая отмеча-
ется перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар. Добавим к этому ещё и то, что Русская Православная Церковь ежегодно 
3(16) февраля отмечает память равноапостольного Николая, православного архиепископа Япон-
ского. 28 февраля (12 марта) отмечается память блаженного Николая, Христа ради юродивого. 27 
июля (9 августа) отмечается память блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Нов-
городского. 24 декабря (6 января) память преподобного Николая монаха. Николай в переводе с 
греческого прозвучит как "Побеждающий". 

Никопольская – улица посёлка Никольская 
Роща в Калининском районе города Челя-
бинска. Название связано с городом Нико-
полем Днепропетровской области. С 30 ян-
варя по 29 февраля 1944 года проходила 
Никопольско-Криворожская наступательная 
операция войск 3-го Украинского (генерал 
армии Малиновский) и 4-го Украинского (ге-
нерал армии Толбухин) фронтов с целью 
разгромить немецко-фашистскую группи-
ровку (20 дивизий 6-й армии), ликвидиро-
вать плацдарм противника на Днепре и ос-
вободить от оккупантов Никополь и Кривой 
Рог. 

Новая – старинная улица в Заречной части го-
рода Челябинска, отмеченная в справочни-
ке «Весь Челябинск и его окрестности» за 
1909 год. Ныне это проспект Победы. 

Новая – улица посёлка Ново-Синеглазово в 
Советском районе города Челябинска. На-
помним о создании в 1734 году Новой Сечи 
запорожскими и малорусскими казаками на 
реках Базавлук и Подпильная (Подпольная) 
юго-западнее Никополя. Войско Новой Сечи 
насчитывало до 30 тысяч казаков. Новосе-
ченское казачье войско получало жалова-
нье от правительства Москвы и участвовало 
в войнах против Турции. В июне 1775 года 
Новая Сечь была упразднена. Часть казаков в знак протеста ушла в Добруджу, основав Задунай-
скую Сечь. 

Новая – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Название говорит само за 
себя. 

Новгородская – улица посёлка Владимира Маяковского в Курчатовском районе города Челябинска. 
Название связано с Новгородом. Летом 1941 года немецкие фашисты оккупировали Новгород. За 
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годы оккупации немецкие фашисты разрушили старинный русский город, уничтожили многие ис-
торические памятники русского народа. Однако, враг ни дня и ни часа не знал покоя. Во всех ок-
купированных немцами районах полыхало пламя партизанской войны. К февралю 1942 года на 
Новгородской земле был создан партизанский край, насчитывающий свыше 400 населённых пунк-
тов, куда оккупанты боялись сунуться. 14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов начали наступление против немецких фашистов. Одновременно боевые действия раз-
вернулись и у Новгорода. Несмотря на ожесточенное сопротивление немецких войск, части 59-й 
армии 20 января 1944 года освободили старинный русский Новгород от немецких оккупационных 
войск. Остатки новгородской группировки противника были окружены и ликвидированы. В боях 
под Новгородом особо отличились бойцы и командиры, сформированного в Челябинске 378-го 
гвардейского, трижды орденоносного самоходного артполка, которому было присвоено почётное 
именование Новгородский. 

Новобольничная – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Ныне ул. Пет-
ра Тарасова. Названа в честь Петра Михайловича Тарасова (1901—1967), заслуженного врача 
РСФСР внёсшего большой вклад в развитие здравохранения в Челябинске. 

Ново-Металлургическая – станция на территории города Челябинска. 
Новозаводская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Новороссийская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с Новой Рос-

сией и городом Новороссийском. У нас уже 
была Малая, Белая и Великая Россия, а вот 
вновь приобретённые земли стали имено-
вать Новой Россией. Огромное значение в 
разгроме немецких оккупантов и освобож-
дении Новороссийска во время Второй Ми-
ровой войны имела смелая высадка мор-
ского десанта во главе с майором Кунико-
вым на окраине Новороссийска – Станичке 
в ночь на 4 февраля 1943 года. Внезапным 
и решительным штурмом наши десантники 
выбили оккупантов из прибрежных укреп-
лений и заняли небольшой участок берега в 
южной части Станички. Двое суток держал-
ся отряд моряков, отбивая по 20 вражеских 
атак ежедневно, поскольку, катера с под-
креплением не могли подойти из-за сильно-
го шторма. Как только шторм утих, на осво-
божденный берег под непрерывным артил-
лерийским огнем и бомбежкой переправи-
лось подкрепление. В ходе ожесточенных 
боев многие наши парни пали смертью 
храбрых. Однако немцы так и не смогли 
сбросить в море наших десантников. Мор-
ские десантники не только удерживали за-
хваченный плацдарм, но и расширили его, 
предоставив возможность для высадки час-
тей 18-й армии. С 15 февраля 1943 года 
началась легендарная 7-месячная оборона 
захваченного плацдарма площадью до 30 
кв. км, названного Малой Землей. Отчизна 
высоко оценила подвиг своих несгибаемых 
солдат: 21 человек получил высокое звание Героя Советского Союза, многие были удостоены ор-
денов и медалей. Битва за Новороссийск во время Великой Отечественной войны вошла в исто-
рию минувшей войны как один из примеров несгибаемой воли русского народа к победе, ратной 
доблести и бесстрашия наших воинов, наследников тысячелетней славы русского оружия, бес-
предельной преданности Великой России. За героизм защитников Новороссийска в борьбе с не-
мецкими оккупантами, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1966 года город 
был награждён орденом Отечественной войны I степени. В ознаменовании 30-летия разгрома не-
мецких войск под Новороссийском и за заслуги перед Родиной, стойкость, мужество и героизм 
воинами, защитниками города в борьбе с немецко-фашистскими агрессорами, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 года городу Новороссийску присвоено почётное 
звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". 

Новосельская – улица посёлка имени великого русского поэта Владимира Владимировича Маяков-
ского в Советском районе города Челябинска. 
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Ново-Синеглазово – посёлок в Советском районе города Челябинска (иное написание названия Но-

восинеглазовского посёлка). 
Новосинеглазовский – посёлок в Советском районе города Челябинска (иное написание названия 

посёлка Ново-Синеглазово). 
Новостроек – улица квартала "Молодёжного Городка" в Металлургическом районе города Челябин-

ска. Такое название дали улице в послевоенные годы, когда и шло строительство жилых кварта-
лов Металлургического района. 

Новоэлеваторная – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. 
Новый – переулок посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Название говорит само 

за себя. 
Норильский 1-й, 2-й, 3-й и 4-й – переулки посёлка Чурилово в Калининском районе города Челябин-

ска. Название связано с заполярным городом Норильском и Норильским комбинатом по перера-
ботке цветных металлов (ныне Норильскникель). 

Нязепетровская (Нязе-Петровская) – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челя-
бинска. Название связывается с Нязе-Петровском (Нязепетровском), районным центром Челя-
бинской области со статусом города областного подчинения. Населённый пункт основан в 1747 
году известным русским заводчиком Петром Осокиным на реке Нязе при строительстве железо-
делательного завода. В этой связи напомним о том, что в Челябинской области имеется Нязепет-
ровский район, образованный 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил 
новую районную сеть Челябинской области, в которую был включен и Нязе-Петровский район. 1 
февраля 1963 года район упразднён и его территория передана в состав вновь образованного Ку-
синского сельского района. 4 марта 1964 года образован Нязепетровский сельский район за счет 
разукрупнения Кусинского сельского района. 12 января 1965 года преобразован в Нязепетровский 
район. Происхождение топонима связано с греческим православным именем ПЁТР, что в перево-
де означает "Камень". 9(22) января Русская Православная Церковь отмечает память святителя 
Петра, епископа Севастии Армянской. 30 января (12 февраля) память благоверного Петра, царя 
Болгарского. 24 марта (4 апреля) память православного мученика Петра Казанского. 23 мая (5 
июня) Собор Ростово-Ярославских святых, святителей и чудотворцев Ростовских, в число кото-
рых входит и ордынский царевич Пётр, из православных татар. 25 июня (8 июля) память благо-
верных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. 30 июня (13 июля) память пра-
вославного татарина, преподобного Петра Ростовского, царевича Ордынского. 5(18) сентября па-
мять святителей Петра, Алексея, Филиппа и Ермогена, Московских и всея Руси чудотворцев. 22 
ноября (5 декабря) память благоверного Ярополка, во святом крещении Петра. 21 декабря (3 ян-
варя) преставление святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 

- О - 
Обдорский 1-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название 

связывают с населённым пунктом Обдорском, который основали казаки и служилые люди в 1593 
году. 

Обдорский 2-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. В 1593 году 
русскими служилыми людьми и казаками на западных подступах к Мангазее, недалеко от Поляр-
ного круга основан город Обдорск (ныне Салехард). 

Обдорский 3-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название 
связано со старинным русским заполярным городом Обдорском. 

Обдорский 4-й – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название 
связывается с древним русским городом Обдорском, ныне который переименовали в Салехард. 

Областная больница – объект здравохранения города Челябинска. Областная больница открылась 
в 1938 году. 

Обогатительная – улица посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Челябинска. Назва-
ние связывают с обогатительным производством. 

Обороны – улица в Ленинском районе города Челябинска. Священная обязанность каждого патриота 
оборонять рубежи своего Отечества от посягательств врагов была по плечу лишь самым смелым 
и самым умным людям, которыми всегда гордилась нация. Наш народ помнит о подвигах предков 
и свято чтит их память. 

Образцова – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Владимира Образцова). 
Название может быть дано в честь талантливого русского учёного в области транспорта Влади-
мира Николаевича Образцова (1847—1949), академика АН СССР. 

Обская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название улицы связывается с 
названием Обской губы в Карском море. 

Обский – переулок посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связывается с 
рекой Обью, протекающей в Западной Сибири. Следует отметить и то, что посланный из Москвы в 
1585 году воевода Иван Мансуров со своим отрядом в 700 человек зазимовал на правом берегу 
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Оби, против устья Ишима, соорудив там Обский острог. А весной 1586 года отряд воеводы Ивана 
Мансурова поплыл вниз по Оби до Югорской земли. 

Обувная фабрика – остановка трамвая на проспекте Победы. На-
звание связывается с Обувной фабрикой. 

Обухова – улица в Металлургическом районе города Челябинска 
(см. улица Проектная и улица Александра Обухова). Название 
дано в честь Александра Васильевича Обухова (1911—1959), ко-
торый за доблесть и мужество при штурме Кенигсберга (ныне Ка-
лининград) удостоен звания Героя Советского Союза. До ухода 
на фронт работал на стройках Челябинска. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР. Ранее – улица Проектная. Переимено-
вана в 1965—1988 гг. 

Обуховская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Назва-
ние может быть связано с именем великого русского ученого ме-
таллурга и замечательного организатора производства инженер-
полковника Павла Петровича Обухова, который в 1854 году был 
назначен управляющим Златоустовской оружейной фабрикой. 
Следующим историческим событием, с которым можно связать 
название улицы, является забастовка рабочих Обуховского ста-
лелитейного завода в Петербурге в 1901 году, переросшая 7 мая 
в открытое столкновение с полицией и войсками. В истории это 
событие получило название "Обуховская оборона" 1901 года. Ра-
бочие несколько часов камнями отбивали атаки конной полиции. Из 800 арестованных участников 
"Обуховской обороны" многие были высланы, а 29 человек приговорены к каторге. 

Общественная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Овражный – переулок посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Название свя-

зано с наличием на улице глубокого оврага. 
Овчинникова – улица в Советском районе города Челябинска (см. 

улица Базарная и улица Евгения Овчинникова). Названа в честь 
Евгения Васильевича Овчинникова (1921 – 1943). 17 января 1943 
года Евгений Васильевич Овчинников был расстрелян немецкими 
фашистами. Получив приказ установить связь с передовыми час-
тями Третьей танковой армии, вырвавшейся далеко вперед, ко-
мандир 208-й ночной бомбардировочной авиадивизии Котляров 
приказал Козаеву и Овчинникову лететь за линию фронта на По-
2. Выполнив приказ и доставив пакет по назначению, летчики 
взяли обратный курс. Над немецкими окопами были сбиты, но са-
молёт успели посадить на поле. Уничтожив секретный пакет, Ев-
гений Овчинников на допросе ничего не сказал. Началось наступ-
ление наших частей. Отступавшие немцы расстреляли пленного 
русского лётчика. Евгению Овчинникову было 22 года. До нападе-
ния немецких фашистов на нашу Родину, Евгений Васильевич 
Овчинников жил в Челябинске на улице Красноармейской в доме 
№132. В 1932 году он окончил с отличием 2-ю железнодорожную 
школу и поступил в Чкаловскую военную школу лётчиков, которую 
окончил с отличием за две недели до начала Великой Отечест-
венной войны. 

Огневая – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Че-
лябинска. 

Огни Урала – магазин Гастрономторга по улице Свободы, 157.  
Одигитриевская женская обитель – открыта в 1848 году стараниями А. М. Полежаевой. Просущест-

вовала до февраля 1854 года, когда на её базе указом императора Николая I была учреждена 
Одигитриевская община. 

Одигитриевская женская община – учреждена в феврале 1854 года на базе Одигитриевской жен-
ской обители указом императора Николая I Павловича. Во время правления Александра II Осво-
бодителя в 1861 году Челябинская Одигитриевская женская община возведена в ранг общежи-
тельного монастыря. 

Одигитриевская монастырская церковь – православный храм города Челябинска, который нахо-
дился на территории женского монастыря. Церковь построена была во имя Смоленской иконы 
Божьей матери Одигитрия. Колокола подняты на церковь в 1860 году, но ещё два года не звони-
ли: столько времени ушло на доделки. 

Одигитриевский монастырь – величественное православное здание города Челябинска. Мона-
стырь наименован по церкви во имя Смоленской иконы Божьей Матерь Одигитрия. Здания Оди-
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гитриевского православного монастыря располагались на улице Большой Христорождественской 
(ныне переименована в улицу Самуила Моисеевича Цвиллинга), занимая половину квартала (се-
вернее современного здания гостиницы "Южный Урал"). Архитектурный памятник и святыню рус-
ского православного люда разрушили члены организации "Воинствующих безбожников" в начале 
30-х годов XX века. Чудом сохранилась лишь декоративная ограда (ныне у здания администрации 
области). Название Челябинскому женскому монастырю дали по монастырской церкви во имя 
Смоленской иконы Божьей матери Одигитрия. Основательницей Челябинского Одигитриевского 
женского монастыря была жительница казачьей Варламовской станицы Анна Полежаева. 

Одигитриевского женского монастыря заимка – ныне не существующая. Находилась на террито-
рии нынешнего посёлка ТЭЦ в Ленинском районе. Хутор, поселение православных монашек, на-
селённый пункт основан в 1863 году. 

Односторонняя – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Назва-
ние связано с отсутствием у улицы второй стороны. 

Озёрный – переулок посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Назван так, посколь-
ку выходит к озеру. 

Океан – специализированный магазин Гастрономторга, расположенный по адресу проспект имени 
Владимира Ленина, 33. (Телефонный справочник, 1976.)  

Окружная – улица в Советском и Центральном районах города Челябинска. Ныне переименована в 
улицу Игоря Васильевича Курчатова (1903 – 1960), выдающегося русского физика, трижды Героя 
Социалистического Труда, академика, родившегося на Южном Урале в городе Симе Оренбургской 
губернии (ныне в Челябинской области), организатора и первого руководителя атомной энергети-
ки нашей страны. 

Окружная 1-я – улица в Советском районе города Челябинска. Название улицы напоминает о том 
времени, когда город Челябинск был центром Челябинского округа Уральской области. 

Окружная 2-я – улица в Советском районе города Челябинска. Название может напоминать и о боях 
в окружении. Такое случалось в годы Великой Отечественной войны. 

Октябрьская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Октябрьская – улица посёлка Смолино в Советском районе города Челябинска. Название связано с 

Великой Октябрьской Социалистической революцией, которая произошла 25—26 октября (по ста-
рому стилю) (или 7—8 ноября по новому стилю) 1917 года. В 1967 году в СССР учреждён орден 
Октябрьской Революции. 

Октябрьская – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе 
города Челябинска. Каков был путь Челябинска от Февраля к Ок-
тябрю 1917 года? Об этом можно узнать из статьи Борисова В. 
После Февральской буржуазно-демократичесчкой революции, на 
организационном собрании челябинского Совета рабочих и сол-
датских депутатов избран президиум во главе с эсером Дорохо-
вым (будущий писатель, автор романа "Колчаковщина"). Товари-
щем (заместителем) председателя стал большевик Васенко Ев-
доким. Так сложился местный вариант двоевластия. К удовольст-
вию многочисленных челябинских зрителей с крыши здания госу-
дарственного банка добровольцы-энтузиасты сдирают вывеску с 
двуглавым орлом. Комитет общественной безопасности освобож-
дает из челябинской городской тюрьмы солдат, осуждённых на 
каторгу за несоблюдение воинского устава, заставляет полицию 
сдать имеющееся у неё оружие. Совет тоже не сидит сложа руки – 
он решает вопросы хозяйственного порядка, создаёт рабочие 
дружины по охране челябинских заводов и фабрик, обсуждает во-
прос об отношении к войне. Временное правительство объявило 
официальным праздником 2 марта – день свержения самодержа-
вия. 1 апреля на челябинском городском организационном собра-
нии членов РСДРП и сочувствующих избирается комитет РСДРП, 
председателем становится Самуил Моисеевич Цвиллинг (урож-
дённый Шмуль Берк Мовшев Цвилинг). К первомайскому праздни-
ку 1917 года челябинский Совет выпускает листовку, в которой 
призывает горожан выйти на демонстрацию. Заметно обостряются отношения между Временным 
комитетом и Советом. На собрании представителей, избранных от местных организаций и дейст-
вующих партий, создаётся новый коллегиальный орган – Коалиционный комитет народной власти. 
4 июня в Народном доме проходит организационное собрание челябинской группы партии народ-
ных социалистов (трудовиков). 18 июня – социалистов-революционеров. 13 июля в здании челя-
бинской городской управы состоялось общее собрание меньшевиков (РСДРП). Во время корни-
ловского мятежа в городе Челябинске создан "Комитет спасения революции", который образовал 
исполнительный комитет. Вся полнота власти в городе и уезде перешла в руки исполкома. Не-
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смотря на сложную обстановку, проводятся выборы в Городскую думу. Вот их результаты (по пар-
тийным спискам): 56 социалистов-революционеров, 8 конституционных демократов (кадеты), 3 
народных социалиста (трудовики), 2 еврейских социалиста, 5 меньшевиков, 9 социал-демократов 
(большевики), 2 обывателя, то есть беспартийных. Это были первые в городе Челябинске дейст-
вительно демократические выборы. Народный дом переполнен. Заместитель городского головы 
Фотеев читает текст присяги на верное служение Российской республике. Гласные (члены думы) 
один за другим ставят свои подписи. В середине сентября большевики  ставят в повестку дня во-
прос о вооружённом восстании. На Южный Урал прибывает представитель ЦК Шотман. Он знако-
мит партийные организации с планом переворота. Цвиллинг из Екатеринбурга даёт указание о 
немедленной организации боевых отрядов. К октябрю 1917 года в городе Челябинске было 500 
красногвардейцев. Начальником Красной гвардии избран столяр военных мастерских Евтеев. Ра-
но утром 26 октября из Екатеринбурга приходит телеграмма с указанием взять в городе власть. 
Целый день идёт заседание большевистской фракции. Ночью отряды во главе с комиссарами от-
правляются на почту, телеграф, в банк, к начальнику гарнизона, на вокзал и в редакции газет. Ут-
ром проснувшиеся горожане увидели за окнами часовых. 

Олега Кошевого – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Кошевого). Название 
дано в честь Героя Советского Союза Олега Васильевича Кошевого (1926—1943), одного из орга-
низаторов подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия", которая сопротивлялась 
оккупантам в Краснодоне. В ВЛКСМ вступил в 1942 году. Олег Кошевой был комиссаром и членом 
штаба «Молодой Гвардии». Расстрелян немецкими фашистами. В 1943 году Олегу Кошевому, по-
смертно, присвоено звание Героя Советского Союза. 

Олеко Дундича – улица посёлка Маяковского в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Дундича). Название дано в честь Олеко Дундича (1896—1920), командира кавалерийского диви-
зиона при штабе 1-й Конной армии, который погиб в бою под Ровно, став Героем Гражданской 
войны. Хорват Дундич называл себя Иваном Дундичем, хотя при рождении ему дано имя Тома 
Дундич. Вот такие вот исторические перипетии. 

Омская – гостиница города Челябинска по улице Омской, 54. Назва-
ние связывается с городом Омском. 

Омская – улица в Советском районе города Челябинска. Название 
связано с почетным именованием Омской 27-ой стрелковой диви-
зии Красной Армии, принимавшей участие в боях за Челябинск во 
время Гражданской войны. Омская наступательная операция 
проводилась с 4 по 16 ноября 1919 года войсками Восточного 
фронта с целью разгрома остатков войск адмирала А. В. Колчака 
в Западной Сибири. В целях сохранения боевых традиций, во 
время Великой Отечественной войны, сформированная в конце 
1941 года 75-я морская стрелковая бригада, за боевые заслуги 
была переформирована 17 марта 1942 года в 3-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду, которая в мае 1942 года переформирована в 
27 гвардейскую стрелковую дивизию, которой присвоено почёт-
ное наименование Омская от ранее существовавшей (в Граждан-
скую войну) 27 стрелковой дивизии. 

ОПМС-42 – посёлок Тракторозаводского района города Челябинска. 
Опытная – трамвайная остановка маршрута №1 (КБС – ул. Чичери-

на) на улице Рождественского. 
Опытная – улица в Советском районе города Челябинска. Название 

связывается с Опытной станцией. 
Оранжерейный – переулок Колхозного посёлка в Калининском рай-

оне города Челябинска. Название связывается с Оранжереей. 
Орджоникидзе – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Григория Орджоникидзе). 

Название дано в честь Григория Константиновича Орджоникидзе 
(28.10. 1886 – 18.11. 1937), одного из организаторов социалистиче-
ской индустрии, с декабря 1930 – члена Политбюро ЦК ВКП (б), чле-
на ЦИК СССР, с января 1932 – Народного комиссара тяжёлой про-
мышленности СССР. Родился в семье обедневшего грузинского дво-
рянина в деревне Гореша Кутаисской губернии. В 1903 году вступил 
в РСДРП. Похоронен на Красной Площади в Москве. 

Оренбургская – старинная улица Челябинской крепости, переимено-
ванная в Христорождественскую, затем в Большую, а в 1920 году пе-
реименована в улицу имени Самуила Моисеевича Цвиллинга. Пер-
воначальное название челябинской улицы связывается с Оренбург-
ским казачьим войском, на землях которого и находился город Челя-
бинск. Старшинство Оренбургского казачьего войска принято исчис-
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лять с 1574 года, с момента основания на реке Белой Воложке 
небольшого острожка городовыми казаками под командой Ивана 
Нагого. Вскоре острожек преобразован в Уфимскую казачью кре-
пость. Ныне город Уфа. В 1734 году Иван Кириллов положил на-
чало формированию оренбургского казачества и строительству 
крепостей Оренбургской оборонительной линии. В 1748 году все 
казачьи сотни Оренбургского края (Южного Урала) соединены в 
Оренбургское нерегулярное войско под командованием атамана 
Василия Ивановича Могутова. 8 (21) июня 1803 года образовано 
Оренбургское казачье войско. В 1918 году упразднено. В 1991 го-
ду началось возрождение оренбургского казачества. 

Оренбургская – старинная улица Городского района города Челя-
бинска, отмеченная в справочнике «Весь Челябинск и его окрест-
ности» в 1909 году. На заседании Челябинского облисполкома 20 
февраля 1920 года принято решение о переименовании улицы 
Оренбургской в улицу имени Евдокима Лукича Васенко. Ныне это 
улица Васенко. 

Оренбургская – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звание связано с городом Оренбургом, первоначально основан-
ном Иваном Кирилловым как Оренбургская казачья крепость. На-
звание так же перекликается с Оренбургским казачьим войском, 
на землях которого и находится город Челябинск. Челябинская 
провинция входила в состав Оренбургской губернии с момента её 
основания и вплоть до Октябрьской революции. 

Орлёнок – памятник на Алом Поле. Скульптор Лев Головницкий. Па-
мятник установлен 29 октября  1958 года, в день рождения ком-
сомола. Сооружён в честь комсомольцев, погибших в годы Граж-
данской войны и иностранной интервенции. На постаменте над-
пись: «Комсомольцам – героям Октябрьской революции и граж-
данской войны на Урале». Гипсовая скульптура «Орлёнка» экспо-
нировалась на Всесоюзной художественной выставке, а отлитая в 
бронзе побывала на Всемирной выставке в Брюсселе. 

Орлёнок – специализированный магазин Ленпродторга, располо-
женный по адресу улица Барбюса, 17. (Телефонный справочник, 
1976.)  

Орловская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе 
города Челябинска. Название перекликается с городом Орлом. В 
ходе Великой Отечественной войны с 12 июля по 18 августа 1943 
года войсками Брянского (генерал-полковник Попов), Централь-
ного (генерал армии Рокоссовский) и левого крыла Западного (ге-
нерал-полковник Соколовский) фронтов была проведена Орлов-
ская наступательная операция, с целью разгромить немецкую 
группировку (группа армий "Центр", Г. Клюге) и ликвидировать 
Орловский выступ. В результате Орловской операции была раз-
громлена группировка противника (15 дивизий) и наши войска 
продвинулись на запад до 150 км. Это была часть Курской битвы. 
В ходе Курской битвы наши войска 5 августа 1943 года освободи-
ли старинный русский город Орёл от немецких оккупантов. В этот 
день в Москве был произведён салют в честь русских побед и ос-
вобождения Орла и Белгорода. Впрочем, название улицы пере-
кликается и с фамилией талантливой русской актрисы Любови 
Орловой. 

Орская – улица в Ленинском районе города Челябинска (ныне улица 
Фёдора Суркова). Название связано с одной из казачьих крепо-
стей Оренбургской оборонительной линии, которую оберегали казаки Оренбургского и Уральского 
войск. Орск – старинный русский город, основанный 15 (26) августа 1735 года, в православный 
праздник Успения Божьей Матери как крепость Оренбургская. В присутствии Ивана Кириллова и 
всех, бывших при нём чиновников, а также приглашённых на торжество: старшего сына правителя 
Малой орды хана Абулхаира – Нурали и почётных старшин от киргиз-кайсацких племён, при тор-
жественном построении сопровождавших Ивана Кириллова войск, священник Русской Православ-
ной Церкви отслужил молебен и окропил святой водою все те места, где предполагалось соору-
дить вал, ров и бастионы Оренбургской крепости. С 1735 по 1739 год, населённый пункт имено-
вался Оренбургской казачьей крепостью. В 1739 году переименован в Орскую казачью крепость. 
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Статус города Орская казачья крепость по-
лучила в 1865 году. В 1847–1848 годах в ка-
зачьей Орской крепости в ссылке находился 
талантливый русский поэт (из малорусов) 
Тарас Григорьевич Шевченко. Ныне город 
Орск Оренбургской области. В 1971 году го-
род Орск награждён орденом Трудового 
Красного Знамени за успехи в развитии 
промышленности. Улица Орская переиме-
нована в 1965—1988 гг. Новое название че-
лябинской улице дано в память о Герое Со-
ветского Союза, танкисте Фёдоре Павлови-
че Суркове (1913–1971). До ухода на фронт 
Фёдор Сурков работал в стройтресте №42. 
В составе 63-й бригады Уральского добро-
вольческого танкового корпуса прошёл путь 
от Орла до Праги. Отличился при освобож-
дении Праги. 

Осипенко – улица посёлка Колхозного в Кали-
нинском районе города Челябинска (см. 
улица Полины Осипенко). Название дано в 
честь Полины Денисовны Осипенко (08.10. 
1907 – 11.05. 1939), отважной русской лет-
чицы, Героя Советского Союза, участницы 
дальних беспосадочных перелетов. Полина 
Осипенко установила много мировых рекор-
дов. Погибла при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронена на Красной 
Площади в Москве. Имя славной дочери на-
рода русского присвоено улицам во многих 
городах нашей страны, в том числе и улице 
в городе Челябинске. 

Осоавиахима – улица в Советском районе го-
рода Челябинска. Название связано с 
предшественником ДОСААФ. ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству), массовая добровольная общественная, военно-патриотическая ор-
ганизация, существовавшая в СССР в 1927 — 1948 годах. Основные задачи: содействие разви-
тию авиационной промышленности, распространение военных знаний среди населения и развёр-
тывание оборонно-массовой работы среди трудящихся в целях укрепления обороноспособности 
нашей страны. В 1947 году ОСОАВИАХИМ награждён орденом Красного Знамени. 16 февраля 
1948 года вместо ОСОАВИАХИМ, образованы ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ, которые 20 августа 
1951 года объединены в ДОСААФ СССР. 

Особняк Бреслина – улица Труда, 87. Памятник архитектуры. Особняк построен в начале XX века на 
углу Большой и Исетской улиц как доходный дом. Ныне на углу Сибирской—Труда. Присутствуют 
элементы модерна. Хозяином особняка был еврей Аврум Беркович Бреслин, представитель бир-
жи в Восточном порайонном комитете, председатель общества взаимного кредита, старшина об-
щественного собрания евреев и председатель правления синагоги. Когда проводили реставрацию 
особняка в советское время, был обнаружен подземный ход, ведущий к Христорождественскому 
собору. Зачем президенту синагоги понадобился подкоп под православный храм? Ответа нет. 

Особняк Ларинцева – улица Красноармейская, 100. Особняк украшен резьбой на наличниках и кар-
низе, отражает традиции русского зодчества. Памятник архитектуры охраняется государством. 

Особняк братьев Степановых – Улица Труда, 82. Памятник архитектуры охраняется государством. 
Особняк братьев Степановых отреставрирован в 1986 году. 

Особняк Рябинина – улица Каслинская, 137. Старинное здание. Памятник архитектуры. Особняк со-
оружён в традициях псевдорусской теремной архитектуры. Отреставрирован в 1984 году. 

Осташковская 1-я – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Назва-
ние связывается с населённым пунктом Осташков Калининской области. 

Осташковская 2-я – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Город 
Осташков, расположенный на берегу озера Селигер, мог быть ареной кровопролитных боев в дни 
обороны Москвы от нашествия немецких фашистов во время Великой Отечественной войны. 

Осташковская 3-я – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Назва-
ние может быть связано с помощью, которую челябинцы оказали жителям города Осташков. 
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Островского – улица в Калининском районе (см. улица Николая Островского) города Челябинска. 

Вполне может оказаться, что улица названа в честь Николая Алексеевича Островского (1904—
1936), знаменитого русского писателя. 

Островского – переулок в Калининском районе города Челябинска. Название переулка вполне мо-
жет быть связано с именем русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823—
1886). ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич — талантливый русский драматург и театральный 
деятель Российской империи родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Замоскворечье — купече-
ском и мещанско-чиновничьем районе Москвы. Отец — чиновник, сын православного священника, 
окончивший православную духовную академию, поступивший на государственную службу и позд-
нее получивший дворянство. Мать — из бедного православного духовенства, отличалась наряду с 
красотой высокими душевными качествами, умерла в 1831 году. Мачеха Саши Островского про-
исходившая из старинного дворянского рода обрусевших шведов, преобразовала патриархаль-
ный замоскворецкий быт семьи на дворянский лад, заботилась о хорошем домашнем воспитании 
своих детей и пасынков, для чего семья имела необходимый достаток. Отец, помимо государст-
венной службы, занимался частной практикой, а с 1841 г., выйдя в отставку, стал преуспевающим 
присяжным стряпчим Московского коммерческого суда. В 1840 г. Александр Островский окончил 
1-ю Московскую гимназию, бывшую в то время образцовым средним учебным заведением Рос-
сийской империи с гуманитарным уклоном. В 1840—1843 годах учился на юридическом факуль-
тете Московского университета. Ещё в гимназии Александр Островский увлёкся литературным 
творчеством. В студенческие годы он делается страстным театралом. На московской сцене в эти 
годы блистали великие русские актёры П. С. Мочалов и М. С. Щепкин, имевшие большое влияние 
на молодёжь. Как только занятия специальными юридическими дисциплинами стали мешать 
творческим устремлениям Островского, он покинул университет и, по настоянию отца, в 1843 г. 
поступил канцеляристом в Московский совестный суд, где разбирались имущественные споры, 
преступления малолетних и т. п. В 1845 г. был переведён в Московский коммерческий суд. В 1851 
году стал профессиональным литератором. Работа в судах существенно обогатила жизненный 
опыт Островского, дала ему знание русского языка, быта и психологии мещанско-купеческой 
«третьесословной» Москвы и чиновничества. В это время Островский пробует себя в разных об-
ластях литературы: продолжает сочинять стихи, пишет очерки и пьесы. Началом своей профес-
сиональной литературной деятельности Александр Островский считал пьесу «Семейная карти-
на»,  которую 14 февраля 1847 г. с успехом прочитал в доме университетского профессора и ли-
тератора С. П. Шевырёва. К этому времени относятся «Записки замоскворецкого жителя» (до них, 
Ещё в 1843г., был написан небольшой рассказ «Сказание о том, как квартальный надзиратель 
пускался в пляс, или От великого до смешного только один шаг»). Следующая пьеса «Свои люди 
— сочтёмся!» (первоначальное название «Банкрот») была написана в 1849 году. В 1850 году на-
печатана в журнале «Москвитянин» (№6), однако на сцену допущена не была. За эту пьесу, сде-
лавшую имя Островского известным всей читающей России, он был отдан под негласный надзор 
полиции. С начала 50 годов XIX века Островский становится деятельным сотрудником «Москви-
тянина», издаваемого М. П. Погодиным, и вскоре образует «молодую редакцию», пытавшуюся 
оживить журнал, пропагандируя реалистическое искусство, интерес к народному быту и русскому 
фольклору. Эти годы много дали Островскому в творческом отношении, и, прежде всего, глубокое 
знание «живого», неакадемического фольклора, речи и быта городского простонародья. В сере-
дине 40 годов XIX века Островский вступил в гражданский брак с мещанской девицей Агафьей 
Ивановой, которая оставалась с ним до своей смерти в 1867 г. Будучи малообразованной, она об-
ладала умом и тактом, прекрасным знанием простонародного быта и замечательно пела русские 
песни, её роль в творческой жизни талантливого отечественного драматурга, несомненно, была 
значительной. В 1869 г. Островский женился на актрисе Малого театра Марии Васильевне Ва-
сильевой (от которой к тому времени уже имел детей), склонной к дворянским, «светским» фор-
мам жизни, что осложняло его жизнь. Долгие годы Островский жил на грани нищеты. Будучи при-
знанным главой русских драматургов, он и на склоне лет постоянно нуждался, добывая средства к 
жизни неустанным литературным трудом. Несмотря на это, он отличался гостеприимством и по-
стоянной готовностью помочь любому нуждающемуся человеку. Он — один из основателей и ак-
тивный участник «Литературного фонда» (1859), инициатор создания «Артистического кружка» 
(1865), бывшего и клубом и своеобразной школой русского актёрства, «Общества русских драма-
тических писателей и оперных композиторов» (1874), занимавшегося охраной авторских прав те-
атральных писателей, оказывавшего им материальную помощь. «Общество» также издавало ли-
тографированные пьесы, устраивало публичные спектакли, стремясь оказывать творческое влия-
ние на русский театр. Островский вёл огромную работу с актерами и начинающими драматургами 
и, жалуясь на отсутствие государственной поддержки русского театра, на склоне лет имел право 
сказать: «Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов... у рус-
ского драматического искусства один только я. Я — всё: и академия, и меценат, и защита» (Полн. 
собр. соч.  Т. XII. С. 246). Вся жизнь Островского связана с Москвой, которую он считал сердцем 
России. Из сравнительно немногочисленных путешествий Островского, наибольшее влияние на 
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его творчество оказала экспедиция, организованная морским министерством, командировавшим 
литераторов для изучения быта и промыслов населения, связанного с реками и судоходством. 
Островский совершил поездку по Волге, от истоков до Нижнего Новгорода (1856), во время кото-
рой вёл подробнейшие записи и составил словарь судоходных, судостроительных и рыболовных 
терминов Верхнего Поволжья. Большое значение имела для него и жизнь в любимом костромском 
имении Щелыкове, которое отец писателя купил в 1847 г. Первая же поездка туда в 1848 году, по 
пути Островский осматривал старинные русские города Переславль Залесский, Ростов, Яро-
славль, Кострому, произвела огромное впечатление на драматурга. После смерти отца Александр 
Николаевич с братом М. Н. Островским в 1867 году выкупил имение у мачехи. С Щелыковым свя-
зана история создания многих пьес. В целом страстная сосредоточенность Александра Остров-
ского на творчестве и театральных делах, сделав его жизнь бедной внешними событиями, нерас-
торжимо сплела её с судьбой русского театра. Умер писатель 2 (14) июня 1886 года в имении Ще-
лыково Костромской губернии за письменным столом, работая над переводом пьесы Шекспира 
«Антоний и Клеопатра». Вот некоторые произведения талантливого русского драматурга: «Свои 
люди — сочтёмся!». «В чужом пиру похмелье». «Доходное место». «Воспитанница». «Гроза». «Не 
всё коту масленица». «Правда хорошо, а счастье лучше». «Не в свои сани не садись». «Бедность 
не порок». «Не так живи, как хочется». «Праздничный сон до обеда». «Свои собаки грызутся, чу-
жая не приставай». «За чем пойдёшь, то и найдёшь» («Женитьба Бальзаминова»). «Шутники». 
«Пучина». «Не было ни гроша, да вдруг алтын». «Снегурочка». «Бесприданница». «Последняя 
жертва». «Таланты и поклонники». «Без вины виноватые». «Тушино». «Козьма Захарьич Минин-
Сухорук». «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». «На всякого мудреца довольно простоты». 
«Бешеные деньги». «Волки и овцы» и т.д. 

Отдыха – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Отечественная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Как не вспомнить девиз казачества: 

"За Веру, Царя и Отечество"! То есть за Православие, за Русскую Православную Церковь, по-
скольку казак – защитник Православия и лишь казакам разрешено было входить в церковь с ору-
жием! Казак в церкви должен был обнажить клинок наполовину при чтении Нового Завета, давая 
понять всем, что готов встать на вооружённую защиту веры своего народа, поскольку: "Я русский 
– значит православный!" Но ведь и "без Царя в голове" тоже жить не сподручно, говорит народ 
русский. И в любом случае, защита Отечества – это Святая обязанность каждого настоящего 
мужчины, да и женщины казачки нередко лихо обороняли станицы от вражеского нападения в от-
сутствии своих мужей и обороняли довольно-таки успешно. Улица напоминает о Священной Оте-
чественной войне 1812 года и о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Отрадная – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Помните песню: 
"Живёт моя отрада..." на стихи великого русского поэта Сергея Есенина? Название челябинской 
улицы может быть связано с населённым пунктом Отрадинский Орловской области и боями за его 
освобождение во время битвы под Москвой в 1941 году. Либо с посёлком Отрадный Куйбышев-
ской области. 

Офицерская – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, переименованная 20 
февраля 1920 года в улицу Колющенко. Название связывалось с офицерским званием в Русской 
Армии и казачьих частях. 

Оханская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. Название связыва-
ется с городом Оханском, расположенным на Северном Урале. Впрочем, название можно связать, 
с каким либо производством в городе Оханске Пермской области. 

Охотничий – ресторан города Челябинска по улице Ворошилова, 35. 
Охотничья 1-я – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с 

профессией охотника. 
Очарование – парикмахерская, улица Трубников, 41. Довольно интересна трактовка данного слова 

как «Очами божество ваять», происходящая от разложения слова на составляющие Оча Ро Ва-
ние. «Изделие, понравившееся очам бога». Очи – глаза. Ро (Ра) – Солнце, Бог, Всевышний, Выш-
ний, Абсолют, Свет, Разум. Вание – изваяние, лепка. 

- П -  
Павелецкая 1-я, 2-я – улицы в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается 

с городом Павелец в Рязанской области, либо с производством или большим промышленным 
объектом в этом городе или его окрестностях. 

Павла Аносова – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Аносова). Назва-
ние дано в память о великом русском металлурге Аносове Павле Петровиче (1799—1851), прора-
ботавшем около 30 лет на Златоустовских заводах и создавшим "русский булат". 

Павла Бажова – улица посёлка "Плановый ЧТЗ" в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. 
улица Бажова). Название дано в честь талантливого русского писателя Павла Петровича Бажова 
(1879—1950), автора уральских сказов. Вспомните персонажей его замечательных и неповторимы 
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сказов: Данилу-мастера; Хозяйку Медной Горы; Огневушку-поскакушку... Родился Павел Петрович 
28 января 1879 года в посёлке Сысертского завода, недалеко от Екатеринбурга, в семье потомст-
венных рабочих металлургического завода. Закончив заводскую школу, он поступил в православ-
ное духовное училище в Екатеринбурге. Позже Павел Бажов окончил православную духовную се-
минарию в Перми. В 1899 году стал народным учителем сначала в глухой уральской деревушке 
Шайдурихе, а потом преподавал в Екатеринбурге. К началу гражданской войны у Бажова была 
большая семья. Павлу Петровичу пришлось воевать на Алтае, работать в газете «Окопная прав-
да». Семья оставалась на Урале. Из семерых детей выжили только трое. В 1923—1930 годы Па-
вел Петрович работает в редакции «Крестьянской газеты» в Свердловске. В 1924 году выходит в 
свет его первая книга «Уральские были», очерки о дореволюционной жизни рабочих Сысертского 
завода. Но ещё с детства у Бажова копились в памяти рассказы и легенды старых уральских мас-
теров. Во время учительства он исходил множество уральских дорог, вёл записи живых наблюде-
ний. В 1936 году Павел Петрович Бажов начинает работу над уральскими сказами. В 1939 году 
издали «Малахитовую шкатулку». Тогда в неё входило 14 сказов (всего Бажовым написано 52 
сказа). Сказы были так хороши, что в военные годы книгу брали с собой на фронт, её читали и де-
ти, и взрослые в тылу. В трудное военное время Павел Петрович Бажов пишет сказы: «Коренная 
тайность» (о замечательном и талантливом русском металлурге Павле Аносове), «Иванко-
Крылатко» (о златоустовском художнике по металлу Иване Бушуеве), «Чугунная бабушка» (о кас-
линском художнике-литейнике В. Торокине). В 1943 году Бажов становится лауреатом Сталинской 
государственной премии, в 1944 получает орден Ленина, становится депутатом Верховного Сове-
та СССР. К сожалению, Бажов недолго прожил после Великой Победы над германским фашиз-
мом. Похоронен Павел Петрович на высоком холме на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Не 
случайно слова из сказа «Чугунная бабушка»: «Работа — она штука долговекая. Человек умрёт, а 
дело его останется» — начертаны на памятнике талантливому русскому национальному писателю 
Павлу Петровичу Бажову. На Южном Урале были и есть последователи творчества Бажова — С. 
Власова, С. Черепанов, Ю. Гребеньков. В Челябинской области именем нашего земляка Бажова 
названы посёлки, улицы, библиотеки. С 1993 года в Челябинской области каждое лето проходят 
Бажовские фестивали. 

Павла Грязева – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска (см. улица Грязева). 
Название дано в честь кавалера Ордена Ленина, председателя колхоза в Исаково (ныне город-
ской посёлок), замечательного русского человека Павла Петровича Грязева. 

Павла Нахимова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Нахимова). Название 
дано в честь видного русского флотоводца, адмирала Павла Степановича Нахимова, героя Сева-
стопольской обороны. НАХИМОВ Павел Степанович (1802—1855), талантливый русский флото-
водец, адмирал (1855). Окончил Морской кадетский корпус в 1818 году. В 1822—1825 годах со-
вершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер», вахтенный офицер. В Наваринском мор-
ском сражении 1827 года командовал батареей на линейном корабле «Азов». В Турецкую войну 
1828—1829 годов командир корвета «Наварин», с 1829 — фрегата «Паллада», с 1834 — линейно-
го корабля «Силистрия», затем командовал бригадой, дивизией и эскадрой кораблей. В Крымскую 
войну 1853—1856 годов командовал эскадрой Черноморского флота, разгромившей турецкую эс-
кадру в Синопском сражении 1853 года. С февраля 1855 командир Севастопольского порта и во-
енный губернатор, фактически возглавлял героическую оборону Севастополя. Смертельно ранен 
28.6 (10.7) 1855 года на Малаховом кургане. В 1944 учреждены орден Нахимова 1-й и 2-й степени 
и медаль Нахимова. 

Павла Пестеля – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Пес-
теля). Названа в честь Павла Ивановича Пестеля (1793—1826), одного из руководителей восста-
ния декабристов. Повешен в Петропавловской крепости. 

Павла Пономарёва – улица на станции Шершни в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Пономарева). Название дано в честь уроженца Челябинской области, замечательного русского 
человека, Героя Советского Союза Павла Ивановича Пономарева (1903—1944), умершего после 
тяжёлого ранения, полученного при защите нашего Отечества. Ранее – улица Щебзаводская. Пе-
реименована в 1965—1988 гг. 

Павла Постышева – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Постышева). На-
звана в честь Павла Петровича Постышева. В период Гражданской войны руководил партизан-
скими отрядами на Дальнем Востоке. ПОСТЫШЕВ Павел Петрович (1887—1939), советский пар-
тийный деятель. Член РСДРП (б) с 1904 года. Участник Российской Революции 1905—1907 и Ок-
тябрьской революции 1917 года. Один из руководителей борьбы за Советскую власть в Восточной 
Сибири и разгрома белогвардейцев на Русском Дальнем Востоке. С 1917 член Иркутского ВРК, 
организатор Красной Гвардии, член Центросибири. В 1921—1922  годах член Военного совета 2-й 
Амурской армии и РВС Восточного фронта Дальневосточной республики. С 1926 года секретарь 
ЦК КП (б) Украины. С 1930 секретарь ЦК ВКП (б), чл. Оргбюро ЦК. В 1933—1937 годах секретарь 
ЦК, чл. Политбюро и Оргбюро ЦК КП (б) Украины, затем секретарь Куйбышевского обкома. Член 
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ЦК ВКП (б) с 1927 (кандидат с 1925), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) с 1934 года. Член 
Президиума ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

Павлика Морозова – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска (см. улица Мо-
розова). Названа в честь Морозова Павлика (1918—1932), пионера, героя, погибшего во время 
коллективизации. 

Павлова – улица Колхозного посёлка в Калининском районе города Челябинска (см. улица Ивана 
Павлова). Название можно связать с именем знаменитого русского учёного Ивана Петровича 
Павлова (1849—1936), видного физиолога, создавшего учение о высшей нервной деятельности. 
Сын русского народа – Иван Петрович Павлов является нашей национальной гордостью. Назва-
ние челябинской улицы можно связать и с "Домом Павлова", домом солдатской славы в Сталин-
граде. В конце сентября 1942 года воины сержанта Павлова получили приказ проникнуть в дом, 
выходящий торцом на площадь и превратить его в опорный пункт обороны. Наши солдаты выпол-
нили приказ, заняли оборону и мужественно отбивали яростные атаки немецких фашистов. В те-
чение 58 дней мужественные воины отстаивали свою "крепость" от немцев. "Дом Павлова" стал 
символом беззаветной преданности своей Великой Родине и несгибаемости наших солдат. 

Павлоградская – улица в Металлургическом районе, посёлок Першино города Челябинска. Название 
связано с городом Павлоградом Днепропетровской области, освобожденным от немецкой оккупа-
ции во время Великой Отечественной войны 17 февраля 1943 года частями 4-го гвардейского 
стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта в ходе Луганской (Ворошилов-
градской) наступательной операции. Однако 22 февраля 1943 года Павлоград снова был оккупи-
рован немецкими фашистами. Вторично освобождён соединениями 12-й армии Юго-Западного 
фронта 18 сентября 1943 года. 

Павших революционеров – площадь в Центральном районе города Челябинска. Место гибели пя-
терых челябинских советчиков. Дмитрий Васильевич Колющенко – токарь завода «Столь и Ко», 
член РСДРП, с ноября 1917 года – заместитель председателя челябинского ревкома, занимался 
экспроприацией эксплуататоров, как казначей военного штаба он ведал приёмом контрибуции от 
челябинской буржуазии. Пётр Николаевич Тряскин – из казачьего сословия, казак Еткульской ста-
ницы, писарь при атамане Троицкого отдела, со службы вернулся в станицу, потом отбыл в Челя-
бинск, устроился на железную дорогу, сменил множество рабочих мест, примкнул к левым эсе-
рам, с 1917 года – руководитель объединённого Совета профсоюзов в Челябинске. Михаил Анд-
реевич Болейко – во время Первой Мировой войны – офицер 109 запасного полка, при Времен-
ном правительстве арестован за агитацию, социал-демократ, начальник штаба охраны города 
Челябинска. Владимир Иванович Могильников – из крестьянского сословия; окончил церковно-
приходскую школу, затем высшее начальное училище, после с отличием окончил Челябинскую 
учительскую семинарию; во время 1-й Мировой войны призван в армию и направлен в Казанское 
военное училище на офицерские курсы. По окончании кур-
сов – прапорщик 163-го запасного полка, расквартирован-
ного в Челябинске. В начале 1917 года примкнул к рево-
люционерам. Участвовал в создании отрядов Красной 
гвардии. Заместитель начальника штаба охраны города 
Челябинска. Шмуль Израилевич Гозиосский — член на-
ционалистической еврейской организации БУНД (BUND), 
секретарь челябинского Совета, член челябинского Воен-
но-революционного комитета. 

Пальмовая – улица в Советском районе города Челябинска. 
Очень экзотическое название для Челябинска. 

Памирская – улица Калининского района города Челябинска, 
посёлок ЧЭМК. Название челябинской улицы связывается 
с Памирскими горами. Памятен Памирский поход 1935 го-
да – переход подразделений Средне-Азиатского военного 
округа продолжительностью 40 суток (июль – сентябрь) в 
целях проверки готовности войск РККА к действиям в гор-
ных условиях. За 15 ходовых дней отряд прошёл от города 
Ош до озера Каракуль 600 км и обратно. Эскадрон за 11 
дней преодолел 1100 км от Оша до Хорога и обратно. В 
Памирском походе проводились стрельбы, решались так-
тические задачи, вопросы боевого и материального обес-
печения войск. 

Память – мемориал на Лесном кладбище города Челябинска. Во время Великой Отечественной вой-
ны, умершие от ран в госпиталях воины были похоронены на Лесном кладбище. В память об 
умерших от ран воинов установлена двухфигурная композиция. Женщины держат в руках каску. 

Памятник «Доблестным сынам Отечества» – 27 декабря 1979 года Советский Союз ввёл на терри-
торию Демократической Республики Афганистан свои войска – 40-ю армию. В СССР абсолютное 
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большинство населения и военнослужащие Вооружённых Сил 
понимали этот акт как оказание интернациональной помощи аф-
ганскому народу в строительстве новой жизни. В канун 25-летия 
ввода советских войск в Афганистан в Челябинске состоялась 
торжественная церемония открытия памятника "Доблестным сы-
нам Отечества". В этом мемориале запечатлена память о воинах-
южноуральцах, до конца выполнивших воинскую присягу в горах 
Афганистана и Чечни, в песках Эфиопии и Египта, – отметили 
выступившие на митинге заместитель губернатора Челябинской 
области Валентин Буравлев и глава Челябинска Вячеслав Тара-
сов. Можно привести множество примеров истинного ратного ге-
роизма советских ребят, честно, доблестно выполнивших интер-
национальный и воинский долг. Никто не подвергает сомнению 
отвагу, высокую воинскую выучку советского солдата. Низкий по-
клон советскому и российскому солдату, до конца выполнившему 
воинский долг и военную присягу. Павшим героям — вечная сла-
ва! Заместитель председателя Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Александр Разумов заверил участников митинга в том, 
что ветераны-«афганцы» приложит максимум усилий для того, 
чтобы сохранить память о тех, кто отдал жизнь при защите Оте-
чества. 

Памятник "Катюша" - ул. Доватора, в районе Дома культуры завода 
имени Колющенко. На пьедестале надпись: "Создателям гвар-
дейских миномётов – оружия отмщения и победы – с великой 
благодарностью". 9 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны обязал ряд заводов, в 
том числе и завод имени Колющенко, освоить производство установок БМ-13, любовно наимено-
ванных «Катюшами». Установка БМ-13 стреляла реактивными снарядами. При сходе скорость 
снаряда 70 м\сек, а максимальная – 355. Дальность полёта – 8,5 км. В продолжение всей Великой 
Отечественной войны гвардейские миномёты "Катюша" выпускали на челябинском заводе имени 
Д. Колющенко. Памятник открыт в 1975 г. Автор проекта – заслуженный архитектор РСФСР Е. 
Александров, скульптор В. Зайков. 

Памятник И. В. Курчатову – Предпарковая площадь (проспект им. Владимира Ильича Ленина). На 
постаменте между двух стел возвышается гранитная скульптура академика-атомщика, трижды 
Героя Социалистического Труда, талантливого сына народа русского, лауреата четырёх Сталин-
ских премий и одной Ленинской, Игоря Васильевича Курчатова (1903—1960). В 1934 стал докто-
ром наук. В 1935 – стал профессором, написал монографию «Расщепление атомного ядра». 
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Вскоре становится руководителем Уранового проекта в СССР. Создатель первой атомной бомбы 
в СССР. С его участием создавалась первая в мире АЭС в Обнинске. При участии Курчатова был 
построен первый в мире атомный ледокол «Ленин». Скоропостижно скончался 7 февраля 1960 
года в 12 часов 15 минут на скамейке в Барвихе. Похоронен в Кремлёвской стене. Памятник от-
крыт в 1986 г. Скульптор – В. Авакян, архитекторы И. Талалай и Б. Петров. 

Памятник Ленину – Площадь Революции. Высота превышает 17 м, скульптура - 7,5 м. Открыт в 1959 
г. Скульпторы Л. Головницкий и В. Зайков, арх. Е. Александров. 

Памятник «Мавзолей Ленина» – Алое поле. Монумент открыт в 1925 г. Воздвигнут из местного серо-
го гранита в виде мавзолея и трибуны, над которой в раковине установлен бюст В.И.Ленина, явля-
ется оригинальным мемориалом. Скульптор В. Козлов, архитектор Н. Чекасин. Строительство воз-
главлял инженер П. Искосков. 

Памятник Мемориал "Память" – Лесное кладбище. В военное время умершие от ран в челябинских 
госпиталях были похоронены на Лесном кладбище. В память о них установлена эта двухфигурная 
композиция. Скульпторы Э. Головницкая и Л. Головницкий, архитекторы Ю. Данилов и И. Талалай. 

Памятник "На новый путь" – развилка ул. Свободы и Российской. На постаменте фигура-символ. 
Стрелочник переводит стрелку на новый путь, избранный народом. Памятник открыт в 1986 году. 
Скульптор С. Савочкин, архитектор В. Фитковский. 

Памятник "Орленок" – Алое поле. Скульптор Л. Головницкий, архитектор Е. Александров. Памятник 
установлен в 1958 году.  

Памятник Паровоз «Красный коммунар» – Ул. Цвиллинга, 54. Локо-
мотив, доставивший эшелон с хлебом для голодающих рабочих 
столицы из Челябинска. Отремонтирован на субботнике в апреле 
1920 г. 

Памятник "Подвиг" – улица Красная, 59. Воздвигнут на средства уча-
щихся школы №1 в память о её выпускниках, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Скульптор В. Бокарев, архитектор 
И. Талалай. 

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину – Городской парк имени 
А. С. Пушкина. Памятник великому русскому поэту Александру Сер-
геевичу Пушкину открыт челябинцами в 1983 году. Скульпторы Э. 
Головницкая и Л. Головницкий, архитектор Н. Семейкин. 

Памятник Самуилу Моисеевичу Цвиллингу – улица Тимирязева. 
Воздвигнут в честь одного из первых председателей Челябинского 
городского Совета, погибшего в годы гражданской войны. Открыт в 
1957 г. Скульптор - Е. Макаров, архитектор - Е. Александров. 

Памятник "Сказ об Урале". Привокзальная площадь. Представляет 
собой 14-метровую фигуру кузнеца, символизирующего бога-
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тырскую мощь Урала. Открыт в 1967 году. Скульптор В. Зайков, архитектор Е. Александров. 

Памятник Танк «Победа» – Комсомольская площадь. Тан-
коград - так называли Челябинск - дал фронту 18 тысяч 
танков и самоходных арт. установок, более 48 тысяч 
танковых дизелей и свыше 17 млн. тонн боеприпасов. О 
трудовых подвигах челябинцев в войну напоминает па-
мятник. Танк собран в победные дни 1945 года. Памят-
ник открыт в 1975 году. Архитектор Е. Александров. 

Памятник Танкист-Рабочий – Памятник танкистам 63-й 
Челябинской гвардейской бригады Уральского Добро-
вольческого танкового корпуса. Ул. Кирова, сквер Доб-
ровольцев. Скульптор Л. Головницкий, Архитектор Е. 
Александров. Памятник открыт в 1975 году. 

Панфиловцев – улица на станции Шершни в Советском 
районе города Челябинска. Название связано с подви-
гом героев-панфиловцев, не пропустивших к Москве 
вражеские танки. "Велика Россия, но отступать некуда – 
позади Москва!" – сказал бессмертные слова политрук. 
Иван Васильевич Панфилов родился в 1893 году в го-
роде Петровске (ныне в Саратовской области). Иван 
Васильевич прошёл путь от рядового бойца Русской 
Армии до генерала Красной Армии. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны была сформирована 316-я 
стрелковая дивизия во главе Панфиловым Иваном Ва-
сильевичем. 16 ноября 1941 года немецкие фашисты 
предприняли наступление на столицу нашей родины. 17 
суток сдерживали панфиловцы натиск врага. Легендар-
ным подвигом у разъезда Дубосеково на Волоколамском 
шоссе воины Ивана Панфилова на весь мир прославили 
стойкость и бесстрашие русских солдат. 17 ноября 1941 
года 316-я стрелковая дивизия генерала Ивана Панфи-
лова награждена орденом Красного Знамени. 18 ноября 
1941 года 316- стрелковая дивизия генерала Ивана 
Панфилова преобразована в 8-ю Гвардейскую дивизию. 
18 ноября 1941 года в тяжелом бою героически погиб 
комдив Иван Васильевич Панфилов. Русский народ по 
праву гордится своим национальным героем, Героем 
Советского Союза гвардии генерал-майором Иваном 
Васильевичем Панфиловым. 

Парашютная – улица посёлка Колхозный Калининского 
района города Челябинска. Это память о бывшем на 
этом месте аэродроме Осоавиахима (предшественника 
ДОСААФ). С летного поля взлетали фанерные аэропла-
ны и планеры, а с неба на поле парили парашютисты. 
Питомцы аэроклуба проявили своё мастерство в Вели-
кой Отечественной войне с немецкими фашистами. 

Парк "Б" – улица в Советском районе города Челябинска. 
Парк "Г" – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Парковая – улица посёлка Колхозный Калининского района города Челябинска. 
Парковая – улица посёлка Шершни Центрального района города Челябинска. 
Паровозная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. 
Паросиловой – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Партизанская – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска. В годы Вели-

кой Отечественной войны наш народ на оккупированной немцами территории организовывал пар-
тизанские отряды и вёл партизанскую войну с фашистскими агрессорами, всемерно приближая 
День Победы. 

Пархоменко – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Александра Пархоменко). 
Расположена в Плановом посёлке. Название дано в честь героя Гражданской войны Александра 
Яковлевича Пархоменко (1886 – 1921). Убит махновцами. 

Педагогический техникум – учебное заведение города Челябинска, образованное в 1921 году. Пе-
дагогический техникум располагался в здании бывшего Реального училища. Первый выпуск со-
стоялся в 1924 году. Выпускники распределены по сельским школам. К середине 30-х годов XX 
века Челябинский педагогический техникум выпустил более 600 учителей. 
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Педагогический институт – учебное заведение города Челябинска, открытое в 1934 году. Был объ-

явлен "стахановский набор" рабочей и крестьянской молодежи. На дневное отделение приняли 94 
человека. 

Педагогическое училище – учебное заведение города Челябинска, образованное в 1921 году. 
Пекинская – улица Молодежного городка в Металлургическом районе города Челябинска. Название 

связано со столицей Китайской Народной Республики (КНР) городом Пекином. 
1-я Садовая – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ныне переименована и назва-

на в честь Фёдора Ивановича Савина (1906-1943). Перед Великой Отечественной войной – пер-
вый секретарь Тракторозаводского райкома партии города Челябинска. На фронте – комиссар 
стрелковой дивизии. Погиб при освобождении Украины от немецко-фашистских оккупантов. 

Первого Мая – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связано с Днём междуна-
родной солидарности рабочих всех стран, который празднуется ежегодно 1-го мая. 

Первого Мая – улица посёлка Смолинского Советского района города Челябинска. Название улицы 
связано с праздником 1-го Мая. Мы знаем, что 1 Мая — День международной солидарности тру-
дящихся. А давно ли празднуется этот праздник? Оказывается, с конца XIX века! Июль 1889 года. 
В Париже, на конгрессе II Интернационала принято решение о ежегодном праздновании 1 Мая как 
Дня международной солидарности трудящихся. Первый день мая был выбран потому, что три го-
да назад, 1 мая 1886 года, рабочие американского города Чикаго объявили забастовку. Они вы-
шли на улицы, требуя установить 8-часовой рабочий день, улучшить условия труда. Забастовка 
окончилась столкновением с полицией. А в 1890 году 1 мая отпраздновали рабочие Франции, 
Италии, Германии, Венгрии и некоторых других стран. Первая маёвка в России прошла в 1891 го-
ду в Петербурге. В году советской власти день 1 мая был одним из главных праздников в СССР. 

Первое – озеро, самое большое по запасам воды в городе Челябинске. Название порядковое, дано 
по счету от Челябинской казачьей крепости. Ныне включено в городскую черту. 

Первой Пятилетки – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связано с 
Первым Пятилетним планом развития народного хозяйства СССР. В апреле 1929 года, на XYI 
партконференции ВКП (б) рассматривался вопрос о первом пятилетнем плане и был принят "оп-
тимальный" вариант плана, затем на основе решения конференции Y съезд Советов СССР при-
нял пятилетний план. 7—12 января 1933 года, объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) объявил, 
что первый пятилетний план выполнен за четыре года и три месяца. Мы спешили защитить себя 
от надвигающейся агрессии. Спешили и наши противники, готовясь к агрессии. 

Первого Спутника – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с 1-м 
искусственным спутником планеты Земля, который был запущен в Советском Союзе в 1957 году. 
Впервые в мире 4 октября 1957 года в нашей стране осуществлён запуск искусственного спутни-
ка земли. Этот день открывает космическую эру человечества. 

Первоконная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Расположена в Плановом посёлке. 
Название связано с легендарной Первой Конной армией, воевавшей в Гражданскую войну. Пер-
вая конная армия сформирована в ноябре 1919 года на базе 1-го конного корпуса. Расформиро-
вана в октябре 1923 года. Командарм Семён Михайлович Буденный (25.04. 1883 – 26.10. 1973). 

Первомайская – улица посёлка Дмитрия Ивановича Донского в Советском районе города Челябин-
ска. В июле 1889 года решением Парижского конгресса II Интернационала Первое мая было про-
возглашено Днём международной солидарности трудящихся всех стран в память о выступлении 1 
мая 1886 года рабочих Чикаго, подавленном американскими властями. Впервые Первомай отме-
чали рабочие Западной Европы и Америки в 1890 году демонстрациями и однодневными забас-
товками. В России Первомай впервые отметили 80 человек в 1891 году, проведя маёвку в окрест-
ностях Петербурга. После Февральской революции 1917 года на первомайскую демонстрацию 
вышли представители практически всех партий и сословий. Временное правительство объявило 
Первое мая нерабочим днём. Красные банты и красные флаги мелькали повсюду. Даже Великий 
князь нацепил красный бант. 

Первомайская 1-я – улица посёлка Миасского Курчатовского района города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Первомайск Ворошиловградской 
области. Обычно, названия улиц нашего города увековечивают подвиги челябинцев в боях за Ро-
дину. Либо в названиях улиц увековечены трудовые подвиги челябинцев в мирное время. 

Первомайская 2-я – улица посёлка Миасского Курчатовского района города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Первомайск Горьковской области, 
либо Первомайск Николаевской области. 

Первомайская 3-я – улица посёлка Миасского Курчатовского района города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Первомайский Восточно-
Казахстанской области, Первомайский Оренбургской области (там даже два населённых пункта с 
таким названием), Первомайский Тамбовской области, Первомайский Харьковской области, Пер-
вомайский Челябинской области, Первомайский Читинской области. 

Первомайская – улица посёлка имени казака Смолина в Советском районе города Челябинска. На-
звание челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Первомайское Крымской 
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области. Вообще, чаще всего название челябинских улиц связывается с боями, в которых прини-
мали участие челябинцы. Бои могли быть во время Великой Отечественной или Гражданской 
войн. 

Первомайская – улица посёлка Шершни Советского района города Челябинска. Название связыва-
ется с празднованием 1-го Мая, Дня Международной солидарности трудящихся всех стран. В кон-
це XX века объявлено о том, что Первое Мая становится Днём Мира и Труда. 

Первоозёрная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название дано по озеру 
Первому. Ранее – улица Пионерская. Переименована в 1965—1988 гг. 

Первоозёрный – посёлок в Тракторазоводском районе города Челябинска. Название связано с озе-
ром Первым. Посёлок находится на берегу озера Первого. Озеро названо по счету от Челябин-
ской казачьей крепости: Первое, Второе, Третье... 

Передовой – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Передовая – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ныне переименована и названа 

в честь Жозефа Яковлевича Котина (1908-1980), Героя Социалистического Труда, одного из кон-
структоров советских таков. 

Переезд 18 км – улица города Челябинска. 
Перекопская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-

звание связано с боями между Красной и Белой армиями под Перекопом, проходившими с 7 по 17 
ноября 1920 года. Перекоп (Перекопский перешеек) соединяет Крымский полуостров с материком. 
Перекопская наступательная операция способствовала освобождению Крыма. 

Переселенческая – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с Переселен-
ческим пунктом, который просуществовал с конца 1892 по январь 1918 года. 

Переселенческий пункт – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Переселенческий пункт – старинная улица города Челябинска. Первые партии переселенцев из 

Центральной России в Сибирь прибыли в Челябинск в конце 1892 года. Через Челябинский пере-
селенческий пункт в начале XX века прошло около 4,5 млн. человек, переселявшихся в Сибирь из 
Центра России. 

Пермская – улица в Центральном районе го-
рода Челябинска. Название связано с го-
родом Пермью, столицей Северного Ура-
ла. Во время Гражданской войны с 29 но-
ября 1918 года по 6 января 1919 года про-
ходила Пермская оборонительная опера-
ция войск Восточного фронта. Войска Бе-
лой Армии адмирала Колчака Александра 
Васильевича вынудили части Красной Ар-
мии покинуть город Пермь. С 26 июня по 1 
июля 1919 года проходила Пермская на-
ступательная операция 2-й и 3-й армий 
Восточного фронта с целью освободить 
город Пермь от войск Верховного Прави-
теля России адмирала Колчака Александ-
ра Васильевича. 

Перовской – улица в Советском районе горо-
да Челябинска (см. улица Софьи Перов-
ской). Названа в честь Софьи Львовны 
Перовской (1853—1881), революционерке, 
участвовавшей в подготовке покушения на 
русского царя Александра II Освободите-
ля. Казнена по приговору суда. 

Першино – посёлок в Металлургическом рай-
оне города Челябинска. Бывший казачий 
посёлок Першинский Челябинской стани-
цы. 

Першинский – старинный казачий посёлок, 
который с 20 октября 1917 года на основа-
нии постановления Оренбургского казачье-
го войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому станичному правлению», ныне по-
сёлок Першино в Металлургическом районе города Челябинска.  

Песочная – улица посёлка Озерного в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Песочный – переулок посёлка ЧЭМК в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название че-

лябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Песочный Ленинградской области. 
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Вероятно, челябинцы принимали участие в боях за освобождение этого населённого пункта, либо 
в боях по его обороне в годы Великой Отечественной войны. 

Песочный карьер – улица у озера Первого в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Пестеля – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Павла Пес-

теля). Названа в честь Павла Ивановича Пестеля (1793—1826), одного из руководителей восста-
ния декабристов. Повешен в Петропавловской крепости. 

Пети Калмыкова – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Калмыкова Пе-
ти). Название дано в память о юном разведчике, красногвардейце Петре Калмыкове, замученном 
дутовцами. Ранее – улица Асфальтовая. Переименована в 1965—1988 годах. 

Петра Алексеева – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь Алексеева Петра 
Алексеевича (1849 – 1891), первого русского рабочего-революционера. 

Петра Карпенко – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Карпенко). На-
звана в честь Петра Ефремовича Карпенко (1897 – 1973), почётного гражданина Челябинска, уча-
стника Гражданской войны, занимавшего впоследствии руководящие должности в Челябинской 
области. Ранее – Дисковый переулок. Переименование состоялось между 1965 и 1988 годами. 

Петра Тарасова – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. ул. Тарасо-
ва). Названа в честь Петра Михайловича Тарасова (1901—1967), заслуженного врача РСФСР 
внесшего большой вклад в развитие здравохранения в Челябинске. Ранее – улица Новобольнич-
ная. 

Петра Чайковского – улица в Калининском, Курчатовском и Ленинском районах города Челябинска. 
Названа в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840—1893). Назва-
ние челябинской улицы перекликается с названием населённого пункта Чайковский Пермской об-
ласти. 

Петропавловская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название можно связать с 
праздником, отмечаемым Русской Православной Церковью, днём Первоверховных апостолов 
Петра и Павла. В 1703 году царём пером Алексеевичем была заложена Петропавловская кре-
пость (Санкт-Петербургская, Петроградская) в устье реки Невы на Заячьем острове. Петропав-
ловская наступательная операция времён Гражданской войны проводилась с 20 августа по 4 но-
ября 1919 года войсками Восточного фронта с целью разгромить войска Верховного Правителя 
России адмирала Колчака Александра Васильевича в Западной Сибири. Форсировав реку Тобол, 
части РККА освободили города Петропавловск, Тобольск и Ишим. Важную роль в проведении Пе-
тропавловской операции сыграли сибирские партизаны. В ходе Восточной (Крымской) войны 1853 
– 1856 годов части Русской Армии обороняли Петропавловск (Петропавловск-Камчатский) с 18 по 
24 августа (30.08 – 05.09) 1854 года от интервентов. 18 августа англо-французская эскадра (3 
фрегата, пароходофрегат, корвет и бриг; всего 218 орудий) начала бомбардировку береговых ба-
тарей, укреплений и кораблей Петропавловска (Петропавловска-Камчатского) и дважды пыталась 
высадить десант. Гарнизон крепости (920 человек, 67 орудий) и местные жители под руково-
дством Камчатского военного губернатора В. С. Завойко отразили нападение противника. 27 авгу-
ста 1854 года эскадра ушла в Ванкувер и Сан-Франциско. С каким из этих событий связать назва-
ние улицы? Впрочем, патриотам помнить надо обо всех событиях нашей героической истории. 

Печёрская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Помните: "...у Печёры у ре-
ки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки". Название челябин-
ской улицы может быть связано с названием реки Печёра, назва-
нием населённого пункта Печёра Коми АССР, Печёрской губой, 
населённым пунктом Печоры Псковской области. 

Пешеходная – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. 

Пинская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе го-
рода Челябинска. Название связано с именем белорусского горо-
да Пинска. В освобождении города Пинска принимали участие и 
наши земляки. 

Пионерская – улица в Курчатовском районе города Челябинска. На-
звание связано с детской организацией пионеров. Помните: пио-
нер – всем ребятам пример! 

Пионерская – улица посёлка Новосинеглазовского в Советском рай-
оне города Челябинска. Название может быть связано с именами 
пионеров-героев. Впрочем, название вполне может быть связано 
с названиями населённых пунктов Пионерский Калининградской 
области или Пионерский Ханты-Мансийского автономного округа. 
Либо с названием острова Пионер в Карском море. 

Пионерская – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. Пионеры (от французского pionnier – первопроходец) – на-
именование личного состава подразделений, частей и соедине-
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ний инженерных войск Русской Армии в XVIII – XIX веках. В ряде стран современных иностранных 
армий осталось такое наименование личного состава инженерных войск. Ныне именуется улицей 
Первоозёрной. Переименование состоялось в 1965—1988 гг. 

Пирогова – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Николая Пирого-
ва). Название дано в честь видного русского учёного-врача Николая Ивановича Пирогова, осново-
положника военно-полевой хирургии. ПИРОГОВ Николай Иванович (1810—1881), русский учёный, 
врач, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-
экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Российской АН (1847). Окончил 
медицинский факультет Московского университета (1828). С 1836 профессор в Дерптском универ-
ситете, с 1840 — в Петербургской медико-хирургической академии. С 1856 попечитель Одесского, 
в 1858—1862 годах Киевского учебного округа. Участник Севастопольской обороны 1854—1855 
годов. Выезжал на фронт консультантом в период франко-прусской 1870—1871 годов и россий-
ско-турецкой 1877—1878 годов войн. Впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-полевой 
хирургии, ввёл неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Заложил 
фундамент военно-врачебной администрации. Автор атласа «Топографическая анатомия». 

Писарева – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Дмитрий Иванович 
Писарев (1840—1868) — русский публицист, литературный кри-
тик, философ-материалист и социолог, утопический социалист и 
революционный демократ. Писарев Дмитрий Иванович родился 2 
(14) октября 1840 года в селе Знаменское Елецкого уезда Орлов-
ской губернии, в небогатой культурной русской дворянской семье. 
Почти 12 лет прошли в лоне родительского дома, неусыпных ма-
теринских забот. Мать, Варвара Дмитриевна, урождённая Дани-
лова, души в нём не чаяла, хотя, по сдержанности характера, 
редко выказывала нежные чувства. Матери обязан Дмитрий Ива-
нович Писарев своим ранним интеллектуальным развитием, не-
утомимой жаждой знаний, потребностью в самообразовании, по-
разительным трудолюбием. В 4 года он свободно читал по-русски 
и по-французски, вскоре овладел немецким языком. По окон-
чании петербургской гимназии (1852—1856) Писарев поступил на 
историко-филологический факультет Петербургского университе-
та. Индивидуальные задатки Писарева не совпадали с требова-
ниями, которые предъявляли к филологическим штудиям его учи-
теля. И, к чести Писарева, он это сумел понять. По его словам, он 
никогда не мог продолжительное время заниматься тем, что не 
доставляло ему «умственного наслаждения». Даже когда често-
любие его должно было быть удовлетворено и профессора были 
довольны его работой, он не страшился задать себе трудный, ис-
пытующий вопрос: «Мнение других обо мне возвысилось, но чем 
возвысилось мое действительное достоинство?». Писарев при-
знал ошибку в выборе занятий, и за этим последовали поиски своего дела. В годы учёбы в уни-
верситете первой его пробой стала с начала 1859 г. работа в «журнале для девиц» «Рассвет», 
издававшемся артиллерийским офицером В. А. Кремпиным. Новое дело потребовало самостоя-
тельности мысли. Писарев рано выступил как литературный критик. В двадцать лет он становится 
известным публицистом — постоянным сотрудником журнала «Русское слово», одного из боевых 
органов демократического направления. Литературная деятельность его продолжалась менее 
восьми лет, но оставила яркий след в сознании современников и последующих поколении русской 
интеллигенции. Писарев, как и другие выдающиеся представители демократической мысли шес-
тидесятых годов, был публицистом широкого диапазона. Его произведения затрагивали самые 
жгучие, коренные социальные вопросы той эпохи. Большое место в его наследия занимают очер-
ки из истории европейских народов от начала средних веков до середины XIX века, естественно-
научные статья, статьи по философии и педагогике. Писарев-философ привёл к мысли о законо-
мерности и неизбежности  социализма, призванного «...заменить собой потерянную веру в чудо-
творную силу голых политических переворотов». «Теория реализма», разработанная Писаревым 
в 1863—1864 годах («Мыслящий пролетариат», «Цветы невинного юмора», «Мотивы русской 
драмы», «Реалисты», «Роман кисейной девушки», «Посмотрим!» и др.), явилась попыткой создать 
программу борьбы за социализм в российских условиях. Формирование мировоззрения Писарева 
шло в специфических, трудных условиях шестидесятых годов XIX века. В общественно-полити-
ческих, философских, эстетических взглядах Писарева не раз выступают внутренние противоре-
чия, на первые план иногда выдвигаются решения парадоксальные, крайние. Неоднозначными, 
иногда взаимоисключающими были и оценки самого Писарева со стороны и его идейных против-
ников, и его почитателей. Сила воздействия писаревских статей была феноменальной. Причины 
этого крылись и в революционных идеях их автора, и в богатстве его познаний. Дмитрий Иванович 
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умер 4 (16) июля1868 года в провинциальном селении Российской империи  Дуббельн (Дубулты) 
под Ригой, похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Переименована в улицу имени Вла-
димира Колсанова. Ныне улица названа в честь Владимира Фёдоровича Колсанова (1910—1943), 
руководителя комсомольской организации завода им. Колющенко, секретаря райкома ВЛКСМ 
(Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи), политрука мотострелкового ба-
тальона 96-й танковой бригады имени "Челябинского комсомола", геройски погибшего в бою с не-
мецкими фашистами при защите Отечества нашего.  

Плановая – улица посёлка Новосинеглазовского в Советском районе города Челябинска. Построена 
согласно заранее утвержденного плана. 

Пластская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Пластом в 
Челябинской области. В прошлом крупный золотой прииск. Название русское, дано из-за мощного 
пласта золотоносных песков. Статус города с 1940 года. Пластовский – район Челябинской об-
ласти. Образован 12 декабря 1955 года путем переименования Кочкарского района и перенесения 
райцентра в город Пласт. 15 ноября 1957 года Пластовский горсовет и Пластовский райсовет 
объединены в один Пластовский городской Совет депутатов трудящихся с сохранением района 
как территориальной единицы. 1 февраля 1963 года Пластовский район Челябинской области как 
территориальная единица упразднён и его территория передана в состав образованного Троицко-
го сельского района. 12 января 1965 года бывшая территория Пластовского района передана из 
Троицкого сельского района в состав вновь образованного Увельского района. 

Плеханова – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Георгия Плеханова). Названа 
в честь Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), одного из выдающихся людей русской на-
ции. Георгий Валентинович Плеханов умер 30 мая 1918 года в посёлке Питкеярви под Петрогра-
дом. Георгию Плеханову принадлежат такие замечательные слова: «Мы только тогда сможем 
предвидеть будущее, когда поймём прошлое». Георгий Плеханов был теоретическим основопо-
ложником партии РСДРП. Примечательно то, что Владимир Ульянов (Ленин) в свой последний 
приезд в Кремль 19 октября 1923 года, работая над теорией НЭПа, вместе со своими тетрадями 
забрал с собой и книги Плеханова. Как не вспомнить ещё и то, что Верховный Главнокомандую-
щий Сталин в тяжёлые дни 1941 года, назвал русских "нацией Плеханова и Ленина". 

Плодоягодная – улица посёлка завода имени Серго Орджоникидзе в Ленинском районе города Че-
лябинска. Название связано с Плодоягодной станцией. 

Плодоовощная станция имени Мичурина – улица посёлка Бабушкина за участком ЧИМЭСХ в Ка-
лининском районе города Челябинска. 

Плотничная – улица посёлка Озёрного в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 
связывается с рабочей профессией. 

Плотничный 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – переулки посёлка Озёрный в Тракторозаводском районе города Че-
лябинска. 
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Площадь Александровская – старинная площадь города Челябинска, находилась возле православ-

ного храма Святого Великого князя Александра Невского. На заседании Челябинского исполни-
тельного комитета 20 февраля 1920 года Александровская площадь переименована в Алое Поле. 
После внезапной и загадочной смерти русского монарха Александра III Миротворца (Сергей Нау-
мов называет это убийством и, даже называет имя убийцы: еврей Захарьин, доктор, который вме-
сто лекарства дал царю яд) 20 октября (1 ноября) 1894 года, Оренбургская православная конси-
стория издала указ, в котором челябинскому мещанину Кутыреву предлагалось начатую им ча-
совню на Александровском пустыре (названном так в память об убийстве государя Александра II 
Освободителя) обратить в церковь (ныне это православная церковь во имя Святого Александра 
Невского на Алом Поле в городе Челябинске). 

Площадь Восставших – своё название получила 20.02.1920 решением исполкома о переименовании 
площади У Каланчи Железнодорожного района города Челябинска. Ныне на этом месте стоит ки-
нотеатр "30 лет ВЛКСМ". 

Площадь Казарменная – старинная площадь Городского района города Челябинска, просущество-
вавшая до 20.02.1920, когда решением исполкома городского совета Казарменная площадь была 
переименована в Площадь Павших. В самом начале белочешского мятежа, 3 июля 1918 года на 
Казарменной площади были убиты арестованные 1 июля 1918 года челябинские советчики, пы-
тавшиеся мирно решить все вопросы с мятежниками. В подвале «Номеров Дядина» места аре-
стантам уже не хватало. Ночью вывели Дмитрия Васильевича Колющенко, Петра Николаевича 
Тряскина, Михаила Андреевича Болейко, Владимира Ивановича Могильникова и Шмуля Израиле-
вича Гозиосского и отправили под конвоем в пересыльную тюрьму. Конвоировавшие арестантов 
казаки зарубили всех «при попытке к бегству» на Казарменной площади, там, где начиналась 
Солдатская улица. 

Площадь Красного Октября – старинная площадь города Челябинска в Заречном районе, которая 
была так наименована 20 февраля 1920 года решением исполкома городского Совета. Ранее 
именовалась Свято-Троицкой площадью. Ныне не существует. 

Площадь МОПРа – в Центральном районе города Челябинска. МОПР – международная организация 
помощи борцам революции. Организация МОПР создана в 1922 году. Просуществовала до 1947 
года. 

Площадь Мясная-Рыбная – старинная площадь города Челябинска, существовавшая до Революции 
1917 года (ныне в районе Главпочтамта). 

Площадь Павших Революционеров – расположена в Центральном районе города Челябинска. 3 
июня 1918 г. на этой площади были зарублены борцы за установление Советской власти в городе 
Челябинске. Гражданская война в России началась с мятежа Чехословацкого корпуса в г. Челя-
бинске 27 мая 1918 г. Видимо, Челябинску на тот момент не очень нравилась Советская власть во 
главе с местечковыми большевиками. Он хотел подобной, но более «правильной» власти, во гла-
ве с более «правильными» социалистами. Поэтому он позволил совершиться мятежу, и часть его 
жителей активно поддержала новые власти во главе с марксистами-меньшевиками и социалиста-
ми-революционерами. Мятеж быстро расширялся и вскоре охватил территории от Волги до Тихо-
го Океана. Вдоль Волги образовался Восточный фронт. А тут, кстати, и в Российских портах вы-
садились войска 14 держав, надо думать, для оказания гуманитарной помощи. До международно-
го терроризма тогда ещё не додумались. Белые приветствовали оккупационные державы. Симпа-
тии народа перекинулись на Красную Армию, оказавшую сопротивление иностранным интервен-
там. Русские не привыкли без боя отдавать свою землю богатым иностранцам. Многие челябин-
цы, поддержавшие меньшевиков и эсеров, стали быстро разочаровываться в своём выборе. Они 
думали, что будет больше демократии, а вместо этого пятерых советских руководителей, пытав-
шихся мирно договориться с мятежниками, зверски зарубили на Казарменной площади. Это была 
первая Кровь в Гражданской войне. 20 февраля 1920 года решением исполкома челябинского го-
родского совета Казарменная площадь была переименована в Площадь Павших. 

Площадь Революции – расположена в Советском и Центральном районах города Челябинска. На-
звание связано с Великой Октябрьской Социалистической революцией 1917 года. Первоначально 
именовалась Южной площадью Городского района. Переименована исполкомом городского Сове-
та 20 февраля 1920 года. 

Площадь Сенная – старинная площадь города Челябинска, расположенная в Заречье, ныне не су-
ществующая. Название площади дано за то, что на ней часто проходила торговля сеном. 

Площадь Соборная – старинная площадь города Челябинска. Название дано по православному со-
бору, расположенному рядом. 

Площадь Солдатская – старинная площадь в Центральной части города Челябинска. Название 
площадь получила от того, что на неё выходила Солдатская улица. 

Площадь Свято-Троицкая – старинная площадь города Челябинска, находилась возле Свято-
Троицкого православного храма. 20 февраля 1920 года переименована в площадь Красного Ок-
тября. Ныне эта площадь застроена. 
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Площадь У Каланчи – старинная площадь Железнодорожного района города Челябинска. Решением 

исполкома городского Совета от 20 февраля 1920 года переименована в площадь Восставших. 
Ныне на этом месте построено здание кинотеатра "30 лет ВЛКСМ". 

Площадь Хлебная – старинная площадь города Челябинска, существовавшая до Революции в Заре-
чье. Название своё получила от того, что на площади торговали хлебом (зерном, мукой). 

Площадь Южная – старинная площадь города Челябинска. решением городского исполкома Советов 
от 20 февраля 1920 года Южная площадь Городского района переименована в площадь Револю-
ции. 

Площадь Ярославского – расположена в Центральном районе города Челябинска (см. Ярославско-
го площадь). Названа в честь Емельяна Михайловича Ярославского (1878—1943). Имя Ярослав 
трактуется как "Я РОдился СЛАВянином" и как "Я РА СЛАВлю", "Ярость Славлю", "Яровита <бога> 
Сласлю", "Я Родину Славлю". 

Плужная – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с производством 
плугов для вспашки полей. 

Победа – кинотеатр города Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 34. Название связыва-
ется с Великой Победой нашего народа над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. 

Победы – проспект, самая длинная улица города Челябинска, протянувшаяся по трем районам начи-
ная от западной и до восточной окраины, а именно: по Калининскому, Курчатовскому и Тракторо-
заводскому районам города Челябинска. Проспект Победы назван в память о Великой победе со-
ветского народа в Великой Отечественной войне над фашистским извергами, отмечаемой еже-
годно 9 мая. Наш город внёс огромный вклад в Победу над злейшим врагом всего человечества – 
немецким фашизмом. Ранее – улицы Солнечная и Выборная. 

Победы – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 
связывается с Днём Победы, ежегодно отмечаемым 9 мая. 

Поганка (Колупаевка) – речка города Челябинска. Вероятно, гидроним образован от топонима: на-
звание речке дали по названию населённого пункта, основанного Колупаевым. Название Поганка 
речка могла получить от множества сточных вод, сбрасываемых в неё, либо от заболоченности в 
летний период времени. 

Пограничная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Беспримерное мужество и героизм 
проявили наши пограничники в неравных боях в первые дни Великой Отечественной войны. Веч-
ная им память и слава в веках. Название челябинской улицы может быть связано с населённым 
пунктом Пограничный Приморского края. 

Подгорная – улица посёлка Новосинеглазовский Советского района города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Подгорное Томской области. 

Подольская – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. В середине октября 1941 года 
героический подвиг совершили курсанты артиллерийского и пехотного училищ старинного русско-
го города Подольска. Наши молодые парни стояли насмерть против бронированных полчищ не-
мецких фашистов на огневом рубеже у села Ильинское, расположенного недалеко от Малояро-
славца. Самолёты немецких агрессоров засыпали бомбами позиции наших молодых воинов. Од-
на за другой следовали танковые атаки. Но курсанты не дрогнули. На десять суток немецкие фа-
шисты, рвавшиеся к древней русской столице, городу Москве, были задержаны на этом рубеже 
молодыми курсантами из города Подольска. Эти десять суток дали возможность советскому ко-
мандованию надёжно укрепить ближние подступы к Москве и подготовить контрнаступление. 

Подписные издания – специализированный книжный магазин, расположенный по адресу проспект 
имени Владимира Ленина, 30. (Телефонный справочник, 1976.) 

Подсобное хозяйство №3 – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Пожарского – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Дмитрия Пожарско-

го). Названа в честь национального героя русского народа князя Дмитрия Михайловича Пожарско-
го (1578 – 1642), видного государственного и военного деятеля Великой России, который участво-
вал в Первом русском национальном ополчении весной 1611 года, и совместно с Кузьмой Мини-
ным (? – 1616) возглавил Второе русское национальное ополчение, изгнавшее интервентов и по-
кончившее с Великой Смутой выбором русского царя. В Москве поставлен памятник героям. 20 
февраля 1818 года (по старому стилю) в Москве на Красной площади торжественно был открыт 
памятник Минину и Пожарскому – первый монументальный памятник в городе. Работа над ним 
продолжалась семь лет и не прекращалась даже во время Священной Отечественной войны 1812 
года. 5 августа 1816 года (по старому стилю) в литейной мастерской Академии художеств в при-
сутствии многочисленных зрителей отлил скульптурную группу. Руководил работами известный в 
России мастер-литейщик Василий Петрович Евдокимов. Впервые в Европе обе фигуры были от-
литы одним разом. В воздаяние за труды, понесённые при успешном сооружении монумента, его 
автор И. П. Мартос был пожалован в действительные статские советники с назначением пенсии в 
4 тысячи рублей в год. А литейный мастер Евдокимов получил орден Анны II степени и 20 тысяч 
рублей. 
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Покровское духовное училище – православное учебное заведение города Челябинска. Открытие 

православного учебного заведение состоялось в 1830 году. Здание Покровского духовного учи-
лища было возведено в 1847 году. Все здания Покровского духовного училища были разрушены 
членами организации "Воинствующие безбожники" в начале 30-х годов XX века. 

Покровский храм – православная церковь города Челябинска. Воздвигнута в 1870 – 1872 годах че-
лябинским 1-й гильдии купцом Петром Ивановичем Перцевым для Челябинского православного 
духовного училища. 

Полевая – улица посёлка Ключевка в Тракторозаводском районе го-
рода Челябинска. Название произошло от находящегося рядом 
поля. Возможна связь с именем русского писателя Бориса Поле-
вого. Ныне улица Полевая переименована и называется – улица 
Пригородная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Полевая – улица старинного казачьего посёлка Фатеевка в Ленин-
ском районе города Челябинска. Название может быть связано с 
полем, а может быть связано и с полевой почтой. Так ждали во 
время Великой Отечественной войны весточку с фронта. Да и на 
фронте ждали вестей из дома. Письма с фронта. Письма на 
фронт. Полевая почта номер... таковы условия военного времени. 
Необходимо лишь условное наименование воинской части. Поле-
вая почта – это специальная служба, обеспечивающая фельде-
герско-почтовую связь; предназначена для осуществлёния почто-
вой связи воинских формирований и гражданских учреждений и 
отдельных лиц. На ум приходит и фамилия Поляков, который в 
1917 году был председатель Челябинской городской думы, после 
левоэсеровского мятежа вышел из ПСР и вступил в РСДРП. Был 
заместителем председателя Оренбургского губисполкома, пред-
седателем Челябинского губревкома. С января 1922 г. - член кол-
легии НКВД, заместитель наркома финансов РСФСР. В 1930 - 
1937 гг. - главный государственный арбитр РСФСР. Репрессиро-
ван и расстрелян в 1939 г. Тоже связан с нашим городом. 

Полевая – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе 
города Челябинска. Название может быть связано с именем рус-
ского историка, писателя и драматурга Полевого Николая Алек-
сеевича (1796—1846). ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич видный 
русский критик, прозаик, драматург, журналист, историк, родился 22 июня (3 июля) 1796 года в 
Иркутске в купеческой семье. Детские годы прошли в Сибири. Получил домашнее образование. К 
шести годам умел читать. С десяти лет помогал отцу вести конторские книги и, как сам вспоми-
нал, «писал стихи и прозу», ещё «не зная, что такое стихи и проза». Издавал рукописную газету 
«Азиатские новости» и журнал «Друг России». Сочинял драмы, трагедии, интермедии, а также 
своё собственное «Путешествие по всему свету». Отец не препятствовал литературным занятиям 
сына, выбрав, однако, оригинальный метод «воспитания» у него чувства ответственности за пору-
ченное дело: каждый раз, как только замечал упущения сына по работе в конторе, сжигал всё им 
написанное. Но Коля Полевой, несмотря ни на что, продолжал писать и «выдавать» газету и жур-
нал. Истребить в нём тягу к творчеству было невозможно. С «препоручениями» от отца, задумав-
шего оставить Сибирь, Николай Алексеевич в августе 1811 г. приезжает в Москву. Культурная 
жизнь нашей древней столицы так увлекает его, что он быстро забывает о делах, отдавая всё 
своё время духовным интересам — театру, «куда ходил раза по три в неделю», книгам, которых 
«прочитал и накупил без счёта», университету, «куда пробирался на лекции». В июне 1812 г. в 
Москву приезжает вся семья Полевых, но они не успели даже оглядеться и устроиться, как при-
шлось «вместе с другими беглецами» оставить город, бросить квартиру, мебель, хозяйство. Всё 
приобретённое имущество погибло во время пожара. Некоторое время Полевые живут в Арзама-
се. Затем перебираются в Курск, на родину отца. После неудачных попыток основать «собствен-
ное дело» сначала в самом Курске, затем в Ростове-на-Дону, отец в 1814 г. возвращается в Ир-
кутск, а Николай поступает на службу в контору богатого курского купца, у которого проработал 
четыре года, с небольшим перерывом в 1815 г. (ездил в Иркутск). В 1817 г. отец окончательно 
расстаётся с Сибирью, обосновывается в Курске и открывает там водочный завод. Дело оказа-
лось прибыльным, в семье появляется достаток, и летом 1819 г. Николай оставляет работу у куп-
ца. Все эти годы, несмотря на переезды и конторскую суету, Николай Полевой не прекращал сво-
их литературных занятий. В 1817 г. журнал «Русский вестник» публикует два его стихотворения, 
перевод с французского и заметку «Отрывки из писем к другу из Курска» — о пребывании на кур-
ской земле Александра I. Заметка была подписана полным именем автора, сразу сделав его го-
родской знаменитостью. В начале 1820 г. отец направляет Николая в Москву с поручением нала-
дить сбыт продукции их завода. Торговые заботы отнимали немного времени. В 1820—1824 гг. его 

 156



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
стихи, заметки, очерки, статьи на филологические и историче-
ские темы, а также переводы с французского печатаются в 
«Отечественных записках», «Северном архиве», «Сыне отече-
ства», альманахе «Мнемозина». В 1822 г. Российская Акаде-
мия награждает Николая Полевого серебряной медалью за 
работу «Новый способ спряжения русских глаголов». В 1825—
1834 гг. Полевой издаёт собственный журнал — «Московский 
телеграф», который, по словам В. Г. Белинского, «был реши-
тельно лучшим журналом в России от начала журналистики». 
Поражает широта и разнообразие творческой деятельности 
Николая Полевого. Он принимает самое активное участие в 
разработке теоретико-литературных проблем. Он пишет «Ис-
торию русского народа», полемически направленную, что под-
черкивалось уже самим заглавием, против «Истории государ-
ства Российского» Н. М. Карамзина, вводя в научный оборот 
новые исторические факты и памятники нашей древней сло-
весности и письменности. Выступает в защиту просвещения 
как «одного из главнейших оснований государственного благо-
состояния и народного богатства» («Речь о невещественном 
капитале...», 1828), призывает купечество всячески содейство-
вать этому благосостоянию, не изменять «всему великому, 
прекрасному и благому, обещаемому будущей судьбой Рос-
сии». Полевой-прозаик занимает видное место в литературном 
процессе на рубеже 20—30 годов XIX века. Следуя общеро-
мантическому движению, направленному на создание само-
бытных по своему характеру и национальных по содержанию 
литератур (см.: История романтизма в русской литературе.— М., 1979.—Вып. 1.—С. 22—29, 163—
182; Вып. 2.—С. 126—127), он одним из первых обращается к событиям удельной борьбы на Руси 
XIV—XV вв. (повесть «Симеон Кирдяпа. Русская быль XIV века», 1828; опубл. в 1832 г.; роман 
«Клятва при гробе Господнем», 1832).  Пишет рассказы о крестьянском и купеческом быте: «Свя-
точные рассказы», 1826; «Мешок с золотом», 1829; «Рассказы русского солдата», 1833— 1834; и 
др. Полевого сразу оценил Белинский, отметив, что в «Симеоне Кирдяпе» впервые была постиг-
нута «поэзия русской древней жизни», которую Полевой понял «вернее всех наших романистов», 
а с «Рассказами русского солдата» «в изображении чувств и понятий простолюдинов» вообще «не 
может идти ни в какое сравнение ни одна повесть, взятая из простонародной жизни». Николай 
Полевой явится инициатором «Живописного обозрения» — первого русского иллюстрированного 
журнала, который издает в 1835—1837 гг., работает над «Русской историей для первоначального 
чтения» (Т. 1—4, 1835—1841). Но все эти начинания, плодотворные в творческом отношении, не 
могли поправить материального положения талантливого русского историка. Большая семья (у 
Николая Полевого к тому времени было семь детей, а всего — девять) требует значительных рас-
ходов, он влезает в долги, а расплачиваться было нечем. И тогда Полевой принимает предложе-
ние переехать в Петербург и взять на себя редактирование газеты «Северная пчела» и журнала 
«Сын отечества», пришедших в полный упадок при прежних их издателях. Новый издатель — А. 
Ф. Смирдин полагал, что само имя Полевого привлечёт подписчиков и обеспечит популярность 
этих изданий. Однако в звании официального редактора ему было отказано. Оказавшись в безвы-
ходном положении, Полевой соглашается на негласное редактирование, соответственно за более 
низкое вознаграждение, попадая к тому же в полную зависимость от «титульных» редакторов — 
Греча и Булгарина, невольно выступая в роли проводника их литературной политики, он посте-
пенно изменяет своим прежним убеждениям и скатывается в лагерь реакции. В Петербург Поле-
вой приезжает в октябре 1837 г., а с ноября 1837 по май 1838 г. заведует литературным отделом 
«Северной пчелы», в 1838—1840 гг. редактирует «Сына отечества»; «примерное» поведение 
вернуло ему право на издательскую деятельность, и в 1841 г. он вместе с Гречем начинает изда-
вать журнал «Русский вестник». В 1842—1844 годах — единоличный его редактор. В 1846 году 
становится редактором «Литературной газеты». В 40 годах XIX века Николай Полевой занимался 
не только журнальной деятельностью. Он завершает работу над «Историей Петра Великого» (Т. 
1—4, 1836—1843), пишет «Историю князя италийского   графа   Суворова-Рымникского» (1843), 
«Историю Наполеона» (Т. 1—5, 1844— 1848), книгу «Русские полководцы» (1845) и др., получает' 
известность как драматург. В течение восьми лет создаёт около сорока пьес, прокладывая новые 
пути в драматургическом освоении событий русской национальной истории: «Дедушка русского 
флота» (1838), «Елена Глинская» (1839), «Иголкин, купец новгородский» (1839), «Параша-
сибирячка» (1840), «Костромские леса» (1841;о подвиге Ивана Сусанина), «Ломоносов, или Жизнь 
и поэзия» (1843), «Русский моряк. Историческая быль» (1843), «Ермак Тимофеевич, или Волга и 
Сибирь» (1845) и т. д. Многие из его пьес были тепло встречены зрителями, выдержали по не-
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скольку представлений, сыграв определённую роль в развитии отечественной исторической дра-
матургии. Но дни Николая Полевого были сочтены: непосильная работа «ради денег», полуни-
щенское, полуголодное существование, о чём буквально вопиют страницы дневника, который он 
вёл в Петербурге, свели его в могилу. Умер талантливый русский человек 22 февраля (6 марта) 
1846 года в Петербурге. На смерть Николая Полевого специальной брошюрой откликнулся Бе-
линский, давая высокую оценку этому «богатырю журналистики», называя его «замечательным 
деятелем на поприще русской литературы», «замечательным человеком, оказавшим литературе и 
общественному образованию великие заслуги», которые перекрывали все его ошибки. «Такие 
люди,— писал Белинский,— не часто являются, и гораздо легче попасть в доктора всех возмож-
ных наук, нежели сравниться с ними...» 

Полетаевская – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название связы-
вается с именем Фёдора Андриановича Полетаева, родившегося в селе Катино Рязанской облас-
ти. Летом 1942 года рядовой 28-го гвардейского артиллерийского полка Фёдор Полетаев оказался 
во вражеском окружении, был взят в плен и находился в немецко-фашистских концлагерях в 
Вязьме, затем в Польше, Югославии, Италии. Летом 1944 года Фёдор Полетаев бежал из концла-
геря, расположенного близ Генуи, и вступил в партизанский отряд "Нино-Франки" бригады "Оре-
сте", входившей в состав партизанской дивизии "Пинан-Чикеро". Фёдор Полетаев геройски погиб в 
феврале 1945 года в бою с фашистами в долине Валле-Скривия близ Канталупо. На месте гибели 
установлен обелиск. Похоронен Фёдор Полетаев в Генуе на Поле Славы. 26 декабря 1962 года 
Фёдору Полетаеву присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В марте 1947 года 
Фёдор Полетаев удостоен высшей награды Италии – Золотой медали "За военную доблесть", а 
также медали Гарибальди и диплома к ней. В старинном русском городе Рязани поставлен памят-
ник герою. Упомянем и о том, что у нас имеется и населённые пункты с таким именем. Например, 
Полетаево – рабочий посёлок городского типа в Сосновском районе Челябинской области. К кате-
гории рабочих поселков городского типа отнесен 22 ноября 1973 года. И ещё Полетаево Первое – 
старинное русское село в Сосновском районе Челябинской области. Населённый пункт основан 
казаком Полетаевым в XYIII веке как выселок из Челябинской крепости. В архивных документах 
впервые упоминается в 1763 году. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Поле-
таево. 

Полины Осипенко – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска (см. улица 
Осипенко). Название дано в честь Полины Денисовны Осипенко, летчицы, Героя Советского Сою-
за, участницы дальних беспосадочных перелетов. Полина Денисовна Осипенко родилась 8 октяб-
ря 1907 года в селе Новоспасовка (ныне переименовано в село Осипенко) Бердянского района 
Запорожской области в семье крестьянина. Окончила начальную школу, курсы птицеводов. Рабо-
тала заведующей колхозной птицефермой. С 1930 года в рядах Красной Армии. В 1932 году окон-
чила Качинскую военно-авиационную школу. Служила летчиком, командиром звена в истреби-
тельной авиации. Член ВКП (б) с 1932 года. В 1936—1938 годах установила 5 мировых авиацион-
ных рекордов высоты и дальности полета для женщин. Награждена двумя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени. 2 ноября 1938 года, за беспримерный беспосадочный пере-
лет на самолёте "Родина" (25 часов 29 минут) присвоено звание Героя Советского Союза. Майор 
Полина Осипенко погибла при исполнении служебных обязанностей 11 мая 1939 года. Похороне-
на на Красной Площади в Москве. 

Полковая – улица Калининском районе города Челябинска. Улица памятует о полках, сформирован-
ный в Челябинске и на Южном Урале, принимавших участие в разгроме немецких фашистов, 
вторгшихся на территорию нашей Родины. Несколько самоходных артполков было сформировано 
в Челябинске. Самоходные орудия монтировали в Танкограде. Здесь же формировались и обуча-
лись бойцы и командиры будущих артполков. 

Полтавская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. В основу названия улицы легла 
победа Русской Армии над шведами под Полтавой. 27 июня 1709 года – победа русских войск под 
Полтавой над шведами. На поле боя осталось более 9000 убитых шведских вояк, в плен сдались 
более 3000 шведов включая шведского фельдмаршала Реншильда, генерала и многих шведских 
офицеров. Наши потери составляли 1345 убитыми и 3290 ранеными. Русские воюют не числом, а 
умением! На берегу реки Ворсклы, близ Полтавы (Малая Русь), Русская Армия нанесла сокруши-
тельный удар по "непобедимой" армии шведов, считавшейся лучшей в Западной Европе. В честь 
знаменитой Полтавской победы по всей России воздвигались монументы и обелиски, строились 
гражданские и культовые сооружения, чеканились наградные и памятные медали. О героизме 
русских солдат, слагались сказания и легенды. В память о победном сражении, одна из станиц 
Оренбургского казачьего войска получила название Полтавской. Ныне вошла в состав города 
Карталы Челябинской области. Русский царь Пётр I назвал день победы под Полтавой днем Вос-
кресения России, началом благополучия и спасения. Царь Пётр ежегодно праздновал День Побе-
ды колокольным звоном во всех православных церквах и пушечной пальбой, надевая полтавский 
мундир и прострелянную в бою шляпу. Победа Русской Армии под Полтавой вызвала горячий от-
клик в Саксонии, в Польше, в странах южных славян. Иначе восприняли поражение шведов в ев-
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ропейских дипломатических кругах. Там долгое время не верили тому, что русские разгромили 
"непобедимую" армию шведского короля. В Гааге удивлялись, в Лондоне впали в меланхолию, в 
Берлине приходили в ужас, в Дрездене и Копенгагене искренне радовались. Французские журна-
листы советовали читателям не доверять сомнительным сообщениям о победе русских над шве-
дами – все-таки сильнейшая в мире армия... Была, когда-то! Русские воины оказались сильнее. 

Полярная – улица посёлка Колхозный Курчатовского района города Челябинска. Название связыва-
ется с полярными экспедициями русских ученых. 

Пономарёва – улица на станции Шершни в Советском районе города 
Челябинска (см. улица Павла Пономарева). Название дано в 
честь уроженца Челябинской области, замечательного русского 
человека, Героя Советского Союза Павла Ивановича Пономарёва 
(1903 – 1944), умершего после тяжёлого ранения, полученного 
при защите нашего Отечества. Ранее – улица Щебзаводская. Пе-
реименована в 1965—1988 гг. 

Попова – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челя-
бинска (см. улица Александра Попова). Названа в честь замеча-
тельного русского физика и электротехника, изобретателя элек-
трической связи без проводов (радиосвязи, радио), основополож-
ника военной радиосвязи Александра Степановича Попова 
(1859—1906). Родился на Урале. В 1882 году окончил физико-
математический факультет Петербургского университета. В 
1883—1901 годах преподаватель физики и электротехники в 
Минном офицерском классе и одновременно в техническом учи-
лище морского ведомства (1890—1900). В 1895 году продемонст-
рировал систему связи без проводов. В 1901 году в реальных ко-
рабельных условиях достиг дальности радиосвязи около 150 км. 
С 1901 профессор физики Петербургского электротехнического 
института, с 1905 директор этого института. Ранее – улица Гри-
боедова. Переименована в 1965—1988 гг. 

Попова – переулок посёлка Смолино Советского района города Челябинска. Название может напом-
нить патриотам о Попове Андрее Александровиче (1821—1898) известном русском кораблестрои-
теле, адмирале. Участник Восточной (Крымской) войны 1853 – 1856 годов. В 1862 – 1864 годах 
командовал эскадрой Тихоокеанского округа, которую привёл в Сан-Франциско в составе экспе-
диции Русского Флота в Северную Америку. С 1865 года занимался научной работой. По его про-
ектам построены броненосец, полуброненосные фрегаты, положившие начало броненосных крей-
серов, и другие корабли для Русского Флота. Вообще, среди русских фамилия Попов встречается 
очень часто. Много среди них и талантов. 

Порт Артур – посёлок в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память о героиче-
ской обороне города Порт-Артура русскими войсками от нападения японских захватчиков во вре-
мя Первой Японской войны 1904 – 1905 годов. В обороне Порт-Артура принимали активное уча-
стие и наши земляки. Город-крепость пришлось сдать японцам. Во время Второй Японской войны, 
22 августа 1945 года войска РККА освободили Порт-Артур от японских оккупантов. В мае 1953 го-
да СССР вывел свои вооружённые силы из Порт-Артура и передал КНР безвозмездно все соору-
жения базы. 

Порт – посёлок, сокращенное название в народе посёлка Порт Артур в Ленинском районе города Че-
лябинска. С 27 января (9 февраля) 1904 года по 20 декабря 1904 (2 января 1905) продолжалась 
героическая оборона Порт-Артура во время Первой Японской войны. 

Поршневой – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Порядковая 1-я, 2-я и 3-я – улицы посёлка Аэродромный Курчатовского района города Челябинска. 
Поселковая – улица в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок АМЗ – рабочий посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Аэродромный – населённый пункт в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок Аэропорта – жилой массив, населённый пункт работников Аэропорта в Металлургическом 

районе города Челябинска 
Посёлок Бабушкина – населённый пункт в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок Белые казармы – населённый пункт города Челябинска, военный городок, возникший в са-

мом начале ХХ века на Солдатской площади. Образец военной архитектуры. Название дано за-
долго до появления в нашей стране белогвардейцев, так что, никакого отношения к ним это на-
звание не имеет. 

Посёлок Береговой – жилой массив Ленинского района города Челябинска. 
Посёлок Водрём 40 – населённый пункт в Советском районе города Челябинска, жилой массив, ны-

не территориально находится в посёлке Фёдоровка. 
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Посёлок Гидрострой – населённый пункт Центрального района города Челябинска за Шершнёвской 

плотиной. 
Посёлок Городок 11 – населённый пункт в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок Городок 11-а – населённый пункт города Челябинска. Указом ПВС РСФСР от 03. 12. 79 по-

сёлок включён в состав Металлургического района города Челябинска. 
Посёлок Городок НКВД – населённый пункт города Челябинска, существовавший в 30-е годы ХХ 

века. Строился для работников внутренних дел. 
Посёлок Градский Прииск – населённый пункт в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок Дмитрия Ивановича Донского – посёлок в Советском районе города Челябинска. Назван в 

честь национального героя русского народа, победителя над полчищами мамаевыми на поле Ку-
ликовом. 

Посёлок Железнодорожные дома – посёлок, жилой массив в Ленинском районе города Челябинска. 
Посёлок завода имени Колющенко – населённый пункт в Советском районе города Челябинска.  
Посёлок завода имени Серго Орджоникидзе – населённый пункт в Ленинском районе города Челя-

бинска. См. «Посёлок ЗСО». 
Посёлок Землянки – населённый пункт в Ленинском районе города Челябинска, созданный во время 

Великой Отечественной войны для рабочих завода «Сельмаш» (ныне завод «Сигнал»). 
Посёлок ЗМК – посёлок завода Металлоконструкций, населённый пункт в Ленинском районе города 

Челябинска. 
Посёлок ЗСО – посёлок завода имени Серго Орджоникидзе, населённый пункт в Ленинском районе 

города Челябинска. 
Посёлок Исаково – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ныне 

населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Каштакский – населённый пункт в Металлургическом районе города Челябинска. 
Посёлок КБС – населённый пункт города Челябинска, микрорайон в Ленинском районе города Челя-

бинска. Соцгородок КБС. КБС – культурно-бытовая стройплощадка станкостроительного завода, в 
отличие от заводской стройплощадки. 

Посёлок Керамзавода – населённый пункт в Курчатовском районе города Челябинска. Название 
связано с проживающими в населённом пункте рабочими Керамзавода. 

Посёлок Киргородок – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. Основан 
рабочими ленинградского Кировского завода, эвакуированными в Челябинск из блокадного Ле-
нинграда для работы на ЧТЗ. 

Посёлок Кирпичного завода №1 – жилой массив, рабочий посёлок в Тракторозаводском районе го-
рода Челябинска. 

Посёлок Кирпичного завода №2 – населённый пункт, рабочий посёлок в районе улицы Отрадной в 
Калининском районе города Челябинска. 

Посёлок Кирсарай – населённый пункт в городе Челябинске. 
Посёлок Ключёвка – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок Кожевенно-Валяльного завода – жилой массив, населённый пункт, рабочий посёлок в Со-

ветском районе города Челябинска. 
Посёлок Колхозный – населённый пункт в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок Красное Поле – жилой массив в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок Красные Казармы – населённый пункт города Челябинска, военный городок, выстроенный 

в начале ХХ века на Семёновской горке в Заречье. Военный городок был образцом военной архи-
тектуры. Никакого отношения данное название не имеет к большевикам. Более играл роль цвет 
камня. На Солдатской площади в то же самое время возведён ещё один военный городок с на-
званием Белые казармы. Точно так же, не имеющий никакого отношения к белогвардейцам. 

Посёлок Локомотивный – населённый пункт, рабочий посёлок, жилой массив в Советском районе 
города Челябинска. 

Посёлок Малакуль – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска.  
Посёлок Маяковского – жилой массив в Советском районе города Челябинска. Назван в честь вели-

кого русского поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 – 1930). В последнее время 
многие исследователи находят данные о том, что Владимир Маяковский был всё-таки убит. 

Посёлок Мебельный – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Миасский – населённый пункт в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок Митрофановский – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Молодёжный городок – населённый пункт в Металлургическом районе города Челябинска. 
Посёлок Некрасова – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Никольская Роща – населённый пункт в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок Новосинеглазово – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Озёрный – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок ОПМС-42 – населённый пункт, жилой массив, рабочий  посёлок Тракторозаводского района 

города Челябинска. 
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Посёлок Первоозёрный – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок Первоплановый – населённый пункт в Ленинском районе города Челябинска. 
Посёлок Першино – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ныне 

населённый пункт в Металлургическом районе города Челябинска. 
Посёлок Песочный – жилой массив в Ленинском районе города Челябинска.  
Посёлок Песочного Карьера – жилой массив, поселение рабочих на территории города Челябинска.  
Посёлок Плановый – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок Плановый ЧТЗ – населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок Порт Артур – населённый пункт, рабочий посёлок в Ленинском районе города Челябинска. 

Основан в начале ХХ века. Название дано в память о героической обороне города Порт-Артура 
русскими войсками от нападения японских захватчиков во время Первой Японской войны 1904 – 
1905 годов. В обороне Порт-Артура принимали активное участие и наши земляки. Город-крепость 
пришлось сдать японцам. Во время Второй Японской войны, 22 августа 1945 года войска РККА 
освободили Порт-Артур от японских оккупантов. В мае 1953 года СССР вывел свои вооружённые 
силы из Порт-Артура и передал КНР безвозмездно все сооружения базы. 

Посёлок Смолеозёрный – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепо-
сти, ныне населённый пункт в Ленинском районе города Челябинска. 

Посёлок Смолино – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ныне 
населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 

Посёлок Сосновка – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской крепости, ныне в Цен-
тральном районе города Челябинска.  

Посёлок Стройгородок 2-й – населённый пункт города Челябинска. 
Посёлок Соцгородок – рабочий посёлок в Металлургическом районе города Челябинска.  
Посёлок Соцгородок КБС – населённый пункт города Челябинска, микрорайон в Ленинском районе 

города Челябинска. Соцгородок КБС. КБС – культурно-бытовая стройплощадка станкостроитель-
ного завода, в отличие от заводской стройплощадки. 

Посёлок Сухомесово – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, 
ныне населённый пункт в Ленинском районе города Челябинска. 

Посёлок Титанстрой – жилой массив в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок ТЭЦ – жилой массив на территории Ленинского района города Челябинска.  
Посёлок Урицкого – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Уфимские карьеры – населённый пункт в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Участок 1-й ЧЭМК – населённый пункт, посёлок в Калининском районе города Челябинска. 
Посёлок Участок 2-й ЧТЗ – населённый пункт, жилой массив, рабочий посёлок в Тракторозаводском 

районе города Челябинска. 
Посёлок Фатеевка – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ныне 

населённый пункт в Ленинском районе города Челябинска. 
Посёлок Фёдоровка – жилой массив в Советском районе города Челябинска. 
Посёлок Химфармзавода – населённый пункт в Центральном районе города Челябинска. 
Посёлок Челябэнерго – рабочий посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок ЧГРЭС – рабочий посёлок города Челябинска. Населённый пункт рабочих и строителей Че-

лябинской электростанции появился в мае 1927 года с началом строительства на северо-
восточных окраинах города Челябинска первенца ГОЭЛРО. 

Посёлок ЧКПЗ (посёлок Челябинского Кузнечно-Прессового Завода) – рабочий посёлок в Ленинском 
районе города Челябинска. Название дано в честь основателей посёлка – рабочих ЧКПЗ. 

Посёлок ЧМК – рабочий посёлок в Металлургическом районе города Челябинска.  
Посёлок Чурилово – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ны-

не населённый пункт в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Посёлок ЧЭМК – рабочий посёлок в Калининском районе города Челябинска.  
Посёлок Шагол – старинное казачье поселение, выселок из Челябинской казачьей крепости, ныне 

населённый пункт в Курчатовском районе города Челябинска. 
Посёлок Шершнёвские каменные карьеры – населённый пункт, жилой массив, посёлок в Цен-

тральном районе города Челябинска за ПКиО. 
Посёлок Шершнёвский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 1917 года на основании 

постановления Оренбургского казачьего войскового правительства подчинялся «2-му Челябин-
скому станичному правлению», ныне посёлок в Центральном районе города Челябинска. 

Посёлок Шершни – населённый пункт в Центральном районе города Челябинска. 
Посёлок Щебзавода – населённый пункт, рабочий посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Постышева – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Павла Постышева). На-

звана в честь Павла Петровича Постышева (1887 – 1939). В период Гражданской войны руково-
дил партизанскими отрядами на Дальнем Востоке. 

Потёмкина – улица в Калининском и Тракторозаводском районах города Челябинска. Названа в 
честь замечательного русского человека Владимира Петровича Потемкина (1874 – 1946), истори-
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ка, дипломата, академика АН СССР (см. улица Владимира Потёмкина). Впрочем, можно вспом-
нить и о другом Потемкине, тоже знаменитом государственном деятеле Великой России, Григории 
Александровиче (1739—1791), русском генерал-фельдмаршале (1784), участнике дворцового пе-
реворота 1762 года, фаворите и ближайшем помощнике Екатерины II. Во Вторую Турецкую войну 
1787 – 1791 годов был главнокомандующим Русской Армией. 

Потребительская – улица на станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Название 
вполне может быть связано с развитием сети потребительской кооперации. 

Почтовый – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звание челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Почтовое Крымской облас-
ти. Зачастую, названия улицам давались в память о боях за тот или иной населённый пункт, в ко-
торых принимали участие челябинцы. 

Правдухина – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска (см. улица Валериана Правдухина). Названа в честь талант-
ливого представителя русского народа Валериана Павловича 
Правдухина (1892—1939), уральского писателя, уроженца стани-
цы Таналыкской. Учился казак в Уральске и Оренбурге, а затем 
учительствовал в Приуралье. Его перу принадлежит замечатель-
ный роман под названием «Яик уходит в море», который заслу-
жено, называют опоэтизированной энциклопедией уральского ка-
зачества. Ранее именовалась Крымской улицей. Переименована 
между 1965—1988 годами. 

Предприятие «Агромаш» – промышленное предприятие города Че-
лябинска. Находится в посёлке Смолино. Ранее именовалось 
«Опытный завод Ремдеталь. 

Предприятие «АКСИ» – промышленное предприятие города Челя-
бинска, улица Валдайская, 1а. Ранее именовалось Челябинский 
завод жёстких минераловатных плит. 

Предприятие «Казак уральский» – промышленное предприятие го-
рода Челябинска, улица III Интернационала, 90. Челябинский 
спиртоводочный комбинат.  

Предприятие «Керамид» – промышленное предприятие города Че-
лябинска. Фирма «Керамид». Прежнее наименование Челябинский кирпичный завод №3. 

Предприятие «Мечел» – промышленное предприятие города Челябинска, улица 2-я Павелецкая, 14. 
Прежнее наименование Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). 

Предприятие «Молния» – промышленное предприятие города Челябинска, улица Цвиллинга, 25. 
Прежнее наименование: Челябинский часовой завод. 

Предприятие «Полифарм» – промышленное предприятие города Челябинска, улица Елькина, 32. 
Ранее именовалось Челябинский химико-фармацевтический завод. 

Предприятие «Прибор» – промышленное предприятие города Челябинска, Комсомольский проспект, 
29. Ранее именовалось Челябинский завод «Прибор». 

Предприятие «Полёт» – промышленное предприятие города Челябинска, улица Тернопольская, 6. 
Прежнее наименование: Челябинский радиозавод. 

Предприятие «Сигнал» – промышленное предприятие города Челябинска, улица Новороссийская, 2. 
Прежнее наименование: Челябинский завод сельскохозяйственного машиностроения (Сельмаш). 

Предприятие «Силуэт» – промышленное предприятие города Челябинска, улица Тарасова, 45. 
Прежнее наименование: Челябинская швейная фабрика. 

Предприятие «Станкомаш» – промышленное предприятие города 
Челябинска. Ранее именовалось Челябинский завод «Станко-
маш», ЗСО – завод имени Серго Орджоникидзе. 

Прелесть – челябинская парикмахерская по улице Сталеваров, 13. 
Преображенская – старинная улица в Заречной части города Челя-

бинска, отмеченная в справочнике «Весь Челябинск и его окрест-
ности» за 1909 год. Название связано с праздником Преображе-
ния Господня, особо отмечаемом Русской Православной Церко-
вью ежегодно 6 (19) августа. Улица Преображенская переимено-
вана 20 февраля 1920 года решением исполкома городского Со-
вета. Ныне улица Преображенская носит имя «1-го Мая». Назва-
ние напоминает нам об одном из двух первых полков Русской 
гвардии – Преображенском лейб-гвардии полку, который отли-
чился во многих сражениях и боях. Сформирован царём Петром в 
80-х годах XVII века из "Потешных" войск, размещавшихся в селе 
Преображенское под Москвой. Звание лейб-гвардии получил в 
1700 году. При Петре I готовил офицерские кадры для армейских 
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полков регулярной Русской Армии. Награждён Георгиевским Знаменем с особой надписью и Анд-
реевской юбилейной лентой. В начале 1918 года Преображенский лейб-гвардии полк расформи-
рован. Первоначально название улицы восходит к двунадесятому непереходящему празднику 
Преображения Господня, который отмечается Русской Православной церковью ежегодно 6 (19) 
августа. 

Прессовщиков – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название улицы свя-
зано с основной профессией Челябинского кузнечно-прессового завода. 

Пржевальского – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Николая 
Пржевальского). Названа в честь Николая Михайловича Прже-
вальского, великого русского географа, исследователя Централь-
ной Азии. Информация в качестве небольшой справки: 1839—
1888 – годы жизни и творчества крупнейшего русского учёного и 
неутомимого путешественника Николая Михайловича Пржеваль-
ского, который совершил 5 путешествий в Центральную Азию. 33 
тысячи километров проделал Николай Михайлович Пржевальский 
в седле и пешком по неизведанным  просторам  Центральной 
Азии. Это четыре пятых длины экватора. Он описал десятки не 
изученных до того времени горных хребтов. Ведь до него в Евро-
пе никто не знал даже направления, в котором вытянулись круп-
нейшие горные цепи. Великие азиатские пустыни, и среди них 
знаменитая Гоби, впервые научно описаны русским учёным. Ни-
колай Пржевальский достиг верховьев великих китайских рек и 
описал самую большую реку Центральной Азии — Тарим. Только 
после этого была составлена достоверная карта Центральной 
Азии. Неведомые обычаи азиатских народов, причуды климата — 
всё замечал его пытливый взгляд. Коллекции, привозимые им из 
каждой поездки, годами исследовали крупнейшие учёные. В гер-
бариях Пржевальского из 15 тысяч растений оказалось 218 ви-
дов, неизвестных тогда науке. Пржевальский впервые описал де-
сятки видов животных, не обозначенных ни в одном научном тру-
де. А дикая лошадь, обнаруженная и описанная им, получила на-
всегда имя великого русского путешественника и исследователя 
Азии. Горные хребты, пустыни, реки, теряющиеся в песках, снеж-
ные бури и 60-градусная жара — всё это преодолено мужеством 
и силой воли замечательного русского человека, который всегда умел достигать поставленной 
цели. Больше всего он любил просторы российских степей, запах полыни и горы на горизонте. 
Любил поскрипывание казачьего седла, меткий выстрел и голубую даль чудесного озера Иссык-
Куль. На берегу этого озера его похоронили и воздвигли памятник великому русскому учёному.  

Приборостроителей – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с 
профессией. 

Привокзальная площадь – площадь у Железнодорожного вокзала города Челябинска. Названа по 
расположению. 

Привокзальная слобода – старинная слобода города Челябинска, существовавшая до Революции 
1917 года. 

Привокзальная улица – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано с близо-
стью расположения улицы с железнодорожным вокзалом города Челябинска. 

Пригородная слобода – старинная слобода города Челябинска, существовавшая до Революции 
1917 года. 

Пригородная улица – улица посёлка Ключёвка в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ра-
нее – улица Полевая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Приморская – улица посёлка Аэродромный Курчатовского района города Челябинска. Название свя-
зывается с Приморской наступательной операцией времён Гражданской войны, проходившей с 4 
по 25 октября 1922 года с целью освобождения Приморья от белогвардейцев и японских интер-
вентов. В операции участвовали Народно-революционная армия (НРА) Дальневосточной респуб-
лики (ДВР) и партизаны Приморья. Войска НРА ДВР сорвали наступление войск Дитерихса, под-
держанное японскими интервентами в направлении Спасск — Владивосток. Красные разгромили 
у Спасска основные силы противника и выдвинулись к Владивостоку. Японское командование 
подписало с правительством Дальневосточной республики соглашение о выводе своих войск с 
Дальнего Востока. 

Пристанционная слобода – населённый пункт старого Челябинска, примыкал к железнодорожной 
станции Челябинск. 

Приходское училище – учебное заведение города Челябинска, открытое в 1839 году. 
Прогресс – фабрика химической чистки одежды города Челябинска по улице Черкасской, 2. 
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Проезжий – переулок посёлка Озёрного в Тракторозаводском районе города Челябинска. Вероятно, 

переулок не просто пешеходный, но и пригодный для проезда по нему автотранспорта. 
Проектная – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Улица Проектная переименована 

и ныне именуется улицей Александра Обухова. Теперешнее название дано в честь Александра 
Васильевича Обухова (1911—1959), который за доблесть и мужество при штурме Кенигсберга 
(ныне Калининград) удостоен звания Героя Советского Союза. До ухода на фронт работал на 
стройках Челябинска. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Переименована в 1965—
1988 гг. 

Производственная – улица Курчатовском районе города Челябинска. 
Прокатная – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. 
Пролетарская – улица посёлка Шершни Центрального района города Челябинска. Название челя-

бинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Пролетарск Ростовской области, 
Пролетарск Таджикистана, Пролетарский Белгородской области, Пролетарий Новгородской об-
ласти. 

Промысловая – улица посёлка АМЗ Советского района города Челябинска. 
Промышленная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Шуменская посёлка "Пла-

новый ЧТЗ" в Тракторозаводском районе. Название челябинской улицы может быть связано с на-
селённым пунктом Промышленный Коми АССР. 

Просвещения – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Максима Горького в Тракто-
розаводском районе. 

Просторная – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Ныне улица 
переименована в честь Валериана Владимировича Куйбышева (1888—1935), одного из видных 
деятелей Советского государства и коммунистической партии. 

Профинтерна – улица посёлка Урицкого в Советском районе города Челябинска. Профинтерном на-
зывали Красный Интернационал профсоюзов, в котором участвовало более 50 стран. Профин-
терн существовал в 1921—1937 годах. 

Проходной – переулок в Советском районе города Челябинска. Название говорит само за себя. Че-
рез этот переулок можно пройти с улицы на улицу. 

Псковская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название старинного рус-
ского города Пскова легло в основу названия улицы. Упомянем о трагических событиях Великой 
Отечественной войны. Вспомним о старинном русском селе Краснуха, полностью уничтоженном 
немецкими фашистами. В 1968 году там открыт памятник "Скорбящая псковитянка". К склону хол-
ма прислонён отёсанный камень с надписью: "Трагической и мужественной Краснухе от земля-
ков". Название своё деревня получила от прапрапрадедов, поскольку была красивой. В ноябре 
1943 года близ деревни взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. 
Взбешенные немецкие фашисты ворвались в ближайшую деревню Краснуху и согнали население 
в сарай. Немцы подожгли сарай с живыми людьми. В пламени и дыму погибали русские дети, рус-
ские женщины, русские старики! Те, кто пытался спастись сам, вырываясь из огня, или пытался 
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спасти детей, выбрасывая их наружу, попадали под пули фашистских палачей. В огне заживо бы-
ло сожжено 280 русских людей. Свыше двух лет бесчинствовали оккупанты на древней русской 
Псковщине. Расстрелами и виселицами, насилием и угрозами пытались они покорить русских лю-
дей, сломить волю русского народа к сопротивлению. Но оккупанты не сумели добиться задуман-
ного. Русский народ поднялся на партизанскую войну. Партизаны мстили немецким оккупантам за 
поруганные русские города и сёла, за гибель русских женщин и русских детей. После Победы вос-
станавливались деревни и сёла. Лишь на пепелище старинной русской деревни Краснухи не было 
видно ни одной живой души. Вечным напоминанием потомкам о бдительности осталось имя унич-
тоженной Краснухи. 

Пугачёва – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Емельяна Пугачева). Название 
дано в честь донского казака Емельяна Ивановича Пугачева. ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (1740 
или 1742—1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 годов. Участник 
Семилетней 1756—1763 и Турецкой 1768—1774 годов войн, хорунжий (1770). Уклоняясь от служ-
бы в царской армии, появился в селениях Яицкого казачьего войска. Под именем императора 
Петра III Фёдоровича поднял восстание яицких казаков в августе 1773 года. В ходе войны проявил 
военное дарование и организаторские способности. Для управления войсками создал военную 
коллегию. В основу структуры его повстанческой армии была положена казацкая военная органи-
зация. В сентябре 1774 заговорщиками выдан властям. Казнён в Москве на Болотной площади.  

Пугачёвская горка – возвышенность в городе Челябинске. Название связано с атаманом Пугачёвым 
и восстанием Пугачёва. На этом месте происходили важные для жителей города события. Во 
время Гражданской войны, для того, чтобы выработать цели и политику Белого Движения и 
сформировать единую власть на контролируемых территориях, дважды в Челябинске, а затем в 
Уфе собираются Государственные Совещания, но с очень малым успехом, разве что пригласили 
командующим адмирала Колчака. Адмирал Колчак Александр Васильевич быстро решил пробле-
му. Он разогнал «правильных» социалистов, некоторых из них поставил к стенке, а себя объявил 
Верховным Правителем России (это покруче Царя) с временной столицей в городе Омске. И всё 
это на иностранные деньги под залог будущей России. Челябинцев такой оборот событий совер-
шенно не устроил. Они дважды разрушали монументы, воздвигнутые в честь «чехословаков-
освободителей», а 7 ноября 1918 года, единственные в белой части России, отметили годовщину 
Октябрьской революции однодневной забастовкой. Сформированный в Челябинске белогвардей-
ский полк сразу же по прибытии на фронт в полном составе перешёл на сторону красных. И когда 

 165



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
летом 1919 г. Красная Армия перевалила Уральский хребет, и передовые эскадроны двух полков 
появились в районе города Челябинска, то железнодорожники захватили станцию и пропустили 
эти эскадроны в город. Ошарашенные интендантские, штабные и прочие белогвардейские офи-
церы и генералы, которыми был нашпигован город Челябинск, и которые были уверены, что на-
ходятся в глубоком тылу, без боя бежали из города, бросив несметные горы имущества и воору-
жений Белой Армии. А также кипы штабных документов (не говоря уже о певичках кабаре и кафе-
шантанов). Одних только паровозов было захвачено больше ста, да вагонов 4000. Но у Верховно-
го Правителя Александра Васильевича Колчака в районе Челябинска были превосходящие силы, 
и он решил ударами с севера и с юга окружить 5-ю Красную армию, вошедшую в город, и, после 
её разгрома, перейти в контрнаступление. Разгорелась гигантская битва, в которой участвовало 
около ста тысяч человек. Натиск белых был, казалось бы, неодолимым, они уже вышли на окраи-
ны города, им оставалось всего несколько километров, чтобы замкнуть кольцо окружения. Туха-
чевский уже заготовил приказ об отступлении и оставлении города. И тут в игру вступили жители 
Челябинска. Сотни шахтёров, железнодорожников и другого народу пришли на Сенную площадь и 
потребовали оружия. Их вооружили из захваченных колчаковских арсеналов. А в это время в бит-
ве наступил тот самый момент наивысшего напряжения, когда, исход сражения решает последний 
введённый в бой свежий батальон. И таким последним резервом оказались батальоны челябин-
ских рабочих, которые пошли в атаку с пением Интернационала и переломили ход гигантской бит-
вы. Перелом начался на Пугачёвской Горке, как раз в том месте, где за полтора века до этих со-
бытий пугачёвские казаки сражались с войсками генерала Деколонга. Колчак потерял в Челябинс-
кой битве свои лучшие дивизии, тысячи солдат убитыми, раненными и пленными. После этого на-
ступила агония его армии, которая стала безостановочно откатываться на восток, пока сам Вер-
ховный Правитель не нашёл свой конец подо льдом Ангары, расстрелянный эсерами. 

Пулковская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с боями на Пулков-
ских высотах во время Великой Отечественной войны. Наши воины остановили наступление не-
мецких фашистов на Ленинград у Пулковских высот в сентябре 1941 года и удерживали позиции 
на протяжении всей 900-дневной блокады Ленинграда. 

Пусковой – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском 
районе города Челябинска. Название можно связать с пуском за-
вода или цеха на ЧТЗ. 

Путевая – улица в Советском районе города Челябинска. Название 
связано с профессий путейца, путевого рабочего, рабочего на же-
лезнодорожных путях. 

Пушкина – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Александра 
Пушкина, 64. Название дано в честь величайшего русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Один из лучших в стране счи-
тался в то время двухзальный кинотеатр имени Пушкина, при-
нявший зрителей в год столетия со дня смерти великого русского 
поэта. Гениальные произведения Пушкина мы знаем с детских 
лет. Его сказка "О попе и работнике его Балде", "О царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-
виче и о прекрасной царевне Лебеди", "О рыбаке и рыбке", "О зо-
лотом петушке", "Руслан и Людмила" и многие другие сказки 
очень любимы в народе русском. Пушкин является национальной 
гордостью народа русского. 

Пушкина – улица в Советском и Центральном районах города Челя-
бинска (см. улица Александра Пушкина). Названа в честь гени-
ального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-
1837), основателя новой русской литературы. Великого русского 
поэта убил Дантес. Название челябинской улицы может быть свя-
зано с населённым пунктом Пушкино в Московской области или Пушкинскими Горами. Родился 
Александр Сергеевич Пушкин 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве. Его родители были типичными 
представителями столичного обедневшего дворянства. Для своих сыновей они хотели одного — 
блестящей служебной карьеры. Именно поэтому они отдали своего старшего сына Александра, 
который рос в семье непохожим на других и потому непонятым, нелюбимым ребёнком, в закрытое 
привилегированное учебное заведение — Царскосельский лицей. Лицей помещался в одной из 
пристроек царского дворца и специально предназначался для воспитания и подготовки правящей 
верхушки страны. Его стихи, которые необыкновенно развитой и начитанный мальчик начал пи-
сать ещё на школьной скамье, стали уже тогда появляться в печати и встретили горячее одобре-
ние со стороны наиболее выдающихся писателей-современников. Уже в эту пору самые значи-
тельные стихи лицеиста Пушкина были проникнуты глубоким патриотическим духом, навеянным 
Священной Отечественной войной 1812 г. Из лицея Пушкин вышел в годы большого обществен-
ного подъёма, наступившего после победоносного окончания Священной Отечественной войны 
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1812 года. В России тогда складывались и формировались тайные политические организации, на-
растала первая волна революционного прибоя — движение декабристов. На гребне этой волны 
стало развертываться и гениальное дарование Пушкина. Вольные стихи (ода «Вольность», напи-
санная вслед за одноимённой одой Радищева, «К Чаадаеву», «Деревня») и эпиграммы Пушкина, 
широко расходившиеся в списках, оказали огромное влияние на передовые круги общества. По-
чувствовало это и правительство. По личному распоряжению императора Александра I поэт 
Александр Пушкин в мае 1820 года (задолго до разгрома декабристов) был выслан из Петербурга 
далеко на юг — сначала в Екатеринослав, затем в Кишинёв и Одессу. В ссылке, на юге, поэт всту-
пил в резкий конфликт со своим новым начальником, чванливым и надменным одесским генерал-
губернатором Воронцовым; по его доносу Пушкин был сослан осенью 1824 году в глухое псков-
ское поместье матери — в село Михайловское. В течение двух лет принудительного пребывания 
в Михайловском Александр Пушкин близко познакомился с жизнью и искусством простого народа 
— русскими народными песнями, сказками, которые очаровали его своей поэтичностью и оказали 
благотворное влияние на дальнейшее развитие его творчества. Возвращённый в 1826 году новым 
царём, Николаем I, из ссылки сначала в Москву, позднее в Петербург, Пушкин продолжает сочи-
нять стихи. По приказу Николая I жандармы устанавливают за Пушкиным слежку, цензура жестоко 
преследует поэта, его травят продажные журналисты. Люто ненавидевшие русского поэта Алек-
сандра Пушкина местечковые придворно-светские круги, «жадною толпой стоящие у трона», ру-
кой чужеземного проходимца и карьериста Дантеса расправляются с «певцом свободы»: 29 янва-
ря (10 февраля) 1837 года русский национальный поэт, вступившись за честь жены, умирает, 
смертельно раненный на дуэли. За свою короткую жизнь Пушкин совершил грандиозное истори-
ческое дело — довёл до высочайшего совершенства русский литературный язык и заложил твёр-
дые основы всей классической русской художественной литературы, создав ряд величайших про-
изведений не только поэзии, но и драматургии, и художественной прозы. 

Пушкина – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название свя-
зано с именем талантливого русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. 27 января (8 февраля) 1837 года был тяжело ра-
нен на дуэли великий русский гений Александр Сергеевич Пуш-
кин. Стрелял французский эмигрант Ж. Дантес. Стреляли не в 
Пушкина! Стреляли в русский народ! Стреляли в душу Русского 
народа, в сердце! Кем было организовано убийство? Какими 
«Тёмными Силами»? Всех ВЕЛИКИХ РУССКИХ писателей, по-
этов и учёных, по какой-то пока никому не ведомой причине, 
убивают. Убивают безжалостно! Кто стоит за этими убийствами? 
Кто нанимает их? Кто убийцам деньги платит? И не из одного ли 
центра поступают заказы?! И уже 29 января (10 февраля) 1837 
года, в Петербурге от тяжёлой огнестрельной раны скончался 
гений русского народа Александр Сергеевич Пушкин. Тело вели-
чайшего национального поэта по распоряжению правительства 
было перевезено в Святые Горы (ныне Пушкинские Горы) близ 
села Михайловское, где поэт похоронен у православного Свято-
горского монастыря. 

Пятигорская – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звание связано с городом Пятигорском Ставропольского края. 

Пятницкого – улица в Металлургическом районе города Челябинска 
(см. улица Митрофана Пятницкого). Названа в честь Митрофана 
Ефимовича Пятницкого (1864—1927), известного музыканта, ис-
полнителя и собирателя русских народных песен, заслуженного 
артиста РСФСР. 

Пятого Декабря – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Название улицы связано с Днём Конституции, которую принято 
называть Сталинской Конституцией. 

50-лет ВЛКСМ – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название улице дано в честь 
полувекового юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. Ранее – ули-
ца Невская. Переименована в 1965—1988 гг. 

- Р – 
Работниц – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Рабочая – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. 
Рабоче-Колхозная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. 
Рабоче-Крестьянская – улица посёлка Миасский в Курчатовском районе города Челябинска, полу-

чившая своё наименование 20 февраля 1920 года. В то время активно пропагандировался союз 
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рабочих и крестьян. В 1918 году был издан декрет о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии) и РККФ (Рабоче-Крестьянского Красного Флота), которые просуществовали до 1946 
года. 

Рабочих – улица Урицкого посёлка в Советском районе города Челябинска. 
Радиальная 2-я – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Ныне улица Завалишина. Названа в честь известного русского писателя Александра Ивановича 
Завалишина (1891 – 1939). 

Радиальная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связано с располо-
жением улицы. 

Радиаторная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с на-
лаживанием производства радиаторов. 

Радистов – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связано с профес-
сией. Ранее именовался как переулок Крылова. Переименован в 1965—1988 гг. 

Радищева – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Александра Радищева). На-
звание дано в честь русского писателя и философа Александра Николаевича Радищева (1749 – 
1802). РАДИЩЕВ Александр Николаевич родился 20 (31) августа 1749 года в Москве в богатой 
дворянской семье. Русский писатель, философ. Начальное образование получил дома. Грамоте 
научил приставленный к нему дядька, крепостной Петр Мамонтов. В 1762 году Радищев был оп-
ределён в Пажеский корпус. До 1766 Радищев прожил в столице, учась в корпусе и выполняя обя-
занности пажа при Екатерине, дежуря в царском дворце. Екатерина решила отправить в Лейпцнг-
ский ун-т наиболее отличившихся пажей. В Лейпцигском ун-те Радищев пробыл пять лет — с 1766 
по осень 1771. Живя в Лейпциге, русские студенты не теряли связей с родиной. В конце ноября 
1771 Радищев вернулся в Россию. Радищев переводит книгу француза Мабли «Размышление о 
греческой истории». Так в число русских просветителей  вошел новый  деятель. В мае 1773 Ра-
дищев перешёл из сената в штаб финляндской дивизии, где проработал до марта 1775. Уйдя в 
отставку, Радищев женился в 1775 году. В 1777 он вернулся на службу, поступив в Коммерц-
коллегию. руководителем которой был гр. А. Р. Воронцов. Огромные знания Радищева, его чест-
ность и принципиальность в исполнении своего служебного долга были замечены и высоко оце-
нены Воронцовым. Он приблизил к себе Радищева, между ними возникли дружеские отношения. 
В 1780 он рекомендовал Радищева для работы в столичной таможне, управляющий которой пре-
старелый Владимир Иванович Даль уже не мог исполнять своих обязанностей. Десять лет служил 
Радищев в таможне в должности помощника Владимира Ивановича Даля. В апреле 1790 года он 
был официально назначен ее директором. В 1783 после непродолжительной болезни умерла же-
на Радищева, оставив ему четверых маленьких детей — трёх сыновей и дочь. Приходилось зани-
маться воспитанием детей и всеми домашними делами. В 1780 Радищев написал «Слово о Ломо-
носове» (опубл. в 1790), в котором дал высокую оценку замечательному русскому деятелю — 
учёному и поэту, «исторгнутому из среды народныя». В 1782 — «Письмо к другу, жительствующе-
му в Тобольске по долгу звания своего», посвященное открытию в Петербурге памятника Петру I 
(знаменитый Медный всадник). В облике Петра Радищев увидел могучую личность великого пре-
образователя, русского «плотника», «обновившего Россию». В то же время Радищев подчеркнул и 
второй лик Петра — «властного самодержца», который, укрепляя русское помещичье государст-
во, «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества». В 1783 Радищев закончил 
оду «Вольность». В 1784 из бывших воспитанников Московского ун-та, определившихся после 
окончания обучения на службу в столицу, в Петербурге было создано «Общество друзей словес-
ных наук». На одном из собраний Радищев прочитал статью «Беседа о том, что есть сын отечест-
ва» (опубл. в 1789). Радищев доказывал, что свободного по рождению человека преступно пре-
вращать в «тяглый скот». Истинным сыном отечества, патриотом может быть только свободный 
человек. В 1787 Радищев закончил автобиографическую повесть «Житие Ф. В. Ушакова» (опубл. в 
1789). Повесть рисовала образ человека и гражданина, готового к борьбе за свободу своего наро-
да. С середины 80-х годов XVIII века Радищев приступил к работе над главным своим сочинением 
— «Путешествием из Петербурга в Москву». Книга отличалась необыкновенной широтой охвата 
явлений русской действительности XVIII в. Весной 1789 «Путешествие» было отдано в цензуру. 
Цензор дал разрешение печатать книгу. Для того чтобы издать сочинение, Александру Радищеву 
пришлось завести у себя в доме маленькую типографию, где он и напечатал её в количестве 650 
экз. В мае 1790 года «Путешествие» уже продавалось в книжной лавке Зотова в Гостином дворе. 
Слух о выходе революционного сочинения быстро распространился по столице. Дошёл он и до 
Екатерины II. После ареста книгопродавца Зотова Радищев уничтожил нераспроданные экземп-
ляры книги. 30 июня 1790 года Радищев по приказу Екатерины был арестован и заключён в Пе-
тропавловскую крепость. В июле 1790 сенат приговорил Радищев к смертной казни «посредством 
отсечения головы». Екатерина — возможно, из опасений потерять в Европе репутацию просве-
щённой императрицы — повелела сослать Радищев «на десятилетнее безысходное пребывание» 
в далёкий сибирский острог — Илимск. 8 сентября Радищева, закованного в кандалы, отправили в 
Сибирь. Императрица, проявляя «милость», была уверена, что Радищев не вынесет тяжёлого пу-
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ти и погибнет, ещё не доехав до места ссылки. Так бы оно и случилось, если бы не вмешался 
вельможа Воронцов. Он потребовал от Екатерины, чтобы она приказала снять с осуждённого кан-
далы. Затем, используя свои связи с губернаторами и своё влияние, он послал вслед за Радищев 
специальных курьеров с письмами к тем губернаторам, через чьи губернии должен был ехать 
ссыльный. В письмах он просил оказать ему личную услугу и облегчить осужденному Радищеву 
условия тяжелой дороги. Желая заручиться поддержкой могущественного вельможи, губернаторы 
выполнили его просьбы, снабдили Радищев всем необходимым для дальнего и трудного пути. В 
далеком Тобольске Радищев задержался на полгода. Живя в Илимске он работает над философ-
ским сочинением «О человеке, о его смертности и бессмертии», за которое он принялся уже на 
двенадцатый день своей илимской жизни. Смерть Екатерины в ноябре 1796 избавила Радищев от 
сибирской ссылки. Новый император Павел разрешил ему покинуть Илимск и поселиться в под-
московном имении его отца, где он должен был жить под строжайшим полицейским надзором. 
Полную свободу Радищев получил в марте 1801, когда на престол вступил Александр I. Вернув-
шись в Петербург, Радищев много работает, пишет поэтические и прозаические сочинения, встре-
чается с новыми общественными деятелями — просветителями, литераторами. Указом нового 
царя Радищев назначается в Комиссию по составлению законов и активно занимается составле-
нием проектов законодательных реформ. До нас дошли три юридических сочинения Радищев: «О 
законоположении», «Проект гражданского уложения» и «Проект для разделения уложения Рос-
сийского». В период либеральных обещаний Александра I Радищев подвергался травле в Комис-
сии по составлению законов за вольнолюбивые «особые мнения» по казусным (спорным) делам 
(«О ценах за людей убиенных», «О праве подсудимых отводить судей и выбирать себе за-
щитника»). Председатель комиссии гр. П. В. Завадовский заявил Радищеву, что если он не сми-
рится, то его ждёт новая сибирская ссылка. Понимая невозможность осуществления своих идеа-
лов, Радищев в ответ на угрозы и преследования 12 (24) сентября 1802 года покончил жизнь са-
моубийством. Главной книгой Радищева, делом его жизни, энциклопедией русского Просвещения, 
было «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев изобразил народ в своём «Путешествии» 
так, как он еще никогда не изображался ни в русской, ни в мировой литературе. Радищев, сделал 
именно народ, героем своей книги, совершив тем самым переворот в литературе. Его открытие 
состояло в том, что, изображая русских крестьян, он героизировал их, видя в каждом мужике 
дремлющую до случая силу, которая сделает его истинным сыном отечества, патриотом. Мы чув-
ствуем в «Путешествии» в каждом русском крепостном будущего предводителя России. Радищев 
писал так о русском народе потому, что верил и понимал, что именно ему предстоит решить судь-
бу русского государства, обновить отечество. Рядом с образом крепостного — образ Ломоносова, 
сына холмогорского рыбака («Слово о Ломоносове»). Ломоносов — великий деятель русской на-
циональной культуры — неопровержимое свидетельство талантливости русского народа, его ог-
ромных потенциальных сил, его способности к величайшему созидательному творчеству. Созда-
вая образ русского народа, Радищев использовал народнопоэтические мотивы, в особенности 
русскую песню. Он был убеждён, что песня, обнаруживая «образование души нашего народа», 
раскрывает его характер. Своим творчеством Радищев способствовал победе реализма в русской 
литературе. Заслуги Радищев в развитии русского стиха были отмечены Пушкиным. Так, «повесть 
богатырская» «Бова» и стихотворения написаны русским безрифменным стихом; поэма «Песни, 
петые на состязаниях...» — один из первых примеров соединения разных размеров в одном про-
изведении. «Путешествие из Петербурга в Москву» и ода «Вольностью не могли быть переизда-
ны. Но это не помешало их распространению в России: сразу же после ареста Радищева любите-
ли литературы стали изготовлять рукописные списки «Путешествия». Владимир Ленин высоко 
оценил подвиг Радищева, поставив его имя первым в ряду русских революционеров, которые вы-
зывают законное чувство национальной гордости. 

Радуга – челябинский магазин по продаже трикотажных изделий, расположенный по улице Маркса, 
72. Название связывается с древним русским словом радуга, известным каждому с раннего детст-
ва. Ра Дуга – Дуга Бога Ра, Солнечная Дуга. Ра Ду Га = «Движение Солнечного Духа». 

Радуга – пункт общественного питания, челябинская столовая, Свердловский проспект, 21. 
Развития – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Некоторые совре-

менные исследователи предлагают новое прочтение старого слова: Ра з(С) Вития – Бог Ра со 
"спиралью жизни" (вить, обвить, завить, свить) ДНК. 

Развязка – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска, за поселком Чурилово. По-
новому слово прозвучит как Ра з(С) Вязка = Бог Ра С Вязью (вяз, корень в словах привязь, вязать, 
отвязать, привязать). Вяз – производство неразрывного соединения. 

Разина – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Степана Разина). Название дано в 
честь казачьего атамана Степана Тимофеевича Разина. РАЗИН Степан Тимофеевич (1630—
1671), донской казак, предводитель восставших казаков в Крестьянской войне 1667—1671. В 
1662—1663 донской атаман, воевал с Крымскими татарами и турками. В 1667 с отрядами ка-
зацкой голытьбы совершил походы на Волгу и Яик. В 1668—1669 предпринял казачьи экспедиции 
«за зипунами» по Каспийскому морю в Персию. Весной 1670 атаман Разин фактически захватил 
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власть на Дону, подавив сопротивление старшины и зажиточных 
казаков. В ходе военных действий против царских войск казачий 
атаман Разин проявил себя как организатор и талантливый воен-
ный руководитель. Выдан казацкой старшиной царскому прави-
тельству. Казнён в Москве за разбойные деяния. 

Разъезд 18-й км – улица города Челябинска. 
Разъезд 93-й километр – улица в Калининском районе города Челя-

бинска. Улица наименована по железнодорожному разъезду. 
Ракетная – улица в Центральном, Советском и Тракторозаводском 

районах города Челябинска. Название связывается с производи-
мыми в Челябинске реактивными снарядами для легендарных 
русских "Катюш", бивших по немецким фашистам. Ныне улица 
имени Людмилы Татьяничевой. Переименована в честь Людмилы 
Константиновны Татьяничевой (1915—1980), видной советской 
поэтессы, лауреата Государственной премии имени Горького. 
Длительное время возглавляла Челябинскую писательскую орга-
низацию. 

Рассвет – кафе города Челябинска по улице Бажова, 38. Интересно 
привести прочтение слова РАССВЕТ как Ра С Свет. Бог РА при-
ходит к нам со Светом. Интересно и то, что в Красноярском крае 
имеется населённый пункт Рассвет. 

Расковой – улица посёлка Колхозного в Курчатовском районе города 
Челябинска (см. ул. Марии Расковой). Названа в честь Марии Михайловны Расковой (28.03. 1912 
– 04.01. 1943), командира полка пикирующих бомбардировщиков, майора, Героя Советского Сою-
за, участницы дальних беспосадочных перелетов. В годы Великой Отечественной войны эта за-
мечательная дочь русского народа командовала женским бомбардировочным авиаполком. Погиб-
ла при исполнении служебных обязанностей. Похоронена Мария Михайловна Раскова на Красной 
Площади в Москве. 

Реальное училище – учебное заведение города Челябинска. Начало организации относится к 1897 
году. Открыто 5 октября 1902 года. Первоначально размещалось в городском общественном доме 
по Ивановской улице. Дом снесён в 1885 году. Новое здание Реального училища строилось с 1904 
по 1906 год. На верхнем этаже была устроена домовая православная Алексеевская церковь, ос-
вященная 30 марта 1908 года. Перед Первой Мировой войной закончено строительство придела. 
Во время Первой Мировой войны в здании размещался госпиталь для раненых. После Революции 
в здании размещался Педагогический техникум. Ныне в здании размещается Агроинженерный 
университет (бывший Институт механизации сельского хозяйства). 

Революции – старинная площадь города Че-
лябинска, первоначально именовавшаяся 
Южной площадью. Название связано с Ве-
ликой Октябрьской Социалистической рево-
люцией, происшедшей 25 – 26 октября (7 – 
8 ноября по новому стилю) 1917 года. 

Резервная – улица в Советском районе города 
Челябинска. 

Репина – улица в Тракторозаводском районе 
города Челябинска (см. улица Ильи Репи-
на). Названа в честь великого русского ху-
дожника Ильи Ефимовича Репина (1844 – 
1930). 

Рессорная – улица Локомотивного посёлка в 
Советском районе города Челябинска. 

Речная – улица Колхозного посёлка в Калинин-
ском районе города Челябинска. 

Ржевская – улица посёлка Первоозёрный в 
Тракторозаводском районе города Челя-
бинска. В 1942 – 1943 годах на Ржевской 
земле шли затяжные ожесточённые бои 
между советскими и немецко-фашистскими 
войсками. Ржевско-Вяземская наступатель-
ная операция войск Калининского (генерал-
полковник Иван Конев), Западного (генерал 
армии Георгий Жуков), Брянского (генерал-
полковник Черевиченко) и части сил Севе-
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ро-Западного (генерал-полковник Курочкин) фронтов 
проходила с 8 января по 20 апреля 1942 года с целью 
завершить разгром основных сил немецко-
фашистской группы армий "Центр" после окончания 
наступления под Москвой. 

Ржевский 1-й – переулок Первоозёрного посёлка в Трак-
торозаводском районе города Челябинска. Название 
связано с городом Ржевом и Ржевско-Сычевской на-
ступательной операцией (30. 07 – 23. 08. 1942) войск 
Калининского (генерал-полковник Иван Конев) и За-
падного (генерал армии Георгий Жуков) фронтов с 
целью сковать силы противника (немецкой группы 
армий "Центр") и лишить его возможности перебро-
сить войска на юг. В ходе операции в июле-августе 
1942 года наши войска прорвали оборону немецких 
фашистов, но, встретив ожесточенное сопротивление 
врага, подтянувшего резервы, перешли к обороне. 
Противник был вынужден отказаться от наступатель-
ных операций. 

Ржевский 2-й – переулок Первоозёрного посёлка в Трак-
торозаводском районе города Челябинска. При под-
держке партизан, наши войска 3 марта 1943 года 
приступили к освобождению Ржева от оккупационных 
войск. 3 марта 1943 года войска Западного фронта 
после ожесточенного и длительного боя освободили 
город Ржев от немецко-фашистских захватчиков. Первыми в 
город Ржев ворвались части 215 стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора А. Ф. Куприянова, 274 
стрелковой дивизии под командованием полковника В. П. 
Шульгина, 371 стрелковой дивизии под командованием ге-
нерал-майора Н. Н. Олешева. 

Ржевский 3-й – переулок Первоозёрного посёлка в Тракторо-
заводском районе города Челябинска. Со 2 по 31 марта 
1943 года продолжалась Ржевско-Вяземская наступатель-
ная операция войск Калининского (генерал-полковник Пур-
каев) и Западного (генерал-полковник Соколовский) фрон-
тов с целью уничтожить основные силы группы армий 
"Центр". В ходе операции линия фронта была отодвинута от 
Москвы ещё на 160 км. 

Родина – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Кирова, 
78. Кинотеатр "Родина" открыт в 1950 году. Название свя-
зано с нашей Великой Родиной, которая в разное время 
именовалась по-разному: Ведическая Русь, Киевская Русь, 
Владимирская Русь, Московская Русь, Великая Россия, 
Российская империя, Российская Республика, Союз Совет-
ских Социалистических Республик, Российская Федерация, 
но всегда была любимой и единственной! Как может быть 
любимой и единственной Родная Мать. Родину-Мать защи-
щали в любые времена её верные сыны и дочери, не поку-
паясь за 30 сребренников и не убегая на чужбину. За Роди-
ну! За Сталина! – выкрикивали солдаты Великой Отечест-
венной войны. За Родину умирали на Поле Куликовом вер-
ные сыны Земли Русской. Защищая свою Родину, топили 
католических псов крестоносцев воины Александра Невско-
го на Чудском озере. Родина – это самое святое понятие 
для всех истинно русских людей. 

Родник – ТОО по ремонту квартир и помещений на Комсо-
мольском проспекте, 55а. 

Родькина – улица посёлка АМЗ в Советском районе города 
Челябинска (см. улица Михаила Родькина). Названа в честь 
Михаила Михайловича Родькина – командира одной из на-
родных дружин города Челябинска. Погиб при исполнении 
общественного долга. Киномеханик Родькин, как всегда, 
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прокрутив кино, несколько задержался, чтобы перемотать ленты и навести порядок. В клубе уже 
никого не было. Вышел из своей кинобудки на улицу в районе 23 часов. Родькин был начальником 
добровольной дружины, человеком энергичным и дотошным. Не проходил мимо малейшего бес-
порядка — не только во время дежурства. Его так и прозвали жители Митрофановки: милиционер 
без погон. Он не сразу понял, что его встревожило. В густой синеве тени на крыльце магазина кто-
то таился. Ясно, что это не сторож. Кто? Что ему там надо? Грабёж? Сколько их? Поднимать лю-
дей? Но его наверняка заметили. Пока поднимет, преступники уйдут с награбленным. И он напра-
вился к магазину, сжимая в кармане отвёртку. Да, его заметили и узнали. И тот, кто стоял в тени 
сразу крикнул тем, в магазине: «Родькин идёт!» Он узнал его по знаменитой артиллерийской фу-
ражке. Любил командир дружины армейское, может, и остался бы в кадрах, если бы не инвалид-
ность по ранению на фронте. Бандитов было 
трое. В схватке с грабителями Родькин погиб. 
Войну прошёл, а вот в мирное время... Троих 
бандитов задержали, и они получили по заслу-
гам. Через год из Москвы пришёл приказ о на-
граждении командира дружины М. М. Родькина 
орденом Красной Звезды посмертно. А вскоре 
митрофановцы увековечили имя земляка в на-
звании улицы. Через несколько лет Митрофа-
новка вошла в Совётский район города Челя-
бинска. Ещё позднее, когда заполняли ложе 
Шершнёвского водохранилища, большую часть 
Митрофановки затопило, а остатки были при-
соединены к посёлку АМЗ. Ранее – улица Физ-
культурная. Переименована в 1965—1988 гг. 

Рождественского – улица в Тракторозаводском 
районе города Челябинска (см. ул. Константина 
Рождественского). Названа в честь Константина 
Ивановича Рождественского (1911 – 1944), сан-
инструктора Челябинской бригады Уральского 
Добровольческого танкового корпуса. Погиб при 
освобождении старинного русского города 
Львова. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно). 

Романтика – кафе города Челябинска по улице 
Дзержинского, 5. 

Росинка – челябинский магазин по продаже пар-
фюмерных изделий, расположен по улице Бо-
гдана Хмельницкого, 8. 

Росиянка – швейное ателье города Челябинска, 
расположенное в Ленинском районе по адресу: 
улица Барбюса, 63. 

Россиянка – парикмахерская, улица Салютная, 23. 
Россиянки – дочери Великой России, патриотки 
нашей страны. 

Россиянка – челябинская парикмахерская по улице Липецкая, 26. 
Российская – улица в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Название дано в 

честь нашей любимой Отчизны – Великой России. Как её не назови: Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Республика (РСФСР) или Российская Федерация (РФ), она всегда 
была и будет Великой, могучей и нашей Родиной. 

Россия – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 14-а. Название связано 
с названием любимой нашей страны, которая в древности именовалась просто Землёй Русской. 
Как не вспомнить, широко известное до 1917 года изречение: "Слава Богу, что мы русские, да к 
тому ж ещё и казаки!" 

Россия – челябинский продуктовый магазин в Тракторозаводском районе по улице Бажова, 16. 
Ростовская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Название 

связано с городом Ростов-на-Дону и военными операциями во время Великой Отечественной 
войны. С 5 по 16 ноября 1941 года проходила Ростовская оборонительная операция войск Южно-
го фронта (генерал-полковник Черевиченко) и 56-й отдельной армии (генерал-лейтенант Ремезов) 
с целью отразить наступление немецких войск на ростовском направлении. С 17 ноября по 2 де-
кабря 1942 года проходила Ростовская наступательная операция войск Южного фронта (генерал-
полковник Черевиченко) и 56-й отдельной армии с целью разгромить немецкую 1 танковую армию 
группы армий "Юг". В результате операции были скованы силы противника и создались условия 
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для наступления РККА под Москвой. С 1 ян-
варя по 18 февраля 1943 года проводилась 
Ростовская наступательная операция войск 
Южного фронта (генерал-полковник Ерё-
менко; с 2 февраля генерал-лейтенант Ма-
линовский) с целью разгромить немецко-
фашистские войска (соединение оператив-
ной группы "Холлидт" и 4-я танковая армия 
группы армий "Дон". Командующий Ман-
штейн) на Нижнем Дону, освободить Ростов 
и отрезать пути отхода северокавказской 
группировке противника. 

Рось – гостиница города Челябинска, располо-
женная по адресу улица Елькина, 76. На-
звание связывается со словом «рос». Пле-
мя «рос» упоминается в Библии. Велико-
россы, белороссы и малороссы составляли 
триединую русскую нацию до революции 
1917 года. Заглянем в дореволюционные 
отрывные календари «Товарищества И. Д. 
Сытина». «Ядром русской народности слу-
жит племя великорусское (насчитывавшее 
свыше 72800000 человек в 1913 г.). Оно 
живёт плотной массой в центральной части 
России, вокруг Москвы, но оно же и коло-
низировало её территорию по всем направлениям – до отдалённых берегов Ледовитого и Ве-
ликого океанов. В то же время великороссы весьма развитое и деятельное племя. Предпри-
имчивость, сметливость и ловкость, способность переносить всякого рода невзгоды, чрез-
вычайная гибкость натуры, умеющей применяться к новым обстоятельствам и свыкаться с новы-
ми условиями жизни, способность к усиленному труду – все эти черты, развившиеся в связи с ко-
лонизаторскими наклонностями, преимущественно отличают великоросса. Земледелие служит 
повсеместным его занятием, но при колонизаторской деятельности и при подвижном своем харак-
тере великоросс способен к разнообразным промыслам. Поэтому из всего русского населения ве-
ликороссы - преимущественно торгово-промышленный класс, и этот дух предприимчивости они 
разносят по всей России... Самой чистой русской речью отличаются москвичи» а особенною 
смышленостью, ловкостью и подвижностью ярославцы. В большей степени основной русский тип 
сохранился у сибиряков-старообрядцев». Малороссы насчитывали около 28390 тысяч человек в 
1913 году. «Малороссы, живущие главным образом вокруг Киева, по среднему течению Днепра, – 
преимущественные в России земледельцы. Отсюда, в противоположность великороссу, малоросс 
привязан к своей родине и домашнему очагу. Малоросс неохотно берётся за новое дело и на зем-
леделие смотрит, как на священное для себя занятие. Как земледелец, он медлителен в своих 
действиях и мыслях, задумчив, сосредоточен в себе и малоречив; нрава он тихого и в семейном 
быту обладает большею, чем великоросс, мягкостью и сердечностью. Наконец, та же природа 
южных степей щедро одарила малоросса фантазией и поэтическим творчеством. Вообще же, ве-
ликоросс обладает практическим направлением ума, малоросс – натура более поэтическая». 

Рощинская – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Рощино Ставропольского края. 

Рубежная – улица в Центральном районе города Челябинска. Рубеж – условная линия, полоса 
(участок) местности (акватории), плоскость в пространстве, с которой отсчитывается начало 
(конец), этап каких-либо действий войск (сил) и средств. Название челябинской улицы может быть 
связано с населённым пунктом Рубежное Ворошиловградской области. 

Рубцовская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название челябинской 
улицы может быть связано с населённым пунктом Рубцовск Алтайского края. 

Рудная – улица посёлка Сухомесово в Ленинском районе города Челябинска. Название челябинской 
улицы может быть связано с населёнными пунктами Рудничный Кировской области, Рудничный 
Свердловской области, Рудня Волгоградской области, Рудня Смоленской области, Рудный Куста-
найской области, Рудно Львовской области. Названия улицам давались в ознаменование трудо-
вых и ратных подвигов южноуральцев. 

Румянцева – улица в Металлургическом районе города Челябинска (см. улица Ивана Румянцева). 
Названа в честь Ивана Петровича Румянцева (1886 – 1937), который занимал руководящие долж-
ности в партийных организациях Урала. 

 173



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
Руслан – челябинский магазин по продаже мужской одежды, расположенный по улице Свободы, 159. 

Вспомните удаль молодецкую и произведение великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина "Руслан и Людмила". 

Руслан и Людмила – парикмахерская, улица 
Цвиллинга, 40. Старинное русское женское имя 
Людмила понимается как "Людям Милая". В да-
лекие, стародавние времена наши предки да-
вали имена с глубоким значением. А вот данное 
название связывается с именем величайшего 
русского поэта, с именем нашей национальной 
гордости. Свою литературную деятельность 
Александр Сергеевич Пушкин начал учеником 
старших поэтов-современников: Державина и в 
особенности Батюшкова и Жуковского. Но уже в 
своих лицейских стихах юный поэт начал пере-
растать учителей. С ещё большей силой твор-
ческий рост поэта сказался в его гражданских 
«вольных стихах» (1817—1819) и особенно в 
первом крупном произведении — поэме «Рус-
лан и Людмила», завершённой в 1820 году. В 
поэме, связанной с русской национальной поч-
вой и с миром русского сказочного эпоса, за-
сверкал никогда дотоле неслыханный в нашей 
поэзии изумительный пушкинский стих. Именно 
с «Руслана и Людмилы» Пушкин начинает вво-
дить в сферу русского литературного языка жи-
вой, народный говор, провозглашая через неко-
торое время знаменательный призыв учиться 
правильности и чистоте русской речи не в дво-
рянских гостиных, а на площадях и базарах — у 
простого народа. Сам Пушкин имел право ска-
зать о своей поэме: «Там русский дух, там Ру-
сью пахнет!» В последующих созданиях поэта 
ещё теснее становится связь пушкинского твор-
чества уже не с условной, сказочной, а с вполне 
реальной русской действительностью. 

Русская Школа – первое в Челябинске учебное заведение. Русская Школа учреждена в Челябинской 
казачьей крепости в 1779 году для обучения славяно-российской грамматике, пению по нотам, 
письму и арифметике. Первым учителем Челябинска считается первый учитель Русской Школы 
Дмитрий Гилев, который занимался с каждым учеником индивидуально, с учётом степени его под-
готовки. Здание Русской Школы находилось на Сибирской улице (ныне улица Труда). Русская 
Школа просуществовала в Челябинске с 1779 по 1803 год. Реорганизована в 1803 году в Русское 
духовное училище. Русская школа. Первые школы появились на Руси очень давно. Русский язык 
существовал задолго до Рождества Христова, о чём сообщал Ломоносов и Екатерина II. В конце Х 
века на Киевской Руси были специальные школы. Изучали в этих школах славянский алфавит — 
кириллицу, учились считать. Специальных учебников ещё не существовало, дети учились читать 
по религиозным книгам, читали «Псалтырь» и «Часослов». В конце XVII века в русской школе уже 
изучалась математика, основы географии. В привилегированном положении оказывались члены 
царской семьи, для них даже делали специальные детские книжки и учебные пособия. Первыми 
авторами таких книжек и пособий были Карион Истомин и Сильвестр Медведев. При Петре I из-
менилось многое. Русскому государству нужны были образованные люди, которые могли бы при-
менять свои знания на практике. Теперь мальчики учились основам химии и физики, серьёзно 
изучали математику и иностранные языки, узнавали навигацию — умение водить корабли. Появи-
лись и новые учебники — по ним легче было учиться, усваивать учебный материал. Авторами   
«Арифметики»   и «Грамматики»  были Леонтий Магницкий и Мелетий Смотрицкий. Постепенно в 
дореволюционной России установилась своя система  образования. Самым распространённым 
учебным заведением была классическая гимназия. Там изучали латынь и греческий, серьёзно и 
подробно изучали литературу. В реальных училищах больше внимания уделялось точным наукам,  
например  математике. Но детям из бедных, малообеспеченных семей учение было недоступно. В 
так называемых народных и церковноприходских школах можно было получить лишь начальное 
образование, но и оно было доступно не каждому. После Великой Октябрьской социалистической 
революции школьное обучение стало доступно каждому ребёнку. Школьное образование тем и 
сильно, что, не обращая внимание на политические передряги, продолжает развивать всё луч-
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шее, накопленное предшественниками. При разработке новых советских учебников, новых правил 
обращения с детьми пригодились и труды известных русских дореволюционных педагогов: К. 
Ушинского, В. Водовозова и других. Много сделала для развития школьного образования в СССР 
Надежда Константиновна Крупская. До сих пор используется опыт талантливых советских педаго-
гов — А. Макаренко, В. Сухомлинского — и зарубежных, таких, как польский детский писатель и 
врач Януш Корчак. В 60-е годы ХХ века американцы заявили на весь мир о том, что признают рус-
скую школу самой лучшей в мире. После развала СССР российские учителя стараются не расте-
рять всё то лучшее, что накопила русская школа. Современная русская школа даёт детям основы 
знаний, даёт им в будущем возможность продолжить своё образование и трудиться на благо Ро-
дины. 

Русские самоцветы – салон сувениров на Комсомольском проспекте, 16. 
Русский – национальный центр по улице Цвиллинга, 54. 
Русский чай – кафе города Челябинска по улице Красной, 71. Военный энциклопедический словарь 

сообщает, что Русская Армия – это сухопутные войска России до Великой Октябрьской социали-
стической революции. В начале 1918 года Русская Армия была расформирована новой властью. 

Русское Духовное Училище – учебное заведение города Челябинска, основанное в 1803 году (реор-
ганизовано из Челябинской Русской Школы) с трехклассным пятилетним курсом обучения. 

Руставели – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь средневекового 
писателя Шота Руставели, написавшего в XII веке поэму "Витязь в тигровой шкуре". Пушкин напи-
сал поэму «Руслан и Людмила», использовав тот же самый древнерусский сюжет. 

Русь – кафе города Челябинска, расположенное по улице Красной, 71. В работах современных исто-
риков, изучающих древнего человека, Юрий Петухов считает правомерным использование этно-
нима "русы", как наиболее древнего и наиболее отражающего подвидовый признак. Дело в том, 
что Хомо сапиенс сапиенс (Хомо сапиенс лингва) в результате генной мутации выделился из сре-
ды светлым окрасом своих волосяных и кожных покровов, светлым цветом глаз, а изначальное 
значение слова-этнонима "рус" и есть "светлый". Сразу же после появления на белом свете чело-
века разумно говорящего (Homo Sapiens Lingua, хомо сапиенс лингва) происходит зарождение и 
становление языка русов. По заключению современных исследователей, самоназванием со вре-
мени появления является слово "русы" — этимология: "светлые, хорошие, красные-красивые, 
свои". С момента появления языка у русов встречаются захоронения с нанесением красной охры 
— знак властителю загробного мира, что покойный "свой, красный, светлый", подлежит покрови-
тельству. Захоронения русов, обсыпанных красной охрой встречаются на всех континентах: В 
Азии, Африке, Европе и, даже, в Америке. Значит, человек разумно говорящий очень быстро ос-
воил и обжил все континенты. Первичная этимология самоназвания суперэтноса кроманьонцы-
бореалы-индоевропейцы определена учёными предельно чётко (для всех приемлемых огласовок 
корневой основы "рс-" — "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, хороший, красивый, свой"; Русы = 
"светлые, хорошие, красивые, свои". Все прочие самоназвания в большинстве случаев представ-
ляют собой эпитеты, пример: "арии-ярии" — "ярые, жизнестойкие" или "словени-славяне" — "на-
деленные словом, славные". В связи с этим применительно к ядру изначального суперэтноса, со-
хранившему до Х века н.э. в наибольшей архаике и первородности этно-культурно-языковые при-
знаки и корневые основы самого первоязыка, отечественный исследователь Юрий Петухов пред-
лагает применять в дальнейшем этноним "русы". То есть, русы, существовали в период с 45 тыся-
челетия до н.э. и вплоть до Х века нашей эры. 

Русь – челябинское кафе. Находится по адресу: переулок Арматурный, 4. В научной печати длитель-
ное время идут дискуссии по поводу происхождения этнонима "русь". Мы не будем пересказывать 
их содержание за явной устарелостью и неактуальностью. Приведём лишь две гипотезы. Первая 
— этноним "русь" происходит якобы от притока Днепра реки Рось — неубедительна, так как сам 
этноним на тысячелетия старше наименования реки и встречается на столь обширных террито-
риях Евразии, что локализация его в районе небольшой полянской речушки выглядит странно, 
вполне объяснимей, что саму реку назвали вполне по-русски, по-славянски — "светлой" или "рус-
ской". Вторая, маргинальная гипотеза утверждает, что шведы-норманны были гребцами на своих 
драккарах, а на финском языке слово гребцы звучит "руотси" (что неверно), несмышлёные и про-
стоватые славяне, дескать, услышав, как финны называют шведских гребцов, решили назвать се-
бя русскими — бредовость этой "гипотезы" безгранична и парадоксальна. О каких "норманнах" и 
"викингах" шведского, датского или норвежского происхождения может идти речь, если в VI – X 
веках н.э. всё побережье Балтийского и Северного морей было заселено славянами и русами-
поморами, а сами шведская, датская и норвежская народности сформировались в лучшем случае 
к XV-му веку, а то и позже. Об этом говорят лингвистические, топонимические, антропологические 
и археологические данные. Что же касается "нормандских" саг, то достоверно известно, что это 
плоды поэтическо-компиляционного творчества исландских монахов XIII – XIV веков, — то есть, 
все саги написаны спустя столетия после реальных событий и написаны на базе переводных рус-
ских летописей и русских былин. 
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Рыбинская 1-я – улица Ленинского района города Челябинска, расположенная в посёлке Береговом. 

Название связывается с Рыбинским водохранилищем в Ярославской области. Челябинцы прини-
мали участие в строительстве водохранилища. 

Рыбинская 2-я – улица Ленинского района города Челябинска, расположенная в посёлке Береговом. 
Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Рыбник на юге Польши. 
Рыбница в Молдавии 

Рыбинская 3-я – улица Ленинского района города Челябинска, расположенная в посёлке Береговом. 
Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Рыбница в Молдавии. 

Рыбинская 4-я – улица Ленинского района города Челябинска, расположенная в посёлке Береговом. 
Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Рыбновск Сахалинской 
области. 

Рыбокоптильная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Рылеева – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. ул. Кондратия Ры-

леева). Названа в честь русского поэта Кондратия Фёдорови-
ча Рылеева (1795—1826). Рылеев Кондратий Фёдорович ро-
дился 18 (29) сентября 1795 года в селе Батово Софийского 
уезда Петербургской губернии. С 1801 по 1814 г. Рылеев 
учился в 1-м кадетском корпусе в Петербурге. Здесь его за-
стали вести о нападении полчищ французского императора 
Наполеона Бонапарта на Великую Россию, о продвижении 
французов к Москве, о победе русских войск над грозным вра-
гом. Как и многие его сверстники, Рылеев рвался на фронт. 
Патриотическое воодушевление побуждает его взяться за 
перо, и он пишет оды «Любовь к отчизне» (1813) и «Князю 
Смоленскому» (1814), прозаическую «Победную песнь геро-
ям» (1813) и др. Несмотря на схематичность построения и в 
целом ученический характер этих произведений, в них пред-
чувствуется будущий Рылеев. Молодой поэт славит героя-
патриота, жертвующего всем ради отчизны. Меняясь, обо-
гащаясь, этот образ будет жить в стихах русского поэта. 
«Владимир, Минин и Пожарский, Великий Пётр и Задунай-
ский», упоминавшиеся в оде «Любовь к отчизне», обретут ме-
сто в творчестве зрелого Рылеева. Великому князю Владими-
ру и царю Петру I он посвятит думы. «Пожарский и Минин» и 
«Румянцев» будут фигурировать в его творческих планах, ос-
тавшихся несвершёнными. В 1814 г. Рылеев получил чин пра-
порщика и в составе резервной артиллерийской бригады при-
нял участие в заграничных походах Русской Армии. После 
возвращения в Россию Кондратий Фёдорович Рылеев со сво-
ей ротой был направлен в Острогожский уезд Воронежской 
губернии, где провёл несколько лет. Здесь произошло его 
знакомство с Н. М. Тевяшевой, которая вскоре стала его же-
ной. В 1818 г. Рылеев уходит в отставку и переезжает в Пе-
тербург. Он сближается со столичными литераторами. Осе-

нью 1820 г. в журнале «Невский зритель» была напечатана сатира «К временщику», потрясшая 
современников своей гражданской смелостью и мгновенно сделавшая знаменитым имя вчера 
ещё мало кому ведомого поэта. В «надменном временщике, и подлом, и коварном», «неистовом 
тиране родной страны своей», лицемерно стремящемся «от взора общего причины зла укрыть», 
«подлеце», который «стеснил свободу» народа, «налогом тяжёлым довёл до нищеты, селения 
лишил их прежней красоты», Россия узнала всесильного Аракчеева. Рылеев подписал сатиру 
своим полным именем, как бы подчёркивая готовность ответить за своё выступление. Но Аракче-
ев не решился публично узнать себя в отталкивающем образе, созданном Рылеевым, и это спас-
ло смельчака. Особое место в творчестве Рылеева занимает поэтический цикл «Думы», который 
в 1825 г. был выпущен отдельной книгой. В предисловии к этой книге автор объяснил происхож-
дение и особенности жанра составляющих её стихотворений и цель, которую он стремился дос-
тигнуть: «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами на-
родной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный 
способ для привития народу сильной привязанности к родине...». Бестужев заявил в «Полярной 
звезде», что «Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском 
стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Центральное 
место в думах занимают образы борцов за независимость нашей родины и свободу русского на-
рода. Поэт восхищается мужеством великих русских князей Святослава, Мстислава Удалого, 
Дмитрия Донского, атамана Ермака, и гражданина Ивана Сусанина. Особенно дорог ему Волын-
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ский, воплощение «доблести гражданской», «отчизны верный сын», «заклятый враг постыдного 
неправосудья». Нет сомнения, что мысли, которые высказывает Волынский: «Славна кончина за 
народ!.. За истину святую. И казнь мне будет торжеством!», его готовность, «любовью к родине 
дыша», всё для неё перенести, «исполнить долг святой», став «за страждущих — железной гру-
дью» — всё это были убеждения самого Рылеева. Свой идеал поэта Рылеев воплотил в думе 
«Державин». Рылеев оставался «убеждён душевно, что „Ермак", „Матвеев", „Волынский", „Году-
нов" и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей». Особое место в цикле за-
нимает «Иван Сусанин», человек из народа, который служит правому делу, как он его понимает,— 
спасает царя «для России». Сусанин, бесспорно, самый исторически правдивый характер из всех, 
которые мы видим в думах. Не случайно Пушкин не распространил свою критику на это стихотво-
рение. Не случайно и то, что оно оказало значительное воздействие на позднейшие произведения 
литературы и искусства, в том числе и на М. И. Глинку. Обширный план, составленный им и вклю-
чавший темы для двух десятков дум, остался нереализованным. Некоторые Рылеев начал писать, 
но не довёл до конца, к работе над остальными даже не приступал. В 1823 г. создаётся поэма 
«Войнаровский». Она оказалась «нужна» и самому Пушкину: с размышлениями о «Войнаровском» 
связан замысел его поэмы «Полтава». Ободрённый высокой оценкой, которую получила у Пушки-
на первая поэма, Рылеев писал ему: «Очень рад, что «Войнаровский» понравился тебе. В этом 
роде я начал „Наливайку"...» Поэму «Наливайко», посвящённую борьбе малорусского народа про-
тив польско-жидовских угнетателей в XVI веке, Рылееву не довелось завершить. Судя по сохра-
нившимся отрывкам, в главном герое поэмы подчёркнута его готовность отдать жизнь борьбе за 
освобождение малорусского народа от иноземного ига. Наливайко произносит слова, ставшие 
крылатыми: «Известно мне: погибель ждёт того, кто первый восстаёт на утеснителей народа.  
Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?». Незадолго до 
восстания декабристов Рылеев написал своё знаменитое стихотворение «Я ль буду в роковое 
время». Опубликовали его в «Полярной звезде» под названием «Гражданин», и название это за 
ним закрепилось. Вступив в 1823 г. в Северное общество, Рылеев вскоре выдвинулся в число его 
руководителей. От умеренно конституционно-монархических позиций он эволюционировал к рес-
публиканским. Арестованный и заключённый в Петропавловскую крепость, Рылеев в письме к ца-
рю взял всю вину на себя и старался, как мог, спасти своих товарищей. «Я виновнее из всех... 
Прошу тебя, государь, прости их... Казни меня одного...» Он был казнён 13 (25) июля 1826 года в 
Петропавловской крепости. 

Рыночный – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название дано за выход на "Колхоз-
ный рынок". 

Ряжская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название связы-
вается с городом Ряжск Рязанской области. 

Рязанская – улица посёлка Градский прииск в Центральном районе города Челябинска. Название 
явно связывается с именем старинного русского города Рязани или Рязанской областью. 

- С – 
Саблина – улица Локомотивного посёлка в Советском районе горо-

да Челябинска (см. ул. Владимира Саблина). Названа в честь 
Владимира Филипповича Саблина (1902—1943), уроженца горо-
да Челябинска. До ухода на фронт, где он командовал миномет-
ным расчетом, – инструктор политотдела Челябинского отделе-
ния железной дороги, секретарь парторганизации станции Челя-
бинск. За подвиг при форсировании Днепра удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Ранее – улица Безводная. Переименова-
на в 1965—1988 гг. 

Савина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска 
(см. ул. Фёдора Савина). Названа в честь Фёдора Ивановича Са-
вина (1906—1943). Перед Великой Отечественной войной – пер-
вый секретарь Тракторозаводского райкома партии города Челя-
бинска. На фронте – комиссар стрелковой дивизии. Погиб при 
освобождении Украины. Захоронен в братской могиле в селе 
Шляховое Кечигинского района Харьковской области. Ранее – 
улица 1-я Садовая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Садовая – старинная улица в Центральной части города Челябин-
ска. Зафиксирована в справочнике «Весь Челябинск и его окре-
стности» за 1909 год. Ныне улица Красная (южнее проспекта 
Владимира Ленина). 

Садовая – улица посёлка Смолино в Советском районе города Че-
лябинска. Название связывается с наличием неподалёку садов. 
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Садовая 1-я – улица в Тракторозаводском районе города Челябин-

ска. Переименована в улицу имени Фёдора Ивановича Савина. 
Садовая 2-я – улица города Челябинска. Переименована. Ныне ули-

ца Ивана Белостоцкого в Тракторозаводском районе. Переимено-
вана в память об Иване Белостоцком, длительное время рабо-
тавшем на Челябинском Тракторном заводе; почетном граждани-
не города Челябинска (1882 – 1968). 

Садовая – улица Шершневского посёлка в Центральном районе го-
рода Челябинска. Название челябинской улицы может быть свя-
зано с населённым пунктом Садовое в Калмыцкой АССР. 

Садово-Болотная – улица Городского района города Челябинска. На 
заседании Челябинского исполкома от 20 февраля 1920 года 
улица переименована в Красную. 

Садоводческая – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звание связывается с наличием Садоводческого товарищества. 

Садовый – переулок посёлка АМЗ в Советском районе города Челя-
бинска. Ранее именовался как переулок Безымянный. Переиме-
нован в 1965—1988 гг. 

Салтыкова – улица посёлка Некрасово в Советском районе города 
Челябинска. Название можно связать с фамилией талантливого 
русского писателя Салтыкова Михаила, родившегося 15(27) янва-
ря 1826 года в Тверской губернии в семье русского помещика. 
Умер в Петербурге 28 апреля (10 мая) 1889 года. Перу гениально-
го русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина принадлежат много замечатель-
ных сказок. Можно вспомнить и Салтыкова Петра Семёновича (1698 – 1773) русского генерал-
фельдмаршала (1759), полководца, участника Шведской войны 1741 – 1743 годов. В Семилетнюю 
войну 1756 – 1763 годов был главнокомандующим Русской Армией (1759 – 1760 и с 1762), одер-
жал победы при Пальциге над прусскими войсками генерала К. Веделя и при Кунерсдорфе над 
армией Фридриха II. В 1764 – 1771 годах – главноначальствующий и генерал-губернатор Москвы. 

Салют – пункт общественного питания, челябинское кафе, улица Советская, 38а. 
Салютная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название можно связать с со-

ветской долговременной орбитальной станцией "Салют". "Салют" – наименование серии первых 
в мире долговременных орбитальных станций. Первая орбитальная станция "Салют" выведена 
на орбиту 29 сентября 1977 года и отличалась от предыдущих станций двумя стыковочными уз-
лами, позволяющими принимать 2 космических корабля одновременно. К 1 января 1982 года на 
орбитальной станции "Салют-6" выполнили работу 16 экипажей, из них 8 международных. 19 ап-
реля 1982 года запущена орбитальная станция "Салют-7". 

Салютный – переулок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Салют (от латинского <эт-
русского> salus – приветствие) торжественная форма приветствия или отдания почестей артил-
лерийскими или ружейными залпами, флагами (в ВМФ) и др. Производится в дни государствен-
ных (национальных) праздников, в честь знаменательных событий (торжественный салют), в 
честь государственных и военных деятелей (личный салют), а 
также при погребении (траурный салют). В годы Великой Отече-
ственной войны в столице нашей Родины городе Москве было 
произведено 354 торжественных артиллерийских салюта в честь 
наших войск, одержавших крупные победы на фронтах над не-
мецкими фашистами. Салют наций производится 21 артиллерий-
ским выстрелом (залпом) в честь глав государств и правительств 
при прибытии их с официальными визитами, а также по прибытии 
военного корабля (соединения кораблей) в иностранный порт или 
военно-морскую базу с официальным визитом. 

Самовольная – улица в Советском районе города Челябинска. На-
звание связано с "самовольной застройкой", то есть, застройкой 
без разрешения, без заранее утверждённого плана строительст-
ва. Строить планово не успевали. Потому и появлялись «само-
вольные» застройки. 

Самохина – улица посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе 
(см. ул. Николая Самохина). Названа в честь Николая Николаеви-
ча Самохина (1914—1932), первостроителя Челябинского трак-
торного завода. Возглавлял комсомольскую организацию промп-
лощадки строительства. 

Самуила Цвиллинга – улица в Советском и Центральном районах 
города Челябинска. Как утверждают краеведы, первоначально эта 
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улица именовалась Оренбургской и находилась ещё в Челябинской казачьей крепости. Затем, по-
сле постройки величественного православного собора, стала именоваться Христорождественской 
улицей. После, кто-то захотел переименовать улицу Христорождественскую в улицу Большую. 20 
февраля 1920 года, на заседании Челябинского исполкома улица переименована вновь. Цвиллинг 
Самуил Моисеевич, урождённый Шмуль Берк Мовшев Цвилинг (с одним "л"), еврей. Родился в 
1891 году в Тобольске, в семье сына кантониста. Закончил хедер, затем гимназию в Омске. Жил в 
Иркутске. Имел контакты с BUNDовцами. В составе небольших групп принимал участие в разбой-
ных нападениях и грабежах. В уголовном мире известен под кличкой Муля. Арестован уголовной 
полицией. Предан суду. По совокупности совершённых преступлений братьев Вениамина и Са-
муила Цвилингов приговорили к смертной казни. Вступились «сыны адвокатов». Смертную казнь 
заменили на 4 года для одного брата и 10 лет лишения свободы для другого. После отбытия сро-
ка заключения, Самуила Моисеевича призвали в армию. Воевать за Россию он не стал. Самуил 
дезертировал и примкнул к социал-демократам. Начинается его стремительная политическая 
карьера. В марте 1917 г. – заместитель председателя Челябинского городского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, затем председатель. В августе 1917 г. – председатель военсовета Челя-
бинска. В последние месяцы своей жизни был назначен оренбургским губернским комиссаром. 
Самуил Моисеевич Цвиллинг 4 апреля 1918 года завёл отряд красноармейцев в хитрую казачью 
ловушку под станицей Изобильной. Там его и зарубили.  

Саранский – переулок посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Название связыва-
ется с городом Саранском в Мордовии. Некоторые исследователи усматривают во многих топо-
нимах с основой Сар связь со словом ЦАРЬ. 9 мая 1970 года, в День Великой Победы, в Саранске 
состоялось открытие памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Саратовская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Сарато-
вым и Саратовским водохранилищем, в строительстве которого принимала участия челябинская 
техника. 

Сахалинская – улица посёлка Каштак в Металлургическом районе города Челябинска. Название свя-
зано с боями за остров Сахалин, когда Советская Армия разбила японских милитаристов. Наши 
десантные войска на рассвете 20 августа 1945 года высадились в порту Маока (г. Холмск). Осо-
бенно жестокие бои проходили здесь с ночи 21 до полудня 23 августа 1945 года. Под натиском 
наших десантников японские войска отступили из Холмска в сопки, в сторону Тойохары (Южно-
Сахалинска), на заранее подготовленные позиции. У посёлка Футомана (Чапланово) противник, 
заняв господствующие высоты, оказал яростное сопротивление. В ночь на 23 августа наши войска 
освободили Чапланово от японских оккупантов. В тот же день на Камышовом перевале, у посёлка 
Осака (Пятиречье), японские парламентеры заявили нашему командованию о готовности пойти на 
безоговорочную капитуляцию. Общее число пленных в районе Холмска и пригородов составило 
свыше 10 тысяч человек. Над всеми населёнными пунктами Южного Сахалина был поднят побед-
ный Красный флаг. 

Саянская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название свя-
зывается с Саяно-Шушенской ГЭС и городом Саянск Иркутской области. 

Свердловская – улица в Центральном районе города Челябинска, названная в честь Ешуа Соломо-
на Мовшовича (партийная кличка Свердлов). Ныне улица переименована и носит имя Моисея 
Марковича Гольдштейна (более известного под фамилией Володарского). 

Свердловский – проспект в Калининском, Центральном и Курчатовском районах города Челябинска. 
Название связано с именем Якова Свердлова (урождённого Ешуа Соломона Мовшовича). Ранее – 
улица Володарского. 

Свердловский тракт – улица в Курчатовском районе города Челябинска. Название связано с именем 
Якова Михайловича Свердлова (03.06.1885-16.03.1919). В тюрьмах и ссылках провёл более 12 
лет. Товарищи по подполью говорили, что Ешуа Соломон Мовшович (партийная кличка Свердлов) 
имел постоянную прописку в тюрьме и временную на воле. 8 ноября 1917 года избран председа-
телем ВЦИК. После заболевания гриппом, помер. Похоронен на Красной Площади в Москве 18 
марта 1919 года. В 1924 году город Екатеринбург переименован в город Свердловск. Так же име-
нем еврея Ешуа Соломона Мовшовича (Свердлова) назван районный центр в Донбассе. 

Свердловский тракт – автодорога в Курчатовском районе города Челябинска. Название дано по на-
правлению на Свердловскую область (центр город Екатеринбург). В Екатеринбурге имеется па-
мятное место, где расстреляли царскую семью, арестованную Временным правительство. По 
приказу Керенского арестантов отправили в Тобольск. Вначале большевики не интересовались 
судьбой царской семьи. Но через несколько месяцев всё изменилось. Ещё до начала Большой 
Гражданской войны Советское Правительство решило вывезти Царскую Семью из Тобольска че-
рез Омск, Челябинск и Самару в Москву, чтобы затем, Царя судить, а его семью обменять на что-
нибудь полезное для России. Но последовательных сторонников Мировой Революции во главе с 
её Пламенным Вождём Лейбой Бронштейном (Л. Д. Троцким) никак не устраивал такой прозаиче-
ский исход этого дела. И вот местечковые лейбисты-екатеринбуржцы, которые в тот исторический 
момент были самыми горячими поклонниками Лейбы Бронштейна, приложив огромные усилия, 
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повернули поезд на Екатеринбург и отбили арестованную ещё Временным правительством Цар-
скую Семью у большевистского правительственного конвоя. А затем, когда началась Большая 
Гражданская Война, ритуально расстреляли всю семью царствующей российской династии, бро-
сив очередную охапку хвороста в костёр Мировой Революции, а заодно и заложив фундамент бу-
дущего благосостояния своего народа. Город Екатеринбург переименовали в Свердловск. Чтобы 
скрыть следы преступления, через много лет, по приказу Бориса Ельцина дом Ипатьева – место 
расстрела Царской Семьи, был уничтожен. 

Светлана – челябинская парикмахерская по улице Рождественского, 7. Название связывается с рус-
ским женским именем Светлана, в значении – светлая.  

Светлая – улица посёлка Владимира Владимировича Маяковского в Советском районе города Челя-
бинска. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Светлый Ка-
лининградской области, Светлый Оренбургской области, Светлый Якутии, Светлая приморского 
края. 

Светофорный – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Название дано по наличию све-
тофора. 

Свинцовый 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й – переулки Колхозного посёлка в Курчатовском районе города 
Челябинска. Название связано с химическим элементом. 

Свободы – улица в Советском и Центральном районах города Челябинска. Вообще-то понятие сво-
боды весьма и весьма относительно и трактуется всяким на свой лад. К примеру, когда Россия 
празднует день Свободы (или Независимости), то непонятно: свободы и независимости от кого? 
От самой себя? Вообще-то, казаки всегда уверяли: «Свободы у нас много! Воли не хватает». 

Свободы – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Свобода – это, конеч-
но же, хорошо, но вот "осознанная свобода" – это уже гораздо лучше. Название челябинской ули-
цы может быть связано с населёнными пунктами Свободный Амурской области, Свободный Сара-
товской области, Свобода Курской области, Свободы Ставропольского края. 

Связи – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с "отделением связи". 
Связь – передача и прием информации. 

Свято-Троицкая площадь – старинная площадь города Челябинска, находилась возле Свято-
Троицкого православного храма. 20 февраля 1920 года переименована в площадь Красного Ок-
тября. Ныне эта площадь застроена. 

Свято-Троицкая улица – старинная улица Заречного района города Челябинска, переименованная 
20 февраля 1920 года в улицу Красного Урала. 

Свято-Троицкая церковь – православная церковь города Челябинска (улица Кирова, 60). Красно-
кирпичное здание Свято-Троицкой церкви по проекту челябинского строителя П. А. Сараева было 
построено в октябре 1913 года. Церковь освящена 12 октября 1914 года. Здание сохранилось до 
наших дней. В нынешнее время все православные люди города Челябинска и приезжие право-
славные башкиры, православные татары, православные калмыки и иные православные народы 
Южного Урала посещают отреставрированный и восстановленный храм. 

Святой Троицы церковь – православная церковь города Челябинска. Основание церкви положено 9 
июня 1796 года на основании благословенной грамоты архиепископа Тобольского и Сибирского 
Варлаама. В 1798 году в проект церкви были внесены изменения. Строительство окончилось в 
1830 году. 19 октября 1830 года был освящен боковой придел каменного храма в честь Знамения 
Божией Матери. Основной престол Свято-Троицкой православной церкви в городе Челябинске 
освящен 4 июня 1832 года. Здание храма имело в длину вместе с колокольней 10 сажен и 2 ар-
шина (около 22,5 м). Главный колокол Свято-Троицкой церкви весил 80 пудов (1280 кг). Послед-
нее богослужение в Свято-Троицкой православной церкви состоялось 24 апреля 1911 года. Зда-
ние было разобрано. 

Севанская – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Название связа-
но с озером Севан. Любопытно, но некоторые современные исследователи название озера Севан 
производят от древних прарусских слов Се Ван. Где ВАН является древним словом со значением 
нейтрального запаха. (Сравните слово "вонь" и "благовоние"; в обоих случаях запах, но противо-
положный.) Слово Севан означает просто "пахнущее озеро" и связано с наличием серных источ-
ников. 

Севастопольская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с героической 
обороной древнего русского города Севастополя в годы Восточной (Крымской) и в годы Великой 
Отечественной войн. Севастопольская оборона 1854 – 1855 годов продолжалась 349 дней и но-
чей. В ходе Великой Отечественной войны на захват города русской славы была брошена 11-я 
немецко-фашистская армия. Наши бойцы и командиры держали оборону Севастополя с 30 нояб-
ря 1941 года по 4 июля 1942 года (250 дней и ночей). В борьбе за Севастополь войска Третьего 
Рейха потеряли до 300 тысяч убитыми и ранеными. В ознаменование подвига защитников города 
22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону Севастополя". 

Северная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Название можно свя-
зать с героическими годами освоения Севера и с подвигами полярников. Название челябинской 
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улицы может быть связано с населёнными пунктами Северное Новосибирской области, Северное 
Оренбургской области. 

Северный бульвар – старинная улица в Заречной части города Челябинска, ныне улица Калинина. 
Отмечена в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Эта улица застраива-
лась по плану 1832 года, утвержденному русским царём Николаем I. Перестройка по плану разви-
тия Челябинска, Высочайше утвержденному, началась в 1852 году. Вспомним ещё и то, что "буль-
вар" по-французски это "городской вал". 

Северный бульвар – старинная улица в Заручейной части города Челябинска. Зафиксирована в 
справочнике «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне это улица Лобкова. 

Северо-Крымская – улица Колхозного посёлка в Калининском и Курчатовском районах города Челя-
бинска. Название связывается с Северо-Крымским каналом. Название улицы напоминает нам о 
том, что в строительстве этого канала принимали участие челябинцы и челябинская техника. 

Северо-Крымский – переулок посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Севе-
ро-Крымский канал строили челябинцы и дорожно-строительная техника челябинских заводов. 

Седьмой километр – улица в Советском районе города Челябинска по Троицкому тракту. Название 
связано с измерением километража от станции Челябинск. 

Седовцев – улица в посёлке Серго Орджоникидзе в Ленинском районе города Челябинска. Это па-
мятник героическому экипажу "Седова", затёртого во льдах Арктики. 

Секторная 1-я, 2-я, 3-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. 
Сельская – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. 
Сельский переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й – находятся в посёлке Фатеевка Ленинского района города 

Челябинска. 
Сельскохозяйственная – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. 
Семёна Дежнёва – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица 

Дежнева). Название дано в честь казака Дежнева Семёна Ивановича, знаменитого русского зем-
лепроходца и морехода, участника походов по Сибири и Крайнему Северу. На карте мы можем 
найти мыс Дежнёва и бухту Дежнёва, названные в честь бесстрашного казака. Открытие знамени-
тыми русскими землепроходцами Семёном Ивановичем Дежнёвым и Фёдором Алексеевичем По-
повым пролива между Азией и Америкой произошло в 1648 году. 

Семёна Хохрякова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Названа в честь русско-
го солдата, освободителя Европы – Семёна Васильевича Хохрякова (1915 – 1945), уроженца Че-
лябинской области, участника Великой Отечественной войны. Дважды Героя Советского Союза. В 
победные майские дни 1945 года на одной из колонн поверженного Рейхстага можно было прочи-
тать: "Это вам, гады, за Семёна Хохрякова". Майор Хохряков погиб за три недели до победы в 
предместьях Коттбуса, недалеко от Берлина. Родился Хохряков в Коелге. Жил в деревне. Посту-
пил в школу ФЗУ. Работал шахтером на Угольных Копях. Перед войной был призван на действи-
тельную военную службу. Первая боевая награда – "Полярная Звезда". В нашей стране кавале-
ров этого ордена совсем немного. Монгольская медаль за бои на Халхин-Голе. Родина отметила 
его медалью «За отвагу». В октябре 1941 года защищал Москву. Ранение. Госпиталь. Высшая 
офицерская танковая школа. В 1943 году попал в 54-ю танковую бригаду 3-й гвардейской танко-
вой армии генерала Рыбалко командиром батальона. Во время Проскуровской операции (с 4 мар-
та по 17 апреля 1944 года) батальон Хохрякова выдержал натиск 72 немецких танков. В этом бою 
комбат был ранен. Находясь в госпитале, узнал о присвоении ему звания Героя Советского Сою-
за. Из госпиталя вернулся, когда армия Рыбалко освобождала от немецких фашистов оккупиро-
ванную землю польских славян. Во время Берлинской операции комбриг Хохряков со своими лёг-
кими «тридцатьчетверками» вступил в неравный бой с тяжелыми немецкими «тиграми». Наши 
парни сбили немцев с рубежа обороны. Подоспело подкрепление. Бой был выигран. В этом бою 
погиб комбриг Хохряков. 

Семёновская – старинная улица в Заречной части города Челябинска. Зафиксирована в справочнике 
«Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне это улица Работниц. Вспомним потомст-
венного казака Семёнова Григория Михайловича (1890 – 1946), генерал-лейтенанта, одного из ру-
ководителей сопротивления большевикам в Сибири в 1917 – 1920 годах. В 1911 году окончил 
Оренбургское военное училище, принимал участие в Первой Мировой войне. В 1917 году в Забай-
калье поднял антибольшевистский мятеж. После захвата адмиралом Колчаком власти в Сибири, 
Семёнов назначается командующим войсками Читинского военного округа. В начале 1919 года 
становится атаманом Забайкальского казачьего войска. После эсеровской казни Верховного Пра-
вителя России адмирала Колчака Александра Васильевича, стал его преемником. С 1921 года ру-
ководил антибольшевистской деятельностью белоэмигрантов на Дальнем Востоке. В 1945 году 
захвачен войсками Красной Армии в Манчжурии и по приговору Верховного Суда СССР казнён. 

Семёноводческая – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
Семеоновская слобода – слобода в Заречной части города Челябинска, существовавшая до Рево-

люции. Слобода располагалась рядом с православным собором, от которого и получила своё на-
звание. 
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Семеоновская церковь – старинная православная церковь в городе Челябинске. Ныне действую-

щая. Расположена рядом с автовокзалом. 
Сенная – старинная площадь города Челябинска, расположенная в Заречье, ныне не существующая. 

Название площади дано за то, что на ней часто проходила торговля сеном. 
Серафимовича – улица посёлка Колхозного в Калининском и Курчатовском районах города Челя-

бинска (см. улица Александра Серафимовича). Названа в честь русского писателя Александра 
Серафимовича Попова (Серафимович – это его литературный псевдоним) (1863-1949). 

Сербская – улица города Челябинска. Название связано с именем православного народа сербских 
славян. Постановлением Челябинского исполкома 20 февраля 1920 года улица Сербская была 
объединена с улицей Южный Бульвар и наименована улицей Спартака. Через некоторое время 
улица Спартака была переименована в улицу Владимира Ленина (Ульянова). Ныне проспект име-
ни Владимира Ленина (Ульянова). Название дано в память о том, что Русская Армия завоевала 
независимость Сербии, освободив братьев славян от векового турецкого ига. Это произошло по-
сле окончания Турецкой войны 1877 – 1878 годов. 

Сергея Замятина – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Сергея Замятина). На-
звана в честь Сергея Николаевича Замятина (1899-1858), знаменитого русского археолога, спе-
циалиста по палеолиту. 

Сергея Кирова – улица в Калининском, Центральном и Советском районах города Челябинска. На-
звана в честь Кострикова Сергея Михайловича, больше известного под фамилией Киров (см. ули-
ца Кирова). Сергея Михайловича Кирова (Кострикова) убили в Ленинграде в 1934 году. 

Сергея Кирова – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска (см. ули-
ца Кирова). Названа улица в память о зверском убийстве русского человека, секретаря Ленин-
градского обкома ВКП (б) Сергея Михайловича Кострикова (Кирова) (1886—1934). 

Сергея Лазо – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Лазо). Название дано в честь 
Сергея Георгиевича Лазо (1894-1920), героя Гражданской войны на Дальнем Востоке. Сергей ко-
мандовал партизанским отрядом в Приморье. Сожжён интервентами в паровозной топке. 

Серго Орджоникидзе – улица города Челябинска. Название связано с именем наркома тяжелой 
промышленности Георгия Константиновича Орджоникидзе (Серго Орджоникидзе), который не 
единожды бывал в городе Челябинске. В 1937 году Серго Орджоникидзе закончил жизнь само-
убийством. 

Серова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Валентина Серова). Название 
улицы можно связать с именем талантливого русского художника Валентина Александровича Се-
рова (1865—1911), национальной гордости русского народа. Валентин Александрович Серов ро-
дился 19 (7) января 1865 г. в Петербурге в семье композитора и музыкального критика А. Н. Серо-
ва. Рисовать Валентин Серов начал очень рано. В детстве учился у К. Кеппинга в Мюнхене, затем 
у Ильи Репина в Париже. По возвращении Серовых в Россию в 1875 г. эти занятия были прерва-
ны и возобновились в 1878 г. в Москве. И. Репин стал не только учителем, но и другом молодого 
русского художника. В 1880—1885 гг. Валентин Серов занимается в Академии художеств у П. П. 
Чистякова. Учёба у П. П. Чистякова стала важной ступенью на пути к творческой зрелости. Не до-
ждавшись окончания курса, В. Серов покинул Академию. В 1885 г. он едет за границу, посещает 
Германию, Голландию, Бельгию. В 1887 г. совершает поездку в Венецию, Флоренцию, Милан. 
Изучение живописи старых мастеров оказало большое влияние на молодого художника. Первый 
расцвет творчества Валентина Серова относится к 80-м годам XIX века. Почти все работы Вален-
тина Серова этого периода проникнуты чувством любования миром, наслаждения красотой моло-
дости, радостью бытия. Лучшие работы этого периода — портрет В. С. Мамонтовой («Девочка с 
персиками», 1887), портрет М. Я. Симонович («Девушка, освещённая солнцем», 1888), пейзаж 
«Заросший пруд. Домотканово» (1888). Эти шедевры сделали молодого художника заметной фи-
гурой в русском искусстве того времени. В 1890-е годы Валентин Серов пишет ряд портретов со-
временных ему деятелей искусства — художников, артистов, писателей, создавая незабываемые 
образы Творческой личности. Среди них портреты А. Мазини (1890), Ф. Таманьо (1891—1893), К. 
А. Коровина (1891), И. И. Левитана (1893), Н. С. Лескова (1894), Н. А. Римского-Корсакова (1898). 
Тема красоты человека-творца, развиваясь, проходит через всё творчество Валентина Серова. В 
1898 г. В. Серов был удостоен звания академика. В 1899 г. он был избран в совет Третьяковской 
галереи, созданный после смерти П. М. Третьякова (остаётся членом совета до конца жизни). С 
1903 г. В. Серов действительный член императорской Академии художеств. 1890-е гг. к В. Серову 
приходит широкая известность. Он становится особенно популярным портретистом. Ему прихо-
дится много работать над заказными портретами. Он пишет портреты представителей высшего 
света, царской фамилии. Среди них — портрет великого князя Павла Александровича (1897), С. 
М. Боткиной (1899), 3. Н. Юсуповой (1900—1902), Ф. Ф. Юсупова (1903). В 1900 г. на Всемирной 
выставке в Париже за портрет великого князя Павла Александровича ему присуждена высшая на-
града — Большая почётная медаль. В эти же годы В. Серов пишет камерные портреты, лириче-
ские и задушевные, преимущественно женщин, детей, близких друзей. Произведения тонко пере-
дают внутреннюю жизнь модели, душевное состояние, переживания. Психологизм В. Серова дос-

 182



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
тигает своей вершины в портрете С. М. Лукомской (1900). Удивительны детские портреты: «Саша 
Серов» (1897), «Дети. Саша и Юра» (1899), «Дети Боткины» (1900), «Мика Морозов» (1901) и др., 
которые демонстрируют проникновение в самую сущность детской души. В 1890-х — начале 1900-
х гг. Серов часто обращался к пейзажно-жанровым композициям. Его интересовали деревенские 
мотивы. Картины «Октябрь. Домотканово» (1895), «Баба в телеге» (1896), «В деревне. Баба с ло-
шадью» (1898), «Полоскание белья» (1901) создают образ крестьянской России, передают небро-
скую скромную прелесть русской природы, открывают истинную красоту в самом повседневном, 
будничном. В годы Первой российской революции 1905—1907 гг. Валентин Серов остро пережи-
вал революционные события. Вместе с В. Д. Поленовым он пишет в Совет Академии художеств 
заявление, в. котором обвиняет великого князя Владимира — президента Академии — в органи-
зации расстрела 9 января, и в знак протеста выходит из состава действительных членов Акаде-
мии художеств. Он создаёт ряд сатирических рисунков и политических карикатур, обличающих 
царское правительство и карателей. Среди них — «Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша 
слава?» (1905), «Виды на урожай» (1905).В годы революции В. Серов работал с необычайным 
подъёмом. Углубилось его понимание личности человека, её общественной значимости. Он соз-
дает портреты крупнейших деятелей передовой русской культуры — М. Горького (1905), Ф. Шаля-
пина (1905), М. Ермоловой (1905). В его произведениях возрастает монументализм, обобщен-
ность образа. Известнейший портрет М. Ермоловой выделяется своим героическим пафосом. 
Остротой социально-психологических характеристик, порой гиперболизированной, гротескной 
трактовкой образа отличаются портреты М. А. Морозова (1902), Г. Л. Гиршман (1907). В. О. Гирш-
мана (1911), И. Рубинштейн (1910), О. К. Орловой (1911). Последние годы жизни В. Серова отме-
чены не только взлётом мастерства живописного портрета. Прекрасные работы он создаёт и в 
графической технике. Он в совершенстве владеет линией, рисунок становится лаконичным, отто-
ченным, каждый штрих выверен. Среди графических работ середины 1900-х гг.— портреты Юры 
Морозова (1905), сестёр Касьяновых (1907), М. А. Врубеля (1907), К. С. Станиславского (1908), И. 
М. Москвина (1908), А. П. Павловой (1909). Т. П. Карсавиной (1909). На протяжении полутора де-
сятилетий В. Серов работал над иллюстрациями к басням Ивана Крылова, мастерски передавая 
их народную мудрость и юмор. Они выполнены в графической технике. Многочисленные подгото-
вительные наброски свидетельствуют о неутомимом труде В. Серова. Иллюстрации к басням по-
казывают его мастерство как рисовальщика. Историческая живопись занимала большое место в 
позднем творчестве Валентина Серова. В картинах «Выезд императора Петра II и цесаревны 
Елизаветы Петровны на охоту» (1900), «Выезд Екатерины II на соколиную охоту» (1902) и других 
Валентин Серов воссоздаёт дух времени. Подлинной глубины и самобытности он достигает после 
1905 г. Картина «Петр I» (1907) отличается глубиной постижения исторического содержания эпо-
хи. В последние годы жизни у Валентина Серова проявился интерес к античной мифологии, чему 
способствовало и его путешествие по Греции (1907). Он пишет картины «Одиссей и Навзикая» 
(1910), «Похищение Европы» (1910), в которых, решая проблему соединения условного и реаль-
ного, даёт собственную интерпретацию античности. В 1897 г. В. Серов избран преподавателем 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1909 г. он отказался от преподавания по-
сле запрета посещать мастерские училища «политически неблагонадёжному» скульптору А. С. 
Голубкиной. Двенадцать лет жизни В. Серов отдаёт педагогической работе, передавая русской 
молодёжи основы мастерства, прививая им всестороннюю культуру, воспитывая в них художест-
венный вкус, высокое понимание искусства. Среди учеников В. Серова — П. В. Кузнецов, Н. Н. 
Сапунов, М. С. Сарьян, К. С. Петров-Водкин, Н. П. Ульянов, К. Ф. Юон. В. Серов часто выставлял 
свои произведения на зарубежных выставках и пользовался на них большим успехом. В 1890—
1900 гг. его работы демонстрировались в Мюнхене, Берлине, Вене, Венеции, Париже, Риме. B. А. 
Серов умер 5 декабря (22 ноября) 1911 г. в Москве. Современники ценили в Серове не только 
мастера огромного живописного дарования, но и человека высокой морали, цельную, благо-
родную человеческую личность, чуждую компромиссов с совестью. В некрологе, посвящённом та-
лантливому русскому художнику Валентину Серову, говорилось: «Сегодня умер большой худож-
ник. Но сегодня умер и большой, благородной души человек, который своею работою и своею 
жизнью возвышал и звание художника, и достоинство человека». Название челябинской улицы 
также может быть связано с именем Анатолия Константиновича Серова (20.03.1910—11.05.1939), 
военного лётчика, комбрига, начальника Главной лётной инспекции Военно-Воздушных Сил РККА, 
Героя Советского Союза. Родился на Урале в семье горняка Воронцовского рудника. В 1937 году 
Анатолий Серов и группа добровольцев уехали защищать Испанскую республику. Серов охранял 
небо Мадрида, Мурсии, Каталонии и Астурии. Комбриг Серов погиб в авиационной катастрофе. 
Похоронен на Красной Площади в Москве. В 1939 году город Надеждинск переименован в город 
Серов. Имя героя носит Свердловский областной аэроклуб, металлургический комбинат на Урале. 

Серпуховская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название связано с го-
родом Серпуховом Московской области. 

Сетевая – улица посёлка Колхозного в Калининском районе города Челябинска. 
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Сеченова – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска (см. ул. Ивана 

Сеченова). Названа в честь знаменитого русского естествоиспытателя Ивана Михайловича Сече-
нова (1829—1905), основоположника русской физиологической школы. 

Сибирская – старинная улица в Центральной части города Челябинска. Зафиксирована в справочни-
ке «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. На заседании Челябинского исполкома от 20 
февраля 1920 года принято решение об объединении улицы Сибирской и Ивановской и наимено-
вании улицей Труда. Ныне место бывшей Сибирской улицы находится на улице Труда (восточнее 
площади Ярославского). Напомним читателю о том, что в 1553 году сибирский правитель Едигей 
принял решение стать вассалом православного московского государя и послал в Москву специ-
альных послов для переговоров, поскольку боялся нападения мусульман. Иван Грозный любезно 
согласился стать сюзереном князя Едигея и включил Сибирь в состав своего государства. В 1555 
году это решение было скреплено письменно. С этого года появляется Русская Сибирь. В том же 
1555 году организована Казанская православная епархия Русской православной Церкви, в состав 
которой вошла и территория Русской Сибири. Через несколько лет султан Кучум совершил госу-
дарственный переворот в Сибирском княжестве и попытался оторвать Русскую Сибирь от Вели-
кой России. Но казаки атамана Ермака и местные народы быстро расправились с наёмниками Ку-
чума, не позволив отделить Русскую Сибирь от единого государства. 

Сибирская слобода – заложена при прокладке Сибирской железной дороги в 1897 году. Старинная 
слобода города Челябинска стала исчезать в 30-е годы XX века, когда на нее стали наступать 
кварталы посёлка станкостроителей – КБС. Ныне это место входит в территорию Ленинского рай-
она. 

Сибирский переезд – улица (слобода) в Ленинском районе города Челябинска. 
Сибирский переезд – посёлок в современной черте города Челябинска (на территории нынешнего 

Ленинского района). Ныне не существующий. 
Сигнал – государственное предприятие города Челябинска, занимавшееся изготовлением взрывча-

тых и инициирующих веществ и снаряжением ими капсюлей, снарядов, бомб, мин, гранат и других 
боеприпасов. Завод и его рабочие внесли огромный вклад в победу 
нашей страны над немецко-фашистскими агрессорами. Находится в 
Ленинском районе. 

Сигнальный переулок – жилой массив в Ленинском районе города 
Челябинска. 

Симеоновская церковь – православный храм города Челябинска 
(улица Кыштымская, 32). Православная церковь была освящена в 
1883 году. Храм строился как кладбищенская церковь во имя мест-
но-чтимого уральского святого Симеона Верхотурского. 

Синеглазовский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 
1917 года на основании постановления Оренбургского казачьего 
войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому станич-
ному правлению», ныне посёлок Синеглазово.   

Синеглазовский 1-й, 2-й – переулок в Ленинском районе города Челя-
бинска. Название связано со старинной казачьей станицей, осно-
ванной казаком Синеглазовым. 

Сиренная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица 
Карабанова в посёлке Локомотивный Советского района. Сирена 
(от французского sirene) – средство звуковой сигнализации, в кото-
ром для получения звуковых колебаний используется прерываемая 
струя воздуха или пара. Применяется в системах оповещения об 
опасности, например на кораблях, маяках во время тумана. 

Сказка – пункт общественного питания, челябинское кафе, улица 60 
лет Октября, 49. Любит народ сказки бабушкины слушать с детства, 
коротая долгие зимние вечера на протопленной русской печке. 

Сказ об Урале – так называется величественный памятник, установленный на Привокзальной пло-
щади города Челябинска. Представляет собой 14-метровую фигуру кузнеца, символизирующего 
богатырскую мощь Урала. Напоминает о русских мастеровых людях, возводивших первые заводы 
на Урале. Открыт в 1967 году. Скульптор В. Зайков. 

Скобелевская – старинная улица в Центральной части города Челябинска. Зафиксирована в спра-
вочнике «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. На заседании Челябинского исполкома 
20 февраля 1920 года принято решение об объединении улицы Скобелевской и улицы Степной в 
одну улицу, которая получила наименование Коммуны. Ныне улица Коммуны (западнее улицы 
Кирова). Название улица носила в честь Скобелева Михаила Дмитриевича (1843–1882), известно-
го русского генерала от инфантерии (1881). В 1868 году Скобелев окончил Академию Генштаба. 
Участник Хивинского похода 1873 года. С 1876 года военный губернатор и командующий войсками 
Ферганской области. В Турецкую войну 1877 – 1878 годов командовал казачьей бригадой, отдель-
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ными отрядами, дивизией, отличился в боях под Плевной, в сражении при Шипке – Шейново. Ус-
пешные действия русских войск под командованием Скобелева в ходе борьбы за свободу болгар-
ского народа создали ему большую популярность среди славянских народов в России и Болгарии. 
В 1878–1880 годах командир корпуса. В 1880—1881 годах Скобелев руководил 2-й Ахалтекинской 
экспедицией. 

Слаботочная – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Славянка – столовая города Челябинска. Находится по адресу: улица 60 лет Октября, 10. 
Славянская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано со славянскими на-

родами. Помните клич во время Великой Отечественной войны: "Вперед, братья славяне!" Славя-
не – крупнейшая в Европе группа народов, объединенных близостью языков и общностью проис-
хождения. К славянам относятся русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, словаки, лужичане, 
болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы и некоторые другие народы. В 1981 
году славян насчитывалось 280000000 (двести восемьдесят миллионов) человек. Было бы боль-
ше, но славян пытаются уничтожить. В середине XX века в гитлеровской Германии погибло много 
славян в концентрационных лагерях и на каторжных работах. Фашисты уничтожали целые сла-
вянские деревни. Планировалось уничтожить большую часть славян, а остальных выселить в Си-
бирь. Уничтожению подлежала и славянская культура. История славян планировалась к забвению 
на веки вечные. Так планировали идеологи Третьего Рейха под руководством Гитлера. Больше 
всего Гитлер (он же Адольф Алоизиевич Шикельгрубер <Schicklgruber>) желал уничтожения 
именно славян. 

Славянский – культурный центр, расположенный по адресу улица Маркса, 30. 
Слесарный – переулок посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-

звание связано с рабочей профессией слесаря. 
Смирных – улица в Центральном районе города Челябинска (см. улица Леонида Смирных). Названа 

в честь Леонида Владимировича Смирных (1913–1945), героя Советского Союза, уроженца Челя-
бинской области. Звание присвоено посмертно за подвиг во время войны с империалистической 
Японией. Ранее – улица Сосновая. Переименована в 1965—1988 гг.. 11 августа 1945 года, ба-
тальон получил приказ идти на прорыв японского укрепрайона на острове Сахалин. Укрепрайон с 
глубиной обороны до 15 километров! Сплошной бетон многоярусных дотов и двухсот дзотов. На-
ши войска пошли на штурм в лобовую. Батальон Смирных получил приказ обойти укрепрайон по 
болоту. Батальон успешно выполнил боевую задачу, прошёл по топям в тыл противника и завязал 
ожесточенные бои. Выбив японцев из посёлка Катон, наши парни перерезали японцам связь с ук-
репрайоном. Подошло подкрепление. Тогда начали атаковать укрепрайон с тыла. Во время этого 
боя и погиб комбат Леонид Владимирович Смирных, поднимая бойцов в атаку на врага. Посёлок 
на Сахалине, где похоронен наш земляк, назван его именем, сейчас это посёлок Леонидово. Есть 
на острове Смирныховский район. В порту Александровск есть улица имени Леонида Владимиро-
вича Смирных. 

Смолеозёрная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Название 
улицы связано с наименованием старинной казачьей станицы. 

Смолеозёрная станица – общественное объединение казаков Ленинского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ столетия. Казаки 
станицы Смолеозёрной принимают участие в 
рейдах по охране общественного порядка в Ле-
нинском районе и других мероприятиях. 

Смолеозёрный – старинный казачий посёлок в Ле-
нинском районе города Челябинска. Основан в 
XVIII веке. Вероятно, это хутор Смолинский, на 
берегу озера Смолино. Ныне в Ленинском рай-
оне возрождена станица Смолеозёрная орен-
бургскими казаками. 

Смолино – озеро в Ленинском и Советском рай-
онах города Челябинска. Название дано в па-
мять о челябинском казаке, основавшем заимку 
на берегу озера. Гидроним произошел от топонима. 

Смолино – посёлок в Советском районе города Челябинска. Название посёлка связывается со ста-
ринной казачьей фамилией. 

Смолинские карьеры – старинные каменные карьеры в черте города Челябинска. 
Смолинский – старинный казачий хутор в Ленинском районе города Челябинска. Ныне не сущест-

вующий. Название населённому пункту дано по фамилии казака, основателя хутора. 
Смолинский – старинный казачий посёлок в Советском районе города Челябинска. Название дано по 

фамилии челябинского казака, основателя посёлка. 
Смолинский Православный Круг – общественное объединение казаков Ленинского района города 

Челябинска, возникшее в 90-х годах ХХ столетия. 
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Смолинское шоссе – автодорога в Советском районе города Челябинска. 
Смолинское шоссе – улица в Советском районе города Челябинска. Название улице дано по назва-

нию автомобильной дороги, проходящей рядом. 
Снежок – кафе города Челябинска по улице Кирова, 90. Любят люди русские снег и снежную зиму, 

потому и названия дают связанные с морозной зимой и пушистым снегом. Закалённая нация – за-
калённая в боях и на морозе! 

Снежинка – пункт общественного питания, челябинское кафе, проспект Владимира Ленина, 77. 
Соборная – старинная площадь города Челябинска. Название дано по православному собору, рас-

положенному рядом. 
Советская – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе 

города Челябинска. Название может быть связано с какими-то со-
бытиями возле города Советск Калининградской области. Исход-
ной точкой для название челябинской улицы могут оказаться: го-
род Советск Кировской области, город Советский в Киргизии, го-
род Советская Гавань Хабаровского края, Советский Крымской 
области, Советский Марийской АССР (ныне республика Мари), 
Советский Ханты-Мансийского автономного округа, Советское в 
Кабардино-Балкарии, Советское в Калмыкии, Советское в Орен-
бургской области и Советское в Чечено-Ингушетии. Какой насе-
лённый пункт и какое событие послужили основой для наимено-
вания челябинской улицы? Необходимы дальнейшие поиски в 
этом направлении. 

Советская – улица в Центральном районе города Челябинска. Сле-
дует упомянуть о том, что советская власть как форма политиче-
ского устройства и управления государственными делами была присуща русскому народу из-
древле. Вспомните знаменитые "Съезды Русских Князей" на "Совет Земли Русской". Вспомните 
народные собрания и Новгородскую вечевую республику. Вспомните казачьи Круги войсковые и 
станичные. Все это формы, старинные формы советов, выработанные русским народом в течение 
многих и многих веков. 

Советская – улица посёлка Сосновка в Центральном районе города Челябинска. Название может 
быть связано с установлением Советской власти на Южном Урале. 

Советская – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Название связыва-
ется с Союзом Советских Социалистических республик. Создание СССР было провозглашено 30 
декабря 1922 года. 

Советский – район города Челябинска, образованный 10 сентября 1937 года. Название связано со 
словом "совет" – форма демократического правления, изобретенная во время революции 1905 
года. Со времени становления Русского государства существовал "Совет Земли Русской" – форма 
древнего демократического (народного) правления в нашей стране. 

Совхозная – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города Челябинска. Название проис-
ходит от совхозов и колхозов (совместных хозяйств и коллективных хозяйств) – формы организа-
ции деревенских общин по совместной обработке земли. 

Совхозная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Название происхо-
дит от слов Совместное хозяйство. 

Созонова – улица в Советском районе города Челябинска (см. ул. Егора Созонова). Название связа-
но с именем Егора Сергеевича Созонова (1879—1910), террориста, который, по поручению бое-
вой организации партии Социалистов революционеров («СР» или эсеры) убил министра внутрен-
них дел России Плеве. Приговорён судом к каторге, где не выдержал всех тягот и покончил жизнь 
самоубийством (повторил участь предателя Иуды). 

Сокол – челябинский магазин для охотников и рыболовов. Находится по улице Кирова, 92. Название 
магазина связывается с именем хищной птицы. В старину русские князья любили соколиную охо-
ту. 

Солдатская – старинная площадь в Центральной части города Челябинска. Название площадь полу-
чила оттого, что на нее выходила Солдатская улица. Солдат (от итальянского soldo – монета, жа-
лованье) – воин, военный человек в любом звании, ветеран (старый солдат), младшее звание в 
армиях многих государств. Ныне не существующая. 

Солдатская – старинная улица в Центральной части города Челябинска. Название связано с героями 
всех грандиозных битв и сражений, с простыми рядовыми солдатами Русской Армии. Улица Сол-
датская фиксируется в справочнике 1909 года «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне улица 
Красноармейская (южнее улицы Труда). 

Солнечная – улица города Челябинска, ныне переименована и входит в состав проспекта Победы, 
самой длинной улицы города Челябинска, протянувшейся по трем районам начиная от западной и 
до восточной окраины, а именно: по Калининскому, Курчатовскому и Тракторозаводскому районам 
города Челябинска. Проспект Победы назван в память о Великой победе советского народа в Ве-
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ликой Отечественной войне над фашистским извергами, отмечаемой ежегодно 9 мая. Наш город 
внес огромный вклад в Победу над злейшим врагом всего человечества – немецким фашизмом. 
Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Солнечный Хабаров-
ского края, Солнечный Якутии, Солнечногорск Московской области, Солнцево Курской области. 

Солнечная – улица в Курчатовском районе города Челябинска. Название связывается с нашим 
дневным светилом. Солнцу древние люди поклонялись как божеству. В древности русские люди 
придерживались ведической религии (существовала Русская Православная Церковь Ведическая) 
и именовали солнце Богом Ра. С той далёкой поры в русском языке сохранилось слово "радуга" 
("дуга солнечного бога Ра"). 

Соломона Елькина – улица в Советском районе города Челябинска. Соломон Иаковлевич Елькин 
родился в еврейской купеческой семье. В Челябинске его отец имел особняк, типографию и зани-
мался спекуляцией. В 1905 году Соломон Елькин с братом Абрамом учился в Екатеринбурге. Кон-
тактировал с BUNDовцами. Началась война с Японией. В Россию потекли заграничные деньги на 
организацию забастовок на военных заводах и финансирование революционных элементов. Аб-
рам бросает учёбу. Его примеру следует Соломон. Интересно, пересекались ли пути братьев с 
одним интереснейшим человеком по фамилии Эльцин? Эльцин Борис Михайлович (1875—1937) - 
социал-демократ, большевик, член РСДРП с 1897 г. В 1910 - 1917 гг. вёл революционную работу в 
Уфимской губернии. Входил в исполком Совета рабочих и солдатских депутатов (после февраля 
1917 г.), после октября 1917 г. - член президиума Уфимского губкома РСДРП. Член ВЦИК, член 
коллегии НКВД РСФСР. В мае - июне 1918 г. выступал за отход советских войск от Уфы, чтобы 
дать чехословакам «мирно» пройти в Сибирь. После гражданской войны находился на руководя-
щих должностях на Украине, затем в Главполитпросвете и Госплане РСФСР, а затем СССР. В 
1929 г. исключен из ВКП(б) за участие в троцкистской оппозиции. Репрессирован. Впрочем, это 
уже и не столь важно. Братья покинули Екатеринбург и вернулись в свой челябинский особняк. 
Начинают подбивать рабочих на забастовки. В ответ активизировались черносотенцы. Соломон и 
Абрам сбежали в Самару. Через три года военно-окружной суд приговорил Соломона к смертной 
казни. «Сыны юристов» добились замены на 6 лет тюрьмы и 12 лет ссылки. После Февральской 
революции 1917 года Соломон возвращается в свой челябинский особняк и входит в исполком 
челябинского Совета. После Октябрьского переворота 1917 года меньшевик Шмотин снимает с 
себя полномочия председателя челябинского Совета. Соломон занимает его место. Создаёт в 
Челябинске красногвардейский отряд и возглавляет его. Убит в районе Бузулукской крепости 27 
июня 1918 года при попытке оторваться от белогвардейского преследования во время переправы 
через реку. 

Сони Кривой – улица в советском и Центральном районах города Челябинска (см. улица Кривой). 
Названа в честь Сони Кривой (1894–1919), члена Челябинского Совета рабочих и солдатских де-
путатов, городского комитета РСДРП (б) в 1917 и 1918 годах, одна из руководителей челябинского 
большевистского подполья. Зарублена в уфимской тюрьме. 

Сормовская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Название 
связывается с Сормовским заводом (Горьковский судостроительный завод "Красное Сормово") 
основанным в 1849 году (бывшая Нижегородская машинная фабрика). Сормовская первомайская 
демонстрация описана в романе Максима Горького "Мать". В декабре 1905 года всеобщая забас-
товка в Сормово и Нижнем Новгороде переросла в вооружённое восстание. В годы Гражданской 
войны на заводе Сормово были созданы первые отечественные танки. В годы Великой Отечест-
венной войны завод выпускал средние танки Т-34. После войны освоил выпуск первых отечест-
венных судов на подводных крыльях. 

Сорок лет Октября (40 лет Октября) – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звание дано в честь празднования в 1957 году сорокалетнего юбилея Великой Октябрьской Со-
циалистической революции 1917 года. 

Сорок лет Победы (40 лет Победы) – улица в Калининском и Курчатовском районах города Челя-
бинска. Название дано в честь празднования в 1985 году сорокалетнего юбилея Великой Победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов над немецким фашизмом. 

Сортировочная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с железнодо-
рожной сортировочной станцией. 

Сосновая – улица в Центральном районе города Челябинска (ныне улица Леонида Смирных). Пере-
именована в честь Леонида Владимировича Смирных (1913–1945), героя Советского Союза, уро-
женца Челябинской области. Звание присвоено посмертно за подвиг во время войны с империа-
листической Японией. 

Сосновка – посёлок в Центральном районе города Челябинска. Название челябинской улицы может 
быть связано с населёнными пунктами Сосновка Бурятии, Сосновка Кировской области, Сосновка 
Тамбовской области, Сосново Ленинградской области. 

Сосновая Роща – улица посёлка Каштак в Металлургическом районе города Челябинска. 
Сосновая Роща – переулок Каштакского посёлка в Металлургическом районе города Челябинска. 

Название дано по расположенной рядом сосновой роще. 
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Сосновская – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. Название связыва-

ется с древней казачьей фамилией. Овеял славой казачью фамилию и Николай Сосновский, ря-
довой боец 312-го стрелкового полка. В историческом формуляре 26-й Златоустовской дивизии 
говорится: "24 сентября 1941 года. Первый бой, проведённый дивизией в составе 11-й армии Се-
веро-Западного фронта на участке Лужко – Каменная гора, характерен высоким политико-
моральным состоянием всего личного состава соединения... В боях с известной немецкой диви-
зией SS "Мертвая голова"... воины соединения покрыли себя неувядаемой славой. Героизм был 
массовым. Во имя победы бойцы и командиры жертвовали жизнью. Характерен в этом отношении 
подвиг, совершенный комсомольцем, рядовым 312-го стрелкового полка Николаем Сосновским. В 
тяжелую минуту боя, когда дальнейшее продвижение наших бойцов на одном участке вражеской 
обороны было остановлено огнем из дзота, Николай Сосновский пошёл на величайший акт само-
пожертвования. Вырвавшись вперёд, он бросился к дзоту врага и своим телом закрыл амбразуру. 
Герой погиб, но дал бойцам возможность взять дзот. Воодушевлённые мужеством своего товари-
ща, воины в едином порыве бросились на врага и нанесли ему жестокий удар. Боевая задача бы-
ла выполнена..." Челябинец Николай Сосновский вторым (первым был политрук танковой роты 
Александр Панкратов) совершил подвиг подобного рода в истории Великой Отечественной войны. 
23 февраля 1943 года такой же подвиг совершит Александр Матросов. 

Софийская 1-я – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Название 
можно связать со столицей славянской Болгарии городом Софией. София переводится на рус-
ский язык как Мудрость. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунк-
тами Софиевский Ворошиловградской области, Софиевка Днепропетровской области, Софийск 
Хабаровского края, София в Болгарии. 

Софийская 2-я – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. В Болга-
рии имеется город София ("Мудрость"), с ним и связывается наименование улицы. Напомним чи-
тателю и о том, что в глубокой древности существовали Камская Болгария и Дунайская Болгария. 
В обоих государствах жили славянские народы. Слово БОЛГАРИН <BOLGARIN> многие совре-
менные исследователи читают как "волгарин", житель реки Волги. Обратите внимание на то, что 
слово читается на русском языке! И Камская Болгария, и Дунайская Болгария входили в огромное 
государство великого князя Святослава Храброго. 

Софьи Ковалевской – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. улица Ковалев-
ской). Названа в честь выдающегося русского математика, писательницы и публициста Софьи 
Васильевны Ковалевской (1850–1891), которая была первой из женщин избрана членом-
корреспондентом Петербургской Академии наук. 

Софьи Перовской – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Перовской). Название 
связано с именем Софьи Львовны Перовской (1853–1881), революционерки, участвовавшей в 
подготовке покушения на царя Александра II. Казнена по приговору суда. 

Соцгородок КБС – в Ленинском районе города Челябинска. Закладка первого дома произошла в ию-
ле 1932 года. 

Социалистическая – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается с 
первой стадией построения коммунизма, стадией социализма. Вспомните: СССР расшифровыва-
ется как Союз Советских Социалистических Республик. 

Сочинская 1-я и 2-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом 
Сочи. 

Союз – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. 50-летия ВЛКСМ, 16. Название кинотеатра свя-
зывается с Союзом Советских Социалистических Республик (Союзом ССР). Само слово СОЮЗ, в 
переводе с прарусского языка на современный русский прозвучит как "совместные узы", поскольку 
Со+Юз= (Со+Уз), а слово СО означает совместное действие, ну а слово УЗ происходит явно от 
слова узел. 

Союзная – улица посёлка Песочного в Ленинском районе города Челябинска. Названа в честь зна-
менательного события в истории нашего государства. 30 декабря 1922 года было провозглашено 
создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР), который просуществовал до 
1991 года. 

Спартака – улица города Челябинска. Наименование своё получила по постановлению Челябинского 
исполкома от 20 февраля 1920 года. Образована от слияния улицы Сербской и Южного Бульвара. 
Вскоре переименована вновь. Ныне – проспект имени Владимира Ильича Ленина (Ульянова). На-
звание улицы связано с именем Спартака (Spartacus), вождя одного из самых кровавых восстаний 
рабов в Риме в 73–71 годах до Рождества Христова. Войско рабов и гладиаторов одержало ряд 
крупных побед над римской армией. Спартак погиб в бою. Восстание рабов было жестоко подав-
лено. 

Спасская – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. Название свя-
зывается со Спасом – так называют православные люди Господа Иисуса Христа Сына Божия, 
распятого иудеями, которые отвергли Спаса и ждут его антипода. Существует православная ико-
на Спаса Нерукотворного. Улица, возможно, названа в память о Спасской наступательной опера-
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ции, проведённой с 7 по 9 октября 1922 года Народно-
революционной армией (НРА) Дальневосточной республики 
(ДВР) (командующий Иероним Уборевич) и сибирскими партиза-
нами с целью освободить город Спасск (ныне Спасск-Дальний) от 
белогвардейцев. В результате штурма 9 октября город Спасск по-
кинули части Белой Армии. Во время Великой Отечественной 
войны РККА провела Спас-Деменскую наступательную операцию 
с 7 по 20 августа 1943 года силами войск Западного фронта (ко-
мандующий генерал-полковник Соколовский с целью разгромить 
Спас-Деменскую группировку вермахта (основные силы 4-ой не-
мецкой армии и часть сил 2-ой танковой армии группы армий 
"Центр", командующий Г. Клюге). 

Спорта – улица посёлка Колхозный в Калининском районе города 
Челябинска. 

Спутник – кинотеатр города Челябинска по адресу ул. Каслинская, 
32. Это русское слово теперь знает весь мир, причём, без пере-
вода! После запуска ПЕРВОГО в мире искусственного спутника 
Земли в 1957 году, весь мир познакомился со словом СПУТНИК и 
принял его и понял его без перевода. 

Средняя – улица в Ленинском районе города Челябинска. Ныне ул. 
Михаила Тухачевского. Переименована в честь командарма 5-й 
Красной Армии Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937). В ознаменовании заслуг Пятой 
армии в боях за Урал, командарм Тухачевский был награждён орденом Красного Знамени. Рас-
стрелян в 30-е годы ХХ века. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными 
пунктами Среднее Закарпатской области, Средняя Волгоградской области. 

Ставропольская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Назва-
ние связано с городом Ставрополем и Ставропольским краем. В октябре 1919 года на базе конной 
группы 9-й армии была сформирована кавалерийская дивизия, которая вела боевые действия в 
составе 1-й и 2-й Конных и 13-й общевойсковой армий. 30 ноября 1921 года за боевые заслуги ка-
валерийской дивизии присвоено наименование Ставропольская. В 1924 году стала называться 5-
й Ставропольской имени Блинова кавалерийской дивизией. 26 ноября 1941 года за боевые заслу-
ги преобразована в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Отметим ещё и то, что у нас на 
Урале, существовал город Ставрополь-на-Волге, построенный православными калмыками специ-
ально для проживания в нем православных калмыков Ставропольского калмыцкого иррегулярного 
войска. Ныне город православных калмыков переименован в Тольятти. 

Сталеваров – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Ранее именовалась улицей 
Молотова Вячеслава Михайловича, советского партийного и госу-
дарственного деятеля, наркома (министра) иностранных дел 
СССР. Переименована в улицу Сталеваров во времена "хрущев-
ской слякоти". Название связано с рабочей профессией сталева-
ра, особо почитаемой при советской власти. 

Сталелитейная – улица в Калининском районе города Челябинска. 
Название связано с развитием сталелитейной промышленности. 

Сталинский – район города Челябинска, который был упразднён во 
времена "хрущевской слякоти". Название связано с руководите-
лем нашего государства, верховным главнокомандующим, гене-
ралиссимусом Сталиным (21 декабря 1897 – 5 марта 1953). Упо-
мянем о том, что в 1942 году в районе города Златоуста была 
сформирована 97-я отдельная стрелковая бригада, которая при-
нимала участие в обороне Сталинграда и разгроме немецко-
фашистских войск под Сталинградом. За это бригада, сформиро-
ванная в Челябинской области, получила звание 13-й гвардей-
ской. После Сталинградской битвы из стрелковых бригад, участ-
вовавших в этом сражении, были созданы гвардейские дивизии. 
97-я (13-я гвардейская) бригада вошла в состав 93-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Командиром дивизии назначен генерал-
майор В. В. Тихомиров, ранее командовавший 97-й бригадой. 

Сталина – улица города Челябинска. Во времена "хрущёвской сляко-
ти" переименована в улицу Российскую. И. В. Сталин (Джугашви-
ли) – видный государственный деятель нашей страны, руководи-
тель ВКП (б), Генералиссимус Советского Союза (1945), Герой 
Социалистического труда (1939), Герой Советского Союза (1945). 
Никогда не был руководителем КПСС. Одной из партийных кличек 
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Сталина была кличка «Коба», корнями уходящая в грузинский язык. Впрочем, что тоже довольно 
интересно и необычно, в старославянском языке имелось слово «коба» в значении «судьба». 

Стальского – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Ивана Гончаренко в Ленинском 
районе. 

Станиславского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. Константина Станиславско-
го). Название дано в честь выдающегося русского актера, режиссера и теоретика театрального 
искусства, народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского (1863 – 1938). По 
другой версии название улицы связано с почетным наименованием Станиславского стрелкового 
корпуса, сформированного в апреле 1943 года как 18-й гвардейский стрелковый корпус. За бое-
вые заслуги удостоен 10 августа 1944 года почётного наименования Станиславский. 

Станица Градековская – общественное объединение казаков Калининского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица имени Григоровича – общественное объединение казаков Курчатовского района города 
Челябинска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Зареченская – общественное объединение казаков Курчатовского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Михайловская – общественное объединение казаков Советского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Першинская – общественное объединение казаков Металлургического района города Че-
лябинска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Полетаевская – общественное объединение казаков Советского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Свято-Георгиевская – общественное объединение казаков Тракторозаводского района го-
рода Челябинска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Смолеозёрная – общественное объединение казаков Ленинского района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица «Смолинский православный Круг» – общественное объединение казаков Ленинского 
района города Челябинска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Сосновская – общественное объединение казаков Центрального района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станица Челябинская – общественное объединение казаков Центрального района города Челябин-
ска, возникшее в 90-х годах ХХ века. 

Станционная – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. 
Старосмолинские каменные карьеры – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
Старокамышинск – старинный посёлок, основан на берегу озера Камышного (ныне не существующе-

го). 
Стартовая – улица Колхозного посёлка в Калининском районе города Челябинска. 
Стахановцев – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь Стаханова. 19 

сентября 1935 года забойщик А. Г. Стаханов установил новый мировой рекорд добычи угля, вы-
дав за смену 227 тонн. Его почин положил начало массовому движению работников всех отраслей 
экономики нашей страны за повышение производительности труда. Люди "работали" на себя и на 
благо своих детей, поэтому был большой энтузиазм. "Стахановцы" пользовались в нашей стране 
значительными привилегиями. Кто хорошо работал – тот и хорошо получал. Зарплата рабочего 
была от 150 до 250 рублей, в то время как стахановцы получали от 700 до 2000 рублей в месяц. 
Именно стахановцам, за их труд во благо всего нашего народа, в первую очередь выделялись 
бесплатные путёвки в дома отдыха, санатории и курорты. Именно тружеников награждали орде-
нами и медалями. Троцкисты всячески противились этому. На предприятиях возобновились ди-
версии в ответ на трудовой порыв народа и его стремление своим трудом улучшить жизнь именно 
всего народа, а не только "избранного". 

Стекольная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с развитием сте-
кольной промышленности. 

Стекольная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Степана Вострецова – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска (см. 

улица Вострецова). Название дано в честь Степана Сергеевича Вострецова (1883 – 1932), одного 
из активнейших участников Гражданской войны на Южном Урале. 24 июля 1919 года 242-й полк 
Вострецова, входивший в состав 27-й дивизии, освобождал Челябинск от белогвардейцев. При 
захвате станции Челябинск командир полка Степан Сергеевич Вострецов блеснул своим пуле-
мётным мастерством. Когда отряд его заскочил на станцию, на выход тянулся товарняк. Чтобы не 
выпускать из рук добычу, Вострецов приказал пулемётчику вывести из строя паровоз. Тот не ус-
пел – был убит. Тогда Вострецов оттащил его в сторону. Прицельная очередь – из паровозного 
котла захлестал кипяток. Паровоз окутался паром, замер. Цель достигнута. Для Вострецова к то-
му времени любое оружие было открытой книгой, от пистолета до пушки. И из всякого – снайпер. 
Воинский талант уральского кузнеца проявился ещё в 1-ю Мировою войну на германском фронте. 
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За солдатскую удаль и хитрость заслужил Степан Вострецов поч-
ти полный георгиевский бант – 4 креста да 3 медали. За что, как и 
положено, был произведён в первый офицерский чин подпрапор-
щика. А Привокзальную слободу в Челябинске Степан знал не-
плохо. В доармейские времена он кузнечил на станции с братом 
Климентием. В Челябинской битве и отличились волжцы во главе 
со своим командиром. На второй день боёв белые вспороли 
фронт у деревни Метелево на стыке дивизий. Образовался кори-
дор. Прорыв белых полков в тыл 27-й дивизии РККА обрекал её 
на гибель. На ликвидацию прорыва начдив-27 послал полк Вос-
трецова. Более тридцати вёрст по июльской жаре. И с марша – в 
бой! Успели. Только-только начали втягиваться в коридор белые 
батальоны. Один вошёл, за ним захлопнули крышку. 600 штыков 
сдались. А потом вострецовцы закопались в землю, и сколь ни 
накатывались на них белые валы, устояли. Полк тогда заслужил 
высшую награду республики – Почётное революционное знамя 
ВЦИК.  Первый из орденов наш земляк заслужил, как было запи-
сано в наградном листе, за личный героизм и умелое руководство 
полком в Челябинской битве. Под началом Вострецова волжцы 
всегда были первыми. Они захватили станцию колчаковской сто-
лицы – Омск, первыми вошли в Новониколаевск (Новосибирск). 
Разбит Колчак, но "штык на запад" – на западе республики запо-
лыхал польский фронт. И волжцев отмечают в сводках за бои под 
Минском, Варшавой, на Буге. А у комполка на груди заалел второй орден. Его имя мы встречаем 
среди военных руководителей борьбы за советский Дальний Восток. "Штурмовые ночи Спасска"... 
В них Вострецов вёл на штурм полки Приамурской дивизии. Спасск – это третий орден героя. В 
октябре 1922 года вострецовцы "на Тихом океане свой закончили поход". В июне 1923-го они до-
бивали отряд генерала Пепеляева на Охотском побережье. Это четвёртый орден Степана Вос-
трецова. В двадцатые годы он командовал дивизиями, а когда в 1929 году китайские милитаристы 
напали на КВЖД, Вострецов громил их во главе Забайкальской группы войск. Это были последние 
бои за Родину, которыми руководил наш земляк. Он умер в начале тридцатых. Сказались старые 
раны. Ранее – улица Керамическая.  

Степана Макарова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Посёлок ЧКПЗ (см. ул. Макаро-
ва). По одной из существующих версий, название дано в честь замечательного русского флото-
водца, вице-адмирала, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя Степана Оси-
повича Макарова (1848 – 1904). Погиб на броненосце "Петропавловск" во время Японской войны. 

Степана Разина – улица в Советском районе города Челябинска (см. 
улица Разина). Название дано в честь казачьего атамана Степана 
Тимофеевича Разина (1630 – 1671). Донской казак Степан Разин 
казнён за разбойные деяния. Название челябинской улицы может 
быть связано с событиями Гражданской войны на Южном Урале, 
упоминание о которых имеется в монографии Михаила Дмитрие-
вича Машина. В ночь на 2 августа 1919 г. Новотроицкий партизан-
ский отряд двинулся в путь на соединение с частями Красной Ар-
мии, отряды которой, в частности, кавалерийский красноказачий 
полк имени Степана Разина находился в 10—15 километрах от 
Троицка. За ночь партизаны обошли Троицк с юго-запада, прошли 
мимо казачьих посёлков Токаревка и Солодянкино. На рассвете, 
пройдя Солодянкино, партизанский отряд попал под обстрел бе-
локазачьего конного разъезда. Партизаны, отстреливаясь, про-
должали продвижение к Ершовской мельнице. На реке Увелька 
белоказачья конница им перерезала путь. Заняв оборону, крас-
ные партизаны начали отражать атаки противника. Бой начался в 
7 часов утра и продолжался до 8 часов вечера. Под ураганным 
белоказачьим огнём отряд красных стал отступать вверх по реке 
Увелька. Около Ершовской водяной мельницы был последний бой 
Новотроицкого партизанского отряда с белоказаками. Противник 
понёс большие потери, но и красные партизаны недосчитались 38 
человек убитыми и 16 человек ранеными. Партизанская разведка 
около казачьего посёлка Сосновского встретилась с Троицким 
красноказачьим полком имени Степана Разина, наступавшим на 
Троицк. На помощь партизанскому отряду был выделен отряд красных кавалеристов. На исходе 
того же дня красноказачий кавалерийский отряд имени Степана Разина неожиданно атаковал по-
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зиции белогвардейцев с фланга. Противник, не принимая боя, отступил. 3 августа Новотроицкий 
отряд соединился с красноказачьим полком имени Степана Разина. Из новотроицких партизан 
была создана первая пластунская сотня красноказачьего полка имени Степана Разина. 4 августа 
1919 года красноказачий полк имени Степана Разина, в составе которого находились партизаны 
Новотроицкого отряда, освободил от белых Троицк. В городе вновь установилась Советская 
власть. 

Степана Шаумяна – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Шаумяна). Названа в 
честь Степана Георгиевича Шаумяна (1878 – 1918), одного из руководителей революционного 
движения на Кавказе. Расстрелян английскими интервентами в числе 26-и бакинских комиссаров. 

Степная – улица посёлка Аэропорт в Металлургическом районе города Челябинска. Название дано 
по местоположению. Южный Урал это не только горные хребты, но и степи и лесостепи. 

Степная – старинная улица в Центральной части города Челябинска, зафиксированная в справочни-
ке «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. На заседании Челябинского исполкома от 20 
февраля 1920 года принято решение об объединении улицы Скобелевой и улицы Степной и на-
именовании новой улицы улицей Коммуны. Ныне это место на улице Коммуны (восточнее улицы 
Кирова). 

Степная – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с 
наличием степного простора. Но есть большая вероятность того, что, улица названа в память о 
Степной фронте советских войск в Великой Отечественной войне, который просуществовал с 9 
июля по 20 октября 1943 года (командующий Иван Конев). Переименован во 2-й Украинский 
фронт. Степной фронт участвовал в завершении оборонительного сражения под Курском, в Бел-
городско-Харьковской операции и битве за Днепр. 

Степная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. Улица застраивалась в 
голой степи. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Степное 
Киргизии, Степное Саратовской области, Степное Ставропольского края. 

Столбовая – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название челябинской 
улицы может быть связано с населёнными пунктами Столбы Московской области, Столбовая Мо-
сковской области, Столбцы Минской области, остров Столбовой в море Лаптевых. 

Стрелковая – улица в Советском районе города Челябинска. Название улицы напоминает о стрелко-
вых дивизиях, которых было 12, и стрелковых бригадах, которых было 7. Все они отмечены бое-
выми орденами, большинство заслужило почетные именования – по названия мест, в боях, за ос-
вобождение которых челябинцы отличились особо. 

Строителей – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 
связано с профессией строителя, особо почитаемой при социализме. При Советской власти их 
называли "Строителями Коммунизма". 

Строитель – дворец культуры строительного треста №42. Построен дом культуры в 1939 году. Нахо-
дится в Ленинском районе города Челябинска по улице Машиностроителей, 28а. Название дано 
по строительному тресту, которому он принадлежит. 

Строительная 1-я – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с про-
фессией. Впрочем, название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом 
Строитель Белгородской области. Во время Великой Отечественной войны в тех местах были бои 
с немецкими оккупантами. 

Строительная 2-я – улица в Металлургическом районе города Челя-
бинска. Ныне переименована в улицу Александра Комаровского. 
Нынешнее название улице дано в честь замечательного русского 
человека, генерала армии, Героя Социалистического Труда, руко-
водителя строительства Челябинского металлургического завода 
Александра Николаевича Комаровского. 

Стройгородок 2-й – улица города Челябинска. 
Суворова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица 

Александра Суворова). Название дано в честь величайшего и не-
победимого русского полководца, генералиссимуса Русской Ар-
мии Александра Васильевича Суворова. 

Суворова – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе го-
рода Челябинска (см. ул. Александра Суворова). Названа в честь 
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова (24.11. 1730 
– 18.05. 1800), который выиграл все битвы в своей жизни. Никто 
не смог нанести Русской Армии, им возглавляемой, поражение! 
Русская Армия во главе с Суворовым была непобедима. Суворов 
воспитал плеяду русских полководцев и военачальников, среди 
которых М. И. Кутузов, П. И. Багратион и другие. Великий русский 
полководец Александр Суворов являлся одним из основополож-
ников русского военного искусства, автором военно-теоретических 
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работ "Полковое учреждение" и "Наука побеждать". 

Сударыня – пункт общественного питания, челябинское кафе, улица Молодогвардейцев, 1. Название 
связано с древним русским обращением к женщине. 

Сударыня – трикотажное ателье, улица Свободы, 98. 
Сулимова – улица в Советском районе города Челябинска (см. ул. 

Данилы Сулимова). Названа в честь Данилы Егоровича Сулимова 
(1890 – 1937), родившегося в Миньяре Уфимской губернии (ныне 
в Челябинской области). Возглавлял Челябинский губком РКП (б), 
был председателем Уралоблисполкома, секретарём Уральского 
обкома ВКП (б). Последняя должность – председатель СНК 
РСФСР. Ранее – улица Медгородка. Переименована в 1965—
1988 гг. 

Сурикова – улица в Металлургическом районе города Челябинска 
(см. улица Василия Сурикова). Названа в честь великого русского 
художника Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916). 

Суркова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица 
Фёдора Суркова). Название дано в память о Герое Советского 
Союза, танкисте Фёдоре Павловиче Суркове (1913-1971). До ухо-
да на фронт Фёдор Сурков работал в стройтресте №42. В составе 
63-й бригады Уральского добровольческого танкового корпуса 
прошёл путь от Орла до Праги. Отличился при освобождении 
Праги. Ранее именовалась как улица Орская. Название связано с 
одной из казачьих крепостей Оренбургской оборонительной ли-
нии, которую оберегали казаки Оренбургского и Уральского войск. 
Переименована в 1965—1988 гг. 

Сухомесово – старинный казачий посёлок в Ленинском районе города Челябинска. Основан казаком 
Сухомесовым в XVIII веке как выселок из Челябинской крепости. Впервые упомянут Петром Пал-
ласом в путевых заметках за 1770—1773 годы. 

Сухомесовская – улица в казачьем посёлке Сухомесово в Ленинском районе города Челябинска. 
Название улицы связывается со старинной русской фамилией. 

Сухомесовский – переулок в старинном казачьем посёлке Сухомесово Ленинского района города 
Челябинска. Переулок наименован по известной русской фамилии. 

Сухомесовский – переулок посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Название пе-
реулка связывается со старинной казачьей фамилией. 

Сухомесовский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 1917 года на основании поста-
новления Оренбургского казачьего войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому 
станичному правлению», ныне посёлок Сухомесово в Ленинском районе города Челябинска. 

Сухумский – переулок посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Название связано с 
городом Сухуми, столицей Абхазии. 

- Т - 
Табачная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Таганайская – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. Название улицы 

связывается либо с населённым пунктом Таганай – остановочный пункт, посёлок Новозлатоустов-
ского района города Златоуста в Челябинской области, либо с названием горного хребта Большой 
Таганай. Название улицы образовано в русском языке от основы "таганай" с помощью суффикса 
СК (ая). Происхождение и значение основы ТАГАНАЙ до конца не прояснено. По одной из выдви-
нутых версий, основа переводится как "лунная тренога", "тренога луны" и связывается с языче-
скими верованиями тюркоязычных народов. Однако многие краеведы предпочитают версию связи 
основы со словом из казачьего лексикона – таганок или таганка, в значении походного приспособ-
ления для приготовления пищи на привале. Исследования продолжаются. 

Таганайский – переулок посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Тагильская – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике 

В.А.Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Название связывается с горо-
дом Тагилом. Ныне это улица Горшечная. 

Тагильская – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связывается с Тагильским 
железоделательным заводом, старинным заводом Урала. 

Таймырская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Название может быть 
связано с полуостровом Таймыр, с Таймырским автономным округом, озером Таймыр. 

Талалихина – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
дано в память о Герое Советского Союза младшем лейтенанте Викторе Талалихине (1918—1941). 
В ночь на 7 августа 1941 года младший лейтенант Виктор Талалихин одним из первых совершил 
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таран в ночном бою, сбив на подступах к Москве немецкий бомбардировщик. 8 августа 1941 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР В. В. Талалихину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Московский областной комитет ВЛКСМ поздравил отважного русского лётчика 
и отметил, что он смелым своим подвигом показал пример подлинного бесстрашия в борьбе с не-
мецкими фашистами. В последующих боях бесстрашный сокол, славный сын народа русского, 
сбил ещё пять немецких самолётов. В октябре 1941 года в воздушном бою летчик геройски погиб, 
став национальным героем. В 1948 году Талалихин был навечно зачислен в 1-ю эскадрилью 
авиаполка. 18 августа 1969 года в посёлке Кузнечики, в районе Подольска Московской области, 
открыт памятник национальному герою нашего народа. 

Таможенная – старинная улица Железнодорожного района города Челябинска, переименованная 20 
февраля 1920 года в улицу Борьбы. Название улицы связывается с наличием таможни и тамо-
женной службой. Таможенная улица выросла на южной окраине города Челябинска на границе 
XIX и XX веков. На ней стояла переведённая в 1899 году из Тюмени в Челябинск таможня для 
пропуска в Европу колониальных товаров, в основном чая. Чайные склады находились в районе 
нынешнего Дворца культуры железнодорожников. В городе действовали крупнейшие в стране 
чаеразвесочные фабрики Высоцкого и Кузнецова-Губкина, были чаеразвески Колокольникова, Во-
гау и Перлова. По торговле чаем город Челябинск занимал перед 1-й Мировой войной второе ме-
сто в стране после Москвы. Через местную таможню проходило около миллиона пудов китайского 
и индийского чая в год. 

Таможня – переведена в Челябинск из Тюмени в 1899 году. Здание выстроено на рубеже XIX – XX 
веков за Народным Домом. Челябинская Таможня была отнесена к первому классу. Склады Че-
лябинской Таможни располагались за городским садом Общественного собрания (ныне – горсад 
имени Пушкина). В годы Гражданской войны в здании Челябинской Таможни разместился полит-
отдел Пятой Красной армии, в котором работал Ярослав Гашек. Здание разрушено. На этом мес-
те возведена стоматологическая поликлиника. 

Танк – памятник на Комсомольской площади города Челябинска. Памятник открыт в 1975 году. На 
пьедестале установлен ИС-3. 

Танкистов – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Если 
вспомнить о том, что город Челябинск во время Великой Отечественной войны называли Танко-
градом, тогда становятся понятны и мотивы наименования улицы. В 1943 году по призыву трудя-
щихся трех областей Урала: Свердловской, Пермской и Челябинской, был создан добровольче-
ский танковый корпус. Весь Урал принимал участие в его формировании и оснащении. Все, начи-
ная от бронированных машин и до пуговиц на гимнастерках было изготовлено за счет работы 
сверх плана или куплена на личные сбережения трудящихся. Проводы добровольцев состоялись 
весной 1943 года. Добровольческий танковый корпус покрыл свои знамена неувядаемой славой в 
боях на Курской дуге, подо Львовым, участвовал в Висло-Одерской операции, в битвах за Берлин 
и Прагу. Корпусу присвоено звание гвардейского; у его частей и соединений 53 боевых ордена. 38 
воинам присвоено звание Героя Советского Союза. 23 февраля 1962 года в Свердловске, в цен-
тра площади Уральского добровольческого танкового корпуса, установлен памятник авторов В. 
Друзина, П. Сажина и Г. Белянкина по эскизам художника В. Беляева. 8 мая 1975 года в Челябин-
ске, в сквере Добровольцев, открыт памятник бойцам 63-й гвардейской Челябинской доброволь-
ческой танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. На постаменте, напо-
минающим башню танка, возвышается мощная фигура танкиста, не снявшего ещё рабочий фар-
тук. Взметнулась рука, зовущая на битву с врагом. Ранее именовалась улицей Магистральной. 

Танкоград – название города Челябинска во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 
и несколько позднее. О подвиге Танкограда написано много, но всё равно нет слов, которые бы 
были его достойны. Как ни напрягался город Челябинск в годы индустриализации, но это было 
лёгкой разминкой по сравнению с тем, что навалилось с началом Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. Вся страна пришла в движение. К линии фронта, на запад двинулись эшелоны 
с войсками и боеприпасами, а на восток потянулись эшелоны с эвакуированными людьми и пред-
приятиями. Железнодорожная станция Челябинск не справлялась с обработкой составов, и обра-
зовались огромные «Челябинские пробки», с запада – от самой Волги, а с востока – от самой Оби. 
В этих пробках стояли тысячи эшелонов с так необходимым вооружением, оборудованием, спе-
циалистами. Поэтому в этот тяжёлый для нашей страны исторический момент, железнодорожные 
войска в первую очередь бросались не на фронт, а в Челябинск. За несколько недель они по-
строили десятки километров развязок, мостов и обходов и пробки рассосались, а железная дорога 
до конца войны работала как часы. Челябинск, как и начале ХХ века, снова превратился в Пере-
селенческий Пункт, только людей и оборудования было неизмеримо больше, а сроки – неизмери-
мо жёстче. Если в годы первых пятилеток заводские цеха ударными темпами сооружались за ме-
сяцы, то сейчас – за недели. Если в предвоенные годы население города удваивалось за 4 года, 
то осенью 41-го – за 3 месяца! В город Челябинск с запада были эвакуированы десятки крупней-
ших предприятий и сотни тысяч беженцев. Всё это нужно было принять освоить, накормить, обо-
греть. На базе эвакуированных мощностей строятся ещё две крупнейшие электростанции, и 
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Челябинск становится вторым городом в мире (после Чикаго) по производству электроэнергии. В 
городе Челябинске складывается крупнейшее в мире танковое производство. Челябинск начина-
ют официально именовать Танкоградом. Танкоград составлен из цвета отечественной промыш-
ленности – Ленинградского Кировского, Харьковского танкового и Харьковского моторного, Челя-
бинского тракторного и других заводов. В городе Челябинске работают Министерство Танковой 
промышленности и Министерство Боеприпасов. И город Челябинск непрерывно выдаёт на фронт 
танки, самоходки, «катюши», снаряды, моторы и комплектующие для других танковых, авиацион-
ных и автомобильных заводов. А ещё сапоги, валенки, телогрейки и массу других необходимых 
вещей, без которых также не сломить лютого врага. У станков стоят ветераны, женщины и дети! 
Подростки работают по норма взрослых и перевыполняют их многократно! Большинство мужчин 
на фронте. Несмотря на невероятные трудности в городе Челябинске нет эпидемий, нет беспри-
зорников и бездомных, все дети учатся в школах и их там бесплатно кормят. И это всё было в 
жесточайшее военное время! Сравните со временами сантехнических реформ и перестроек. По-
луголодные подростки круглосуточно не отходят от станков и госпитальных коек, разделяя со 
всеми скромные военные пайки. По своему значению для хода войны Танкоград и Челябинская 
область приравниваются к Фронтам, а секретарь обкома и горкома Н. С. Патоличев вызывается 
на Прямой Провод с Верховным Главнокомандующим Сталиным едва ли не чаще, чем коман-
дующие Фронтами. И даже из-под Сталинграда, когда Великая Битва только ещё двигалась к по-
бедному завершению, в Челябинск была переброшена целая сапёрная армия – нужно было уско-
рить строительство Челябинского Металлургического завода. В воспоминаниях одного старого 
солдата, прошедшего всю Войну, был такой эпизод. Он приехал в Челябинск для получения танка 
и сопровождения его на фронт. До этого он много хлебнул военного лиха – не раз повидал лави-
ны немецких танков, не раз вжимался в землю под жуткий вой вражеских стервятников. И в сол-
датской Душе его была тревога за исход войны, а политруки не могли рассеять эту тревогу. Но ко-
гда он увидел огромную заснеженную станцию Челябинск, сплошь заполненную грозными эшело-
нами, которые, под протяжные гудки паровозов и заводов, один за другим мерно уходили на За-
пад, сомнения у солдата исчезли: с таким тылом — мы обязательно победим! И победили! Танко-
град вместе со всей Страной переломили хребет исчадию Зла. Огненные залпы челябинских «ка-
тюш» вселяли ужас в сердца врага и освещали путь к освобождению Европы. Непревзойдённые 
челябинские танки и самоходки — «зверобои» перемалывали хребет немецким «тиграм», «панте-
рам» и громили прочую вражью нечисть. Освобождая оккупированную немцами Европу, наши 
парни первыми врывались в европейские города. И Салют Победы был общей радостью для всех! 
В том числе и для Танкограда. Танкоград существовал недолго. Делались даже попытки офици-
ального переименования города. Однако, через несколько лет после окончания войны правитель-
ство наложило строжайший запрет на использование слова Танкоград в отношении города Челя-
бинска.  
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Танкограда Героев – улица в Тракторозаводском районе и Калининском районах города Челябинска. 

Название дано в честь рабочих города Челябинска, называвшегося в Великую Отечественную 
войну Танкоградом. Памятует о трудовой доблести челябинцев в грозную пору нашествия "корич-
невой чумы" на нашу страну. Танкоград строил танки и посылал в бой челябинские танковые час-
ти, беспощадно громившие немецких фашистов, вторгшихся на священную землю нашей страны. 
Ранее – улица Туристов. Переименована между 1965—1988 годами. 

Тараса Шевченко – улица в Советском районе города Челябинска. 
Названа в честь великого русского поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко (1814 – 1861), родом из малорусских казаков. Тарас 
Григорьевич Шевченко отбывал ссылку в Оренбургской крепости, 
на территории Оренбургского казачьего войска.  А вот ещё неко-
торые события, связанные с Уралом, с казаками и с именем Тара-
са Шевченко, описанные Михаилом Дмитриевичем Машиным. Во 
время Гражданской войны результатом большой работы под-
польного Челябинского горкома РКП (б) в войсках Челябинского 
гарнизона явился переход на сторону Красной Армии куреня име-
ни Тараса Шевченко. Полк был сформирован и прошёл подготов-
ку в городе Челябинске. Личный состав был из украинцев, прожи-
вавших на Южном Урале, и имел в своём составе около 2 тысяч 
человек. Полк имени Тараса Шевченко считался одним из лучших 
в Белой Армии и входил в корпус Каппеля. В конце марта 1919 го-
да белогвардейский полк имени Тараса Шевченко был отправлен 
на фронт. 1 мая 1919 г. к югу от станции Сарай-Гир солдаты полка 
имени Тараса Шевченко под руководством подпольного комитета 
подняли восстание и, перебив офицеров, в полном составе пере-
шли на сторону Красной Армии. Полк имени Тараса Шевченко ув-
лёк за собой два батальона 41-го полка и батальон 44-го полка 
11-й Уральской дивизии Белой Армии. А, через несколько дней, у Бирска перешли на сторону 
Красной Армии два белогвардейских батальона 21-го Челябинского полка 6-й Уральской дивизии 
и два белогвардейских батальона 49-го полка 13-й Казанской дивизии. Переход на сторону Крас-
ной Армии полка имени Тараса Шевченко «произвёл страшную панику среди остальных частей 
Западной Армии». Прибывший на фронт вслед за полком имени Тараса Шевченко Томский полк, 
наполовину разбежавшийся ещё в пути следования, так забурлил, что его командир полковник 
Мандыка бежал с фронта, «боясь что то же самое будет с его полком». Переход куреня имени Та-
раса Шевченко произошёл на виду Отдельной Оренбургской казачьей бригады, которая оказалась 
полностью деморализованной. Для частей Красной Армии сложилась благоприятная обстановка и 
они, перейдя в наступление, разбили Ижевскую бригаду Белой Армии и уничтожили Отдельную 
Оренбургскую казачью бригаду.  

Тарасова – улица Медгородка в Советском районе города Челябинска (см. ул. Петра Тарасова). На-
звана в честь Петра Михайловича Тарасова (1901—1967), заслуженного врача РСФСР внёсшего 
большой вклад в развитие здравохранения в Челябинске. Ранее – улица Новобольничная. 

Татьяничевой – улица в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах города Челябинска 
(см. ул. Людмилы Татьяничевой). Названа в честь Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915-
1980), видной русской советской поэтессы, лауреата Государственной премии имени Горького. 
Длительное время возглавляла Челябинскую писательскую организацию. Татьяничева Людмила 
— поэт национальный, с общерусским признанием. И тем дороже нам это землячество, что в каж-
дой строке своей она уральская. Пожалуй, в нашем краю никому не удалось так проникновенно 
воспеть свою родину. «Я — сосна в твоём бору, ближе нет родства!»— это она о себе и Урале. А 
с какой гордостью поэтесса пишет: «Когда говорят о России, Я вижу свой синий Урал.» Иного и не 
представляется. Почти всю жизнь она прожила среди уральцев, и всю жизнь иной любви у нее не 
было. В шестилетнем возрасте она осталась сиротой. Родственники приютили и воспитали её. Не 
могла она долго быть обузой добрым людям, и после семилетки пошла на завод. Учёбу не броси-
ла — вечерний рабфак и Свердловский институт цветных металлов. Инженером Л. Татьяничева 
не стала, рано почувствовала своё предназначение жить словом, творить и мучаться им. И в 19 
лет русская девушка уехала в Магнитку. Здесь нашла свою судьбу, нашла всё, о чём мечтала. Ра-
боту по душе — сотрудником отдела писем «Магнитогорского рабочего». И дружное поэтическое 
товарищество — городское литобъединение. Магнитогорские стихи её стали печататься — в газе-
тах, журналах, сборниках. А разве не аванс к признанию — приём на заочное отделение только 
что открывшегося тогда Литературного института имени А. М. Горького? Первый сборник её сти-
хов «Верность» вышел в Челябгизе в 1944 году. Это, наверное, самая памятная для неё из 40 по-
этических книг. «В то время,— вспоминала она,— бумага была драгоценностью и как хлеб, как 
металл расходовалась по суровым нормам военного времени. Тем радостнее и значительнее бы-
ло для автора появление этой первой, объёмом в один печатный лист, книжки». После Великой 
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Отечественной войны к поэтессе пришло признание и уважение собратьев по перу. Её широко пе-
чатала центральная пресса. «Советский писатель» издал книгу «Родной Урал» (1950 год), её из-
брали секретарем Челябинской писательской организации. Одна за другой выходят её поэтиче-
ские книжки в Челябинске и Москве. Имя Людмилы Татьяничевой становится известным всей ли-
тературной России. И вот официальное признание национального таланта: в 1971 году за книгу 
стихов «Зарянка» Людмиле Татьяничевой  присуждена Государственная премии РСФСР имени А. 
М. Горького. Последний период её творчества — книги «Междузорье», «У рассвета сосны розо-
вы», «Хвойный мёд», «Калитка в лес осенний», «Десять ступеней». Нет, это время не назовёшь 
закатным. Вот когда поэтесса поднялась в полный поэтический рост. Она освободилась от узко-
темья, декларативности, чем грешили в прежние годы многие литераторы. И перед нами предстал 
поэт нечастого, тютчевского плана: ласковый, памятливый сердцем, нежный душой. Тревожные, 
горькие порой раздумья о безвозвратно ушедшем, сдержанная грусть — и грусть её светла. И 
безграничная, дочерняя, мудрая уже любовь к: Матери-Земле и Небу Синему, всему, что народи-
ли они на нашей планете, любовь к соседям нашим, братьям по крови в нашем земном доме. Че-
ловек широкой русской души, она, и в поэзии щедра: «Берите же воду, берите! Несите прозрачную 
в дом! Веселые вёдра, звените в наполненном сердце моём!» Такой — щедрой, талантливой, ли-
ричной — осталась она в памяти своих земляков. Л. К. Татьяничева награждена орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». На фасаде дома, где она 
жила установлена мемориальная доска. Ранее – улица Ракетная. 

Ташкентская – улица Миасского посёлка в Курчатовском районе города Челябинска. Название свя-
зано с городом Ташкентом. Челябинцы послали много техники в помощь тем, кто восстанавливал 
Ташкент после страшного землетрясения, разрушившего город. 

Творческая – улица в Центральном районе города Челябинска. 
Театр драмы – Государственный академический театр драмы. Площадь Революции. Памятник архи-

тектуры. Здание отличается оригинальной архитектурой, высокохудожественным внешним и 
внутренним оформлением. Для отделки фасада и интерьеров широко использованы мрамор, кас-
линское литье, ценные породы дерева. Архитекторы Б. Баранов, В. Глазырин, Н. Семейкин, и др. 
Инженеры В. Туркин, А. Аверина. Художник Ю. Александров. Здание построено в 1981 году. 

Театр оперы и балета – Государственный театр оперы и балета им. М. И. Глинки. Памятник архитек-
туры. Площадь Ярославского. Художественная роспись интерьеров выполнена под руководством 
академика живописи А. Дейнеки. Строительство завершено в 1941 г. В годы войны здесь находил-
ся завод "Калибр", эвакуированный из Москвы. Послевоенная реставрация осуществлена в 1955 и 
1983 гг. Арх. Н. Куренной. 

Театральная – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица имени великого русского пол-
ководца Георгия Жукова в Металлургическом районе города Челябинска. 

Театральный – переулок в Металлургическом районе города Челябинска. 
Телевизионная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Телеграфная – улица станции Шершни в Советском районе города Челябинска. Название дано по 

наличию телеграфного пункта. 
Телеграфный – переулок станции Шершни в Советском районе города Челябинска. 
Тельмана – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь Эрнста Тельмана (1886 – 

1944), вождя немецкого рабочего класса, деятеля германского рабочего движения. Погиб в конц-
лагере Бухенвальд. Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом 
Тельманово Донецкой области. 

Теннисная 1-я, 2-я, 3-я и 4-я – улицы посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябин-
ска. 

Тепличная – улица посёлка колхозного в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. 
Название дано по наличию теплиц для выращивания овощей. Название челябинской улицы мо-
жет быть связано с населённым пунктом Теплице на Рудных горах в Чехословакии. 

Теплично-парниковое хозяйство – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. 
Тепличный совхоз – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Тепловозная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. 
Тернопольская – улица в Центральном районе города Челябинска. Название связано с городом 

Тернополем на Украине и боями во время Великой Отечественной войны. 
Техникумовская – улица в Советском районе города Челябинска. 
Техническая – улица старинного казачьего посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябин-

ска. 
Тимирязева – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица Климента Тимирязева). На-

звана в честь выдающегося русского естествоиспытателя Климента Аркадьевича Тимирязева 
(1843—1920). 

Тираспольская – улица посёлка Плановый ЧМЗ в Металлургическом районе города Челябинска. На-
звание связывается с городом Тирасполем Молдавской ССР. 

Титановая – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. 
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Титанстрой – жилой массив в Калининском районе города Челябинска. 
Тихвинская – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. Название связы-

вается с городом Тихвин Ленинградской области и боями во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. 

Тихорецкая 1-я и 2-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с горо-
дом Тихорецк Краснодарского края. 

Товарная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Товарный двор – жилой массив в Советском районе города Челябинска. 
Толбухина – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. ул. Фёдора Толбухина). 

Названа в честь Героя Советского Союза, замечательного русского человека, Маршала Советско-
го Союза Фёдора Ивановича Толбухина (16.06.1894—17.10.1949). В годы Великой Отечественной 
войны командовал фронтами. Похоронен на Красной Площади в Москве. 8 сентября 1944 года 
войска 3-го Украинского фронта маршала Толбухина Фёдора Ивановича без выстрелов пересекли 
болгарскую границу и устремились в глубь страны. В ночь на 9 сентября восставший болгарский 
народ взял власть в свои руки. Новое правительство объявило войну фашистской Германии. Тол-
бухин Фёдор Иванович помог болгарским братьям славянам прекратить войну между славянами и 
начать войну против общего врага. Имя героя носит город в Болгарии, улицы в Софии, Будапеш-
те, Белграде, Кишиневе, Москве и Челябинске. 

Толстого – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. ул. 
Льва Толстого). Название дано в честь великого русского писате-
ля Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910). Название челябин-
ской улицы может быть связано с населённым пунктом Толстое 
Тернопольской области. 

Толстого – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе 
города Челябинска. Название связано с именем великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого, одного из величайших пи-
сателей мира (1828—1910). А. П. Чехов сказал, что Толстому Льву 
Николаевичу среди великих деятелей русского искусства принад-
лежит первое место. Больше века прошло после смерти великого 
русского художника слова, но всемирная слава его неуклонно 
продолжает расти. Замечательные рассказы, повести, драмы и 
три гениальных романа Л. Н. Толстого — «Война и мир», «Анна 
Каренина» и «Воскресение» — никогда не перестанут волновать 
человеческие умы и сердца. В 1847 году Толстой неожиданно для 
окружающих покидает Казанский университет, куда поступил в 
1844, и едет в свою усадьбу Ясная Поляна. Этот период своей 
жизни Толстой впоследствии описал в повести «Утро помещика». 
Молодой помещик Нехлюдов старается улучшить жизнь крепост-
ных, вникнуть в их положение и помочь каждому, но сталкивается 
с недоверием к нему народа и вопиющей нищетой, от которой невозможно избавиться. Прожив в 
усадьбе, а позднее в Москве и Петербурге около четырёх лет и не найдя дела по душе, Лев Тол-
стой в 1851 г. едет на Кавказ, где поступает на военную службу. Этим поступком он удивил окру-
жающих: богатый помещик, имеющий графский титул и связи в высших кругах, он мог при жела-
нии сделать блестящую карьеру в столице. Но Толстой мечтает о другом. Попав на Кавказ, он 
стремится сблизиться с казаками, в среде которых оказался, и зажить иной, лучшей жизнью. О 
своих впечатлениях, о жизни казаков и раздумьях в эту пору Толстой рассказал в «песне своей 
юности» — повести «Казаки», написанной десять лет спустя. В ней рассказана история любви че-
ловека из «цивилизованного» мира — дворянина Дмитрия Оленина к простой девушке из казачье-
го рода — гордой красавице Марьяне. Оленин презирает жизнь, которую оставил в Петербурге. 
Он мечтает жить, как живут казаки, и хочет жениться на гордой казачке Марьяне, которую полю-
бил. Но Оленин не может по-настоящему сблизиться с казаками. Воспитание и среда наложили на 
него свой отпечаток. Он не казачьего рода! И казаки чувствуют это. Не удивительно, что Марьяна 
испытывает неприязнь к Оленину. Одинокий, чужой для всех, он вынужден уехать из казачьей ста-
ницы в ненавистный ему Петербург. В 1853 г. началась Крымская война. Англо-французсские вой-
ска высадились в Крыму. Лев Толстой участвовал в обороне Севастополя на самом опасном уча-
стке — знаменитом четвёртом бастионе. По живым следам военных событий он написал затем 
«Севастопольские рассказы». Подлинные герои Крымской войны, по мнению писателя,— простые 
русские люди, которые «всё могут сделать». «Из-за креста, из-за звания, из угрозы не могут при-
нять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта при-
чина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каж-
дого,— любовь к родине». В 1862 г. писатель женился. С той поры он почти безвыездно жил в 
своей усадьбе. На протяжении 60-х годов XIX века Лев Николаевич Толстой работал над рома-
ном-эпопеей «Война и мир». Это произведение широко охватывает русскую жизнь начала XIX 
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века. В центре внимания — Священная Отечественная война 
1812 года. Толстой сумел с необычайной силой передать патрио-
тический подъем, который в 1812 году испытали все русские лю-
ди. И всем содержанием романа-эпопеи Лев Николаевич Толстой 
показал, что именно русский народ, поднявшийся на борьбу за 
национальную независимость, изгнал французов из пределов 
своей страны и обеспечил победу. Нет в русской литературе дру-
гого произведения, где бы с такой убедительностью и силой, как в 
«Войне и мире», были переданы мощь и величие русского наро-
да. Патриотический роман Толстого, бесконечно дорогой людям 
нашей страны, имеет всемирное значение. В 90-е годы XIX века 
Лев Толстой создаёт последний из своих знаменитых романов — 
«Воскресение». В октябре 1910 г. Толстой тайно уехал из Ясной 
Поляны, с тем, чтобы не возвращаться туда. Ему было 82 года. В 
дороге Лев Николаевич заболел воспалением лёгких и на станции 
Астапово был вынужден сойти с поезда. Через неделю, 7 (20) но-
ября 1910 года, Лев Николаевич Толстой умер. Похоронили его в 
Ясной Поляне. Сотни людей ежедневно посещают это дорогое 
всему человечеству место. Они идут мимо окруженных многолет-
ними ивами прудов к усадьбе, осматривают небольшой двух-
этажный дом, где работал Толстой, и, пройдя по аллеям тенисто-
го парка к глубокому оврагу, подолгу стоят у поросшей густой 
травой могилы великого русского писателя. 

Томинская – улица в Советском районе города Челябинска. Иногда название связывают с именем 
Томина Николая Дмитриевича (1886 – 1924). После Февральской 1917 года революции был вы-
бран командиром 1-й Оренбургской казачьей дивизии. В Красную Армию (РККА) был записан в 
1918 году. Активный участник Гражданской войны, командир Троицкого партизанского отряда, за-
тем, стрелковой бригады, начальник кавалерийской дивизии. В 1921 – 1922 командир кавалерий-
ского корпуса, командующий Забайкальской группой войск Народно-революционной армии (НРА) 
Дальневосточной республики (ДВР), сыгравшей важную роль в боях под Волочаевкой и Хабаров-
ском. С 1922 года командир кавалерийской бригады. Погиб в бою с басмачами. 

Томская – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с городом 
Томском. 

Томский 1-й – переулок Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название можно связать с именем солдата самокатного запасного батальона, который погиб 
31.10.1917 года и похоронен на Красной Площади в Москве: Томский Георгий Васильевич. 

Томский 2-й – переулок Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Томск, центром Томской 
области. 

Томский 3-й – переулок Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Томский 4-й – переулок Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Возможно, в основе переулка лежит название города Томска, а возможно и название промышлен-
ного предприятия. 

Топольный – переулок в Центральном районе города Челябинска. Название получил по наличию 
тополиных посадок. Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом То-
полиное в Якутии. 

Торговая – улица в Советском районе города Челябинска. 
Торговый центр – здание, памятник архитектуры, улица Каслинская, 64. Главный инженер проекта Б. 

Марков, главный конструктор А. Шапиро, архитекторы В. Жадовская, Л. Рагозина, Ф. Селецкий, 
инженер Н. Николаев. 

Трактовая – улица посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. Название дано по про-
ходившему по улице тракту. 

Трактовая – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. 
Тракторная – улица города Челябинска. Название связывается с производством тракторов для сель-

ского хозяйства и строительных работ. Впоследствии переименована. Ныне улица Ловина в Трак-
торозаводском районе. 

Тракторозаводский – район города Челябинска, образованный 10 января 1937 года. Название дано 
по расположенному на территории района заводу ЧТЗ (Челябинском тракторному заводу). Во 
время Великой Отечественной войны именовался Танкоградом. 

Транзитная – улица посёлка плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Транспортная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Третьего Интернационала (3-го Интернационала) – улица в Калининском, Советском и Центральном 

районах города Челябинска. Название связано с организацией III Интернационала. III Интерна-
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ционал (Коминтерн) создан в 1919 году на учредительном съезде в Москве при личном участии 
Владимира Ульянова (Ленина). Эта организация действовала до 1943 года. 

Третьего Сентября (3-го Сентября) – улица в Ленинском районе города Челябинска. Интересно, что 
за событие произошло 3 сентября и, в каком году? С чем связывается название челябинской ули-
цы? Кто ответит на этот вопрос? 

Третьего Спутника (3-го Спутника) – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Ныне не 
существующая. Название дано в честь запуска в нашей стране 3-го космического корабля-
спутника, который стартовал с Земли 1 декабря 1960 года с собаками Пчёлкой и Мушкой на борту. 
После выполнения программы полёта третьего корабля-спутника, при спуске, в связи с отклоне-
нием траектории от расчётной, он прекратил своё существование при входе в плотные слои атмо-
сферы. 

3-я Чуриловская – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица имени Григория Иванови-
ча Зудова в Тракторозаводском районе. 

Тридцать второй годовщины Октября (32-й годовщины Октября) – улица в Металлургическом рай-
оне города Челябинска. Название дано в 1949 году в честь отмечаемой 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Тридцать лет Октября (30 лет Октября) – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города 
Челябинска. Название дано по дате 7 ноября 1947 года, когда отмечался праздник 30-летия Ве-
ликой Октябрьской Социалистической революции. 

Троицкая – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике «Весь 
Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне эта улица не существует. Название может быть 
связано со Свято-Троицкой православной церковью. 

Троицкая – улица посёлка Некрасово в Советском районе города 
Челябинска. Название связано с городом Троицком Челябин-
ской области, основанном Иваном Ивановичем Неплюевым 
как казачья крепость в системе линий Оренбургского войска. 
Связывается название челябинской улицы и с существовав-
шим Троицким отделом Оренбургского казачьего войска. 

Троицкая православная церковь – храм на территории города 
Челябинска. Освящение произошло 8 декабря 1768 года. Зда-
ние Никольской православной церкви было перенесено в За-
речье и после освящения стало именоваться Троицкой церко-
вью. Это деревянное здание Троицкой православной церкви в 
Зареченской части города Челябинска просуществовало до 
1832 года, пока не было завершено строительство второго, 
каменного здания Троицкой церкви. Деревянное здание Тро-
ицкой православной церкви до наших дней не сохранилось. 

Троицкий православный собор – храм на территории города 
Челябинска. Каменное здание православного храма построено 
в 1832 году. Название связано с двунадесятым переходящим 
праздником Днем Святой Троицы (Пятидесятницы), который 
отмечается Русской Православной Церковью ежегодно в раз-
ные дни. 

Троицкий тракт – автодорога города Челябинска. Названа по направлению из Челябинска в город 
Троицк. Нелишне напомнить о том, что Троицк – это старинное казачье поселение, крепость на 
Уйской оборонительной линии. Основана крепость в 1743 году, 17 июня, по приказу Ивана Ивано-
вича Неплюева. Названа крепость по дню её основания. В день основания крепости Русская Пра-
вославная Церковь отмечала день Святой Живоначальной Троицы – триединого Бога: Отца, и 
Сына и Святого Духа. Ныне город в Челябинской области, районный центр. Тайна Пресвятой 
Троицы – воистину самая непостижимая тайна для человека. Впрочем, сокрыта она не только от 
людей. По утверждению святых отцов, даже херувимы, которые ведают о Божиих делах более 
всех тварей, не могут её постичь. Пред этой великой тайной умолкает разум. Но вера – вера Пра-
вославная! – утверждает: воистину наш Бог и Судия – Пресвятая Троица: Отец и Сын, и Святый 
Дух; и Сей не три Бога, но один. Учение о Пресвятой Троице – основа основ Православия. Впро-
чем, упомянем ещё и о том, что имеется у нас и Троицкий район в Челябинской области. 8 января 
1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был 
включен и Троицкий район. 1 февраля 1963 года преобразован в Троицкий сельский район, в со-
став которого вошла территория Троицкого и бывшего Пластовского территориального районов, а 
с 17 марта 1964 года территория бывшего Чесменского района. 12 января 1965 года Троицкий 
сельский район преобразован в Троицкий район в границах 1962 года. Название дано в честь 
праздника "Дня Святой Троицы, Пятидесятницы", который отмечается на 8-й неделе по Пасхе, 
всеми чадами Русской Православной Церкви. В 1997 году отмечался 2 (15 по новому стилю) ию-
ня. В 2013 году Троица выпадает на 10(23) мая. 
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Троицкий тракт – улица в Советском районе города Челябинска. Название дано по расположенному 

рядом тракту (автодороге). 
Трубников – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с именованием жите-

лей, поселенных на этой улице и работающих на Челябинском Трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). 
Трубный – переулок посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. 
Трубосварочная 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я – улицы в Ленинском районе города Челябинска. 
Трубоэлектросварочная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с тех-

нологическим процессом на ЧТПЗ. 
Труда – улица в Центральном районе, самая старая улица города Челябинска. Ранее она называ-

лась Большой Береговой улицей потому, что располагалась вдоль берега реки Миасс, затем эта 
улица получила название Сибирской улицы, поскольку вела к Сибирским воротам. Западный уча-
сток нынешней улицы Труда в прошлом XIX веке назывался Ивановской улицей. В 1920 году эти 
улицы получили общее название – улица Труда. 

Трудовая – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Тряскина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название связывается с фами-

лией Тряскина. 
Тульская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с именем 

старинного русского города Тулы. В сентябре 1941 года мощная танковая группа Гудериана про-
рвала оборону в полосе Брянского фронта и ринулась к Москве. После захвата врагом 3 октября 
Орла непосредственная угроза нависла над Тулой. 8 октября приступили к демонтажу оборудова-
ния тульских заводов. 16 октября на собрании городского партактива единогласно принято реше-
ние: "Тулу врагу не сдавать!" Срочно создавались оборонительные рубежи на дальних и ближних 
подступах к Туле. Только в самой Туле было отрыто 14 км противотанковых рвов, воздвигнуто 575 
баррикад, установлены тысячи противотанковых "ежей", протянуто 29 км проволочных загражде-
ний. Башни и стены древнего кремля ощетинились дулами пулеметов. 25 октября городской коми-
тет обороны объявил в Туле осадное положение. 27 октября Тульский рабочий полк занял боевые 
рубежи на южных окраинах города. 29 октября немецкие танки вышли на ближние подступы к Ту-
ле. 30 октября фашисты перебросили к Туле три бронетанковые и две пехотные дивизии, полк 
"Великая Германия", крупную авиационную группу. Развернутым строем шли в три эшелона фа-
шистские танки, за ними следовали вооружённые пулеметами мотоциклисты, затем продвигалась 
пехота противника. Первый удар врага приняли на себя Тульский рабочий полк, 156-й полк войск 
НКВД, 732-й артиллерийский полк противовоздушной обороны. Прямой наводкой зенитных ору-
дий поражались немецкие танки. Отсекалась и уничтожалась пехота. К исходу 30 октября 1941 
года к защитникам города подоспели войска 50-й армии генерала И. В. Болдина. Атаки отборных 
немецких частей следовали одна за другой, но прорваться в древний русский город, им было не 
суждено. Насмерть и крепко стояли защитники города. В ноябре фашистское командование пере-
несло центр наступления на северо-восток, но и здесь планы прорвать русскую оборону не сбы-
лись, Тула выстояла. 45 суток войска Красной Армии вместе с жителями города сдерживали на-
тиск немецко-фашистских войск. Измотав врага в тяжёлых оборонительных боях, наши войска в 
начале декабря перешли в контрнаступление. В начале января 1942 года Тульская область в ос-
новном была освобождена от немецких оккупантов. 

Тупик – улица в Калининском районе города Челябинска. Названа так по конфигурации. 
Турбинная – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. 
Тургенева – улица посёлка плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. ули-

ца Ивана Тургенева). Названа в честь великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Его перу принадлежат 
такие замечательные произведения как "Дворянское гнездо", "На-
кануне", "Отцы и дети", "Ася", "Муму" и т.д. 

Тургоякская – улица посёлка Каштак в Металлургическом районе 
города Челябинска. Название связано с южноуральским озером 
Тургояком. В трактовке названия нет до сих пор единого утвер-
дившегося мнения. Исследователи высказали несколько версий 
происхождения гидронима. В печатных источниках упоминаются 
башкирские родовые подразделения ТУРГАЙ. (В некоторых диа-
лектах тургай – воробей) (воробей – вор+бей = бей вора) – это 
одна из версий. Но полной уверенности в правильности этой вер-
сии все же нет. Многие попытки объяснить название озера, опи-
раясь на тюркские языки, были ошибочными, так как они основы-
вались на подборе случайных слов, внешне схожих по звучанию. 
Может, следует обратиться к словарю более древних жителей 
Южного Урала – ариев, и там поискать разгадку гидронима. Неко-
торые исследователи разбивают гидроним на "Тур Гояк". Но у нас 
есть ещё один Тургояк – рабочий посёлок городского типа в му-
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ниципальной зависимости от города Миасса Челябинской области. К категории рабочих поселков 
городского типа отнесен 25 марта 1943 года. Топоним происходит от гидронима. Впрочем, на этом 
не окончилось перечисление. Есть ещё Тургояк – железнодорожная станция города Миасса в Че-
лябинской области (Сыростанский сельский совет). Происхождение топонима до конца не выяс-
нено. Имеется версия разбивки на "Тур Гояк". В этом случае, первая половина топонима связыва-
ется с древним славянским богом Ярилой, одно из имен которого было Тур. Бог Тур (Ярило, Яро-
вит) это обаятельное древнее русское божество. Веселый и разгульный бог страсти и удали пред-
ставлялся молодцем красоты неописуемой; в белой епанче сидит он посадкою молодецкой на 
своем белом коне; на русых волосах надет венок цветочный, в левой руке ржаные колосья; ноги у 
Тура (Ярилы, Яровита) босые. Разъезжает Тур (Яровит, Ярило) по полям-нивам, рожь ростит – 
народу православному на радость на весёлую. Тур (Ярило, Яровит) представитель силы могучей, 
удали богатырской, веселья молодецкого, страсти молодой-разгарчивой. Взглянет Тур (Ярило, 
Яровит) на встречного – тот без пива пьян, без хмеля хмелен; встретится взором бог Тур (Яр-
Хмель, Ярило, Яровит) с девицей-красавицей – мигом ту в жар бросит: так бы на шею кому и ки-
нулась... И, наконец, упомянем о речке Тургояк, левом притоке Караболки, бассейн Синары, на 
границе Каслинского и Кунашакского районов Челябинской области. По одной из версий, имено-
вание реки связано с древним языческим культом птиц у обитавших на Южном Урале народов. 
Имя народа Тургай (воробей или жаворонок), обитавшего в этих 
местах, возможно, стало причиной образования такого имени у 
реки. Хотя полной уверенности в этом нет. По другой версии, 
гидроним связывается с именем бога Тура из пантеона древних 
русских божеств. Необходимы дальнейшие исследования. 

Турист – гостиница города Челябинска по улице Лесопарковой, 6. 
Название гостиницы говорит о желанных постояльцах – туристах. 

Туристов – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица 
"Героев Танкограда". 

Туркменская – улица в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание связано с Туркменской Советской Социалистической Рес-
публикой. 

Туруханская – улица в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание челябинской улицы может быть связано с населённым 
пунктом Туруханск Красноярского края. 

Тухачевского – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 
ул. Михаила Тухачевского). Название дано в честь командарма 5-
й Красной Армии Михаила Николаевича Тухачевского (1893 – 
1937). В ознаменовании заслуг Пятой армии в боях за Урал, ко-
мандарм Тухачевский был награждён орденом Красного Знамени. 
Расстрелян по приговору суда в 30-е годы ХХ века. Ранее – улица 
Средняя. Переименована в 1965—1988 гг. 

1120-й км – железнодорожная станция старинного казачьего посёлка Фёдоровка в Советском районе 
города Челябинска. 

1124-й км – станция посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
Тюменская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с производством труб 

на Челябинском трубопрокатном заводе для строительства нефте- и газопроводов из Тюмени. В 
строительстве принимали участие и рабочие треста "Уралнефтегазстроя". 

Тяговая – улица посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

- У - 
Увельская 1-я – улица посёлка Аэропорт в Металлургическом районе города Челябинска. Название 

связано с Увельской казачьей крепостью. Населённый пункт основан в 1749 году как крепость 
Увельская. Название населённому пункту дано по речке. Ныне старинная казачья крепость имеет 
статус посёлка, центра Увельского района Челябинской области. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Увельский 
район. 1 февраля 1963 года преобразован в Увельский сельский район, в состав которого вошла 
территория Увельского и бывшего Еманжелинского районов. 12 января 1965 года Увельский сель-
ский район преобразован в Увельский район, в состав которого вошла территория бывших Увель-
ского и Пластовского районов. 

Увельская 2-я – улица посёлка Аэропорт в Металлургическом районе города Челябинска. Название, 
возможно, связано с Увельской казачьей крепостью, а может быть и с названием речки Увельки, 
левом притоке реки Уя, бассейн Тобола. Вопрос о происхождении гидронима не получил ещё 
окончательного решения. 

Угольная – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. 
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Ударная – улица Локомотивного посёлка в Советском районе города Челябинска. В названии этой 

улицы увековечены тысячи героев труда первых пятилеток, патриотического почина наших земля-
ков. Бригадами на заводах работали давно, задолго до эпохи индустриализации нашей страны, но 
массовый характер эта форма организации труда обрела лишь на Стройфронте. Именно тогда 
родилось ударничество. На Феррострое работало 25 ударных бригад и артелей, 325 ударников. 
Уже через год после начала строительства ЧТЗ 1\4 всех строителей была ударниками. Ударников 
первых пятилеток сменили во время Великой Отечественной войны ударные фронтовые бригады, 
а затем, в послевоенные десятилетия, на ударные стройки нашей страны поехали комсомольцы, 
в том числе и челябинские. Вспомните, хотя бы, комсомольцев-челябинцев, отправившихся в 
1975 году на строительство Байкало-Амурской железной дороги, на ударную всесоюзную стройку. 

Уездное училище – учебное заведение города Челябинска. Открыто 27 июля 1833 года. Почетным 
смотрителем нового учебного заведения стал Н. В. Жуковский, а штатным Павел Просвирин. Че-
лябинское уездное училище оставалось одним из наиболее престижных учебных заведений до 
самой революции 1917 года. После революции училище не работало. 

Ужгородская – улица посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Ужгород Закарпатской области и 
боями во время Великой Отечественной войны. 

Ужгородский – переулок посёлка Никольская Роща в Калининском районе города Челябинска. На-
звание челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Ужгород Закарпатской об-
ласти. Челябинцы принимали участие в освобождении города от немецко-фашистских оккупантов. 

Уйская – улица посёлка Аэропорт в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано 
со старинной казачьей крепостью Уйской, основанной в 1742 году. Ныне районный центр Челя-
бинской области. Название населённому пункту дано казаками от именования реки. Так же связы-
вается с Уйской оборонительной линией Оренбургского казачьего войска (ОКВ). 

Украинская – улица посёлка ЧТПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с Ук-
раиной (Окраиной). В прошлые века Южный Урал именовали Сибирской Украиной. В начале XX 
века Украиной (Окраиной) именовали Дальний Восток (Дальневосточный край), причём, следует 
отметить, что украинец – это житель Дальнего Востока, поскольку слова дальневосточник не су-
ществовало. Ныне Украиной именуют Малороссию (Малую Русь), а украинцами – малороссов. В 
те времена к русским себя причисляли великороссы, малороссы и белороссы (великорусы, мало-
русы и белорусы) – считая единой и неделимой (триединой) русской нацией (по аналогии со Свя-
той Небесной Троицей). 

Улыбка – челябинская парикмахерская по улице Рождественского, 7. 
Ульяновская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с 

семьей Ульяновых, из которой происходил и Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Так же можно свя-
зать с городом Ульяновском. Ранее Симбирск. 

Ульяновский переулок – расположен в посёлке ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. На-
звание можно связать с именем Ульяновой Марии Ильиничны (партийная кличка "Боевая") (18.02. 
1878 – 12.06. 1937), сестрой Владимира Ульянова (Ленина), членом ЦИК СССР, членом бюро Ко-
миссии советского контроля при Совнаркоме СССР. Похоронена на Красной Площади в Москве. 

Ульяны Громовой – улица в Калининском районе города Челябинска (см. улица Громовой). Названа 
в честь одной из руководителей подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия", дей-
ствовавшей на оккупированной территории в Краснодоне, Герое Советского Союза Ульяны Гро-
мовой (1918 – 1943). 

Университетская набережная – жилой массив в Калининском районе города Челябинска. 
Урал – швейное ателье в Советском районе города Челябинска, по адресу улица Тимирязева, 29. 

Название связывается с Уралом. Упомянем в этой связи о том, что 21 июня 1919 года началось 
наступление Восточного фронта РККА с целью разгрома войск Колчака и освобождения Урала и 
Сибири. Наступление закончилось 7 января 1920 года. В борьбе за Урал (21.06—04.08) войска 
Восточного фронта (С. С. Каменев; с 13 июля М. В. Фрунзе; с 14 августа В. А. Ольдерогге) прове-
ли ряд операций. В ходе Пермской и Екатеринбургской операций они расчленили белогвардейкую 
Сибирскую армию (Р. Н. Гайда) на изолированные группы и разгромили их по частям, освободив 
Средний Урал. В ходе боёв за Златоуст, Челябинск, Уральск войска Восточного фронта РККА на-
несли поражение Западной армии, 1-й, 2-й и 3-й армиям, Уральской и Оренбургской белоказачьим 
армиям, расчленили Колчаковский фронт на две группировки, войска которых, оставив Южный 
Урал, отступали: одна – в Сибирь, вторая – в Туркестан. 

Урал – кинотеатр в Советском районе города Челябинска по адресу ул. Воровского, 6. Название ки-
нотеатру дано по названию горного хребта Урал. Этот хребет, протянулся от Южноуральских сте-
пей до Северного Ледовитого океана; в XYII веке именовался русскими людьми как Каменный По-
яс, либо Большой Камень. Топоним УРАЛ исследователь Пётр Орешкин расшифровывает как – 
"УР" – племя предков славян и русских, "АЛ", "ОАЛ", "БАЛ" – древнеславянские формы глагола 
"БЫТЬ", следовательно, читаем "УРА БЫЛ". Однако существует ещё множество версий происхо-
ждения оронима "УРАЛ". 
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УралГАФК – учебное заведение города Челябинска (улица Орджоникидзе, 1). Челябинский государ-

ственный институт физической культуры (ЧГИФК) открыт в 1970 году. В 1995 году преобразован в 
Уральскую государственную академию физической культуры (УралГАФК). 

Уралец – челябинский продуктовый магазин в Тракторозаводском районе по улице Танкистов, 136. 
Уралочка – челябинский магазин одежды и обуви по улице Свободы, 94. Так называют жительниц 

Урала. 
Уральская – старинная улица в Заречной части города Челябинска, отмеченная в справочнике «Весь 

Челябинск и его окрестности» за 1909 год. Ныне это восточная часть улицы Братьев Кашириных. 
По версии современного исследователя Ивана Захарии, название "Урал" – самое первое на Зем-
ле географическое наименование местности. Горы были названы людьми как "Урай", то есть "У 
Рая", "Возле Рая". И сегодня в Северном Приуралье существует большое поселение с названием 
Урай. Со временем слово "Урай" стало звучать как "Урайя", затем "Ураля" и, наконец, "Урал". По 
иной из существующих версий, слово "Урал" разбивается на " У Ра Л", где У – это просто "у", Ра – 
древнее название реки Волги, Л – остаток от древнеславянского глагола "быть"; вместе можно 
прочесть как горный хребет, расположенный "У реки Ра". Существует ещё одна версия, похожая 
на предыдущую, по которой ороним Урал разбивается на "У Ра Л" и переводится как "Место оби-
тания Бога Солнца", "Рядом с Богом Солнцем", "Подножие Бога Солнца". Вспомните русское сло-
во "РАДУГА" в котором сохранилось значение слова "Ра", поскольку это "Солнечная Дуга" ("Ра Ду-
га"). Какая из предложенных версий вам более нравиться, той и отдавайте предпочтение. 

Уральская – улица посёлка ЧКПЗ в Ленинском районе города Челябинска. Название можно связать с 
Уральским казачьим войском, рекой Уралом и Уральскими горами. В 20-х годах XX столетия су-
ществовала ещё и Уральская Республика. Необходимо отметить наличие народа Ура в составе 
башкирского сословия. Этнос с именем Ур или Ура фиксировался на рубеже XVIII-XIX веков. Во-
обще в башкирском сословии в тот период фиксировалось несколько десятков различных этно-
сов, происходивших от финно-угров, тюрков и монголов. Начало формирования башкир уфимские 
ученые относят к VIII веку. На Южном Урале племена башкорт (Баш Корт), башгард (Баш Гард), 
могли появиться не ранее X – XI веков. Но автохтонным населением нашего края, за полторы ты-
сячи лет до Рождества Христова были потомки ариев и ура. Пришедшие на Южный Урал тюркоя-
зычные племена переняли ранее существовавшие топонимы. Необходимо выделить историю на-
рода Ура и проследить его существование на нашей земле. Может быть, это и есть остаток древ-
него родоплеменного объединения Ура, давшего название Уральским горам? 

Уральские Зори – челябинский дом моделей одежды, улица Ворошилова, 10. 
Уральские пельмени – ресторан города Челябинска, расположенный по улице Энгельса, 28. Вот что 

можно найти по поводу оронима Урал в "Священной истории Русов" доктора психологических на-
ук, профессора, академика Виктора Михайловича Кандыбы: "Первая столица Русов – священный 
город Арка был построен в центре Оратты – небольшой горной местности с сухим и жарким кли-
матом, а вся земля вокруг Арки называлась Арктидой и занимала она огромный континент Урусь 
(Орусь)... С вершины Священной Сумеры стекали вниз четыре реки, которые разделяли Оратту 
на четыре острова и впадали в Океан. Названия этих рек – Урусь, Ориана, Инд и Ра-река... Особо 
следует отметить культ... Бога-Сына Ура... Северные племена располагались к северу от озера 
Байкал и имели своей столицей город Ур... Спустя тысячелетия северные русы стали называться 
русы-уры, по имени Бога Ура и столицы Ура... Освоив южную часть земель вдоль реки Орусь, ру-
сы начали осваивать все соседние земли,.. дошли до... огромного горного хребта, который назва-
ли "Урал"... Самым древним кличем одобрения было восклицание – "Урр!". А военным кличем бы-
ло слово "Урра!". Сородичи одного Рода по-древнерусски назывались "урута", младший брат на-
зывался "урус", а родственники путем брака назывались "уру", древнерусское название дома – 
"ураз", многие самые древние русские слова содержали букву "Р" и буквосочетание "УР". В эту 
эпоху русы-уры, проживавшие на землях к северу и северо-востоку от озера Байкал, стали назы-
ваться уже одним сокращенным словом "уры"..." 

Уральский самоцвет – ресторан по улице Гагарина, 27, в Ленинском районе города Челябинска. 
Продолжим исследование топонима Урал. В главе четвертой, под названием "Уральская Русь", 
читаем: "... [царь] Йима повел весь народ русов в теплые места на Урал, о котором ему с востор-
гом рассказывали те русы, что там уже побывали. Название "Урал" образовалось от двух слов 
"Ур" и "ал", по-древнерусски слово "ал" означало "был", поэтому "Урал" означает "Ур был", т.е. 
"здесь были "уры"... Расселяясь на запад от Урала, русы дошли до огромной реки, которую назва-
ли Ра. Ныне это река Волга. Царь Йима прибыл вместе со всем народом на реку Ур и дал новым 
местам старое название – Ориана. Река Урал (бывшая Яик) имела название Ур, а в среднем те-
чении – Ранха." Добавим к этому ещё и южноуральский город Арка Им, столицу новой страны Ру-
сов, названную в честь царя Йима. 

Уральские сувениры – челябинский ювелирный магазин на проспекте Владимира Ленина, 44. На-
звание происходит от названия Уральских гор. В этой связи не грех вспомнить и о подвигах бой-
цов и командиров Уральского добровольческого танкового корпуса, сражавшегося на полях Вели-
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кой Отечественной войны. Наши земляки внесли огромный вклад в дело победы над немецким 
фашизмом. 

Уржумская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связывается с горо-
дом Уржум Кировской области. 

Урицкого – посёлок в Советском районе города Челябинска. УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873—
1918), яркий деятель революционного движения в Российской империи. Член РСДРП с 1898 года, 
позже — меньшевик. Большевик с 1917. В 1897 году еврей Моисей Соломонович окончил юриди-
ческий факультет Киевского университета. Участник Российской Революции 1905—1907 годов  в 
Петербурге и Красноярске. Разыскивался полицией как участник террористической организации. 
Накануне Октябрьского вооружённого переворота и захвата власти в нашей стране, по приказу 
сионистского центра Моисей Соломонович переметнулся к большевикам. Ему сразу же были пре-
доставлены большие полномочия по продвижению по партийной лестнице. Не успел Моисей 
«внедриться» в партию большевиков, как уже с июля 1917 он из рядового члена становится чле-
ном ЦК партии. Головокружительная карьера! Во время Октябрьского революционного переворо-
та Моисей Соломонович был членом Партийного центра по руководству вооружённым восстанием 
и членом Петроградского ВРК. В феврале 1918 года член Комитета революционной обороны Пет-
рограда. С марта 1918 Моисей Соломонович становится председателем Петроградской Чрезвы-
чайной комиссии (Петроградской ЧК). В 1917 году «внедрился» в партию большевиков, а уже с 
марта 1918 – кандидат в члены ЦК РСДРП (б). Убит эсером (членом партии социалистов-
революционеров). 

Урицкого – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь еврея Моисея Соломоно-
вича Урицкого (1873 – 1918), возглавлял Петроградскую ЧК. Убит членом партии Социалистов ре-
волюционеров (сокращенно СР или эсер). 

Урожай – челябинский овощной магазин Плодовощторга, расположенный по улице Кыштымская, 18. 
(Телефонный справочник, 1976.) 

Урожайная – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. 
Успенского – улица посёлка Никольская Роща в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-

звана в честь Глеба Ивановича Успенского (1843 – 1902), представителя литературы XIX века. 
Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Успенский Джезказган-
ской области. 

Утёс – специализированный магазин Металлургпродторга, расположенный по адресу улица Черкас-
ская, 4. (Телефонный справочник, 1976.)  

Утро – челябинская парикмахерская по улице Кирова, 2. 
Уфимская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, зафиксированная в справоч-

нике «Весь Челябинск и его окрестности» в 1909 году. Название связывается с Уфимской казачь-
ей крепостью. В 1586 году, по просьбе представителей башкирского сословия, для сбора ясака и 
отражения набегов воинственных соседей-степняков русскими городовыми казаками и служилыми 
людьми построена казачья крепость Уфа. Название своё получила по реке Уфе. Гидроним до сей 
поры не ясен окончательно. Дело в том, что как считают уфимские ученые, тюрки племени баш-
корт появились на Южном Урале лишь в VIII веке и вполне могли воспринять существующие до 
них топонимы. Правда, топонимы могли быть переосмыслены и искажены. На заседании Челя-
бинского исполкома 20 февраля 1920 года улица Уфимская (от реки к центру) объединена с ули-
цей Екатеринбургской (в Заречье) и новая, объединенная из двух, улица получила название Ра-
боче-Крестьянской. Позднее переименована ещё раз. Ныне улица Кирова (южнее реки Миасс). 

Уфимские каменные карьеры – улица, жилой массив в Центральном районе города Челябинска. 
Название связывается с Уфимской казачьей крепостью. С 25 мая по 19 июня 1919 года проходила 
Уфимская операция Туркестанской армии (Г. В. Зиновьев; с 7 июня М. В. Фрунзе) во время контр-
наступления Восточного фронта РККА с целью завершить разгром белогвардейской Западной 
армии М. В. Ханжина. Туркестанская армия (30 тысяч штыков и сабель) отбросила Западную ар-
мию (27 тысяч штыков и сабель) за реку Белая и при помощи Волжской военной флотилии фор-
сировала её, освободила старинный русский город Уфу (основан как казачья крепость) и создала 
предпосылки для продвижения на Южный Урал. 

Участок 1-й ЧЭМК – посёлок в Калининском районе города Челябинска. 
Участок 2-й ЧТЗ – посёлок Тракторозаводского района города Челябинска. 
Учебная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Учебный – переулок в Советском районе города Челябинска. 
Учхоз – жилой массив в Калининском районе города Челябинска, за поселком Бабушкина. 
Ушакова – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Названа в честь знаменитого рус-

ского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744 – 1817), который, командуя Черноморским 
флотом, одержал блестящие победы над турецким флотом в 1790 и 1791 годах. Проявил себя как 
искусный политик и дипломат при создании греческой Республики Семи Островов. При освобож-
дении от французов Италии, умело организовал взаимодействие армии и флота при овладении 
Ионическими островами. 
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Уют – челябинский мебельный магазин по улице Гагарина, 52. 

- Ф – 
Фабричная – улица посёлка Озерного в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 

челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Фабричный Алма-атинской облас-
ти. 

Фабрично-заводская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябин-
ска. 

Фабрично-заводской 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й – переулки посёлка Плановый ЧТЗ в Трак-
торозаводском районе города Челябинска. 

Фатеевка – посёлок в Ленинском районе города Челябинска. Назван в честь челябинского казака, 
основателя заимки. 

Фатеевская – улица посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. В названии отражена 
память о казаке первопоселенце. 

Фёдора Безрукова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Безрукова). Ранее 
Кутаисская улица, переименована в 1965—1988 годах. Названа в честь славного сына народа 
русского, Героя Советского Союза Фёдора Ивановича Безрукова, погибшего в бою 12 мая 1943 
года под Княжино Смоленской области. До призыва в армию работал помощником машиниста де-
по Челябинск. Рядовой Фёдор Иванович Безруков служил в 10-м отдельном гвардейском баталь-
оне минеров, получившем задание валить под откос вражеские эшелоны. Готовилась Курская 
битва. 22 апреля 1943 года группу старшего лейтенанта Дубовицкого забросили на Витебщину. 8 
мая наши ребята пошли на задание взорвать мост. Все они не вернулись. 12 мая шестерку храб-
рецов обложила кольцом "ягд-команда" фашистских егерей с пушкой и минометом, численностью 
до роты. Наши бойцы приняли бой с превосходящими силами противника. Несколько десятков 
немецких отборных егерей, специально обученных для борьбы с диверсантами, остались лежать 
мёртвыми на поле боя. Погибли и наши ребята, но не сдались. Немцы отступили. Погибших бой-
цов схоронили местные жители. Через год всем шестерым было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно, среди них рядовому Филиппу Ивановичу Безрукову, нашему земляку. 
Брат его Иван Иванович Безруков также пал смертью храбрых в боях за освобождение нашей Ро-
дины от нашествия коричневой немецко-фашистской чумы. 

Фёдора Достоевского – улица посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска (см. 
улица Достоевского). Название дано в честь великого русского писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского, творчество которого оказало огромное влияние на мировую литературу. 

Фёдора Савина – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска (см. ул. Савина). Названа в 
честь Фёдора Ивановича Савина (1906 – 1943). Перед Великой Отечественной войной – первый 
секретарь Тракторозаводского райкома партии города Челябинска. На фронте – комиссар стрел-
ковой дивизии. Погиб при освобождении Украины. Фёдор Иванович Савин погиб в ожесточенных 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году в районе села Шляховое, захоронен в 
братской могиле в селе Шлаховое Кегичевского района Харьковской области. Ранее – улица 1-я 
Садовая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Фёдора Суркова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Суркова). Название да-
но в память о Герое Советского Союза, танкисте Фёдоре Павловиче Суркове (1913 – 1971). До 
ухода на фронт Фёдор Сурков работал в стройтресте №42. В составе 63-й бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса прошёл путь от Орла до Праги. Отличился при освобожде-
нии Праги. В июне 1945 года младший лейтенант Фёдор Сурков участвовал в Параде Победы на 
Красной Площади в Москве. Ранее – улица Орская. Название связано с одной из казачьих крепо-
стей Оренбургской оборонительной линии, которую оберегали казаки Оренбургского и Уральского 
войск. Переименована в 1965—1988 гг. 

Фёдора Толбухина – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска (см. ул. Толбухи-
на). Названа в честь Героя Советского Союза, замечательного русского человека маршала Совет-
ского Союза Фёдора Ивановича Толбухина (1894 – 1949). В годы Великой Отечественной войны 
командовал фронтами. 

Фёдорова – улица в Советском районе. Названа в честь человека, которым гордится русская нация – 
Ивана Фёдорова (1510 – 1583), основателя книгопечатания в Великой и Малой России. В 1574 го-
ду Иван Фёдоров выпустил Букварь – первый русский печатный учебник. 

Фёдоровка – посёлок в Советском районе города Челябинска. Название связывается с фамилией, 
именем или прозвищем первооснователя населённого пункта. 

Феникс – челябинская парикмахерская по Свердловскому проспекту, 41б. 
Ферросплавная – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе. В 1937 году Челябинская область за-

нимала второе место в стране по добыче руды и выпуску ферросплавов. 
Ферросплавный 1-й и 2-й – переулки посёлка ЧЭМК в Калининском районе. Название переулкам 

дано по проживанию здесь рабочих ферросплавщиков. 
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Фестивальная – улица посёлка Смолино в Советском районе. 
Фестивальный переулок 1-й и 2-й – в Ленинском районе. 
Фея – челябинская парикмахерская по улице Гагарина, 52. 
Физкультурная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. 
Физкультурная – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Ныне переименована 

и названа в честь Михаила Михайловича Родькина – командира одной из народных дружин горо-
да Челябинска, который погиб при исполнении общественного долга. 

Фрезерный – переулок посёлка колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. Название свя-
зано с рабочей профессией фрезеровщика. 

Фрунзе – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Михаила Фрунзе). Название дано 
в память о наркомвоенморе Михаиле Васильевиче Фрунзе (01. 02. 1885 – 31. 10. 1925), кандидате 
в члены Политбюро ЦК РКП (б), члене ЦИК СССР, председателе Реввоенсовета и Народном ко-
миссаре по военным и морским делам СССР. Город Пишпек переименован в город Фрунзе. Имя 
Фрунзе носит нынешняя столица Киргизии, где он родился, населённые пункты в Херсонской, Ал-
ма-атинской, Кустанайской и Ошской областях; пик на Памире, 
мыс в Северном Ледовитом океане, улицы многих городов, в том 
числе и города Челябинска. Похоронен на Красной Площади в 
Москве. 

Фурманова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. 
улица Дмитрия Фурманова). Названа в память о выдающемся 
русском писателе Дмитрии Андреевиче Фурманове (1891 – 1926). 
Участник 1-й мировой войны. В начале 1919 года Фурманов с от-
рядом иваново-вознесенских рабочих отправился на Восточный 
фронт. Его назначили комиссаром 25-й стрелковой Чапаевской 
дивизии. Полки Чапаевской дивизии освободили провинциальный 
русский город Уфу. Фурманов всегда был в гуще событий, исколе-
сив Урал и Заволжье. После этого Фурманов назначается зав по-
литотделом Туркестанского фронта, а через некоторое время он 
уже уполномоченный РВС фронта по Семиречью. Руководил лик-
видацией антибольшевистского мятежа в городе Верный (ныне 
Алма-Ата). После окончания Гражданской войны Фурманов вер-
нулся в Москву и посвятил себя литературной работе. Написал 
романы "Чапаев", "Мятёж", повесть "Красный десант" и другие 
произведения. Похоронен на Ново-Девичьем кладбище в Москве. 
На могильной плите Фурманова отлиты клинок и книга – символы 
его жизни и деятельности. 

- Х - 
Хабаровский – переулок в Советском районе города Челябинска. Название связано с городом Хаба-

ровском. Город основан казаком Хабаровым. 
Халтурина – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь Степана Николаевича 

Халтурина (1856 – 1882), русского рабочёго, члена исполкома партии "Народная воля". Название 
челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Халтурин Кировской области. 

Харлова – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Леонида Александровича Хар-
лова). Название дано в память о работнике милиции Леониде Александровиче Харлове (1941 – 
1965), погибшем при исполнении служебного долга. Имя милиционера Леонида Харлова можно 
увидеть на мемориальной доске в Ленинском райотделе внутренних дел. Он охранял обществен-
ный порядок и погиб при исполнении служебного долга. Въезд в Ленинский район и сегодня пус-
тынное место, а тогда, в середине 60-х годов ХХ века, и вообще была глухомань. Здесь, на трам-
вайном кольце, стояла диспетчерская будка. К вечеру, когда прекращается движение и ходят 
лишь дежурные трамваи, становится жутковато. Безлюдье. А все диспетчеры — женщины, слу-
чись что, на помощь позвать некого. Нападение и произошло в августовскую ночь 1965-го. Побли-
зости, оказался Леонид Харлов. Он вступил в неравную схватку с бандитами и погиб. В милиции 
он прослужил совсем немного. После школы работал на заводе железобетонных изделий. Идти в 
органы внутренних дел решил после службы на границе. Улица Ленинского района, выходящая на 
трамвайную линию, где погиб милиционер Леонид Харлов, названа именем героя-милиционера. 
Ранее – улица Дорожная.) 

Харьковская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в честь воинов 93-й 
трижды орденоносной стрелковой дивизии, принимавших участие в освобождении города Харько-
ва от немецких фашистов. За храбрость и героизм бойцов и командиров и боевые заслуги 93-я 
гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия получила почётное право именоваться Харь-
ковской (23 августа 1943). Дивизия развернута из челябинской 97-й бригады, сражавшейся под 
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Сталинградом. Харьковская наступатель-
ная операция проводилась со 2 февраля по 
3 марта 1943 года войсками Воронежского 
фронта (генерал-полковник Голиков) с це-
лью завершить разгром основных сил не-
мецких групп армий "Б". В результате опе-
рации наши войска нанесли тяжелое пора-
жение противнику, продвинулись на 200 км 
и 16 февраля освободили Харьков от не-
мецких оккупантов. 

Херсонская 1-я – улица посёлка Аэродромный 
в Курчатовском районе. Название можно 
связать с городом с городом Херсон в Гре-
ции. 

Херсонская 2-я – улица посёлка Аэродромный 
в Курчатовском районе. Название связыва-
ется с городом Херсон в СССР, либо с его 
освобождением от немецко-фашистских ок-
купантов в годы Великой Отечественной 
войны. 

Херсонская 3-я – улица посёлка Аэродромный 
в Курчатовском районе. Название можно 
связать с Херсонской областью или боями 
за город Херсон во время Великой Отече-
ственной войны. 

Химфармзавод – посёлок в Центральном рай-
оне города Челябинска. 

Хлеб – специализированный магазин Калинин-
ского Продторга по адресу улица Каслин-
ская, 17.  

Хлебная – старинная площадь города Челя-
бинска, существовавшая до Революции в 
Заречье. Название своё получила от того, что на площади торговали хлебом. 

Хлебная – улица в Советском районе города Челябинска. Да, поели мы хлеба в волюшку при Совет-
ской-то власти, а сейчас одни едят "от пуза", а дети мрут от голода – это называется "демокра-
тия", но ведь, по словам Владимира Ульянова (Ленина), демократия это подавление большинства 
меньшинством при капитализме (подавление рабочих кучкой воров, как в конце XX века в России) 
или подавление меньшинства большинством при социализме [подавление воров, преступников и 
разной меньшевистской (троцкистской) сволочи рабочим классом во времена Сталина]. 

Хлебозаводская – улица жилмассива Молодёжный городок в Металлургическом районе города Че-
лябинска. 

Хмельницкого – улица в Металлургическом районе города Челябин-
ска (см. улица Богдана Хмельницкого). Название дано в честь ка-
зачьего гетмана Богдана Михайловича Хмельницкого (1595 – 
1657), который настойчиво осуществлял воссоединение малорус-
ского, великорусского и белорусского народов в единую и неде-
лимую русскую нацию. В 1654 году Богдан Хмельницкий возглав-
лял Переяславскую раду, провозгласившую воссоединение Ма-
лой Руси (Украины) с Великой Русью (Россией), имеющую огром-
ное значение для судеб великорусского, белорусского и малорус-
ского народов – символизирующих триединство русской нации. 

Хозяюшка – пункт общественного питания, кулинария, улица Овчин-
никова, 6. 

Холодок – пункт общественного питания, челябинское кафе, улица 1-
го Спутника, 1. 

Хохрякова – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Названа в честь русского солдата освободителя Европы – Семёна 
Васильевича Хохрякова (1915 – 1945), уроженца Челябинской об-
ласти, участника Великой Отечественной войны. Дважды Героя Советского Союза. Семён Ва-
сильевич Хохряков родился в Коелге, что знаменита на весь мир своим белоснежным мрамором. 
Судьба его типична для поколения Октября. Детство в деревне. С тринадцати лет — в коммуне. 
Юность — в ФЗУ. Страна становится индустриальной, и новостройки, цехи, рудники требуют ты-
сячи умелых молодых рук. Недалеко угольные Копи, и Семён Хохряков становится шахтёром. Ар-
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мия республики рабочих и крестьян модернизировалась, обретала крылья, вставала на колёса, 
одевалась в броню. Когда Семёна Васильевича призвали служить, он стал танкистом.  Первая 
боевая  награда — «Полярная Звезда». Большинству незнакомый орден, кавалеров его в стране 
совсем немного. Монгольская медаль за бои на Халхин-Голе. Родина же отметила его тогда толь-
ко что учреждённой медалью «За отвагу». Новые бои Семёна Хохрякова — в октябре 1941-го. 
Столица за спиной, потому танковый батальон, где он был политруком, стоял насмерть. А вскоре 
первое победное наступление. Оно вошло в историю как разгром немецких фашистов под Моск-
вой. И первое ранение. Тогда Семён Васильевич недолго занимал госпитальную койку. Он не до-
ждался, пока полностью заживёт рана, сбежал на фронт. В 54-ю танковую бригаду 3-й гвардей-
ской танковой армии генерала Рыбалко Семён Васильевич попал уже в сорок третьем, после 
высшей офицерской танковой школы. Батальон Хохрякова всегда шёл в бригаде первым. Первы-
ми хохряковцы вышли на шоссе Киев — Житомир, ключевое к столице Украины. Первыми они 
вошли и в населённый пункт Васильков на шоссе Киев — Белая Церковь. Немецко-фашистских 
оккупантов отрезали от тыла, им пришлось уйти из Киева. С Василькова пошла слава хохряковцев 
по танковой армии. Закрепили они её в Проскуровской операции, которую по ожесточённости 
маршал Жуков сравнивал со сражением на Курской дуге. Здесь батальон выдержал натиск 72 не-
мецких танков. Выстояли. Хотя в конце поединка боеспособным остался всего один танк — ком-
бата, сам же он был ранен. В госпитале узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза. 
Из наградного листа на гвардии майора С. В. Хохрякова: «В период боевых действий батальона 
с 4 по 18 марта 1944 года т. Хохряков проявил исключительную храбрость, мужество, отвагу 
и умело руководил действиями своего батальона... Уничтожено орудий ПТО — девять, само-
ходок — 22, пулеметов разных — 20, танков — 10, автомашин — 15, минометов — 19, солдат 
и офицеров — 342... Лично сам т. Хохряков в бою уничтожил: орудий ПТО — четыре, самоходок 
— шесть, танков — четыре, автомашин — пять, минометов — шесть, солдат и офицеров — 
118, взял в плен — 36 и захватил подвод с различными грузами — 270...» В батальон командир 
вернулся, когда армия Рыбалко вступала на польскую землю. И здесь снова впереди хохряковцы. 
Они первыми вошли в стратегический пункт гитлеровской обороны — Ченстохов. Из наградного 
листа на присвоение Хохрякову звания дважды Героя Советского Союза: «...Батальон, руководи-
мый т. Хохряковым, нанёс следующие потери противнику: уничтожено фашистских солдат и 
офицеров— 1200 человек, лошадей с повозками — свыше 200, танков типа «пантера» и 
«тигр» — восемь, полевых пушек—25, минометов и пулеметов— 52, бронемашин и автомашин 
— 180». И вот заключительная операция Великой Отечественной войны — Берлинская, в самом 
начале которой ему суждено было погибнуть. Коттбус. Последняя схватка русских «тридцать-
четвёрок» с немецкими «тиграми». Батальон, как всегда, шёл головным. Неравный бой. Средние 
и тяжёлые танки всё равно что на ринге боксёры разных весовых категорий. Когда подошли ос-
новные силы бригады, от батальона осталось лишь несколько танков. Но гитлеровцы были сбиты 
с рубежа обороны. Бригада пошла вперёд, к Берлину. Дважды Герой Советского Союза майор 
танковых войск комбат Хохряков погиб в предместьях Коттбуса, от которого до Берлина рукой по-
дать. За три недели до Победы. В победные майские дни сорок пятого на одной из колонн повер-
женного рейхстага можно было прочитать: «Это вам, гады, за Семёна Хохрякова!» — Так написа-
ли его товарищи. Стоит в польском городе Ченстохове памятник советским танкистам. Называет-
ся он «Памятник благодарности». Ёмкое название, достойное павших за свободу и мир русских 
солдат. Памятник герою-танкисту, гвардии майору Хохрякову стоит и в Коелге, где он родился. 
Памятником благодарности герою-земляку являются улицы Хохрякова в Тракторозаводском рай-
оне Челябинска, в Копейске и Ченстохове.  

Христорождественский собор – православный величественный храм города Челябинска. Строи-
тельство Христорождественского собора началось в соответствии с грамотой митрополита То-
больского и Сибирского Антония от 23 марта 1748 года. Строительство велось под руководством 
Акинфия Стафеева. Христорождественский собор освящен в 1766 году. Имел два придела: левый 
во имя Святого Ивана Богослова и правый – во имя Святителя и Чудотворца Николая. В 1781 году 
(после упразднения Исетской провинции) утратил соборный статус. В декабре 1821 года по Указу 
Святейшего Синода вновь обрёл соборный статус. В сентябре 1914 года, с прибытием епископа 
Дионисия, Христорождественский собор стал кафедральным. В 1922 году из Христорождествен-
ского кафедрального собора были изъяты все ценности. 9 сентября 1931 года собор был закрыт. 
Русская святыня и памятник архитектуры был зверски разрушен в 30-е годы XX века членами иу-
действующей организации "Воинствующих безбожников". Что с них взять, если их отец Дьявол?! 
Сегодня на этом месте сквер Емельяна Ярославского, больше известный горожанам как "сквер у 
Оперного театра". 

Христорождественская – старинная улица города Челябинска. Название своё улица получила по 
величественному православному Христорождественскому храму, расположенному на этой улице. 
Чада Русской Православной Церкви отмечают праздник Рождество Господа Бога и Спаса Нашего 
Иисуса Христа 7 января (25 декабря по старому стилю). Поскольку самым первым на планете был 
язык суперэтноса русов, многие исследователи начинают интересоваться первоначальным звуча-
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нием и первоначальным значением многих древних имён, дошедших до наших дней. Как полагает 
Сергей Дружинин, Иисус Христос первоначально звучало как «Из уст Креста». По иному: Изуст 
Крестос. Изуст – имя, прозвище, дававшееся проповедникам, передающим божественные знания. 
Таковым, к примеру, являлся Златоуст. Новоявленные предэтносы переняли язык суперэтноса, 
но, значительно его исказили, поскольку имели несовершенный аппарат речи. Точно также, как 
народ, вышедший из рая первоначально именовался на языке суперэтноса русов как народ, вы-
шедший «Из Рая». Впоследствии, евреи переделали его в «Израиль». А вот родившийся в яслях 
Иисус Христос (Изуст Крестов) именовался ещё и как Агнц Божий. Причём, в тот момент данное 
слово было вполне понятным и ясным для всех, владеющих первоязыком единого суперэтноса. 
Впоследствии, было внесено искажение, и началась его трактовка как «Ягнёнок». К баранам и ко-
зам посланец божий никогда не имел никакого отношения. А вот слово Агнц вполне понятно и по 
сей день – это Агнец, Огнец, Огнёнок, Искорка, Лучик, Звёздочка. Это посланник божий! Послан-
ник бога Огня, бога Агни, Солнечного бога, бога Ра. Про хорошего человека и сегодня говорят: «В 
нём искра божья!» Это то же самое, что сказать: «С ним Иисус Христос» Значение этих, казалось 
бы, несовместимых выражений, полностью совпадает. С 1920 года улица носит имя Самуила 
Моисеевича Цвиллинга. 

Хрустальная – улица в Советском районе города Челябинска. 
Худякова – улица в Центральном районе города Челябинска. Назва-

на в честь Николая Александровича Худякова (1925 – 1944), Ге-
роя Советского Союза, бойца Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса. До ухода на фронт работал на Челябинском заво-
де "Калибр". Святая мечта о подвиге при защите своего Отечест-
ва, свойственная всем русским мальчишкам, заставляла их во 
время Великой Отечественной войны приписывать годы для при-
зывного возраста. Колька Худяков был с 25-го и боялся, что война 
кончится до его призыва. Тогда он «потерял» метрику. Пошёл в 
больницу: так, мол, и так. В таком случае возраст определялся на 
глазок, и Николай Худяков, крепенький русский паренёк, повзрос-
лел сразу на три года. В военкомате написал заявление в Ураль-
ский танковый корпус. Только не в танкисты, а в мотострелковую 
бригаду — тоже неплохо. В Красной Армии он был направлен в 
военное училище, где получил специальность бронебойщика. Ни-
колаи Худяков стал Героем в боях с немецкими оккупантами у 
станции Фридриховка. Танки и самоходные орудия противника 
навалились на правый фланг 2-го мотострелкового батальона. 
Сюда и была брошена рота противотанковых ружей. Особенно 
досаждал один немецкий «тигр», подошёл на близкое расстояние 
и бил прямой наводкой. Николай под огнём подполз к вражескому танку и выстрелом из противо-
танкового ружья заклинил башню. Немецкий танк вышел из строя. Второго «тигра» Николай Худя-
ков поджёг выстрелом в моторную часть. Вражеских танкистов, выскочивших из горящего танка, 
уничтожил прицельным огнём из автомата. Третий немецкий танк Николай подбил на главной ули-
це Фридриховки. В этот момент три «тигра» осадили штаб нашего батальона. Николай подполз 
поближе и перебил гусеницу идущему впереди танку. Раненый «тигр» перегородил улицу и пере-
крыл дорогу двум другим. Опасность, угрожавшая штабу батальона, ликвидирована. Выскочив-
ший на броню экипаж немецкого танка Николай Худяков перестрелял из автомата. Всего в боях за 
Фридриховку он уничтожил до трёх десятков немецко-фашистских оккупантов. В тот день Николай 
был дважды ранен, но не ушёл в медсанбат, пока не закончилось сражение. Единоборство рус-
ского паренька с немецкими «тиграми» было оценено правительством как подвиг. Николаю Худя-
кову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Известие о высокой правительст-
венной награде Николай получил находясь в госпитале. После излечения Герой Советского Сою-
за Николай Худяков вновь отправился на фронт бить немецких оккупантов. Новые бои. Истреби-
тели танков — пэтээрники — со своими неуклюже длинными противотанковыми ружьями (ПТР) 
считались на фронте смертниками. Против бронированной вражеской громады они в единоборст-
ве защищены лишь шинелью. Николай получил ещё одно ранение. Вновь лечение и фронт. Но не 
всегда шинель может защитить от вражеской пули. Николай Худяков погиб в 1944-м году. Его 
сверстникам, 1925 года рождения, в это время только начали разносить повестки. Ранее – улица 
Калибровая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Хуторная – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с наличием в старину 
на этом месте казачьего хутора. Впрочем, название челябинской улицы может быть связано и с 
населённым пунктом Хуторской Ростовской области. 
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- Ц – 
Цветочный тупик – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Цветущая – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Цвиллинга – улица в Советском и Центральном районах города Че-

лябинска. Название улице дано в 1920 году в честь Самуила 
Моисеевича Цвиллинга (1891 – 1918). Его настоящее имя Шмуль 
Берк Мовшев Цвилинг (с одним "л"). В уголовном мире известен 
под кличкой Муля. В составе небольших групп принимал участие 
в разбойных нападениях и грабежах. За преступления 1905—1907 
годов братьям Вениамину и Самуилу Цвиллингам присудили 
смертную казнь. Казуистика адвоката помогла изменить наказа-
ние. Казнь заменили на 4 года для одного брата и 10 лет лишения 
свободы для другого. После отбытия срока заключения Шмуль 
оказался на Урале. Жил в Екатеринбурге, Троицке и Сатке. Шла 
1-я Мировая война. Самуила Моисеевича призвали в армию. 
Вскоре Самуил дезертировал и примкнул к социал-демократам. 
19 марта 1917 года его избрали председателем Челябинского го-
родского комитета РСДРП. В последние месяцы своей жизни был 
назначен оренбургским губернским комиссаром. Самуила Мои-
сеевича Цвиллинга убили казаки в бою под станицей Изобильной 
4 апреля 1918 года, когда он завёл красноармейцев в хитрую ка-
зачью ловушку. Как утверждают краеведы, первоначально эта 
улица именовалась Оренбургской и находилась ещё в Челябин-
ской казачьей крепости. Затем, после постройки величественного 
православного собора, стала именоваться Христорождественской улицей. После, кто-то захотел 
переименовать улицу Христорождественскую в улицу Большую. 20 февраля 1920 года, на засе-
дании Челябинского исполкома улица переименована в последний раз. 

Целинный переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й – в Ленинском районе города Челябинска. 
Название связано с освоением целинных и залежных земель. Тысячи и тысячи челябинцев под-
нимали целину. 

Центральная – улица в Советском районе города Челябинска. Название челябинской улицы может 
быть связано с населённым пунктом Центральный Кемеровской области. 

Центральная – улица посёлка Шершни в Центральном районе города Челябинска. 
Центральная – гостиница города Челябинска по улице Блюхера, 3. Название говорит само за себя. 
Центральный рынок – остановка трамвайная по улице Труда в городе Челябинске. 
Центральный стадион – остановка транспорта на улице Энгельса. 
Центральный – район города Челябинска. Образован 10 ноября 1961 года. Расположен в центре 

города Челябинска, за что и получил своё название 
Церковь Александровская – расположена на Алом Поле (бывшей Александровской площади полу-

чившей своё название в память убитого 1 марта 1881 года российского императора Александра II 
Освободителя). Тогда и родилась у челябинского мещанского общества идея почтить память уби-
того народовольцами царя постройкой часовни, носящей его имя. Челябинский мещанин Кутырев 
заложил на Александровской площади часовню. Оренбургская консистория 3 октября 1894 года 
издала указ, в котором Кутыреву предлагалось "начатую им часовню обратить в церковь". Архи-
тектурный проект здания выполнил талантливый русский архитектор, академик А. Н. Померанцев 
(1849—1918), в то время уже признанный мастер, автор проекта Верхних торговых рядов в Моск-
ве (ныне ГУМ), руководитель мастерской Высшего художественного училища при Академии худо-
жеств. Закладка церкви состоялась 22 июня 1907 года. Строительством церкви в честь Александ-
ра Невского, святого патрона убитого царя, непосредственно занимался строительный комитет, 
образованный мещанским обществом Челябинска. Крупные суммы на строительство Александро-
Невской церкви были пожертвованы императором Николаем II и челябинской городской Думой. В 
1910 году сооружение храма закончено. 4 декабря 1911 года Александро-Невская православная 
церковь была торжественно освящена. В 1930 году Александро-Невская церковь была закрыта 
для посещения православными верующими. В последующие годы в её здании размещались: га-
зетный цех типографии "Челябинский рабочий", картинная галерея, планетарий, шахматный клуб. 
К 250-летию Челябинска здание православного храма было отреставрировано, на нём были вос-
становлены шатёр, купола, а впоследствии и кресты. Однако в здании православного храма раз-
местился зал камерной и органной музыки челябинской областной филармонии. Орган был уста-
новлен немецкой фирмой "Ойле". В начале 90-х годов ХХ века с активизацией церковно-
религиозной жизни в России неоднократно поднимался вопрос о возвращении здания Александ-
ро-Невской церкви православным верующим. 
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Цеткиной – улица в Центральном районе города Челябинска. Название дано в честь Клары Цеткиной 
«CLARA ZETKIN» (05. 07. 1857 – 20. 06. 1933), одной из основательниц Немецкой коммунистиче-
ской партии. Возглавляла Международный женский секретариат Коминтерна и ЦК МОПР. Член 
Президиума Исполкома Коминтерна, член ЦК Коммунистической партии Германии, председатель 
Исполкома Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Похоронена на 
Красной Площади в Москве. Родилась в деревне Видерау в Саксонском государстве (ныне это го-
сударство поглощено Германией). Портрет Цеткиной был помещён на 10-марковой банкноте ГДР 
(Германская Демократическая Республика, ныне поглощена ФРГ). 

Цеховая – улица в Советском районе города Челябинска. Название связывается с заводским цехом. 
Цимлянская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано со строительством 

Цимлянского водохранилища и Цимлянской ГЭС. Челябинцы принимали участие в строительстве 
электростанции. Да и челябинская техника (к примеру, тракторы ЧТЗ) принимала участие в строи-
тельстве водохранилища и электростанции, о чем нам напоминает название улицы. 

Цинковая – улица в Курчатовском районе города Челябинска. Название связывается с началом про-
изводства цинка на одном из заводов города Челябинска. 

Циолковского – улица в Советском районе города Челябинска. Название дано в честь Константина 
Циолковского (1857—1935), русского учёного, основоположника современной космонавтики. В 
1903 году опубликована формула для определения максимальной скорости движения ракеты в 
конце активного участка траектории, которая получила в науке название "Формула Циолковского". 

Цирк – памятник архитектуры, улица Кирова, 25. Арх. Ю. Мотов, Л. Онищенко, Я. Рувинов, инженеры - 
А. Брагин, Г. Стороженко, О. Аксёнов. Открытие состоялось в 1979 году. 

Цирк – остановка трамваев и автобусов на улице Кирова. Название связывается с находящимся ря-
дом зданием цирка, распахнувшим свои двери в 1979 году. 

- Ч - 
Чайка – челябинская фабрика химчистки, расположенная по улице Артиллерийская, 83. 
Чайкиной – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Лизы Чайкиной) Название дано 

в память о Герое Советского Союза, участнице партизанского движения Елизаветы Ивановны 
Чайкиной (1918—1941), зверски расстрелянной немецкими оккупантами. 

Чайковского – улица в Калининском, Курчатовском и Ленинском районах города Челябинска. Назва-
на в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840—1893). Чайковский в 
возрасте 19 лет стал помощником столоначальника одного из отделений департамента Мини-
стерства юстиции. За три года службы через руки молодого юриста прошло около 20 дел кресть-
ян, в которых в основном содержались просьбы о заступничестве против жестокости помещиков. 
И не случайно, когда, бросив службу, он поступил в Петербургскую консерваторию, одним из пер-
вых его самостоятельных произведений была увертюра «Гроза» по драме А. Н. Островского. 
«Служение обществу». По окончании Петербургской консерватории в 1866 г. он начал работать в 
Москве: здесь также открылась консерватория, и Чайковский стал одним из первых её преподава-
телей. Откликаясь на нужды отечественного музыкального образования, он создал первый рус-
ский учебник гармонии. В конце 60-х — начале 70-х годов XIX века Чайковский активно сотрудни-
чал в качестве музыкального критика в газете «Русские ведомости». В своих статьях он боролся 
против слепого преклонения перед итальянской оперой, отстаивая русское музыкальное творче-
ство. Чайковский горячо защищал просвещение в области национального искусства, глубокую 
уверенность в творческих силах триединого русского народа. И позже, уже, будучи прославлен-
ным композитором, став одним из директоров Русского музыкального общества в Москве, он ис-
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пользовал свой авторитет для пропаганды русской музыки, музыкального просвещения. Жизнь 
музыки величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского — жизнь удивительно сча-
стливая и богатая. Его оперы и балеты идут на сценах театров всего мира, его симфонии, кварте-
ты, фортепианные, скрипичные и виолончельные концерты и пьесы, романсы звучат в концертных 
залах разных стран мира. Эта поистине огромная, растущая год от года популярность музыки 
Чайковского коренится в природе его таланта. Это искусство демократическое, адресованное 
всем. И в то же время, обращённое к каждому в отдельности, глубоко лирическое. Это музыка, 
идущая «от сердца к сердцу». Сам композитор говорил: «Я желал бы всеми силами души, чтобы 
музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней 
утешение и подпору». Желание талантливого русского композитора Петра Ильича Чайковского 
осуществилось. Нет такого, хоть немного любящего музыку человека, который не знал бы арии 
Татьяны или Ленского из «Евгения Онегина», Лизы или Германа из «Пиковой дамы», адажио и та-
нец маленьких лебедей из «Лебединого озера», романсы «День ли царит» и «Средь шумного ба-
ла». И чьё сердце не откликнется на торжественные, ликующие начальные аккорды Первого кон-
церта для фортепиано с оркестром? Много произведений написал Чайковский для детей и о де-
тях. Это «Детский альбом» (24 пьесы для фортепиано). Здесь и сценки из детской жизни («Игра в 
лошадки», трилогия: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»), и картины природы 
(«Зимнее утро», «Песня жаворонка»), и мелодии разных народов («Итальянская песенка», «Ста-
ринная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Русская пес-
ня»). Глубокое проникновение в детскую психологию, в царство детской фантазии способствовало 
созданию простых ярких пьес. «Детский альбом» Чайковского оказал большое влияние на сочи-
нение произведений для детей русскими композиторами. «Шестнадцать песен для детей» компо-
зитор написал на стихи А. Плещеева, К. Аксакова и других русских поэтов. Наиболее известны из 
этого цикла песни «Мой садик», «Кукушка», «Мой Лизочек». В репертуар молодых музыкантов 
прочно вошли и 12 пьес, объединённых в цикл «Времена года». Все эти пьесы отмечены харак-
терными чертами творчества Чайковского — прекрасной, яркой образностью, задушевностью вы-
сказывания. Многие, даже неискушенные слушатели хорошо понимают задумчивые и напевные 
мелодии, звучащие в пьесах из этого цикла, — «На тройке», «Баркаролу», грустную «Осеннюю 
песню», весёлое оживление «Масленицы» — картинки русского быта. Изобразительное неразрыв-
но здесь слито с лирическим, и весь цикл — это нарисованные композитором страницы жизни 
природы и людей. Большое место в творчестве Чайковского занимает опера. В операх великого 
русского композитора Петра Ильича Чайковского гармонично сочетается раскрытие сложного 
внутреннего мира героев, их душевных переживаний с драматизмом действия. Это присуще всем 
операм композитора: «Евгению Онегину», «Пиковой даме», «Чародейке», «Мазепе», «Иоланте» и 
другим. Чудесный мир сказки нашёл воплощение в балетах «Лебединое озеро» (1876), «Спящая 
красавица» (1889) и «Щелкунчик» (1892). Балеты Чайковского, созданные в содружестве с балет-
мейстером Л. Ивановым разрешили главную проблему балетного театра — соотношение музыки 
и танца. Они открыли эру симфонического балета. Потому Чайковский — великий симфонист и 
оперный композитор — вошёл в историю музыки как реформатор жанра балета. Важнейшая черта 
творчества великого русского композитора Петра Ильича Чайковского — ярко национальный ха-
рактер его музыки. Естественно и органично «живут» в финалах Второй (1872) и Четвёртой (1877) 
симфоний украинская песня «Журавель» и русская «Во поле берёзонька стояла». Просто и трога-
тельно распета «Сидел Ваня на диване» в медленной части Первого струнного квартета. Чайков-
ский знал и любил свою Родину – Великороссию и Малороссию. Ещё живя в Воткинске, где он ро-
дился, будущий композитор прислушивался к народному пению. Позже он часто бывал в Мало-
россии. У своих родных Чайковский подолгу жил в Каменке. Композитор много ездил по родной 
стране. Он любил и тонко чувствовал красоту русской природы. «...Я ещё не встречал человека, 
более меня влюбленного в матушку Русь вообще и в её великорусские части в особенности»,— 
писал он. Эта «влюблённость в матушку Русь» звучит в его первой симфонии «Зимние грёзы» 
(1866), написанной под впечатлением путешествия по берегам Ладожского озера и на остров Ва-
лаам. Образы зимней русской природы, красота зимнего пейзажа, широта русских равнин, на-
строение задумчивости и светлой грусти пронизывают первые две части цикла («Грёзы зимней 
дорогой» и «Угрюмый край, туманный край»). Третья часть — скерцо — подготавливает финал, 
как бы рисующий картину народного праздника, образ сильного и весёлого русского народа. Му-
зыка талантливого русского композитора получила мировое признание ещё при жизни автора. Во 
многих странах композитор выступал пропагандистом русской музыки, дирижировал своими сочи-
нениями. Не раз бывал он в Чехии, Германии, Франции, Италии. В 1891 г. Чайковский — в Амери-
ке, в 1893 г. — в Англии, где ему присуждают почётную степень доктора Кембриджского универси-
тета. Но за границей он тосковал по России, по любимой Руси. С середины 1880-х годов Чайков-
ский жил под Москвой, а позже на окраине небольшого тогда городка Клина. Последнее жилище 
его сохранено в неприкосновенности, здесь Дом-музей Петра Ильича Чайковского – национальной 
гордости народа русского. 
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Чапаева – улица в Ленинском районе города Челябинска (см. улица Василия Ивановича Чапаева). 

Название челябинской улице дано в честь героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева 
(1887 – 1919). Участник Первой Мировой войны. Полный Георгиевский кавалер (награждён 4 Геор-
гиевскими крестами и медалью). Подпрапорщик Русской Армии. В декабре 1917 года избран ко-
мандиром полка. В Красной Армии с 1918 года. Василий Иванович Чапаев в Гражданскую войну 
был комиссаром внутренних дел Николаевского уезда (ныне Пугачёвский район Саратовской об-
ласти), командиром красногвардейского отряда, бригады, 2-й Николаевской дивизии, командовал 
Особой Александрово-Гайской группой войск, начальник 25-й стрелковой дивизии. Погиб в бою. 

Чапаева – улица старинного казачьего посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челя-
бинска. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Чапаев 
Уральской области, Чапаевка Запорожской области, Чапаево в Туркмении, Чапаевск Куйбышев-
ской области (когда давали имя улице, области ещё назывались именно так, переименованы бы-
ли позже). 

Чапаева – улица посёлка имени казака Смолина в Советском районе города Челябинска.  
Чародейка – парикмахерская, улица Кирова, 167. 
Чарчана – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Названа в честь сержанта 

милиции Егора Аветисовича Чарчана (1920 – 1960), погибшего при исполнении служебного долга. 
Егор Чарчан погиб неподалёку от Митрофановки, посёлок АМЗ отделял от неё ручей. Он шёл до-
мой, жил в посёлке Уфимовские карьеры. Сын армянского каменотёса, приехавший в Челябинск 
после службы в армии, работал на карьере до поступления в милицию. Служакой зарекомендовал 
себя дотошным, за что поощрялся не раз. Незадолго до гибели был награждён почётным знаком 
«Отличник милиции». Раз ты милиционер, значит, отвечаешь за порядок всегда и везде, считал 
Сержант милиции Егор Чарчан. Вот и в ту ночь, хотя и сдал своё дежурство, кобура пуста, разве 
мог пройти мимо беспорядка? Сержант Чарчан был убит в драке. Убийца снял с него кобуру и по-
чётный знак. Зачем? На допросе только пожимал плечами. Имя сержанта милиции Егора Чарчана 
можно увидеть на мемориальной доске в здании Советского райотдела внутренних дел среди 
имён сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 

Часовая – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Чебаркульская – улица в Советском районе города Челябинска. Название связано со старинной ка-

зачьей Чебаркульской крепостью, которая одно время была центром Особой провинции Исетского 
казачьего войска. Ныне Чебаркуль – это город областного подчинения, районный центр Челябин-
ской области. Основан казаками Исетского казачьего войска под руководством полковника Ивана 
Арсеньева 14(25) апреля 1736 года как военная крепость. Топоним образован по названию распо-
ложенного рядом озера Чебаркуль, в свою очередь гидроним образован древним народом ариев 
(арий – пахарь; в русском языке древнее слово орать означает "пахать"), проживавшим на Южном 
Урале. У них слово "чубар" – "густой лес". С добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" 
– получим "озеро в густом лесу", считает современный исследователь В.Поздеев. Топоним про-
изошёл от арийского гидронима. Впрочем, следует упомянуть и о несколько иной версии. Некото-
рые исследователи утверждают, что прарусский язык являлся первоосновой многих Южноураль-
ских топонимов и потому связывают слово КУЛЬ с исконно русским словом КУЛЬ (большой кулёк, 
ёмкость) и считают причастным к словообразованию и слово КУЛАК. 

ЧГРЭС – Челябинская электростанция – первенец ГОЭЛРО. Посёлок строителей появился в мае 
1927 года. 6 ноября 1927 года заложен фундамент главного корпуса станции. 15 сентября 1930 
года состоялся пуск ЧГРЭС. В 1935 году ЧЭГРЭС достигла проектной мощности – 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) киловатт. 

Челюскинцев – сад в посёлке ЧЭМК города Челябинска. Название дано в память о героях экипажа 
парохода "Челюскин". Челюскин Семён Иванович (1700–1760), русский полярный исследователь, 
капитан-лейтенант, участник Великой северной экспедиции 1733–1743 годов, работал в отрядах 
В. В. Прончищева, Х. П. Лаптева. С именем талантливого русского учёного Челюскина Семёна 
Ивановича связаны открытия многих островов и бухт, а также первые сведения о животном и рас-
тительном мире Русского Севера. В 1741 – 1742 годах описал часть полуострова Таймыр, выявив 
при этом северную оконечность Азии, получившую его имя – мыс Челюскин. Напомним читателям 
ещё и о том, что 13 февраля 1934 года, затертый льдами Северного ледовитого океана, затонул 
пароход "Челюскин". Все люди, находившиеся на борту, высадились на льдину. Вся страна сле-
дила за спасательной операцией. Все 104 человека были спасены и вывезены на материк. Их на-
звали "челюскинцами". 

Челябагропромсельстрой – строительное предприятие города Челябинска, улица Тимирязева, 30. 
Челябводмелиорация – строительное предприятие города Челябинска, улица Елькина, 85. 
Челябинка – парикмахерская, улица Богдана Хмельницкого, 23. Челябинка – жительница города Че-

лябинска. Точно также как челябинец – житель города, а челябинцы – жители города. 
Челябинск – город, центр одноимённой области в Российской Федерации. В 1737 году в Челябинской 

казачьей крепости проживало 191 семья, из них годных в казаки 379 душ. В 1917 году население 
Челябинска достигло 60000 (шестьдесят тысяч) жителей. В это время вокруг Челябинска не было 
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ни одной крестьянской деревни. Окрестности Челябинска сплошь состояли из кольца казачьих 
станиц и посёлков. Все казачьи посёлки и станицы ныне вошли в состав городской территории. К 
1939 году в Челябинске проживало уже 273000 (двести семьдесят три тысячи) человек. В 1955 го-
ду в нашем городе нассчитывалось 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) жителей. В 1976 году 
Челябинск становится миллионером. В январе 1980 года Челябинск стал орденоносным. За успе-
хи в хозяйственном и культурном строительстве, вклад в индустриализацию страны и обеспече-
нию разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны город Че-
лябинск отмечен высшей наградой страны – орденом Ленина. В 1988 году в нашем городе было 
1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) жителей. Самое большое количество населения в 
Челябинске фиксируется в 1990 году – 1200000 (один миллион двести тысяч) жителей. С этого 
момента количество проживающих в городе Челябинске начинает катастрофически уменьшаться. 
К 1993 году мы вновь имеем 1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) челябинцев. Населе-
ние города продолжает снижаться, но точные данные уже не публикуются. Согласно переписи на-
селения 1989 года, из всего населения города Челябинска представители русской нации состав-
ляли 79,87% (80%), из них, русских – 76,23% (от общего количества населения города), украинцы 
– 2,91%, белорусы – 0,74%. Остальные национальности по убывающей: татары (сибирские, ка-
занские, крымские) – 5,98%; башкиры – 1,53%; немцы – 1,24; евреи – 0,78%; мордва – 0,59%; чу-
ваши – 0,34%. Далее, все остальные национальности идут по убывающей, не превышая 0,2%. 

Челябинск – гостиница по улице Степана Разина, 4. Название гостиницы происходит от названия 
города Челябинска. Челябинск – старинный рус-
ский город, основанный как казачья крепость 
2(13) сентября 1736 года офицерами Русской 
Армии Павлуцким и Арсеньевым. Название вос-
ходит к видоизмененному в башкирских говорах 
топониму "Челядинск", происходящему от рус-
ского слова "челядь, челядин" – приближённый к 
царскому двору чиновник. Поселение названо 
Челядинском тарханом Таймасом Шаимовым, 
после того как он был высочайше пожалован в 
тарханское достоинство и получил приказ орга-
низовать надёжную оборону уральских заводов 
от набегов с территории Джунгарского государ-
ства. Доверие он не оправдал и, пожалованные 
ему казённые земли, были изъяты. На казённых 
землях было создано, из разрозненных общин вольных исетских казаков, Исетское казачье вой-
ско. Топоним Челядинск постепенно заменился на Челяду или Челябу (сравните переход в гово-
рах башкирских народов: Айдыкуль – Айбыкуль), затем стал Челябинском. Имеется и иная вер-
сия, но до конца ещё не разработанная: название населённому пункту дали бояре Челядины. 
Упоминание о владениях Челядиных имеется в книге А. А. Гордеева "История казачества", Часть 
2, на странице 51. Причём, с фамилией Челядиных тесно переплетается судьба ермаковского 
атамана Ивана Кольцо (боярина Ивана Колычева). Имеются и иные версии. Топоним «Челябинск» 
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безуспешно пытались привязать к тюркским или финно-угорским языкам, появившимся в этих 
краях довольно поздно. Между тем, слово «челеби», которое исследовал российский академик 
Н.Я.Марр (см. «Ещё о слове «челеби», 1911), имелось в языке ариев и их потомков сарматов, 
длительное время живших на Южном Урале задолго до прихода тюркских племён. В настоящее 
время это слово сохранилось в курдском языке и, в качестве заимствования, в турецком и некото-
рых других языках. Слово «челеби» имеет значение «благородный», «благословенный», «бо-
жественный». От этого же корня произошли слова «чело», «человек». По мнению Владимира 
Бессонова, такое значение слова «челеби» известно давно, но применительно к Челябинску его 
почему-то не рассматривают. Дело в том, что урочище Челяби, Челеби или Челаби со времён 
Уральской Руси было местом паломничества и поклонения. Здесь находился Священный Бор, ко-
торый древние арии или русы-арии именовали как Чело Би = Челом Бить (Место поклонения). По 
версии Владимира Бессонова, на языке ариев название звучало как Челе Би и означало «Лики 
Богов», имея в виду пантеон из 13-ти каменных истуканов, находящихся на месте нынешних 13-ти 
каменных карьеров в парке имени Юрия Гагарина. 

Челябинск – станция Южно-Уральской железной дороги. Название происходит от названия города 
Челябинска и Челябинской области. По меркам Европы, наша область русская, мононациональ-
ная. (По международным правилам, территория, населённая более 70% одной национальностью, 
считается мононациональной. Для сравнения в Турции турки составляют лишь 70%, в Испании 
испанцев насчитывается всего 73%, в Великобритании англичан проживает 80%, в России русских 
84%.) В Челябинской области проживает 81% русских (однако, если считать не народ русский, на-
зывавшийся ранее великорусским, а русскую нацию, то следует добавить малорусский народ, ны-
не именуемый украинцами, составляющий 3% и 1% белорусского народа, тогда получим 85% рус-
ской нации. Впрочем, каждый считает, как ему больше нравится). 15% приходится на остальные 
народы, которых насчитывается более 30, из них татар 6%, башкир 4% и 5% приходится на более 
мелкие включения. (Впрочем, из процента татар следует исключить православный народ нагайба-
ков, требующий признания его права на самоопределение.) Причём, следует заметить и ещё одну 
деталь, за последние 30 лет ХХ века очень возросло башкирское (на 20,6%) и казахское (на 
17,7%) население нашей области, в то время как русское население Челябинской области вырос-
ло за те же 30 лет всего на 5,3% и чувашское на 3,3%. 

Челябинскавтодор – строительное предприятие города Челябинска, улица Елькина, 77. 
Челябинскагропромстрой – строительное предприятие города Челябинска, улица Сони Кривой, 73. 
Челябинскагропромэнерго – строительное предприятие города Челябинска, улица Сони Кривой, 73. 
Челябинская – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. Название 

связано со старинной казачьей Челябинской крепостью и Челябинской областью. В 1787 году Че-
лябинская казачья крепость получила статус города Оренбургской губернии. С 17 июля по 4 авгу-
ста 1919 года проходила Челябинская операция 5-й армии (32 тысячи человек, М. Н. Тухачевский) 
во время наступления Восточного фронта РККА с целью разгромить Западную армию (28 тысяч 
человек) Колчака (с 27.07 3-я армия). В ходе Челябинской операции 5-я армия РККА нанесла по-
ражение противнику и при содействии восставших рабочих освободила город Челябинск, отрази-
ла контрудары противника, рассекла колчаковский фронт на две части, освободила Урал. С 3 сен-
тября 1919 года город Челябинск становится центром Челябинской губернии. За победу на Вос-
точном Фронте Челябинск был удостоен статуса губернского центра. Но ему досталась очень тя-
жёлая губерния – сплошь сельскохозяйственные районы, послевоенная разруха, тиф, отсутствие 
промышленных городов, преобладание казачьего населения, неоднозначно относящегося к новой 
власти. Да тут еще неурожайные годы, а Екатеринбургский Уралобком установил неподъёмную 
продразверстку. А Москва всё требовала – хлеба, хлеба, хлеба! И хлеб выгребали, откуда могли, 
из-за чего разразился голод. Челябинская губерния постоянно была в состоянии мобилизации – 
кормила голодающих, уговаривала казаков, обеспечивала перевозки, собирала по поездам бес-
призорников.  В это же тяжелое время была построена железная дорога до Челябкопей – нынеш-
него Копейска. Гражданская война в основном закончилась. В разрабатываемый План ГОЭЛРО 
Совнаркомом была включена Челябинская ГРЭС. Но сторонники Мировой Революции, преобла-
давшие в Правительстве, не торопились отменять Продразвёрстку и Военный коммунизм. И даже 
такие тревожные звонки, как Антоновщина или Кронштадское восстание, не могли поколебать их 
решимость продолжать эту Революцию. Но как только мятеж вспыхнул в Челябинской губернии, 
срочно собрался Х съезд РКП (б) и объявил Новую Экономическую Политику (НЭП). Тут уж было 
не до Мировой Революции,  – не потерять бы Россию. Мятежи сразу успокоились, наступил дол-
гожданный мир. Жизнь стала понемногу налаживаться, можно было строить новые планы, начи-
нать новое развитие. Но тут Челябинскую губернию ликвидируют, включают в состав Уральской 
области, а город опускают до прежнего, уездного уровня. С момента образования Уральской об-
ласти 3 ноября 1923 года, Челябинск становится центром Челябинского округа. В соответствии с 
постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года о разделении Уральской области, об-
разована Челябинская область с центром в городе Челябинске (также Свердловская область с 
центром в городе Свердловске и Обско-Иртышская область с центром в городе Тюмени). 8 января 
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1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области в составе 64 
районов. С 21 августа 1943 года Челябинск становится городом республиканского (РСФСР) под-
чинения. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 го-
да из состава Челябинской области выделена Курганская область. С 3 июня 1958 года Челябинск 
является городом областного подчинения. Ныне город Челябинск является областным центром. 

Челябинская крепость – первоначальное название будущего города Челябинска. Челябинская каза-
чья крепость была основана на Исетской линии в соответствии с общим планом Ивана Кирилло-
ва, начальника Оренбургской экспедиции. В 1736 году по указанию начальника Оренбургской ко-
миссии Василия Никитича Татищева полковник Алексей Иванович Тевкелев основал крепость в 
30 верстах от Миасской. Стройкой руководили офицеры Русской Армии Павлуцкий и Арсеньев. 
Новая казачья крепость получила название Челябинская. 20 октября 1917 года Войсковое Прави-
тельство (правительство Оренбургского казачьего войска) своим постановлением учредило само-
стоятельное станичное правление с присвоением наименования  «2-е Челябинское станичное 
правление», к которому были причислены казачьи посёлки Шершнёвский, Мысовский, Першин-
ский, Круглянский, Синеглазовский, Исаковский и Смолинский. (См. ЦГАСА, ф.29713, оп.1, д.6, 
л.4.) 

Челябинская обувная фабрика (Челябинская фирма «Юничел») – промышленное предприятие 
города Челябинска, улица Чайковского, 20. 

Челябинская прядильно-ткацкая фабрика (АООТ «Южуралтекс») – промышленное предприятие 
города Челябинска, улица Молодогвардейцев, 7. 

Челябинская ТЭЦ—1 – энергетический объект города Челябинска, Копейское шоссе, 44. На площад-
ке Челябинской ТЭЦ—1 во время Великой Отечественной войны были установлены механизмы и 
оборудование эвакуированной Шатурской ГРЭС. В январе 1942 года вошёл в строй действующих 
агрегат мощностью в 25000 (двадцать пять тысяч) киловатт. В декабре 1942 года пущен самый 
мощный в стране турбогенератор мощностью 100000 (сто тысяч) киловатт. В 1944 году Челябин-
ская ТЭЦ—1 достигла проектной мощности. 

Челябинская ТЭЦ—2 – энергетический объект города Челябинска, проспект Владимира Ленина, 1. 
Челябинская ТЭЦ—3 – энергетический объект города Челябинска, Бродокалмакский тракт, 6. 
Челябинская фабрика художественных изделий – промышленное предприятие города Челябин-

ска, Комсомольский проспект, 16. 
Челябинская электростанция (ЧГРЭС) – энергетический объект города Челябинска, расположенный 

по адресу ул. Российская 1а.  
Челябинскгражданстрой – строительное предприятие города Челябинска, улица Энтузиастов, 1. 
Челябинский абразивный завод – промышленный объект города Челябинска. Продукцию начал 

выпускать в 1933 году. 
Челябинский автомеханический завод – промышленное предприятие города Челябинска на улице 

Рождественского. 
Челябинский авторемонтный завод – промышленное предприятие города Челябинска, 3-й участок 

ЧТЗ. 
Челябинский базовый медицинский колледж – учебное заведение города Челябинска (улица 

Больничная, 18). Открыт в 1934 году приказом Совнаркома как Челябинское медицинское учили-
ще. 

Челябинский бор – памятник природы на территории города Челябинска, лес, лесопарковая зона. Из 
документов времён основания Челябинской казачьей крепости, следует, что данный топоним был 
связан с сосновым бором (Челеби-карагай), сохранившаяся часть которого ныне примыкает к цен-
тру города. В этом бору сейчас почти не сохранилось живописных останцев – огромных камней-
валунов — мегалитов, но раньше, судя по большому числу каменоломен и огромному числу мел-
ких поверхностных раскопов, таких камней было несравненно больше. Известно, что большие 
камни, особенно имеющие сходство с людьми или животными, часто являются предметом культа 
язычников. Все населявшие Южный Урал тысячелетиями народы: арии, скифы, сарматы, угры, а 
до XVI века – башкиры и киргиз-кайсаки были язычниками и поклонялись каменному Пантеону 
среди сосен. Кроме того, на Южный Урал переселялись представители малых народов европей-
ской России, стремившиеся сохранить языческую веру. По мнению Владимира Бессонова, ещё 
древние арии дали этому Пантеону и Священному Бору (Священному Лесу) название «Челеби» = 
«Божественный, Благословляющий», а все последующие народы, прибывающие в эти места, со-
храняя Культ Бора или вкладывая в него своё содержание, сохраняли название. Популярность 
Пантеону прибавляло и то, что он был самым восточным — дальше, вплоть до Алтая, никаких 
камней не было. Поэтому, для путников, пастухов, купцов, паломников или завоевателей, прихо-
дивших с востока, это был предвестник каменной страны – Урала, а для уходящих на восток — 
прощание с Уралом. К Каменным Богам приходили просить исцеления, удачи, благословения на 
дальнейший путь, на трудные дела, а то и на ратные подвиги. Не исключено, что и арийский Зара-
тустра, почувствовав Огонь Откровения, прежде чем стать Первым Пророком, советовался или 
даже спорил в Пантеоне со Старыми Богами. В 922г. н.э. арабский путешественник Ибн-Фалдан, 

 217



Владимир ПЯТКОВ.     Челябинск  …родная улица моя… 
проходя по южноуральским землям, узнал, что часть здешних племён исповедует необычную ре-
лигию. В Пантеоне этой религии было 13 Богов: Верховный Бог Неба и 12 низших Богов, отве-
чающих за различные явления природы и виды деятельности. Но никакие святилищ этой религии 
в дальнейшем не было обнаружено. Возможно, Пантеон Челеби как раз и был этим Святилищем 
и, возможно, располагался на месте нынешнего Парка им. Гагарина, где как раз 13 крупных каме-
ноломен. Религии, сменившие язычество, – ислам и христианство – были заинтересованы в иско-
ренении Пантеона как Святилища и самой памяти о нём, но к этому времени значение слова «че-
леби» было уже забыто, и его искоренять не стали. Конечно, жаль, что мы не можем любоваться 
великолепием Каменных Богов, переведённых на щебёнку в процессе добычи стройматериалов и 
борьбы с «пережитками язычества».  

Челябинский вечерний механический техникум – учебное заведение города Челябинска (улица 
Копейское шоссе, 32). Образован в 1953 году при Московском автомобильном заводе имени Ста-
лина, во время Великой Отечественной войны эвакуированном из Москвы на Урал. 

Челябинский государственный институт искусства и культуры – учебное заведение города Че-
лябинска. ЧГИИК открыт в 1968 году. 

Челябинский государственный институт физической культуры – учебное заведение города Че-
лябинска (улица Орджоникидзе, 1). ЧГИФК открыт в 1970 году. В 1995 году преобразован в Ураль-
скую государственную академию физической культуры (УралГАФК). 

Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) – высшее учебное заведение 
города Челябинска (проспект Владимира Ленина, 69). Открыт в августе 1934 года. Ранее имено-
вался как Челябинский педагогический институт (ЧПИ). 

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) – учебное заведение города Челябинска 
(улица Братьев Кашириных, 129). ЧелГУ открыт 1 сентября 1976 года. 

Челябинский завод измерительных приборов – промышленное предприятие города Челябинска.  
Челябинский завод металлоконструкций – промышленное предприятие города Челябинска, улица 

Новороссийская, 46. 
Челябинский завод органического стекла – промышленное предприятие города Челябинска, улица 

Свободы, 2. 
Челябинский завод профилированного стального настила – промышленное предприятие города 

Челябинска, улица Валдайская, 1а. 
Челябинский завод специнструмента и техоснастки – промышленное предприятие города Челя-

бинска, проспект Владимира Ленина, 3. 
Челябинский завод театрального оборудования – промышленное предприятие города Челябин-

ска, улица Кожзаводская, 100. 
Челябинский завод теплоизоляционных изделий – промышленное предприятие города Челябин-

ска, Копейское шоссе, 52. 
Челябинский завод технологической оснастки – промышленное предприятие города Челябинска, 

Копейское шоссе. 
Челябинский завод трансмиссий – промышленное предприятие города Челябинска, Свердловский 

проспект, 2. 
Челябинский завод экспериментальной техники – промышленное предприятие города Челябин-

ска, проспект Владимира Ленина, 2. 
Челябинский завод «Электромашина» (ЗЭМ) – промышленное предприятие города Челябинска, 

улица Машиностроителей, 21. 
Челябинский кожевенный завод (АО «ЮжУралкожа») – промышленное предприятие города Челя-

бинска, улица Кожзаводская, 1. 
Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) – промышленное предприятие города Челябин-

ска, Копейское шоссе. 
Челябинский лакокрасочный завод – промышленное предприятие города Челябинска. 
Челябинский медицинский институт – учебное заведение города Челябинска. Открытие Челябин-

ского медицинского института состоялось в 1944 году. 
Челябинский металлоштамповочный завод – промышленное предприятие города Челябинска, 

улица Хлебозаводская. 
Челябинский механический завод имени 60-летия Октября – промышленное предприятие города 

Челябинска, Копейское шоссе, 38. 
Челябинский монтажный колледж – учебное заведение города Челябинска (улица Горького, 15). 

Основан в 1940 году постановлением Совета Народных Комиссаров СССР при Верхне-
Салдинском заводе металлоконструкций как строительный техникум. В 1941 году Верхне-
Салдинский строительный техникум переведён из Свердловской области в Челябинск. В 1959 го-
ду Челябинский строительный техникум переименован в Челябинский монтажный техникум. 

Челябинский моторный завод – промышленное предприятие города Челябинска, проспект Влади-
мира Ильича Ленина, 3. 
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Челябинский опытно-механический завод – промышленное предприятие города Челябинска, ули-

ца Героев Танкограда, 1б. 
Челябинский опытно-экспериментальный завод – промышленное предприятие города Челябин-

ска, улица Каслинская, 5. 
Челябинский опытный завод НИИТавтопрома – промышленное предприятие города Челябинска, 

Копейское шоссе. 
Челябинский опытный завод програмно-технических средств и систем – промышленное пред-

приятие города Челябинска, улица Тарасова, 52. 
Челябинский опытный завод ВНИИАШ – промышленное предприятие города Челябинска, улица 

Труда, 97. 
Челябинский ремонтно-инструментальный завод – промышленное предприятие города Челябин-

ска, Комсомольский проспект, 12. 
Челябинский ремонтно-механический завод – промышленное предприятие города Челябинска, 

улица Механическая, 1. 
Челябинский танковый институт (ЧТИ) – высшее учебное заведение города Челябинска по адресу 

улица Монакова, 1. 30 ноября 1966 года во исполнение приказа министра обороны СССР и Дирек-
тивы Генерального штаба СССР командующим Уральским военным округом был подписан приказ 
о создании Челябинского высшего танкового командного училища. Приказом Министра обороны 
РФ №417 от 16 сентября 1998 года училище преобразовано в Челябинский танковый институт. 

Челябинский тракторный завод – промышленное предприятие города Челябинска (ЧТЗ). 15 мая 
1933 года в 15 часов 40 минут завершилась сборка 
первого гусеничного трактора с маркой ЧТЗ. В 15 ча-
сов 30 минут 1 июня 1933 года на заводской площади 
состоялся митинг в честь официального пуска ЧТЗ. На 
митинге присутствовал Михаил Иванович Калинин. 
После выступления К. П. Ловина из ворот механосбо-
рочного цеха на заводскую площадь выехало 13 но-
веньких гусеничных тракторов. Когда утихло ликова-
ние, Михаил Иванович Калинин, отметил лучшее в 
мире техническое оснащение ЧТЗ. В тот же день при-
казом по НКТП за подписью Серго Орджоникидзе Че-
лябинский тракторный завод был зачислен в число 
действующих предприятий страны. Строительство ги-
ганта тяжёлой промышленности продолжалось всего 
3 года! За первый месяц работы с Конвейера Челя-
бинского тракторного завода сошло 40 гусеничных 
тракторов. Начинается разработка гусеничных танков 
для РККА. В мире всё более возрастала угроза войны. 
Стране необходима была мощная армия для защиты 
своей свободы и независимости от внешних агрессо-
ров. 

«Челябинский трикотаж» (Трикотажная фабрика 
«Россиянка») – промышленное предприятие города 
Челябинска, улица Кожзаводская, 103. 

Челябинский трубопрокатный завод – промышленный объект города Челябинска, улица Машино-
строителей, 27. Построен в годы Великой Отечественной войны и оснащён эвакуированным обо-
рудованием Мариупольского трубопрокатного завода. Первая труба была прокатана 20 октября 
1942 года. 

Челябинский участок «Водоканалналадка» – промышленное строительное предприятие города 
Челябинска, улица Красная, 48. 

Челябинский электровозоремонтный завод – промышленное предприятие города Челябинска, 
улица Косарева, 1. 

Челябинский электродный завод – промышленный объект города Челябинска. Начал выпускать 
продукцию в 1934 году. 

Челябинский электролитно-цинковый завод – промышленный объект города Челябинска. Вступил 
в строй действующих в 1935 году. 

Челябинский электрометаллургический комбинат – промышленный объект города Челябинска. 
Челябинский энергетический техникум имени С. М. Кирова – учебное заведение города Челябин-

ска (улица Российская, 23). Создан приказом ВСНХ СССР в 1930 году. В 1936 году приказом ЦИК 
СССР получил имя С. М. Кирова. 

Челябинский юридический техникум (ЧЮТ) – учебное заведение города Челябинска (улица 50 лет 
ВЛКСМ, 1). Создан в январе 1963 года по приказу Министерства социального обеспечения 
РСФСР. 
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«Челябинскоблгражданстрой» – строительное предприятие города Челябинска, улица Тимирязева, 

28. 
"Челябинского рабочего" – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название было дано в 

честь ордена Трудового Красного Знамени газеты Челябинского обкома КПСС и областного Сове-
та народных депутатов под названием "Челябинский рабочий". Ныне название осталось, только 
"хозяева" сменились. 

Челябинское протезно-ортопедическое предприятие – промышленное предприятие города Челя-
бинска, улица Пушкина, 6. 

Челябка – речка в черте города Челябинска. Своё начало речка Челябка берёт в Челябинском бору. 
Речка Челябка впадает в реку Миасс. Существует несколько версий происхождения названия реч-
ки, но все они очень зыбкие. Многие современные исследователи склонны считать, что название 
речки было образовано три с половиной тысячи лет тому назад (в середине второго тысячелетия 
до Рождества Христова, а может и раньше), проживавшими в этих местах ариями. Арийские пле-
мена были предками индоевропейских народов. В ряде индоевропейских языков до сего дня 
встречаются гидронимы Чалабе, Чалабзард, Шеляб и т.д., которые означают буквально "Камен-
ная речка", где "Аб" и "Об" – вода, речка, протока, течение, быстрина. Речку Челябку можно смело 
именовать Каменной. Она и в самом деле одна-единственная в этих местах бежит по каменному 
ложу. 

Челябэнерго – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. 
Черкасская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название связано с городом 

Черкасском, древней казачьей столицей Всевеликого Войска Донского. В октябре 1941 года была 
сформирована 254 стрелковая дивизия. 14 декабря 1943 года за боевые заслуги удостоена по-
четного наименования Черкасская. Свыше 6800 воинов 254 Черкасской стрелковой дивизии на-
граждены орденами и медалями, 59 присвоено звание Героя Советского Союза. 

Черниговская – улица города Челябинска. Название улицы связано со старинным русским городом 
Черниговом. В 1700 году сформирован Черниговский пехотный полк – один из старейших пехот-
ных полков Русской Армии. В 1796 году переименован в мушкетёрский. С 1811 года – вновь пе-
хотный. Участвовал во многих войнах по защите Отечества. Награждён Георгиевским знаменем с 
надписями «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году», 
«За Севастополь в 1854 и 1855 году». Имел другие боевые награды. Расформирован приказом 
большевистского правительства в 1918 году. С 1 марта 1943 года ведёт отсчет своей истории 77-я 
гвардейская стрелковая дивизия, которая за боевые заслуги 21 сентября 1943 года получила по-
чётное наименование Черниговская. 

Черногорская – старинная улица в Центральной части города Челябинска, отмеченная в 1909 году в 
справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Название связывается со славянским государ-
ством Черногорией. На заседании Челябинского исполкома 20 февраля 1920 года улица Черно-
горская переименована в улицу Сони Кривой. 

Чернушка – речка города Челябинска. Название может отражать цвет воды. 
Чернышевского – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название дано в память о русском 

писателе Николае Гавриловиче Чернышевском (1828 – 1899). Один из руководителей журналов 
"Современник" и "Военный сборник". 

Черняховского – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Названа в честь 
Ивана Даниловича Черняховского (1906 – 1945), умершего от ран генерала армии, дважды Героя 
Советского Союза. В РККА с 1924 года. В ходе Восточно-Прусской операции смертельно ранен. В 
1946 году город Инстербург переименован в Черняховск Калининградской области. 

Чёртовы Бараки – посёлок в черте города Челябинска. Упомянут в книге В. Вохминцева и Л. Кон-
стантиновского "Челябинск" на странице 10. 

Четвёртого Спутника (4-го Спутника) – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Ныне 
не существующая. Название дано в честь запуска в нашей стране 9 марта 1961 года четвёртого 
космического корабля-спутника. Ещё раз отрабатывается конструкция спускаемого аппарата, его 
основные системы. На борту спутника находятся подопытные животные: собака Чернушка, мыши, 
морские свинки, лягушки и другие биологические объекты. Сделав один оборот вокруг Земли, этот 
самый тяжёлый корабль из запускаемых в данной серии (4700 килограммов) благополучно при-
землился в заданном районе. Русские парни вновь "утёрли нос американцам". Освоение космоса 
продолжалось столь стремительными темпами, что названия улиц просто не успевали за про-
грессом. Когда с космодрома Советского Союза 12 апреля 1961 года в космос был запущен кос-
мический корабль "Восток", пилотируемый первым в мире космонавтом Юрием Гагариным, то за-
пуск искусственных спутников Земли стал обыденным явлением, и все "спутниковые" улицы горо-
да Челябинска переименовали, кроме первой. 

Чехова – улица в Советском районе города Челябинска. См. улица Антона Чехова. Названа в честь 
великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860—1904). Антон Павлович Чехов ро-
дился 29 (17) января 1860 г. в Таганроге в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной 
лавки. Пройдя подготовительный класс греческой приходской школы, в 1868 году Антон Чехов 
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поступил в таганрогскую гимназию. В конце 70-х годов XIX века он 
участвовал в гимназическом журнале «Досуг», написал пьесу 
«Безотцовщина». Одна из первых юморесок Антона Чехова — 
«Кому платить (снимок)» — была опубликована в 1878 году в 45-
м номере журнала «Стрекоза» под псевдонимом «Юный старец». 
В 1879 г. А. П. Чехов окончил гимназию, приехал в Москву и по-
ступил на медицинский факультет Московского университета. В 
студенческие годы Чехов сотрудничал в журналах «Стрекоза», 
«Будильник», «Зритель», «Москва» и др., в газете «Новости дня» 
и др. Публикации появлялись под псевдонимами — Антоша, Че-
ловек без селезёнки, Улисс, чаше всего — Антоша Чехонте. В год 
окончания Чеховым университета (1884) вышел его первый сбор-
ник «Сказки Мельпомены». Получив диплом, А. П. Чехов времен-
но работает врачом в Чикинской земской больнице в городе Вос-
кресенске и в Звенигородской больнице. В это же время он за-
мышляет научный труд «Врачебное дело в России». За первой 
книгой рассказов Чехова следуют «Пёстрые рассказы» (1886), «В 
сумерках» (1887, сборник отмечен половинной Пушкинской пре-
мией), «Невинные речи» (1887), «Рассказы» (1888), «Хмурые лю-
ди» (1890). С 1886 г. Чехов сотрудничал в газете «Новое время», 
издававшейся Л. С. Сувориным, с 1888-го — в «Северном вест-
нике», с 1892-го — в журнале «Русская мысль». 25 марта 1886 г. 
Д. В. Григорович обратился к Чехову с письмом, в котором гово-
рил о его «настоящем таланте» и призывал «бросить срочную 
работу...», поберечь «...впечатления для труда обдуманного». 
Письмо Григоровича явилось одним из толчков, ускоривших пе-
реход Чехова от юмористики и «мелкой» работы к «труду обду-
манному». В 1887 г. Чехов совершил поездку в Таганрог, Ново-
черкасск, Рогозину балку, Святые горы. Выходят его новые сбор-
ники «В сумерках» и «Невинные речи». 19 ноября в Московском 
театре Корша состоялась премьера «Иванова». В 1890 г. Чехов 
предпринял поездку на Сахалин. «...Это место,— писал он,— не-
выносимых страданий, на какие только бывает способен человек 
вольный и подневольный». Поездка через всю страну, пребыва-
ние на острове Сахалин, внимательное изучение условий жизни 
каторжных и ссыльных, проведённая Чеховым перепись населе-
ния острова — все это оставило глубокий след в его творческом 
сознании. Непосредственным итогом сахалинских впечатлений 
явилась очерково-публицистическая книга «Остров Сахалин» 
(1893—1894). Отразились сахалинские впечатления и в художе-
ственных произведениях «В ссылке» (1892), «Убийство» (1895), 
«Палата № 6» (1892). Исполненная духом протеста против мрач-
ной, «тюремной» действительности, последняя повесть явилась 
высшей точкой в развитии критического реализма Чехова конца 
80-х — начала 90-х годов XIX века. Во второй половине 80-х го-
дов XIX века Чехов много работал для театра. Были опубликова-
ны «Свадьба» (1890), «Леший» (1890), переделанная позднее в пьесу «Дядя Ваня», водевили «О 
вреде табака» (1886), «Медведь» (1888), «Предложение» (1888—1889) и др. В 1892 г. Чехов купил 
имение Мелихово в Серпуховском уезде (ныне г. Чехов). Он помогал местным крестьянам как 
врач, строил школы для крестьянских детей в Мелихове и близлежащих деревнях, выезжал в гу-
бернии, охваченные голодом (1892), работал участковым врачом во время эпидемии холеры 
(1892—1893), участвовал во всеобщей переписи населения Российской империи. Примерно с 
1893 г. началась новая полоса в творческом состоянии и настроении Чехова. «Я теперь пишу мно-
го и быстрее, чем раньше,— признавался он в письме к А. С. Суворину 18 августа 1893 г.— Сюже-
тов скопилась пропасть — сплошь жизнерадостные». Вскоре появляется рассказ «Студент», где 
утверждается мысль о том, что «...правда и красота... продолжались непрерывно до сего дня и, 
по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле». В 1896 г. 
появилась «Чайка». Наивысшего расцвета достигло мастерство Чехова-драматурга на рубеже ве-
ков. В 1897 г. он опубликовал пьесу «Дядя Ваня», в 1900—1901 гг.—«Три сестры» (отмечена Гри-
боедовской премией), в 1903—1904 гг.—«Вишнёвый сад». Все четыре пьесы были поставлены на 
сцене Московского Художественного театра. В 1890—1900-е годы А. П. Чехов совершил несколь-
ко поездок за границу. На обратном пути он плыл на пароходе через Индийский океан. Писатель 
побывал в европейских странах — Австрии, Германии, Италии, Монако, Франции. В 1898 г. Чехов 
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переехал из Мелихова в Ялту, где построил дом. Здесь он встречался с Л. Н. Толстым, М. Горь-
ким, И. А. Буниным, А. И. Куприным, И. И. Левитаном. А. П. Чехов в начале июня 1904 г. выехал на 
курорт Баденвейлер, где скончался 2 (15) июля. Похоронен талантливый русский писатель на Но-
водевичьем кладбище в Москве. 

Чикинка – речка города Челябинска. Может быть связана с фамилией исетского казака Чикина, пер-
вопоселенца этих мест. 

Чистопольская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с Чистым Полем. 
Чичерина – улица в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Названа в честь Геор-

гия Васильевича Чичерина (1872 – 1936). 
Чкалова – улица в Калининском районе города Челябинска. Названа в честь Валерия Павловича 

Чкалова (02.02. 1904 – 15.12. 1938), лётчика, комбрига, Героя Советского Союза. Комбриг Чкалов 
погиб, испытывая скоростной истребитель. При заходе на посадку отказал мотор. Самолёт падал 
на жилые дома. Чтобы спасти жизни сотен людей, Валерий Чкалов пожертвовал собственной 
жизнью, свалил истребитель на крыло... Имя великого сына русского народа носят город Чка-
ловск, где он родился, дальневосточный остров, где приземлялся после беспосадочного перелета 
в 1936 году. В США на аэродроме Пирсон филд в Ванкувере в 1975 году открыт обелиск, на мес-
те, где в 1937 году совершил посадку АНТ-25. В честь русского парня в США в городе Ванкувере 
названы улица, парк и клиника, в 1976 году в Ванкувере открыт музей Чкалова. В городе Челябин-
ске тоже имеется улица имени Чкалова. Похоронен на Красной Площади в Москве. 

ЧМЗ – промышленный объект города Челябинска. В августе 1942 го-
да заложены первые цеха ЧМЗ. 12 июня 1941 года советское пра-
вительство принимает решение о строительстве Челябинского 
металлургического завода. Однако в это время на нашу страну 
вероломно напали немецкие фашисты и их сателлиты. Строи-
тельство завода отложили. Однако возрастала потребность в вы-
сококачественной стали, поскольку наша армия успешно ломала 
хребет Третьему Рейху. Стройку решили возобновить. Руководи-
ло строительством завода Управление особого строительства 
НКВД СССР. Начальником строительства назначен бывший за-
меститель Наркомстроя СССР генерал-майор А. Н. Комаровский. 
Армии нужен металл. На немцев работает вся Европа! Мы не 
имели права отставать. Рабочие в тылу совершали беспример-
ные подвиги, возводя заводы ударными темпами. 19 апреля 1943 
года челябинский сталевар С. Черных выдал первую сталь. 30 
апреля 1944 года заработала первая домна на ЧМЗ. 

Чоппа – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звана в честь Эмиля Михайловича Чоппа (1893 – 1969), активного 
участника Гражданской войны на Урале. По национальности – 
серб. Вместе с братьями славянами решил строить новую жизнь. 
Долгое время занимал руководящие места в милиции Челябин-
ска. Гражданин нашей страны, серб по национальности, Эмиль 
Михайлович Чопп, полвека прожил в Челябинске. 

ЧТЗ – промышленный объект города Челябинска. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). В 30-е годы 
XX века Челябинск стал родиной гусеничного тракторостроения. Осенью 1929 года к востоку от 
города были забиты первые колышки будущего завода – ЧТЗ. 1 июня 1930 года закончено состав-
ление генерального плана ЧТЗ. 10 августа 1930 года заложены первые камни фундамента литей-
ного цеха ЧТЗ. Появился и рос посёлок Тракторостроя. В 1932 году начался монтаж оборудования 
ЧТЗ. 1 июня 1933 года ЧТЗ вступил в строй. В 1934 году рабочие освоили проектную мощность 
первой очереди ЧТЗ. Это позволило нашей стране прекратить импорт гусеничных тракторов. На-
ша страна вышла на первое место в мире по производству гусеничных тракторов. 

ЧТПЗ – промышленный объект города Челябинска. Челябинский трубопрокатный завод. Шла Великая 
Отечественная война. Немецкие фашисты оккупировали значительную часть страны. Оборудова-
ние многих заводов удавалось эвакуировать. В июле 1942 года на стройплощадку в районе озера 
Смолино (Ленинский район) начало прибывать оборудование для трубопрокатного завода. Люди 
жили здесь же в палатках и производили монтаж под открытым небом, потом делали навес из до-
сок, и оборудование сразу же включалось в работу. Пуск ЧТПЗ состоялся в октябре 1942 года. 

Чудесница – парикмахерская, Комсомольский проспект, 41. 
Чукотская – улица посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. Название свя-

зано с Чукотским автономным округом в составе РСФСР. 
Чукотский 1-й и 2-й – переулки посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябинска. 

Чукотское море – окраинное море Северного Ледовитого океана у берегов Азии и Северной Аме-
рики. Омывает северный берег Чукотского полуострова (Россия) и северо-западные берега Аля-
ски (США). 
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Чурилова – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название русское, дано по 

фамилии казака Чурилова. Истоки самой фамилии можно связать с богом Чуром, покровителем и 
оберегателем границ поземельных владений земледельцев. Порубежная полоса, означенная бо-
гом Чуром, считалась священной и неприкосновенной, никто не мог переступить её самовольно. 
Бога Чура вырезали из заранее приготовленного полена – "чурки", его установленный на меже лик 
становился "чурбаном". Дети до сегодняшнего дня читают молитвы древнему русскому богу Чуру! 
Вспомните: "Чур, моё!", "Чур, меня!" "Почураемся", "нечурайся" (в значении "не открещивайся", "не 
отказывайся"), ну и так далее. 

Чурилово – железнодорожная станция в Тракторозаводском районе города Челябинска. Название 
связано с деревней Чурилово, старинной русской деревней в Красноармейском районе Челябин-
ской области (Петровский сельский совет), которая была основана казаком Чуриловым в XYIII ве-
ке. Фамилия связана с языческим богом русских людей Чуром, Чурилой. Вспомните: "Чур, меня!" – 
это обращение к языческому богу "Бог Чур, спаси и сохрани Меня!" 

Чурилово 8 км – станция, жилой массив города Челябинска. 
Чурилово 30 км – станция, жилой массив города Челябинска. 
Чуриловская Вторая – улица города Челябинска. Ныне переименована и носит имя Александра Во-

робьева в Чуриловском посёлке Тракторозаводского района. (См. улица Чуриловская Вторая; 
улица Александра Воробьева; улица Воробьева). Нынешнее название получила в честь Алексан-
дра Петровича Воробьева (1895—1920), комиссара заградотряда Челябинского военно-
революционного комитета, действовавшего на железнодорожной станции Челябинск-Миасс. 

Чуриловская 3-я - улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица Григория Ивановича Зу-
дова в Чуриловском посёлке Тракторозаводского района. 

Чуриловские карьеры – старинные песчаные карьеры в черте города Челябинска. Название связа-
но с посёлком Чурилово, названным так по русской фамилии. 

Чуриловские песочные карьеры – посёлок в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

- Ш – 
Шагол – посёлок в Курчатовском районе города Челябинска. Название русское, дано по ближайшему 

урочищу Щегол, названному по хутору Щеглова, который, в свою очередь назван по фамилии 
первостроителя Щеглова. 

Шагольская – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Название улицы 
идет от наименования посёлка Шагол, который наименован по урочищу Щегол, названному по ху-
тору Щеглова, который назван по фамилии первостроителя Щеглова. Фамилия может восходить к 
аппелятиву щегол, который может происходить от названия птицы, но не всегда. Иногда прозвище 
щегол в уральских говорах даётся маленькому росточком, но юркому человеку. А иногда связыва-
ется со щеголем, человеком, который модно одевается, щеголяет. 

Шагольская 1-й квартал – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. По од-
ной из существующих версий, название улицы восходит к русской фамилии Шагол или Щегол. 

Шагольская 4-й квартал – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Назва-
ние улицы восходит к фамилии Шагол или прозвищу Щегол. 

Шагольская 1-я и 2-я – улицы посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Название 
улицы восходит к русской фамилии Шагол (малец, щегол, птенец, малявка, желторотик). 

Шагольский 1-й, 2-й и 3-й – переулки посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. По 
одной из существующих версий, улица название переулка восходит к русской фамилии Щеглова. 

Шадринская – улица посёлка ЧЭМК в Калининском районе города Челябинска. Название связано с 
городом Шадринском Курганской области. До 6 февраля 1943 года город Шадринск был в составе 
Челябинской области. Шадринский острог возник 15 сентября 1662 года, о чем свидетельствует 
"Память, Тобольской съезжей избы боярина и воеводы Алексея Андреевича Голицына", выданная 
бесстрашному первопроходцу-казаку "Юшко Микифоровичу Соловью со товарищи", которая 
предписывала: "...в Тобольском уезде, вверх по Ишим реке, над Исетью рекой, на Шадрине заим-
ке, где острожий лес вожен <вырублен и перевезен лес для строительства острога> и дворам 
стоять. Острог поставить и слободы строить и призывать гулящих и иных вольных людей, которые 
бы были не воры, не зернишники и не бражники, и не беглые, и не тяглые иных городов и слобод 
люди... И жить ему, Юшко, от калмыцких воинских людей с великим бережением. Каковы вести 
<сведения> про калмыцких воинских людей объявятца, и ему – Юшко, о том писать в Исетский 
острог и в слободы писать, чтобы калмыцкие воинские люди на Новую и иные слободы безвре-
менно <неожиданно, внезапно> не пришли и вреда им какого не учинили. Да ему же Юшко, при-
брать беломестных казаков 10 человек или сколько человек пригоже". Вместе с "Памятью" казаку 
первопоселенцу и основателю пограничного блок-поста Юрию Никифоровичу Малечкину, по про-
звищу Юшка Соловей, была предоставлена полная самостоятельность в принятии любых реше-
ний по охране Православной Державы от посягательств со стороны Джунгарского государства и 
выдана "государева печать для всяких государевых дел". 
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Шапошникова – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название улицы связано с именем 

Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова (20.09. 1882 – 26.03. 1945), кото-
рый родился на Южном Урале в городе Златоусте. Участник Первой Мировой войны. В Красную 
Армию вступил в мае 1918 года. Сразу же возглавил оперативное управление в полевом штабе 
Революционного военного совета республики. Затем возглавил штаб РККА. С 1937 – начальник 
Генштаба Красной Армии. В 1940 году в числе первых  Шапошникову присвоено воинское звание 
Маршал Советского Союза. Был заместителем наркома обороны СССР. В 1943 – 1945 годах на-
чальник Военной академии Генштаба. Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, Орденом Суворова I степени. Прожил 64 года. Умер в марте 1945 года. Похоронен 
на Красной Площади в Москве, у Кремлевской стены. Однако название челябинской улицы впол-
не может увековечить и академика АН СССР, известного русского микробиолога Владимира Ни-
колаевича Шапошникова (1884 – 1968), удостоенного Государственной премии СССР в 1950 году. 

Шарова – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города 
Челябинска (см. улица Василия Шарова). По одной из сущест-
вующих версий, улица названа в честь замечательного русского 
человека, военного лётчика, Героя Советского Союза Василия 
Васильевича Шарова (1908 – 1941), уроженца Челябинской об-
ласти. Василий Шаров защищал небо республиканской Испании. 
20 февраля 1940 года капитан Василий Шаров смог успешно по-
садить подбитый противником самолёт, за что и был удостоен 
звания Героя. Ранее – улица Шлакоблочная. 

Шатурский 1-й, 2-й и 3-й – переулки посёлка Первоозёрного в Трак-
торозаводском районе города Челябинска. По одной из сущест-
вующих версий, улица название переулков связывается со строи-
тельством Шатурской электростанции – первенца плана ГОЭЛРО. 

Шаумяна – улица в Советском районе города Челябинска (см. улица 
Степана Шаумяна). Названа в честь Степана Георгиевича Шаумя-
на (1878—1918), одного из руководителей революционного дви-
жения на Кавказе. ШАУМЯН Степан Георгиевич (партийная кличка 
Сурен), советский государственный и партийный деятель. Член 
РСДРП (б) с 1900 года. Участник трёх российских революций, 
один из руководителей борьбы за Советскую власть в Закавказье. 
В 1917 председатель Бакинского Совета. С декабря 1917 года 
чрезвычайный  комиссар СНК РСФСР по делам Кавказа. В марте 
1918 года возглавил подавление антисоветского мятежа мусава-
тистов. С апреля 1918 года председатель Бакинского СНК и нар-
ком иностранных дел. Член ЦК партии большевиков с 1917 года. 
Член ВЦИК. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и эсерами 
(членами партии социалистов-революционеров). 

Шахтёрская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. Улица получила гордое 
имя шахтёрской профессии при Советской власти, когда профессия эта была в почёте. Своими 
забастовками шахтёры «посадили на трон» Бориса Ельцина, развалившего страну и унизившего 
самих шахтёров. Теперь в названии этой улицы долго будет присутствовать и вина шахтёров пе-
ред всеми людьми Страны Советов, превращённой по указке из-за кордона в эСэНГэ. 

Шахтостроевская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. 
Шахтостроевский 1-й и 2-й – переулки посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. 
Шевченко – улица в Советском районе города Челябинска. Названа в честь великого русского поэта 

Тараса Григорьевича Шевченко (1814 – 1861), родом из малорусских казаков. Сейчас трудно на-
звать страну, где бы не знали имени Тараса Григорьевича Шевченко (1814—1861). А ведь было 
время, когда оно подвергалось строжайшему запрету! Сын крепостных, принадлежащих потомку 
лифляндских баронов помещику Энгельгардту. Уже в детстве Тарас полной чашей испил горечь 
сиротства и унизительного рабства. С ранних лет у Шевченко проявился музыкальный дар, тяго-
тение к рисунку и несравненным чарам слова. Украдкой срисовывал он картины в барских покоях, 
затаив дыхание слушал бродячих кобзарей, бандуристов и лирников, рассказы деда — современ-
ника, а возможно, и участника казацко-крестьянскнх восстаний против жидо-шляхетской неволи. В 
1838 г. благодаря огромным усилиям поэта В. Жуковского и художника К. Брюллова Тарас Гри-
горьевич Шевченко был выкуплен из крепостной неволи. Он поступает в Петербургскую Академию 
художеств. В 1840 г. выходит его поэтический сборник «Кобзарь». Эта небольшая книжечка со-
вершила переворот в малорусском искусстве: никто до сих пор не раскрывал так полно страдания 
и чаяния малорусского народа, никто не говорил об этом так страстно и с такой болью. «Думы 
мои, думы мои! Горе, думы, с вами!..»— пишет Шевченко. Горе потому, что поэт не может не ду-
мать о миллионах угнетённых, стонущих в панском ярме; думы не дают ему покоя, горе не усып-
ляет, не развевает дум «пылью по дороге». Поэт не может молчать, и полные гнева и ненависти к 
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тирании его думы идут к людям, будят их мысль, сознание. Коб-
зарь — это народный малорусский певец, сама мудрость народ-
ная, сама его совесть. Идя от села к селу, он зажигает сердца 
людей жаждой мщения и надеждой. Как и песни кобзарей, слово 
Тараса Шевченко обладало чудодейственной силой. Пламенное, 
трепетное, дышащее народной мудростью, оно сразу же нашло 
дорогу к людям. В этом и заключалось главное значение «Кобза-
ря» в частности и всего творчества Шевченко вообще. Впитав 
многовековые духовные ценности, созданные народом, Шевченко 
вместе с тем выступил оригинальнейшим поэтом-новатором. Его 
творчество отразило все особенности внутреннего склада наро-
да, его стремления. Ощущение прекрасного, идеал поэта нераз-
рывно связан с жизнью, с реальными запросами времени, с на-
родной героикой, с красотой родного края, с трудом и мыслями 
простого человека. «Воистину народным поэтом» назвал Шевчен-
ко М. Горький. С выходом «Кобзаря» Шевченко становится из-
вестным народным поэтом. Его высоко ценят Чернышевский и 
Добролюбов. Произведения Шевченко распространяются в спи-
сках среди заключённых, их влияние испытывают Некрасов, 
Кольцов... О Шевченко узнаёт и по достоинству оценивает его пе-
редовая зарубежная общественность. Украпна, Кавказ, Сибирь, 
Петербург... Поэт охватывает взором всю Российскую империю. 
Всюду царит насилие, всюду страдает русский народ. Шевченко 
волнуют судьбы славян («Еретик»). Он зовет все славянские на-
роды к единению в «семье великой, в семье вольной, новой». Выдающимся памятником мировой 
культуры стало «Завещание» поэта, известное почти во всех точках земного шара. Полные неис-
товой экспрессии, энергичные ритмы «Завещания» несли в себе большой заряд революционного 
действия. «Схороните и вставайте, кандалы порвите» — таково завещание поэта и борца. «За со-
чинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» опасного поэта ссылают на 
Южный Урал в Оренбургский корпус солдатом. На приговоре Николай I написал собственноручно: 
«Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Десятилетняя муштра и лишения не 
сломили поэта. Несмотря на тяжёлую болезнь, он до конца остался твёрд духом. Большое влия-
ние оказывают на него идеи великорусских писателей Чернышевского, Добролюбова, Герцена, 
Салтыкова-Щедрина. Всё более углубляется его материалистическое мировоззрение, все так же 
страстно зовёт он «миром, громадою», т. е. всем вместе, разбудить усыпленную волю русской на-
ции. Название челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Шевченко и Форт 
Шевченко в Мангышлакской области, Шевченково Харьковской области, Шевченковка Кустанай-
ской области. 

Шелюгино – озеро в черте города Челябинска. Название получило по фамилии первопоселенца Ше-
люгина или от диалектного русского слова шелюга – "красная верба (краснотал)", кустарник с бу-
ро-красными побегами. Возможна завязка и на справление религиозных обрядов на озере либо 
возле него. 

Шенкурская – улица в Калининском районе города Челябинска. Название связывается с Шенкурской 
наступательной операцией времён Гражданской войны, проведённой с 19 по 25 января 1919 года 
6-й армией (А. А. Самойло) и партизанами с целью ликвидации Шенкурского выступа в обороне 
противника и освобождения Города Шенкурск от англо-американских интервентов. Ударами на 
Шенкурск, Кодемский, Вельский и Верхопаденский отряды РККА при содействии Селецкого парти-
занского отряда успешно выполнили задачу. Победа войск РККА и партизан в Шенкурской опера-
ции сорвала планы Антанты по соединению антибольшевистских войск на Севере с отрядами 
Верховного Правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака. 

Шершнёвская – улица посёлка Градский Прииск в Калининском районе города Челябинска. Название 
улицы восходит к названию Шершни. До конца понять истоки и смысл слова шершни пока никому 
не удалось. Есть версия связи с местным русским диалектным словом шершень (кровососущее 
насекомое в единственном числе), а вот много насекомых прозвучит как "налетели шершни". 

Шершнёвские каменные карьеры – посёлок в Центральном районе города Челябинска за ПКиО. 
Шершнёвские карьеры – старинные каменные карьеры. Ныне в черте города Челябинска. 
Шершнёвский – старинный казачий посёлок, который с 20 октября 1917 года на основании постанов-

ления Оренбургского казачьего войскового правительства подчинялся «2-му Челябинскому ста-
ничному правлению», ныне посёлок в Центральном районе города Челябинска. 

Шершнёвское – водохранилище на территории города Челябинска. Строительство плотины будуще-
го водохранилища началось в 1962 году. В июне 1966 года в эксплуатацию вступила первая оче-
редь водохранилища. В апреле 1969 года полностью завершено сооружение Шерснёвского гидро-
технического сооружения. Гидроним образован от топонима. 
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Шершни – железнодорожная станция на территории города Челябинска. 
Шершнинский щебёночный завод («Гранитные карьеры») – промышленное предприятие города 

Челябинска, улица Карусельная, 1. 
Шестьдесят лет Октября (60 лет Октября) – улица Металлургическом районе города Челябинска. 

Ранее – улица 3-го Спутника. Переименована в 1977 году в честь шестидесятой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

Широкая – улица посёлка Новосинеглазовский в Советском районе города Челябинска. Название 
челябинской улицы может быть связано с населёнными пунктами Широкое Днепропетровской об-
ласти, либо Широкий Ворошиловградской области. Впрочем, первоосновой может оказаться ка-
нал Широкий в Ставропольском крае, который строили челябинцы или челябинская техника. 

Ширшова – улица в Советском районе города Челябинска. По одной из существующих версий, улица 
названа в честь талантливого русского академика Петра Петровича Ширшова (1905 – 1953), Героя 
Советского Союза, океанографа и гидробиолога. Принимал участие в научных экспериментах на 
дрейфующей полярной станции "Северный полюс – 1". Все члены зимовки стали Героями Совет-
ского Союза. 

Шиферный – переулок в Советском районе города Челябинска. 
Шиховская улица – старинная улица города Челябинска. Название связано со старинной русской 

купеческой фамилией. Наиболее древними из известных представителе русской купеческой дина-
стии являются Михаил Шихов и его дочь Матрёна Шихова. Позднее улица переименована в Ази-
атскую. Ныне это улица Васенко. 

Шишкина – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Названа 
в честь великого русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832 – 1898). 

Школа лётчиков-наблюдателей – учебное заведение города Челябинска, 15-я военная школа лёт-
чиков-наблюдателей. Открыта 1 октября 1936 года с зачислением 268 курсантов. Так началась 
история Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов 
(ЧВВАКУШ). 

Школьная – улица Локомотивного посёлка в Советском районе города Челябинска. 
Школьный – переулок посёлка Исаково в Советском районе города Челябинска. 
Шлакоблочная – улица посёлка Локомотивный в Советском районе города Челябинска. Ныне пере-

именована и носит имя Василия Шарова. Нынешнее название дано в честь замечательного рус-
ского человека, военного лётчика, Героя Советского Союза Василия Васильевича Шарова (1908 – 
1941), уроженца Челябинской области. 

Шлюзовая – улица посёлка Аэродромный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Шоссейная – старинная улица Пригородной слободы города Челябинска, отмеченная в 1909 году в 

справочнике «Весь Челябинск и его окрестности», с сообщением о том, что улица эта замощена 
полностью. 

Шоссе Металлургов – улица в Металлургическом районе города Челябинска. 
Штанговый 1-й, 2-й и 3-й – переулки посёлка Першино в Металлургическом районе города Челябин-

ска. 
Шугаевский – посёлок, примыкавший непосредственно к станции Челябинск. Ныне не существую-

щий. Расположен был на территории нынешнего Ленинского района. Возник населённый пункт на 
казачьих землях близ Челябинска в 1897 году. 

Шугаевская – старинная слобода города Челябинска, существовавшая до Революции 1917 года. 
Происхождение названия связывается с именем (прозвищем) Шугай или фамилией Шугаев. 

Шуменская – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Ранее – 
улица Промышленная. Переименована в 1965—1988 гг. Название улицы напоминает о грозных 
годах Великой Отечественной войны. Челябинск не только строил танки, но и посылал в бой че-
лябинские танковые части. Четыре танковые бригады сформировали челябинцы, приплюсуйте 
сюда ещё две добровольческие танковые бригады. Первой на фронт ушла 96-я отдельная танко-
вая бригада имени Челябинского комсомола. За особые отличия в бою возле болгарского города 
Шумлы (Шумен) и за помощь, оказанную братья славянам – болгарским танкистам в освоении со-
ветских танков, бригада была удостоена почетного именования Шуменской. Напомним ещё и о 
том, что в феврале 1942 года была сформирована 52-я стрелковая дивизия, которая в составе 
войск Калининского, Западного, Юго-Западного, Степного, 2-го и 3-го Украинских, Забайкальского 
фронтов участвовала во многих сражениях и, 27 сентября 1944 года, за боевые заслуги была удо-
стоена почетного наименования Шумлинской. Почему такие разночтения? Дело в том, что болгар-
ский город Шумла в настоящее время озвучен как Шумен. Вот и получается Шуменская и Шум-
линская. А речь идет об одном и том же. В болгарском городе Шумла есть улица Челябинская. 

- Щ – 
Щебзавода – посёлок в Советском районе города Челябинска. 
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Щебзаводская – улица города Челябинска. Переименована. Ныне улица имени Павла Ивановича 

Пономарева на станции Шершни в Советском районе. 
Щербаковская 1-я – улица Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Название улицы может быть связано с именем Щербакова Александра Сергеевича (10.10. 1901 – 
10.05. 1945), кандидата в члены Политбюро и секретаря ЦК ВКП (б), первого секретаря МК и МГК 
ВКП (б), начальника Главного политического управления Красной Армии. Имя генерал-полковника 
Щербакова Александра Сергеевича носит станция метро в Москве. Похоронен на Красной Пло-
щади в Москве у Кремлевской стены. 

Щербаковская 2-я – улица Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Вспомним и ещё одного Щербакова Петра Петровича (07.04.1887- октябрь, 1917) похороненного у 
Кремлевской стены на Красной Площади в Москве. С октября 1915 года Пётр Петрович Щербаков 
был секретарём Лефортовского районного комитета РСДРП. Осенью 1917 года Щербаков создаёт 
отряды Красной гвардии на крупных предприятиях Благуше-Лефортовского района города Моск-
вы. Убит в октябре 1917. В 1922 году улица Михайловская в городе Москве переименована в ули-
цу Щербаковскую. 

Щербаковская 3-я – улица Первоозёрного посёлка в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Следующим претендентом может являться Щербаков Владимир Иванович (1901 – 1981), генерал-
лейтенант (1943), в РККА с 1919 года. В 1938 году окончил Военную академию имени Фрунзе и на-
значен помощником командира стрелковой дивизии. С 1939 года – командир стрелковой дивизии. 
Участник Финской войны 1939 – 1940 годов. В Великую Отечественную войну: командир стрелко-
вого корпуса, командующий 42-й, затем 8-й армиями, с 1942 года командующий 14 армией. 

Щорса – улица города Челябинска в Локомотивном посёлке. Название улицы связано с памятью о 
герое Гражданской войны Николае Александровиче Щорсе (1895–1919), который погиб в бою. 
Участник 1-й Мировой войны, подпоручик. В 1916 году Николай Александрович окончил курс во-
енного училища, получил звание подпоручик и был направлен в действующую Русскую Армию. С 
1917 года командовал партизанским отрядом, затем объединённым отрядом Новозыбковского 
уезда, который вёл бои с германскими интервентами. В РККА с 1918 года. С марта 1919 года ко-
мандир 1-й Украинской советской дивизии. С августа 1919 года – командир 44-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою. Название челябинской улицы может быть связано с населённым пунктом Щорск 
Днепропетровской области. 

Щукина – улица посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска (см. улица Бориса Щуки-
на). Названа в честь известного русского актера Бориса Васильевича Щукина (1894–1939), народ-
ного артиста СССР. Впрочем, более вероятна связь с именем Щукина Александра Николаевича, 
1900 года рождения, русского учёного в области радиотехники и радиофизики, генерал-
лейтенанта, дважды Героя Социалистического труда, академика АН СССР. С 1965 года – замес-
титель председателя, а с 1969 года – председатель Научного совета АН СССР по комплексной 
проблеме "Распространение радиоволн". 

Щучанская – улица посёлка Аэропорта в Металлургическом районе города Челябинска. Название 
может быть связано с боями в Великую Отечественную войну за город Щучин Гродненской облас-
ти в Белоруссии. Либо, название может быть связано со временем освоения целинных и залеж-
ных земель и городом Щучинск в Кокчетавской области Казахской ССР. 

- Э – 
Элеваторная – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. 
Электровозная – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я – пять улиц в Ленинском районе города Челябинска. Название 

дано в память о том, что в декабре 1945 года в Челябинск пришёл первый электровоз из Златоус-
та. Этот участок железной дороги был электрифицирован самым первым в СССР. 

Электродная – улица Колхозного посёлка в Калининском и Курчатовском районах города Челябин-
ска. 

Электролитный – переулок посёлка Колхозный в Курчатовском районе города Челябинска. 
Электросварочная – улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Электростальская – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название улицы связано 

с подмосковным заводом Электросталь, который был эвакуирован в годы Великой Отечественной 
войны в Челябинск. Оборудование подмосковного завода Электросталь было перемонтировано 
на Челябинском металлургическом заводе (ЧМК). 

Эльтонская 1-я, 2-я – улицы посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска. На-
звание связывается с озером Эльтон в Волгоградской области. 

Эльтонский – переулок посёлка Чурилово в Тракторозаводском районе города Челябинска. Назва-
ние связано с оказанием шефской помощи челябинцев, пострадавшему от немецких оккупантов 
городу Эльтон Волгоградской области. 

Эмиля Чоппа – улица в Тракторозаводском районе города Челябинска. Названа в честь Эмиля Ми-
хайловича Чоппа (1893 – 1969), активного участника Гражданской войны на Урале. По националь-
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ности – серб. Вместе с братьями славянами решил строить новую жизнь. Долгое время занимал 
руководящие места в милиции Челябинска. Гражданин нашей страны, серб по национальности, 
Эмиль Михайлович Чопп, полвека прожил в Челябинске. 

Энгельса – улица в Центральном районе города Челябинска. Названа в честь Фридриха Энгельса 
(1820 – 1895), одного из основоположников коммунистического учения. 

Энергетиков – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связывается с профессией. 
Энергетиков – улица посёлка Ново-Синеглазово в Советском районе города Челябинска. 
Энергетиков – посёлок в Курчатовском районе, недалеко от станции Шагол города Челябинска. 
Энергия – челябинский магазин (хозтовары), расположенный по улице Доватора, 35. На память сразу 

же приходит производственное объединение "Энергия", осуществляющее разработку самых луч-
ших в мире космических аппаратов. 

Энтузиастов – улица в Центральном районе города Челябинска. Самой популярной песней у моло-
дежи 30-х годов XX века в СССР был "Марш энтузиастов", являвшийся своеобразным гимном. 
Первые пятилетки в СССР поразили весь мир невиданным массовым энтузиазмом, трудовым ге-
роизмом нашего народа. Именно это и было увековечено в названии улицы. 

Эстонская – улица в посёлке завода металлоконструкций в Ленинском районе города Челябинска. 
Название дано в память об освобождении Эстонии Советской Армией и в память потомкам о вои-
нах челябинской 249-й Краснознаменной стрелковой дивизии принимавших участие в боях за ос-
вобождение эстонской земли от немецких фашистов, за что дивизия получила почётное наимено-
вание Эстонской. 

Эстонский – переулок в Ленинском районе города Челябинска. Назван с памятью об освобождении 
Эстонии от немецко-фашистских оккупантов советскими войсками. В боях за Эстонию отличилась 
249-я Челябинская Краснознамённая стрелковая дивизия. 

- Ю – 
Южная – улица посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. 
Южная – старинная улица в Центральной части города Челябинска, о чем существует свидетельство 

за 1909 год в справочнике «Весь Челябинск и его окрестности». Ныне это место является улицей 
Тимирязева (восточнее площади Революции). 

Южная Площадь – старинная площадь города Челябинска. На заседании Челябинского исполни-
тельного комитета 20 февраля 1920 года Южная Площадь переименована в площадь Революции. 

Южно-Уральская (Южноуральская) – улица посёлка Плановый ЧТЗ в Тракторозаводском районе 
города Челябинска. Название улицы связано с Южноуральским краем, который ранее именовался 
Оренбургской губернией и охранялся Оренбургским казачьим войском. Впрочем, можно упомянуть 
и о существовании Южно-Уральского военного округа, который был образован 26 ноября 1941 го-
да и включал территории Чкаловской (Оренбургской) области, часть Казахской ССР (Западно-
Казахстанскую, Актюбинскую и Гурьевскую области) и Башкирскую АССР. Управление округа на-
ходилось в Чкаловске (Оренбурге). Расформирован 15 января 1958 года. 

Южный – переулок посёлка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. Название мо-
жет вполне быть связано с названием Южного фронта войск РККА в годы Гражданской войны 
(сентябрь 1918 – январь 1920 и сентябрь – декабрь 1920) и в годы Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 – июль 1942 и январь – октябрь 1943), поскольку многие наши земляки были участни-
ками боев на этих фронтах. Впрочем, название перекликается и с названиями населённых пунк-
тов Южный Алтайского края, Южный Карагандинской области, Южный Ростовской области, Юж-
ный Челябинской области. Имеются в наличии мыс Южный в Баренцевом море и мыс Южный в 
Охотском море. Так что, необходимы дальнейшие исследования. 

Южный Бульвар – старинная улица города Челябинска, часть её первоначально называлась Бол-
гарской, затем Сербской. 20 февраля 1920 года на заседании Челябинского исполкома улица 
Сербская объединена с улицей Южный Бульвар и переименована в улицу Спартака. Через неко-
торое время вновь переименована. Ныне проспект имени Владимира Ильича Ленина (восточнее 
площади Революции). 

Южный Бульвар – современная улица в Ленинском районе города Челябинска. 
Южный Урал – гостиница города Челябинска на проспекте Владимира Ленина, 52б. Название связы-

вается с историческим наименованием территории. Архитектурный памятник. Построена в 1930 г. 
Архитекторы  Д. Брагин, Н. Баранов. 

Юность – дворец спорта города Челябинска. Впервые распахнул двери в 1967 году. Построен дворец 
спорта "Юность" к 50-летию Великого Октября. 

Юргинская – улица старинного казачьего посёлка Фатеевка в Ленинском районе города Челябинска. 
Название связывается со станцией Юрга в Кемеровской области. 

ЮУрГУ – Южно-Уральский государственный университет, высшее учебное заведение города Челя-
бинска (проспект Владимира Ленина, 76). Организован как Челябинский механико-
машиностроительный институт (ЧММИ) по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
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№1202—361 от 21 ноября 1943 года. В январе 1951 года переименован в Челябинский политех-
нический институт (ЧПИ). В октябре 1990 года стал именоваться Челябинским государственным 
техническим университетом (ЧГТУ). В ноябре 1997 года реорганизован в государственное образо-
вательное учреждение "Южно-Уральский государственный университет". 

Юрия Гагарина – главная улица Ленинского района города Челябин-
ска. Название дано в память о первом в мире человеке, подняв-
шемся в космос 12 апреля 1961 года – бесстрашном русском пар-
не – Юрие Алексеевиче Гагарине (1934 – 1968). 

Юрия Гагарина – улица посёлка Смолино в Советском районе горо-
да Челябинска. Название дано в честь Героя Советского Союза, 
смелого русского парня, Гагарина Юрия Алексеевича, первого в 
мире человека, открывшего дорогу в Космос для всего человече-
ства. 

Юрия Либединского – улица в Калининском районе города Челя-
бинска (см. улица Либединского). Названа в честь Юрия Нико-
лаевича Либединского (1898 – 1959), русского советского писате-
ля, который учился в Челябинском реальном училище. Сразу же 
вспоминаются работы лингвистов, установивших связь и преем-
ственность между именами Арий – Орий – Юрий, которые озна-
чают всего лишь "Земледелец, Землепашец, Хлебороб, Крестья-
нин", поскольку, в русском языке сохранилось слово оратай (па-
харь), орать (пахать), орало (деревянный плуг, разновидность со-
хи). 

Юрюзань – челябинский магазин бытовой техники, расположенный 
по проспекту Победы, 113. Название магазина, несомненно, про-
исходит от топонима (или гидронима). На Южном Урале имеется 
река Юрюзань (бассейн Белой). В Челябинской области имеется 
город Юрюзань, основанный в 1758 году русскими работными 
людьми. Истоки же самого топонима (гидронима) окончательно 
не выяснены. На момент добровольного вхождения Южного Ура-
ла в состав Московской Руси этот топоним уже существовал, но 
башкирского языка ещё не было, значит, данный топоним никак не мог быть образован в башкир-
ском языке. Некоторые исследователи, указывая на наличие в соседних областях мордовских 
гидронимов Рузань – "русский", Руслай (Рузляй) – "русская речка, Урыс-ус – "русская лощина" и 
других подобных топонимов, связанных с пребыванием в тех местах русского населения в момент 
образования топонима, полагают, что и Юрюзань должно иметь значение "русская речка". 

- Я – 
Яблочкина – улица в Советском районе города Челябинска. В честь русского изобретателя. Долгое 

время по всему миру электрическая лампочка называлась "Русский Свет". 
Яблочкина – переулок в Советском районе города Челябинска. Назван в честь известного русского 

актёра и режиссера Александра Александровича Яблочкина (1824—1895). 
Якова Мамина – улица в Тракторозаводском районе (см. улица Мамина). Названа в честь Мамина 

Якова Васильевича (1873—1955), одного из пионеров отечественного тракторостроения. С 1939 
года работал в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. Ра-
нее – улица Восходящая. Переименована в 1965—1988 гг. 

Якорная – улица посёлка Фёдоровка в Советском районе города Челябинска. 
Якутская – улица в Ленинском районе города Челябинска. Название связано с городом Якутском. 

Напомним читателю о том, что осенью 1632 года, у вершины дуги гигантской излучины реки Лены, 
атаман Пётр Иванович Бекетов со своими казаками основал Якутский острог (ныне город Якутск). 
Однако, из-за затопления во время наводнений, русским отважным землепроходцам острог при-
шлось перенести на 15 вёрст ниже, где и стоит ныне город. 

Ямальская – улица посёлка Шагол в Курчатовском районе города Челябинска. Название связано с 
полуостровом Ямал и освоением Ямальского месторождения газа. В Челябинске изготавливали 
трубы большого диаметра для транспортировки газа. 

Ямпольская 1-я – улица посёлка Береговой в Ленинском районе города Челябинска. Название свя-
зывается с городом Ямполь на Украине. В начале марта 1944 года Уральский Добровольческий 
танковый корпус бросили в прорыв под Ямполем. Вклинившийся в прорыв под Ямполем, Ураль-
ский Добровольческий танковый корпус начал свой героический рейд на Тернополь, Каменец-
Подольск, Львов, река Сан, польская граница. В память о боях под Ямполем и названа челябин-
ская улица. 
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Ямпольская 2-я – улица посёлка Береговой в Ленинском районе города Челябинска. Название свя-

зывается с древним русским городом Ямполь.  
Ямпольский – переулок посёлка Береговой в Ленинском районе города Челябинска. Название свя-

зывается с городом Ямполь Винницкой области. Ямполь был началом знаменитого рейда Ураль-
ского Добровольческого танкового корпуса. Улица названа в память о челябинских парнях, защит-
никах Родины, навечно оставшихся молодыми. 

Ярослава Гашека – улица в Металлургическом районе города Челябинска. Название дано в честь 
чешского писателя-коммуниста Ярослава Гашека (1883—1923). Первую Мировую войну начинал в 
войсках Австро-Венгерской армии. Сдался в плен русским при первой возможности, поскольку 
славянин не желал воевать против своих братьев славян. После Великой Октябрьской Социали-
стической революции вступил в Красную Армию; в годы Гражданской войны вёл партийную рабо-
ту в политотделе 5-й армии, сражавшейся на Урале. В 1919 году находился в Челябинске. (В свя-
зи с этим, не мешает расшифровать имя ЯРОСЛАВ – Я РОдился СЛАВянином, либо Я РОда 
СЛАВянского.) 

Ярославская – улица посёлка АМЗ в Советском районе города Челябинска. В связи с названием 
вспоминается старинный русский город Ярославль и Великий князь Ярослав Владимирович Муд-
рый. Название челябинской улицы русское, связано с именем Ярослав (Я РОдился СЛАВянином), 
либо с именем Ярославны (Я РОдилась СЛАВянкой). Русская Православная Церковь ежегодно 21 
мая (3 июня) отмечает память благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его 
Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. Однако, есть большая вероятность того, что имя 
Ярослав должно читаться как Яраслав (сравните: москвичи говорят Масква, тогда как вологжане 
скажут Москва). В этом случае становится понятным словообразование (вернее, имяобразование) 
от предложения Я РА СЛАВлю, поскольку это имя образовано задолго до Крещения Киевской Ру-
си и могло быть связано с богом солнца Ра. В пантеоне богов русского народа в глубокой древно-
сти был бог Яр, Яровит. Тогда, может "ЯРОвита СЛАВлю". 

Ярославского – площадь в Центральном районе города Челябинска (см. Площадь Ярославского). 
Название улицы можно связать с именем Емельяна Михайловича Ярославского (19. 02. 1878 – 04. 
12. 1943), члена ЦК ВКП (б), историка, публициста, академика. Похоронен на Красной Площади в 
Москве. 

Ясельный – переулок посёлка Некрасово в Советском районе города Челябинска. 
Яхтинская – улица в Курчатовском районе города Челябинска. 
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